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CATEGORIZATION OF “RANDOM LOANWORDS”  

IN THE ASPECT OF STUDYING THE LATEST TURKISMS  

IN RUSSIAN-LANGUAGE MUSICAL DISCOURSE 

 
Yuliya Aleksyuk 

This article categorizes random loanwords-Turkisms functioning in the Russian-language musical dis-

course. The work analyzes the existing approaches to the categorization of random loanwords, establishes 

their similarities and differences with a related phenomenon – foreign-language inclusions. We propose to 

differentiate these concepts within the framework of a new, psycholinguocultural approach, based on the 

methods of linguocultural studies, cognitive linguistics and ethnopsycholinguistics. We study the cases of 

using random loanwords in the texts of musical compositions in Russian by means of such special meth-

ods as the definitional analysis, contextual-situational analysis, component analysis, comparative-

contrastive method, linguocultural analysis, cognitive-semantic analysis, discursive and axiological anal-

yses. The study is based on the texts of musical compositions in Russian by Turkic-speaking and some 

non-Turkic-speaking performers. When selecting the text material, its compliance with the time criterion 

(publications for the period from 2019 to 2024) and the ethnic status of the performers of musical compo-

sitions (the origin of the performer, the origin of the parents, self-determination, the region of perfor-

mances) were taken into account. The sources of the study are the Internet sites MUSIC.YANDEX.RU, 

TXTSONG.RU, GENIUS.COM, and SHAZAM.COM. During the analysis of random loanwords-

Turkisms in the texts of musical compositions in Russian, the categorization of the concept “random 

loanwords” was tested. We found that the loanwords subjected to the analysis have equivalents in the 

Russian language, while in the donor languages, they do not have nationally cultural specific connota-

tions. The analysis reveals the following differential features of random loanwords-Turkisms, functioning 

in the Russian-language musical discourse: the lexical and grammatical essence of random loanwords can 

be characterized by belonging to both independent and auxiliary parts of speech, to interjections; from a 

communicative point of view, the purpose of using random loanwords is an aggressive demonstration of 

linguistic competence, increasing the prestige of the speaker within the framework of the self-presentation 

tactics implementation. Prospects for further research are determined by the need to clarify and expand 

the concept of “random loanwords”, its application in the field of research into loanwords in general, and 

Turkisms in particular. 

 

Keywords: random loanwords, foreign-language inclusions, Turkisms, musical discourse, cognitive 

linguistics, linguacultural studies, psycholinguacultural studies 

 

Статья посвящена категоризации случайных заимствований-тюркизмов, функционирующих в 

русскоязычном песенном дискурсе. В работе анализируются существующие подходы к категори-

зации случайных заимствований, устанавливаются их сходства и различия со смежным явлением – 

иноязычными вкраплениями. Предлагается осуществление дифференциации этих понятий в рам-

ках нового, психолингвокультурологического подхода, основу которого составляют методы  

лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, этнопсихолингвистики. Материалом для иссле-

дования послужили тексты музыкальных композиций на русском языке тюркоговорящих и неко-

торых нетюркоговорящих исполнителей. При осуществлении отбора текстового материала учиты-

валось его соответствие временному критерию (публикации за период 2019–2024 гг.) и этнический 

статус исполнителей музыкальных композиций: происхождение исполнителя, происхождение ро-
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дителей, самоопределение, регион творчества. Источниками исследуемого языкового материала 

являются тексты интернет-сайтов MUSIC.YANDEX.RU, TXTSONG.RU, GENIUS.COM, 

SHAZAM.COM. В ходе анализа случайных заимствований-тюркизмов в текстах музыкальных 

композиций на русском языке апробирована категоризация понятия «случайные заимствования» и 

установлено, что заимствования, подвергшиеся анализу, имеют эквиваленты в русском языке, а в 

языках-донорах не обладают национально-культурной спецификой. В результате анализа выявля-

ются дифференциальные признаки случайных заимствований-тюркизмов, функционирующих в 

русскоязычном песенном дискурсе. Перспективы дальнейшего исследования определяются необ-

ходимостью уточнения и расширения понятия «случайные заимствования», его приложением в 

области исследования заимствований вообще, тюркизмов в частности. 

 

Ключевые слова: случайные заимствования, иноязычные вкрапления, тюркизмы, песенный 

дискурс, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, психолингвокультурология 

 

Для цитирования: Алексюк Ю. Категоризация «случайных заимствований» в аспекте изучения 

новейших тюркизмов в русскоязычном песенном дискурсе // Филология и культура. Philology and 

Culture. 2025. № 2 (80). С. 7–12. DOI: 10.26907/2782-4756-2025-80-2-7-12 

 

Введение 

Язык, находясь в постоянном развитии, ме-

няется: наиболее активно изменения происходят 

на лексическом уровне – благодаря взаимодейст-

вию языков он пополняется новыми заимство-

ванными единицами. Сегодня процесс заимство-

вания ускорился: благодаря современным техно-

логиям и развитию интернет-коммуникации дис-

танция между языками сокращается. 

Одними из самых распространенных по чис-

лу носителей языков России являются русский и 

тюркские языки [1]. Нельзя не отметить и внеш-

неполитические связи, и экономическое сотруд-

ничество Российской Федерации: доля тюрко-

язычных стран СНГ составляет 33%. В этой свя-

зи актуальным является изучение взаимодейст-

вия русского и тюркских языков, в частности ре-

зультата этого процесса – заимствований-

тюркизмов в русском языке. 

Сегодня важным фактором, влияющим на ак-

тивность проникновения тюркизмов в русский 

язык, является ориентация политического векто-

ра Российской Федерации на восток. По словам 

М. В. Орешкиной, «…русский язык в современ-

ном мире и его современном состоянии ярко де-

монстрирует гуманистический принцип культу-

ры многонациональных сообществ: „Единство в 

многообразии“» [2, с. 63]. Подъем национально-

го самосознания, единение народов России и 

развитие контактов в различных сферах с наро-

дами стран СНГ стимулируют появление новых 

тюркизмов в современном русском языке. 

Цель статьи – дифференцировать понятия 

«случайные заимствования» и «иноязычные 

вкрапления», систематизировав существующие 

описания этих понятий, проанализировав случаи 

употребления случайных заимствова-

ний-тюркизмов в русскоязычном песенном дис-

курсе. 

В настоящее время наряду с понятием «ино-

язычное вкрапление» используются терминолек-

семы «окказиональное заимствование», «окка-

зиональное слово», «случайные иноязычные лек-

семы» и т. п., например: «…рекомендуется огра-

ничивать употребление в к р а п л е н и й  (здесь и 

далее разрядка наша – Ю. А.) в речевой деятель-

ности / практике <…> тщательно разработать 

критерии к отбору / появлению «с л у ч а й н ы х »  

л е к с е м  в языке» [3, с. 16]. 

Впервые введенный А. А. Леонтьевым [4, с. 

60] термин «иноязычное вкрапление» впоследст-

вии уточняется и развивается в отечественных и 

зарубежных научных трудах. Так, М. А. Бури-

баева предлагает обобщенное определение ино-

язычного вкрапления: «Под иноязычными вкрап-

лениями, по мнению ученых (А. А. Леонтьев, Л. 

П. Крысин, И. Г. Добродомов, Н. А. Шестакова), 

принято понимать слова иноязычного происхож-

дения, употребляющиеся в литературных произ-

ведениях или в речи отдельных лиц, которые в 

отличие от заимствованной лексики не входят в 

лексическую систему использующего их языка» 

[5, с. 249]. 

М. В. Орешкина, исследовавшая тюркизмы в 

поэтических текстах на русском языке, заимст-

вования, правомерно включенные в поэтические 

тексты, делит на два больших разряда: 1) лекси-

ческие или номинативные заимствования и 2) 

стилистические или эстетические [6, с. 17]. При 

этом выделяется группа неправомерно включен-

ных в поэтический текст тюркизмов, однако кон-

кретное именование таким заимствованиям ис-

следователем не дается. Среди представленных 

примеров «неправомерного употребления тюр-

кизмов» 58% составляют такие заимствования, 

как юрта, мечеть, минарет, чалма, пиала, ча-

бан, арык [Там же, с. 21–22]. Все эти лексемы се-

годня включены в состав толкового словаря рус-

ского языка С. И. Ожегова [7], что свидетельст-



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИНГВИСТИКА 
 

 9 

вует о вхождении этих лексем в основной сло-

варный фонд русского языка. 

Факты употребления в течение продолжи-

тельного периода и включения «неправомер-

ных», «не представляющих интереса» заимство-

ваний в лексическую систему русского языка 

поддерживают мнение Э. А. Китаниной: «Заим-

ствованиями считаются все иноязычные слова 

даже при первом их употреблении» [8, с. 500]. В 

рамках психолинговокультурологического под-

хода возможно расширение этого определения: 

заимствования – это все, в том числе концептуа-

лизированные в языке-источнике иноязычные 

слова, даже при первом их употреблении. Исходя 

из этого определения, заимствования подразде-

ляются на две большие группы: заимствования-

лингвокультуремы (концептуализированные за-

имствования) и с л у ч а й н ы е  з а и м с т в о в а -

н и я  (неконцептуализированные заимствова-

ния). При таком подходе стадиальное понятие 

«иноязычное вкрапление» замещается гипони-

мом понятия «заимствование» – «случайное за-

имствование». 

Под с л у ч а й н ы м  з а и м с т в о в а н и е м  

будем понимать заимствование, не являющееся 

носителем национально-культурно специфичной 

информации в донорской лингвосистеме. 

Под термином «тюркизмы» мы понимаем 

все, в том числе концептуализированные в язы-

ке-источнике лексические единицы, заимство-

ванные как «из тюркских языков (в их число 

входят башкирский, казахский, киргизский, та-

тарский, турецкий, узбекский и др.): сундук, бар-

хан, казначей, каракурт, кабала, курган, чулок» 

[9, c. 498], так и «проникшие в русский язык из 

тюркских языков слова первоначально нетюрк-

ского происхождения, усвоенные тюркскими 

языками из какого-либо другого языка (иран-

ских, арабского, монгольских и др.)», даже при 

первом их употреблении [10, с. 371]. 

 

Методы и материал исследования 

Для комплексного описания случайных заим-

ствований в текстах музыкальных композиций на 

русском языке использовался синтез семантико-

когнитивного и дискурсивного подходов, приме-

нение которых обусловлено двойственной при-

родой и спецификой песенного дискурса [11, с. 

4–5]. 

Материалом для авторской научной рефлек-

сии послужили тексты музыкальных композиций 

на русском языке тюркоговорящих и нетюркого-

ворящих – носителей грузинского языка – ис-

полнителей, ввиду общности и смежности терри-

торий, истории и культуры носителей этих язы-

ков. 

Для отбора текстового материала послужили 

следующие критерии: 

1) текст музыкальной композиции опубли-

кован в период 2019–2024 гг.; 

2) в биографии исполнителя, представлен-

ной в открытых источниках сети Интернет, есть 

упоминания о той или иной связи с тюркскими 

или нетюркским – грузинским – языками (про-

исхождение исполнителя, происхождение роди-

телей, самоопределение, регион творчества); для 

музыкальных групп и дуэтов этот критерий учи-

тывался в отношении по крайней мере одного 

исполнителя. 

Источниками материала послужили интер-

нет-сайты MUSIC.YANDEX.RU, TXTSONG.RU, 

GENIUS.COM, SHAZAM.COM. 

 

Результаты и дискуссия 

В сфере поп-искусства, а именно в песенном 

дискурсе, фиксируется значительное число заим-

ствований. Более того, в начале 2000-х гг. в эст-

радной музыкальной культуре отмечалось пол-

ное овладение лексическим пространством анг-

лицизмами [12, с. 116]. Сегодня же в текстах му-

зыкальных композиций возрастает частотность 

использования тюркизмов. 

В тексте музыкальной композиции читаем: Я  

Р а б б и  – она красивая / Я  Р а б б и  – очень ми-

лая / Я  Р а б б и  – дай нам сил (Элвин Грей, Ба-

бек Мамедрзаев, «Я Рабби»). В данном случае 

заимствование представлено междометием и 

имеет русскоязычный эквивалент, который ис-

пользуется в тексте наряду с тюркизмом: «Верю 

я, Б о ж е  поможет». Такое употребление, од-

нако, не представляется верным с точки зрения 

русского языка: Боже – звательная форма от Бог, 

или междометие. Заимствование не выполняет в 

данном случае ни функцию обращения, ни экс-

прессивную функцию. Более привычная для ад-

ресанта форма Я  Р а б б и  замещает русский эк-

вивалент и дополняет языковую стилизацию му-

зыкальной композиции. Использование эквива-

лентной лексемы направлено на расширение це-

левой аудитории. 

Исполнитель V $ X V PRiNCE в композиции 

«Мурашки» использует случайное заимствова-

ние, представленное тюркской частицей м а , об-

разующей дизъюнктивные вопросы, реализую-

щие суггестивную интенцию в данном тексте: 

Честно, я тебя еще не знаю, м а  / Две минуты, 

ты уже родная, м а  / Как тебя зовут и как твои 

дела? / Че ты ходишь от края до края, м а . Об-

разованию вопросительных конструкций, поми-

мо частицы, способствуют графический знак во-

проса и русское просторечное местоимение ч е  – 

знаки, понятные русскоязычному адресату. В 
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данном случае представлена попытка эксплици-

ровать значение заимствования с помощью близ-

ких по функции языковых средств русского язы-

ка. Эквивалентной единицей случайному заим-

ствованию м а  в рассматриваемом контексте 

может выступать частица русского языка д а . 

Вопросительная частица в тюркских языках 

может быть представлена сингармоническим ва-

риантом – б а . Так, в песенном тексте Гио Пики 

«Salam Alaykum Bradayaqa» используется второй 

вариант: Салям алейкум, бродяга! Таныдынб ы ? 

Случайное заимствование т а н ы д ы н б ы  имеет 

эквивалент в русском языке: признал / узнал ли? 

Текст рассматриваемой музыкальной компози-

ции использует язык арго, отсюда следует, что 

тюркизм выступает в качестве элемента тайного 

языка, интенция использования такого заимство-

вания заключается в строгом отграничении 

«своих» от «чужих» – стратегия сужения потен-

циальной аудитории. 

Русский двусловный перевод с точки зрения 

экономии речевых усилий уступает агглютина-

тивному тюркскому варианту, а вопросительные 

частицы ма / ба имеют более широкую потенци-

альную модальность: ср. русская частица ли ис-

пользуется для оформления предложений, тре-

бующих утвердительного или отрицательного 

ответа, может использоваться в риторических 

вопросах [13, с. 387–392]; «вопросительная час-

тица ма обладает способностью сочетаться с мо-

дальными формами, другими частицами и во-

просительными словами, а также с особыми гла-

гольными формами, оформляясь соответствую-

щей ритмомелодикой, которая помогает реали-

зовывать разнообразную семантику вопроса» 

[14, с. 71]. 

Несмотря на более высокую релевантность 

частиц ма / ба (например, сочетание частицы ма 

с вопросительным словом в первом примере) в 

рассматриваемых песенных текстах, эти заимст-

вования являются случайными в силу ограни-

ченности их использования синтаксическими ус-

ловиями русского языка и наличия других 

средств для выражения синонимичной модаль-

ности в русском языке. 

В тексте музыкальной композиции казах-

станской исполнительницы Say Mo «1 shot 2» 

используется значительное число случайных за-

имствований: Завтра день новый – долларовый, 

тенговый / B u g i n - E r t e n  е м е с, так что на-

лей снова. Примечательно включение двух еди-

ниц на казахском языке, первая представлена ла-

тинской графикой (Bugin-Erten), а вторая ис-

пользует кириллическое написание (емес), асси-

милируясь с единицами русского языка, в окру-

жении которых она находится. Однако функция 

и семантика единицы обнаруживает ее иноязыч-

ное происхождение. Емес – приглагольная отри-

цательная частица [15]. В результате поиска по 

НККЯ [16] выражение B u g i n - E r t e n  е м е с  (в 

разных графических формах) обнаружено не бы-

ло, что позволяет сделать вывод об отсутствии 

такого фразеологического выражения в казах-

ском языке. Различное графическое исполнение 

также позволяет выделить два случайных заим-

ствования – Bugin-Erten и емес. 

Обратим внимание на первое случайное за-

имствование Bugin-Erten. В онлайн-словарях ка-

захского языка рассматриваемое заимствование в 

качестве устойчивого выражения не фиксирует-

ся, значения самостоятельных единиц представ-

лены следующим образом: Bugin (бүгін) – сего-

дня; Erten (ертең) – послезавтра; уст. завтра 

[15]. В НККЯ представлены случаи употребле-

ния выражения Bugin-Erten в кириллическом на-

писании – бүгін-ертең, в значении «скоро» [16]. 

В качестве русскоязычного эквивалента рассмат-

риваемому заимствованию могло бы выступать 

русское разговорное наречие «сегодня-завтра» 

[17], однако в анализируемом тексте единицы 

Bugin и Erten выступают в качестве субъекта и 

предиката в главной части сложноподчиненного 

предложения с придаточным следствия: ср. Зав-

тра день новый – долларовый, тенговый / С е -

г о д н я  н е  з а в т р а , так что налей снова. Та-

ким образом, наблюдается смешение оформле-

ния наречного выражения, использующее де-

фисное написание, и постановка знака «тире» на 

месте отсутствующего глагола-связки. Принад-

лежность к двум главным членам предложения 

рассматриваемых заимствований подчеркивается 

прописным графемами. На основании изложен-

ного можно заключить, что адресант использует 

выражение Bugin-Erten в окказиональном значе-

нии с точки зрения казахского языка. С позиции 

же русского языка такое заимствование является 

попыткой демонстрации языковой компетенции 

и маркером национальной языковой моды: 

стремлением говорящего акцентировать свою 

этническую принадлежность. 

Таким образом, представленные контексты 

демонстрируют неспонтанное разноязычие со 

стороны билингвальной личности. Заимствова-

ния, подвергшиеся анализу, имеют эквиваленты 

в русском языке, а в языках-донорах не обладают 

национально-культурно специфичной информа-

цией. Отсюда мы можем заключить, что данные 

единицы принадлежат к категории случайных 

заимствований. 
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Заключение 

Сегодня изучение феноменов языка осущест-

вляется в русле междисциплинарных подходов. 

В этой связи новое понимание и определение 

демонстрирует такой языковой факт, как «заим-

ствование», вследствие чего пересматриваются 

основания классификации заимствований. 

Введение понятия «случайные заимствова-

ния» не обусловлено попыткой создания новой 

этикетки для старого содержания, но представ-

ляется необходимым для номинации нового, вы-

деленного на иных основаниях содержания уже 

имеющимся в русистике названием. 

Более того, песенный дискурс, традиционно 

рассматривающийся в тесной связи с культурой 

и языком, выступает новым полем для исследо-

вания заимствований, в частности тюркизмов, 

как концептуальной, равно культурной, так и ин-

дивидуальной их составляющих. 

Проведенный предварительный анализ язы-

кового материала позволяет установить следую-

щие дифференциальные признаки случайных за-

имствований, функционирующих в русскоязыч-

ном песенном дискурсе: лексико-грамматическая 

сущность случайных заимствований может быть 

охарактеризована принадлежностью как к само-

стоятельным, так и к служебным частями речи, к 

междометиям; с коммуникативной точки зрения 

целью использования случайных заимствований 

является агрессивная демонстрация языковой 

компетенции, повышение престижа говорящего в 

рамках реализации тактики самопрезентации. 

Активизация процесса интеграции тюркиз-

мов в русский язык, развитие таких направлений, 

как лингвокультурология, когнитивная лингвис-

тика и психолингвокультурология, определяют 

перспективность исследования заимствований 

вообще, а также необходимость уточнения и 

расширения понятия «случайные заимствова-

ния», его приложения в области исследования 

тюркизмов, в частности в песенном дискурсе. 
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LINGUO-COGNITIVE FEATURES OF THE ALLUSIVE 

ANTHROPONYMS’ USE IN RAY BRADBURY’S NOVEL  

“FAHRENHEIT 451
0
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Marina Ananyina 

The article investigates allusive anthroponym’s functions in a literary text in the context of cognitive 

stylistics, studying the features of the conceptosphere formation in a fiction text and the interaction of 

cognitive entities. The relevance of the study is determined by the search for new ways used to analyze 

the tropes’ functions, by the need to deeply penetrate into the semantic structure of a text and to study the 

actualization features of cognitive mechanisms underlying the stylistic technique of allusion and allusive 

anthroponym as its variety. The research questions of the study include the analysis and generalization of 

scientific sources on the issue of allusive anthroponym functions as a means of verbalization of allusive 

anthroponymic concept in a literary text, selection of empirical material of the study from the text of R. 

Bradbury’s novel ‘Fahrenheit 541
0
’, research of the obtained allusive anthroponyms in terms of sources 

of allusive references, typology of concepts and their layer structure. The results show that the analyzed 

novel is dominated by allusive anthroponyms with reference to the fields of poetry, prose, politics and 

philosophy. The predominant types of allusive anthroponymic concepts in the novel are allusive con-

cepts–prototype images of culturally significant individuals, forming the representation and storage of 

cultural values, created by man. Structurally, the notional, associative and axiological layers are accentu-

ated in the concepts. Allusive anthroponymic concepts are characterized by a general positive assessment 

of the activities of allusive anthroponyms’ referents and the results of their creativity. 

 

Keywords: allusive anthroponym, allusion, literary fiction text, cognitive stylistics, Ray Bradbury 

“Fahrenheit 451
0
” 

 

В статье исследуется функционирование аллюзивного антропонима в художественном тексте в 

русле когнитивной стилистики, направленной на изучение особенностей формирования концепто-

сферы художественного текста и взаимодействия когнитивных сущностей. Актуальность исследо-

вания определяется поиском новых путей анализа функционирования тропов, необходимостью 

глубокого проникновения в смысловую структуру текста, изучением особенностей актуализации 

когнитивных механизмов, лежащих в основе стилистического приема аллюзии и аллюзивного ан-

тропонима как ее разновидности. В задачи исследования входил анализ и обобщение научных ис-

точников по вопросу функционирования аллюзивного антропонима как средства вербализации ал-

люзивного антропонимического концепта в художественном тексте, отбор эмпирического мате-

риала исследования из текста романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», исследование по-

лученных аллюзивных антропонимов в аспекте источников аллюзивных отсылок, типологии кон-

цептов и их слойной структуры. Результаты показали, что в проанализированном романе преобла-

дают аллюзивные антропонимы с отсылкой к областям поэзии, прозы, политики и философии. 

Преобладающими типами аллюзивных антропонимических концептов в романе являются аллю-

зивные концепты-прототипы, отражающие образы значимых для культуры индивидов и формы 

представления и хранения культурных ценностей, созданных человеком. В структурном плане в 

концептах акцентированными являются понятийный, ассоциативный и аксиологический слои. Для 

аллюзивных антропонимических концептов характерна общая положительная оценка деятельно-

сти референтов аллюзивных антропонимов и результатов их творчества. 

 

Ключевые слова: аллюзивный антропоним, аллюзия, художественный текст, когнитивная сти-

листика, Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 
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Введение 

Аллюзивные антропонимы и смежные с ними 

единицы являются предметом исследования в 

работах Ю. А. Блиновой, Ю. Н. Караулова, 

В. В. Красных, Т. М. Наумовой, Е. А. Нахимо-

вой, Е. С. Отина, О. А. Постниковой, В. А. Ражи-

ной, М. А. Соловьевой и других ученых. Аллю-

зивный антропоним рассматривается в аспекте 

стилистики, семиотики, теории интертекстуаль-

ности и когнитивной лингвистики и стилистики. 

При всей разносторонности исследований аллю-

зивного антропонима, остаются нерешенные за-

дачи. Не был рассмотрен аллюзивный антропо-

ним как средство вербализации индивидуального 

авторского концепта, а между тем исследование 

данного вопроса позволило бы выявить особен-

ности формирования значения аллюзивного ан-

тропонима, динамику его изменений, расшире-

ния, сужения и конкретизации. В работах 

Дж. Лакоффа проводилось исследование когни-

тивных структур знания, было использовано по-

нятие идеализированных когнитивных моделей. 

Идеализированная когнитивная модель является 

«комплексным структурированным целым», в 

ней используются четыре типа когнитивных 

принципов: пропозициональные структуры, об-

разно-схематические структуры, метафорическое 

и метонимическое отображения [1, с. 99]. Однако 

данная модель не учитывает индивидуальный 

характер мышления, основана на абстрагирова-

нии от физического мира и не учитывает куль-

турной специфики аллюзивного антропонима. 

Кроме того, аллюзивный антропоним может ак-

туализироваться в художественном с различной 

группировкой когнитивных признаков, поэтому 

необходим анализ каждого контекста в отдель-

ности, идеализированная модель действий рефе-

рента аллюзивного антропонима может быть 

представлена лишь в самом общем виде. 

Когнитивная стилистика позволяет по-

новому исследовать механизмы функционирова-

ния аллюзивного антропонима, учитывая специ-

фику актуализации фонового знания. Неразделе-

ние этих двух типов знания является особенно-

стью исследований в рамках когнитивистики [2, 

с. 33]. Но оно составляет преимущество метода, 

поскольку не проводится принципиальной грани 

между типами знания, и фоновая информация 

может быть изучена как часть процесса актуали-

зации лингвистической единицы, показывающая 

динамику возникновения значений. Целью дан-

ного исследования является выявление лингво-

когнитивных признаков аллюзивных антропони-

мических концептов, вербализуемых аллюзив-

ным антропонимом в тексте романа Рэя Брэдбе-

ри «451 градус по Фаренгейту». 

Постановка данной цели обусловила выпол-

нение следующих задач: 

1) проанализировать и систематизировать на-

учную литературу, посвященную аллюзии и ал-

люзивному антропониму с целью обоснования 

возможности и эффективности применения ког-

нитивного подхода к анализу аллюзивного ан-

тропонима в художественном тексте; 

2) отобрать методом сплошной выборки ал-

люзивные антропонимы из текста романа Рэя 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; 

3) проанализировать контексты употребления 

аллюзивных антропонимов, выявить типы кон-

цептов с точки зрения представления содержа-

тельной информации, источников, актуализи-

руемых признаков, сделать необходимые выво-

ды. 

Под аллюзивным антропонимом понимается 

вслед за Т. М. Наумовой прецедентное имя, ан-

тропоним, «неденотативное значение которого 

приобрело устойчивый характер. Вторичные но-

минации таких имен собственных отражены в 

лексикографических источниках, кроме того, ал-

люзивные онимы проявляют тенденцию к пере-

ходу в имена нарицательные» [3, с. 83]. Концепт 

определяется как самая общая, максимально аб-

страгированная, но коммуникативно-

репрезентируемая (языковому) сознанию идея 

предмета (в самом широком понимании этого 

термина), являющаяся результатом эмоциональ-

но-смыслового восприятия действительности, 

обладающая ингерентно присущей ей аксиологи-

ей и взятая в совокупности всех валентных свя-

зей, отмеченных национально-культурной мар-

кированностью [4, с. 64]. Аллюзивный антропо-

нимический концепт рассматривается как разно-

видность художественного концепта, отражаю-

щего определенным образом кодированную и 

переосмысленную по типу метафоры или мето-

нимии культурно-историческую фоновую ин-

формацию, которая хранится в когнитивной базе 

национально-лингвокультурного сообщества и 

находит отражение в индивидуально-авторском 

сознании. 

Аллюзивный антропонимический концепт 

обладает вариативностью актуализации в худо-
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жественном тексте и может быть реализован в 

форме аллюзивного антропонимического кон-

цепта-представления, концепта-понятия концеп-

та-прототипа, концепта-эталона, концепта-

фрейма и концепта-гештальта [5, с. 566]. Все они 

отражают различную степень обобщения прису-

щих концепту признаков, им свойственны оце-

ночность, ассоциативность, которая в контексте 

приводит к формированию новых смысловых от-

тенков. 

 

Обсуждение результатов исследования 
Направления изучения аллюзивных антропо-

нимов в рамках различных дисциплин тесно 

взаимосвязаны. В работах по интертекстуально-

сти подчеркивается, что имена известных героев 

и личностей должны рассматриваться в рамках 

теории интерфигуральности, особенно это харак-

терно для литературных аллюзий [6, с. 102]. По 

мнению В. Г. Мюллер, заимствование имени из 

одного литературного текста в другой сродни 

цитированию, в результате которого возникает 

сдвиг, конфликт между именем и принимающим 

контекстом, смысловое напряжение [Там же, 

с. 103]. У. Хебель в своей работе рассматривает 

возможности использования положений теории 

интертекстуальности для исследования концеп-

туальных особенностей аллюзии [7, с. 135]. Уче-

ный подчеркивает, что аллюзия носит динамиче-

ский характер, процесс актуализации изменчив, 

позволяет модифицировать первоначальное 

представление о свойствах аллюзивного рефе-

рента, что свидетельствует о необходимости 

привлечения читателя к анализу процесса актуа-

лизации аллюзии. Хебель использует термин 

«ономастическая аллюзия», более широкое поня-

тие, частью которого является аллюзивный ан-

тропоним. Взаимодействие аллюзии с контек-

стом происходит на основе метонимии, и ассо-

циативный потенциал данной единицы возраста-

ет в зависимости от ее локализации в тексте, в 

составе эпиграфа, заглавия, концовки, речи героя 

или автора [Там же, с. 148]. Особенностью оно-

мастической аллюзии является возможность ее 

неузнавания, смыслового опущения в процессе 

чтения, читатель должен быть достаточно ком-

петентен для распознавания аллюзивного антро-

понима. 

К другим особенностям аллюзивного антро-

понима относятся экономия, лаконичность, эко-

номия текстового пространства, что объясняется 

тем, что план выражения ограничен именем, 

план содержания, означаемое которого пред-

ставляет собой реалию, реальную ситуацию или 

прецедентный текст [8, с. 89]. Важной в плане 

изучения означающего и означаемого аллюзив-

ного антропонима и динамической природы 

формирования смысла является точка зрения 

И. А. Седаковой, которая считает, что имя обла-

дает динамичностью и внутренней противоречи-

востью, а также «идентичными тексту функция-

ми», включающими генерирование и прираще-

ние смысла, реконструкцию и восстановление 

памяти [9, с. 84]. Аллюзивный антропоним отсы-

лает к предшествующему тексту, но и сам вносит 

в принимающий контекст новые смыслы, причем 

это могут быть фрагментарные смыслы, связан-

ные с аспектами деятельности какого-либо лица, 

или более сложные когнитивные структуры, вы-

строенные по типу фрейма или гештальта, что 

позволяет сделать вывод о динамичности, когни-

тивной вариативности аллюзивного антропони-

мического концепта. 

В современных работах подчеркивается, что 

имена собственные, антропонимы обладают 

свойством эвокативности, под которой понима-

ется языковая категория, присущая данным име-

нам и позволяющая «описывать механизм поро-

ждения и интерпретации сложных сематических 

форм» [10, с. 207]. Аллюзия и эвокативность по-

нимаются как близкие явления. Для возникнове-

ния эвокативности необходимы шифтеры и триг-

геры. Триггерами могут выступать различные 

тропы и стилистические средства. Шифтеры 

представляют собой маркеры концептуальных 

областей, их взаимодействия. Среди шифтеров 

автор рассматривает инвокацию, ревокацию, 

провокацию, профанацию и эквивокацию. Пре-

цедентные тексты могут служить в качестве 

шифтеров. Для образных сравнений с преце-

дентным именами собственными, создающими 

ситуации воздействия на читателя, характерно 

свойство суггетивности [Там же]. Данный под-

ход осуществляется в русле когнитивной лин-

гвистики, в рамках которой также выполнены 

другие исследования по изучению семантики ал-

люзивных имен собственных М. А. Захаровой, 

А. Г. Захаровой, Е. О. Паршиной и другими. Ис-

следования рассматривают языковой потенциал 

частичной и полной апеллятивации прецедент-

ных имен, а также образования производных 

слов. Специфика актуализации и изменения зна-

чения аллюзивного антропонима в контексте ху-

дожественного текста носит промежуточный, 

динамический характер, фиксирует механизм 

появления смысла, а не результат закрепления 

значения в словаре. 

Таким образом, аллюзивный антропоним яв-

ляется разновидностью аллюзии, входит в разряд 

прецедентных имен, обладает лаконичностью, в 

структуре его значения находится свернутый 

текст, который может содержать данные о ре-



МАРИНА АНАНЬИНА 

 

 16 

альных событиях или быть прецедентным, отно-

ситься к области литературного творчества. Ал-

люзивный антропоним обладает ассоциативно-

стью, большим объемом фоновых знаний, кото-

рые могут особым образом взаимодействовать с 

принимающим контекстом и создавать новые 

смыслы или модифицировать имеющиеся. Ал-

люзивный антропоним в когнитивном плане 

служит средством вербализации аллюзивного 

антропонимического концепта, носит динамиче-

ский характер. В результате анализа романа Рэя 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» было по-

лучено 49 аллюзивных антропонимов, представ-

ляющих имена известных лиц из различных об-

ластей. 

Используя метод частной когнитивной мат-

рицы [11, с. 7], мы выделили концептуальные 

области, когнитивные контексты использования 

ядра матрицы «Известная личность»: 

– поэзия (15 антропонимов), 

– политика, философия (11 антропонимов), 

– религия (9 антропонимов), 

– проза (7 имен), 

– мифология (5 антропонимов), 

– наука (2 имени). 

В концептуальной области «Поэзия» выде-

ляются группы имен греческих поэтов и драма-

тургов (Aristophanes, Sophocles), поэтов-

классиков и их героев XIII–XVI–XVIII вв. 

(Shakespeare, Dante, Sir Philip Sidney, Hamlet, By-

ron, Alexander Pope, Milton), английских и ир-

ландских поэтов, драматургов XIX в. (Thomas 

Hardy, Millay, Shaw), американских поэтов 

(Whitman). В концептуальной области «Полити-

ка, философия» представлены имена американ-

ских политиков и философов XVIII–XIX вв. 

(B. Franklin, Mr. Jefferson, Mr. Lincoln, 

Mr. Thoreau), немецких философов (Albert 

Schweiser), итальянских мыслителей XVI в. 

(Machiavelli), индийских политических деятелей 

(Mahatma Ghandi), китайских мыслителей (Con-

fucius), римских императоров и философов (Mark 

Aurelius, Caesar). В контекстах области «Рели-

гия» использованы имена британских мучеников 

XVI в. (Mr Ridley, Latimer), ветхозаветных муче-

ников и библейских персонажей (Christ, Job, 

Luke, Mark, John, Matthew), ведийских мудрецов 

(Gautama, Buddha). Область прозы представлена 

именами английских писателей XVII–XVIII вв. 

(Thomas Hardy, Jonathan Swift, Thomas Love Pea-

cock), американских писателей XIX в. 

(W. Faukner, Tom Paine, Thoreau), итальянских 

писателей XIX–XX вв. (Pirandello). В области 

мифологии используются имена античных богов 

и персонажей (Phoenix, Hercules, Antaeus), при-

чем имена повторяются несколько раз. Концеп-

туальная область «Наука» содержит два широко 

известных имени Darwin и Einstein. Перечислен-

ные области служат когнитивными контекстами 

осмысления ценностей культуры, которые явля-

ются утерянными в обществе, созданном 

Р. Брэдбери в романе «Fahrenhet 451
0
». Они сви-

детельствуют о том, что незыблемые культурные 

ценности содержатся, по мнению автора, в об-

ласти поэзии в произведениях греческих авторов, 

европейских поэтов и драматургов и в неболь-

шом количестве в текстах американских поэтов. 

На втором месте находятся политические и фи-

лософские ценности как понятия и концепции, 

выработанные человечеством в результате дли-

тельных поисков истины и борьбы. География 

имен в данной области шире – от американских, 

европейских мыслителей, римских императоров, 

философов до индийских и китайских духовных 

лидеров. Религиозные ценности представлены в 

ветхозаветных и евангельских образах, также 

использованы ссылки на британских мучеников 

и ведийских мудрецов. Наиболее ценные про-

заические произведения, с точки зрения автора, 

связаны с именами английских, американских и 

итальянских писателей. Мифологические ценно-

сти представлены именами героев античных ми-

фов, а область науки является самой малочис-

ленной и включает два всемирно известных име-

ни Дарвина и Эйнштейна. 

С точки зрения типов аллюзивных антропо-

нимических концептов в романе были выявлены 

33 аллюзивных антропонимических концепта-

прототипа, 15 аллюзивных антропонимических 

концептов-представлений, 1 аллюзивный кон-

цепт-понятие. Других типов аллюзивных антро-

понимических концептов (эталон, фрейм, геш-

тальт) выявлено не было. Аллюзивные концеп-

ты-понятия связаны с выделением и обобщением 

качеств и свойств личности, в их основе лежит 

мыслительная операция абстрагирования от кон-

кретного зрительного или слухового образа, что 

является сродни научному мышлению. Признаки 

информационно-образного слоя концепта лежат 

в основе образования понятийного слоя концеп-

та, поскольку они обобщаются и абстрагируют-

ся. Говоря о роли книг в жизни, Фабер отмечает 

следующее: 
 

“The books are to remind us what asses and fools we 

are. They’re Caesar’s praetorian guard, whispering as the 

parade roars down the avenue, ‘Remember, Caesar, thou 

art mortal.’ Most of us can’t rush around, talking to eve-

ryone, know all the cities of the world, we haven’t time, 

money or that many friends” [12, с. 65]. – «Книги долж-

ны напоминать нам, какие же мы ослы и дураки. 

Они – та самая преторианская гвардия Цезаря, кото-

рая шепчет императору, когда перед ним проходит 
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ревущий триумфальный парад: ,,Помни, Цезарь, ты 

смертен“». Большинство из нас не имеет возможности 

носиться с места на место, беседовать со всеми на 

свете, побывать во всех городах мира, у нас нет для 

этого ни времени, ни денег, ни такого количества дру-

зей“» [13, с. 103]. 

 

Аллюзивное имя вовлечено в целый ком-

плекс переосмыслений: метонимический перенос 

с имени Римского императора Цезаря на членов 

отряда его личных телохранителей; перенос ка-

честв одушевленного объекта на неодушевлен-

ный объект (книги подобны телохранителям); 

ироническая оценка данного уподобления, ак-

центирующая важность книг и наше невежество 

и отсутствие знаний. В контексте нет внешнего 

уподобления, имеет место абстрактное, умозри-

тельное восприятие функции книг, которое не 

поддается однозначному описанию, это ком-

плекс свойств. Герой апеллирует к образу вели-

кого полководца Древнего Рима, высвечивая 

ценность книг. Аллюзивный антропоним помо-

гает осуществить связь нескольких пространств 

и выразить расплывчатое, смутно ощущаемое 

понимание роли явления в нашей жизни, посред-

ством вербализуемого концепта-понятия вы-

страивая параллели и обобщая имеющиеся у чи-

тателя концепции. Ассоциативный слой концеп-

та строится на основе словосочетаний и слов-

ассоциатов в контексте аллюзивного антропони-

ма: Caesar’s praetorian guard, mortal, can’t rush 

around, haven’t time. Концепт CAESAR обогаща-

ется новыми смыслами, отражающими смерт-

ность человека, недолговечность славы, отсутст-

вие времени и ресурсов и невозможность самому 

справиться со всеми делами. Аксиологическая 

окраска концептуального содержания является 

ироничной, книги оцениваются положительно, 

как охрана Цезаря, а деятельность Цезаря здраво 

оценивается как временная, несмотря на триумф 

и рукоплескания масс. 

Аллюзивные антропонимические концепты-

представления отражают результаты чувственно-

образного восприятия человека, представления 

основаны на воспроизведении конкретных дета-

лей объекта. Как правило, аллюзивный антропо-

ним осуществляет отсылку к реальным извест-

ным деятелям или их произведениям. В послед-

нем случае происходит метонимический перенос 

признаков на основе смежности. Основными 

когнитивными признаками, отражаемыми кон-

цептами-представлениями в рассматриваемом 

романе, являются следующие: 

 автор классического художественного 

произведения / классическое художественное 

произведение: Millay, Faulkner, Whitman [12, 

c. 6], Dante, Swift [Там же, с. 39], Milton, Sopho-

cles [Там же, с. 66], Shakespeare [Там же, с. 80], 

Alexander Pope [Там же, с. 81], Shakespeare 

[Там же, с. 89], Thomas Hardy chair [Там же, 

с. 114]; 

 герой классического художественного 

произведения: Hamlet [Там же, с. 42]; 

 автор классического философского произ-

ведения: Marcus Aurelius [Там же, с. 39], Sir Phil-

ip Sidney [Там же, с. 81]; 

 автор религиозного произведения: Job 

[Там же, с. 70]; 

 эмблема профессиональной деятельности: 

Phoenix [Там же, с. 21]. 

В слойной структуре аллюзивного антропо-

нимического концепта доминирует информаци-

онно-образный слой, содержащий конкретные 

признаки каждого образа. В отличие от прототи-

па и понятия, в представлении нет абстрагирова-

ния отдельных признаков, образ воспринимается 

как результат чувственного или умозрительного 

восприятия творчества автора. Понятийный слой 

затемнен. Ассоциативный слой акцентируется в 

контекстах употребления аллюзивного антропо-

нима. Ряд антропонимов используются в составе 

перечисления: например, имена Millay, Whitman, 

Faulkner функционируют в одном контексте с 

глаголом burn, burn them to ashes, burn the ashes 

[Там же, с. 6]. Возникают ассоциации со средне-

вековой инквизицией, борьбой с ересью, сжига-

нием книг Гитлером, и данные имена приобре-

тают особую ценность, вербализуемые ими кон-

цепты обогащаются признаками особой значи-

мости в развитии литературы, культуры, станов-

лении общечеловеческих ценностей. Оценочная 

окраска имен совпадает с общепринятыми поло-

жительными аксиологическими коннотациями. 

Таким образом, аллюзивный антропонимиче-

ский концепт отражает образы референтов, ре-

альных или литературных личностей, их произ-

ведения, которые имеют высокую ценность и 

значимость в сознании автора для создания и со-

хранения культуры. 

Третья, самая многочисленная группа, вклю-

чает аллюзивные антропонимические концепты-

прототипы. У прототипов может утрачиваться 

связь с образами реальных людей в сознании со-

временных носителей языка, количество призна-

ков первоначального референта сужается [14, 

с. 160]. Перечислим основные когнитивные при-

знаки, акцентируемые аллюзивными антропони-

мическими концептами-прототипами в проана-

лизированном романе.  

 основателя: Benjamin Franklin [12, с. 27]; 

 мудрого человека: Pirandello, Shaw, Shake-

speare [Там же, с. 66]; 
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 автора известного произведения: Charles 

Darwin, Einstein, Schopehhauer, Mr. Albert 

Schweitzer, Aristophanes, Mahatma Gandhi, Confu-

cius, Thomas Love Peacock, Gautama Buddha, 

Thomas Jefferson, Mr. Lincoln, Matthew, Mark, 

Luke, John, Byron, Tom Paine, Machiavelli, Christ 

[Там же, с. 115]; 

 мученика: Master Ridley (2 имени), Latimer 

[Там же, с. 31]; 

 книги, обладающей большой духовной и 

культурной ценностью: Mr. Jefferson, Mr. Tho-

reau [Там же, с. 57], Gulliver’s Travels [Там же, с. 

115]; 

 силача, утратившего связь с корнями и по-

терявшего силу: Antaeus, Hercules (2 имени) [Там 

же, с. 63]. 

Имена принадлежат людям различных эпох, 

направлений и областей творческой деятельно-

сти. Большинство признаков затемняется, их ко-

личество сужается до нескольких, лежащих в ос-

нове категоризации: талантливый человек, соз-

давший культурную ценность, мудрый, мученик, 

потерявший былую силу, а также произведение, 

представляющее собой культурную ценность для 

человечества. Прототип автора известного про-

изведения вербализуется в целом ряде концеп-

тов, репрезентированных несколькими антропо-

нимами. Акцентированный в информационно-

образном слое концептов признак абстрагирует-

ся от остальных и образует понятийный слой вы-

деленных концептов. Ассоциативный слой каж-

дого концепта необходимо анализировать от-

дельно. Относительно группы аллюзивных ан-

тропонимов, вербализующих прототип автора 

известного произведения, можно заключить, что 

они использованы в составе перечисления и со-

провождаются такими словами-ассоциатами, как 

evil political book, a very kind philosopher indeed, 

always travelling, bits and pieces of history and lit-

erature, international law [Там же, с. 115] – злоб-

ной политической сатиры, добрейший философ, 

по сути, все время странствуем, кусочки исто-

рии, литературы, международного права [13, c. 

183]. Все перечисленные в данном контексте 

концепты отражают важность для литературы, 

истории и права, атрибут «злобный» в отноше-

нии к трактатам Свифта отражает официальную 

точку зрения, рассказчик употребляет его ирони-

чески с целью подчеркнуть, что группа остав-

шихся на земле просвещенных людей не разде-

ляет принятую точку зрения в оценке сатиры 

Свифта. Оценка произведений запрещенного фи-

лософа Альберта Швейцера также не совпадает с 

общепринятой, о чем свидетельствует прилага-

тельное «добрейший». Прототипы позволяют 

раскрыть авторскую идею произведения, акцен-

тируя наиболее значимые категории, кратко и в 

компрессированном виде представляя признаки, 

отражающие наиболее общие свойства, выде-

ляемые писателем. 

 

Заключение 

Таким образом, анализ научной литературы 

по вопросу когнитивно-стилистической природы 

аллюзивного антропонима показывает возмож-

ность и продуктивность рассмотрения данной 

единицы как средства вербализации аллюзивного 

антропонимического концепта. Данный аспект 

исследования позволит глубже проникнуть в ме-

ханизмы взаимодействия ментальных про-

странств в процессе реализации аллюзивного ан-

тропонима в художественном тексте, особенно-

сти формирования структуры концепта, вклю-

чающей информационно-образный, понятийный, 

ассоциативный и аксиологический слои. Дина-

мичность и гибкость аллюзивного антропоними-

ческого концепта позволяет сделать вывод о не-

устойчивости актуализируемых признаков и их 

группировании в виде концепта-представления, 

понятия и прототипа. 

Анализ отобранных в романе Рэя Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту» аллюзивных антро-

понимов показал, что двумя доминирующими 

группами аллюзивных антропонимических кон-

цептов являются концепты-представления 

(15 аллюзивных антропонимов, вербализующих 

концепты) и концепты-прототипы (33 аллюзив-

ных антропонима, вербализующих концепты-

прототипы). Применение метода частной кон-

цептуальной матрицы позволило выделить ког-

нитивные контексты использования ядра матри-

цы «Известная личность», включающие поэзию, 

политику, философию, религию, прозу, мифоло-

гию и науку. Области перечислены в порядке 

убывания, из чего следует, что художественное 

творчество, политика, философия и религия от-

носятся к самым значимым достижениям циви-

лизации в сознании писателя. Доминирующее 

число контекстов связаны с отсылкой к извест-

ным античным, европейским и американским 

деятелям. В меньшей степени представлены от-

сылки к китайским и индийским духовным лиде-

рам. 

Аллюзивные антропонимические концепты-

представления и прототипы позволяют в сжатой 

форме выразить взгляды автора, его точку зрения 

и определить его ценности как ценности общест-

ва, картину мира которого выражает писатель. 

Преобладание прототипов может свидетельство-

вать, на наш взгляд, о работе мышления по кате-

горизации знаний, в результате которой возни-

кают новые контексты использования антропо-
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нимов и происходит обогащение аллюзивных 

антропонимических концептов новыми смысла-

ми. В качестве перспективы работы может вы-

ступать исследование аллюзивных антропони-

мических концептов в сопоставительном аспекте 

в произведениях разных авторов одной эпохи, 

различных произведений одного автора с точки 

зрения используемых в них концептов и их ди-

намики. 
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OPPOSITIONAL POTENTIAL OF A COMPUTER-MEDIATED 

COMMUNICATION META-DESCRIPTION 

 
Alexander Barkovich 

Oppositional potential is the fundamental substance of communication. The significance of opposi-

tional relations allows us to qualify them as an essential and promising specificity in the context of creat-

ing meta-language descriptions. Of particular interest in this regard is the representation of the possibili-

ties of oppositional modeling of computer-mediated communication. The language relations 

oppositionality, mediated by the semiotic resources of computer systems, has its own logic of using lan-

guage means and the tools of their representation and interpretation. Accordingly, both the tasks of re-

cording language production are solved and a multi-faceted information exchange is ensured. Computer-

mediated communication has not changed the essence of language, but has made its deep architecture vis-

ible. In this regard, the growing interdisciplinarity of science requires methodologically appropriate as-

signment of the accents and identification of the fundamental frameworks of communication problem 

domain. Linguistically correct systematization and presentation of the computer-mediated communication 

oppositional potential is relevant as the goal of this study. The article outlines the arrangement of 

categorial reflection of the oppositional issues, which is essential for the modern communication meta-

descriptions, and proposes a conceptual justification for the parameters of its general scientific and lin-

guistic representation. This study is applicable to the formation of a research apparatus for a wide range 

of works, devoted to communication topics, it can also serve as a theoretical and practical resource for 

their verification. 

 

Keywords: oppositionality, binarity, potential, computer-mediated communication, category, statisti-

cal model of communication, meta-description 

 

Оппозиционным потенциалом обладает весь спектр языковой системы. Значимость оппозици-

онных отношений позволяет квалифицировать их как существенную и перспективную специфику 

в контексте создания метаязыковых описаний. Особый интерес в данной связи представляет ре-

презентация возможностей оппозиционного моделирования компьютерно-опосредованной ком-

муникации. Оппозиционность языковых отношений, опосредованных семиотическими ресурсами 

компьютерных систем, обладает собственной логикой задействования языковых средств и инст-

рументария их репрезентации и интерпретации. Благодаря ей не только решаются задачи фикса-

ции языковой продукции, но и обеспечивается многоаспектный информационный обмен. Компью-

терно-опосредованная коммуникация не изменила сущность языка, однако сделала видимой его 

глубинную архитектуру. В данной связи нарастающая интердисциплинарность науки требует ме-

тодологически целесообразной расстановки акцентов и обозначения фундаментальных основ 

коммуникационной проблематики. К фундаментальным основаниям коммуникации, несомненно, 

относится оппозиционность. Ее значимость все более очевидна в контексте глобальной экспансии 

компьютерного формата коммуникации и востребованности аргументированного объяснения его 

возможностей и ограничений. В данной связи актуальна лингвистически корректная систематиза-

ция и презентация оппозиционного потенциала компьютерно-опосредованной коммуникации как 

цель настоящего исследования. В статье обозначены рамки категориальной рефлексии критически 

важной для метаописания современной коммуникации оппозиционной проблематики и предложе-

но концептуальное обоснование параметров ее общенаучной и лингвистической репрезентации. 

Данное исследование применимо для формирования исследовательского аппарата широкого спек-

тра работ, посвященных комммуникационной тематике, и может служить теоретико-практическим 

ресурсом их верификации. 
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Введение 
Репрезентация оппозиционных свойств языка 

сообразно сложившимся реалиям компьютерно-

опосредованной коммуникации является пер-

спективной, но пока явно недооцененной науч-

ной проблематикой. На фоне бурного развития 

информационных технологий вполне очевиден 

огромный разрыв между передовыми технологи-

ческими разработками, выполняемыми на базе 

искусственных языков, и лингвистическим ос-

мыслением релевантной теории, на самом деле, 

не менее важной для закрепления и развития со-

ответствующей деятельности. И в данном кон-

тексте оппозиционный потенциал языка пока не-

достаточно освоен и задействован. 

В современных условиях – по мере совер-

шенствования аналитических методик – можно 

по достоинству оценить проницательность А. 

Эйнштейна, который уже в середине ХХ в. с сар-

казмом констатировал, что мы живем в эпоху 

«… совершенства методов, но неясности целей» 

[1, с. 110]. И ведь действительно: «При всей зна-

чимости для современной лингвистической па-

радигмы эмпирических данных развитие линг-

вистики как науки не может не сопровождаться 

систематизацией и обобщением первичных дан-

ных, их моделированием на уровне метаописа-

ний, практикой репрезентации и интерпретации 

обобщений» [2, с. 11]. 

Несмотря на самое широкое использование в 

компьютерно-опосредованной коммуникации 

искусственных языков, кодов программирова-

ния, фактический инициатор обмена информаци-

ей и конечный ее адресат – человек. Уже по этой 

причине стратегической целью в метаязыковом 

плане является соответствующая интерпретация 

естественноязыковой коммуникации. 

 

Основная часть 

Оппозиционность, как системообразующее 

основание любого языка, периодически оказыва-

лась в фокусе научной рефлексии: «Каждая еди-

ница системы определяется ... совокупностью 

отношений к другим единицам и оппозиций, в 

которые она входит; единица есть явление отно-

сительное и оппозиционное, как говорил Сос-

сюр. Мы отказываемся, таким образом, от мыс-

ли, что каждый ,,факт“ языка можно расценивать 

сам по себе, что он является абсолютной и объ-

ективной величиной, которая допускает изоли-

рованное рассмотрение» [3, с. 24]. В когнитив-

ном аспекте сущностная квинтэссенция оппози-

ционности – противопоставление – позволяла 

находить решения фундаментальных научных 

проблем, в том числе лингвистических. Класси-

ческим достижением подобного рода является 

известная дихотомия «язык – речь». Ее извест-

ный апологет Ф. де Соссюр проницательно отме-

тил, что «… в языке нет ничего кроме различий» 

[4, с. 152]. Последовательная имплементация 

данного принципа в научную практику позволяет 

объяснить природу многих языковых отношений 

и выстроить прозрачную логику их метаописа-

ний. 

Оппозиционность обладает востребованным 

потенциалом дифференциации значимости, что 

особенно актуально в контрастивных исследо-

ваниях. Ф. де Соссюр в данной связи констати-

ровал: «Языковая система есть ряд различий в 

звуках, связанных с рядом различий в понятиях, 

но такое сопоставление некоего количества 

акустических знаков с равным числом отрезков, 

выделяемых в массе мыслимого, порождает 

систему значимостей; и эта-то система 

значимостей создает действительную связь 

между звуковыми и психическими элементами 

внутри каждого знака» [Там же]. Не менее про-

дуктивна оппозиционная проекция деривацион-

ных отношений, в рамках которой выразительно 

идентифицируются производные единицы на 

фоне производящих, мотивированные на фоне 

мотивирующих, обусловленные на фоне обу-

словливающих, результатов модификации на 

фоне ее источников. В контексте метаязыковых 

описаний шаблонность деривационных отноше-

ний во многом базируется именно на «… о п п о -

з и ц и о н н о с т и  – противоположности, проти-

вопоставлении двух и более объектов на основа-

нии существенного для них признака» [5, с. 257] 

(здесь и далее разрядка наша – А. Б.). Так, значи-

мость деривационных оппозиций типа коммуни-

кационный – коммуникативный, номинационный 

– номинативный, информационный – информа-

тивный и др. позволяет обеспечить дифферен-

циацию существенных оттенков атрибутивности 

частотных номинаций [6]. 

На фонетическом уровне оппозиционный 

подход в метаописаниях общепризнан не только 

для характеристики традиционной проблематики 

классификаций звуков, но и в инновационных 
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разработках. Это подтверждается компьютерным 

моделированием речи – посредством аллофонов 

в рамках распознавания и синтеза речи. На лек-

сическом уровне «нечеткие множества» языко-

вых единиц кластеризуются и стратифицируются 

сообразно их ориентации на своеобразные полю-

са их категориальной принадлежности. Лексиче-

ская значимость биполярна: «Омонимия – один 

из полюсов на шкале неоднозначности; другим 

полюсом является моносемия, различные типы 

которой представляют собой различные степени 

приближения к многозначности» [7, с. 186]. Ак-

туальны оппозиционные модели и в грамматике. 

Так или иначе, но проблема так называемого 

«снятия омонимии» в формально языковой ком-

пьютерной разметке текста не имеет иного ре-

шения, кроме как через оппозиционное модели-

рование грамматического оформления омони-

мов. 

Оппозиционны и единицы метаописания 

языкового континуума, и их совокупности, со-

ставляющие так называемые лингвистические 

«разряды» (см., напр., [8]). Показательна при 

этом «оппозиционная» квалификация такого 

важного метаязыкового термина как категория 

через механизм о т р и ц а т е л ь н о й  в а л е н т -

н о с т и , когда определяющим является свойство 

несовместимости потенциальных элементов 

множества с его конституирующим признаком, 

что выражается во взаимоисключающих «позици-

ях»: «К а т е г о р и е й  называется максимальное 

множество значений, которые исключают друг 

друга в одной и той же позиции (семантической 

или логической)» [9, с. 247]. Необходимость 

дифференциации категорий практически безаль-

тернативно предполагает их оппозиционное ме-

таописание. В связи с этим Дж. Гамперц отмечал 

неизбежность «… обозначения совокупности 

фонологических, грамматических и словарных 

различий внутри кодовой матрицы…» [10, с. 32]. 

В общем и целом иерархический характер 

оппозиционности позволяет проводить последо-

вательную лингвистическую интерпретацию 

очень многих языковых отношений. В аспекте 

оппозиционности высокой ценностью характери-

зуются основанные на них синтетические обоб-

щения о коммуникации. Однако лингвистическая 

практика в целом пока фрагментарна и избира-

тельна в задействовании богатейшего оппозици-

онного потенциала. Во многом реализован оппо-

зиционный подход при описании единиц фоне-

тического уровня (см. подробнее ниже), однако 

для иных уровней метаописаний языка систем-

ного оппозиционного анализа пока нет. 

Фонетический приоритет в неравномерном 

лингвистическом описании посредством оппози-

ционного инструментария Р. Якобсон попытался 

объяснить следующим образом: «… здесь мы 

сталкиваемся с существенным различием между 

фонологической и грамматической оппозицией: 

в первом случае связанные друг с другом проти-

воположности располагаются в плоскости вос-

приятия языка (signans, или ,,означающее “), то-

гда как во втором случае такие противоположно-

сти лежат в плоскости понимания языка 

(signatum, или ,,означаемое“)» [11, с. 314]. 

Оппозиционность работает на уровне языко-

вой системы как таковой. Оппозиционное моде-

лирование языковой системы видится чрезвы-

чайно перспективным не только для решения ча-

стных лингвистических задач, но и для амбици-

озных и сложных проектов, например, по описа-

нию единого семантического поля, которое в со-

временных условиях все чаще называется «ин-

формационным полем». Собственно, создание 

работоспособных семантических моделей в мас-

штабах языкового континуума уже включает 

ближайший контекст использования языковых 

единиц, в частности, учитывая их металексиче-

скую значимость [12]. Удачными следует при-

знать и эксперименты с выявлением оппозици-

онной специфики речи на базе корпусов текстов 

[2]. Однако отдельные успехи оппозиционного 

моделирования языка пока лишь подтверждают 

насущность системного подхода – это обуслов-

лено сложностью самого объекта моделирова-

ния: «Беспримерная эффективность языка коре-

нится в последовательном наложении несколь-

ких взаимосвязанных уровней, каждый из кото-

рых особым образом структурирован» [11, с. 

314]. 

Собственно лингвистическая логика является 

продолжением языковой, опираясь на нее. И 

именно оппозиционность является стержнем ре-

чевой практики. Не всегда оппозиционность ре-

чевых конструкций оказывается явной и про-

зрачной, но тем весомее данные о том, что лек-

сема не является второй по частотности в устном 

дискурсе (после я). Более того, именно она пред-

определяет смысловые акценты коммуникации, 

оказываясь в начале реплик диалога. 

Весьма характерен следующий диалог о дан-

ных «Звукового корпуса русского языка» (с ку-

пюрами): 

 
«…– Самое часто встречающееся слово – “я”… 

Что неудивительно… Угадайте, какое слово по часто-

те у нас на втором месте? … 

– Допустим, “вот”... 

– Не-е… “Н е - е ”! Н е , вы поймите лингвистов 

правильно! Мы… вовсе н е  склонны к тотальному 

отрицанию всего и вся. Н е , честное слово, н е  

склонны! Просто для нас, как выяснилось, “н е ” – это 
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вполне традиционное начало фразы. Если вам нужно, 

чтобы вас услышали, безотносительное “н е ” вырвет-

ся у вас рефлекторно. Даже если вы хотите сказать, 

что ваш собеседник прав. “Н е ”… – так поддержива-

ется диалог по-русски» [13]. 

 

И, конечно же, подобным образом поддержи-

вается диалог не только в русскоязычной комму-

никации. 

Обоснованность исследований структуры 

языковых отношений через призму оппозицион-

ности подтверждается сегодняшним бурным раз-

витием компьютерных технологий. К о м п ь ю -

т е р н о - о п о с р е д о в а н н а я  к о м м у н и к а -

ц и я  – интерактивное взаимодействие коммуни-

кационных субъектов в опосредованной компь-

ютерными технологиями среде речевой практики 

[14]. Функциональная логика компьютерного 

опосредования коммуникации во многом опре-

деляется ее оппозиционным, в частности, бинар-

ным характером, четко ориентированным на ка-

тегории дискретности и статистичности. Пер-

вичный семиотический код компьютера – бинар-

ный. Обеспечивающая его с т а т и с т и ч е -

с к а я  м о д е л ь  к о м м у н и к а ц и и  является 

незыблемой и безальтернативной на сегодня ос-

новой информационной репрезентации языковых 

единиц. В ее основе – один выбор, альтернатива, 

– семиотически это «да» / «нет», «0» / «1» и т. д. 

Понятийный объем бинарности и оппозици-

онности совпадает не полностью, хотя во многих 

контекстах они вполне могут быть синонимич-

ными. Существенным при дифференциации их 

значимости является уникальность или множест-

венность вектора (-ов) противопоставления обо-

значаемых объектов или их частей. Бинарность 

– двухэлементное противопоставление и имеет 

безальтернативную направленность. Оппозици-

онность допускает множественную направлен-

ность противопоставления, с несколькими воз-

можными контрагентами. Было бы ошибочным 

связывать оппозиционность лишь с теоретиче-

скими описаниями языка, а бинарность – исклю-

чительно с компьютерной лингвистикой. Так, о 

бинарных признаках и бинарной шкале упомина-

ет в своих теоретических трудах Ю. Д. Апресян 

[7, с. 294]. 

При этом некоторая ограниченность бинар-

ного противопоставления объективна, и обу-

словленная этим «искусственность» бинарной 

терминологичности налагает определенные ог-

раничения на ее задействование: «… семантичес-

кие поля – по сути классы пересекающиеся; еди-

ного разбиения словаря на семантические поля, 

если не принимать искусственных принципов 

классификации и не подменять семантические 

компоненты бинарными или иными дифферен-

циальными признаками, не существует; из любо-

го семантического поля, через более или менее 

длинную цепочку посредствующих звеньев, 

можно попасть в любое другое поле, так что се-

мантическое пространство языка оказывается в 

этом смысле непрерывным» [Там же, с. 252]. 

Бинарность и оппозиционность упоминаются 

в лингвистических словарях, однако связанная с 

этим лингвистическая рефлексия не всегда по-

следовательна. В частности, термин «бинар-

ность» отсутствует как таковой в целом ряде 

словарей лингвистических терминов (см., напр.: 

[15], [16], [17]). Те упоминания, которые есть, 

сосредоточены на атрибутивной составляющей, 

«бинарной» значимости: «1. Составленный из 

двух частей, имеющий две составляющих (англ. 

constituents). 2. Исходящий из двучленности как 

обязательного (конституирующего) свойства 

изучаемого лингвистического объекта и, следо-

вательно, методологической основы его исследо-

вания и описания» [18, с. 67]. Вместе с тем, в 

этом же «Словаре лингвистических терминов» О. 

С. Ахмановой объемная словарная статья «Про-

тивопоставление» не содержит связанных с «оп-

позиционностью» дифференциаций, хотя учиты-

вает разнообразные «противопоставления»: «ан-

титезное», «билатеральное», «бинарное», «гра-

дуальное», «дифференциальное», «изолирован-

ное», «количественное», «константное», «много-

стороннее», «морфологическое», «привативное», 

«пропорциональное», «фонологическое» и «эк-

виполентное». Характерно упоминание в списке 

атрибутов «противопоставления» его «бинар-

ной» разновидности – при отсутствии «оппози-

ционного» противопоставления. При этом автор 

словаря указывает на синонимичность «оппози-

ции» и «противопоставления»: «ОППОЗИЦИЯ. 

То же, что противопоставление» [Там же, с. 289]. 

Так или иначе, «бинарность» и «оппозицион-

ность» как самодостаточные категории в слова-

рях не отмечаются. 

Собственно, составители словарей очевид-

ным образом ориентировались как раз на край-

нюю ограниченность оппозиционной методики 

описания языковых законов: востребованность 

«оппозиционности» последовательна при описа-

нии лишь фонетики. Так, оппозиция упоминает-

ся и как самостоятельный фонологический тер-

мин («… одна из комплексных единиц системы 

фонем, фонемная группа»), и в составе сложных 

терминов («оппозиция лабиализованных и нела-

биализованных гласных»). Таким образом, как 

таковая «оппозиция» как суррогат «оппозицион-

ности» может рассматриваться применительно к 

«однородным единицам языка» и упоминаться в 

морфологическом контексте, но системность в 
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подобных репрезентациях не просматривается 

[15], [16], [17], [18]. 

При этом в лингвистике, в силу ее ориенти-

рованности на гибкую эвристическую менталь-

ность человека, оппозиционность намного вос-

требованней, чем более специфичная и узкая би-

нарность. Противопоставление в когнитивном 

аспекте предполагает ориентацию не столько на 

стремящуюся к п о л я р н о с т и  бинарную зна-

чимость, сколько ориентацию на оппозицион-

ность значений, предполагающую градуальность 

и вариативность. 

В современных условиях инновационные се-

миотические реалии коммуникации превращают 

бинарность – как частный случай оппозиционно-

сти – в конструктивную матрицу любой репре-

зентации языка посредством компьютера. И, в 

целом, необходимо отметить, что компьютерно-

опосредованная коммуникация, благодаря своей 

многослойной языковой архитектуре, обладает 

исключительным потенциалом моделирования, 

что успешно подтверждается давно ожидавши-

мися успехами использования технологии так 

называемых «генеративных трансформеров», ус-

ловно GPT. В формате Интернета соответст-

вующие задачи были публично анонсированы 

около 20 лет назад: создатель технологии World 

Wide Web (WWW) призвал к разработке семанти-

ческой гипермодели-«паутины» «Semantic Web» 

[19]. Причем уже очевидно, что прогресс здесь 

всецело зависим от ожидаемых разработок в 

сфере прикладной лингвистики. Лингвистику не 

так давно было модно делить на отдельные на-

правления теоретического и прикладного харак-

тера. Мода эта постепенно сошла на нет: благо-

даря успехам в компьютерных технологиях сего-

дня вся лингвистика уже более или менее «ком-

пьютерная». Это касается не только непосредст-

венно компьютерно-зависимых корпусной и ин-

формационной лингвистики, но и социо-, психо-, 

нейро- и иных лингвистических направлений. 

Так или иначе и ранее, и сейчас оппозицион-

ность – непременный атрибут рассуждений о 

языковых скрепах. В контексте умозрительности 

и абстрактности лингвистических построений 

именно оппозиции позволяют уверенно очерчи-

вать рамки языковых параметров: «… сопостав-

лять языковые знаки и говорить о самом языке», 

видеть его «… структурным образованием» [11, 

с. 316]. Уже сам факт «сопоставления» с неиз-

бежностью приводит логику лингвистических 

обобщений к «градуальному конструированию 

оппозиций» [5]. Это востребовано не только при 

анализе транслируемой посредством компьютера 

речи – многие давно сложившиеся каноны и ус-

тоявшиеся стереотипы лингвистической рефлек-

сии языка успешно верифицируются и совер-

шенствуются в оппозиционном ключе. Компью-

терные программы работают со всеми математи-

чески обеспеченными метаописаниями, будь то 

дискретно оформленные единицы или так назы-

ваемые «нечёткие множества» единиц, – если эти 

метаописания оппозиционно-, а в идеале – и би-

нарно-структурированы. 

Конечно, возможности оппозиционного раз-

вития языковых категорий не всегда могут быть 

полностью реализованы в силу определенной 

инерции сферы. Так, латинская по происхожде-

нию падежная система русского языка может со-

вершенствоваться в рамках русскоязычной па-

дежной категориальности весьма детализирован-

но. Однако пока нет определенности: будет ли 

это реализовано на практике. С одной стороны, 

известно, что формализация падежей русского 

языка в рамках шестиэлементной системы прак-

тически нереализуема – их по факту насчитыва-

ют в разы больше. С другой стороны, соответст-

вующая детализация может оказаться слишком 

контрастной для уже существующей лингвисти-

ческой модели. Например, даже предложенный 

А. А. Зализняком компромисс оказался слишком 

радикальным: «Формально все имена признают-

ся имеющими единую 14-падежную систему» 

[20, с. 54]. Собственно, для «новых» русских па-

дежей пока нет даже уникальных названий: вы-

деляют просто четыре «родительных» падежа, 

два «дательных», два «винительных», два «тво-

рительных», два «предложных» [Там же, с. 53]. 

Фактически, «14-падежная система» в русской 

лингвистике пока не реализована, но ее перспек-

тивность и обоснованность уже апробирована: в 

«Национальном корпусе русского языка» ис-

пользуется аннотация для одиннадцати падежей 

[21]. Расширена в НКРЯ и категориальность гла-

гола. Совершенствование метаописания для 

нужд корпусной разметки оказалось напрямую 

обусловлено потребностями оппозиционной 

дифференциации грамматических значений на 

фоне речевой практики. 

Не менее показательным в контексте компь-

ютерно-опосредованной коммуникации инстру-

ментарием оппозиционного моделирования яв-

ляется анализ тональности текста, или сенти-

мент-анализ. Основная задача такого анализа – 

позиционирование исследуемого фрагмента ре-

чевой практики в оппозиционной по своей сути 

системе координат. Методологический арсенал 

сентимент-анализа уже достаточно разнообразен. 

При этом используются базы данных в виде «то-

нальных словарей», где учтена оппозиционная 

языковая значимость лексем с четким указанием 



АЛЕКСАНДР БАРКОВИЧ 
 

 26 

степени их семантической «позитивности» или 

«негативности». 

В так называемых тональных словарях каж-

дой языковой единице присваивается базовый 

оппозиционный индекс, или «значение тональ-

ности». В ресурсе «VADER», например, – по 

шкале от «-4» до «+4» [22]. Так, «For example, the 

word “okay” has a positive valence of 0.9, “good” is 

1.9, and “great” is 3.1, whereas “horrible” is -2.5, 

the frowning emoticon “:(“ is -2.2, and “sucks” and 

it’s slang derivative “sux” are both -1.5» (Напри-

мер, слово одобрение имеет положительную зна-

чимость 0,9, благо – 1,9, а великий – 3,1, тогда 

как ужасный – -2,5, ,,хмурый“ смайлик – -2,2, а 

неприятность и его сленговое производное от-

стой – оба имеют негативную валентность -1,5)» 

[22]. Однако при этом, как оказывается, в допол-

нение к тональному рейтингу языковых и пара-

языковых единиц нельзя обойтись и без особых 

маркеров, в частности, таких как «слова-

отрицания», «слова-усилители», «капитализа-

ция» и некоторых других. Слов-отрицаний не-

много – это «нет», «никогда» «незачем» и др. 

Однако они зачастую существенно меняют ком-

муникационные характеристики синтаксической 

конструкции, в составе которой они используют-

ся, – ее семантику, тональность, модальность и 

иные значимые параметры. Тем самым, посред-

ством сентимент-анализа оказывается возмож-

ным автоматизированное моделирование оппо-

зиционной семантики как отдельных языковых 

единиц – статичных в контексте языка, так и бо-

лее сложной и динамичной семантики речи. Это 

уже используется для решения широкого круга 

задач лингвопрагматики, социолингвистики и 

многих других направлений лингвистического, 

филологического, гуманитарного и интердисци-

плинарного характера. Конечно, сентимент-

анализ оказался весьма востребованным в ин-

формационной индустрии. 

Итак, оппозиционное моделирование – про-

дуктивный и целесообразный тренд в исследова-

нии современной коммуникации. Это важно, по-

скольку для объективной репрезентации языка 

важны все форматы моделирования языка. Осо-

бенно уместно оппозиционное моделирование 

для метаописания компьютерно-опосредованной 

коммуникации. Коммуникация в современных 

условиях чрезвычайно динамична и экстенсивна, 

а компьютеры не устают. Значит, необходимо их 

возможности задействовать как можно полнее. 

Бинарность первичной кодовой организации 

компьютера обусловливает задействование ее 

иерархически-организованной оппозиционной 

архитектуры на всех уровнях обеспечения ком-

муникации. Компьютерное опосредование – 

своеобразное «игольное ушко» современной 

коммуникации. И искусственно-языковым фун-

даментом бинарная сущность репрезентации ре-

чевой семантики не ограничена – фактически она 

распространена на все надстройки, микро- и 

макросреды современного языка. Но нельзя ска-

зать, что такого рода оппозиционность полно-

стью изменила инструментарий естественноязы-

ковых средств – он изменился, утратив параязы-

ковые ресурсы, но и приобрел немало, в первую 

очередь, в семиотическом плане. Тем не менее, 

по-прежнему оппозиции в естественных языках 

пронизывают весь семантический континуум 

языковой практики. При этом оппозиционность – 

не исключительно лингвистическое достояние и 

релевантна ментальности и когниции в целом. 

 

Выводы 
Все вышесказанное позволяет говорить, что 

многие традиционные представления о системе 

языковых отношений сегодня могут быть допол-

нены, благодаря задействованию потенциала оп-

позиционной категориальности. В целом, оппо-

зиционность актуальна в контексте рассмотрения 

широкого круга языковых отношений практиче-

ски всех языков, являясь лингвистической уни-

версалией. Релевантность рассмотрения сущно-

сти и функциональности языковой специфики 

через призму оппозиционности приобретает осо-

бый смысл в контексте компьютерного опосре-

дования коммуникации, где все структурные 

связи языковых надстроек интерпретируются 

статистически. Вряд ли компьютерные средства 

коммуникации, использующие бинарную коди-

ровку, когда-либо удастся полностью совместить 

с многоаспектной вариативностью живых есте-

ственных языков. Это соответствовало бы антро-

поцентричной прагматике коммуникации, но по 

мере совершенствования информационно-

компьютерных технологий непреодолимая про-

пасть между изменчивостью языка и стремлени-

ем его формализовать становится все более оче-

видной. При этом информационно-

ориентированная формализация достаточно ус-

пешна для языковой проекции – речи, особенно 

компьютерно-опосредованной речи. Здесь оппо-

зиционность статистической модели коммуника-

ции является весьма перспективным инструмен-

тарием метаописания речевой продукции – при 

ее осознанном и системном задействовании в 

лингвистике и в зависимых от нее интердисцип-

линарных сферах науки и производства. Инфор-

мационная эффективность обработки языка в 

немалой степени зависит от успехов в реализа-

ции оппозиционного потенциала метаописаний 

компьютерно-опосредованной коммуникации. 
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Данная проблематика – пока своеобразная часть 

«темной материи» лингвистики: никто не оспа-

ривает ее существование, но ее методологиче-

ское оформление еще впереди. Конечно, оппози-

ционность как категория более чем актуальна 

для искусственно-языковой лингвистики, но 

полностью соответствует и логике описания ес-

тественных языков, на которых общаются един-

ственные дееспособные субъекты социальной 

коммуникации – люди. 
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Статья посвящена исследованию неологизмов в произведениях Виктора Пелевина как инстру-

мента сатиры и философской деконструкции постсоветской реальности. Актуальность исследова-

ния определяется тем, что словообразовательные инновации являются важной частью современ-

ного литературного языка, отражая глубокие социальные, культурные и философские изменения, 

происходящие в обществе. В современных условиях, когда язык играет ключевую роль в форми-

ровании мировоззрения, изучение языковых инноваций приобретает особую значимость. Цель ра-

боты состоит в том, чтобы выявить основные функции неологизмов в текстах Пелевина, проана-

лизировать их семантическую структуру, культурную символику и роль в создании художествен-

ного пространства, насыщенного многозначными интерпретациями. В статье рассматриваются 

ключевые аспекты постмодернистского подхода, включающие игру со смыслами и деконструк-

цию традиционных концептов. Особое внимание уделено таким неологизмам, как Еврайх, басур-

мангер, пусор и айфак, которые иллюстрируют критику глобализации, технологизации и культур-

ных трансформаций. Проведено сопоставление авторских новообразований с зафиксированными в 

словарях русского языка и специализированных словарях неологизмов, что позволило подтвер-

дить их уникальность и оригинальность. Результаты исследования демонстрируют, что словообра-

зовательные инновации Пелевина не только обогащают литературный язык новыми терминами, но 

и выполняют функции деконструкции, дефамилиаризации и сатирической критики социальных 

процессов. Эти выводы имеют значение для дальнейшего изучения современной русской литера-

туры, философии языка и социолингвистики, а также для анализа влияния языка на формирование 

культурных кодов современности. 
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Виктор Пелевин – один из наиболее извест-

ных и влиятельных современных русских писа-

телей, чьи произведения справедливо рассматри-

ваются как яркие примеры постмодернизма. Его 

творчество отражает сложные процессы, проис-

ходившие в России после распада Советского 

Союза, а также мировые тенденции, такие как 

глобализация и технологизация. Гипотеза иссле-

дования заключается в том, что словообразова-

тельные инновации Виктора Пелевина выполня-

ют ключевые функции деконструкции и сатири-

ческой критики, отражая культурные и социаль-

ные трансформации постсоветского периода. Эти 

функции проявляются через лексические инно-

вации, сочетающие философскую глубину и са-

тирическую остроту. Как указывает Л. Хатчен, 

«постмодернизм исследует взаимодействие гло-

бальных процессов и локальной идентичности, 

создавая многоуровневые смыслы, которые на-

ходят отражение в языковых инновациях» [1, с. 

34]. 

Неологизмы Пелевина уникальны тем, что 

отражают динамику постсоветских культурных 

изменений и глобальных трендов. Цель исследо-

вания заключается в выявлении функций этих 

языковых инноваций и их роли в создании мно-

гослойного художественного пространства, на-

сыщенного социальными и философскими смыс-

лами. Творчество Пелевина демонстрирует, как 

эти процессы влияют на постсоветскую реаль-

ность и формируют новые культурные коды. Од-

ной из ключевых особенностей его произведений 

является использование неологизмов – новообра-

зованных слов и выражений, которые создаются 

для передачи новых смыслов, возникших в усло-

виях постсоветской реальности и глобальных 

изменений. Как отмечает Ю. М. Лотман, «куль-

турные изменения часто сопровождаются „взры-

вами“ смыслов, которые отражают новые реалии 

и рушат устоявшиеся конструкции» [2, с. 42]. 

В работе применяются методы семантическо-

го анализа и контекстуального изучения текстов, 

а также сравнительный подход, направленный на 

сопоставление авторских неологизмов с зафик-

сированными в лексикографических источниках. 

Этот подход особенно актуален для анализа 

творчества Виктора Пелевина, где неологизмы 

становятся инструментом деконструкции и ос-

мысления современной реальности и служат не 

только для передачи новых смыслов, но и для 

выражения тех идей, которые сложно передать 

традиционным языковым материалом. Статья 

состоит из трех частей. В первой рассматривает-

ся теоретическая основа исследования, включая 

концепции постмодернизма и деконструкции. 

Вторая часть посвящена анализу ключевых не-

ологизмов в текстах Виктора Пелевина. В треть-

ей части обсуждаются результаты исследования, 

их значение для дальнейших лингвистических и 

литературоведческих исследований. 

Неологизмы в текстах В. Пелевина выполня-

ют несколько значимых функций: они помогают 

автору критиковать современные социальные и 

политические процессы, деконструировать усто-

явшиеся философские понятия, а также форми-

ровать новые реальности, в которых старые кон-

цепции теряют свое значение. Так, в романе 

«Generation П» [3] Пелевин изображает совре-

менное общество потребления, где культура и 

ценности превращаются в инструмент маркетин-

га. Название романа носит сатирический под-

текст: «П» – это поколение перестройки, попсы 

или поколение пепси [4]. Использование неоло-

гизмов и их взаимосвязь с культурными симво-

лами позволяют автору не только подчеркнуть 

сатирическую направленность произведения, но 

и показать деградацию ценностей в условиях до-

минирования потребительской идеологии. Также 

авторский неологизм, использованный в романе 

«S.N.U.F.F.» [5], басурмангер («И хоть басур-

мангер вам двоим пропуск в офшар обещал, у 

тебя его по факту нет» (ошибочная профессия 

Бернара-Анри)), создается на основе наложения 

двух мотивирующих основ: «басурман» (в зна-

чении ‘иноземец” или ‘сбытчик наркотиков’ [6, 

с. 62] и monger ‘торговец’. Эта лексическая ин-

новация демонстрирует, как язык становится 

средством осмысления новых социальных и 

культурных реалий. Окказионализм обыгрывает 

стереотипные представления о «чужаках», отра-

жая одновременно их маргинализацию и слож-

ное взаимодействие с глобальной культурой по-

требления. Словообразовательные инновации в 

произведениях В. Пелевина демонстрируют, как 

язык используется в качестве инструмента де-

конструкции и сатиры, акцентируя внимание на 

разрушении традиционных смыслов. Как отме-

чает О. В. Дунаева, «язык в постмодернистской 

литературе становится не только средством вы-

ражения, но и объектом критики, раскрывающим 

манипулятивный потенциал власти» [7, с. 89]. В 

этом контексте неологизмы В. Пелевина демон-

стрируют, как в эпоху постсоветской трансфор-
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мации язык становится площадкой для разруше-

ния старых смыслов и создания новых. 

Одним из центральных элементов постмо-

дернистской литературы является игра с языком, 

через которую авторы стремятся показать отно-

сительность и текучесть значений, присущих со-

временному миру. Как отмечает Л. Хатчен, по-

стмодернистский текст превращается в про-

странство, где язык теряет свою стабильность и 

становится полем для экспериментов со смыслом 

[1, с. 134]. Виктор Пелевин активно использует 

этот подход, вводя в свои произведения множе-

ство неологизмов, которые не только создают 

новые смысловые конструкции, но и демонстри-

руют разрушение устоявшихся представлений о 

реальности. 

М. Н. Эпштейн подчеркивает, что постмо-

дернизм в России приобрел уникальные черты 

благодаря языковой деконструкции, где каждый 

элемент текста предлагает множество интерпре-

таций [8, с. 112]. Это особенно заметно в произ-

ведениях Пелевина, где неологизмы становятся 

мощным инструментом художественной и фило-

софской критики. Постмодернизм как философ-

ское течение во многом был вдохновлен работа-

ми таких мыслителей, как М. Н. Эпштейн, 

Л. Хатчен и Л. В. Карасев, которые акцентирова-

ли внимание на неопределенности значений и 

невозможности существования стабильных ин-

терпретаций [8], [1], [9]. Как отмечает Лотман, в 

периоды культурных переходов текстуальные 

конструкции утрачивают стабильность, приобре-

тая многозначность и текучесть [2, с. 70]. Этот 

подход характерен и для произведений Пелеви-

на, где текучесть значений становится ключевым 

элементом философской деконструкции. 

М. Н. Эпштейн утверждает, что постмодернизм в 

России активно использует языковую деконст-

рукцию как способ осмысления социального и 

культурного опыта [8, с. 123]. Это дало начало 

идее, что текст может быть интерпретирован 

множеством способов и ни один из них не будет 

окончательным. 

В. Пелевин, придерживаясь этой логики, ис-

пользует в своих произведениях неологизмы, 

лишенные фиксированного значения, тем самым 

побуждая читателя к активному участию в про-

цессе их интерпретации. Так, например, в романе 

«Generation П» авторский неологизм пусор («Пу-

сор обернется – все сразу видит, понимает, а 

сделать ничего не может, только улыбается и 

честь отдает») представляет собой производ-

ное от термина «мусор» – «сотрудник правоох-

ранительных органов» [6, с. 556]. В этом слове 

произошла фонетическая замена согласного «м» 

на «п», что отсылает к переходу от милиции к 

полиции, отражая тектонические сдвиги в обще-

стве и изменившееся восприятие властных 

структур. Эта языковая трансформация демонст-

рирует не только гибкость языка, но и сатириче-

ский взгляд автора на социальные реалии. В кон-

тексте романа слово «пусор» не только обознача-

ет персонажа, но и служит символом изменений 

социальной реальности, подчеркивая ее гибрид-

ность и амбивалентность. 

Российский постмодернизм исследует уни-

кальные аспекты симулятивности, создавая тек-

сты, в которых реальность и иллюзия сливаются 

в единое смысловое пространство [8, с. 150]. Фи-

лософия постмодернизма, особенно концепция 

гиперреальности, оказала большое влияние на 

творчество В. Пелевина. Это особенно заметно в 

романах Пелевина, где гиперреальность стано-

вится основным способом осмысления действи-

тельности. Это представление особенно ярко от-

ражено в романе В. Пелевина «iPhuck 10» [10], 

где цифровые технологии становятся важнейшим 

элементом жизни, а инновации, такие как айфак 

(«Айфак – не только любовный тренажер, но 

одновременно и высокозащищенный личный сей-

фер, где сохраняются и анализируются ваши 

коитографические предпочтения – на их основе 

создается виртуальная галерея ваших возмож-

ных партнерш, партнеров и партнерей»), иллю-

стрируют полную виртуализацию человеческой 

идентичности и отношений. В. Пелевин демон-

стрирует, как в условиях гиперреальности техно-

логии вытесняют не только реальную жизнь, но 

и само понятие реальности. 

М. Н. Эпштейн рассматривает симулякры в 

контексте российской литературы как инстру-

менты власти и критики социальных структур [8, 

с. 176]. Пелевин, развивая эту идею, насыщает 

свои произведения многочисленными неологиз-

мами, которые подрывают традиционное пред-

ставление о языке как о стабильном средстве вы-

ражения. Это создает ощущение текучести зна-

чений, лишенных твердой основы, и усиливает 

критику социальных, культурных и технологиче-

ских трансформаций современного общества. 

Особую роль в этом играют названия его произ-

ведений, таких как «S.N.U.F.F.» и «iPhuck 10», 

которые сами по себе являются многослойными 

симулякрами. 

Так, аббревиатура S.N.U.F.F. созвучна аме-

риканскому слову «snaff», которое имеет двойст-

венное значение: нюхательный табак и видеоза-

пись насилия, заканчивающегося убийством че-

ловека. Кроме того, она вызывает ассоциации со 

скандальным романом Чака Паланика «Снафф», 

где центральная тема – массовый секс как пре-

дельная форма дегуманизации. Однако Пелевин 
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переосмысливает это слово, расшифровывая его 

как Special Newsreel / Universal Feature Film – 

«специальные киноновости», объединяющие 

секс и смерть [4]. Тем самым автор подчеркивает 

не только технологизацию и моральное разложе-

ние общества, но и создание из этих процессов 

своеобразного медийного спектакля. Название 

становится символом утраты человечности, где 

жизнь и смерть превращаются в коммерческие 

продукты, доступные для массового потребле-

ния. 

Подобный подход Пелевин применяет и в 

романе «iPhuck 10», название которого аллюзив-

но отсылает к популярному бренду, производя-

щему гаджеты, и одновременно содержит скры-

тый нецензурный подтекст. Таким образом, в на-

звании заложена сатира на технологический про-

гресс, который вторгся в самые интимные сферы 

человеческой жизни. Комбинируя эти значения, 

Пелевин демонстрирует, как современное обще-

ство переосмысливает интимность и человече-

ские связи через призму цифровых технологий, 

заменяя их симуляциями и коммерциализацией. 

Оба названия работают как мощные символы 

философской и социальной критики, подчерки-

вая, как язык и неологизмы выполняют функцию 

деконструкции традиционных ценностей. Эти 

примеры иллюстрируют выводы Эпштейна о си-

мулякрах как инструментах власти и культурной 

трансформации, предлагая читателю переосмыс-

лить границы реальности, языка и культуры. Пе-

левин, используя названия, насыщенные полисе-

мией и аллюзиями, превращает их в самостоя-

тельные элементы художественного мира, где 

текучесть значений служит метафорой совре-

менного постмодернистского состояния. 

Таким образом, неологизмы Пелевина во-

площают идеи ведущих постмодернистских фи-

лософов, служат средством разрушения привыч-

ных представлений о реальности и языке и пока-

зывают, как постсовременное общество форми-

рует новые способы мышления и существования. 

Язык, будучи инструментом власти, становится 

объектом сатиры и философской деконструкции, 

показывая текучесть, неопределенность и много-

слойность современных смыслов. 

Постсоветская Россия становится одним из 

главных объектов сатиры в произведениях Вик-

тора Пелевина. Писатель остро критикует соци-

альные и политические изменения, произошед-

шие после распада Советского Союза, используя 

при этом неологизмы для создания новых смы-

словых конструкций, которые отражают суть 

происходящих в обществе процессов. Эти неоло-

гизмы позволяют Пелевину не только описать 

специфические явления новой эпохи, но и кри-

тически осмыслить механизмы власти и контро-

ля, которые трансформировались с приходом 

постсоветской реальности. 

Одной из центральных тем в произведениях 

Виктора Пелевина является критика глобализа-

ции и ее влияния на современное общество. В 

условиях глобализированного мира технологии 

все больше вторгаются в частную и обществен-

ную жизнь человека, меняя его повседневные 

практики и формы взаимодействия. Пелевин са-

тирически изображает эту трансформацию, под-

черкивая дегуманизирующие аспекты техноло-

гического прогресса и показывая, как технологии 

становятся инструментом власти, контроля и от-

чуждения. 

В романе «S.N.U.F.F.» В. Пелевин создает 

уникальную языковую реальность, насыщенную 

неологизмами, которые выступают инструмен-

том сатиры и философской деконструкции пост-

советской и глобальной технократической дейст-

вительности. Эти неологизмы не только подчер-

кивают изменения в социальной структуре, но и 

высмеивают тенденции к полной цифровизации 

человеческого существования. Например, окка-

зионализм демократура («Политический режим 

– либеративная демократура»), введенный в 

произведение, описывает политический режим, 

который совмещает черты демократии и дикта-

туры, где формальное право на участие в управ-

лении сочетается с абсолютной властью элиты. 

Другим примером является шпионская мухо-

камера («поставили главный хит предвоенного 

сезона – короткую и смазанную (чтобы похо-

дить на съемку шпионской мухокамерой) видео-

запись молитвы Рвана Дюрекса»). Этот окказио-

нализм, образованный сложением основ «муха» 

и «камера», подчеркивает технологическую экс-

пансию и вторжение в личное пространство, 

превращая приватность в иллюзию. 

«S.N.U.F.F.» (Special Newsreel / Universal 

Feature Film – «специальная кинохроника / уни-

версальный художественный фильм»), неоло-

гизм, представленный в романе, иллюстрирует 

двойственность современного массового искус-

ства. Пелевин оставляет читателю возможность 

интерпретировать его значение, но подчеркивает 

его связь с понятием развлечения через насилие. 

Это слово объединяет в себе идею фильма, убий-

ства и массовой культуры, став инструментом 

сатирической критики технократического обще-

ства. 

Пелевин вводит такие неологизмы, как Ев-

райх, чтобы подчеркнуть дегуманизацию обще-

ства в условиях глобальных политических и эко-

номических трансформаций. Этот термин симво-

лизирует утрату европейских ценностей и их 
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превращение в жестокую деспотическую систе-

му. Еврайх – это мрачная деспотия, которая 

представляет собой сочетание «евро» и «рейх». 

Например, в одном из эпизодов у Пелевина гово-

рится: «Про офшары Еврайх и Ямато говори-

лось, что они были затоплены после самоубий-

ства командования (он даже помнил – на Еврай-

хе вся элита приняла цианистый калий после 

прослушивания древней оперы, а упавший в Бал-

тийское море офшар с тех пор возвышается над 

ним мертвой черной горой)». Эта сцена напоми-

нает читателю об историческом событии: само-

убийстве Адольфа Гитлера, который, согласно 

советской историографии, принял цианистый ка-

лий. Косвенные намеки позволяют предполо-

жить, что Еврайх связан с Германией, а его образ 

отсылает к истории европейского фашизма. 

Еврайх образован соединением компонентов: 

евро (обозначающего европейский) и рейх (озна-

чающего государство или империю). В немецком 

языке слово «рейх» может иметь мистическое 

значение, обозначая царство. Пелевин созна-

тельно использует фонетическую замену, при-

ближая слово к немецкому произношению (через 

«а»). Этот окказионализм напоминает о роли Ев-

ропы в зарождении фашизма и жестоких методов 

гегемонизма. Еврайх в творчестве Пелевина – 

это многослойный символ, который одновремен-

но высмеивает и критикует исторические ошиб-

ки Европы. Этот неологизм напоминает, что 

идеалы, которые породила Европа, могут стать 

основой для новых форм деспотизма, если за-

быть уроки прошлого. 

Эти неологизмы подчеркивают разрыв между 

человеческой природой и искусственной реаль-

ностью, где технологии начинают диктовать не 

только условия существования, но и саму суть 

бытия. Виктор Пелевин сатирически обнажает 

опасности полной дигитализации, иллюстрируя, 

как человеческие эмоции, ценности и идентич-

ность постепенно заменяются алгоритмами и си-

муляциями. Таким образом, его неологизмы ста-

новятся не просто лексическими инновациями, а 

мощным инструментом художественного осмыс-

ления современной реальности. 

С точки зрения лингвистики неологизмы 

Виктора Пелевина представляют собой интерес-

ный феномен, который можно рассматривать как 

отражение процессов глобализации, смешения 

культур и трансформации языка в постсоветский 

период. Эти новообразования иллюстрируют, как 

язык становится полем для игры смыслов, где 

смешиваются элементы разных языковых систем 

и культурных контекстов. Как отмечает Л. В. Ка-

расев, «постмодернизм направлен на подрыв 

традиционных представлений и создание теку-

чих, многозначных текстов, где смысл становит-

ся относительным» [9, с. 145]. 

Одной из наиболее ярких черт неологизмов 

Пелевина является их гибридность. Например, 

термин дижитальный кармапроект соединяет 

английское digital и философскую концепцию 

кармы, что подчеркивает ироничное отношение 

Пелевина к новому технологическому укладу. 

Такой гибридный подход отражает глобализаци-

онное влияние на русский язык, где привычные 

слова обретают новые, ироничные и метафори-

ческие значения. Это согласуется с наблюдения-

ми О. В. Дунаевой, которая утверждает, что 

«язык постмодернистской литературы становит-

ся полем для манипуляций с культурными кода-

ми, что ведет к размыванию устоявшихся значе-

ний и норм» [7, с. 134]. 

Исследование неологизмов в произведениях 

Виктора Пелевина, в частности в романе «iPhuck 

10», демонстрирует их ключевую роль в созда-

нии сатирической и философской парадигмы, 

направленной на критику постсоветской реаль-

ности и современного технократического обще-

ства. Неологизмы, интегрированные в художест-

венный текст, не только выполняют эстетиче-

скую функцию, но и служат средством глубин-

ного анализа социально-философских процессов, 

происходящих в современном мире. 

Они отражают фундаментальные изменения 

в восприятии реальности, подчеркивая утрату 

традиционных форм человеческого взаимодейст-

вия и замену их технологическими симуляциями. 

Эти лексические инновации позволяют автору 

выявить механизмы воздействия цифровой сре-

ды на личность и общество, акцентируя внима-

ние на проблемах отчуждения, манипуляции 

сознанием и эрозии подлинных человеческих 

ценностей. 

Пелевинские неологизмы не только расши-

ряют границы языка и литературы, но и стано-

вятся инструментом интерпретации современно-

сти, заставляя читателя переосмысливать свое 

место в мире, где технологии подменяют реаль-

ность. Такой подход позволяет рассматривать 

неологизмы не просто как средство художест-

венного выражения, но и как элемент лингвисти-

ческой и культурной диагностики, выявляющий 

направления трансформации современной язы-

ковой картины мира. Это делает произведения 

Пелевина ценным объектом для дальнейших ис-

следований в области социолингвистики, стили-

стики и философии языка. 
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STYLISTIC FEATURES OF MILITARY WORDS “FIGHT”  

AND “FIGHTING” IN THE POETIC WORKS OF ALEXANDER PUSHKIN 

 
Tatyana Korneyeva, Zhang Yuanze 

The article studies the function features of the military lexemes “fight” and “fighting” in the poetic 

works of A. Pushkin. These words had ceased to be used as military terminology by the 17
th 

century, but 

they were often found in the poet’s lyrical works. The novelty of the study lies in the identification of se-

mantic, functional-stylistic and contextually determined usage patterns of the words “fight” and 

“fighting” in the poetry of A. Pushkin. The research is based on selected works of the poet and the data 

from the “Dictionary of Pushkin’s Language”. The main cases of using the military lexemes “fight” and 

“fighting” were identified based on the methods of continuous sampling, contextual analysis and descrip-

tion. These words predominate in poems and verses dedicated to wars and battles, they are used to depict 

long-past events, in fairy tale narration, in the context of philosophical reflections on the role and place of 

the poet and poetry, as an imitation of great predecessors, as well as for a perky and ironic understanding 

of the obsolete Old Church Slavonicism in the language. These Old Church Slavonic words are freely 

combined with high, neutral and low vocabulary. The stylistic latitude in the use of the lexemes “fight’” 

and “fighting” is also reflected in the diversity of lyrical motifs in the poems. In quantitative terms, the 

use of the Old Slavonic word “fight” in the language of A. Pushkin’s poetry is significantly less frequent 

than the use of its synonyms “battle”, “struggle” and “warfare”. However, due to the polysemy of abstract 

semantics, it is more expressive in comparison with commonly used synonyms and allows the author to 

realize his poetic intentions to a greater extent. 
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Статья посвящена изучению особенностей функционирования в поэтических произведениях 

А. С. Пушкина военных лексем «брань» и «бранный». Несмотря на то что уже к XVII веку данные 

слова перестают употребляться в качестве военной терминологии, они достаточно часто встреча-

ются в лирических произведениях поэта. Новизна исследования заключается в выявлении семан-

тических, функционально-стилистических и контекстуально обусловленных закономерностей ис-

пользования слов «брань» и «бранный» в поэзии А. С. Пушкина. Материалом исследования по-

служили избранные произведения поэта и данные «Словаря языка Пушкина». На основе методов 

сплошной выборки, контекстуального анализа и описания выявлены основные случаи употребле-

ния военных лексем «брань» и «бранный», отмечено их преобладание не только в стихотворениях 

и поэмах, посвященных войнам и сражениям, но также для изображения давно прошедших собы-

тий, сказочного повествования, в контексте философских размышлений о роли и месте поэта и по-

эзии, в качестве подражания великим предшественникам, а также для задорного и ироничного ос-

мысления устаревшего в языке церковнославянизма. Отмечена свободная сочетаемость указанных 

старославянизмов с высокой, нейтральной и сниженной лексикой. Стилистическая свобода в 

употреблении лексем «брань» и «бранный» проявляется также в разнообразии лирических моти-

вов стихотворений. В количественном отношении употребление старославянского слова «брань» в 

языке поэзии А. С. Пушкина существенно уступает употреблению существительных «бой», «бит-

ва» и «сражение». Однако в силу многозначности абстрактной семантики оно являлось более экс-

прессивным и выразительным по сравнению с общеупотребительными синонимами и позволило в 

большей степени реализовать поэтические намерения автора. 

 

Ключевые слова: поэзия А. С. Пушкина, брань, бранный, стиль, военная лексика 
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«До сих пор еще язык пушкинской поэзии 

благоухает для нас неувядающим ароматом, и 

звенит, и блещет лучшими перлами неистощи-

мой сокровищницы русского языка...», – писал 

А. И. Куприн в статье «Солнце поэзии русской» 

[1]. Язык и стиль произведений А. С. Пушкина 

подробно исследованы в ставших классическими 

работах В. В. Виноградова [2], [3]. Изучение на-

следия поэта прослеживается во многих совре-

менных публикациях, в том числе в статьях, 

продолжающих традиции В. В. Виноградова и 

посвященных изучению истории отдельных слов 

и форм [4], [5], [6], [7], [8], [9]. Вместе с тем во-

енная лексика в произведениях А. С. Пушкина 

остается мало исследованной и упоминается в 

контексте изучения заимствований или языка 

художественной прозы поэта (повесть «Капитан-

ская дочка» и исторический труд «История Пу-

гачева») [10]. Наше обращение к языку произве-

дений А. С. Пушкина проводится в рамках изу-

чения функционально-стилистических особенно-

стей военной лексики и терминологии в языке 

поэзии XIX в. Данное исследование позволяет 

заострить внимание на особенностях функцио-

нирования отдельного слова в пространстве ху-

дожественного произведения, особенно если 

стилистическая коннотация слова и всего текста 

отличается. 

В статье рассматриваются функционально-

семантические и стилистические особенности 

употребления в языке поэзии А. С. Пушкина 

«бранных» слов, а именно слов, входящих в сло-

вообразовательное гнездо слова брань ‘война’. 

Частотность употребления данных слов велика и 

обращает на себя внимание при внимательном 

изучении творчества поэта. По происхождению 

брань – церковнославянское слово, восходящее к 

праславянскому bornь ʽсостязание, борьба, бой’, 

ʽоружие’ и соответствующее исконно русскому 

бо ронь, которое в памятниках письменности 

употреблялось редко [11, с. 160]. Семантика сло-

ва брань трактуется как ʽссора, раздор, вражда’, 

ʽвойна, сражение’, ʽбитва’, ʽборение (о чувствах, 

стремлениях)’, ʽтяжба, спор’, ʽоборона, защита’, 

мн. ʽброня, латы’, ʽбой’, переносное: ʽборение, 

одоление’, ʽгонение, притеснение’, ʽсопротивле-

ние’, ʽоборона; оборонительные сооружения’, 

ʽзащита’ [Там же]. Слово брань активно упот-

реблялось для обозначения боя, битвы, однако к 

XVII в. как военный термин выходит из активно-

го употребления и становится приметой высоко-

го стиля. К устойчивым выражениям с данными 

словами относят словосочетания брань створи-

ти, лютая брань, доспѣти на брань, между-

усобная брань, на поле брани. 

В «Словаре Академии Российской» (1789) и 

«Словаре Академии Российской, по азбучному 

порядку расположенному» (1806) значение слова 

сужается: брань ‘война, ратование’ [12, с. 318], 

[13, с. 304] (значения ‘ссора, свара’ и ‘руганье, 

поношение, изъявление гнева поносительными 

словами’ не являются предметом нашего иссле-

дования, поэтому мы не будем останавливаться 

на них подробно). Однако широко представлены 

производные образования: бранник ‘воин, ратай, 

ратник, воинственник’, бранный ‘военный, воин-

ственный, к брани, к войне относящийся’, без-

бранный ‘мирный, тихий, безмятежный’, без-

бранно ‘мирно, безмятежно’, взбранный, воз-

бранный ‘военный, храбрый, сильный, крепкий 

во бранях’ [12, с. 319], браноносный ‘храбрый, 

мужественный, неустрашимый в бранях, в сра-

жении’ [13, с. 303]. 

В произведениях А. С. Пушкина встречается 

49 случаев употребления существительного 

брань в значениях ‘война’, ‘бой, битва, сраже-

ние’, ‘о боевом духе, настроении’ и 53 случая 

употребления прилагательного бранный ‘к 

брань’, в том числе в значениях ‘воинственный’, 

‘относящийся к воину, воинский’, в сочетании 

сила бранная ‘войско, военная сила’ [14, с. 158–

159]. Преобладают указанные лексемы в раннем 

творчестве поэта, в период ученичества и юно-

шеского романтизма, однако их стилистическая 

реализация разнообразна и многогранна. Так, в 

оригинальном «оссиановском» стихотворении 

А. С. Пушкина «Осгар» (1814) [15, с. 53] трижды 

звучат однокоренные слова с разным значением: 

«Здесь пали храбрые, почти их бранный прах» 

(‘воинский’), «Покойся, юноша! Ты в брани 

славной пал» (‘битва’), «Осгар послышал весть и 

бранью воспылал» (‘боевой дух’). В стихотворе-

нии «К студентам» (1814) слово приобретает ве-

селое и задорное, ироничное значение дружеской 

попойки, студенческого пира: «Подвиньте ж пе-

нистый стакан, / На брань благословляю!» 

[Там же, с. 59]. В стихотворении «К Батюшкову» 

(1814) тема брани ‘битвы’ звучит в контексте ут-

верждения назначения поэта и поэзии: «С Жу-

ковским пой кроваву брань / И грозну смерть на 

ратном поле» [Там же, с. 62]. Как известно, по-

сле возвращения из заграничных походов 1813–

1814 гг. К. Батюшков переживал тяжелый кризис 
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мировоззрения и творчества, мало писал [16, 

с. 674]. 

Большинство же словоупотреблений отно-

сится к военной теме, причем сочетаемость лек-

сем брань и бранный существенно расширяется. 

Прежде всего данные слова встречаются в 

стихотворениях, посвященных Отечественной 

войне 1812 г., а также полководцам Наполеону и 

М. И. Кутузову. В стихотворении «Воспомина-

ния в Царском Селе» (1814) данные лексемы яв-

ляются ключевыми и повторяются неоднократно 

в контексте описания войны 1812 г.: брани но-

вые, новой бранью, кони бранью дышат, пылает 

брань, средь бранных непогод, при звуках бран-

ного певца. Наблюдается своеобразная семанти-

ко-стилистическая дифференциация слов бой – 

брань буквально в соседних строках в описании 

битв прошлого века и века будущего: «...о росски 

исполины, / В боях воспитанны средь бранных 

непогод! – и: … новый век узрел / И брани новые, 

и ужасы военны» [15, с. 64]. В стихотворении 

«Наполеон на Эльбе» (1815) это мечта Наполео-

на о новом сражении («И вспыхнет брань!») и 

память о поражении под Москвой («И раздроб-

лен мой звонкий щит, / Не блещет шлем на поле 

браней») [Там же, с. 80–81]. В стихотворении 

«Наполеон» (1821) – в описании России: «Рос-

сия, бранная царица, / Воспомни древние права!» 

[Там же, с. 179]. В стихотворении «Герой» 

(1830) – в описании самого Наполеона: «… при-

шлец сей бранный, / Пред кем смирилися цари; 

Не бранной смертью окружен, / Нахмурясь хо-

дит меж одрами» [Там же, с. 316]. В стихотво-

рении «Перед гробницею святой…» (1831, перед 

гробницей М. И. Кутузова в Казанском соборе в 

Петербурге) это одно из средств создания кон-

траста: «И тих твоей могилы бранной / Невоз-

мутимый, вечный сон…» [Там же, с. 324]. 

Прилагательное бранный свободно сочетает-

ся с именами существительными, называющими: 

а) атрибуты боя, войны (знамена, булат, звук бу-

лата, трубы, стук мечей, пламя, добыча, гул, 

шум, прах); б) место боя (поле, луг, станицы); 

в) военную доблесть (слава (бранная слава – 

наиболее частотное сочетание), честь, призва-

нье); г) состояние (тревоги, споры, сон); 

д) одежду (одежда, обувь); а также встречается в 

сочетаниях бранная голова, бранная глава. Су-

ществительное брань преобладает в субстантив-

ных словосочетаниях: питомцы брани, брани 

глас, гул брани, вызов брани, искусство брани, 

жажда брани, бог брани, долина брани, ужас 

браней, доспехи брани; славная, алчная брань, 

тройная брань, реже – в глагольных словосоче-

таниях и в предикативных сочетаниях: грудь 

трепещет бранью, брань не надоела. В данных 

сочетаниях отражаются все аспекты боя: и сама 

битва, и ее герои, место, доспехи, психологиче-

ское состояние героев, авторское отношение, те-

ма сакральной жертвы и т. п. Стилистическая 

свобода в употреблении лексем брань и бранный 

проявляется в разнообразии лирических мотивов 

стихотворений. 

Как мы уже отметили, лексемы брань и бран-

ный преимущественно используются в произве-

дениях военной тематики. Однако нередко они 

функционируют в стихотворениях, посвященных 

размышлениям о назначении поэта и поэзии, в 

которых противопоставляются/сопоставляются 

воинская слава и безмятежная жизнь поэта («И 

бранных труб ужасный глас / Его не пробужда-

ет» («Мечтатель», 1815 [Там же, с. 84]), «Хочет 

петь он бога брани, / Но поет одну любовь» 

(«Гроб Анакреона», 1815 [Там же, с. 99]). Или в 

описании «воинственного поэта», предвидящего 

свою трагическую гибель в бою («И ночью бран-

ный стук мечей / <…> Глубокий сон в долине 

бранной; / Одни мы мчимся в тьме ночной» 

(«Наездники», 1816 [Там же, с. 116]). Слова 

брань и бранный могут находиться рядом в пре-

делах двух строк для изображения сражения 

(«Трепещет бранью грудь моя / При блеске бран-

ного булата»), создавая наряду с другими образ-

ами («Лихие ржут, бразды кусают, / Да изредка 

грохочет гром») звуковую картину боя («Посла-

ние к Юдину», 1815 [Там же, с. 103]). 

Прилагательное бранный в поэзии 

А. С. Пушкина может встречаться как в описа-

нии витязя («Взглянул, поник главою бранной – / 

И пал недвижный, бездыханный» («Руслан и 

Людмила» [Там же, с. 451]), так и боевого коня: 

«Вкруг холма обходит друг сильного – конь; / В 

очах горделивых померкнул огонь, / Он бранную 

голову клонит» («Сраженный рыцарь», 1815 

[Там же, с. 88]), «Твой конь не боится опасных 

трудов; / Он, чую господскую волю, То смирный 

стоит под стрелами врагов, / То мчится по 

бранному полю» («Песнь о вещем Олеге», 1822 

[Там же, с. 186]). Стилистическая легкость упот-

ребления лексем брань и бранный в лирике 

А. С. Пушкина проявляется в их свободном 

употреблении в эпиграмме («Как брань тебе не 

надоела?» (1820 [Там же, с. 163]) или в любов-

ном стихотворении о переодетой в форму гусар-

ского офицера девушке, посетившей тяжело бо-

левшего поэта («И плащ, и пояс боевой, / И бран-

ной обувью украшенные ноги» («Выздоровле-

ние», 1818 [Там же, с. 140]). В ранней лирике 

А. С. Пушкина стилистическая свобода в упот-

реблении военной лексики отмечается в целом 

ряде стихотворений. Так, в дружеском послании 

«Князю А. М. Горчакову» (1814) высокий, тор-
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жественный стиль пожелания («Крестов, алмаз-

ных звезд, честей <...> чтобы славой / Ты увле-

чен был в путь кровавый, / Чтоб в лаврах и вен-

цах сиял, / Чтоб в битвах гром из рук метал») 

сменяется забавной, задорной концовкой: 

«Вступая в мрачный челн Харона, / уснул… Ер-

шовой на грудях!» [Там же, с. 58]. 

Значительное число употреблений слов брань 

и бранный представлено в поэмах А. С. Пушки-

на. В поэме «Руслан и Людмила» (1820) они 

служат для описания атрибутов военного дела 

(«Железные доспехи брани» [Там же, с. 435]), по-

ля боя («бранный луг» [Там же, с. 458]), витязей 

(«... поник главою бранной» [Там же, с. 451]), 

присутствуют в лирических размышлениях авто-

ра («Соперники в искусстве брани / Не знайте 

мира меж собой» [Там же, с. 411]). В поэме 

«Кавказский пленник» (1821) данные слова пре-

обладают в характеристике черкесов и их образа 

жизни («Сыны Кавказа говорят / О бранных, ги-

бельных тревогах» [Там же, с. 462], «Гостепри-

имство, жажду брани» [Там же, с. 467], «Он 

любовался красотой / Одежды бранной и про-

стой» [Там же]), в описании Музы поэта («Лю-

била бранные станицы» [Там же, с. 477]), в раз-

думьях о судьбе Кавказа («Забудет алчной брани 

глас» [Там же, с. 478]). В поэмах «Бахчисарай-

ский фонтан» (1823) и «Полтава» (1828) данные 

слова прежде всего характеризуют главных геро-

ев: Гирея («Нет, он скучает бранной славой, / 

Устала грозная рука; / Война от мыслей далека» 

[Там же, с. 499]), Мазепу («И скоро в смутах, в 

бранных спорах, / Быть может, трон воздвигну 

я» [Там же, с. 550], «Он в бранном пламени ска-

кал» [Там же, с. 557]), Карла XII («любовник 

бранной славы / Для шлема кинувший венец» 

[Там же, с. 563]), а также сами битвы («Он в 

бранном пламени скакал» [Там же, с. 557], «И 

бога браней благодатью / Наш каждый шаг за-

печатлен» [Там же, с. 565]). В романе в стихах 

«Евгений Онегин» слово брань многозначно 

(«Но разлюбил он наконец / И брань, и саблю, и 

свинец» [17, с. 20]). Как отмечает В. Набоков, 

«эта строка раздражает своей неясностью» [18, 

с. 161]. По мнению писателя, оно характеризует 

дуэльный опыт героя произведения. 

По количеству употреблений в произведени-

ях А. С. Пушкина старославянское слово брань 

(49) существенно уступает существительным бой 

(72), битва (68) и сражение (110) [14], однако, 

обладая многозначной абстрактной семантикой 

(‘война, ратование’) по сравнению с конкретным 

значением синонимов (‘сражение двух войск’) 

[12, с. 177], [13, с. 318], отличается большим 

изобразительно-выразительным и стилистиче-

ским эффектом. Оно используется поэтом в ка-

честве подражания великим предшественникам; 

для изображения давно прошедших событий или 

сказочного повествования; в контексте философ-

ских размышлений; а также в качестве задорного 

и ироничного осмысления устаревшего в языке 

церковнославянизма. 
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PHRASEOLOGICAL UNITS - ILL-WISHES ADDRESSED  

TO A DECEIVER / SLANDERER IN THE MODERN TATAR LANGUAGE:  

A STRUCTURAL AND COMPONENT ANALYSIS 
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The article is devoted to the structural and component analysis of phraseological units - ill-wishes, ad-

dressed to the deceiver / slanderer, in the modern Tatar language. Besides the new dialectal material used 

in our research, its novelty is due to the appeal to one of the little-studied topics in Tatar phraseology. The 

study of ill-wishes as a fragment of archaic beliefs allows us to reveal the deep cultural values of the Tatar 

people. To this day, ill-wishes have preserved elements of sacredness and ritualism. 

The analysis of the phraseological units - ill-wishes, addressed to the deceiver / slanderer, showed: 1) 

they are addressed to the offender for undeservedly inflicted mental or physical pain; 2) from the point of 

view of the presence/absence of connotation, phraseological units of ill-wishes are classified as emotion-

ally expressive ones, conveying a negative assessment; 3) these units are formed according to two models 

“subject + predicate (the verb in the imperative mood)” and “subject + predicate (the verb in the optative 

mood)”; 4) two-component and three-component phraseological units prevail; 5) when forming ill-wishes 

somatisms are frequently used: авыз ‘mouth’, баш ‘head’, йөз ‘face’, күз ‘eye’, тел ‘tongue’, урт ‘inner 

part of the cheek’, эч ‘belly’. 

 

Keywords: Tatar language, Tobol-Irtysh dialect, phraseology, malediction, liar, slanderer, structural-

component analysis 

 

Статья посвящена структурно-компонентному анализу фразеологизмов-злопожеланий, адресо-

ванных обманщику / клеветнику, в современном татарском языке. Новизна исследования обуслов-

лена не только привлечением нового диалектного материала, но и обращением к одной из мало-

изученных тем в татарской фразеологии. Исследование злопожеланий как фрагмента архаичных 

воззрений позволяет раскрыть глубинные культурные ценности татарского народа. До наших дней 

в злопожеланиях сохраняются элементы сакральности и ритуальности. 

Поскольку фразеологизмы-злопожелания являются междометными и реализуют экспрессив-

ную функцию языка, в статье рассматриваются единицы, функционирующие в художественном, 

публицистическом и разговорном стилях татарского языка. 

Анализ фразеологизмов-злопожеланий, адресованных обманщику / клеветнику, показал: 1) они 

адресуются обидчику за незаслуженно причиненную душевную или физическую боль; 2) с точки 

зрения наличия / отсутствия коннотации фразеологизмы-злопожелания относятся к эмоционально-

экспрессивным фразеологизмам, выражающим отрицательную оценку; 3) единицы образуются по 

двум моделям «субъект + предикат (глагол в повелительном наклонении)» и «субъект + предикат 

(глагол в желательном наклонении)»; 4) преобладают двухкомпонетные и трехкомпонентные 

фразеологические единицы; 5) при образовании злопожеланий чаще используются соматизмы: 

авыз ʻротʼ, баш ʻголоваʼ, йөз ʻлицоʼ, күз ʻглазʼ, тел ʻязыкʼ, урт ʻвнутренняя часть щекиʼ, эч 

ʻживотʼ. 

 

Ключевые слова: татарский язык, тоболо-иртышский диалект, фразеологизм, злопожелание, 

лгун, клеветник, структурно-компонентный анализ 
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Фразеологизмы-злопожелания представляют 

собой отголосок древней картины мира, в кото-

рой слово и действие были частью ритуала. Так, 

фразеологизмы артыңа көл – ʻзола за твоей спи-

нойʼ и артыңнан бер чабата көл –ʻлапоть золы 

за твоей спинойʼ используются для того, чтобы 

человек не возвращался. В основе лежит древний 

обычай посыпания золы вслед уходящему чело-

веку, с которым не желают встретиться [1, с. 92]. 

Ср.: в вагайском говоре тоболо-иртышского диа-

лекта пожелание көлең цықсын –ʻпусть твоя зола 

выйдетʼ адресуется человеку, которому желают 

смерти. 

Актуальность исследования обусловлена не-

изученностью фразеологизмов-злопожеланий в 

татарском языке – их структуры, семантики, со-

става, особенностей функционирования. Новизна 

исследования определяется тем, что впервые 

анализируется негативный образ человека на ма-

териале злопожеланий, функционирующих в со-

временном татарском литературном языке и диа-

лектах. В качестве диалектного иллюстративного 

материала использованы языковые примеры, со-

бранные на территории Тюменской области в 

2024 году. 

Предмет исследования – структура, семанти-

ка, компонентный состав фразеологизмов-

злопожеланий, адресованных лгуну / клеветнику, 

в современном татарском языке (в количестве 47 

единиц: 9 литературных, 38 диалектных). Мате-

риалом исследования послужили фразеологиче-

ские словари [2], [3], «Письменный корпус та-

тарского языка» [4], полевой материал по тобо-

ло-иртышскому диалекту (вагайский, тоболь-

ский, заболотный говоры). В работе использова-

лись следующие методы: описательно-

аналитический, метод структурно-

семантического анализа, компонентный анализ, 

количественно-статистический метод, прием 

сравнения дефиниций, способ опроса информан-

тов. 

В татарском языкознании вопросам фразео-

логии уделяется пристальное внимание. Сопос-

тавительному исследованию и переводоведению 

посвящены работы Л. К. Байрамовой [5], [6], [7]. 

В них автор излагает основные принципы со-

ставления двуязычных фразеологических слова-

рей, которые нашли применение в лексикогра-

фической работе исследователя [8]. Татарские 

идиомы рассматриваются в работах Г. Х. Ахун-

жанова [9]. Неоценимый вклад в развитие татар-

ской лексикографии в области фразеологии вне-

сли Л. З. Заляй [10], Н. Б. Бурганова, Л. Т. Мах-

мутова [11], Г. Х. Ахатов [12], Н. С. Исанбет [1], 

Ф. С. Сафиуллина [3], Ф. Ф. Гафарова, Г. Г. Са-

берова [13], Ф. С. Хакимзянов [2]. 

В тюркских языках злопожелания исследу-

ются следующими учеными: в татарском – Х. 

Ш. Махмутовым [14], Г. А. Набиуллиной [15]; в 

башкирском – М. Р. Валиевой, Ш. В. Нафиковой 

[16]; в казахском языке – З. К. Темиргазиной, Г. 

К. Абзулдиновой, Ж. К. Сагынтаевой [17]; в 

сравнительно-сопоставительном аспекте – Г. 

Ч. Файзуллиной, Е. Н. Ермаковой [18]. 

В современном татарском языке под лексе-

мой каргыш (древнетюркск. qaryïš ʻпроклятьеʼ) 

понимается проклятье, пожелание зла. Глагол 

каргау обозначает «желать плохое кому-либо 

или чему-либо; пожелать плохое с обидой» [19, 

с. 236]. Синонимы лексемы каргыш (проклятие, 

анафема) – каһәр; ләгънәт; аһ; бәддога; каргыш-

ләгънәт; каргыш-нәләт; нәгъләт; явыз дога; 

бәддога. К слову каргау (проклинать) приводятся 

следующие синонимы: каргышлау; каһәр уку; 

каһәрләү; ләгънәт уку; ләгънәтләү; нәләт уку; 

нәләтләү; бәддога уку [20, с. 45]. 

В работе «Лексикология татарского языка» в 

составе глагольных фразеологизмов описывают-

ся «фразеологические обороты, основным ком-

понентом которых выступают глаголы в формах 

повелительного, сослагательного и желательного 

наклонений. Они выражают значение увещева-

ния, приказа, совета, иронии, порицания, добрых 

пожеланий или проклятий и проникнуты силь-

ной модальностью. Примеры: үзең бел дә май 

кап (‘держи рот на замке’); үзең тапкан мал, 

капчык тутырып ал (букв.: ‘добытое тобой 

богатство, тебе и полный мешок’); үзең чәчтең, 

үзең ур (‘сам посеял, сам и пожнёшь’); үзеңә 

кара (‘решай сам’); теләсәң шартлап үл (‘хоть 

лопни’); теләсәң ела, теләсәң көл (‘хоть плачь, 

хоть смейся’; ‘хоть стой, хоть падай’); бер аягың 

анда, бер аягың монда булсын (‘одна нога здесь, 

другая там’)» [21, с. 273]. 

Под фразеологизмами-злопожеланиями мы 

понимаем устойчивые пейоративные словосоче-

тания в переносном значении, отличающиеся 

экспрессивностью и произносящиеся с интона-

цией возмущения, негодования, гнева, злобы. 

Пожелание зла является ответной реакцией 

на незаслуженно причиненную обиду, душевную 

боль или досаду со стороны человека (людей) 

или животных (баш түбән дөмеккере –ʻпусть 

сдохнет вниз головойʼ, бүре ерткыры –ʻпусть 

тебя задерет волкʼ), при этом имеют место выра-

жения, в которых пожелание зла обращено в сто-
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рону самого адресанта, если в данной ситуации 

он не прав. Тем самым, тот, кто желает зла, дока-

зывает, что данном случае со своими злопожела-

ниями он прав, что тот достоин такой участи 

(атым корысын –ʻпусть мое имя засохнетʼ; ма-

рас сүләсәм, иртәгегә цықмайын – ʻесли вру, не 

жить мне до утраʼ). Тем самым говорящий дает 

обещание, клятву. 

Субъектом злопожеланий выступает человек, 

высшие силы, природные явления, болезни, злые 

духи, несчастья, животные, иноверцы и т. д. На-

пример, пычак кергере –ʻпусть в него нож вой-

детʼ – человек; теле корысын – ʻпусть его язык 

засохнетʼ – высшие силы; Алла суккыры – ʻпусть 

Аллах ударит, накажетʼ – Аллах; шайтан алгыры 

– ʻпусть шайтан заберет ʼ – бес; мур кыргыры –

ʻпусть мор истребитʼ – эпидемия; инәңне поп 

үпкере – ʻпусть маму поп поцелуетʼ – иноверец. 

Адресатом злопожеланий является обидчик 

или его близкие люди: антың башыңа җитсен – 

ʻпусть твоя клятва доведет тебя до смертиʼ; 

анасы чәнчелгере – ʻпусть его мать убьютʼ; 

анасын эт типкере – ʻпусть собака пнет его 

матьʼ; атасына нәләт булгыры – ʻпусть будет 

проклятие его отцуʼ; инәңнең анасын корт 

чаккыры – ʻпусть бабушку (со стороны матери) 

пчела ужалитʼ. В говорах сибирских татар 

бытуют фразеологизмы, в которых адресат 

становится причиной бед его родных людей: 

инәңнең пашын йот – ʻпроглоти голову своей 

матери’ (то есть доведи свою мать до смерти); 

палаңның пашын йот – ʻпроглоти голову своего 

ребёнка’ (то есть доведи свое дитя до смерти); 

айаулысының пашын йотқыр // айаулыңның 

пашын йот – ʻпроглоти голову самого близкого 

(букв.: кого жалеешь) человекаʼ. 

Необходимо отметить, что в языке имеются 

ответные выражения, используемые для возврата 

злого пожелания: авызың белән әйт, борының 

белән тарт – ʻртом говори, носом вдыхайʼ; 

авызыңнан җил алсын, илтеп куеныңа салсын – 

ʻпусть ветер из твоего рта возьмет и положит 

тебе за пазухуʼ; каргышыңа – каргышым – 

ʻтвоему проклятию – мое проклятиеʼ; үз 

каргышың үзеңә – ʻтвое проклятье тебе самомуʼ. 

В современном татарском языке функциони-

руют следующие синонимы к слову алдакчы – 

ʻобманщик, лгун, лжец, пройдохаʼ: ялганчы; 

хәйләкәр; алдар; өрдер сөйл.; шулер (уенда) [20, 

с. 11], алташқыр [22, с. 23]. 

Не только обман и клевета порицаются в 

народной культуре, но и пустая болтовня, 

сплетни, крик, сквернословие, лицемерие и т. д.: 

бугазына тал чыккыры (скорее тыккыры?) – 

ʻпусть (тебе) воткнут в горло (палкой) из ивы)ʼ; 

бугазына таш булып утырсын – ʻпусть станет 

камнем в его горлеʼ; бугазына таш кергере – 

ʻпусть в твое горло камень войдетʼ; авызыңа 

таш тыгылсын –ʻпусть в его горле камень 

застрянетʼ; авызыңнан җил алсын – ʻпусть (эти 

слова) ветер унесет из твоего ртаʼ; телеңә тилчә 

чыккыры / телеңә тилчә төшкере – ʻтипун тебе 

на язык, чирей тебе на языкʼ; телеңә төер 

чыккыры – ʻтипун тебе на язык, чирей тебе на 

языкʼ; йөзең кара булгыры – ʻпусть твое лицо 

почернеетʼ; ант орсын – ʻпусть клятва ударитʼ. 

Фразеологизмы-злопожелания образуются 

при помощи глаголов повелительного и 

желательного наклонения. Татарскому литера-

турному суффиксу желательного наклонения -

гыры / -гере, -кыры /-кере соответствует 

диалектный -ғыр / -гер, -қыр /-кер. Н. А. Баскаков 

происхождение формы глагола на -γуr связывает 

с монгольской повелительно-желательной фор-

мой на γaraj ~ -a:raj. Исследователь определяет 

одну из особенностей семантики данных глаго-

лов: «Форма на γуr ~ a:r, встречающаяся глав-

ным образом в формулах проклятия, имеет своей 

основой древнюю причастную форму на -γуr, со-

хранившуюся только в застывших изолирован-

ных формах (например, к.-калп. körin-gir ‘все 

время попадающийся на глаза’; sez-γir ‘чуткий’; 

al-γуr ‘хваткий’; il-gir ‘цепкий’). Форма повели-

тельно-желательного наклонения на -γуr таким 

образом представляет собой форму спрягаемой 

основы на -γуr без постпозиционного показателя 

лица, т.е. по схеме sen quru-γur ‘ты пропащий’ > 

‘ты пропади’» [23, с. 99]. 

Авторы-составители «Татарской граммати-

ки» пишут: « <...> форма -гыры выражает зложе-

лание, проклятие, входит в состав аффективных 

междометий, выражающих возмущение, негодо-

вание: дөмеккере, башы беткере, күзең 

чыккыры, чәнчелеп киткере и др.; употребляется 

также для выражения положительных эмоций, 

удовлетворения, радости и др.: шайтан алгыры 

(ср. рус. «черт возьми»): Эх, җен алгыры! Ничек 

тизрәк үтеп китәргә?! (М. Җәлил) ʻЭх, черт 

возьми! Как быстрее пройти?!ʼ» [24, с. 148]. 

Злопожелания, адресованные лгуну, 

образованы по следующим моделям: 

1) Субъект + предикат (глагол в 

повелительном наклонении). 

В татарском литературном языке: алдаганның 

анасы үлсен – ʻпусть умрет мать обманщикаʼ; 

йөзең йөзтүбән килсен – ʻпусть твое лицо станет 

книзуʼ (о бессовестном человеке, лгуне); телең 

корысын – ʻпусть твой язык отсохнетʼ: Яла яккан 

кешенең теле корысын, ә мин җүләр, шуңа 

ышанып күземне тондырып чабам (Зифа 

Кадырова. «Сагынырсың – мин булмам» [4]; 

телең череп төшсен – ʻпусть твой язык сгниетʼ: 
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Чыгармын, җаным, дисәң, телең череп төшәр 

идеме? (Таҗи Гыйззәт. «Сайланма әсәрләр» [Там 

же]. 

В тоболо-иртышском диалекте: аwысы 

йарылсын – ʻпусть у него рот треснетʼ; аwысың 

қыйшайсын – ʻпусть твой рот станет кривымʼ; 

ике күсең тонсын – ʻпусть твои оба глаза 

ослепнутʼ; йалған пәләң йамысыңнан цықсын –

ʻпусть твоя ложь выйдет из половых органовʼ; 

йәне цересен –ʻпусть твоя душа сгниетʼ; йәнең ш 

ешсен, йән йерең шешсен – ʻпусть твоя душа 

вспухнетʼ; йөсөң қара пулсын – ʻпусть твое лицо 

будет чернымʼ; марасың эцеңне тишсен – ʻпусть 

твоя ложь твой живот продырявитʼ; телең 

иманқа килмәсен – ʻпусть твой язык к вере не 

придетʼ; эц төбөң төшсөн –ʻпусть низ живота 

опуститсяʼ; эцең йарылсын – ʻпусть твой живот 

лопнетʼ; эцең йыртылсын – ʻпусть твой живот 

порветсяʼ; эцең күпсен –ʻпусть твой живот 

вздуетсяʼ; эцең тәңцәйсен – ʻпусть живот 

вздуетсяʼ; эцең тишелсен –ʻпусть твой живот 

продырявитсяʼ; эцең төшсөн – ʻпусть твой живот 

опуститсяʼ; эцең цересен – ʻпусть твой живот 

сгниетʼ; эцең шешсен, шешеңкер –ʻпусть твой 

живот вспухнетʼ; эцеңә синәк керсен, эцеңә шеш 

қаталсын –ʻпусть в твой живот вонзятся вилыʼ. 

2) Субъект + предикат (глагол в желательном 

наклонении). 

В татарском литературном языке: теле 

коргыры – ʻпусть его язык отсохнетʼ: Малае 

әтисе янына килә дә болай ди: «Әти, әбине 

өйдән куып чыгарыйммы?» Ни дигән сүз бу, 

телең коргыры!» – дип, әтисе моның якасыннан 

эләктереп ала (Разил Вәлиев «Иске сәгать дөрес 

йөри») [4]; телең корышып, өзелеп төшкере – 

ʻпусть у него язык отсохнет и оторветсяʼ; телең 

чергере – ʻпусть его язык сгниетʼ: Соң бит, 

телең чергере, мин сиңа әйтеп җибәрдем, бер 

тиене хәер, калганын алып кайт, дидем (Таҗи 

Гыйззәт «Сайланма әсәрләр, драмалар») [Там 

же]; урты шартлагыры – ʻпусть его внутренняя 

часть щеки взорветсяʼ. 

В тоболо-иртышском диалекте: аwысы 

йарылғыр – ʻпусть его рот треснетʼ; аwысы 

қыйшайғыр – ʻпусть его рот станет кривымʼ; ике 

күсе тонқыр – ʻпусть его оба глаза ослепнутʼ; 

йәне церегер – ʻпусть его душа сгниетʼ; йәне 

шешгер, йән йере шешгер – ʻпусть его душа 

вспухнетʼ; қара пашыңа пулғыр – ʻпусть на его 

черную голову будетʼ; эце йарылғыр – ʻпусть его 

живот лопнетʼ; эце йыртылғыр – ʻпусть его 

живот порветсяʼ; эце күпкер – ʻпусть его живот 

вздуетсяʼ; эце тишелгер– ʻпусть его живот 

продырявитсяʼ; эце төшгөр – ʻпусть его живот 

опуститсяʼ; эце церегер –ʻпусть его живот 

сгниетʼ; эце шешгер – ʻпусть его живот 

вспухнетʼ; эценә синәк кергер, эценә шеш 

қаталғыр – ʻпусть в его живот вонзятся вилыʼ. 

При образовании злопожеланий одним из 

компонентов выступают соматизмы авыз ʻротʼ, 

баш ʻголоваʼ, йөз ʻлицоʼ, күз ʻглазʼ, тел ʻязыкʼ, 

урт ʻвнутренняя часть щекиʼ, эч ʻживотʼ, а также 

лексема җан ʻдушаʼ (диал. йән). 

Предикатами выступают глаголы йарылсын, 

йарылғыр ʻтреснетʼ; йыртылсын, йыртылсын – 

ʻлопнетʼ; килмәсен – ʻне придетʼ; килсен, килгере 

–ʻстанетʼ; корысын, коргыры –ʻотсохнетʼ; күпсен, 

күпкер – ʻвздуетсяʼ; қаталсын, қаталғыр – 

ʻвонзятсяʼ; қыйшайсын, қыйшайғыр – ʻстанет 

кривымʼ; өзелеп төшкере – ʻоторветсяʼ; пулсын, 

пулғыр – ʻбудет (каким-либо)ʼ; сытылсын, 

сытылғыр – ʻвытечетʼ; тәңцәйсен –ʻвздуетсяʼ; 

тишелсен, тишелгер –ʻпродырявитсяʼ; тишсен 

ʻпродырявитʼ; тонсын, тонқыр – ʻослепнутʼ; 

төшсөн, төшгөр – ʻопуститсяʼ; үлсен – ʻумретʼ; 

цықсын – ʻвыйдетʼ; чергере, цересен, церегер – 

ʻсгниетʼ; шартлагыры – ʻвзорветсяʼ; шешсен, 

шешгер – ʻвспухнетʼ. Следовательно, негативная 

коннотация содержится в глаголах, которые 

обозначают разные виды наказания (от увечья до 

смертельного исхода) обидчику за обман и 

клевету. 

С точки зрения количества компонентов 

анализируемые фразеологизмы подразделяются 

на: 

- двухкомпонентные: аwысы йарылғыр, 

аwысы йарылсын, аwысы қыйшайғыр, аwысың 

қыйшайсын, йәне церегер, йәне цересен, йәне 

шешгер, йәнең шешсен, күсе сытылғыр, күсең 

сытылсын, теле коргыры, телең корысын, телең 

чергере, урты шартлагыры, эце йарылғыр, эце 

йыртылғыр, эце күпкер, эце тишелгер, эце 

төшгөр, эце церегер, эце шешгер, эцең йарылсын, 

эцең йыртылсын, эцең күпсен, эцең тәңцәйсен, 

эцең тишелсен, эцең төшсөн, эцең цересен, эцең 

шешсен; 

- трехкомпонентные: алдаганның анасы 

үлсен, ике күсе тонқыр, ике күсең тонсын, йән 

йере шешгер, йән йерең шешсен, йөзе аска 

килгере, йөзең йөзтүбән килсен, йөсөң қара 

пулсын, қара пашыңа пулғыр, марасың эцеңне 

тишсен, телең иманқа килмәсен, телең череп 

төшсен, эц төбөң төшсөн, эценә синәк кергер, 

эценә шеш қаталғыр, эцеңә синәк керсен, эцеңә 

шеш қаталсын; 

- четырехкомпонентные: йалған пәләң 

йамысыңнан цықсын, телең корышып, өзелеп 

төшкере. 

Злопожелание шешеңкер является 

сокращенным вариантом фразеологизма эцең 

шешсен. Ср.: қаталғыр – қаталып қал – ʻупади 

ничкомʼ. 
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В заключение мы пришли к выводу о том, 

что фразеологизмы-злопожелания выполняют в 

языке роль индикаторов, при помощи которых 

выявляются нравственно-моральные установки в 

обществе: нельзя воровать, обманывать, клеве-

тать, лицемерить, жадничать, наносить физиче-

скую и душевную боль, портить имущество, хва-

статься и т. д. Злопожелание – это просьба о на-

казании за причиненную обиду, аккумулирую-

щая в себе эмоциальный накал в момент горя, 

несчастья. 

В татарской культуре лжецу желают не толь-

ко физических увечий, но и душевных мук. Об-

ращает на себя внимание превалирование единиц 

с компонентом-соматизмом «живот», что связано 

с самим фактом существования: нет живота – нет 

жизни. При этом во фразелогизмах, в которых 

имеет место пожелание какого-либо увечья 

(напр., язык сгниет, рот взорвется), закладывает-

ся мысль о долгой и мучительной смерти. 
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INTERTEXTUALITY IN CONTEMPORARY MARKETING TEXT 

 
German Meister 

The present article studies function features of intertextuality in contemporary marketing texts in the 

Russian language, based on the categorical apparatus of the intertextuality theory and V. P. Moskvin 

method of intertextual analysis. About one and half thousand texts of television, outdoor and internet ad-

vertising over the period from 2012 to 2022 served as a reference. The method of intertextual analysis 

identifies the following stages of the research: firstly, pre-texts are identified, to which marketing texts 

can be referred. These are mostly works with high recognizability. Musical works (popular music), liter-

ary texts (Russian classic literature) and film texts (“Golden Collection” of the Soviet cinema) especially 

often function as sources of intertextual connections. Secondly, we define intertext figures and the hierar-

chy of their activities. The most common figures are textual application (reproduction of a text fragment 

without the source indication), travestying imitation (imitation of the best aspects of a particular writing 

style or work) and paraphrase (inconsequential change in the vocabulary of the text); less common are al-

lusion (sign of a particular text), travesty (text paraphrase), parody (reproduction of features for the pur-

pose of mockery) and stylistic transcript (borrowing the main stylistic markers of a prosperous idiolect). 

Thirdly, the article highlights the functions of intertextuality in the contemporary marketing text. The 

main functions of intertextual inclusions are text-forming, adaptive and attractive. The conclusion is made 

about multifunctional and syncretical nature of the intertextuality functional meanings in the contempo-

rary marketing text. 

 

Keywords: intertext, intertextuality, intertextual figures, intertextuality in advertising, marketing text, 

advertising text, advertising language, creative marketing, marketing linguistics 

 

В статье с опорой на категориальный аппарат теории интертекстуальности и методику интер-

текстуального анализа В. П. Москвина изучаются особенности функционирования интертексту-

альности в современных маркетинговых текстах на русском языке. Материалом послужили около 

полутора тысяч текстов телевизионной, наружной и интернетной рекламы за период с 2012 по 

2022 год. Методика интертекстуального анализа определила следующие этапы исследования. Во-

первых, выявляются пре-тексты, к которым отсылают маркетинговые тексты. В основном это про-

изведения с высокой степенью узнаваемости – национального и универсального уровней преце-

дентности. Особенно часто в качестве источников интертекстуальных связей выступают музы-

кальные композиции (популярная музыка), литературные произведения (русская литературная 

классика) и кинотексты («золотая коллекция» советского кинематографа). Во-вторых, определя-

ются фигуры интертекста и устанавливается иерархия их активности. Наиболее частотными фигу-

рами являются текстовая аппликация (воспроизведение фрагмента текста без указания источника), 

травестирующее подражание (имитация наиболее удачных сторон конкретного авторского стиля 

или произведения) и парафраз (незаметное изменение лексического состава текста); менее частот-

ны текстовая аллюзия (намёк на определённый текст), травестирование (парафраз текста), пародия 

(воспроизведение особенностей с целью насмешки) и стилистическое подражание (заимствование 

основных стилевых маркеров успешного идиолекта). В-третьих, выявляются функции интертек-

стуальности в современном маркетинговом тексте. Основными функциями интертекстуальных 

включений являются текстообразующая, адаптивная и аттрактивная. При этом делается вывод о 

полифункционально-синкретичном характере функционального значения интертекстуальности в 

современном маркетинговом тексте. 

 

Ключевые слова: интертекст, интертекстуальность, фигуры интертекста, интертекстуальность в 

рекламе, маркетинговый текст, рекламный текст, креативный маркетинг, маркетинговая лингвис-

тика 
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Введение 

Несмотря на провозглашение тезиса о конце 

постмодерна (А. Кирби, Н. Буррио, М. Эпштейн) 

и начале некой новой эпохи (метамодерна, аль-

термодерна или др.), «язык» постмодерна так 

привычен, что сегодня всё ещё трудно отказаться 

от «старых» способов осмыслять имманентную 

современному человеку действительность. Веро-

ятно, поэтому, описывая явления сегодняшнего 

дня, исследователи и философы обращаются к 

постмодернистской парадигме. 

К центральным понятиям современности по-

прежнему относят текстуальность и связанную с 

ней интертекстуальность, особенности функцио-

нирования которой изучают на различном мате-

риале – от кинематографа до юриспруденции. 

Отдельно разрабатывается вопрос об интертек-

стуальности в рекламном дискурсе и рекламном 

тексте. Это тем более существенно, учитывая, 

что реклама является значимым феноменом 

культуры постмодерна, а интертекстуальность – 

одним из важнейших её понятий [1, с. 145]. В то 

же время за последнее десятилетие не осуществ-

лялась попытка целостно изучить особенности 

интертекстуальных включений в современном 

маркетинговом тексте. Настоящее исследование 

ставит своей ц е л ь ю  восполнить этот «пробел» 

– системно описать проявления интертекстуаль-

ности и специфику её функционирования в со-

временных русскоязычных маркетинговых тек-

стах. Решение обозначенной знаниевой пробле-

мы обусловливает а к т у а л ь н о с т ь  работы. 

Указанная цель определяет постановку следую-

щих з а д а ч :  установить опорные тексты (пре-

тексты), которые используются в современном 

маркетинговом тексте, и описать их социально-

культурную специфику; выявить фигуры интер-

текста и установить иерархию их активности; 

определить функции интертекстуальности в со-

временном маркетинговом тексте. Н о в и з н а  

работы состоит не только в системном описании 

проявлений интертекстуальности и специфики её 

функционирования в современных маркетинго-

вых текстах на русском языке, но и в попытке 

дифференциации понятий «маркетинговый 

текст» и «рекламный текст». 

 

Терминологический аппарат исследования 

Теоретической основой работы служат труды 

по теории интертекстуальности В. П. Москвина
1
. 

Под интертекстуальностью мы будем пони-

мать «текстовую интеракцию, которая происхо-

дит внутри данного конкретного текста»  [3, с. 

443), ассоциативное взаимодействие ряда тек-

стов, а под интертекстом – «фрагмент другого 

текста в структуре исследуемого текста» [4, с. 

180–181], где текст – «то, что можно читать в 

прямом смысле этого слова» [5, с. 3], а другой 

текст – пре-текст, то есть «текст, к которому 

восходит данный конкретный текст» [6, с. 191]. 

К фигурам интертекста мы, вслед за лингвис-

том В. Москвиным, относим: 1) цитирование 

(дословное воспроизведение фрагмента текста с 

указанием источника); 2) текстовую аппликацию 

(дословное воспроизведение фрагмента текста 

без указания источника); 3) текстовую аллюзию 

(словесный намёк на определённый текст); 

4) парафраз (незаметное изменение лексического 

состава текста; отдельно – травестирование как 

парафраз текста); 5) имитацию авторского сти-

ля, к приёмам которой относят а) пародию как 

воспроизведение особенностей с целью насмеш-

ки и б) подражание как «творческую имитацию 

наиболее удачных сторон конкретного авторско-

го стиля или произведения» [6], [7, с. 24–31]. 

Маркетинговый текст (далее – МТ) чаще 

понимается как рекламный, описывается как 

«синонимичный» ему (например, «маркетинго-

вый (рекламный) дискурс» [8, с. 15]). Вместе с 

тем содержание понятия маркетинговый текст 

в настоящей работе определяется через его соот-

ношение с содержанием понятия рекламный 

текст. Маркетинг и реклама соотносятся как 

род и вид. Рекламу называют составной частью 

маркетинга [9, с. 844]. Контакт фирмы с потре-

бителем может осуществляться посредством 

иных форм маркетинга [10]: прямая рассылка с 

предложениями, реклама прямого отклика (direct 

response), стимулирование продаж (распростра-

нение купонов, тотализаторов и проч.), PR, SMM 

и других стратегий интернет-маркетинга. Пред-

ставляется, что языковые и дискурсивные осо-

бенности маркетингового и рекламного текста 

                                                 
1
 При этом мы не разделяем положения, согласно ко-

торому речевой основой интертекстуальности не мо-

гут служить заимствования из незнакомого широкой 

публике текста [2, с. 22], тем самым разграничивая 

прецедентность и интертекстуальность. 
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различны. Так, маркетинговые тексты других 

форм могут отличаться по интенции потребителя 

(например, предполагать симметричный, а не 

асимметричный, свойственный рекламе, тип 

коммуникации [11, с. 90]), быть большими по 

объёму (например, текст буклета или брошюры 

значительно больше текста «стандартной» рек-

ламы), носить преимущественно информацион-

ный характер (см. [12, с. 17]) и иметь другие осо-

бенности. Следовательно, содержание понятия 

маркетинговый текст необходимо понимать 

шире, чем рекламный текст. Рассмотрение 

маркетингового текста позволяет изучить бо-

лее обширный языковой материал. 

 

Материалы и методы исследования 

Материалом исследования послужили тексты 

телевизионной (1407 единиц), наружной (более 

40 билбордов в Волгограде, Москве и Нижне-

камске) и интернетной (34 интернет-ресурса) 

рекламы, а также иных форм маркетинговой 

коммуникации, осуществляемой на русском язы-

ке за период с 2012 по 2022 год. Общий объём 

текстов составляет 1481 единицу. 

Исследование проводилось посредством ме-

тодики интертекстуального анализа, этапы кото-

рого включали: 1) выявление инотекстовых 

вкраплений и пре-текстов, которому эти вкрап-

ления принадлежат; 2) определение фигур, вво-

дящих инотекстовые вкрапления; 3) выявление 

функций фигур в тексте (см. [13, с. 117–119]). 

 

Результаты исследования 
Нами было выявлено 98 интертекстуальных 

включений, обнаруженных в 96 маркетинговых 

текстах (6,5 % от общего числа). 

Чаще всего инотекстовые вкрапления встре-

чаются в маркетинговых сообщениях компаний 

электроники и услуг сотовой связи (22 МТ), про-

довольственных магазинов (19 МТ), а также 

маркетплейсов (13 МТ). 

Наиболее частотными и с т о ч н и к а м и  ин-

тертекстуальных связей являются музыкальные 

композиции (65 включений из 98), литературные 

произведения (13) и кинотексты (13). Реже 

встречаются крылатые выражения (2), религиоз-

ные (2) и другие тексты (ср. с выводами в [14, с. 

6]). 

Поп-музыка (и её различные жанровые мо-

дификации) является самым «популярным» жан-

ром композиций, которые выступают пре-

текстами в маркетинговых текстах (50 % от всех 

музыкальных произведений). К распространён-

ным типам композиций как пре-текстов относит-

ся также киномузыка (15 %), причём почти все-

гда – из советских фильмов, ставших «народны-

ми» («Кавказская пленница» (1967), «Иван Ва-

сильевич меняет профессию» (1973) и др.) (ср. с 

выводами в [15, с. 24] и [14, с. 19]). Сказанное 

свидетельствует о том, что маркетинговые тек-

сты, восходящие к сфере-источнику «эпоха 

СССР», по-прежнему «выступают в качестве 

вербального воплощения ностальгического мар-

кетинга» [14, с. 7]. При этом обратим внимание: 

в рамках одного рекламного блока встречаются 

жанрово очень разнообразные произведения (на-

пример, академическая и популярная музыка), 

что позволяет говорить об эклектичности – ещё 

одной примете постмодерна. 

Среди литературных произведений чаще все-

го встречается обращение к классическим произ-

ведениям («Гамлет» У. Шекспира, «Евгений 

Онегин» А. С. Пушкина, «Герой нашего време-

ни» М. Ю. Лермонтова и др.) и переводным про-

изведениям, которые восходят к фольклору 

(«Красная Шапочка», «Дом, который построил 

Джек»). 

Наравне с литературными произведениями 

встречаются отсылки к кинотекстам. Как прави-

ло, это произведения массовой культуры (на-

пример, «Терминатор 2: Судный день» 

(Terminator 2: Judgment Day, 1991)), советские 

«народные» кинокартины (например, «Джентль-

мены удачи» (1972)), реже – к драматическим 

фильмам (например, «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside 

Ebbing, Missouri, 2017)). 

Отметим, что все три перечисленных сферы 

источников интертекстуальности – музыкальные 

композиции, литературные и кинотексты – отно-

сятся к области искусства, что закономерно. В 

эпоху постмодерна культура постепенно сращи-

вается с экономикой [16], а в искусство проника-

ет логика маркетинга, из-за чего потребители 

рекламы начинают рассматривать её как вид ис-

кусства [10]. Так, А. В. Олянич описывает рек-

ламный дискурс, прибегая к сравнениям с теат-

ром [12, с. 30], а В. И. Карасик, обозначая дейст-

вующее лицо рекламного сообщения, прибегает 

к понятию персонаж [11, с. 96]. А. Левинсон от-

мечает: «Вся реклама построена на механизмах и 

приёмах, разработанных в сфере искусства. Мы 

без колебаний относим рекламу к сфере художе-

ственного и столь же твёрдо убеждены, что це-

ликом к этой сфере она не относится» [17, с. 

108]. 

Показательным является также тот факт, что 

пре-тексты на русском и  иностранных языках по 

своей количественной характеристике почти 

равны: 50,5 % – на русском языке, 49,5 % – на 

иностранном, причём 38 % из них – на англий-

ском. 
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Перейдём к вопросу о функционировании 

фигур интертекста. Наиболее частотными в мар-

кетинговых текстах оказались следующие фигу-

ры: текстовая аппликация (30 %), травестирую-

щее подражание (28 %), парафраз (19 %). Менее 

частотно встречается обращение к текстовой ал-

люзии, травестированию, пародии, стилистиче-

скому подражанию и цитированию. Далее мы 

подробнее изучим особенности использования 

некоторых из этих фигур. 

1. Т е к с т о в а я  а п п л и к а ц и я , то есть 

воспроизведение фрагмента текста без указания 

источника, – самая частотная из фигур интертек-

ста. В большинстве случаев инотекстовыми 

вкраплениями аппликативного типа в телевизи-

онной рекламе являются тексты популярных пе-

сен. Чаще всего встречается обращение к припе-

вам («наиболее удачная в художественном и 

действенная в эмоциональном смыслах часть 

произведения» [18, с. 67]), первому куплету 

(инициальной позиции текста как к топикальной 

части), а также к первому куплету и припеву (как 

наиболее запоминающимся частям). Нередко 

встречается обращение к самому узнаваемому 

стиху: «Zombie, zombie, zombie…» (Renault, 

2013) – из припева песни «Zombie» (1994) груп-

пы The Cranberries; «Only you can make oh this 

world seem right…» (KFC, 2022) – из первого ку-

плета песни «Only You» (1954) Э. Пресли; «Звез-

да моя далёкая…» (Ozon, 2023) – из одноимён-

ной песни Д. Маликова (1998) и др. Реже встре-

чается обращение к финальной позиции текста 

(хотя её относят к наиболее сильным): «Всё на 

свете было не зря, не напрасно было!» (Delivery 

Club, НТВ (01.02.2020)) – из песни «Разговор со 

счастьем» А. Зацепина, которая известна глав-

ным образом как композиция из фильма «Иван 

Васильевич меняет профессию». 

Иногда используется совмещение различных 

элементов текста: 
 

Птица счастья завтрашнего дня. [5-й стих 1-го ку-

плета] 

Завтра будет лучше, чем вчера. [2-й стих 2-го ку-

плета] 

Выбери меня, [рефрен] 

Выбери меня, [рефрен] 

Выбери Вы-бери-бери меня… [рефрен (с пара-

фразом)] 

(«Индилайт», 2022) – из песни «Птица счастья»  

(А. Пахмутова, 1980) 

 

Значительно реже встречается обращение к 

текстам из произведений кино, святых писаний и 

русской классики. В большинстве случаев тек-

стовая аппликация выполняет текстообразую-

щую и аттрактивную функции в маркетинговом 

сообщении и в целом «способствует созданию 

положительных ассоциаций, которые реципиент 

склонен переносить на рекламируемый объект» 

[19, с. 11]. 

2. Т р а в е с т и р у ю щ е е  п о д р а ж а н и е , то 

есть «творческая имитация наиболее удачных 

сторон конкретного авторского стиля или произ-

ведения» [6, с. 125], занимает второе «место» по 

частотности. В большинстве случаев (28 из 29) в 

качестве пре-текстов травестирующего подража-

ния выступают музыкальные композиции (пре-

имущественно поп-музыка). Особую «популяр-

ность» в телевизионной рекламе имеют кавер-

версии известных песен, из которых заимству-

ются «специфические структуры текстовых 

групп» [20, с. 29]: изотонический метр, рифмовка 

и другие «формальные» показатели. 

Часто подражание травестирующего типа но-

сит эпигонский характер. Как в телевизионной 

рекламе Ozon (2022), в которой П. Гагарина пе-

репела собственную песню «Обезоружена» 

(2017): 
 

п р е - т е к с т  М Т  

[припев] 

Я обезоружена, 

Ведь ты очень нужен мне, 

Ты очень нужен мне, 

Нужен мне, нужен мне! 

Легенда разрушена. 

Я обезоружена. 

Ты очень нужен мне, 

Нужен мне, нужен мне! 

Выбора дюжина: 

Посуда для ужина, 

Жирафик плюшевый. 

Мне очень нужен он! 

 

При сопоставительном рассмотрении текстов 

обнаруживается комический эффект: если в тек-

сте-доноре говорится о муках любви, то реклама 

рассказывает о широком выборе товаров: от по-

суды до плюшевого «жирафика». Такой текст 

является симулякром, а сама музыкальная ком-

позиция – экономическим продуктом. Подобное 

эпигонство встречается часто (например, в рек-

ламе «Гиги за шаги» («Билайн», 2018) – ср. 

«Satisfaction» (Б. Бенасси, 2003); «Нас не остано-

вить!» (Lego, 2021) – ср. «Don’t Stop Me Now» 

(Queen, 1979) и др.). 

Как провокационный можно рассматривать 

текст телевизионной рекламы экосистемы «Кон-

тур» (2021): «Не любите цифры? А я с ними 

спал!» – ср. «Вы любите розы? А я на них срал!» 

(фольклор). Стихи оды создатели стилизуют 

«под Маяковского» («Не охал, не ахал, просто 

брал и копал», «Пока вы устали, я рвал паути-

ны»), на что сами указывают [21]. В результате 

возникает интеллектуальная шутка, об уместно-

сти которой можно дискутировать (ср. рекламу 
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«Человек и кошка голодны немножко…» («Пя-

тёрочка», 2021)). 

Травестирующее подражание как имитация 

«известных, любимых реципиентами текстов или 

стиля известного автора» [22, с. 234] позволяет 

приспособить известные потребителю образы и 

мотивы целям маркетингового сообщения (адап-

тивная функция), расширяя при этом границы 

маркетингового текста, но не «углубляя» его со-

держание, пытаясь создать скорее своеобразный 

«стаффаж» (аттрактивная функция). 

3. П а р а ф р а з ,  незаметное изменение лек-

сического состава текста, занимает третье «ме-

сто» по частотности и в целом является «одним 

из самых активно использующихся приёмов в 

рекламе» [Там же, с. 223]. Чаще всего в основу 

рассматриваемой фигуры положены музыкаль-

ные и кино-пре-тексты, реже – тексты классиче-

ской литературы и крылатые выражения. 

Как правило, к парафразу обращаются, чтобы 

сделать пре-текст собственно маркетинговым и 

определённым образом расставить акценты. Яр-

ким примером такой стратегии служит реклама, 

в которой ключевое слово пре-текста заменено 

на название бренда или товара (неожиданный 

элемент): «Далеко, далеко на лугу пасутся ко… 

Правильно – ,,Коровина“!» (2013) – ср. песню из 

мультфильма «Кто пасётся на лугу?» (1973); 

«Храните деньги в Сбере» (2020) – ср. «Храните 

деньги в Сберегательной кассе» («Иван Василье-

вич меняет профессию»); «В чём сила iPhone?» 

(Apple, 2022) – ср. «В чём сила, брат?» («Брат 2», 

2000). Выразительным является следующий 

пример с эффектом обманутого ожидания: «Ибо 

вера крепка / в качество от мясника» («Слово 

мясника», 2022) – ср. «Положи меня, как печать, 

на сердце твоё, как перстень, на руку твою: ибо 

крепка, как смерть, любовь <…>» (Песнь песней, 

8:6). Выразительность эффекта парафраза в при-

ведённых примерах состоит в «неожиданном 

разрушении определённой модели непредска-

зуемым элементом» [23, с. 170], что «придаёт 

двойное звучание всему контексту» [24, с. 254]. 

Другой пример внимательности копирайте-

ров к семантической структуре текста обнаружи-

ваем в следующем фрагменте: «Отоприте двери – 

впустите в дом чудеса!» (ВТБ, 2022) – ср. «Рас-

пахните двери – впустите в дом чудеса!» («Всё 

получится!», Uma2rmaH). Замена лексемы ото-

прите равносложной с точки зрения метра лек-

семой распахните объясняется её многозначно-

стью: распахнуть – это не только «резким дви-

жением отвести в сторону, широко раскрыть», но 

и «стать полностью откровенным, искренним» 

(«распахнуть душу») [25, с. 701–702]), тогда как 

у лексемы отпереть выделяют только прямое 

значение [26, с. 591]. 

В маркетинговых текстах часто встречается 

изменение структуры единицы по типу парафра-

за при обращении к «безымянной фразеологии» 

в качестве пре-текста: «не скидки, а малина» 

(«Магнит.Косметик», 2022) – ср. «не жизнь, а 

малина»; слоган «Мир крутится вокруг тебя» 

(«Мир», 2022) и «Я – Ирена Понарошку. И я не 

хочу крутиться вокруг технологий, пусть они 

крутятся вокруг меня» (Haier, 2022) – ср. «Мир 

не крутится [вертится] вокруг тебя!»; «Пончику 

негде упасть» («Орбит», 2013) – ср. «яблоку не-

где упасть». При этом необходимо помнить, что 

парафраз безымянной фразеологии не имеет от-

ношения к интертекстуальности [7, с. 27]. 

В анализируемых текстах парафраз выполня-

ет различные функции, среди которых важными 

являются аттрактивная, возникающая благодаря 

эффекту обманутого ожидания, и адаптивная, 

которые в совокупности способствуют запоми-

нанию маркетингового сообщения. 

4. Т е к с т о в а я  а л л ю з и я , словесный на-

мёк на определённый текст, чаще всего пред-

ставлена в обращении к аллюзивным прецедент-

ным онимам, «именам собственным с устойчи-

вым ассоциативным содержанием, с общим фо-

ном известности» [27, с. 267]: Алиса (Tele2, 

2020) – ср. роман Л. Кэрролла «Приключения 

Алисы в Стране чудес»), граф Ожидакула и граф 

Покупакула (Ozon, 2022) – ср. граф Дракула). В 

телевизионной рекламе «Билайна» (2020) также 

встречаем использование прецедентных имён: 
 

О, бедный Йорик!  

С подарком на 8 Марта он не угадал. 

А взял бы он Samsung за полцены, 

Так не было б ему цены. 

 

В пятом акте трагедии «Гамлет» (The Tragedy 

of Hamlet, Prince of Denmark) У. Шекспира мо-

гильщик выкапывает череп шута Йорика, в связи 

с чем главный герой размышляет о смерти. В 

рассматриваемом тексте сюжет травестируется и 

происходит профанация темы смерти: бедный 

Йорик погиб, потому что «не угадал с подарком 

на 8 Марта». Социолог П. Сорокин по этому по-

воду писал: «Искусство становится лишь прило-

жением к рекламе кофе, лекарства, бензина, же-

вательной резинки и им подобным. Каждый день 

мы слышим избранные темы Баха и Бетховена, 

но как приложение к красноречивой рекламе та-

ких товаров, как масло, банковское оборудова-

ние, автомобили, крупы, слабительные средства» 

[28, с. 453]. 

Примеры неудачных отсылок обнаруживают-

ся в рекламном призыве «Иди и смотри!» (ср. 
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драму Э. Климова); в социальной рекламе «Ге-

рои нашего времени», посвящённой заслугам 

врачей в период эпидемии коронавируса (наруж-

ная реклама, г. Нижнекамск, 2021; ср. роман М. 

Ю. Лермонтова, где Печорин – «герой нашего 

времени», то есть «лишний человек», не нашед-

ший себе применения в обществе). В этих рек-

ламных текстах исходный смысл также траве-

стируется. 

В тех немногочисленных примерах использо-

вания текстовой аллюзии, которые были нами 

выявлены, общим является поверхностность са-

мой аллюзивной отсылки, её немотивирован-

ность. Основной функцией включения текстовой 

аллюзии можно считать аттарктивную и близкую 

ей людическую, которая способствует установ-

лению контакта с потребителем, превращению 

коммерческих отношений в личностные посред-

ством интеллектуального диалога. 

 

Заключение 
Изучив современный маркетинговый текст в 

рамках теории интертекстуальности и с опорой 

на методику интертекстуального анализа, мы 

можем сделать следующие выводы. Во-первых, 

современные маркетинговые тексты с инотекс-

туальными вкраплениями апеллируют к произ-

ведениям с высокой степенью узнаваемости (на-

циональный и универсальный уровни преце-

дентности). Наиболее частотными в качестве ис-

точников интертекстуальных связей являются 

музыкальные композиции (прежде всего – поп-

музыка), литературные произведения (преиму-

щественно классические) и кинотексты (главным 

образом – классика советского кино). Это в це-

лом отвечает положениям, высказанным в дис-

сертационных работах, которые посвящены изу-

чению интертекстуальности в рекламном тексте 

нового тысячелетия (см. [14], [15]). Во-вторых, в 

современном маркетинговом тексте наиболее 

частотными фигурами интертекста являются 

текстовая аппликация, подражание и парафраз; 

менее частотны текстовая аллюзия, травестиро-

вание, пародия, стилистическое подражание и 

цитирование. Представляется, что степень попу-

лярности каждой из фигур обусловлена как ин-

тересами копирайтеров (возможность адаптиро-

вать пре-текст), так и стремлением отвечать ме-

ханизмам зрительского и читательского воспри-

ятия. В-третьих, в современном маркетинговом 

тексте интертекстуальность носит полифункцио-

нальный и при этом синкретичный характер. Ос-

новными функциями интертекстуальных вклю-

чений в маркетинговый текст являются тексто-

образующая, адаптивная и аттрактивная функ-

ции. Использование механизмов интертексту-

альности способствует облегчению процесса 

«приватизации знаний» и повышению смысло-

вой ёмкости текста, тем самым отвечая требова-

нию эффективности – максимум смысла при ми-

нимуме слов. 
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SPEECH STRATEGIES OF ORAL UTTERANCES AS A WAY  

OF FICTIONALIZING A DOCUMENT IN THE BIOGRAPHICAL PROSE 

OF ZAKHAR PRILEPIN 

 
Natalya Oturgasheva 

The article analyzes speech strategies of oral utterances used in Zakhar Prilepin’s biographical novel 

“Yesenin: Promising a Meeting Ahead” as a tool for fictionalizing documentary sources, which occurs 

not only at the junction of journalistic and fictional discourse, but also on the boundary of interpenetration 

of oral and written utterances. 

The article notes various ways of including a document in the fictional space: direct citation, history 

or retelling, evaluative interpretation and hidden polemics. We analyze the rhetorical strategies, used by 

the author for the artistic organization of individual macro-themes of the work, as well as the forms of 

dialogization characteristic of oral discourse. We identify lexical and syntactic means of colloquial 

speech, which, when introduced into the book text, make the manner of presentation more expressive, 

while the images of the author and narrator are brought closer together, reducing the distance between the 

author and the reader. 

In addition, the use of rhetorical patterns for constructing an argumentative statement allows Z. 

Prilepin to include documentary evidence of the era in the narrative, which maintains dynamism through 

the construction of a polemical context. 

The writer’s experience of oral presentations in the media environment helps him to organize the text 

based on the features of lively, natural speech with an open expression of the author’s position, it is aimed 

at a mass audience and an interested reader – his interlocutor. 

 

Keywords: literary biography, Zakhar Prilepin, “Yesenin: Promising a Meeting Ahead”, speech strate-

gies, oral discourse, documentary sources 

 

В статье представлен анализ речевых стратегий устного высказывания, используемых в био-

графическом романе Захара Прилепина «Есенин: Обещая встречу впереди» в качестве инструмен-

та художественного освоения документальных источников, которое происходит не только на сты-

ке публицистического и художественного дискурсов, но и на границе взаимопроникновения уст-

ного и письменного высказывания.  

Автор статьи отмечает разнообразные способы включения документа в художественное про-

странство: прямое цитирование; история или пересказ; оценочная интерпретация; скрытая поле-

мика. Проанализированы риторические стратегии, используемые автором для художественной ор-

ганизации отдельных макротем произведения, а также формы диалогизации, характерные для уст-

ного дискурса. Отмечены лексические и синтаксические средства разговорной речи, которые, бу-

дучи введенными в книжный текст, делают манеру изложения более экспрессивной, при этом об-

разы автора и повествователя сближаются, а дистанция между автором и читателем сокращается. 

Кроме того, использование риторических законов построения аргументирующего высказыва-

ния позволяет З. Прилепину включать документальные свидетельства эпохи в повествование, ко-

торое сохраняет динамичность за счет конструирования полемического контекста. Опыт устных 

выступлений в медиасреде помогает писателю организовать текст с опорой на особенности живой, 

естественной речи, предполагающей открытое выражение авторской позиции и ориентированной 

на массовую аудиторию и заинтересованного читателя – собеседника. 
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ди», речевые стратегии, устный дискурс, документальные источники 

56 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИНГВИСТИКА 
 

 57 

 

Для цитирования: Отургашева Н. Речевые стратегии устного высказывания как способ художе-

ственного освоения документа в биографической прозе Захара Прилепина // Филология и культу-

ра. Philology and Culture. 2025. № 2 (80). С. 56–62. DOI: 10.26907/2782-4756-2025-80-2-56-62 

 

Захар Прилепин известен широкой публике 

не только романами, повестями, жизнеописа-

ниями, но и своей активной жизненной позици-

ей, о чем свидетельствуют его участие в чечен-

ской войне и в военных действиях на Донбассе, 

создание общественного движения «За правду», 

программа «Уроки русского» на телевидении, 

многочисленные интервью писателя. Он – целе-

устремленный и волевой создатель «собственной 

судьбы как главного и самого востребованного 

произведения» [1, с. 4638]. 

Такая слитность творческой и личной био-

графии, манифестация индивидуальной судьбы 

как отражения конфликтов и противоречий кон-

кретной эпохи позволили писателю внести свой 

вклад в создание «нового реализма» как «авто-

биографического метода, возвращающего цен-

ность событиям, совершающимся в данное исто-

рическое время» [Там же, с. 4641]. 

Обсуждая, зачастую полемически, феномен 

«нового реализма», исследователи, в числе про-

чих черт, отмечают стремление представляющих 

его писателей (З. Прилепина, С. Шаргунова, Р. 

Сенчина) влиять не только на стиль искусства, 

но и на саму жизнь, которая воспринимается ими 

как «опасная и активная пустота, нуждающаяся в 

жизнестроительной воле субъекта» [2, с. 24]. С 

этим, по мысли М. В. Безрукавой, связана «го-

товность к постоянному смешению автобиогра-

фического и вымышленного, поэтики романа с 

поэтикой более лаконичных жанров, художест-

венного и публицистического дискурсов» [Там 

же, с. 23]. 

Литературное творчество становится для них 

частью творчества более масштабного, жизне-

строительного: «Ощущая современность как не-

гативную деконструкцию великой эпохи слож-

ного, но состоявшегося созидания, ,,новые реа-

листы“ хотят не только персонального успеха, но 

успеха, связанного с победами страны в большом 

времени, в историческом масштабе» [Там же, с. 

22] 

Сравнивая такие уникальные фигуры совре-

менного литературного процесса, как А. Проха-

нов и З. Прилепин, исследователи делают вывод 

о явлении «сверхлитературы», которое они по-

нимают как сложное единство, с одной стороны, 

создаваемых мастерами художественных и пуб-

лицистических текстов, а с другой – их собст-

венных биографий [1, с. 4641]. 

Следствием подобного подхода к литератур-

ному творчеству представляется и своеобразие 

стилистики писателя, проявляющей себя в про-

граммируемой самим автором двойственности 

текстов, когда «роман входит в контекст идеоло-

гической реальности, а статья, эссе, газетная ко-

лонка или сетевой пост обретают эстетический 

потенциал» [Там же]. 

В результате подобной двойственности про-

исходит сближение жанров устного и письмен-

ного высказывания в пространстве биографиче-

ских произведений З. Прилепина. По справедли-

вому замечанию В. И. Конькова, на стилистику 

писателя заметное влияние оказывает его бога-

тый опыт устной коммуникации в медиасреде, 

который предполагает открытое, тенденциозное 

выражение авторской позиции и задает интона-

цию устного рассказа в рамках книжного текста 

[3, с. 150]. 

Тенденция к субъективности и публицистич-

ности авторской позиции заметна во многих со-

временных литературных биографиях и проявля-

ет себя в сближении биографического и роман-

ного повествования в качестве характеристики 

«нового биографизма»: «сюжетами этих книг яв-

ляются сюжеты жизни героев… Но жизнь эта 

живая, творящаяся ежеминутно, а не замурован-

ная в архиве всем знакомых фактов» [4, с. 198]. 

Более того, субъективность «подключения 

документального пласта» в литературной био-

графии оказывается в современных условиях ед-

ва ли не объективной закономерностью, по-

скольку «жизнь гения уже по своей быто-

бытийной природе провоцирует, по крайней ме-

ре, на двойную субъективность: субъективность 

нового времени и субъективность нового лето-

писца, который не может не стать интерпретато-

ром» [5, с. 155]. Биографические произведения З. 

Прилепина – явное тому подтверждение. 

Цель данной статьи – анализ речевых страте-

гий устного высказывания, используемых в ро-

мане Захара Прилепина «Есенин: Обещая встре-

чу впереди» [6] в качестве инструмента художе-

ственного освоения документальных источни-

ков. 

Литературную биографию Есенина следует 

отнести к литературоведческому роману (типо-

логия А. В. Починенова и Т. В. Снегиревой), 

главной задачей которого выступает «исследова-

ние ,,биографии души“, что предполагает ис-

пользование автором не только литературовед-
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ческих приемов, но и традиционных для романа 

сюжетно-композиционных ходов» [5, с. 153]. 

Вместе с тем эта книга – манифест и самого 

З. Прилепина, и «того идеологического фронта, 

который уместно называть ,,новым реализмом“» 

[7, с. 188], поэтому вполне правомерно рассмат-

ривать данное произведение ещё и с точки зре-

ния цельности словесного творчества писателя и 

его политической деятельности [1, с. 4640]. 

Встречное движение публицистики и худо-

жественности, факта и вымысла, творчества сло-

весного и идеологического обусловило активное 

использование в пространстве романа устных 

стратегий речевой коммуникации: объективное 

изложение (описание, повествование, предъяв-

ление фактов и документов) чередуется со стра-

тегиями речевого воздействия (интерпретация 

фактов, мнение, возражение, оценочное сужде-

ние). 

Введение в письменный текст лексических и 

синтаксических (эллипсис, парцелляция) средств 

разговорной речи делают манеру изложения бо-

лее экспрессивной, при этом образы автора и по-

вествователя сближаются, а дистанция между ав-

тором и читателем сокращается. 

Весьма типичен следующий фрагмент из 

биографии поэта, сочетающий стратегию ин-

формирования читателей о фактах публикации 

поэмы «Инония» (Отрывки из поэмы в мае 1918-

го были опубликованы в газете «Знамя труда»; 

затем, целиком, она была напечатана в журнале 

«Наш путь») с обсуждением и интерпретацией 

фактов, насыщенными оценочными высказыва-

ниями [6, с. 186]. 

Писатель избирает при этом дедуктивную 

стратегию: дает общее суждение (Поэму много 

ругали), переходит к конкретному утверждению 

(…но дальше всех пошёл Иван Алексеевич Бу-

нин), а затем приводит, в качестве подтвержде-

ния, цитату, вводя в неё оценочную характери-

стику, которую развернёт уже после завершения 

цитирования: 
 

«Я обещаю Вам Инонию!» – п е р е д р а з н и в а л  

он Есенина и резюмировал: «… ничего ты, братец, 

обещать не можешь, ибо у тебя за душой гроша лома-

ного нет, а поди-ка ты лучше проспись и не дыши на 

меня своей мессианской самогонкой! А главное, всё-

то ты врёшь, холоп, в угоду своему новому барину!» 

[6, с. 186] (здесь и далее разрядка наша – Н. О.) 

 

В следующих за приведенной цитатой ком-

ментариях З. Прилепин еще более конкретизиру-

ет обсуждение, выбирая в качестве ключевого 

слово холоп, он иронически, как бы продолжая 

логику высказывания Тургенева, интерпретирует 

содержание данного концепта: Прежде холопы 

своё место знали и мессианскую самогонку не 

жрали, тянули себе лямочку, а теперь от рук 

отбились. Писатель завершает комментарий вы-

водом в ценностных координатах приведенной 

цитаты (Предполагать в холопах человеческое 

разумение бессмысленно; всё, что они могут, – 

подчиниться барину: не одному, так другому), а 

затем – уже авторским риторическим вопросом: 

А потом еще спрашивают: чего Есенин и его 

крестьянские сотоварищи по ремеслу так взбе-

ленились? [Там же] . 

Экспрессивная насыщенность текста отража-

ет его явную публицистичность и создается с 

помощью использования оценочной, в том числе 

разговорной, лексики (передразнивал, бессмыс-

ленно, жрали, взбеленились) и синтаксических 

конструкций, характерных для публицистиче-

ского стиля и устной речи (тянули себе лямку, 

от рук отбились, а потом ещё спрашивают, че-

го…взбеленились). 

С точки зрения риторического дискурса, ар-

гументация выстроена весьма убедительно: от 

общего суждения ко всё более частным утвер-

ждениям, подкрепленным ссылкой на источник, 

а затем – внутренний, апеллирующий к цитате, и 

внешний, обращенный к ситуации в целом, вы-

воды. Полагаем, использование подобных стра-

тегий, характерных для устной речи, и создает у 

читателя ощущение живой судьбы героя, кото-

рой способен сопереживать современный чита-

тель. 

Повествовательная манера З. Прилепина ори-

ентирована на массового читателя, писателю 

важно включить любимого поэта в актуальный 

культурный контекст, сделать понятными для 

огромной аудитории его стихи, поступки, раз-

мышления. Отсюда – сопряжение публицистики 

и художественности, использование приёма рас-

сказывания историй, увиденных как бы «глазами 

очевидца» с присущей такому рассказу дина-

мичности (обилие глаголов настоящего времени) 

и выразительными средствами атрибуции и экс-

прессивной синонимии: 
 

Сентябрьское утро; один из главных поэтов ог-

ромной страны, жмурясь на солнышке, помятый и 

улыбающийся, выходит из отделения в сопровожде-

нии любящей его брюнетки. С крылечка им делают 

ручкой милиционеры. Пара идет по улице, Галя чуть 

поддерживает Сергея, они проходят мимо лотка, где 

продают две главные государственные газеты: в од-

ной этот поэт клянёт капиталистический запад, во 

второй – большевистский вождь, со всеми неизбеж-

ными оговорками, славословит поэта [Там же, с. 573]. 

 

Высокий слог (один из главных поэтов ог-

ромной страны) уравновешивается по-житейски 
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понятной конкретизацией (атрибуцией): жму-

рясь на солнышке, помятый и улыбающийся. 

З. Прилепин – мастер рассказа с опорой на 

глагольные конструкции в сочетании с бессою-

зием (асиндетон) для передачи динамики дейст-

вия: Гуляли по Москве; Клюев наставлял, Есенин 

посмеивался; но, когда что-то важное звучало, 

вдруг затихал, слушал очень серьёзно, запоминал 

[Там же, с. 5]. «Слух на живую речь» – качество, 

которое отмечает З. Прилепин у Есенина, – в 

высшей степени характерно для него самого. Его 

словесные конструкции – лаконичные и гибкие, 

легко укладываются в диалог, подражают естест-

венной живой речи с её неполными предложе-

ниями, парцелляцией, пропуском понятных из 

контекста слов: Князев – сам? или помогли? – 

раздел Есенина, взяв его вещи: для будущего му-

зея [Там же, с. 845]. 

Причем в эту живую речь вполне органично 

вписываются документальные свидетельства 

эпохи на правах своеобразных очевидцев. При 

этом писатель использует разнообразные рече-

вые стратегии включения документа в текст: 

рассказ (Ленин склонился над барьером ложи и 

громко, во весь голос, воскликнул – Браво, мисс 

Дункан!); цитирование («Известия ВЦИК» от-

читывались: «Это было полное красоты пла-

стическое и мимическое толкование музыкаль-

ных шедевров, причём толкование революцион-

ное»); интерпретация приведенной цитаты авто-

ром-повествователем, скрытая полемика с гипо-

тетическим собеседником (Значит, «мисс Дункан 

«браво» – а как же «поэт Есенин»? Почему ему 

не «браво»?); вывод-утверждение (Сергей плюс 

Айседора – дальше только так.) [Там же, с. 376]. 

Формы диалогизации, используемые писате-

лем, также весьма разнообразны: это не только 

прямые, пунктуационно оформленные в тексте 

диалоги, но и введённые в художественное про-

странство рассказы, письма, документы, вопрос-

но-ответные конструкции, риторические вопро-

сы, скрытая полемика с гипотетическим собе-

седником: 
 

Что же все-таки сказал Троцкий Есенину? Не он 

ли и поименовал Есенина в разговоре «государствен-

ной собственностью»? Словосочетание явно не из 

есенинского словаря. Должен ведь был Троцкий ска-

зать что-то такое, подействовавшее столь серьёзно. О 

России и русском народе зашла беседа? Наверняка же 

не обошли эту тему [Там же, с. 551]. 

 

Думается, такое разнообразие речевых стра-

тегий внутри каждой микротемы и создаёт бли-

зость создаваемого писателем повествования к 

характеру живой речи и разговорной интонации 

заинтересованной беседы, тем более что З. При-

лепин имеет богатый опыт устных выступлений 

в медиасреде. 

Документ в биографической литературе иг-

рает едва ли не ключевую роль: он подтверждает 

подлинность событий, позволяет увидеть их в 

разных ракурсах, характеризует участников про-

исходящего с помощью зафиксированного текста 

(письма, публикации в газете, приказа, распоря-

жения и т. д.). Ссылка на документальные источ-

ники придает любому жизнеописанию необхо-

димую основательность. Однако существует 

проблема художественного «освоения» докумен-

та, поскольку сам по себе он, по предположению 

О. О. Несмеловой, не содержит эстетического 

потенциала. Только тогда, когда «данный доку-

ментальный материал обрабатывается для чита-

телей по законам художественного текста», воз-

никает эстетический эффект, основанный на син-

тезе документального и художественного начал 

[8, с. 29]. 

В контексте данного размышления обратимся 

к анализу способов введения документального 

материала в литературной биографии Есенина. 

Представляется, что автор весьма продуктив-

но использует риторические стратегии для кон-

струирования отдельных фрагментов (глав) про-

изведения, пользуясь сложившимися правилами 

создания публичной речи. 

Так, глава, посвященная отношению С. Есе-

нина к Л. Д. Троцкому (по сути, их несколько, 

см. [6, с. 534–539, 547–552]), изобилующая ссыл-

ками на документы, начинается с интригующего 

вступления, цель которого – сконцентрировать 

внимание читателей на проблеме взаимоотноше-

ний художника и власти, которая (проблема) в 

контексте книги оформится в отдельную макро-

тему. Кроме того, интрига нужна для создания 

динамики повествования, важной частью которо-

го будет документальный материал, сам по себе 

мало приспособленный для развития сюжета. 

Поэтому потенциальный конфликт формируется 

писателем на этапе искусственного вступления, 

реализованного цепочкой вопросов: Когда и в 

связи с чем у Есенина могло сформироваться не-

гативное отношение к Троцкому..? Тогда, когда 

Троцкий занимался созданием Красной Армии? 

[Там же, с. 534]. 

Риторике известен прием диализиса – после-

довательного перебора возможных альтернатив, 

используемого, чаще всего, для доказательства 

невозможности чего-либо. Именно так организо-

вано начало (именование) данной темы: 
 

Мог ли Есенин возлагать на Троцкого вину за то 

насилие, что все эти дикие и хилые годы творили в 

деревне Большевики? Мог – но едва ли большую, чем 
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на Ленина… Мог ли винить Троцкого в массовом 

терроре? Но Троцкий не имел никакого отношения к 

ЧК [Там же]. 

 

Синтаксический параллелизм маркирует 

вступительную часть главы, отделяя ее от после-

дующих композиционных элементов и придавая 

особую выразительность и сознательно конст-

руируемую автором полемичность. 

Интрига создана, читатель ждет ответа на по-

ставленные вопросы – и получает их, сначала 

общий (ответ следует искать… в культурной 

политике молодого Советского государства), а 

затем все более подробные и аргументируемые 

цитатами из авторитетных источников. В качест-

ве документальной основы рассуждения Приле-

пин представляет письмо Троцкого «О молодых 

писателях, художниках и пр.» и его же статью 

«Внеоктябрьская литература», письмо Сталина 

«Всем членам Политбюро», постановление Ко-

миссии по организации писателей и поэтов в са-

мостоятельное общество с подробным перечнем 

тех, кого рекомендовано в данное общество при-

влечь, 

При этом динамичность повествования под-

держивается рассказом о событиях, объясняю-

щих обстоятельства появления данных докумен-

тов, с указанием дат, перечень которых свиде-

тельствует о стремительном развитии действия: 
 

29 июня 1922 года Комфракция Всероссийского 

союза просвещения обращается в ЦК партии с требо-

ванием отставки Луначарского с поста наркома про-

свещения и замены его на… Троцкого; 30 июня Троц-

кий передает в Политбюро письмо…; 3 июля Сталин 

пишет письмо…; 6 июля на заседании Политбюро 

принимаются предложения Троцкого… и т. д. [Там 

же, с. 535] 

 

Повествование ведется в настоящем времени 

с использованием соответствующей временной 

формы глаголов и включает, с необходимостью и 

полным основанием на то, документальные сви-

детельства происходящего. 

Формы художественного освоения документа 

весьма разнообразны, среди них – авторские 

комментарии и выводы, зачастую нейтрально-

констатирующие (Имажинисты, как видим, за-

нимают одну из центральных позиций в литера-

турном ландшафте тех лет), а подчас – весьма 

провокационные, полемические, сделанные из 

сегодняшнего дня: Нынешние представления о 

принявших и не принявших большевиков на са-

мом деле куда более шаткие, чем может пока-

заться, более того – при иных раскладах они 

могли быть взаимозаменяемы (речь идет о полу-

чавших от Советской власти в 1922 г. «академи-

ческое обеспечение» писателях, среди которых и 

те, которые вскоре покинут Россию, Шмелев и 

Зайцев) [Там же, с. 537]. 

Развивая тему взаимоотношений Есенина и 

Троцкого по законам риторического высказыва-

ния, писатель вводит все необходимые компози-

ционные компоненты: после повествования яв-

ляется описание – характеристики участников 

встречи поэта с председателем Реввоенсовета, 

самого Троцкого (был членом ЦК ВКП(б) и По-

литбюро, народным комиссаром по военным и 

морским делам, председателем Реввоенсовета) 

и Блюмкина (успевший повоевать в Персии…, 

боровшийся в Сибири с «бандитизмом»…, был 

принят на работу в военный секретариат Троц-

кого…, оставался все таким же романтиком) 

[Там же, с. 547] 

После приведенных характеристик представ-

лено доказательство изменившегося отношения 

поэта к Троцкому со ссылками на Рюрика Ивне-

ва, Семёна Борисова, Василия Наседкина, Олега 

Леонидова, на творчество самого поэта (Вскоре 

имя Троцкого появится в двух есенинских поэмах 

в панегирическом контексте), на факт состояв-

шейся встречи поэта с председателем Реввоенсо-

вета, на свидетельство Есенина: Мне нравится 

гений этого человека… [Там же, с. 543]. 

Завершается рассуждение, в соответствии с 

законами создания аргументирующей речи, вы-

водом-утверждением, что на Есенина магически 

подействовала несомненная харизма умного, 

умеющего нравиться Троцкого [Там же, с. 550–

551] и, в силу данного обстоятельства, председа-

тель Реввоенсовета к образу Чекистова из «Стра-

ны негодяев» вряд ли имеет отношение. В каче-

стве опровержения противоположной точки зре-

ния (это не только важная часть полемики, но и 

обязательный компонент в структуре доказа-

тельства) Прилепин выдвигает допущение 

(Троцкий… не имел никакого отношения к ЧК… 

Если бы Есенин всерьез желал намекнуть в своей 

поэме конкретно на Троцкого, то назвал бы это-

го персонажа Военсоветов или Эрвээсов), при-

водит факты (…в недрах ВЧК прототипов для 

такого персонажа, как Чекистов, было, увы, 

предостаточно. Петроградской ЧК… руководил 

С. А. Мессинг.., Всеукраинскую ЧК … возглавлял 

Семён Шварц), использует приём антирезиса 

(Всякая попытка представить иную и тем более 

противоположную ситуацию находится в зоне 

рискованных предположений и откровенных до-

мыслов) [Там же, с. 551–552]. 

Завершается разговор тем же приёмом, какой 

был использован в начале рассуждения на дан-

ную тему: ссылкой на факт публикации очерка 

«Железный Миргород» на следующий день по-
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сле встречи и возникшими в этой связи вопроса-

ми: Редактор «Известий», наконец, получил 

«добро» на публикацию?.. Любопытно, кто это 

сделал? (речь о вычеркнутом при вёрстке фраг-

менте) [Там же, с. 552]. Использование кольце-

вой композиции помогает структурно оформить 

макротему в самостоятельный содержательно-

стилистический компонент текста. 

При этом документальный материал прохо-

дит процесс художественного освоения за счет 

вовлечения в полемический дискурс, наполнен-

ный утверждениями, оценками, сомнениями, 

возражениями писателя. Так, подробный разбор 

статьи Троцкого «Внеоктябрьская литература» 

сопровождается комментариями и оценочными 

суждениями Прилепина: 
 

Троцкий выступает в качестве снисходительного 

отца, явственно охолаживающего многочисленных 

околобольшевистских критиков, … неожиданно явля-

ет себя в качестве вдумчивого и весьма неглупого ли-

тературного критика… Прозорливость Троцкого 

сложно не оценить: бил в точку [Там же, с. 538–539]. 

 

В центре полемического дискурса всегда на-

ходится конфликтная ситуация, реальная или ги-

потетическая, столкновение позиций, идей, со-

бытий, порождающих перипетию по законам 

драматургии: 
 

А в чём же тогда было дело? А в том, что за гра-

ницей «Правду» никто не выписывал и содержание 

статьи дошло до Есенина в красочных, но не всегда 

адекватных пересказах, как и события, происходящие 

на родине вокруг литературы. Особенно, в этом 

смысле, судя по всему, постарался Кусиков… [Там 

же]. 

 

Или, по поводу публикации фельетона Иоси-

фа Оршера в «Правде», Прилепин, подчеркнуто 

заостряя и обнажая существо конфликта, замеча-

ет: … Есенин, по мнению автора публикации, не 

только сам опростоволосился, но и наркома вы-

ставил в комическом свете. Во фразу «… мне 

нравится гений этого человека» Есенина ткнули 

лицом [Там же, с. 561]. Писатель выстраивает 

действие по законам драматургии, сопоставляя, 

комментируя, порой намеренно сталкивая собы-

тия, их участников, документальные свидетель-

ства эпохи. 

Как видно из приведенного анализа, ориен-

тация на устную речь и, в частности, использо-

вание риторических законов построения аргу-

ментирующего высказывания позволяет З. При-

лепину включать документальные свидетельства 

эпохи в повествование, которое сохраняет дина-

мичность за счет конструирования полемическо-

го контекста. Эстетическое освоение документа 

происходит не только на стыке публицистиче-

ского и художественного дискурсов, но и на гра-

нице взаимопроникновения устного и письмен-

ного высказывания в рамках одного произведе-

ния. 

При этом писатель использует различные 

способы включения документа в художественное 

пространство, выбор которых в каждом конкрет-

ном случае зависит от целевой установки автора: 

прямое цитирование; история или пересказ; оце-

ночная интерпретация; скрытая или открытая 

полемика с явным или предполагаемым собесед-

ником-оппонентом по поводу приведённой цита-

ты или факта. 

Такой авторский подход сокращает дистан-

цию между писателем и читателем, вовлекает 

последнего в активное полемическое простран-

ство, формирует актуальные мировоззренческие 

установки и, в конечном счете, оказывает влия-

ние не только на стиль писателя, но и на общест-

венное сознание современников. 
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INTERTEXTUAL ELEMENTS AS MEANS OF CREATING PARODY  

IN THE 17TH CENTURY RUSSIAN SATIRE 
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This research investigates intertextual elements as the basis of genre modifications for producing com-

ic effect. The research material includes 12 texts from the Russian literary parody of the 17
th

 century. We 

have chosen intertextual elements to be analyzed in this research, because they transfer the context of 

original texts to new texts, which is considerably important for literary parody. Consequently, intertextual 

elements work as markers of content and compositional-structural features of parodying a genre.  

The relevance of the research is determined by the interest in the culture of the past, in particular, the 

culture of 17
th

-century Ancient Rus in terms of the anthropocentric paradigm of modern scientific 

knowledge. The analysis of the research material makes it possible to identify mechanisms of producing 

comic effect in the Russian literary parody of the 17
th

 century.  

Intertextual elements, that refer to written genres (religious literature and official documents) are used 

more frequently (248 out of 307 intertextual elements). Intertextual elements, referring to oral genres 

(proverbs and sayings, folktales, etc.), are used four times less (59 out of 307 intertexual elements). The 

Russian literary parody of the 17
th

 century tends to combine intertextual elements of both types of genres 

(oral and written) in one text. It leads to the situation, in which a discrepancy arises between the element 

of content and the element of expression. It is clearly seen when comparing new texts against original 

texts (or genres). 
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В данной работе представлено исследование интертекстуальных включений как основы жан-

ровых модификаций в процессе создания комического эффекта. В качестве источников материала 

исследования отобраны 12 произведений смеховой литературы Древней Руси XVII в., которые от-

носятся к жанру литературной пародии. Выбор интертекстуальных включений в качестве единиц 

исследования обусловлен их способностью привносить контекст из текста-источника в текст-

реципиент, что является особенно значимым для литературной пародии. Как следствие, интертек-

стуальные включения могут служить маркерами содержательных и композиционно-структурных 

признаков пародируемых жанров.  

Актуальность исследования определяется высоким интересом к культурным явлениям про-

шлых эпох, и в частности к смеховой культуре Древней Руси, в рамках антропоцентрической па-

радигмы современного научного знания. Анализ отобранного в настоящей статье материала по-

зволяет выявить лингвистические механизмы создания комического эффекта в литературной па-

родии Древней Руси XVII в.  

Из 307 выявленных интертекстуальных включений наиболее часто (248 из 307) используются 

те, которые являются маркерами письменных жанров (религиозная литература и документы). Ин-

тертекстуальные включения как маркеры устных жанров (пословицы и поговорки, народные сказ-

ки и т. д.) встречаются в четыре раза реже (59 из 307). Для литературной пародии Древней Руси 

XVII в. характерно одновременное использование в рамках одного текста интертекстуальных 

включений как маркеров устных и письменных жанров. В результате этого в тексте-реципиенте 

(произведение в жанре литературной пародии) возникает несоответствие между планом-

выражения и планом-содержания, которое актуализируется благодаря сопоставлению с текстом-

источником (пародируемый жанр). 

 

Ключевые слова: интертекстуальные включения, литературная пародия, Древняя Русь XVII в., 

жанровые модификации, устные и письменные жанры, комический эффект 
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Согласно энциклопедическому словарю тер-

минов «Эстетика. Теория Литературы», пародия 

(от греч. paroidos ‘поющий наизнанку’) – это 

подражание, в результате которого характерные 

черты оригинального произведения представля-

ются в нелепом виде [1, с. 289]. Пародия в пер-

вую очередь ассоциируется с искусством и по-

нимается как литературный, музыкальный или 

театральный жанр или как художественное про-

изведение в этом жанре [Там же]. 

В словаре «Культура и культурология» при-

водится еще одно значение пародии. Этот тер-

мин относится не только к произведениям искус-

ства, но и обозначает подражание любому явле-

нию, характерные признаки которого искажают-

ся в комическом ключе [2, с. 667]. 

В рамках настоящей статьи объектом иссле-

дования является литературная пародия в смехо-

вой культуре Древней Руси XVII в. 

Анализом смеховой литературы, и в частно-

сти древнерусской литературной пародии, зани-

мались такие ученые, как Д. С. Лихачёв, В. П. 

Адрианова-Перетц, А. М. Панченко, Н. В. По-

нырко, Л. А. Дмитриев. На сегодняшний день к 

одним из самых популярных изданий текстов 

смеховой литературы Древней Руси XVII в. для 

широкого круга читателей относится издание 

«Русская демократическая сатира XVII в.», тек-

сты и комментарии которого подготовлены В. П. 

Адриановой-Перетц [3], и том 16 издания «Биб-

лиотека литературы Древней Руси» под редакци-

ей Д. С. Лихачёва, Л. А. Дмитриева, Н. В. По-

нырко [4]. Эти издания содержат литературовед-

ческие и культурологические комментарии к 

публикуемым текстам, но не всегда в этих ком-

ментариях содержится информация о том, каков 

механизм создания комического эффекта с линг-

вистической точки зрения. 

Литературная пародия – это интертекстуаль-

ное явление, которое всегда предполагает сопос-

тавление текста-реципиента с текстом-

источником. В качестве текста-источника могут 

выступать как отдельные произведения, так и 

литературные жанры, которые обладают харак-

терными и легко узнаваемыми свойствами. Та-

ким образом, одновременная реализация двух 

планов (текста-реципиента и текста-источника) 

является основополагающим принципом литера-

турной пародии. 

Интертекстуальность играет особую роль в 

культуре Средневековья и, в частности, в куль-

туре Древней Руси. Перед древнерусскими авто-

рами не стояла задача создать индивидуальный 

стиль или оригинальное словесное произведение. 

В соответствии с традицией, от них требовалось 

обращение к авторитетным авторам и к Священ-

ному Писанию. В связи с этим литературные па-

родии Древней Руси XVII в. содержат интертек-

стуальные включения, которые были перенесены 

из текстов-источников с изменениями или без. 

Среди 23 произведений, которые относят к 

смеховой литературе Древней Руси XVII в., было 

выделено 12 произведений, относящихся к жанру 

литературной пародии: «Служба кабаку», «Каля-

зинская челобитная», «Послание дворянина к 

дворянину», «Азбука о голом и небогатом чело-

веке», «Послание дворительное недругу», «Ска-

зание о роскошном житии и веселии», «Сказание 

о попе Саве и его великой славе», «Лечебник на 

иноземцев», «Роспись о приданом», «Послание 

сына, „от наготы гневнаго“, к отцу», «Послание к 

звавшим» и «Слово о мужах ревнивых». В них 

объектом пародирования является жанр. 

Остальные 10 произведений («Повесть о 

Шемякином суде», «О диаконове поминке и о 

кутии», «Стих о жизни патриарших певчих», 

«Повесть о Карпе Сутулове», «Повесть о Ерше 

Ершовиче», «Сказание о молодце и девице», 

«Притча о старом муже», «Сказание о куре и ли-

сице», «Повесть о бражнике», «Сказание о кре-

стьянском сыне») содержат пародийные элемен-

ты, но объектами пародирования выступают не 

тексты, а социо-культурные явления (судопроиз-

водство, церковная исповедь), поэтому они не 

являются предметом анализа в настоящем иссле-

довании. 

Среди всех 23 произведений выделяется 

«Повесть о Фоме и Ереме». Комический эффект 

этого произведения построен на противопостав-

лении, которое в действительности ничего не 

противопоставляет. В комментариях к «Повести 

о Фоме и Ереме», которые дает Н. В. Понырко, 

нет сведений о жанре, который мог бы быть объ-

ектом пародирования, поэтому это произведение 

не включено в число источников материала на-

стоящего исследования [4, с. 622]. 

Материалом исследования служат выделен-

ные из анализируемых произведений интертек-

стуальные включения как маркеры жанров пись-

менной и устной культуры. 

Цель настоящей статьи заключается в том, 

чтобы изучить средства модификации признаков 
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пародируемых жанров в смеховой литературе 

Древней Руси XVII в. 

Согласно «Большой российской энциклопе-

дии», жанр – «это тип художественного произве-

дения, отмеченный устойчивыми, повторяющи-

мися композиционно-структурными и / или со-

держательными признаками» [5]. В соответствии 

с этим определением признаки пародируемых 

жанров в рамках настоящей статьи делятся на 

содержательные и композиционно-структурные. 

К содержательным признакам относятся те-

матика произведений или предмет мысли в про-

изведениях, а к композиционно-структурным 

признакам – способы организации текста (про-

заическая или стихотворная формы), функцио-

нальные части текста и особенности использова-

ния стилистических средств (как конститутив-

ных элементов жанровой формы). 

Содержательные и композиционно-

структурные признаки пародируемых жанров 

могут подвергаться модификациям вместе или 

по отдельности, поэтому анализируемые произ-

ведения разделены на три группы (см. Таблица 

1). 

 

Таблица 1 

Три группы произведений смеховой литературы 

Древней Руси XVII в. с учётом модификаций 

жанровых признаков 

Модифици-

руются ком-

позиционно-

структурные 

признаки 

Модифици-

руются содер-

жательные 

признаки 

Модифици-

руются ком-

позиционно-

структурные 

и содержа-

тельные при-

знаки 

Послание дво-

рянина к дво-

рянину 

Калязинская 

челобитная 

Послание дво-

рительное не-

другу 

Послание сына, 

«от наготы 

гневнаго», к 

отцу 

Азбука о голом 

и небогатом 

человека 

Сказание о 

роскошном 

житии и весе-

лии 

 Служба кабаку Слово о мужах 

ревнивых 

  Послание к 

звавшим 

  Сказание о по-

пе Саве 

 

В первую группу входят произведения, в ко-

торых модификациям подвергаются композици-

онно-структурные признаки. Во вторую группу 

входят произведения, где модификациям подвер-

гаются содержательные признаки. В третью 

группу входят произведения, включающие мо-

дификации как композиционно-структурных, так 

и содержательных признаков жанра. 

В результате анализа исследуемых в настоя-

щей статье литературных пародий было выделе-

но 307 интертекстуальных включений, которые 

были разделены на две группы (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Виды интертекстуальных включений,  

используемых в литературной пародии смеховой 

литературы Древней Руси XVII в. 

Письменная культура Устная культура 

Речевые формулы де-

ловой письменности 

(74) 

Сказочные формулы 

(17) 

Экземплификант (3) Формула небылицы (1) 

Топонимы (18) Пословицы и поговорки 

(7) 

Аллюзии (5) Пословичные выраже-

ния (13) 

Буквы славянской азбу-

ки (38) 

Формула народной 

песни (1) 

Эвиденциальная части-

ца «-де» (7) 

Аллегории (4) 

Речевые формулы цер-

ковной литературы (17) 

Формулы детских счи-

талок (1) 

Цитаты из религиозной 

литературы (55) 

Формулы скоморошьих 

челобитных (3) 

Цифры / Числа (31) Сравнения (12) 

Итого: 248 Итого: 59 

 

В первую группу входят интертекстуальные 

включения, которые используются как стилисти-

ческие средства в жанрах письменной речи, то 

есть являются маркерами письменной культуры. 

Например, цитаты, аллюзии из религиозной ли-

тературы и речевые формулы деловой письмен-

ности. 

Во вторую группу входят интертекстуальные 

включения, которые используются как стилисти-

ческие средства в фольклорных жанрах, то есть 

являются маркерами устной культуры. Напри-

мер, пословицы и поговорки, сказочные форму-

лы, формулы небылиц и народных песен. 

В таких произведениях, как «Послание дво-

рянина к дворянину» и «Послание сына, „от на-

готы гневнаго“, к отцу» изменениям подвержены 

как формы организации текста, так и функцио-

нальные части текста. 

Эти два произведения являются личными об-

ращениями, не содержащими отклонений от ти-

пичных содержательных признаков эпистоляр-

ного жанра послания. Например, в «Послании 

дворянина к дворянину» говорится о горькой 

судьбе автора послания и о том, что с ним сдела-
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ли восставшие крестьяне. В «Послании сына, „от 

наготы гневнаго“, к отцу» автор послания обра-

щается к своему отцу и просит дать денег. 

Ключевым признаком, который указывает на 

модификацию композиции пародируемого жанра 

в этих текстах, является использование стихо-

творной формы, не характерной для жанра по-

слания [6, с. 17]. В дополнение к этому в них ис-

пользуется раешный стих (рифмованные слова 

внутри одной строки или предложения), который 

указывает на сходство анализируемых произве-

дений с фольклорными: А мнѣ, государь, туль-

ские воры выломали на пытках р у к и  и наряди-

ли, что к р ю к и ,  / да вкинули в тюрьму, и лавка, 

государь, была у с к а ,  / и взяла меня великая 

т о с к а » [4, с. 393]; Пожалуй меня, б е д н а г о , / 

и от наготы г н е в н а г о : / одень мою с п и н к у ,  

/ вели дати с в и т к у  [Там же, с. 435] (здесь и 

далее разрядка наша – И. П.). 

В обоих произведениях используются струк-

турные компоненты, которые характерны для 

жанра послания, и в частности обращение к ад-

ресату и информация об адресанте: Присному 

м о е м у  п р е ч е с т н о м у  о т ц у , / приведшему 

душу мою ко общему Творцу... / Б ъ е т  ч е л о м  

с ы н ъ  т в о й , Богом даной, / а дурак давной» 

[Там же]. В данном случае структурные компо-

ненты послания и свойственные ему речевые 

формулы остаются без изменений. 

В «Послании дворянина к дворянину» автор 

также обращается к адресату и приводит инфор-

мацию о себе, называя собственное имя, но 

опускает имя и статус получателя, заменяя это 

экземплификантом: Благих подателю и прему-

дрому наказателю... г о с у д а р ю  м о е м у  

и м я р е к  и  о т ц у  и м я р е к ъ ... и многоприят-

наго милосердия твоего Ф у н и к о в  И в а н е ц , 

якоже прежней рабецъ, греха же моего ради яко 

странный старец» [Там же, с. 393]. 

Экзмеплификант не может использоваться в 

личных обращениях или документах, он может 

использоваться только в псевдодокументах и 

указывает на место для самостоятельного запол-

нения. Игнорирование имени и статуса получа-

теля в личных обращениях и в документах счи-

талось оскорблением [7, с. 73]. В данном случае 

структурные компоненты послания и свойствен-

ные им речевые формулы подвергаются измене-

ниям и маркируют подражание документу. 

Таким образом, в этих двух посланиях интер-

текстульные включения, относящиеся к пись-

менной и устной культурам, указывают на мо-

дификацию композиционно-структурных при-

знаков жанра послания. В результате этого появ-

ляется несоответствие между планом выражения 

и планом содержания произведений, что служит 

основным механизмом реализации комического 

эффекта в данных литературных пародиях. 

К группе произведений, в которых происхо-

дят модификации только содержательных при-

знаков, относятся такие литературные пародии, 

как «Калязинская челобитная», «Азбука о голом 

и небогатом человеке», «Сказание о попе Саве» 

и «Служба кабаку». 

В этой группе произведений встречаются ли-

тературные пародии на жанры деловой письмен-

ности (челобитная) и на жанры религиозной ли-

тературы (азбучная молитва, акафист, богослу-

жебный текст). 

В них композиционно-структурные признаки 

остаются без изменений, а содержательные при-

знаки модифицируются. Например, в «Калязин-

ской челобитной» структурные компоненты и 

речевые формулы полностью копируют офици-

ально-деловой стиль челобитной. В тексте этой 

литературной пародии монахи Калязинского мо-

настыря обращаются к архиепископу: Великому 

господину преосвященному а р х и е п и с к о п у  

С и м е о н у  Т в е р с к о м у  и  К а ш и н с к о м у  

бьют челом богомолцы твои, К о л я з и н а  м о -

н а с т ы р я  к р ы л о ш а н я ,  ч е р н о й  д ь я -

к о н ъ  Д а м а с к о  с  т о в а р ы щ а м и  [4, с. 

389]. В обращении к архиепископу упоминается 

его звание и имя, используются мелиоративные 

определения, что полностью соответствует жан-

ру челобитной. 

На протяжении всего текста встречается ре-

чевая формула «богомольцы твои» (26 раз): Жа-

лоба, государь, нам, б о г о м о л ь ц о м  т в о и м , 

того же Колязина монастыря на архимандрита 

Гавриила... и досаждает нам, б о г о м о л ь ц о м  

т в о и м ... и три доски исколотили, шесть ко-

лотовъ розбили, в день и ночью нам, б о г о м о л -

ц о м  т в о и м , покою нѣт...» [Там же]. Восхва-

ление адресата и самоуничижение адресанта – 

одна из ключевых особенностей жанра челобит-

ной [7, с. 73–74]. 

В этом произведении речь идет о монахах 

монастыря, которые жалуются на архимандрита. 

Они утверждают, что архимандрит мешает им 

вести монашеский образ жизни и просят отста-

вить его от должности. 

В речи монахов автор произведения исполь-

зует антифразис и силлепс, чтобы высмеять лень 

и пьянство священнослужителей. Антифразис 

репрезентирован в тексте 20 предложениями: Да 

он же архимарит монастырскую к а з н у  н е  

б е р е ж е т ,  л а д а н у  д а  с в ѣ ч ь  м н о г о  

п р и ж о г ъ ... И онъ архимарит в о  у г о л ь е  

л а д а н  н а с ы п а е т  и по церкви и к о н ы  к а -

д и т ... [4, с. 389]. 
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В речи монахов, которые хотят пить пиво и 

ничего не делать, используется негативная лек-

сика в отношении архимандрита, хотя его дейст-

вия соответствуют титулу; в результате этого 

возникает иронический контекст. 

Кроме антифразиса, автор использует сил-

лепс, который служит средством создания сар-

казма: И про то, государь, разорение извѣстно 

стало на Москвѣ началным людям, – и скоро по 

всѣм м о н а с т ы р е м  и  к р у ж а л о м  смотръ 

учинили, и после смотру лучших б р а ж н и к о в ъ  

сыскали – старого п о д ь я ч е в о  Сулима да с 

Покровки без грамоты п о п а  Колотилу...» [Там 

же, с. 390]. В результате логического несоответ-

ствия семантически неоднородные лексемы, та-

кие как монастыря и кружала, бражниковъ, по-

дьячево и попа, становятся контекстуальными 

синонимами, что служит средством для выраже-

ния сатиры в отношении пьянствующих священ-

ников. 

Таким образом, композиционно-структурные 

признаки остаются без изменений, а содержа-

тельные признаки модифицируются и вступают в 

отношения контраста с тематикой, свойственной 

пародируемому жанру. 

В качестве интертекстуальных включений 

используются не только речевые формулы, но и 

графические знаки. Например, в «Азбуке о голом 

и небогатом человеке», в которой пародируется 

жанр азбучной молитвы (толковой азбуки), со-

держится 38 стихов, каждый из которых начина-

ется с буквы из славянской азбуки: А. Аз есми 

наг, наг и бос, голоден и холоден, съести нечаво. 

/ Б. Бог душю мою ведаеть, что нету у меня ни 

полушки за душею [Там же, с. 405]. 

Известно, что буквы славянской азбуки име-

ют названия, которые соответствуют полнознач-

ным словам [8, c. 12–13]. В «Азбуке о голом и 

небогатом человеке» 12 слов, с которых начина-

ются стихи, не только не соответствуют офици-

альным названиям букв, но и относятся к телес-

но-бытовому плану, который не является типич-

ным для жанра азбучных молитв: S. З е в а е т ц а  

мне по брюху с великих недоедков; ходечи, губы 

помертвели, а поесть мне нечаво... / И. И  ж и -

в о т  мой истощал, по чюжим сторонам волочас, 

а бедность меня, голенькова, изнела» [4, с. 405]. 

Игнорирование официальных названий букв 

и подбор слов, начинающихся на букву азбуки в 

зависимости от тематики, считается характерной 

практикой для изучаемого исторического перио-

да и не может рассматриваться как модификация 

жанра азбучной молитвы [9, с. 80–82]. 

Н. С. Демкова также отмечает, что в толко-

вых азбуках «истолковывались – в различных, 

как правило в дидактических, целях значимые 

названия букв славянского алфавита: названия 

букв («азъ», «вѣдаю», «глаголъ» и т. п.) станови-

лись первыми словами запоминающихся афо-

ризмов, подобранных тематически (известны, 

например, «Азбука об Адаме», «Азбука о хмеле» 

и др.)» [4, с. 637]. 

Тематика «Азбуки о голом и небогатом чело-

веке» вступает в отношения контраста с темати-

кой дидактической направленности, которая яв-

ляется типичной для жанра азбучной молитвы. В 

тексте «Азбуки о голом и небогатом человеке» 

подобраны лексические единицы, которые отно-

сятся к теме «бедности» и «обездоленности»: А. 

Аз есми н а г ,  н а г  и б о с ,  г о л о д е н  и х о л о -

д е н ,  с ъ е с т и  н е ч а в о  [Там же, с. 405]. 

Принцип, на основе которого построены па-

родия в «Калязинской челобитной» и в «Азбуке 

о голом и небогатом человеке», – это несоответ-

ствие плана содержания между текстом-

источником (челобитная и азбучная молитва как 

жанры) и текстом-реципиентом. Одновременная 

реализация двух смысловых планов (текста-

источника и текста-реципиента) становится 

средством для выражения сатиры в отношении 

пьянствующих священников и социального не-

равенства между бедными и богатыми. 

В Таблице 1 указано, что в таких произведе-

ниях, как «Послание дворительное недругу», 

«Сказание о роскошном житии и веселии», 

«Слово о мужах ревнивых», «Послание к звав-

шим» и «Сказание о попе Саве», модифициру-

ются как композиционно-структурные, так и со-

держательные признаки. 

Это можно продемонстрировать на примере 

«Сказания о роскошном житии и веселии», кото-

рое является пародией на жанр утопии. С точки 

зрения композиционно-структурных признаков в 

этом произведении встречаются элементы на-

родной сказки и хождения, которые содержа-

тельно не соответствуют друг другу. Эти несоот-

ветствия касаются местонахождения страны изо-

билия. 

Например, это произведение начинается с 

инициальной сказочной формулы: Н ѣ  в  к о -

е м ъ  г о с у д а р ь с т в ѣ  добры и честны дворя-

нинъ вновь пожалованъ поместицомъ малым 

[Там же, с. 409]. Здесь встречаются ритмизиро-

ванные лексические пары, характерные для ска-

зочного повествования: …И то ево поместье 

м е ж  р е к  и  м о р я ,  п о д л е  г о р  и  п о л я ,  

м е ж  д у б р о в  и  с а д о в ... [Там же]. Заканчи-

вается произведение перечислением топонимов 

(18 единиц), которые являются признаком жанра 

хождения [10, с. 208]: А прямая дорога до тово 

веселья от К р а к о в а  до А р ш а в ы  и на М а -

з а в ш у , оттуда на Р и г у  и Л и в л я н д ы , от-
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туда на К и е в  и на П о д о л е с к , оттуда на 

С т е к о л н ю  и на К о р е л у , оттуда к Ю р ь е -

в у  и ко Б р е с т и , оттуда к Б ы х о в у  и в 

Ч е р н и г о в , в П е р е я с л а в л ь  и в Ч е р к а -

с к о й , в Ч и г а р и н  и К а ф и м с к о й . А ково пе-

ревезут Д у н а й , тот домой не думай» [4, с. 

411]. 

Сказочные элементы (меж рек и моря, подле 

гор и поля, меж дубров и садов) не указывают на 

конкретное расположение волшебной страны, в 

то время как топонимы, которые являются эле-

ментами жанра хождения, дают точные топогра-

фические координаты (Краков, Чернигов и т. д.). 

Смысл этих фрагментов становится неоднознач-

ным, потому что между жанровыми признаками 

народной сказки и хождения возникает логиче-

ское противоречие. 

Содержательные признаки «Сказания о рос-

кошном житии и веселии» трансформируются и 

меняют смысл пародируемого жанра (утопии) на 

противоположный. В анализируемом произведе-

нии используются фрагменты, содержащие лек-

сическую избыточность и, в частности, развер-

нутые ряды с перечислением видов животных, 

растений, предметов быта, еды и одежды, кото-

рые демонстрируются как признаки изобилия и 

безбедности: А около гор и по полям, по путей и 

по дорогам п е р ц у  валяется, что сорю, а к о -

р и ц ы ,  и н б и р ю , что дубовова коренья. А 

о н и с  и г в о з д и к а , ш а в р а н ь  и к а р д а м о н , 

и и з ю м н ы я  и в и н н ы я  я г о д ы , и в и н о -

г р а д  на все стороны лопатами мечют... [Там 

же]. 

Фрагменты с лексической избыточностью 

становятся частью аллогизмов, с помощью кото-

рых утверждается бессмысленность такого бо-

гатства: А по домам коней стоялых – а р г а м а -

к о в ,  б а х м а т о в ,  и н о х о д ц о в , – к у р  и  

о в е ц ,  и  л и с и ц  и  к у н и ц ,  б у й в о л о в  и  

е л е н е й ,  л о с е й  и  с о б о л е й ,  б о б р о в ,  

з а й ц о в  и  п е с ц о в ,  и иных, одевающих плоть 

человечью во время ветров... / А за таким вели-

ким проходом там зимы не бывает... И  т а к и х  

з в е р е й  и  ш у б ы  л ю д е й  н е  п о т р е б н ы  

[Там же, с. 410]. 

Таким образом, в «Сказании о роскошном 

житии и веселии» модификации жанровых при-

знаков народной сказки, хождения и утопии спо-

собствуют возникновению несоответствия меж-

ду планом содержания и планом выражения, ко-

торый служит средством для реализации сатиры. 

Описываемый в рамках данного произведения 

рай оказывается бессмысленным, потому что для 

этого изобилия не находится применения. 

«Слово о мужах ревнивых» – это еще один 

пример произведения, в котором встречается од-

новременная модификация как содержательных, 

так и композиционно-структурных признаков 

пародируемого жанра. Объектом пародирования 

в «Слове о мужах ревнивых» являются «Слова о 

добрых и злых женах», часть которых в XV–XVI 

вв. приписывалась Иоанну Златоусту [11]. 

Стоит отметить, что «Слова о добрых и злых 

женах» обычно не относят к конкретному жанру. 

Несмотря на это, произведения, которые причис-

ляют к «Словам о добрых и злых женах», обла-

дают тематическим и структурным сходством. 

Согласно Д. С. Лихачёву, эти произведения 

можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся «Слова», текст которых построен на 

библейских примерах, подталкивающих к выво-

ду о том, что «злая жена страшнее диких зверей, 

живущих в пустыне» [Там же]. Во вторую груп-

пу входят произведения, в основе которых лежат 

житейские ситуации, характеризующие жен как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. 

В «Слове о мужах ревнивых» поведение рев-

нивого мужчины описывается с помощью срав-

нений с животными: И ко двору идет, к а к  

с л е п а я  к о б ы л а , пути не видит. А идет на 

двор, к а к  б е ш е н а я  с о б а к а ... [3, с. 132]. 

Сравнения с животными могут являться марке-

рами как письменной, так и устной традиции. 

Например, средневековые бестиарии были ис-

точником не только зоологических сведений о 

животных, но и трактовок их аллегорического 

значения. Использование образов животных в 

качестве аллегорий, демонстрирующих проявле-

ния человеческой натуры и, в частности, ее от-

рицательных сторон, свойственно и народной 

традиции. В народной традиции зоонимы широ-

ко используются в пословицах и поговорках: Кто 

спит с собаками, встает с блохами; Кобыла Бога 

забыла [12, с. 842; с. 415]. 

В «Слове о мужах ревнивых» сравнения с 

животными как композиционно-структурные 

признаки вступают в контрастные отношения с 

библейскими цитатами из рукописей «Слов» 

XV–XVI вв. В дополнении к этому в «Слове о 

мужах ревнивых» пародируется и вывод, харак-

терный для «Слов о добрых и злых женах». Па-

родийный текст содержит в выводе сравнение 

между злым мужем и змеей: Ино з л ы е  т е  

м у ж ч и н ы  подводят подобия подденные, п о -

д о б н ы  г а д у  п о л з у ч е м у  на земли. А доброй 

жене аминь [3, с. 133]. Образ змеи как символ 

дьявола в христианской культуре известен ши-

рокому кругу. Экспрессивность этого сравнения 

подчеркивается его финальной позицией в тек-

сте. 

Таким образом, интертекстуальные включе-

ния как маркеры письменной и устной культуры 
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используются в литературных пародиях Древней 

Руси XVII в. для модификации как композици-

онно-структурных, так и содержательных при-

знаков пародируемых жанров (полностью или 

частично), и как следствие для реализации видов 

комического. 

Среди произведений, которые являются 

предметом анализа в настоящей статье, стоит 

выделить «Роспись о приданом» и «Лечебник на 

иноземцев», в которых модификациям подвер-

жены стилистические средства, которые не отно-

сятся к конститутивным признакам пародируе-

мых жанров. 

В «Росписи о приданом» пародируется жанр 

свадебных «сговорочных» записей, в которых 

содержится подробное описание приданого не-

весты. Характерной чертой пародируемого жан-

ра, которая остается без изменений, в данном 

случае является детальное перечисление вещей и 

крепостных людей с указанием их точного коли-

чества [13, с. 148–149]: Вначале 8  д в о р о в  кре-

стьянских... / Да 8  д в о р о в  бобыльских... / 3  

ч е л о в е к а  деловых людей... [4, с. 425]. 

Комический эффект литературной пародии 

реализуется благодаря использованию абсурда в 

качестве основного стилистического средства. 

Например, ошибочное использование лексем, 

обозначающих единицы измерения: …в одном 

анбаре 1 0  о к о р о к о в  к а п у с т ы , / 8  п о л -

т е й  т а р а к а н ь и х  / да 8  с т я г о в  к о -

м а р ь и х ...» [Там же]. Выбранные единицы из-

мерения (10 окороков, 8 полтей, 8 стягов) не со-

четаются с указанными в примере предметами. 

В добавление к этому в тексте используются 

группы слов, обозначающие явления, которые не 

могут существовать в действительности: Да 8 

дворов бобыльских, / в них п о л т о р а  ч е л о -

в е к а  с  ч е т в е р т ь ю ... / ш у б а  соболья, а 

другая с о м о в ь я ...» [Там же, с. 425–426]. 

Абсурд как стилистический прием встречает-

ся и в «Лечебнике на иноземцев». В этой литера-

турной пародии абсурд создается за счет того, 

что понятие «лекарство» передается с помощью 

лексических средств, которые обычно не исполь-

зуются в медицинской сфере: 1. Когда у кого за-

болитъ сердце и отяготѣетъ утроба, и тому 

пристойный статьи: Взять м о с т о в о г о  

б ѣ л а г о  с т у к у  1 6  з о л о т н и к о в ,  

м ѣ л к а г о  в е ш н а г о  т о п у  1 3  з о л о т н и -

к о в ... [Там же, с. 423]. 

Композиционно-структурные признаки ле-

чебника остаются узнаваемыми, так как в тексте 

перечисляются реальные болезни: «Того ж л е -

к а р с т в а  ж и в о т ъ  и с е р д ц е  к р ѣ п и т ъ ... 

/ Им же о т  з а п о р а  ...» [Там же, с. 424]. 

Несоответствие плана содержания и плана 

выражения в «Росписи о приданом» и «Лечебни-

ке на иноземцев» реализуется благодаря узна-

ваемости пародируемых жанров и становится 

основным средством создания юмористического 

эффекта. Среди анализируемых текстов «Рос-

пись о приданом» и «Лечебник на иноземцев» 

являются примерами литературной пародии, 

созданными исключительно ради развлечения. 

В литературных пародиях Древней Руси XVII 

в. объектом пародии является либо устный, либо 

письменный жанр, характерные признаки кото-

рых подвергаются преобразованиям. Жанровые 

модификации могут затрагивать как содержа-

тельные, так и структурные признаки пароди-

руемого жанра. В рамках одного произведения 

модификациям подвергается либо один из двух 

видов жанровых признаков, либо оба вида моди-

фицируются одновременно. Особым случаем 

проявления жанровой модификации является 

стилистическое преобразование, не затрагиваю-

щее изменение конститутивных тематико-

структурных признаков пародируемой жанровой 

формы. 

В процессе преобразования композиционно-

структурных признаков текст-реципиент может 

включать формы организации текста или стили-

стические средства, не характерные для пароди-

руемого жанра, Например, использование стихо-

творной формы или фольклорных элементов в 

пародии на документы. 

Модификация содержательных признаков 

характеризуется наличием нетрасформирован-

ных элементов композиции, помещенных в не-

привычный контекст. Например, речевые фор-

мулы деловой письменности, используемые в 

челобитной, направленной на защиту пьянст-

вующих священников. 

Стилистическая модификация в рамках на-

стоящего исследования проявляется только в тех 

произведениях, в которых не происходит преоб-

разование основополагающих содержательных и 

композиционно-структурных признаков («Рос-

пись о приданом», «Лечебник на иноземцев»). 

Например, использование абсурда как стилисти-

ческого приема в медицинском тексте, не поте-

рявшем существенных признаков (названия бо-

лезней, речевые формулы рецептов). 

В результате модификаций жанровых при-

знаков в тексте-источнике между планом-

выражения и планом-содержания возникает не-

соответствие, которое может быть реализовано 

только при сопоставлении с планом-выражения и 

планом-содержания текста-источника. 
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COMPARISON OF IDEALIZED COGNITIVE MODELS IN RUSSIAN  

AND ENGLISH BASED ON THE NAMES OF PEOPLE’S CHRONOTYPES 

 
Maya Sidorova 

This article compares idealized cognitive models in Russian and English, using the example of words 

denoting people’s chronotypes. The purpose of this study is to establish the way of structuring the mental 

space to which the names of people’s chronotypes in Russian and in English belong, and to identify the 

patterns according to which such structuring occurs. The main research method is a comparative analysis 

of the concepts denoting chronotypes in the context of cognitive linguistics. As a result of the research, 

we have revealed that the most common way of structuring the mental space is metaphorical projections, 

although we can also observe cases of metonymic projections and propositions. This is due to the fact that 

it is easier for native speakers of both Russian and English to form their own linguistic picture of the 

world by using metaphorical projections. We have also found that in English there are more ways to ex-

press the same chronotype, since it has a more developed conceptual apparatus. The results of this study 

can be used in translation studies to improve the quality of translations as the translator will strive to 

transfer the meaning of the text, contained in mental spaces, from one language to another. 

 

Keywords: idealized cognitive models, mental space, metaphorical projection, metonymic projection, 

proposition, cognitive linguistics, linguistic worldview 

 

В статье сравниваются идеализированные когнитивные модели в русском и английском языках 

на примере слов, обозначающих хронотипы людей. Целью данного исследования было устано-

вить, к какому способу структурирования ментального пространства относятся наименования 

хронотипов людей в русском и в английском языках, и выявить закономерности, согласно кото-

рым такое структурирование происходит. Основной метод исследования – сравнительно-

сопоставительный анализ понятий, обозначающих хронотипы, в контексте когнитивной лингвис-

тики. В результате исследования было выявлено, что наиболее распространенным способом 

структурирования ментального пространства являются метафорические проекции, хотя также мы 

можем наблюдать случаи метонимических проекций и пропозиций. Это связано с тем, что при по-

мощи метафорических проекций носителям как русского, так и английского языков проще форми-

ровать свою языковую картину мира. Также было установлено, что в английском языке есть 

больше способов выражения одного и того же хронотипа, поскольку в нём более развит понятий-

ный аппарат. Результаты данного исследования могут быть использованы в переводоведении для 

повышения качества переводов за счет того, что переводчик будет стремиться перенести смысл 

текста, заключенный в ментальных пространствах, с одного языка на другой. 

 

Ключевые слова: идеализированные когнитивные модели, ментальное пространство, метафо-

рическая проекция, метонимическая проекция, пропозиция, когнитивная лингвистика, языковая 

картина мира 
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В настоящее время в когнитивной лингвис-

тике широкое признание находит идея описывать 

язык через призму идеализированных когнитив-

ных моделей. Согласно мнению Джорджа Ла-

коффа, изложенному в книге «Женщины, огонь и 

опасные вещи: что категории языка говорят нам 
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о мышлении», идеализированные когнитивные 

модели (ИКМ) – это относительно устойчивые, 

стабильные ментальные репрезентации [1, с. 99]. 

Иными словами, это особые структуры, при по-

мощи которых происходит организация знания в 

том или ином языке. 

У идеализированных когнитивных моделей 

есть ряд характеристик: во-первых, ИКМ пред-

ставляют собой комплексное структурированное 

целое (гештальт), во-вторых, они содержат гото-

вые способы для структурирования ментальных 

пространств. 

В своих работах Р. Лэнекер писал, что завер-

шенность структурированного целого достигает-

ся за счет общности двух основополагающих ме-

ханизмов организации опыта человека: языково-

го и когнитивного [2, с. 36]. Исходя из этого, 

справедливо утверждение, что с точки зрения 

когнитивной лингвистики гештальтами являются 

и ментальные и языковые репрезентации кон-

цептов, и референтные им ситуации действи-

тельности [3, с. 40]. 

Дж. Лакофф выделял пять основных спосо-

бов структурирования ментальных пространств: 

пропозиции (простые элементы и связи между 

ними), образ-схемы (описание различных поня-

тий с учетом местонахождения предмета или его 

перемещения), метафорические проекции (пере-

нос элементов из одной области в другую), ме-

тонимические проекции, (замена одного понятия 

на другое) и символические ИКМ (описание зна-

ний о языке) [1] . Эти характеристики являются 

универсальными и применимы для любых ког-

нитивных моделей в любом языке. 

Для того чтобы провести объективное иссле-

дование, важно понимать, что такое ментальные 

пространства и каковы источники возникновения 

способов их структурирования. Как известно, 

термин «ментальное пространство» был предло-

жен Ж. Фоконье. Он развивал идею о том, что 

ментальные пространства – это что-то вроде 

«контейнеров» для размещения обрабатываемой 

посредством языка информации. Они формиру-

ются в режиме реального времени в ходе дискур-

сивной деятельности, поэтому он называл их об-

ластями «закулисного познания» [4]. Соответст-

венно, мы можем прийти к выводу, что, по мне-

нию Фоконье, ментальные пространства – это то, 

что формирует язык и позволяет изучать его 

взаимодействие с мышлением человека. 

В когнитивной лингвистике под пропозицией 

понимается, согласно определению из «Краткого 

словаря когнитивных терминов», «особая опера-

тивная структура сознания… репрезентирующая 

мир и выступающая в виде определенной формы 

его репрезентации» [5, с. 132]. Можно сказать, 

что с точки зрения организации ментальных про-

странств это простейшая форма структурирова-

ния, по этой причине наиболее распространен-

ная. 

Согласно мнению, изложенному Е. В. Резни-

ковой, образ-схема – это «способ представления 

знаний, не лишенный простейшего зрительного 

образа, но отвлеченный от любой конкретики» 

[6, с. 601]. Иными словами, это то, что тесно свя-

зано с опытом человека, который он приобретает 

в результате физического взаимодействия с ми-

ром. 

Когнитивная метафора – это метафора, кото-

рая отражает специфику человеческого мышле-

ния и познания. Она возникает в любом языке не 

столько как риторическое средство украшения 

речи, сколько, прежде всего, как результат по-

знания мира человеком, потому что когнитивная 

метафора возникает при сопоставлении непо-

знанного с познанным, и она служит для распре-

деления по категориям разнообразных предметов 

и явлений окружающего мира [7, с. 295]. Благо-

даря когнитивной метафоре в языке может воз-

никнуть метонимия, что отмечалось в работе Дж. 

Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми 

мы живем». Метонимия концептуализирует 

предмет в его отношении к другому предмету, а 

также структурирует не только язык, но и наши 

мысли, отношения, действия [8, с. 37]. 

Символические модели служат для того, что-

бы обеспечить сохранение знаний о языке в са-

мом языке. Теория ИКМ, с точки зрения ее авто-

ра, позволяет по-новому взглянуть на хорошо 

известные лексические и грамматические фено-

мены [9]. 

Важно отметить, что, согласно гипотезе лин-

гвистической относительности, структура языка 

влияет на мировосприятие и мировоззрение его 

носителей, а также на их когнитивные процессы. 

Согласно мнению Эдварда Сепира, «мы… вос-

принимаем окружающий мир именно так, а не 

иначе,… благодаря тому, что наш выбор при его 

интерпретации предопределяется языковыми 

привычками нашего общества» [10, с. 261]. По-

хожее мнение в своих работах высказывал и 

Бенждамин Уорф. Например, в его работах гово-

рится, что «основа языковой системы любого 

языка (иными словами, грамматика) не есть про-

сто инструмент для воспроизведения мыслей. 

Напротив, грамматика сама формирует мысль» 

[11, с. 209]. Таким образом, мы можем заметить, 

что для каждого языка существуют свои идеали-

зированные когнитивные модели, поскольку ка-

ждый язык содержит уникальные когнитивные 

структуры. 
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Итак, мы можем сделать вывод, что цель 

данной статьи – это проанализировать идеализи-

рованные когнитивные модели русского и анг-

лийского языков,  описывающие хронотипы лю-

дей, пик активности которых приходится на пер-

вую или вторую половину дня, а также без тако-

вого. Для того чтобы это сделать, ставятся сле-

дующие задачи: выбор классификации хроноти-

пов людей в обоих языках; определение, по ка-

кому принципу происходит наименование лю-

дей, пик активности которых приходится на ут-

ренние или вечерние часы; выявление сходств и 

различий между такими понятиями в обоих язы-

ках; определение общеязыковых закономерно-

стей. 

Актуальность данной работы заключается в 

том, что исследование проводится на материале 

базовых языковых реалий, которые описывают 

явление, характерное для носителей любого язы-

ка. Люди с пиком активности в утренние или ве-

черние часы, а также без ярко выраженного пика 

активности, могут являться носителями любого 

языка и любой культуры. В данной работе для 

анализа был выбран материал русского и анг-

лийского языков, поскольку они являются одни-

ми из самых распространённых в мире. Новизна 

данной работы заключается в том, что анализ 

языковой картины мира проводится при помощи 

методологии, характерной для когнитивной лин-

гвистики (в данном случае, при помощи сравне-

ния идеализированных когнитивных моделей). 

В качестве материала исследования была вы-

брана классификация хронотипов людей, которая 

выделяет три группы: люди с пиком активности 

в первой половине дня, люди с пиком активности 

во второй половине дня и люди без ярко выра-

женного пика активности. Данная классифика-

ция была выбрана по той причине, что она имеет 

наибольшую распространенность в обоих языках 

и является наиболее понятной на обывательском 

уровне. 

Результаты данного исследования могут быть 

полезными для повышения качества переводов 

текста. Согласно мнению И. Н. Фурсовой, когда 

перевод текста идет в контексте когнитивной 

лингвистики, основное внимание исследователей 

уделяется «смысловому… соответствию между 

оригинальным текстом и его переводом» [12, с. 

72], поэтому понимание того, как функциониру-

ют ментальные пространства в исходном и пере-

водящем языке, поможет сделать перевод более 

точным и уменьшить потери смысла. 

Начнем с обозначения хронотипов людей, 

пик активности которых приходится на первую 

половину дня. В русском языке для этого ис-

пользуются понятия «жаворонок» или «ранняя 

пташка». С одной стороны, оба этих понятия 

гештальтны. Понятие «жаворонок» метафориче-

ски описывает человека, для которого характер-

но раннее пробуждение и наибольшая актив-

ность в первой половине дня. Целостность этого 

понятия достигается за счет того, что с точки 

зрения языковой картины мира носителя русско-

го языка жаворонок – это птица, которая просы-

пается ранним утром и проявляет свою актив-

ность в дневное время суток (преимущественно в 

первой половине дня), и нельзя исключить ни 

один из компонентов этого понятия без потери 

смысла. Позже в языке возникло устойчивое вы-

ражение ранняя пташка, которое представляет 

собой метонимический перенос значения слова 

жаворонок на данное словосочетание, так как в 

языковой картине мира носителя русского языка 

раньше всех птиц просыпается именно жаворо-

нок. Использование слова пташка вместо птица 

или птичка подчеркивает маленький размер жа-

воронка. Это важно отметить, поскольку с точки 

зрения носителя русского языка утреннее про-

буждение характерно именно для птиц неболь-

шого размера. 

С другой стороны, с точки зрения структури-

рования ментальных пространств, связанных с 

этими понятиями, мы можем сказать, что по от-

ношению к идее «человек, который активен в 

первой половине дня» понятия «жаворонок» и 

«ранняя пташка» являются метафорическими 

проекциями (поскольку происходит перенос 

компонентов значения, относящихся к птице, на 

человека). Кроме того, понятие «ранняя пташка» 

является метонимической проекцией по отноше-

нию к понятию «жаворонок», поскольку мы мо-

жем наблюдать замену одного понятия на дру-

гое: в данном случае более широкое по смыслу 

понятие заменяет собой более узкое (категория 

птиц вместо конкретной птицы). 

В английском языке для обозначения челове-

ка, пик активности которого приходится на ут-

реннюю половину дня, чаще всего используются 

следующие понятия: «lark», «early bird» и «morn-

ing person». В дословном переводе на русский 

язык это означает «жаворонок», «ранняя птица» 

и «утренний человек». Как и в русском языке, 

все эти понятия гештальтны. Первые два понятия 

похожи по своим свойствам на аналогичные, ко-

торые есть в русском языке: с точки зрения но-

сителя английского языка также происходит ме-

тафорический перенос характеристик жаворонка 

как птицы, которая активна в утренние часы, на 

человека, который так же активен в эти часы. 

Точно так же, как и в русском языке, позже про-

изошел метонимический перенос значения слова 

lark на словосочетание morning person, посколь-
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ку в языковой картине мира носителя английско-

го языка жаворонок тоже считается птицей, ко-

торая пробуждается раньше других птиц. Стоит 

заметить, что в английской идиоме используется 

нейтральное слово bird, поскольку в английском 

языке морфем, которые указывали бы на не-

большой размер птицы, нет в отличие от анало-

гичной идиомы в русском языке (это достигается 

за счет лексических средств, например, при ис-

пользовании слова little). Отсутствие соответст-

вующих морфем связано с тем, что с точки зре-

ния носителя английского языка размер птицы не 

является релевантным параметром и не требует 

отдельного упоминания. Третье понятие – 

«morning person» – отсутствует в русском языке, 

однако широко употребляется в английском язы-

ке. Оно тоже гештальтно, поскольку включает в 

себя те целостные и неделимые характеристики, 

которые описывают человека с пиком активно-

сти в первой половине дня (ранний подъем, ак-

тивность утром). 

С точки зрения структурирования менталь-

ных пространств, связанных с этими понятиями, 

мы можем сказать, что понятия «lark» и «early 

bird» являются метафорическими проекциями, 

как и в русском языке. Они описывают перенос 

компонентов значения, относящихся к птице, на 

человека. Точно так же, как и в русском языке, 

выражение morning person является метонимиче-

ской проекцией по отношению к словам early 

bird и lark, поскольку для обозначения более уз-

кого по смыслу понятия используется более ши-

рокое. Понятие «morning person» представляет 

собой пропозицию, поскольку содержит в себе 

набор простых элементов и связей между ними 

(утренний подъем, работоспособность в первой 

половине дня, ранний отход ко сну). Важно, что 

они относятся только к человеку и больше ни к 

чему другому. 

Для обозначения людей, пик активности ко-

торых приходится на дневное время, существуют 

понятия «голубь» в русском языке и «dove» в 

английском языке. С точки зрения русского язы-

ка понятие «голубь» гештальтно: с одной сторо-

ны, люди, относящиеся к хронотипу «голубь», 

просыпаются и ложатся спать позже, чем люди с 

хронотипом «жаворонок», поскольку голуби в 

языковой картине мира носителя русского языка 

просыпаются и ложатся спать позже, чем жаво-

ронки; с другой стороны, понятие «голубь» под-

разумевает, что человек с таким хронотипом мо-

жет легко адаптироваться к изменениям окру-

жающей среды, как и голубь. Мы не можем ис-

ключить ни один из компонентов этого понятия, 

поскольку иначе оно не будет передавать суть. 

Понятие «голубь» представляет собой мета-

форическую проекцию, поскольку описывает пе-

ренос компонентов, характерных для птицы, на 

человека. Как и было сказано выше, при помощи 

идеи, что голуби активны в дневное время суток, 

человек организовывает свои знания о хронотипе 

людей, которые так же активны в дневное время 

суток и легко подстраиваются под изменения в 

окружающей среде. 

Точно так же, как и в русском языке, в анг-

лийском языке понятие «dove» гештальтно: оно 

описывает человека, режим дня которого совпа-

дает с режимом дня голубя и который способен 

легко адаптироваться к изменениям (в частности, 

к изменениям режима). Важно отметить, что в 

английском языке есть синоним «pigeon», кото-

рый тоже обозначает сизого голубя, однако он 

является нейтральным и более распространен-

ным в языке, в то время как слово dove, в силу 

более высокой эмоциональной окраски, является 

менее употребительным. В связи с меньшей рас-

пространенностью в языке именно этот вариант 

закрепился как наименование человека с днев-

ным пиком активности. 

Данное понятие, как и в русском языке, пред-

ставляет собой метафорическую проекцию, по-

скольку там переносятся характеристики птицы 

на человека. Критерии переноса те же, что и в 

русском языке: активность в дневное время су-

ток и способность легко подстраиваться под из-

менения в окружающей среде. 

Хронотипы людей, пик активности которых 

приходится на позднее время, называются сова 

(в русском языке) и owl, night owl и evening per-

son (в английском языке). В русском языке поня-

тие «сова» гештальтно: с точки зрения носителя 

русского языка это понятие метафорически опи-

сывает человека, для которого характерны сле-

дующие признаки: поздний подъем, активность в 

вечернее время. Целостность данного понятия 

достигается за счет того, что в языковой картине 

мира носителя русского языка именно сова явля-

ется птицей, которая просыпается ближе к вече-

ру (а то и после заката солнца) и проявляет наи-

большую активность в темное время суток. Не-

возможно исключить ни один из компонентов 

этого понятия без потери смысла. 

Важно отметить, что выражение поздняя 

пташка не находит широкого употребления в 

русском языке: оно встречается в ограниченном 

контексте только в пословице «Ранняя пташка 

носок прочищает, а поздняя – глаза продирает». 

Данная конструкция возникла в этом контексте с 

целью придать пословице большую выразитель-

ность за счет использования таких стилистиче-

ских приемов, как антитеза и ирония. 
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В русском языке понятие «сова» как обозна-

чение хронотипа человека является, как и «жаво-

ронок», и «голубь», метафорической проекцией. 

В нем происходит организация знания о том, что 

человек, которому комфортнее проявлять актив-

ность во второй половине дня и в ночное время 

суток, подобен сове. Соответственно, происхо-

дит перенос качеств, характерных для птицы, на 

человека. 

С точки зрения языковой картины мира носи-

теля английского языка понятия «owl» и «night 

owl» тождественны: они описывают человека, 

который активен или ближе к вечеру, или в ноч-

ное время суток. Как и в русском языке, оба этих 

понятия целостны и неделимы. Важно отметить, 

что понятие «night owl» является, по сути, плео-

назмом: сова является птицей, которая активна 

именно по ночам, и говорить, что она ночная, не 

совсем корректно. Однако в английском языке 

оно закрепилось в качестве самостоятельной 

лексической единицы как противоположность 

понятию «early bird». В отличие от понятия 

«поздняя пташка», понятие «night owl» довольно 

распространено в английском языке и не несет в 

себе никакой эмоциональной окраски. 

Ещё одним понятием для обозначения чело-

века, который активен в позднее время суток, в 

английском языке является понятие «evening per-

son». Оно возникло как противопоставление по-

нятию «morning person». Мы видим, что здесь 

есть противопоставление по критерию времени 

активности человека (утро или вечер). По анало-

гии с выражением morning person оно содержит в 

себе метонимический перенос по отношению к 

понятиям «owl» и «night owl», поскольку проис-

ходит замена одного понятия на другое (более 

узкое заменяется на более широкое). Это воз-

можно по той причине, что в языковой картине 

мира носителя английского языка сова является 

птицей, которая встает позже других, и этот ре-

жим дня совпадает с режимом дня некоторых 

людей. 

С точки зрения структурирования менталь-

ных процессов мы можем сказать, что понятия 

«owl», «night owl» и «evening person» являются 

метафорическими проекциями, как и в русском 

языке. Они тоже содержат в себе идею переноса 

компонентов значения, относящихся к птице, на 

человека. Также стоит отметить, что понятие 

«evening person» представляет собой метоними-

ческую проекцию по отношению к понятиям 

«owl» и «night owl», поскольку более узкое по 

смыслу понятие заменяется на более широкое. 

Понятие «evening person» представляет собой 

пропозицию, поскольку содержит в себе набор 

простых элементов и связей между ними (вечер-

ний подъем, работоспособность во второй поло-

вине дня, поздний отход ко сну). Важно, что они 

относятся только к человеку и больше ни к чему 

другому. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сде-

лать несколько выводов. Во-первых, понятия, 

обозначающие хронотипы людей и в русском, и 

в английском языке, представляют собой, в ос-

новном, метафорические проекции. Это связано 

с тем, что и носителям русского языка, и носите-

лям английского языка проще познавать качества 

людей, проводя параллели с явлениями, которые 

они наблюдали задолго до формирования стро-

гих определений хронотипов людей. Пропозиции 

и метонимические проекции также встречаются, 

но их количество намного меньше (по сравнению 

с количеством метафорических проекций). Ни в 

русском, ни в английском языках нет понятий 

для обозначения хронотипов людей, которые яв-

лялись бы по способу организации ментального 

пространства образ-схемами и символическими 

ИКМ. Это связано с тем, что хронотипы людей 

не характеризуются схематически, отображая 

форму предмета, его локацию, траекторию дви-

жения. Также хронотипы людей не описывают 

знания о языке. 

Во-вторых, в английском языке больше поня-

тий для обозначения хронотипов людей, которые 

активны в утренние или вечерние часы, чем в 

русском языке. Это связано с тем, что в англий-

ском языке более развит аппарат выражения од-

ного и того же хронотипа при помощи разных 

понятий. Такое многообразие достигается за счет 

того, что одно и то же понятие может быть ме-

тафорической проекцией, метонимической про-

екцией или пропозицией. 
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Статья посвящена исследованию категории комического. Рассматриваются ключевые теорети-

ческие подходы к пониманию природы смеха, его роли в культуре, а также функция комического 

как формы критического осмысления действительности. Анализируются эстетические аспекты 

смеха как феномена, отражающего противоречия человеческого существования и социальной 

жизни. В статье подчеркивается, что комическое является неотъемлемой частью художественного 

творчества, способной выполнять как развлекательную, так и познавательную, морально-

оценочную функцию. Значительное внимание уделяется феномену национального юмора, его 

культурной специфике, отражающей ментальные особенности народа. Также исследуется понятие 

фрейма как когнитивной структуры, формирующей восприятие комического в определённом со-

циокультурном контексте. Основное внимание сфокусировано на лингвокультурологическом под-

ходе, позволяющем рассмотреть комическое через призму языковых и культурных кодов, закреп-

лённых в национальном сознании, показан лингвистический анализ на примере текстов М. Задор-

нова и М. Жванецкого. Особый акцент сделан на освещение ключевых форм реализации комиче-
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Анализируя феномен смеха и основные зада-

чи исследования комического от античности до 

современности в ракурсе философии, А. А. Сы-

чев в монографии «Природа смеха или филосо-

фия комического» подчёркивает, что тема смеха 

постоянно привлекала внимание мыслителей, 

начиная с Древней Греции и Древнего Рима [1, с. 

26]. За прошедшие столетия накоплено множест-

во наблюдений и выдвинуто огромное число 

концепций, которые обусловили постепенное 

становление теории смеха. Одной из первых сис-

тематических попыток определить сущность 

смеха стала позиция Демокрита, рассматривав-

шего комическое как проявление «мнимого бы-

тия». Это онтологическое прочтение позднее 

легло в основу гносеологических подходов (смех 

как разоблачение иллюзии), этико-

аксиологических (смех как форма саморефлек-

сии), эстетических (смех как «мнимотрагедия») и 

риторических (смех как несоответствие формы 

содержанию) трактовок. 

В так называемый «классический период» 

сложились две во многом антагонистические па-

радигмы понимания смеха. С одной стороны, 

Демокрит, Аристофан и Лукиан видели в смехе 

органичное мировоззренческое начало, допол-

няющее серьёзное восприятие реальности, – в их 

представлении задача комического заключалась 

в том, чтобы выявлять несовершенство мира и 

стимулировать к его преобразованию [2, с. 180]. 

С другой стороны, Платон, Аристотель, Цицерон 

и Квинтилиан рационализировали смех, опреде-

ляя его как «безболезненную ошибку» или «уме-

ло поданную безобразность», и сводили его ме-

сто преимущественно к сфере отдыха и развле-

чения [Там же, с. 214]. 

С распространением античной культуры тео-

ретические построения в области смеха эволю-

ционировали: акцент сместился от онто- и гно-

сеологического исследования к определению со-

циальных границ комического. По мере угасания 

классической цивилизации возрастало внимание 

к общественным запретам на смех – от частных 

этических норм до категорических запретов, та-

ких как, например, запрет Квинтилиана на на-

смешки над значимыми социальными группами. 

Несмотря на противоположность упомянутых 

традиций, для всестороннего понимания антич-

ного взгляда на смех необходимо учитывать обе. 

В европейской культуре интерес к природе 

смеха возродился в эпоху Ренессанса как ответ 

на агеластику Средних веков. Это возрождение 

было вызвано антропоцентризмом, оптимизмом 

и секуляризацией гуманистической культуры. 

Среди факторов увеличившегося философского 

интереса к смеху в этот период выделяются рет-

роспективное обращение к античному наследию 

Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана и Лукиана, 

а также благоприятная роль ренессансной лите-

ратуры – от Ф. Рабле и Дж. Бокаччо до У. Шек-

спира и М. Сервантеса, – предоставившей об-

ширный эмпирический материал для анализа ме-

ханизмов комического. Хотя Ренессанс не поро-

дил по-настоящему новых теорий смеха, он ока-

зал решающее влияние на становление филосо-

фии Нового времени [Там же, с. 89]. 

С XVII века и до настоящего времени смех 

находится в центре внимания многих выдаю-

щихся философов, представляющих различные 

школы мысли, начиная от Декарта и заканчивая 

постмодернистами [Там же, с. 145]. Историче-

ский обзор теорий смеха раскрывает разнообра-

зие трактовок этого феномена – от физиологиче-

ских и психологических до этических, эстетиче-

ских и социально-философских, что свидетель-

ствует о глубоком и неизменно актуальном инте-

ресе к этому объекту исследования. Смех рас-

сматривается как мощный инструмент, способ-

ный привести к значительным концептуальным 

прорывам, а также приблизиться к разгадке 

множества человеческих и социальных феноме-

нов. Важной частью теоретической работы с ко-

мическим стало исследование его корней в субъ-

ективных переживаниях и разуме человека. Т. 

Гоббс первым совершил поворот от анализа 

внешних объектов к субъективному восприятию 

смеха, что соответствует более широкому фило-

софскому контексту эпохи Нового времени, в ча-

стности, картезианской концепции cogito. При-

знание субъективной природы комического по-

служило стимулом для дальнейших исследова-

ний и предоставило возможность таким мысли-

телям, как Ф. Стендаль и И. Кант, сформулиро-

вать важные положения, касающиеся сущности 

смеха [3, с. 236]. Развитие теоретических кон-

цепций впоследствии привело к появлению идеи 

контрастного взаимодействия субъективного и 

объективного начал, разработанной Жан-Полем 

Сартром, который рассматривал данный дуализм 

как фундаментальный компонент анализа коми-

ческого. Эта концепция стала основополагающей 

в ряде последующих философских работ, вклю-

чая труды А. Шопенгауэра, А. Бергсона и других 

исследователей, занимавшихся феноменом сме-

ха. Сквозной идеей западноевропейской фило-

софской традиции в этом вопросе выступает те-

зис, восходящий к Аристотелю, согласно кото-

рому комическое содержит в себе специфическое 

противоречие. Независимо от авторского подхо-

да, различные теории сходятся во мнении, что 

возникновение смеха обусловлено рядом строго 

определённых предпосылок. Так, Т. Гоббс под-
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чёркивает значимость ощущения превосходства 

субъекта над объектом и элемента внезапности; 

Жан-Поль Сартр и А. Бергсон отмечают, что ко-

мическое возможно исключительно в контексте 

человеческой природы и её особенностей. Про-

анализированные концепции находят системное 

отражение в современных теоретических моде-

лях и служат основными условиями формирова-

ния комического эффекта [4, с. 148], [5, с. 136]. 

На протяжении времени наблюдалась тен-

денция к упрощению понятия комического, на-

чавшаяся ещё в античности, когда внимание по-

степенно переключалось с анализа целостной 

природы явления на исследование его отдельных 

разновидностей: ирония, юмор, гротеск, сатира, 

остроумие и карикатура. Указанное направление, 

во-первых, свидетельствует о возрастании степе-

ни рационализации философского мышления, 

стремящегося к дифференциации объектов изу-

чения, а во-вторых, отражает изменение иссле-

довательской парадигмы, позволяющей прово-

дить более глубокий анализ различных форм 

проявления комического. 

Историческое развитие теорий комического 

также сопровождалось смещением акцента с эс-

тетико-этической природы данного феномена на 

его социокультурные функции. Так, Т. Гоббс ин-

терпретирует смех как средство самоутвержде-

ния личности в социальном контексте и способ 

влияния на общественные представления; А. 

Шопенгауэр выделяет его как форму критиче-

ского отношения к социальным недостаткам, в 

частности к глупости и педантизму; А. Бергсон 

придаёт ему значение механизма общественной 

регуляции; в то время как З. Фрейд рассматрива-

ет смех как способ психической переработки и 

сублимации влечений, не соответствующих об-

щественным нормам. А. Кестлер обращает вни-

мание на творческую природу смеха, а философ-

ские концепции Г. Гегеля, К. Маркса и Ф. Эн-

гельса раскрывают его как форму реакции на ус-

таревшие социальные структуры, способствую-

щую их историческому устранению [4, с. 129], 

[5, с. 164]. 

В России до середины ХХ века сложилась 

парадоксальная ситуация: несмотря на богатство 

материала в отечественной литературе – в сатире 

XI–XVIII веков и в творчестве таких авторов, как 

Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Че-

хов, – оригинальных теорий смеха, сопостави-

мых с западноевропейскими, не было создано. 

Это отставание объясняется задержкой русской 

философской традиции в сравнении с общеевро-

пейской, что привело к доминированию идей Г. 

Гегеля, К. Фишера и других философов, широко 

использовавшихся в работах западнически на-

строенных философов и критиков, таких как В. 

Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, А. И. Герцен. 

В свою очередь, славянофильская философия и 

критика, развивавшаяся в контексте религиозной 

традиции, часто недооценивала значимость сме-

ха или негативно относилась к нему в социаль-

ной жизни России. Значительным этапом в раз-

витии как отечественной, так и мировой теоре-

тической мысли о смехе стали труды М. М. Бах-

тина. Особое значение приобрела его работа 

«Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

Средневековья и Ренессанса», в которой были 

сформулированы и введены в научный оборот 

такие ключевые категории, как народная смехо-

вая культура, а также универсальный и амбива-

лентный характер смеха. Последний рассматри-

вается М. М. Бахтиным в рамках диалогической 

и полифонической природы, что существенно 

расширяет границы его философского осмысле-

ния [6, с. 184]. 

Эти идеи оказали значительное влияние на 

развитие теории смеха, и большинство совре-

менных российских и зарубежных исследовате-

лей, соглашаясь или оспаривая эти концепции, 

признают их определяющее значение. 

Эволюция российской теории смеха способ-

ствовала формированию двух ключевых направ-

лений, окончательно оформившихся во второй 

половине XX столетия. Первое из них, связанное 

с именами В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевско-

го и А. И. Герцена, опирается на философские 

концепции Г. Гегеля и К. Маркса и сосредотачи-

вается на критико-разоблачающей, сатирической 

функции смеха [5, с. 59]. В рамках данного под-

хода подчёркивается его значимость как средст-

ва экспонирования социальных иллюзий и 

трансформации устаревших общественных 

форм. Второе направление, сложившееся на ос-

нове исследований архаических форм смеховой 

культуры у Е. М. Мелетинского, О. М. Фрейден-

берг, В. Я. Проппа и в наиболее развитом виде у 

М. М. Бахтина, акцентирует внимание на жизне-

утверждающем потенциале смеха, противо-

поставляя его насилию и идеологическим меха-

низмам угнетения [6, с. 137]. Несмотря на суще-

ствующие концептуальные различия, между 

этими направлениями прослеживается внутрен-

няя логическая связь. Попытки их теоретическо-

го синтеза предпринимались, в частности, Ю. К. 

Боревым, предложившим категорию историче-

ской изменчивости идеала, в соответствии с ко-

торой любое социальное или культурное явление 

может быть объектом комического осмысления 

[5, с. 142]. Тем не менее, для достижения под-

линной интеграции указанных подходов необхо-

дима глубокая рефлексия их предельных основа-
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ний, что открывает перспективу для выработки 

третьего, потенциально наиболее продуктивного 

теоретического направления. 

Вне зависимости от выбранной линии, отече-

ственные теории смеха выделяются тремя основ-

ными тенденциями. Первая тенденция, вырабо-

танная В. Г. Белинским, Н. В. Гоголем и далее 

усовершенствованная В. Я. Проппом и Л. В. Ка-

расевым, рассматривает смех как особую сферу 

регулирования сущего и должного, как проявле-

ние природы морали [4, с. 64], [7, с. 42]. Вторая 

тенденция, характерная для большинства теорий, 

особенно А. В. Луначарского и А. В. Дмитриева, 

рассматривает смех как социальный феномен [8, 

с. 53]. Третья тенденция, важная для отечествен-

ной традиции, акцентирует внимание на истори-

ческом контексте комического. Теории смеха в 

России ориентируются на герценовскую мысль о 

том, что написание истории смеха было бы чрез-

вычайно интересным, что находит отражение в 

работах М. М. Бахтина, открывшего новую главу 

в истории европейской культуры и теории смеха 

[6, с. 139]. 

Обобщая многолетнюю историю исследова-

ний смеха, можно выделить следующие предпо-

сылки комического феномена: 

1. Актуальность исключительно в гумани-

тарной сфере, причём опосредованное участие 

неодушевлённых объектов осуществляется через 

человека. 

2. Превосходство субъекта над объектом. 

3. Неожиданность несоответствия между 

ожидаемым и реальным. 

4. Нарушение нормы, приводящее к аб-

сурдности. 

5. Банальность формы. 

Основные формы комического – юмор, иро-

ния, сатира – различаются отношением к объек-

ту: при иронии и сатире доминирует отрицание, 

тогда как юмор – позитив [9, с. 132]. Комическое 

– присуще только человеку, поскольку в его ос-

нове лежит игра, а животные, несмотря на игро-

вое поведение, не способны насмехаться над со-

бой или собратьями [10, с. 653]. 

Начиная с многовековых исследований, вос-

ходящих к трудам Аристотеля, представляется 

возможным охарактеризовать объективные и 

субъективные предпосылки, взаимодействие ко-

торых определяет феномен комического [2, с. 

65]. В гуманитарной области человеческой жиз-

ни комическое проявляется исключительно в 

контексте социальных явлений; неживые объек-

ты могут вступать в комические отношения 

лишь опосредованно, через посредничество 

Homo sapiens в общественных процессах. При 

этом субъект смеха испытывает ощущение пре-

восходства над объектом насмешки при условии 

отсутствия опасности для жизни, поскольку смех 

по своей природе исключает страх за собствен-

ную безопасность. Важной характеристикой ко-

мического является внезапное несоответствие 

между ожидаемым и фактическим, возникающее 

в коммуникативном взаимодействии индивида и 

социума: неожиданный поворот событий, насы-

щенный интригами и перипетиями, усиливает 

эмоциональное напряжение и концентрирует 

внимание участников на разрешении комической 

ситуации. Кроме того, любое отклонение от 

нормы, ведущее к неуместности, абсурду или 

нецелесообразности, выявляет дополнительные 

грани смешного, а повторяющаяся механическая 

банальность, скрытая под маской органического, 

неизменно инициирует чувство комизма [11, с. 

426]. 

Развитие взглядов на природу комического с 

XVII века ознаменовалось множественностью 

интерпретаций этого феномена, которые условно 

можно классифицировать как физиологические, 

психические, морально-этические, эстетико-

философские и социокультурные концепции. Та-

кое тематическое и понятийное разнообразие от-

ражает не только многогранность самого явле-

ния, но и его непреходящую значимость в кон-

тексте гуманитарного знания. Смех и комическое 

неизменно остаются в центре внимания различ-

ных научных парадигм благодаря своей способ-

ности провоцировать нестандартное мышление, 

разрушать шаблонные представления и откры-

вать новые горизонты в осмыслении как индиви-

дуального сознания, так и общественного бытия. 

Кроме того, устойчивый интерес к комиче-

скому объясняется его двойственной природой: с 

одной стороны, это механизм социальной адап-

тации, выражения критики или протеста, а с дру-

гой – инструмент эмоциональной регуляции, 

снятия напряжения и восстановления психиче-

ского равновесия. Тем самым комическое высту-

пает не только объектом анализа, но и действен-

ным способом познания человеческой природы, 

механизмов коммуникации и культурной дина-

мики. 

Явления реального мира и их систематическая 

трансформация приводят человеческое сознание к 

новому восприятию давно известных фактов. 

Сложившиеся в языке традиции намеренно нару-

шаются, происходит творческое переосмысление 

существующих словообразовательных законов. 

Отказ от клишированной лексики, нестандартное 

по форме слово, несущее особую функционально-

стилистическую нагрузку, является главной при-

чиной обращения писателей к словотворчеству. 

Вместе с тем, национальная специфика юмора не 
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исключает наличия общенациональных черт дис-

курса. В данном случае ключевым будем считать 

лингвокультуру. Родовые характеристики антро-

поцентризма, запечатленные в русской современ-

ной эстрадной сатире, в юмористических расска-

зах, являются ведущими при анализе языкового 

материала. 

Картина мира, которая отражается в тексте, 

естественным образом возникает из картины ми-

ра самого автора. Он делает акцент на тех изо-

бразительных средствах, которые, по его мне-

нию, должны наиболее верно и ярко отразить его 

главное эмоциональное состояние, только ему 

присущее, рождается эмотивная доминанта. 

Применяя в тексте сравнения, лексико-

семантические, стилистические средства, автор 

сознательно объединяет их одной эмотивной до-

минантой, чтобы читатель по разбросанным по 

всему тексту языковым средствам составил 

представление об авторской картине мира, тема-

тическом поле всего текста. Эту роль в тексте 

играет эмотивная доминанта. Поэтому, чтобы 

понять смысл текста, ту идею, которую хотел 

выразить в нём автор, читателю необходимо по-

нять сущность эмотивной доминанты. 

Лингвистическому анализу будут подвергну-

ты тексты ярких сатириков ХХ века, в которых 

комический эффект достигается различными 

стилистическими приёмами и языковыми сред-

ствами. Анализируя текст М. Задорнова «Запис-

ки охотника за кирпичами», можно выделить ряд 

семантических, стилистических характеристик, 

которые определили эмотивную доминанту [12]. 

Широко представлена языковая игра, которая 

реализуется в следующих приемах: Пишу вам из 

реанимации. Когда вспоминаю, как я сюда попал, 

начинаю смеяться, а делать мне этого нельзя, 

потому что я весь травмирован – ирония, как 

один из оттенков комического смеха, выражаю-

щая одобрительную оценку при юмористическом 

отношении и неодобрение при сатирическом от-

ношении. В следующих примерах: Какое надо 

иметь безразмерное чувство юмора, чтобы пи-

сать сатирику из реанимации, ухохатываясь над 

собой!; Передо мной письмо этакого э н е р -

г и ч н о г о  б е д о л а г и  – ирония придает сати-

рическое звучание тексту (здесь и далее разрядка 

наша – Г. Ф.). Скрытый смысл данного слово-

употребления заключает в себе неодобрительную 

оценку автора. В примере: «Правда, на шестом 

этаже этого н е д о с т р о е н н о г о  д о л г о -

с т р о я » – каламбур, в котором проявляется ав-

торское остроумие, являющееся пародией на не-

скончаемые долгострои постсоветской эпохи. 

«Жил он в  г л у б о ч а й ш е й  г л у б и н к е » – 

эмоционально-экспрессивная (оценочная) лекси-

ка. «... С г о н я т ь  т у д а - о б р а т н о  раз две-

сти» – просторечная лексика, используется для 

усиления комического эффекта и подчеркивает 

отношения автора к «природе русского челове-

ка». «Потом, правда, к его чести и с о о б р а -

ж а л к е ,  он решил...» – окказиональное слово-

образование создает необычный, яркий, неожи-

данный словесный образ, выражая авторские 

эмоции. «Первая строка последнего абзаца по-

вергла меня в г о м е р и ч е с к и е  с л е з ы . ..» – 

дефразеологизация. 

Языковое авторское творчество состоит в из-

менении и перегруппировке фразеологических 

связей, в формировании новых контекстов их 

употребления. Дефразеологизация способствует 

установлению особых коммуникативных связей 

между автором и читателем. Языковая игра, яв-

ляясь эмотивной доминантой данного контекста, 

позволяет достигнуть автору сатирического зву-

чания. Процесс восприятия эмотивной доминан-

ты сатирических текстов связан с особенностями 

личности автора и его мировоззренческими 

взглядами. Эмоции пронизывают всю речевую 

деятельность человека, следовательно, реципи-

ент воспринимает эмоции и экспрессию автора 

опосредованно, через эмотивную лексику. На-

пример, использование антонимичного контекста 

в рассказе М. Жванецкого «Разговор по поводу»: 

А этот т о л с т ы й  а к т е р  бегает, мотает-

ся... Ему б о л ь ш и е  ф о р м ы  нужны: о п е р а ,  

б а л е т  «Щелкунчик», с крупными тиграми 

может работать товарищ! А т о т , что х у -

д о й , с мышами! Недавно закончил автобиогра-

фическую п о в е с т ь  – «Дурак» называется. 

Тоже такая умная вещичка получилась [13]. 

У М. Задорнова мы наблюдаем данный прием 

в произведении «Молчать! Я дом покупаю»: 
 

О д н и  б о г а т е л и ,  д р у г и е  н и щ а л и . Мы 

строили капитализм по ускоренной программе. Сча-

стливчики этого процесса дурели, складывали небес-

ную манну партии в чемоданы, а потом меняли на 

доллары, что было в то время очень выгодно, потому 

что доллары уже умещались в рюкзачке [12]. 

 

Комический эффект в данных контекстах 

достигается благодаря намеренному использова-

нию контрастных слов, что создает неограничен-

ные выразительные возможности особенно в са-

тирических произведениях и предполагает серь-

ёзное и вдумчивое отношение к их использова-

нию. В следующем примере комический эффект 

достигается путем использования в тексте окка-

зионализма, который ярко подчеркивает автор-

ский идиостиль: 
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Копил на машину. Предупреждали! Ничего, ку-

пил. Подержанную. Всего пятьсот тысяч прошла, 

прогрохала. Доехал домой, а из дому – ни колесом. 

Ни гудком! Даже дверцу не откроешь. Что с ней ни 

делал –  не идет, стерва! Все, что накопил, в нее вбу-

хал и продать не могу... В д р я п а л с я ,  конечно. Но 

опыт приобрел [13]. 

 

Также мы видим использование окказиона-

лизма и у М. Задорнова в произведении «Мыль-

ная опера мировой драматургии»: За понимание 

ситуации друг Билл обещал другу Борису (после 

официального з а м и р е н и я ) выделить какой-

нибудь участок в Косове – лично для него. Соток 

шесть-восемь [12]. 

Отличительной чертой языка этих сатириков 

является использование противоречий, наруше-

ние лексической сочетаемости, игры слов в од-

ном контексте, благодаря которым повышается 

экспрессивность и эмоциональность текста, вы-

разительность, также за счет этого создается ко-

мический эффект. 

Таким образом, контрастность и словотвор-

чество прочно связаны с комическими приемами, 

используемыми авторами в своих произведени-

ях. При создании юмористических и сатириче-

ских текстов авторский идиостиль позволяет 

объединять и сочетать слова для реализации 

смысловых целей, что производит комическое 

впечатление на реципиента. 

В современном мире происходят глобальные 

изменения, которые непосредственно связаны с 

цифровой реальностью. Информационные тех-

нологии сегодня присутствуют во всех сферах 

социума. Использование компьютера, интернета, 

различных форм дистанционного обучения – все 

это позиционируется как ключевые образова-

тельные технологии и находит непосредственное 

отражение в языке. Значимость цифровой куль-

туры в коммуникации сегодня невозможно игно-

рировать. Культурные иерархии и язык изменя-

ются, проникая в повседневную жизнь коммуни-

кантов, однако базовые концепты при этом со-

храняются. В частности, концепт «Смех» в циф-

ровом пространстве выступает сегодня в различ-

ных инновационных формах (мемы, смайлики, 

эмодзи, гифы и под.), но в устной речи говоря-

щих он остается неизменным. Эмоции, являю-

щиеся основополагающими для концепта 

«Смех», остаются ключевыми составляющими 

для любого носителя языка. В языковом созна-

нии участников общения юмористический дис-

курс ярко отражает ключевые константы культу-

ры. Язык и общество неразрывно связаны между 

собой, и коммуникация превалирует в этом тан-

деме [14, с. 73]. В национальной языковой кар-

тине мира большое значение уделяется фоновым 

знаниям, которые отражают особенности куль-

туры, менталитета, традиции. Комический дис-

курс занимает отдельную нишу в коммуникатив-

ном пространстве, так как язык является ярким 

отражением культуры. 

В России до середины XX века сложилась 

парадоксальная ситуация: несмотря на богатое 

сатирическое наследие (сатира XI–XVIII вв., 

произведения Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-

Щедрина, А. П. Чехова), не были разработаны 

оригинальные философские концепции смеха, 

сопоставимые с западноевропейскими. Данный 

парадокс объясняется отставанием русской фи-

лософской традиции от общеевропейской, что 

привело к адаптации и эксплуатации идей Геге-

ля, Фишера и других в отечественном контексте 

философами и критиками западнического на-

правления – В. Г. Белинским, Н. Г. Чернышев-

ским и А. И. Герценом. Славянофильская фило-

софия, развивавшаяся в религиозной традиции, 

зачастую недооценивала значение смеха или 

проявляла к нему негативное отношение в соци-

альной жизни России [1, с. 112]. 

На рубеже XX–XXI вв. публикации посвя-

щаются уже не категории смеха в целом, а её ча-

стным аспектам: онтологическим, метафизиче-

ским, социологическим и проч. В классических 

юмористических сборниках, перепечатываемых 

массовыми тиражами, зафиксированы все жанры 

комического, что свидетельствует о наличии об-

ширного эмпирического материала и специали-

зированных исследований, предвещающих каче-

ственный скачок в интерпретации и восприятии 

смеха. 

Эстетическая категория комического, анало-

гично трагическому, выступает формой отраже-

ния жизненных антиномий, направленных на ос-

меяние «ненужного», конфликтующего с при-

знанным идеалом или нормой [5, с. 167]. Коми-

ческое включает не только реальные факты и 

объекты, но и форму творчества, требующую 

осознанного построения вербальной системы для 

создания соответствующего эффекта [14]. Объ-

ект насмешки – социальные явления, утратившие 

прагматичность, но претендующие на историч-

ность и востребованность [7, с. 128]. 

В смешном феномене человек интуитивно 

ощущает несоответствие ущербного содержания 

и заявленной полноты формы, а также противо-

речие между высокой целью и неподходящими 

для её достижения средствами [15, с. 136]. Это 

чувство возникает при нарушении «фрейма» – 

стереотипной ситуации, что приводит к комиче-

скому эффекту. Если разрушение фрейма созна-

тельно, речь идёт об игре; если бессознательно – 

активизируется «внутренний цензор», вызываю-
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щий неконтролируемый смех, как, например, ко-

гда котёнок неожиданно атакует игрушечного 

льва у своей миски. 

Приведём ряд факторов, обуславливающих 

восприятие юмора индивидом: личностные пси-

хические особенности и темперамент; способ-

ность погрузиться в игровую ситуацию; этниче-

ская принадлежность; членство в определённой 

социальной группе (в сознании общества суще-

ствует оценочная шкала, из-за которой юмор од-

ной группы может показаться другой вульгар-

ным или грубым); лингвистическая компетент-

ность, необходимая для понимания и участия в 

языковой игре; возрастные особенности, а также 

жизненные обстоятельства индивида. 

Юмор может выполнять роль символическо-

го кода, с помощью которого участники комму-

никации устанавливают принадлежность к опре-

делённой социальной группе. Распознавание и 

совместное употребление специфических шуток, 

мемов, аллюзий и иронических оборотов создает 

эффект «своих» и «чужих». Например, в профес-

сиональных сообществах циркулируют «внут-

ренние» шутки, понятные только посвящённым: 

у врачей – о пациентах, у айтишников – о багах и 

дедлайнах, у преподавателей – о «студентах, 

которые не сдали курсовую в мае, потому что 

она по плану на сентябрь». Подобные высказы-

вания укрепляют групповую сплоченность и соз-

дают чувство культурной идентичности через 

общий юмористический код. 

В русском речевом пространстве можно вы-

делить следующие ключевые типы юмористиче-

ских высказываний, которые позволяют класси-

фицировать их по структурным, семантическим, 

прагматическим и функциональным параметрам. 

Такая классификация помогает лучше понять, 

как именно работает юмор в речи, какие формы 

он принимает и какие цели выполняет в кон-

кретных дискурсах. Для иллюстративного мате-

риала мы использовали генератор шуток Искус-

ственный интеллект [16]. 

Ирония 

Ирония представляет собой наиболее универ-

сальный тип юмористического высказывания, 

основанный на двойственности смысла: говоря-

щий выражает одно, но подразумевает противо-

положное. Ирония может быть как мягкой, доб-

рожелательной, так и колкой, саркастической: 

Отлично! Ещё одна проверка – именно то, чего 

нам не хватало!  Здесь внешне позитивная фор-

ма контрастирует с реальным отношением гово-

рящего, что создаёт комический эффект через 

смысловую инверсию. Следующий пример 

«Опять всё стабильно: кризис, инфляция, опти-

мизм» подчеркивает не только иронический кон-

траст, но и парадокс, который заключается в том, 

что кризис и инфляция воспринимаются как при-

знаки нестабильности, но в данном примере вы-

ражаются как образ стабильности. Также можно 

проследить социальный контекст, где юмор ба-

зируется на ситуации узнаваемости, когда в со-

циуме начинают воспринимать негативные явле-

ния как привычные [17, с. 80]. Иронические вы-

сказывания часто используются в повседневной 

речи, в публицистике, в интернет-дискурсе (пост 

или комментарии), особенно для выражения не-

довольства без прямой агрессии. 

Сарказм 

Сарказм можно рассматривать как разновид-

ность иронии, отличающуюся большей степенью 

агрессии и демонстративной оценочностью. В 

таких высказываниях юмор носит обличающий 

характер. Например, «Ну конечно, кто ещё, как 

не ты, мог додуматься оставить еду в микро-

волновке на полчаса?»  Здесь насмешка исполь-

зуется для подчёркивания глупости собеседника. 

Следующий пример Наши дороги – сплошная 

экономия: ты едешь и экономишь на массажи-

сте  позволяет наблюдать проявление сарказма в 

эффекте неожиданного сравнения, где происхо-

дит трансформация негативного восприятия в 

положительное, чем создается комический эф-

фект, хотя на самом деле подразумеваются раз-

битые дороги, которые создают вибрацию во 

время поездки. Сарказм часто используется в 

мемах и стендапах, особенно в контексте соци-

альной или политической критики. 

Каламбур 

Каламбур основан на многозначности слов, 

омонимии или паронимии. Такой тип высказы-

вания характерен для языковой игры и комиче-

ских стилистических приёмов. В примере «Съел 

кактус – теперь колкий на язык»  юмор строится 

на сочетании фразеологизма и буквального 

смысла, создавая двойное прочтение. В примере 

«Лучше быть пельменем, чем человеком: тебя 

хотя бы любят горячим»  игра слов построена на 

многозначности слова горячий, где речь идет о 

любви. Каламбуры широко используются в заго-

ловках СМИ, рекламе, афоризмах, стендап-

комедии, мемах. 

Парадокс 

Юмор может возникать и на основе парадок-

са – логического противоречия, которое неожи-

данно обнаруживается в повседневной ситуации: 

«Я настолько ленив, что решил экономить силы 

и просто не испытываю стресс». Такие выска-

зывания строятся на неожиданных логических 

связях и кажущейся абсурдности. Парадоксаль-

ные шутки нередко встречаются в интеллекту-

альном и философском юморе. 
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Гипербола 

Гипербола как средство преувеличения также 

является значительным источником комизма. В 

юмористических высказываниях гипербола часто 

используется для создания карикатурного образа 

или подчеркнутой эмоциональности: «Я так ус-

тал, что могу спать до 2050 года». Такие шутки 

характерны для повседневного, дружеского об-

щения и используются для эмоциональной раз-

рядки. 

Абсурд 

Абсурдный юмор строится на нарушении ло-

гических и грамматических норм, что создаёт 

эффект неожиданности и когнитивного диссо-

нанса. Например: «Если чайник закипел, значит, 

он волнуется». Подобные высказывания харак-

терны для постмодернистского, эксперименталь-

ного или интернет-юмора. Абсурд может высту-

пать как форма иронии по отношению к рацио-

нальному дискурсу. 

Мемы 

Современный цифровой юмор развивает осо-

бую типологию – устойчивые речевые конструк-

ции, легко распознаваемые пользователями как 

шаблоны. Например: «Ну вот и лето прошло, 

как будто его и не было» (в сопровождении гру-

стного кота). Мемы часто основываются на по-

вторении, узнаваемости, контекстуальной зави-

симости. Мемные высказывания выполняют 

функции самоидентификации, эмоционального 

выражения и критики. 

Анекдот 

Анекдот – традиционная форма юмора, ха-

рактеризующаяся короткой фабулой и неожи-

данной концовкой, пуантом. Например: Вовочка 

приносит дневник: «Мама, не ругайся, но я с 

учителями не сошёлся в оценках по географии». 

Анекдоты остаются популярными и в устной, и в 

письменной речи, но всё чаще трансформируют-

ся в короткие посты и скриншоты из мессендже-

ров. 

Самоирония 

Самоирония предполагает насмешку над са-

мим собой, что позволяет говорящему проде-

монстрировать открытость, иронию по отноше-

нию к собственным слабостям. Например: Я не 

ленивый, я в режиме энергосбережения. Такие 

высказывания способствуют снижению напря-

жения в общении, формируют образ «своего» и 

вызывают симпатию у аудитории. 

Юмор-сценарии и мини-нарративы 

Это развернутые высказывания с элементами 

повествования, содержащие неожиданную раз-

вязку или комическое разрешение ситуации: С 

утра зарядился мотивацией, вдохновением и ко-

фе. Через 15 минут вдохновение легло спать, 

мотивация ушла в отпуск, остался только кофе. 

Данные формы характерны для блогов, соцсетей, 

стендапа. Они позволяют обыгрывать повсе-

дневные темы в юмористическом ключе, созда-

вая миниатюрные рассказы. 

Типология юмористических высказываний 

охватывает широкий спектр речевых форм – от 

кратких каламбуров до развернутых нарративов. 

Каждому типу соответствует определённая ком-

муникативная цель: вызвать смех, выразить иро-

нию, подчеркнуть абсурд, критиковать, устано-

вить контакт. Демонстрация активного функцио-

нирования всех перечисленных типов свидетель-

ствует о богатстве и пластичности юмористиче-

ского дискурса. Проанализированные типы ко-

мических высказываний не только отображают 

изменения в речевой практике, но и служат ин-

дикаторами социальных и культурных транс-

формаций, что делает их важным объектом ана-

лиза комического дискурса. 

Таким образом, категория комического пред-

стает как многослойное явление, в котором пе-

реплетаются эстетические принципы, философ-

ские концепции и лингвокультурные особенно-

сти. Исследование комического на пересечении 

философии, эстетики, лингвопрагматики и лин-

гвокультурологии способствует более глубокому 

пониманию как особенностей национальных 

культур, так и универсальных механизмов чело-

веческого восприятия смешного. 
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СРЕДСТВА УСИЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ДЕЙСТВИЯ  
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MEANS OF THE ACTION DYNAMICS ENHANCEMENT  

IN THE FAIRY TALES BY K. CHUKOVSKY 

 
Jin Lanjia 

Managing the dynamics of action helps the author to weaken or intensify the intensity and expressive-

ness of events in the plot of a literary work. This tactical device is closely related not only to the catego-

ries of tense and aspect in Russian verbs, but also to the lexical system of the Russian language. This arti-

cle, from the perspective of communicative grammar, examines various means of enhancing the dynamics 

of action in the Russian language based on Korney Chukovsky’s poetic fairy tales. The analysis of this 

material is relevant because in Chukovsky’s tales, the means of intensifying action dynamics are used not 

only actively but in direct connection with the author’s artistic objectives. Moreover, as children’s litera-

ture, Chukovsky’s tales train young readers to perceive action dynamics in fictional texts. The aim of the 

study is to identify the lexical and grammatical means, used by Chukovsky, to enhance action dynamics, 

and to analyze the characteristics of their application and interaction. The study was carried out using the 

methods of communicative-grammatical analysis within the framework of G. A. Zolotova’s communica-

tive-functional grammar. Several groups of tools for enhancing action dynamics are identified and illus-

trated with examples – syntactic, morphological, lexical, word-formation, etc. The article reveals the im-

portant role of verbal predicates and verbless constructions. A comparison is made between different fairy 

tales by Chukovsky in the context of the topic under consideration, showing that the means of intensify-

ing action dynamics are tied to specific plot moments. The article concludes that the investigation of tools 

for enhancing the dynamics of action in Chukovsky’s tales is a key to understanding how language can 

become a conduit into the world of imagination – where grammatical rules and poetic freedom merge into 

one single whole, captivating both children and adults alike. 

 

Keywords: time category, enhancement, intensity, expressiveness, communicative grammar 

 

Управление динамикой действия помогает автору ослабить или усилить интенсивность и экс-

прессивность событий в сюжете произведения. Этот тактический прием тесно связан не только с 

категориями времени и вида русского глагола, но и с лексической системой русского языка. В ста-

тье, с позиций коммуникативной грамматики, рассматриваются различные средства усиления ди-

намики действия в русском языке на материале стихотворных сказок К. Чуковского. Анализ этого 

материала является актуальным, поскольку в сказках Чуковского средства усиления динамики 

действия используются не просто активно, но в прямой связи с художественной задачей автора. 

Кроме того, будучи детскими произведениями, его сказки приучают детей к восприятию динами-

ки действия в художественном тексте. 

Цель исследования – выявление используемых К. Чуковским лексических и грамматических 

средств усиления динамики действия и анализ особенностей применения и взаимодействия этих 

средств. Исследование было осуществлено с использованием методов коммуникативно-

грамматического анализа текста в русле коммуникативно-функциональной грамматики Г. А. Зо-

лотовой. Выделяются и иллюстрируются примерами несколько групп средств усиления динамики 

действия – синтаксические, морфологические, лексические, словообразовательные и т. д. Выявля-

ется особенно важная роль, с одной стороны, глагольных предикатов, с другой – безглагольных 

предложений. Проводится сопоставление различных сказок К. Чуковского в аспекте рассматри-

ваемой темы и выявляется прикрепленность средств усиления динамики действия к определенным 

сюжетным моментам. В результате исследования обнаружено, что исследования средств для уси-

ления динамики действия в сказках К. Чуковского – это ключ к пониманию того, как язык может 

стать проводником в мир воображения, где грамматические правила и поэтическая свобода сли-

ваются воедино, увлекая за собой и ребенка, и взрослого. 
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К. Чуковский, как известный детский писа-

тель и поэт, известен своими стихотворными 

сказками. Сказки Чуковского имеют глубокое 

воспитательное и познавательное значение. Он 

писал: «Цель сказочников… заключается в том, 

чтобы какою угодно ценою воспитать в ребенке 

человечность – эту дивную способность человека 

волноваться чужими несчастьями, радоваться 

радостями другого, переживать чужую судьбу, 

как свою» [1, с. 223]. Тексты сказок Чуковского 

отличаются ритмичностью и динамичностью. Их 

лексические и синтаксические особенности, вы-

бор лексики основаны на понимании автором 

детской психологии: например, дети более вос-

приимчивы к описанию действий – бегать, пры-

гать, скакать и т. д., чем к описанию предметов 

[Там же, с. 390]. Не случайно сказки К. Чуков-

ского служили руководством и для других писа-

телей. А. Ивич говорит о том, что образцы, соз-

данные Чуковским, «открыли богатые возмож-

ности перед нашей поэзией для малышей: „Учась 

у Чуковского умению организовать поток хоро-

шо приспособленной для произнесения вслух 

ритмической речи, учась благозвучию, богатству 

рифмы, чёткости строения фразы, поэты полу-

чают прочную базу в работе над стихами для са-

мых маленьких“» [2, с. 85]. Очевидно, что изуче-

ние языка Чуковского, в том числе средств уси-

ления динамики действия в его стихотворных 

сказках, имеет как теоретическое значение для 

лингвиста, интересующегося закономерностями 

выбора и сочетания ресурсов языковой системы 

в соответствии с авторским замыслом и жанром 

текста, так и практическое значение для писате-

ля, желающего понять законы построения дина-

мичного и захватывающего текста «для самых 

маленьких». 

Управление динамикой действия – это такти-

ка, с помощью которой автор увеличивает или 

уменьшает напряженность и экспрессивность в 

сюжете, делая его более увлекательным и живым 

для читателя. Динамика действия в художест-

венном тексте – это, прежде всего, скорость про-

текания отдельных событий и их следования од-

ного за другим (быстрота или замедленность). 

«Скорость – ,,нетипичный“ параметр времени, 

так как характеризует не особенности движения 

времени как такового, а действия человека отно-

сительно временного потока» [3, с. 4]. «Прототи-

пическая ситуация, в которой можно говорить о 

скорости, – это ситуация передвижения: скорость 

тем больше, чем большее расстояние преодоле-

вается в единицу времени. Однако, конечно, ско-

рость может характеризовать и гораздо более 

широкий класс ситуаций, включающий любой 

процесс, который приводит к изменению поло-

жения дел» [4, с. 14]. 

Из этих определений следует, что динамика 

действия непосредственно связана с категорией 

времени, которая играет значительную роль в 

сказках, где время, наполненное сменяющими 

друг друга событиями, постоянно движется впе-

рёд. В сказках Чуковского смена событий очень 

быстрая. Сам автор говорил об этом так: «Вооб-

ще, я почти никогда не изображаю предметов в 

их статике. Тот мир, который я демонстрирую 

перед малым ребёнком, почти никогда не пребы-

вает в покое. Чаще всего и люди, и звери, и вещи 

сломя голову бегут из страницы в страницу к 

приключениям, битвам и подвигам» [1, с. 390]. А 

языковые средства и текстовые приемы усиления 

динамики работают на ускорение смены событий 

и придание большей энергичности приключени-

ям и столкновениям, которые делают сказки ув-

лекательными для детей. 

Наш анализ основывается на коммуникатив-

но-грамматическом подходе, разработанном Г. 

А. Золотовой [5]. Этот подход ориентирован на 

обнаружение текстовых потенций разноуровне-

вых средств языковой системы. Соответственно, 

важно понять, что в языковой системе является 

ядром и периферией поля средств усиления ди-

намики действия. 

Ядро поля средств усиления динамики дейст-

вия – это совокупность языковых средств, кото-

рые непосредственно предназначены для созда-

ния эффекта стремительности и ускорения про-

текания событий в тексте. К ним относятся, на-

пример, лексемы, у которых значение быстроты 

или интенсивности действия входит в словарное 

толкование, или синтаксические конструкции с 

инфинитивом или глагольным междометием, ко-

торые являются специально предназначенными 

для усиления динамики модификациями лично-

глагольных конструкций. 

Периферию поля средств усиления динамики 

действия составляют вспомогательные средства, 

которые дополняют ядро. Эти средства, как и 

центральные, могут принадлежать разным язы-

ковым уровням. Сюда относятся, например, по-
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втор или глагольные приставки со значением на-

чала действия. В отличие от центральных 

средств, периферийные более зависят от контек-

ста. Различие центральных и периферийных 

средств легко показать на сопоставлении наре-

чия быстро и глагола бежать (центр поля) и 

текстовой тактики повтора (периферия поля). 

Глагол бежать в своем акциональном значении 

обозначает быстрое движение: в Словаре русско-

го языка под ред. А. П. Евгеньевой это значение 

в толковании маркировано трижды: У с и л е н н о  

с к о р ы м  движением, б ы с т р о  перебирая но-

гами, перемещаться в каком-л. направлении) [6, 

c. 68] (здесь и далее разрядка наша – Ц. Л.) . На-

речие быстро в силу своей семантики всегда ус-

коряет действие, ср. Он бежал – Он быстро бе-

жал. А вот повтор ускоряет действие далеко не 

всегда, ср.: Он быстро-быстро бежал (динамика 

действия усиливается) – Он бежал-бежал… и Он 

долго-долго бежал (динамика действия не уси-

ливается). 

К. Чуковский использует в своих сказках как 

центральные, так и периферийные средства уси-

ления динамики действия весьма активно. Суть 

этого использования не может быть раскрыта 

при количественном подходе (простом подсчете 

количества использованных средств безотноси-

тельно их места в тексте). Она обнаруживается 

только при коммуникативно-функциональном 

подходе, позволяющем связать используемые ав-

тором языковые средства с авторской интенцией 

(во всем тексте и в его отдельных композицион-

ных фрагментах), увидеть неравномерность рас-

пределения этих средств в тексте и объяснить 

это. Такой подход позволяет проследить, в каких 

фрагментах текста средства усиления динамики 

действия активизируются, как они соотносятся с 

композиционной структурой и какую роль игра-

ют в формировании ритма и темпа повествова-

ния. 

Так, в сказке «Мойдодыр» средства усиления 

динамики действия распределяются неравномер-

но: они сконцентрированы в рассказе главного 

героя о произошедших с ним событиях, особенно 

в начале и середине сказки, когда сначала от него 

убегают, улетают и ускакивают его вещи, а за-

тем разворачивается погоня, в которой он пыта-

ется спастись от «бешеной мочалки». Высокий 

темп действия задается в первом же предложе-

нии первой строфы (Одеяло Убежало, Улетела 

простыня, И подушка, Как лягушка, Ускакала от 

меня («Мойдодыр») [7, с. 30]) и продолжается до 

благополучного разрешения ситуации. А в конце 

сказки, где уже нет действия, а только оптими-

стическое обращение к читателю (Надо, надо 

умываться По утрам и вечерам…Давайте же 

мыться, плескаться…(«Мойдодыр») [Там же, с. 

30]) средства усиления динамики действия не 

требуются, и их там нет. 

Использование средств усиления динамики 

действия в сказке «Федорино горе» также функ-

ционально обусловлено: они встречаются там, 

где требуется показать экспрессивность и на-

пряжение. В главах 1-5, когда посуда убегает от 

нерадивой хозяйки, динамика очень интенсивная 

– действия и сами протекают, и сменяют друг 

друга «перед глазами читателя» очень быстро: 

 
Скачет сито по полям, А корыто по лугам. За ло-

патою метла Вдоль по улице пошла. Топоры-то, топо-

ры Так и сыплются с горы…И помчалися по улице 

ножи: «Эй, держи, держи, держи, держи, держи!» И 

кастрюля на бегу Закричала утюгу: «Я бегу, бегу, бе-

гу, Удержаться не могу!» Вот чайник за кофейником 

бежит, Тараторит, тараторит, дребезжит…Утюги бе-

гут, покрякивают, Через лижи, через лижи перескаки-

вают. («Федорино горе») [Там же, с. 68–69] 

 

С главы 6, когда посуда «остановилась», бег-

лецы стали говорить, что устали, хотят домой, 

динамика уменьшается, и средства усиления ди-

намики действия не встречаются. А в главе 7, ко-

гда посуда весело возвращается домой и темп 

снова быстрый, появляются и средства усиления 

динамки действия: Полетели, Зазвенели Да к Фе-

доре прямо в печь! («Федорино горе») [Там же, с. 

75]. 

В сказке «Муха-Цокотуха» динамика тоже не 

является равномерно распределённой, она возни-

кает точечно. До появления Паука повествование 

развивается на оптимистической ноте, но особой 

динамики в нем нет – она «смазана» итератив-

ными предикатами несовершенного вида: прибе-

гали – выпивали – приходили – приносили – при-

ходила –  принесла. А при появлении Паука со 

словом вдруг автор включает режим усиления 

динамики действия, что сопровождается сменой 

видовых характеристик предикатов и появлени-

ем глагольных междометий: Но жуки-червяки 

Испугалися, По углам, по щелям Разбежалися…А 

кузнечик, а кузнечик, Ну, совсем как человек, 

Скок, скок, скок, скок! («Муха-Цокотуха») [Там 

же, с. 19]. 

В результате наблюдений над тремя сказками 

можно выделить два типа использования средств 

усиления динамики действия. Первый тип – это 

фрагменты, в которых практически каждое пред-

ложение включает такие средства. Второй тип – 

это фрагменты, в которых средства усиления ди-

намики действия либо отсутствуют вовсе, либо 

включаются «точечно», по контрасту с менее ди-

намичным или нарочито статичным событийным 

фоном. Ярким примером последнего могут слу-
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жить строчки из сказки «Муха-Цокотуха», где 

хладнокровное спокойствие Паука, с которым он 

делает свое дело, противопоставлено отчаянию 

Мухи (в выделенных строчках сразу два средства 

динамизации действия – криком кричит и над-

рывается, то  есть «кричит изо всех сил»): А зло-

дей-то не шутит, Руки-ноги он Мухе верёвками 

крутит, Зубы острые в самое сердце вонзает И 

кровь у неё выпивает. М у х а  к р и к о м  к р и -

ч и т ,  Н а д р ы в а е т с я ,  А злодей молчит, 

Ухмыляется. («Муха-Цокотуха») [Там же, с. 19]. 

Перейдем к рассмотрению конкретных 

средств разных уровней, которые используются 

для усиления динамики действия в сказках К. 

Чуковского. Это практически весь языковой ре-

пертуар данных средств: синтаксические конст-

рукции, лексические средства, морфологические 

средства, словообразовательные средства и так-

тические текстовые приёмы. 

Наиболее значимым синтаксическим средст-

вом для усиления динамики действия в сказках 

К. Чуковского является безглагольное предложе-

ние с фазисно-начинательным и экспрессивным 

значением. Такой вид предложения также приня-

то называть эллиптическим или неполным пред-

ложением. Эллипсис в лингвистике определяется 

так: «…фигура речи, состоящая в преднамерен-

ном пропуске элемента высказывания, что при-

даёт последнему динамичность, напряжённость, 

повышенную энергию» [8, с. 538]. В художест-

венной речи такие предложения «передают эмо-

циональность, помогают создать выразительную, 

живую картину» [9, с. 217]. Примерами из сказок 

К. Чуковского могут послужить следующие, из-

вестные всем русским детям строчки: Я за свеч-

ку, Свечка – в печку! Утюги за сапогами, Сапоги 

за пирогами, Пироги за утюгами, Кочерга за ку-

шаком… («Мойдодыр») [7, с. 30–32]. В них без-

глагольные предложения показывают, что дейст-

вия (направленное движение) выполняются 

очень быстро и между ними нет слишком боль-

ших интервалов. Возможность построения таких 

предложений обеспечивается наличием в грам-

матической системе русского языка свободных 

предложно-падежных форм (синтаксем) со зна-

чением направления движения (директивных), 

которые «держат» свое значение в отсутствие 

глагола, не нуждаясь в нем. 

Активно используются для усиления дина-

мики действия в сказках К. Чуковского и лекси-

ческие средства: наречия, глаголы, глагольные 

междометия, частицы, а также фразеологизмы, 

обозначающие быстроту действия. 

Темпоральные наречия могут динамизиро-

вать действие, не только обозначая, что оно про-

исходит быстро, но и подчеркивая неожидан-

ность, вводя тем самым позицию наблюдателя, в 

поле зрения которого что-то происходит: 

В д р у г  какой-то старичок Паучок  Нашу Муху 

в уголок Поволок («Муха-Цокотуха») [Там же, с. 

18]; В д р у г  откуда-то летит маленький кома-

рик («Муха-Цокотуха») [Там же, с. 20]. В этих 

строчках темпоральное наречие вдруг вводит но-

вого персонажа и резко разворачивает сюжет: 

показательно, что оба «судьбоносные» для Мухи 

и решающие для развития сюжета персонажа по-

являются таким образом. Неожиданность их по-

явления для наблюдателя подчеркивается и ис-

пользованием неопределенного местоимения ка-

кой-то и наречия откуда-то. Интересно, что во 

втором примере само действие комарика выра-

жено глаголом несовершенного вида в настоя-

щем времени, но, благодаря использованию 

вдруг, появление комара в поле зрения читателя 

представляется быстрым, одномоментным. 

Глаголы – это, очевидно, самое прямое сред-

ство, используемое для усиления динамики дей-

ствия, что ощущал и сам Чуковский, который 

писал: «… Я инстинктивно избегал прилагатель-

ных, определяющих качества, признаки и приме-

ты вещей, и столь же инстинктивно тянулся к 

глаголам» [1, с. 2]. Проанализировав с интере-

сующей нас точки зрения глаголы в сказках Чу-

ковского, мы можем выделить четыре значимых 

для динамизации действия семантических груп-

пы. 

1) Глаголы движения: 

a. направленного движения (прискакать, 

подбегать и под.): Но однажды поутру П р и -

с к а к а л а  кенгуру («Тараканище») [7, с. 27]; Я 

хочу напиться чаю, к самовару п о д б е г а ю  

(«Мойдодыр») [Там же, с. 30]; 

б. ненаправленного движения (скакать, не-

стись): Чашка да ложки с к а ч у т  по дорожке 

(«Федорино горе») [Там же, с. 69]; А за ними 

блюдца, блюдца – Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! 

Вдоль по улице н е с у т с я  – Дзынь-ля-ля! Дзынь-

ля-ля! («Федорино горе») [Там же]. 

2) Глаголы конкретного физического дейст-

вия с семой интенсивности: А лихие обезьяны 

П о д х в а т и л и  чемоданы («Тараканище») [Там 

же, с. 26]; Подлетает к Пауку, Саблю вынимает 

И ему на всём скаку Голову с р у б а е т !  («Муха-

Цокотуха») [Там же, с. 20]. 

3) Глаголы речевого действия, например, та-

раторить – ‘говорить очень быстро, без умол-

ку’: Вот и чайник за кофейником бежит, т а -

р а т о р и т ,  т а р а т о р и т , дребезжит… 

(«Федорино горе») [Там же, с. 69]. 

4) Фазисные глаголы, например, пуститься: 

Как п у с т и л с я  я по улице б е ж а т ь  («Мой-

додыр») [Там же, с. 35]. 
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Уже на этих примерах мы можем наблюдать 

взаимодействие различных средств выражения 

динамики действия. Использование глагола, обо-

значающего быстрое движение (бежать, не-

стись), в сочетании с обозначением резкого, 

громкого звука, вызываемого этим движением и 

обозначаемого междометием (Дзынь-ля-ля!) или 

глаголом (дребезжит), усиливается еще и по-

втором (блюдца, блюдца… тараторит, тара-

торит). Фазисный глагол пуститься образует 

составной предикат с глаголом быстрого движе-

ния бежать. К таким комплексам, усиливающим 

динамику действия, подключаются и глаголы, 

основа которых выражает быстрое движение, с 

фазисной (начинательной) приставкой: И п о м -

ч а л и с я  по улице ножи («Федорино горе») [Там 

же, с. 69]; И они побежали лесочком, п о с к а -

к а л и  по пням и по кочкам («Федорино горе») 

[Там же, с. 73]. 

Для передачи ускорения темпа используются 

и глагольные междометия, которые «обозначают 

частые, резкие или стремительные движения» 

[10, с. 732]. Они повторяются, соединяясь бес-

союзно или союзом: С к о к ,  с к о к ,  с к о к ,  

с к о к !  («Муха-Цокотуха») [7, с. 19]; П р ы г  д а  

п р ы г » («Тараканище») [Там же, с. 28]. Повтор 

глагольного междометия позволяет представить 

действие одновременно как продолжительное и 

разбитое на короткие, отрывистые сегменты, что 

делает динамику действия более интенсивной. 

Глагольные междометия могут включаться в од-

но предложение с безглагольными предикатами, 

создавая полипредикативную конструкцию, ко-

торая «наполнена» действиями, но при этом не 

содержит ни одной личной формы глагола: А з а  

н е ю  Клоп, Клоп С а п о г а м и  т о п ,  т о п ! 

(«Муха-Цокотуха») [Там же, с. 21]. См. также 

пример про кузнечика выше. 

Динамизирующие частицы – как, так и, тут, 

ну-ка – также являются для Чуковского излюб-

ленным средством демонстрации ускорения дей-

ствия, которое может использоваться в предло-

жениях с предикатами как прошедшего, так и на-

стоящего времени: И сейчас же брюки, брюки 

Т а к  и  п р ы г н у л и  мне в руки («Мойдодыр») 

[Там же, с. 35]; А за нею каракатица — Т а к  и  

п я т и т с я ,  Т а к  и  к а т и т с я  («Таракани-

ще») [Там же, с. 26]. 

Для усиления динамики действия К. Чуков-

ский использует и фразеологизмы: Звери д а л и  

с т р е к а ч а  («Тараканище») [Там же, с. 25] – 

давать стрекача – ‘стремительно, быстро убе-

гать’ [11, с. 122]; Тут Федорины коты расфуфы-

рили хвосты, побежали в о  в с ю  п р ы т ь , чтоб 

посуду воротить («Федорино горе») [7, с. 71] – 

во всю прыть – ‘с большой, максимальной ско-

ростью’ [11, с. 76]; А лихие обезьяны Подхватили 

чемоданы и скорее с о  в с е х  н о г  наутёк («Та-

раканище») [7, с. 26] – всех ног – ‘стремительно, 

опрометью’ [11, с. 396]. (См. также на всем скаку 

в примере выше). В последнем примере обраща-

ет на себя внимание тройное дублирование зна-

чения стремительности действия лексическими 

средствами – наречиями скорее и наутек и фра-

зеологизмом со всех ног, причем все это – в без-

глагольной синтаксической конструкции. 

Приведенные фразеологизмы в сказках Чу-

ковского служат не только средством усиления 

динамики действия, но и добавляют сказкам 

культурное измерение, что способствует накоп-

лению культурных знаний ребенка-читателя. 

Важнейшим морфологическим средством для 

усиления динамики действия в сказках Чуков-

ского является совершенный вид глаголов, ис-

пользуемых в коротких предикативных едини-

цах, без «лишних» второстепенных членов, что 

позволяет гармонизировать синтаксическое и 

стихотворное, ритмическое членение текста так, 

что они работают на одну тактическую задачу – 

ускорение повествования: И в с т а л  Айболит, 

п о б е ж а л  Айболит («Айболит») [7, с. 44]; 

Из окошка в ы в а л и л с я  стол И  п о ш е л ,  

п о ш е л ,  п о ш е л ,  п о ш е л ,  п о ш е л …  («Фе-

дорино горе») [Там же, с. 70]. 

Нагнетание глаголов совершенного вида 

подчёркивает либо непрерывность действия, ли-

бо небольшой интервал между двумя действия-

ми. 

Однако динамизирующую роль может играть 

и, напротив, смена темпов, выражающаяся через 

смену видовременных форм глагола, как это 

происходит в сцене встречи несущегося от мо-

чалки неряхи с крокодилом в сказке «Мойдо-

дыр»: В д р у г  н а в с т р е ч у  мой хороший, Мой 

любимый Крокодил. Он с Тотошей и Кокошей По 

аллее п р о х о д и л  И мочалку, словно галку, 

Словно галку, п р о г л о т и л .  А потом к а к  з а -

р ы ч и т  На меня, К а к  н о г а м и  з а с т у ч и т  

На меня… [Там же, с. 35]. Здесь первая предика-

тивная единица (безглагольная) передает быст-

рую динамику действия (неожиданное появление 

крокодила перед глазами мчащегося по саду 

мальчишки), вторая (с предикатом прошедшего 

времени несовершенного вида) – размеренность 

и спокойствие движения ничего не подозреваю-

щего крокодила, третья (прошедшее время со-

вершенный вид) – неожиданное для него самого 

событие (к нему в рот, как птица, влетела мочал-

ка, он явно проглатывает ее непроизвольно). И 

тут уже, когда крокодил разгневался и начинает 

выражать свой гнев в своих внешних реакциях, 

действие резко динамизируется – появляются 
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глаголы в «настоящем историческом» времени 

(аористивные предикаты настоящего времени) в 

сопровождении усилительной частицы как. Та-

ким образом, можно говорить о мастерстве К. 

Чуковского и в плане извлечения максимума ху-

дожественного потенциала из использования од-

ной грамматической формы, и в плане искусной 

композиции разных грамматических форм для 

решения художественной задачи, которой в дан-

ном случае, подчеркнем, является и управление 

динамикой действия (диктумный план), и пере-

дача точки зрения персонажей (модусный план). 

Фактически можно сказать, что Чуковский этим 

готовит детей к восприятию «большой» художе-

ственной литературы, в которой модусный и 

диктумный план всегда взаимосвязаны. 

Из словообразовательных средств для усиле-

ния динамики действия востребованы глаголь-

ные суффиксы и приставки, которые могут рабо-

тать вместе и по отдельности: П е р е прыгн у л 

чрез ограду, а она за мною мчится; («Мойдо-

дыр») [Там же, с. 34]; П о д бежала Котауси к 

Мауси («Котауси и Мауси») [Там же, с. 171]. 

Следует подчеркнуть, что динамизация дей-

ствия может сочетаться в сказках Чуковского с 

передачей субъектной позиции не только внеш-

него наблюдателя, как мы видели выше в приме-

ре с вдруг, но и участника действия. В сказке 

«Мойдодыр» средства усиления динамики дей-

ствия служат не только для изображения быстро-

ты движения мальчика и преследующей его 

«бешеной мочалки» (диктумный план), но и для 

передачи того волнения, можно сказать, стресса, 

в котором находится герой сказки (модусный 

план). Мы не только внешне сопровождаем его 

бег по улицам Ленинграда и Таврическому саду, 

но и ощущаем его возбуждение и желание изба-

виться от преследователя. 

Также для усиления динамики действия К. 

Чуковский активно использует такие текстовые 

приемы, как повтор, синтаксический паралле-

лизм и сравнение. 

Повтор, некоторые примеры которого мы 

уже видели выше, выступает как один из наибо-

лее распространённых способов усиления интен-

сивности действия. В сказках Чуковского повто-

ряться могут существительные, различные фор-

мы глагола, глагольные междометия и просто 

междометия. Особую роль играет контактный 

повтор, который является самым экспрессивным 

видом повтора и, взаимодействуя со стихотвор-

ным ритмом, позволяет совместить динамизацию 

диктумного плана и передачу сильной эмоции в 

модусном плане: …Сбежали д а ж е  б р ю к и ,  

д а ж е  б р ю к и ,  д а ж е  б р ю к и , убежали от 

тебя («Мойдодыр») [Там же, с. 32]; И помчались 

по улице ножи: «Эй, д е р ж и ,  д е р ж и ,  

д е р ж и ,  д е р ж и ,  д е р ж и !» («Федорино го-

ре») [Там же, с. 69]. 

Эти примеры демонстрируют особый тип ди-

намизации повествования, который объем статьи 

не позволяет нам проанализировать подробно, – 

динамизацию прямой речи персонажей. Мойдо-

дыр гневается на грязнулю, а в сказке «Федорино 

горе» говорящий торопливо кричит «держи» и 

ещё четыре раза «держи», а ножи, «не обращая 

внимания», убегают очень быстро и все дальше и 

дальше. 

Ср. также: И кастрюля на бегу, закричала 

утюгу: Я  б е г у ,  б е г у ,  б е г у , удержаться не 

могу! (сказка «Федорино горе») [Там же, с. 69]. 

Здесь повтор глагола бегу подчеркивает не толь-

ко скорость, с которой несется кастрюля, но и 

чувство неудержимости этого движения, которое 

она испытывает. 

Синтаксический параллелизм при описании 

быстрого движения массы субъектов позволяет 

организовать не только время, но и художест-

венное пространство, как бы заполнить его стре-

мительно движущимися предметами: Утюги за 

сапогами, Сапоги за пирогами, Пироги за утю-

гами, Кочерга за кушаком – Всё вертится, И 

кружится, И несётся кувырком («Мойдодыр») 

[Там же, с. 32]. Интересно в данном примере со-

четание в двух рядах синтаксически параллель-

ных конструкций двух видов движения: направ-

ленного (в безглагольных предикациях с дирек-

тивной синтаксемой з а  + Т в о р и т .  п а д . ) и 

ненаправленного (в предикациях с глаголами на 

- с я ,  которые в контрасте с предыдущими ак-

центируют хаотичность, стихийность движения). 

Сравнения у Чуковского связывают абст-

рактное движение с природными или бытовыми 

явлениями, делая скорость «наглядной» и эмо-

ционально заряженной. 

Приведем примеры динамизирующих дейст-

вие сравнений из сказок Чуковского: прыгает, 

к а к  м я ч  («Крокодил») [Там же, с. 110]; Он 

вскочил в аэроплан. Полетел, к а к  у р а г а н  

(«Крокодил») [Там же, с. 100]; Что вы скачете, 

к а к  б е л к и ? («Федорино горе») [Там же, с. 71]. 

С помощью таких сравнений Чуковский де-

лает действие более ярким и насыщенным. И это 

помогает читателю, особенно маленькому, визу-

ально представить себе и сами действия, и вы-

полняющих их персонажей. 

То, что в других сказках Чуковского каждое 

из упомянутых нами средств динамизации дей-

ствия можно встретить неоднократно, не говорит 

о том, что эти сказки однообразны, написаны по 

одному шаблону. Каждая его сказка была ориги-

нальной, неповторимой, и использование раз-
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личных способов усиления динамики действия в 

ней подчинялось общему замыслу, стратегии ав-

тора. 

В качестве примера для сравнения можно 

рассмотреть сказки «Мойдодыр» и «Федорино 

горе», в которых Чуковским поднимается про-

блема чистоплотности. В обеих сказках говорит-

ся о важности чистоты и описывается побег ве-

щей от неряхи и их последующее возвращение, 

после того как неряха исправляется. Но между 

сказками есть существенные различия. Во-

первых, повествование в сказке «Мойдодыр» ве-

дётся от первого лица, которое (мальчик-

грязнуля) не только наблюдает за убегающими 

вещами, но и само вовлекается в процесс движе-

ния, убегая от мочалки, а в «Федорином горе» – 

от третьего лица, наблюдателя, который никуда 

не мчится. Соответственно, средства, которые в 

диктумном плане, в изображении внешних собы-

тий, выполняют функцию усиления динамики 

действия в обеих сказках, в плане модусном ра-

ботают по-разному. В «Мойдодыре» они помо-

гают ощутить внутреннее состояние главного ге-

роя, который сначала наблюдает за вихрем уно-

сящихся от него вещей, потом спасается от мо-

чалки, потом несется домой исправлять ситуа-

цию. В «Федорином горе» они обслуживают мо-

дусные позиции наблюдателя и убегающих 

предметов. Мочалка в «Мойдодыре» ничего не 

говорит в процессе движения, а посуда в «Федо-

рином горе» наделена даром речи, и Чуковский 

мастерски показывает быстроту движения не 

только в предложениях, собственно изображаю-

щих перемещение, но и в то задыхающихся от 

бега, то решительных репликах предметов. По-

этому скорость действия в сказке «Федорино го-

ре», помимо авторского текста, представляется 

во множестве коротких реплик (Эй, вы, глупые 

тарелки, что вы скачете, как белки?; Я бегу, бе-

гу, бегу, удержаться не могу!; Лучше в поле про-

падём, а к Федоре не пойдём! и т. п.) [Там же, с. 

69–71], динамично чередующихся с ним. В 

«Мойдодыре» в прямой речи персонажей дина-

мика действия тоже представлена, но эта прямая 

речь не убегающих персонажей, а «солидных» 

носителей слова – Мойдодыра и крокодила, ко-

торые никуда не торопятся, а отчитывают гряз-

нулю с позиции взрослых. Кроме того, в сказке 

«Федорино горе» автор активно использует зву-

коподражания и восклицательные предложения, 

которые способствуют созданию ярких перцеп-

тивных образов и динамического ритма, активи-

зации и зрительного, и слухового компонентов 

восприятия у ребенка: «Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-

ля!», «Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!», «Ко-ко-ко! Ко-ко-

ко!» [Там же, с. 70–75]. С другой стороны, в 

сказке «Мойдодыр» характеристика мальчика 

позволяет маленькому читателю ассоциировать 

себя с персонажем сказки, помогая понимать 

сюжет и смысл ее. 

Следует отметить, что в обеих сказках убе-

жавшие вещи возвращаются, причем так же ди-

намично, как и убегали, «с помощью» тех же 

приемов: Полетели, Зазвенели Да к Федоре пря-

мо в печь! Стали жарить, стали печь («Федо-

рино горе») [Там же, с. 75]; И сейчас же брюки, 

брюки Так и прыгнули мне в руки. А за ними пи-

рожок: «Ну-ка, съешь меня, дружок!» А за ним и 

бутерброд: Подскочил – и прямо в рот! («Мой-

додыр») [Там же, с. 35]. Наступает так необхо-

димый в детской сказке счастливый конец. 

Таким образом, средства усиления динамики 

действия в сказках К. Чуковского вносят свой 

вклад в организацию художественного мира, 

создавая перед читателями живую и динамичную 

картину, которая помогает маленькому читателю 

понимать происходящее и идентифицировать се-

бя с персонажами. Экспрессивность и яркая об-

разность лежат в основе той успешности, с какой 

сказки Чуковского выполняют воспитательную 

функцию, доносят до детей правильные мораль-

ные ценности и привычки. 
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MILITARY VOCABULARY IN THE POETRY OF ALEXANDER PUSHKIN 

 
Zhang Yuanze 

The article studies the characteristic features of military words in the poetry of A. Pushkin. The re-

search is related to the study of military vocabulary and terminology in the language of classical Russian 

literature of the 19
th

 century. The relevance of the topic is determined by the focus on the linguistic and 

stylistic resources of poetic speech, in particular the influence of stylistically diverse words on the text. 

The research is based on A. Pushkin’s poetic works dating from 1815 to 1836, presented in a collection of 

his selected works and a 10-volume complete collection of his works (1950–1951). We selected and ana-

lyzed frequent lexemes, related to military topics, using the methods of continuous sampling, contextual 

analysis and description. To systematize the material, we used the classification of A. Kozhin, which pro-

vides the main sections of military vocabulary in the Russian language. In 696 poems by A. Pushkin, mil-

itary vocabulary was found in 70 works, of which 10 poems were selected for a more detailed analysis. 

We have established that the military vocabulary in the poems of A. Pushkin includes: a) ranks and posi-

tions that are used to convey realistic details of military life and to create satirical images; b) elements of 

military activity and c) weapons that represent war as an arena of heroism, trials and fateful decisions, but 

at the same time – as chaos, tragedy and inevitable destruction. In a poetic context, military words acquire 

an epic and philosophical meaning, revealing the historical stability of Russia and the fate of individuals 

in the whirlpool of wars and upheavals. 
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В статье рассматриваются особенности репрезентации и функционирования военной лексики в 

поэтических произведениях А. С. Пушкина. Исследование проводится в рамках изучения военной 

лексики и терминологии в языке классической русской литературы XIX века. Актуальность темы 

обусловлена вниманием к лингвостилистическим ресурсам поэтической речи, в частности влия-

нию стилистически разнохарактерных слов на поэтику художественного произведения. Материа-

лом исследования послужили поэтические произведения А. С. Пушкина 1815–1836 гг., представ-

ленные в сборнике избранных произведений поэта и 10-томном полном собрании сочинений 

(1950–1951). На основе методов сплошной выборки, контекстуального анализа и описания были 

отобраны и проанализированы частотные лексемы (имена существительные), связанные с военной 

тематикой. За основу систематизации материала была взята классификация А. Н. Кожина, в кото-

рой приведены основные разделы военной лексики в русском языке. В 696 изученных стихотворе-

ниях А. С. Пушкина военная лексика встретилась в 70 произведениях, из которых 10 стихотворе-

ний были отобраны для более подробного и детального анализа. В результате исследования было 

установлено, что военная лексика (в частности, имена существительные с военной тематикой) в 

стихотворениях А. С. Пушкина охватывает а) наименования званий и должностей, которые ис-

пользуются как для передачи реалистических деталей военной жизни, так и для создания сатири-

ческих и гротескных образов; б) элементы военной деятельности; в) оружие, что представляет 

войну как арену подвига, испытания и судьбоносных решений, но в то же время – как хаос, траге-

дию и неизбежное разрушение. В поэтическом контексте военная лексика и терминология приоб-

ретают эпический и философский смысл, раскрывая историческую устойчивость России и судьбу 

отдельных личностей в водовороте войн и потрясений. 
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Творчество А. С. Пушкина охватывает широ-

кий спектр тем, включая темы любви, красоты 

природы, философских размышлений о жизни и 

смерти, о гражданском долге, о назначении поэта 

и поэзии и многие другие. Темы войны, героизма 

и патриотизма также находят отражение в произ-

ведениях поэта, что позволяет говорить о месте 

военной лексики в лирике автора. Практически 

каждое слово, связанное с войной, отличается 

синкретизмом семантики, реализуемым в тесной 

связи с контекстом произведения. 

Несмотря на то что военная тематика не яв-

лялась ведущей в произведениях А. С. Пушкина, 

многие исследователи подчеркивают, что осо-

бенно в своем позднем творчестве (например, в 

повести «Капитанская дочка») А. С. Пушкин об-

нажал проблемы военной службы в екатеринин-

скую эпоху, показывал основные типы военных 

людей среди дворянства, казачества и простых 

солдат [1, с. 66]. 

Военная лексика в произведениях А. С. Пуш-

кина играет важную роль в создании патриоти-

ческого настроения и акцентировании темы гра-

жданского долга. Например, в стихотворении 

«Клеветникам России» (1831) [2, с. 324] автор с 

гордостью подчеркивает стойкость русского на-

рода и готовность к борьбе за свою Родину. В 

стихотворении «Полководец» (1835) [Там же, 

с. 376] А. С. Пушкин обращается к образу воена-

чальника, подчеркивая его стратегическое мыш-

ление и геройство. Лексика, связанная с темой 

героизма, несет большой эмоциональный заряд, 

усиливающий патриотическую идею. Военные 

лексические единицы, такие как битва или 

кровь, часто имеют аллегорический смысл, под-

черкивающий жертвенность и борьбу за высшие 

ценности. 

Невысокая доля военной лексики относи-

тельно общего объема текста объясняется осо-

бенностями поэтического стиля А. С. Пушкина, 

который избегает прямолинейности в описаниях, 

используя богатую метафорическую систему и 

намеки. 

Методом сплошной выборки из изученных 

696 стихотворений А. С. Пушкина мы отобрали 

219 единиц, относящихся к военной тематике. 

Для более подробного анализа нами были рас-

смотрены произведения, в которых присутству-

ют образы войны, битвы, подвига. Задача иссле-

дования на данном этапе – выявить контекст 

употребления, частотность и семантическую на-

грузку военной лексики. 

В качестве базовой классификации, впослед-

ствии расширенной в ходе исследования, нами 

была использована классификация А. Н. Кожина, 

в которой приведены следующие разделы воен-

ной лексики в русском языке: 

1) наименования лиц в зависимости от рода 

боевой деятельности; 

2) наименования войсковых формирований; 

3) наименования военных должностей и зва-

ний; 

4) наименования боевой техники и оружия; 

5) наименования средств поражения; 

6) наименования тактических понятий боевой 

деятельности; 

7) наименования фортификационных соору-

жений [3]. 

Из 696 стихотворений А. С. Пушкина воен-

ная лексика встретилась в 70 произведениях, из 

которых мы далее отобрали 10 стихотворений, 

напрямую связанных с военной тематикой, для 

более подробного и детального анализа. На диа-

грамме ниже представлено количественное рас-

пределение военной лексики по классификации 

А. Н. Кожина (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма количественного соотношения военной лексики в стихотворениях А. С. Пушкина, 

согласно классификации А. Н. Кожина 

 

Диаграмма, представленная на рис. 1, на-

глядно демонстрирует распределение военной 

лексики в стихотворениях А.С. Пушкина. 

Можно увидеть, что лексика, относящаяся к 

разделу 4 (наименования боевой техники и ору-

жия), является наиболее часто употребляемой. 

Разберем данную классификацию более подроб-

но. Ниже представлена диаграмма, отражающая 

распределение лексики, отнесенной нами в ходе 

исследования к наименованиям боевой техники и 

оружия. Наиболее частотными словами в данном 

разделе являются лексические единицы: меч 

(13 %): «Стремленье бурных ополчений, / Трево-

ги стана, звук мечей» («Война», 1821 [2, с. 165]), 

«Блеснул кровавый меч в неукротимой длани» 

(«Воспоминания в Царском Селе», 1814 [Там же, 

с. 64]), «Народы юные, сыны свирепой брани / С 

мечами на тебя подымут мощны длани» («Ли-

цинию», 1815 [Там же, с. 79]); стрела (5,2 %): «А 

царь тем ядом напитал / Свои послушливые 

стрелы» («Анчар», 1828 [Там же, с. 284]), 

«Смотрите: поражен враждебными стрелами, / 

С потухшим факелом, с недвижными крылами» 

(«К Жуковскому», 1816 [Там же, с. 115]); сабля 

(5 %): «Черна шапка набекрени, / Весь жупан в 

пыли. / Пистолеты при колене, / Сабля до земли» 

(«Казак», 1814 [Там же, с. 56]); щит (4,5 %): «В 

стальной рукавице забвенный булат, / И щит 

под шеломом заржавым» («Сраженный рыцарь», 

1815 [Там же, с. 88]), «Победой прославлено имя 

твое / Твой щит на вратах Цареграда» («Песнь 

о вещем Олеге», 1822 [Там же, с. 186]), «И тро-

ны в прах низвергну я громами / И сокрушу Евро-

пы дивный щит!..» («Наполеон на Эльбе», 1815 

[Там же, с. 80]). Кроме того, мы отметили такие 

единицы, как шлем: «Мимо дротики летали, / 

Шлема меч не рассекал» («На Испанию род-

ную…», 1835 [4, с. 335]); лук: «В косматой 

рысьей шапке, с пуком / Каленых стрел и с вер-

ным луком» («Сто лет минуло», 1828 [Там же, с. 

52]); палаш: «И пал на дол кровавый / С булат-

ным палашом» («Городок», 1815 [2, с. 76]); ко-

пье: «Вмиг аминь лихой забаве: / Попадешься на 

копье» («Делибаш», 1829 [Там же, с. 299]); пуш-

ка: «Пушки с пристани палят, / Кораблю при-

стать велят» («Сказка о царе Салтане», 1831 

[Там же, с. 632]); штык: «Забыли русской штык 

и снег, / Погребший славу их в пустыне» («Боро-

динская годовщина», 1831 [Там же, с. 326]) и 

другие. 

На рис. 2 показано количественное распреде-

ление военной лексики, относящейся к разделу 

наименований боевой техники и оружия, в сти-

хотворениях А. С. Пушкина. 
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Рис. 2. Количественное распределение военной лексики, относящейся к разделу наименований  

боевой техники и оружия, в стихотворениях А. С. Пушкина 

 

Лексический анализ данного пласта лексики 

показывает, что военные термины, отражающие 

наименования оружия, важны для метафориче-

ского образа, создаваемого А. С. Пушкиным. 

Так, к примеру, в стихотворении «Война» (1821) 

А. С. Пушкин эмоционально и экспрессивно пе-

редает атмосферу сражения. В приведенных 

строках наблюдается насыщенность военной 

лексики, что создает напряженную и драматич-

ную картину боя: «Увижу кровь, увижу праздник 

мести; / Засвищет вкруг меня губительный сви-

нец / … / Стремленье бурных ополчений, / Трево-

ги стана, звук мечей, / … / Вечерний барабан, 

гром пушки, визг ядра / И смерти грозной ожи-

данье» [Там же, с. 165]. Метонимический образ, 

создаваемый лексической единицей «свинец», с 

помощью которого автор показывает пули, ле-

тающие вокруг, подчеркивает, что герой оказы-

вается в центре сражения, окруженный смер-

тельной опасностью. Читатель «слышит» свист 

пуль, благодаря образной лексике («засвищет»), 

что создает эффект присутствия, погружения в 

ситуацию, описываемую в строках А. С. Пушки-

на. В метонимии «звук мечей» автор передает 

момент перед решающим столкновением, ощу-

щение надвигающейся битвы. В строке «Вечер-

ний барабан, гром пушки, визг ядра» мы видим 

метафору «гром пушки», звукописную образ-

ность «визг ядра», что создает образный под-

текст – наступление войны неизбежно, война 

разразится, как природная стихия. Одновременно 

с тем, что война в данном произведении воспри-

нимается как ужас, кровь и смерть, нечто, не 

столько людское, сколько стихийное, природное 

и неуправляемое (данный смысловой подтекст 

мы видим в лексических единицах «гром», «ро-

ковой огонь», «закипел»), война для героя – еще 

и праздник («увижу праздник мести») [Там же]. 

В стихотворении «Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), написанном молодым поэтом под 

впечатлением Отечественной войны 1812 года, 

автор создает масштабные картины сражений и 

освещает героизм русских воинов. Военная лек-

сика играет ключевую роль в формировании воз-

вышенной интонации стихотворения: «Блеснул 

кровавый меч в неукротимой длани; Звучат 

кольчуги и мечи!..; В сгущенном воздухе с мечами 

стрелы свищут, / И брызжет кровь на щит; А с 

тыла гонит русский меч» [Там же, с. 64, 65, 66]. 

Военные термины в данных фрагментах выпол-

няют не только описательную, но и символиче-

скую функцию, раскрывая темы войны, победы и 

героизма: «кровавый меч» несет в себе метафо-

рический образ символа войны, насилия и свер-

шившейся расправы, тогда как «неукротимая 

длань» – характеристика воина, который не под-
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дается страху, не ослабевает в бою. Таким обра-

зом, перед читателем возникает образ, создавае-

мый военной лексикой: меч символизирует не 

только оружие, но и справедливое возмездие, а 

воины, владеющие им, непобедимы. Лексические 

единицы «мечи», «кольчуги», «стрелы» подчер-

кивают мощь сражения, придавая особое внима-

ние военному антуражу. Сочетание оружия 

ближнего и дальнего боя передает интенсивность 

сражения, изображает кульминацию битвы, пол-

ную хаоса, насилия и смертельной опасности. В 

образе «русский меч» мы можем видеть символ 

военной мощи России, ее силы и победоносно-

сти. В строках меч не просто оружие, но знак 

праведной войны, защиты Отечества и возмездия 

врагу. 

Рассмотрим следующий пласт лексики, отно-

сящийся к разделу 2 (наименования войсковых 

формирований). Данная лексика также представ-

лена достаточно частотно в стихотворениях 

А. С. Пушкина – 11,4 % упоминаний. На рис. 3 

мы можем видеть распределение лексики по час-

тоте ее употребления в стихотворениях. 

 

 
Рис. 3. Количественное распределение военной лексики, относящейся к разделу наименований  

войсковых формирований, в стихотворениях А. С. Пушкина 

 

Отметим наиболее часто встречаемое слово – 

дружина (3,65 %): «Вотще впреди знамен бес-

численных дружин» («Александру», 1815 [5, 

с. 145]), «Там ждут меня бесстрашные дружи-

ны. / Уже сошлись, уже сомкнуты в строй!» 

(«Наполеон на Эльбе», 1815 [2, с. 80]), «Пришла 

славянская дружина / И развила победы стяг» 

(«Олегов щит», 1829 [Там же, с. 290]). Также 

часто встретились следующие военные лексиче-

ские единицы: полк (2,3 %): «И Польша, как бе-

гущий полк, / Во прах бросает стяг кровавый» 

(«Бородинская годовщина», 1831 [Там же, 

с. 326]), «И заревом московским озарились / Его 

полкам готовые снега» («Была пора: наш празд-

ник молодой», 1836 [Там же, с. 394]); рать 

(1,83 %): «Вы помните: текла за ратью рать, / 

Со старшими мы братьями прощались» («Была 

пора: наш праздник молодой», 1836 [Там же, 

с. 393]), «Страшись, о рать иноплеменных!» 

(«Воспоминания в Царском Селе», 1814 [Там же, 

с. 65]). Кроме того, отметим такие лексические 

единицы, как: строй – «Там ждут меня бес-

страшные дружины / Уже сошлись, уже сомк-

нуты в строй!» («Наполеон на Эльбе», 1815 

[Там же, с. 80]); эскадра – «Отчего пальба и кли-

ки / И эскадра на реке?» («Пир Петра Первого», 

1835 [Там же, с. 384]); пехота – «И тучи кон-

ные, брадатая пехота, / И медных пушек свет-

лый ряд» («Воспоминания в Царском Селе», 1829 

[Там же, с. 295]). 

Военная лексика в произведениях А. С. Пуш-

кина не только передает реальную картину сра-

жений, но и формирует образы патриотизма, ге-

роизма и судьбы человека на войне. В представ-

ленных фрагментах («Была пора» (1836) и «Го-

родок» (1815)) встречаются ключевые термины, 

относящиеся к войсковым формировани-

ям: «рать», «полк», «рота», каждый из которых 
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несет определенную смысловую нагрузку. Воен-

ные термины в данных строках обозначают не 

просто воинские подразделения, а выступают в 

качестве символов военной мощи, единства ар-

мии, исторической преемственности. Так, в 

строках «Вы помните: текла за ратью рать» 

[Там же, с. 393], архаизм «рать» показывает об-

раз войска как неостановимой силы, а метафо-

ричное сравнение рати с рекой через вербальный 

символ «текла» создает образ непрерывного 

движения армии, словно реки, несущей воинов в 

сражение. В строке «Его полкам готовые снега» 

[Там же, с. 394] мы видим упоминание полка – 

регулярной части армии, организованной по 

строгой системе, метафору, которая говорит о 

том, что природа и сама земля России готовы 

принять полки, свидетельствуя о неизбежности 

испытаний. В стихотворении «Городок» (1815) 

строка «Воспомнит ту баталью, / Где роты 

впереди» [Там же, с. 76] подчеркивает готов-

ность воинов первыми встретить врага, принять 

на себя удар: «рота» идет впереди, символизи-

руя тех, кто первым встречает врага. Таким обра-

зом, военная лексика в этих стихотворениях не 

просто описывает события, а формирует герои-

ческий и патриотический миф, прославляющий 

ратные подвиги русского народа. 

Пласт лексики, относящийся к разделу 1 (на-

именования лиц в зависимости от рода боевой 

деятельности), занимает относительно неболь-

шую часть в стихотворениях А. С. Пушкина – 

8,2 %. На диаграмме, представленной на рис. 4, 

можно увидеть распределение лексики в данном 

пласте. 

 

 
Рис. 4. Количественное распределение военной лексики, относящейся к разделу наименований лиц  

в зависимости от рода боевой деятельности, в стихотворениях А. С. Пушкина 

 

Наиболее часто в данном пласте лексики нам 

встречалось слово гусар (1,83 %): «Не так ли 

опытный гусар, / Вербуя рекрута, подносит / 

Ему веселый Вакха дар» («Ответ Катенину», 

1828 [Там же, с. 285]), «Уже в воинственном на-

ряде / Гусарской саблею махнул» («Прощанье», 

1817 [Там же, с. 131]). Отметим также такие 

единицы, как солдат (1,37 %): «И не был беглым 

он солдатом / Австрийских пудреных дружин» 

(«Моя родословная», 1830 [Там же, с. 321]), «– 

Кто идет? – Солдат. / – Это что? – Парад» 

(«Наброски к замыслу о Фаусте», 1825 [6, 

с. 308]); ратник (1,37 %): «Ретивы кони бранью 

пышут, / Усеян ратниками дол» («Воспомина-

ния в Царском Селе», 1814 [2, с. 65]); рекрут 

(0,94 %): «Меж тем как генерал Орлов – / Обри-

тый рекрут Гименея» («В. Л. Давыдову», 1821 

[Там же, с. 168]), «Не так ли опытный гусар, / 

Вербуя рекрута, подносит / Ему веселый Вакха 

дар» («Ответ Катенину», 1828 [Там же, с. 285]); 

часовой (0,91 %): «Анчар, как грозный часовой, / 

Стоит – один во всей вселенной» («Анчар», 1828 

[Там же, с. 283]), «Молчит неверный часовой» 

(«Вольность», 1817 [Там же, с. 136]). 

Военная лексика в поэзии Пушкина нередко 

приобретает символическое значение, выходя за 

рамки буквального смысла. В приведенных 

фрагментах представлены различные наимено-

вания лиц в зависимости от рода их боевой дея-

тельности: часовой, гусар, рекрут, воитель. Эти 
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образы выполняют различные художественные 

функции, варьируясь от метафорических значе-

ний до более реалистичных описаний. Рассмот-

рим, к примеру, строки «Анчар, как грозный ча-

совой, / Стоит – один во всей вселенной» («Ан-

чар», 1828 [Там же, с. 283]), здесь в контексте 

стихотворения часовой, военный, выполняющий 

охранную функцию, неотлучно стоящий на по-

сту, символизирует сторожа, оберегающего за-

претную зону, а также олицетворяет опасность и 

неприступность. Данное ощущение угрозы под-

черкивается эпитетом «грозный», что усиливает 

образ смертельности анчара, его разрушительно-

го влияния. Сравнение анчара с часовым делает 

его живым существом, наделенным сознанием, 

военный контекст в данном случае придает стро-

кам драматизм, создавая образ стража, за кото-

рым скрывается смерть. Обратим внимание к 

другому стихотворению А. С. Пушкина – «К 

портрету Каверина» (1817). В строках «На Мар-

совых полях он грозный был воитель, / Друзьям 

он верный друг, красавицам мучитель, / И всюду 

он гусар» [Там же, с. 132] мы видим трехчастную 

структуру портрета (воитель – друг – мучитель), 

которая создает многослойный образ героя, пе-

реданный при помощи военной лексики. Вои-

тель, обобщенный образ воина, представленного 

в его боевых подвигах, отсылает нас к героиче-

ской традиции военной лексики, подчеркивая 

личную доблесть. Гусар же – не просто солдат, а 

представитель элитного рода войск, известных 

своим бесстрашием, лихостью, эффектной внеш-

ностью и любовными похождениями. Контраст 

между образами воителя и гусара строится на 

противопоставлении строгого и доблестного об-

раза и легкого, игривого, склонного к любовным 

приключениям. Рассмотрим также строки «Не 

так ли опытный гусар, / Вербуя рекрута, подно-

сит / Ему веселый Вакха дар, / Пока воинствен-

ный угар / Его на месте не подкосит? / Я сам 

служивый – мне домой / Пора убраться на по-

кой» («Ответ Катенину», 1828 [Там же, с. 285]). 

Здесь мы видим такие лексические элементы, как 

гусар, рекрут, служивый, все эти элементы соз-

дают неповторимый метафорический образ, че-

рез который поэт выражает свое отношение к по-

эту Катенину: стихотворение «Ответ Катенину» 

было написано как некая стихотворная дуэль, от-

вет Пушкина на балладу «Старая быль». Поэт 

иронично описывает традиционный военный ри-

туал рекрутирования, однако подчеркивает его 

при помощи аллюзий на античную мифологию, 

что создает контраст с потенциальной сурово-

стью военной жизни. Мы можем с уверенностью 

утверждать, что военная лексика в поэзии 

А. С. Пушкина – не просто обозначение соци-

ального статуса или профессии, но средство пе-

редачи глубоких смыслов, раскрывающее харак-

тер, судьбу и внутренний мир героев. 

Раздел военной лексики, обозначающей на-

именования военных должностей и званий, пред-

ставлен в стихотворениях А. С. Пушкина в 5,9 %. 

На диаграмме, представленной на рис. 5, можно 

увидеть детальное распределение данных лекси-

ческих единиц в стихотворениях. 

 

 
Рис. 5. Количественное распределение военной лексики, относящейся к разделу наименований  

военных должностей и званий, в стихотворениях А. С. Пушкина 
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Наиболее часто употребляемым в стихотво-

рениях А. С. Пушкина, как было выявлено в ходе 

исследования, стала единица генерал (2,28 %): 

«С душою пылкой, откровенной / (Хотя и рус-

ской генерал)» («Орлову», 1819 [Там же, с. 146]), 

«На скучный лад сплетая вздор, / Зовет обедать 

генерала» («К Галичу», 1815 [5, с. 120]), «– Кто 

идет? – Солдат. / – Это что? – Парад. – Вот 

обер капрал, / Унтер генерал» («Наброски к за-

мыслу о Фаусте», 1825 [6, с. 308]). Также часто 

употребляемым словом указываем воевода 

(1,37 %): «Там дружину свою собирает / Ста-

рый сербин, воевода Милош» («Воевода Милош», 

1833 [2, с. 364]), «Поздно ночью из похода / Во-

ротился воевода» («Воевода», 1833 [Там же, 

с. 340]). Отметим также низкочастотные едини-

цы, которые тем не менее несут яркий образ в 

стихотворениях А. С. Пушкина: капитан – 

«Воспитанный под барабаном, / Наш царь лихим 

был капитаном» («На Александра I», 1817–1825 

[6, с. 364]); урядник – «В передовом твоем от-

ряде / Урядник был бы он лихой» («Д. В. Давыдо-

ву» (Тебе певцу, тебе герою!..), 1836 [2, с. 286]); 

майор – «Иль добрый мой сосед, / Семидесяти 

лет, / Уволенный от службы / Майором от-

ставным» («Городок», 1815 [2, с. 76]). 

Рассмотрим более детально строки из стихо-

творения «Наброски к замыслу о Фаусте», 1825: 

«– Кто идет? – Солдат. / – Это что? – Парад. / 

– Вот обер капрал, / Унтер генерал» [6, с. 308]. 

В приведенном фрагменте Пушкин использует 

военную лексику, обозначающую военные 

должности и звания: солдат, обер-капрал, ун-

тер-генерал. Эти слова не только обозначают 

конкретные чины и должности, но и создают ко-

мический и сатирический эффект, характерный 

для иронических сцен. Военная терминология 

здесь подается в неожиданном, пародийном 

ключе, поскольку сочетание «обер капрал» и 

«унтер генерал» не соответствует реальной во-

енной иерархии. В данном контексте слово «сол-

дат», обозначающее рядового военного, упот-

ребляется буквально, но в сочетании с дальней-

шими строками становится частью гротескной 

сцены. Капрал – низший унтер-офицерский чин, 

командующий небольшим подразделением, то-

гда как приставка «обер-» (от нем. ober ‘верх-

ний’) обычно означает более высокий ранг (на-

пример, «обер-лейтенант»). Однако сочетание 

«обер капрал» звучит абсурдно, поскольку кап-

рал и так находится на низком уровне командо-

вания, и частицей усиления «обер» выглядит ко-

мическим оксюмороном. Слово «унтер» (от нем. 

unter ‘нижний’) используется для обозначения 

унтер-офицерского состава, то есть более низко-

го по рангу. Однако «унтер генерал» – иронич-

ная, намеренно нелепая конструкция. Таким об-

разом, в данном стихотворении мы видим языко-

вую деформацию военной терминологии, когда 

мастерски создается сатирический, гротескный 

эффект. Интересной является и структура данно-

го фрагмента: первая часть («– Кто идет? – 

Солдат. / – Это что? – Парад») напоминает во-

енный доклад или дежурный рапорт, передаю-

щий формальность и механистичность военного 

строя; в то же время вторая часть («Вот обер 

капрал, / Унтер генерал») разрушает этот строй 

комическим несоответствием титулов, превра-

щая сцену в грубоватую сатиру. Пушкин в дан-

ных строках иронизирует над военной системой, 

представляя ее как наполненную нелепыми зва-

ниями, бюрократическими абсурдностями и ис-

кусственными чинами. Военные чины превра-

щаются в пародию на самих себя, где границы 

между низшим и высшим размыты. В такой ие-

рархии абсурдность достигает предела, посколь-

ку создается иллюзия существования нелогич-

ных титулов, подчеркивающая бессмысленность 

бюрократических систем. 

Стоит отметить, что в ходе исследования на-

ми была выделена лексика военной направлен-

ности, не соотносящаяся, однако, с классифика-

цией А. Н. Кожина. Данную лексику мы объеди-

нили в раздел общей военной лексики, и она 

представлена в 28,3 % от общего числа военных 

лексических единиц в стихотворениях 

А. С. Пушкина. На рис. 6 можно увидеть деталь-

ное распределение данной лексики в процентном 

соотношении. 
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Рис. 6. Количественное распределение военной лексики, относящейся к разделу общей военной  

лексики, в стихотворениях А.С. Пушкина 

 

Наиболее часто упоминаемым является слово 

брань (7,31 %), данное слово является архаич-

ным обозначением войны, боя в целом: «Трепе-

щет бранью грудь моя, / При блеске бранного бу-

лата» («Послание к Юдину», 1815 [2, с. 103]), 

«С Жуковским пой кроваву брань / И грозну 

смерть на ратном поле. / И ты в строях ее 

встречал» («К Батюшкову», 1814 [Там же, 

с. 62]). Также частотными являются слова бой 

(5,94 %): «Не бросайся в бой кровавый / С кара-

бахскою толпой!» («Из Гафиза», 1829 [Там же, 

с. 290]), «И бранны вьются знамена, / И пышет 

бой кровавый – / Прелестна сердцу тишина; / 

Нейду, нейду за Славой» («Мечтатель», 1817 

[Там же, с. 84]); война (5,02 %): «Сильна ли 

Русь? Война, и мор, / И бунт, и внешних бурь на-

пор / Ее, беснуясь, потрясали – / Смотрите ж: 

все стоит она!» («Бородинская годовщина», 

1831 [Там же, с. 327]), «Война! Подъяты нако-

нец, / Шумят знамены бранной чести!» («Вой-

на», 1821 [Там же, с. 165]). 

Военная лексика у Пушкина – мощный выра-

зительный инструмент, передающий пафос, тра-

гизм, драматизм и даже глубокие философские 

размышления о судьбе народа, героя и самой ис-

тории. В строках поэта используются общие во-

енные понятия – война, поле брани, брань, знамя, 

присяга, которые наполняются разными смысла-

ми в зависимости от контекста. Рассмотрим бо-

лее детально фрагменты отобранных стихотво-

рений. «Война! Подъяты наконец, / Шумят зна-

мены бранной чести! / … / И ты, и ты, любовь!.. 

Ужель ни бранный шум, / Ни ратные труды, ни 

ропот гордой славы, / Ничто не заглушит моих 

привычных дум? / … / Что ж медлит ужас бое-

вой? / Что ж битва первая еще не закипела?» 

[Там же, с. 165] – данные строки принадлежат 

стихотворению «Война» (1821), и здесь с самого 

первого восклицания мы видим образ войны как 

величественного, трагического события. Это не 

просто сообщение о начале военных действий, а 

торжественное провозглашение, символизирую-

щее движение истории и пробуждение народной 

силы. Слово приобретает высокий, эпический 

смысл, подчеркивая, что война – неизбежный акт 

судьбы. «Шумят знамены» – метафорическое 

выражение, в котором знамя через метафору, че-

рез олицетворение становится активным участ-

ником события с помощью необычного глаголь-

ного употребления «шумят». Метафорически 

знамена возвещают о начале войны. Война сама 

по себе разрушительна, но здесь она облечена в 

идею героизма с помощью оксюморона «бранная 

честь». «Ужас боевой» – метафора, подчерки-

вающая, что война – это не только честь и доб-

лесть, но и страх, смерть, разрушение. Двукрат-

ный повтор риторического вопроса («Что ж 

медлит ужас боевой? / Что ж битва первая еще 

не закипела?») создает эффект нервного ожида-

ния, словно герой вглядывается в горизонт. Об-

ратимся также к стихотворению «Бородинская 

годовщина» (1831) и к следующим строкам: 

«Сильна ли Русь? Война, и мор, / И бунт, и внеш-

них бурь напор / Ее, беснуясь, потрясали – / 

Смотрите ж: все стоит она!» [Там же, с. 327]. 

Здесь военная лексика используется для демон-
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страции не разрушительной, а созидательной си-

лы: войны, эпидемии, бунты не смогли сломить 

Россию, она остается непоколебимой. Это пат-

риотический пафос, обоснованный через ряд ис-

пытаний. «Война, и мор, и бунт» – перечисление 

в градации усиливает впечатление о череде ис-

пытаний, с которыми сталкивается Россия, и все 

завершается аллегорическим «Смотрите ж: все 

стоит она!», подчеркивающим идею непобеди-

мости России. Во фрагменте стихотворения 

«Андрей Шенье» (1825): «Я зрел твоих сынов 

гражданскую отвагу / Я слышал братский их 

обет, / Великодушную присягу / … / И вновь твои 

враги падут» [Там же, с. 231, 232] – мы видим, 

как поэт подчеркивает высокие идеалы воинско-

го долга, но все же этот фрагмент по своему ме-

тафорическому образу шире, речь идет не только 

о битве, но и о внутренней верности идеалам, о 

братстве и жертве. «Гражданская отвага» под-

черкивает храбрость не только в военном, но и в 

общественном смысле, а эпитет «великодушная» 

делает присягу не просто формальным актом, а 

благородным поступком. 

Анализ военной лексики в поэзии А. С. Пуш-

кина позволяет выявить ее многоуровневую ху-

дожественную функцию, выходящую далеко за 

пределы номинального обозначения военных 

реалий. Военная терминология в его стихотворе-

ниях не только передает историко-культурный 

контекст эпохи, но и становится важным стили-

стическим средством для выражения пафоса, 

трагизма, сатиры, героического эпоса и даже фи-

лософских размышлений о судьбе человека, вой-

не и государстве. 

Военная лексика в стихотворениях Пушкина 

охватывает различные аспекты, включая наиме-

нования званий и должностей (генерал, капрал, 

унтер-офицер, гусар, воитель, часовой), которые 

используются как для передачи реалистических 

деталей военной жизни, так и для создания сати-

рических и гротескных эффектов, военную дея-

тельность и оружие (брань, бой, война, знамя, 

поле брани, ратные труды), представляющие 

войну как арену подвига, испытания и судьбо-

носных решений, но в то же время – как хаос, 

трагедию и неизбежное разрушение. В поэтиче-

ском контексте такие слова приобретают эпичес-

кий и философский смысл, раскрывая историче-

скую устойчивость России и судьбу отдельных 

личностей в водовороте войн и потрясений. 

Стилистически военная лексика Пушкина 

варьируется от высокого героического стиля до 

иронических и сатирических интонаций, что от-

ражает его многогранный взгляд на войну: она 

может быть подвигом, разрушением, фарсом, не-

избежностью. 

Таким образом, военная лексика в поэзии 

Пушкина выполняет многообразные функции: 

она формирует образы героев, создает масштаб-

ные исторические картины, подчеркивает внут-

реннюю драму личности и даже становится ин-

струментом сатирического осмысления военной 

действительности. Семантическое богатство и 

стилистическая многогранность делают ее не-

отъемлемой частью пушкинского художествен-

ного мира, в котором война выступает не только 

как исторический феномен, но и как философ-

ская категория, отражающая судьбы людей и на-

родов. 
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The paper explores the correlating principles of fictional and non-fictional narration in memoir novels 

“Speak, Memory” and “Look at the Harlequins!” by V. Nabokov and their artistic features. His memoir-

philosophical novel “Speak, Memory” is a correlation of fictional and non-fictional reflections on “time 

and myself”. Using the associative style of narration, the author effectively reconstructs the lost “time pat-

tern”, overlapping three time layers in the novel “Speak, Memory” with the help of symbolic images and 

leitmotifs generated by them. “Look at the Harlequins!” proves to be a grotesque postmodern autoparody 

on the “biographie romancée” of the mentally insane author – Russian emigrée V. V. Irisin (the ana-

grammatic twin of V. V. Sirin). Envious of his fortunate compatriot’s fame, Irisin takes credit for a num-

ber of this author’s already published novels surrealistically distorting them in his own whimsical way. 

As a result, it becomes a postmodern novel with such tendencies as: deliberate anti-aesthetics in delinea-

tion of illness and personal decay, presence of the untraditional mentally insane marginal narrator, taboo 

themes, double characters and spreading intertextuality. By creating such a postmodern writer’s biog-

raphy, Nabokov vented his spleen after the long conflict with the young American researcher A. Field, the 

author of the book titled “Nabokov: His Life in Part” that contained innumerable absurdities and various 

speculations on the writer’s biography. 

 

Keywords: fictional and non-fictional discourse, associative style of narration, “time pattern”, symbol-

ic images and leitmotifs, overlapping of the time layers, postmodern tendencies, distortion of Nabokov’s 

plots and the writer’s biography 

 

В статье рассматриваются принципы взаимодействия документального и фикционного нарра-

тивов мемуарных романов В. Набокова «Память, говори» и «Смотри на арлекинов!» и анализиру-

ется их художественное своеобразие. Роман «Память, говори» – это художественно-

документальное размышление «о времени и о себе», в котором, соединяя три пласта времени, ис-

пользуя при этом ассоциативный стиль повествования, автор с помощью музы Мнемозины – своей 

памяти – успешно восстанавливает утраченный «узор времени», используя образы-символы и по-

рождаемые ими лейтмотивы. Роман постмодернистского толка «Смотри на арлекинов!» представ-

ляет собой гротескную автопародию на biographie romancée его психически неадекватного героя – 

писателя-эмигранта В. В. Ирисина (анаграмматического двойника В. В. Сирина), который, завидуя 

славе удачливого соотечественника, приписывает своему перу уже опубликованные, однако пере-

именованные им произведения, причем сюрреалистически переиначенные им на свой лад. Созда-

вая подобный мемуарный роман с ярко выраженными постмодернистскими тенденциями, как то: 

намеренный антиэстетизм изображения болезни и распада личности, нетрадиционный герой с раз-

рушенной психикой, введение табуированной тематики и разветвленной интертекстуальности, а 

также темы двойничества, – Набоков как бы выплеснул свои негативные эмоции после длительно-

го конфликта с молодым американским исследователем его творчества Э. Филдом, автором книги 

«Набоков и его жизнь в частностях», содержащей невероятное количество нелепостей и домыслов, 

искажающих факты биографии писателя. 
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Мемуарно-философский роман «Память, го-

вори» структурно представляет собой, говоря 

словами классика, «собранье пестрых глав, полу-

смешных, полупечальных», проникнутых как ра-

достью бытия, так и грустью утраты лирических 

воспоминаний В. Набокова, расположенных в 

хронологическом порядке, начиная с августа 

1903 г. по май 1940 г., причем некоторые из них 

в качестве отдельных новелл успешно публико-

вались в 1930-е гг. в Европе и в 1940-е гг. в 

США. В 1951 г. они составили книгу, опублико-

ванную в Нью-Йорке под названием «Conclusive 

Evidence» («Убедительное доказательство») и, 

как с присущим ему чувством юмора отметил ее 

автор, ставшую «убедительным доказательст-

вом моего существования» [1, с. 319]. А в 1954 г. 

значительно дополненная книга мемуаров вышла 

на русском языке в основанном годом ранее 

Фондом Форда Издательстве русской литерату-

ры им. Чехова в Нью-Йорке. Последнее уточ-

ненное, расширенное и дополненное новыми 

главами издание, над которым Набоков работал, 

уже находясь в Швейцарии, было опубликовано 

в Нью-Йорке под заголовком «Speak, Memory: 

An Autobiography Revisited» (1967 г.). 

Повествование в книге начинается с трога-

тельного момента, когда, будучи четырехлетним 

ребенком, автор впервые испытывает чувство 

пробуждения собственного сознания и ощущает 

подлинный восторг от этого «зарождения чувст-

венной жизни», а также полное единение со 

своими еще молодыми родителями: матерью «в 

чем-то бело-розовом» и отцом «в бело-золотом 

и твердом» [Там же, с. 327] – а именно в отли-

вающем золотом кавалергардском парадном 

мундире на ярко освещенной летним солнцем 

дубовой аллее их усадебного парка. 

Заканчивается роман в небольшом сквере у 

морской гавани западного побережья Франции, 

где внезапно в конце дорожки среди «хаоса кро-

вельных углов» появилась «выраставшая из-за 

бельевой веревки великолепная труба» 

[Там же, с. 584] огромного океанского парохода 

«Шамплен», готового увезти семью Набокова с 

его маленьким сыном Дмитрием в Нью-Йорк из 

уже охваченной военными действиями Европы. 

Подобной выразительной сценой и заверша-

ется этот цикл повествования, состоящий из пят-

надцати глав, начатый описанием эмоций и дет-

ского восторга малыша от ощущения себя ча-

стью вдруг открывшегося его сознанию солнеч-

ного мира и радостью от полного единения со 

своими родителями и законченный высокой но-

той эмоционального подъема от обретения авто-

ром своей собственной счастливой семьи. 

А сквозная тема парковой дорожки или лес-

ной тропинки как символический образ начала 

нового жизненного пути у набоковских персона-

жей постоянно возникает в его известных рома-

нах, наполняясь иными смыслами: это осознан-

ная его героем готовность совершить подвиг, пе-

рейдя по незаметной лесной тропинке границу с 

Россией, как у неприкаянного эмигранта Марты-

на Эдельвейса в «Подвиге», или подспудная нос-

тальгия у талантливого шахматиста в романе 

«Защита Лужина», смятенно принявшего парко-

вую тропинку в Германии за ведущую к его 

бывшей русской усадьбе. 

«Память, говори» – это проникновенное ху-

дожественно-документальное размышление «о 

времени и о себе» навсегда покинувшего родину 

писателя-эмигранта. Думается, его можно на-

звать и «энциклопедией русской жизни», охва-

тывающей три пласта времени: это «оранжерей-

ное» детство и юность героя, проведенное в Пе-

тербурге и загородных семейных поместьях, за-

тем следует период Первой мировой войны и 

Октябрьской революции, когда семья Набоковых 

сначала находилась в Петербурге, а потом в 

Крыму. А в 1919 г. в романе начинается уже пе-

риод европейской эмиграции, повествующий о 

пребывании автора в Лондоне, его учебе в Кем-

бридже, затем в Берлине и Париже, закончив-

шийся в 1940 г. его переездом в США. Располо-

женные в хронологической последовательности 

главы представляют собой дорогие сердцу авто-

ра лирические воспоминания о любимой матери 

и близком ему по духу отце, а также об их пра-

родителях – Набоковых и Рукавишниковых, в 

связи с чем возникает насыщенная событиями 

исконной русской жизни семейная сага, охваты-

вающая весьма протяженный период времени, 

как и красочное описание представителей самых 

разных сословий, имеющих отношение к набо-

ковской семье – череде быстро меняющихся учи-

телей, английских и французских гувернанток, 

воспитывающих их детей, плутоватых управ-

ляющих имением и слуг разного ранга, а также 
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серии заграничных семейных путешествий, за-

тем возникшей внезапно страсти повествователя 

к ловитве бабочек и шахматной игре, потом сле-

дует история обретения им поэтического дара, 

рассказ о перипетиях его обучения в прогрессив-

ном для того времени Тенишевском училище и, 

наконец, о его судьбоносном знакомстве с Тама-

рой, прототипом которой стала его первая взрос-

лая любовь Валентина Шелгунова, семья кото-

рой по соседству снимала скромную дачу в де-

ревне Рождествено. 

Затем в романе описываются два года его 

пребывания в Крыму после Октябрьской рево-

люции и последовавшая за этим европейская 

эмиграция, колония русских эмигрантов в Бер-

лине и Париже и его встречи с И. Буниным, 

В. Ходасевичем, М. Алдановым, Ю. Айхенваль-

дом, М. Цветаевой и другими писателями. 

Мемуарный роман «Память, говори» оконча-

тельно выкристаллизовался как целостное доку-

ментально-художественное произведение в 

США, поэтому именно оттуда его герой-

повествователь посылает свое alter-ego в виде 

«призрачного двойника» в странствие по утра-

ченной России своего детства и юности, привле-

кая и свою любимую музу памяти – Мнемозину, 

чтобы воскресить и художественно запечатлеть 

наиболее дорогие его сердцу и самые яркие вос-

поминания прошлого, счастливые семейные от-

ношения, особенности городского уклада жизни 

и усадебного быта. Фундаментом, на котором 

зиждется это лирическое жизнеописание, являет-

ся подлинная историческая эпоха XIX–XX вв., 

ставшая его незыблемой документальной осно-

вой. Вместе с тем умудренный жизненным опы-

том лирический герой повествования постоянно 

прослеживает тему судьбы, рока, предопределе-

ния, многоаспектно анализируя при этом «гени-

альный контрапункт человеческой судьбы» с его 

«благосклонными духами», ассоциативно совме-

щая для этого сочетающиеся узоры «волшебного 

ковра времени» так, чтобы «один узор приходился 

на другой» [Там же, с. 434]. Например, в детстве 

будущий писатель был очень привязан к матери, 

и, поскольку он часто болел, она много времени 

проводила с ним. От нее он унаследовал синесте-

зию, то есть наличие цветного слуха, когда каж-

дый звук ассоциируется с определенным цветом, 

и мать, «потакая его обостренным зрительным 

ощущениям» [Там же, с. 340], создавала на его 

глазах либо красочные акварели, либо выклады-

вала перед ним «тиары цветного огня» 

[Там же, с. 477] – груду своих драгоценностей, 

«пылающих разными цветами» [Там же, с. 340]. 

Однако вскоре после революции 1917 г. швейцар 

Набоковых Устин, который, как оказалось, слу-

жил также и в царской тайной полиции, неожи-

данно привел представителей новой власти в 

комнату с нишей в стене, где находился тайник с 

драгоценностями, в результате чего они были 

конфискованы. И тут же ассоциативная память 

переносит героя в Прагу, где его мать после 

смерти мужа жила в 1920–30-е гг. в «донельзя 

убогой квартире» [Там же, с. 380], и совершенно 

случайно сохранила одно свое роскошное алмаз-

ное с большим «голубиной крови рубином» 

[Там же], продажа которого позволила ей про-

жить на деньги, за него вырученные, «целую эру 

эмигрантской жизни» [Там же]. 

Подобный ассоциативный стиль повествова-

ния – это явная дань прустовской традиции – его 

известному роману «В поисках утраченного вре-

мени», который Набоков хорошо знал и даже чи-

тал лекции о нем в американских университетах. 

Повествователь также вспоминает, что в их 

роскошном петербургском доме в будуаре мате-

ри был и небольшой застекленный выступ в сте-

не, так называемый фонарь, находясь в котором 

юный герой мог зимой любоваться роем кружа-

щихся в воздухе снежинок или видом Морской 

улицы, на которой находился их нарядный розо-

вого гранита трехэтажный особняк, простираю-

щейся до Мариинской площади. А в начале ре-

волюции 1917 г. из этого фонаря он впервые 

увидел убитого человека на носилках, и кто-то из 

«плохо обутых товарищей», как пишет Набоков, 

норовил на ходу стащить с него сапоги [Там 

же, с. 387]. 

Ассоциативное соединение воспоминаний 

детства с развитием каждой темы годы и десяти-

летия спустя происходит в романе как с разницей 

в несколько лет, так и в период длиной более по-

лувека, включая описания конкретных эпизодов 

из жизни его близких, в частности его дяди – ди-

пломата Василия Ивановича Рукавишникова, ко-

торый незадолго до своей смерти сделал люби-

мого племянника своим наследником, оставив 

ему в 1916 г. свое рождественское имение с бе-

локолонным усадебным домом на зеленом хол-

ме, огромной оранжереей и липовой аллеей близ 

живописной реки Оредежь, а также двухмилли-

онное состояние, реквизированное большевика-

ми сразу же после Октябрьской революции. 

Особую любовь, восхищение и привязан-

ность юный Набоков питал к своему отцу, круп-

ному государственному деятелю, члену Консти-

туционно-демократической партии, депутату 

Первой Думы, который после ее роспуска при-

нимал деятельное участие на совещании в Вы-

борге в составлении революционного Манифе-

ста, за что он был приговорен к трехмесячному 

тюремному заключению. При Временном прави-
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тельстве он занимал в Совете министров ответ-

ственный пост исполнительного секретаря, затем 

был избран в Учредительное собрание, а в 1918–

1919 гг. стал министром юстиции крымского 

правительства. Покидая в 1919 г. Крым морем 

вместе с семьей, он, сохраняя олимпийское спо-

койствие, не обращая внимания на звуки выстре-

лов бивших с берега пулеметов, играл на палубе 

греческого судна «Надежда» с сыном в шахматы. 

Вначале они жили в Лондоне, затем отец до 

самой смерти в 1922 г. работал вместе с 

И. Гессеном в редакции эмигрантской газеты 

«Руль» в Берлине. Трагическая гибель отца оста-

вила незаживающую рану в сердце сына. 

Так, описывая события начала XX в., когда 

«фантастически перемешивалось новое со ста-

рым, либеральное с патриархальным, фатальная 

нищета с фантастическим богатством» 

[Там же, с. 335], автор вспоминает яркую сцену, 

как в знак благодарности местные крестьяне 

подбрасывают его отца высоко вверх и подобно 

«небожителям в ризах, <…> которые неприну-

жденно парят на церковных сводах», он «с пре-

красным невозмутимым лицом…, обращенным к 

небу», также легко парит «на кубовом фоне лет-

него полдня» [1, с. 336], и одновременно в ассо-

циативной памяти повествователя всплывает об-

раз отца в незакрытом гробу среди белых лилий 

и горящих свечей в Берлине, где В. Д. Набоков, 

спасая от смерти в лекционном зале своего друга 

и соратника – лидера партии кадетов Милюкова, 

заслонил его своим телом от двух фашиствую-

щих монархистов, сбив «боксовым ударом» од-

ного из нападающих, однако погиб от трех вы-

стрелов другого. В романе автор также проводит 

параллель с эпизодом несостоявшейся дуэли от-

ца с редактором петербургской газеты Сувори-

ным, где тоже содержится намек на подобную 

смерть отца от пистолетной пули, однако он от-

мечает, что в тот момент «несколько линий игры 

в сложной шахматной композиции еще не сли-

лись на доске» [Там же, с. 482]. 

Подобная уверенность в мистическом воз-

действии на жизнь человека таинственного за-

мысла судьбы, ведущей с ними шахматную пар-

тию, например то и дело пытающейся познако-

мить двух главных героев, прозвучала в его ро-

мане «Дар», предысторией чего стала высказан-

ная в мемуарном романе уверенность самого ав-

тора в неизбежности его судьбоносного знаком-

ства с будущей супругой Верой Слоним. 

Таким образом, основные события, как и ду-

шевные переживания лирического героя пред-

ставлены в мемуарном романе «Память, говори» 

не хроникально-линейно, а в изысканном худо-

жественном сопряжении удаленных друг от дру-

га временных и пространственных пластов, когда 

в памяти повествования возникают глубокие и 

четкие ассоциативные связи. 

А чисто художественное эмоциональное вос-

приятие подчас обычных жизненных явлений, 

например удивляющая юного героя уменьшен-

ная во много раз точно выверенная копия вагона 

«Норд-экспресса», в котором набоковская семья 

летом обычно отправлялась за границу, или, на-

оборот, увеличенный до метрового размера ог-

раненный фаберовский карандаш, который мать, 

желая порадовать и удивить заболевшего сына, 

купила ему в подарок, что ему еще до этого ясно 

привиделось то ли во сне, то ли наяву, как и уже 

упомянутое сюрреалистическое зрелище гигант-

ского океанского парохода «Шамплен», увиден-

ного потрясенным автором вместе с его женой и 

маленьким сыном среди домов, деревьев и раз-

вешенного белья в финале повествования, гово-

рит о его особом даре яркого художественного 

восприятия, казалось бы, обычных явлений, од-

нако для Набокова-писателя «однажды увиден-

ное» его художественным взором «не может 

быть возвращено в хаос никогда» [Там же, с. 58], 

поскольку он словно навсегда запечатлял все 

увиденное им и в своей обостренной памяти, и в 

своих произведениях, в которых, как правило, 

«фонарь искусства просвечивает через страни-

цу жизни» [Там же, с. 330]. Именно об этом в 

книге «Память, говори» Набоков пишет: 
 

«Мне думается, что в гамме мировых мер есть та-

кое место, где встречаются воображение и знание, 

точка, которая достигается уменьшением крупных 

вещей и увеличением малых: точка искусства» [Там 

же, с. 458]. 

 

Таким образом, подобное композиционное 

совмещение тематических узоров в романе, их 

четкая ассоциативная связь, творческое переос-

мысление жизненных фактов, о которых в нем 

идет речь, зашифрованность авторского отноше-

ния к происходящему в подтексте, однако сим-

волически выраженное такими образами-

символами, как «тень», «призрак», «двойник», 

«шахматная партия», где присутствует мотив те-

мы судьбы, рока, как и сам ее «гениальный кон-

трапункт», связывающий, как и в жизни, отда-

ленные события воедино, а также метафориче-

ская насыщенность текста, цветовые и звуковые 

контрасты, как и постоянная вовлеченность чи-

тателя в происходящее, и, конечно же, творче-

ское осмысление автором самого факта – все это 

превращает, казалось бы, чисто документальный 

дискурс, автобиографическое повествование, в 

исполненный истинной поэзии и красоты роман 

о перипетиях судьбы юного, а затем и взрослого, 
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отмеченного удивительным талантом писателя в 

быстро меняющемся и непредсказуемом 

ХХ столетии. 

Пародийный дискурс возникает уже в первом 

англоязычном романе В. Набокова биографиче-

ского плана «Истинная жизнь Себастьяна Най-

та», написанном им в 1938 г. во Франции, за два 

года до его планируемого переезда в США. Его 

основу составил художественный прием литера-

турной мистификации, сводящий сюжет романа 

к описанию поисков утраченных звеньев био-

графии вымышленного английского писателя 

Себастьяна Найта, которую хочет написать его 

сводный брат, не скрывающий своего возмуще-

ния опрометчивой и крайне путанной книгой о 

жизненном пути С. Найта, созданной его секре-

тарем, крайне невежественным мистером Гудма-

ном, которая выглядит как пародийное литерату-

роведческое исследование. Однако гораздо более 

пародийным и по форме, и по содержанию явля-

ется его известный роман постмодернистского 

толка «Бледный огонь» (1962), композиционно 

представляющий собой автобиографическую по-

эму в 999 строк вымышленного американского 

классика Дж. Шейда и пародийно-гротескно на-

много превышающей ее объем второй части, 

обозначенной как литературоведческий коммен-

тарий к ней ее автором – параноидальным рус-

ским эмигрантом Всеславом Боткиным-

Кинботом, сотрудником русского отделения 

университета Вордсмита с очевидными психиче-

скими отклонениями, который под его пером 

превращается в калейдоскопически увлекатель-

ный роман-фантазию о далеком Северном Коро-

левстве Зембле и гротескно-пародийных при-

ключениях свергнутого с престола короля этой 

страны Карла Возлюбленного, которым и вооб-

ражает себя комментатор произведения, живу-

щий в своем иллюзорном мире, причем его ком-

ментарий почти полностью заслоняет саму поэму 

биографического содержания, поскольку с дру-

гой стороны он оказывается и пародией на неко-

торые литературоведческие опусы, когда вместо 

анализа произведения критик рассуждает о по-

сторонних материях, не имеющих отношения к 

теме исследования. 

Появлению последнего опубликованного при 

жизни писателя в 1974 г. его пародийного рома-

на постмодернистского толка «Смотри на арле-

кинов!», который завершает серию его романов 

биографического и мемуарного типа, предшест-

вовал весьма мучительный для Набокова десяти-

летний конфликт с провозгласившим себя его 

биографом молодым исследователем Э. Филдом. 

Вначале писатель с пониманием отнесся к жела-

нию Филда написать его биографию: Набоков 

снабдил его всеми необходимыми и возможными 

сведениями, историями из своей жизни, письма-

ми, рукописями, фотокопиями материалов, пода-

ренными им библиотеке Конгресса, в течение 

нескольких лет он письменно отвечал на его во-

просы и даже выделил для своего биографа так 

называемый «a field day», юмористически обыг-

рывая это английское выражение, означающее 

«пребывание на природе» (с целью короткой 

экспедиции или похода) для того, чтобы тот из-

бежал возможных нелепостей и ошибок. 

Однако Филд, не ограничиваясь предостав-

ленными ему возможностями, сделал попытку 

выведать сведения личного характера как у 

двоюродного брата Набокова Сергея, так и у 

знакомых с писателем русских эмигрантов, 

опубликовав соответствующие объявления в од-

ной из русских газет, что дало писателю повод 

для беспокойства. Однако после общения с На-

боковым на эту тему Филд обиделся, считая, что 

тот от него много скрывает, и в дальнейшем ре-

шил отстаивать свою независимость. Когда На-

боков попытался внести правку в готовую руко-

пись книги, биограф сделал в ней некоторые до-

вольно небрежные изменения, но поскольку его 

нежелание работать над новым вариантом руко-

писи стало очевидным, то бóльшая часть нелепо-

стей и домыслов Филда осталась без изменений. 

Книга «Набоков: его жизнь в частностях» была 

опубликована в 1977 г. незадолго до смерти пи-

сателя, а в 1986 г. Филд, действуя подобно 

В. В. Ирисину – литературному неудачнику и за-

вистнику известности своего прославленного 

двойника, соотечественника В. В. Сирина – в 

романе «Смотри на арлекинов!», неожиданно со-

вместил обе свои уже опубликованные книги 

«Набоков: его жизнь в искусстве» (1967 г.), ко-

торую писатель все же помог ему привести в 

надлежащую форму, и «Набоков: его жизнь в ча-

стностях», создав едва ли не подобный пародий-

ный опус набоковскому роману – «ВН: Жизнь и 

искусство Владимира Набокова», вышедшему в 

Нью-Йорке в 1986 г. Среди имеющихся в нем 

домыслов особенно выделялись поразившие на-

боковедов следующие: то, что отец Набокова 

оказался… сыном Александра II, а свою мать в 

письмах к ней писатель называл… Лолитой. Бо-

лее того, в ответ на негативную реакцию набоко-

ведов после выхода в свет его пресловутой био-

графии 1977 г. само предисловие к новому раз-

росшемуся изданию за счет объединения двух 

книг Филд озаглавил как «Набоковская мафия», 

пытаясь обвинить набоковедов в преследовании 

себя как знатока самых пикантных подробностей 

биографии писателя. 
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Хорошо известно, что Набоков не выносил 

«копания в драгоценных биографиях великих 

писателей, подсматривания в замочную скважи-

ну» [2, с. 730] и особенно тяжело переносил ис-

кажение фактов своей биографии. Поэтому вы-

нужденным толчком к созданию столь гротеск-

ной и пародийно-фантасмагорической автобио-

графии, написанной как бы душевнобольным на-

боковским героем В. В. Ирисиным – соотечест-

венником В. В. Сирина, вобравшей в себя от-

блеск некоторых европейских и американских 

его романов, в значительной степени послужило 

ошеломившее его знакомство в конце января 

1973 г. с рукописью Э. Филда «Набоков: его 

жизнь в частностях» («Nabokov: His Life in Part») 

объемом в 678 страниц. Писатель был настолько 

потрясен невозможным числом нелепостей и до-

мыслов, наводнивших его собственную биогра-

фию в изложении Филда, что он даже в письме к 

нему упомянул о его «умственном расстройстве» 

[Там же, с. 737]. Поэтому пародийно-сатири-

ческий роман Набокова «Смотри на арлекинов!» 

был создан автором как намеренно искажающий 

суть и смысл целого ряда его наиболее извест-

ных произведений. Он представляет собой гроте-

скную автобиографию главного героя-маргинала 

русского эмигранта В. В. Ирисина, имя которого 

является анаграммой его романного двойника 

В. В. Сирина – успешного писателя-

соотечественника. В. В. Ирисин – человек с 

крайне разрушенной психикой и явным комплек-

сом неполноценности, который мечтает полу-

чить точно такое же признание современников. 

Поэтому за неимением лучшего он сначала раз-

бивает его известные романы по парам, а потом 

сюрреалистически совмещает их (например, та-

кие его европейские романы, как «Король, дама, 

валет» и «Защита Лужина»), получая свой новый 

и неизвестный читателю роман «Пешка берет 

Королеву», два персонажа которого, указанные в 

названии, решают избавиться от надоевшего им 

шахматиста, выбросив «бедного шахматиста из 

окна» [3, с. 149–150], а сюрреалистически со-

вмещая романы «Подвиг» и «Дар», в английском 

варианте он получает заглавие нового романа 

«The Dare» («Дерзость»), а в русском переводе – 

«Подарок Отчизне», и в этом качестве дважды 

переходит государственную границу с Россией, 

как бы вручая ей себя в качестве подарка, или 

дара. 

А роман «Реальность» («See Under Real») – 

это пародийно-искаженное соединение «Истин-

ной жизни Себастьяна Найта» и романа «Блед-

ный огонь», который уже изначально представ-

лял собой весьма пошлое жизнеописание извест-

ного английского романиста, созданное якобы 

Хамлетом Годманом (Hamlet Godman) (как бы 

двойником м-ра Гудмана из романа о С. Найте, 

да еще и с отголоском шекспировского Гамлета), 

а затем уже снабженного язвительными коммен-

тариями к нему брата этого писателя, которые 

сначала «оспоривают, потом с осмеянием унич-

тожают подложные анекдоты и плоские вы-

мыслы самозванного биографа» [Там же, с. 204], 

постепенно разрастаясь и замещая весь текст в 

последних главах, причем меняя шрифт от пети-

та до корпуса, со все большей степенью жирно-

сти, так что если бы это было напечатано в дей-

ствительности, то выглядело бы очень гротескно. 

Подобное происходит и в набоковском романе 

«Бледный огонь», где вторичные по отношению 

к первоначальному тексту комментарии не толь-

ко заслоняют сам текст, но и почти полностью 

вытесняют его, абсурдно сводя его на нет. Таким 

образом, многие сюжеты, как и персонажи этого 

жизнеописания, очень условны: одни приходят 

из сна, бреда, галлюцинаций автора, а другие – 

из набоковских романов, причем само повество-

вание замешано на его эротических фантазиях, 

которые распространяются не только на трех жен 

и любовницу В. В. Ирисина, но и на совсем 

юную его дочь Бел. 

Тяжело переживая разраставшийся конфликт 

с Филдом, Набоков, казалось, выплеснул всю 

свою негативную энергию в создание этого по-

стмодернистского жизнеописания неудавшегося 

беллетриста, которого теперь томит «дремное 

чувство», что «вся его жизнь» – это «пародия, 

скверная версия жизни иного человека, где-то на 

этой или иной земле» [3, с. 177]. 

Таким образом, пародийный дискурс этого 

романа исполнен и сугубо постмодернистскими 

тенденциями, как то: явная деканонизация сло-

жившихся литературных норм; намеренный ан-

тиэстетизм изображения болезни и распада лич-

ности; наличие нетрадиционного героя с разру-

шенной психикой; введение табуированной ра-

нее тематики; постоянная игра с читателем; раз-

ветвленная интертекстуальность – это непрерыв-

ный диалог с произведениями мировой литера-

туры, а также проблема двойничества, которая 

решена не только на уровне персонажей, но и на 

всех уровнях поэтики романа, в том числе и на 

уровне его двойного прочтения – либо как гроте-

скной автопародии, либо как целостного нового 

романа постмодернистского типа, документаль-

ной основой которого стали тягостные много-

летние отношения с его так называемым биогра-

фом Э. Филдом, которому Набоков в свое время 

представил довольно много информации, тем 

самым исправляя его ошибки, но который, по-

стоянно желая доказать свою независимость от 
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автора, как отмечал Набоков, «придумал ее зано-

во» [2, с. 735]. 
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The article examines the conceptualization features of historical narrative in modern Russian literature 

and identifies the main lines of the historicism concept transformation in Russian literature at the turn of 

the 20
th

–21
st
 centuries and in the latest literature. At the same time, the article identifies a significant dif-

ference between both the substantive foundations of the past reflections and the forms of its artistic con-

ceptualization. The interest in deconstructing metahistorical discourse, which dominated historiographical 

prose at the turn of the century, is currently being replaced by the interest in the problem of historical 

memory, which acts as a form of the traumatic Soviet experience representation, perceived as a variant of 

cultural trauma at the present stage. The article highlights the main strategies for the representation of his-

torical memory: the strategy of post-memory, the strategy of discursive production of the past, and the 

strategy of reflective nostalgia. The strategy of post-memory turns out to be the most in demand, declar-

ing itself both in feminist prose and in the literature of the grand canon. In general, the texts under consid-

eration demonstrate the interaction of various practices of commemoration. In novels that implement the 

strategy of post-memory, the appropriation of family history results in unblocking memory and elaborat-

ing the traumatic experience of the Soviet Union, which forms the basis for completing the identification 

processes of the narrator. In the novels that carry out the discursive production of the past, or rather in the 

novel by G. Yakhina, the formation of a variant of postcolonial memory reveals itself. 

 

Keywords: historical narrative, historical memory, post-memory, postcolonial memory, strategy of 

post-memory, strategy of discursive production of the past 

 

В статье рассматриваются особенности концептуализации исторического нарратива в совре-

менной русской литературе, обозначаются основные магистральные линии трансформации кон-

цепта историзма в русской литературе рубежа XX–XXI веков и в новейшей литературе. Одновре-

менно вычленяется существенное различие как содержательных оснований рефлексии прошлого, 

так и форм его художественной концептуализации. Отмечается, что интерес к деконструкции ме-

таисторического дискурса, доминирующий в историографической прозе рубежа веков, на совре-

менном этапе сменяется интересом к проблеме исторической памяти, выступающей как форма ре-

презентации травматического советского опыта, который воспринимается на сегодняшнем этапе 

как вариант культурной травмы. В статье выделяются основные стратегии репрезентации истори-

ческой памяти: стратегия постпамяти, стратегия дискурсивного производства прошлого и страте-

гия рефлектирующей ностальгии, фиксируется, что стратегия постпамяти оказывается наиболее 

востребованной, заявляющей о себе как в фем-прозе, так и в литературе большого канона. В целом 

можно говорить о том, что рассматриваемые тексты демонстрируют взаимодействие различных 

практик коммеморации. В романах, реализующих стратегию постпамяти, присваивание семейной 

истории оборачивается разблокировкой памяти и проработкой травматического опыта советского, 

что ложится в основу завершения идентификационных процессов повествователя/нарратора. В 

романах же, осуществляющих дискурсивное производство прошлого, а точнее – в романе Г. Яхи-

ной, обнаруживает себя формирование варианта постколониальной памяти. 
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Проблема исторического прошлого широко 

актуализируется в русской литературе рубежа 

XX–XXI вв. При этом, как отмечают П. И. Бабай 

и М. Г. Дашкевич, концепт историзма в постсо-

ветской литературе демонстрирует общеевро-

пейскую тенденцию «демонополизации концеп-

ции национального исторического нарратива, 

институциональной диффузии инстанций, 

имеющих право конструировать и аргументиро-

вать различные версии таких нарративов, и объ-

ективное дезавуирование привилегий и притяза-

ний на всякий монологизм и властную унифика-

цию» [1, с. 399], одновременно вовлекает раз-

личные интерпретации истории в процесс конст-

руирования новых идентичностей. Своеобраз-

ным подтверждением этого может служить по-

явление в русской литературе 1990–2000-х гг. 

историографической метапрозы, причем не толь-

ко в строгом жанрово-идеологическом ее выра-

жении (романистика В. Шарова и Ю. Буйды), но 

и в качестве общего языка описания истории (А. 

Королев «Голова Гоголя», В. Аксенов «Воль-

терьянцы и вольтерьянки» и т. д.). 

Объединяющим началом в этом случае ста-

новится демифологизация и деконструкция ме-

таисторического дискурса, который чаще всего 

репрезентирован «историософской матрицей 

диалектических повторов и исторических парал-

лелей» [Там же, с. 403]. Формой его художест-

венной презентации становится, по определению 

А. Эткинда, «магический историзм», представ-

ляющий «прошлое не просто как ,,другую стра-

ну“, но как страну экзотическую и неразведан-

ную, так и оставшуюся беременной нерожден-

ными альтернативами и непременными чудеса-

ми. <…> постсоветские бестселлеры попросту не 

имеют отношения к реализму: они не отражают 

и не имитируют социальную реальность магиче-

скими средствами, но проводят свои навязчивые 

эксперименты над историей. Магический исто-

ризм ближе к жанру альтернативной истории…» 

[2, с. 178]. Яркими образцами подобной художе-

ственной формы стали романы Вяч. Пьецуха 

«Роммат» (1989), А. Королева «Голова Гоголя» 

(1992), В. Аксенова «Вольтерьянцы и вольтерь-

янки» (2004). 

На современном этапе исторический нарра-

тив не просто продолжает оставаться в центре 

внимания авторов, но оказывается еще более пе-

далирован. Достаточно назвать круг текстов, в 

которых он задействован: С. Кузнецов «Хоровод 

воды» (2010), С. Самсонов «Проводник электри-

чества» (2011), М. Степанова «Памяти памяти» 

(2017), А. Филимонов «Рецепты сотворения ми-

ра» (2018), Е. Чижова «Город, написанный по 

памяти» (2019), В. Паперный «Архив Шульца» 

(2021), Ремизов «Вечная мерзлота» (2021), 

Г. Яхина «Дети мои» (2018), «Эшелон на Самар-

канд» (2021), С. Синицкая «Хроники Горбатого» 

(2023) и т. д. 

При этом, с одной стороны, обращение к ис-

торическому нарративу определяется теми же 

тенденциями, что обусловливали его в предыду-

щие два десятилетия, а с другой, характеризуется 

рядом существенных изменений как в области 

авторских идеологий, так и в сфере художест-

венных репрезентаций. Прежде всего это касает-

ся формы его концептуализации; в последнее де-

сятилетие предметом авторских рефлексий ста-

новится не собственно исторический нарратив, а 

категория исторической памяти. Причем в этом 

случае наблюдается существенное расхождение 

с историографической прозой рубежа веков, где 

категория памяти функционировала преимуще-

ственно как нарративная стратегия, декодирую-

щая метаисторический дискурс в любом его про-

явлении (подобный вариант характерен, напри-

мер, для творчества В. Шарова). 

Объяснением доминирования категории па-

мяти становится смещение интереса с рефлексии 

метаисторического дискурса к различным вари-

антам проработки советского травматического 

опыта. Во многом это связано с формированием 

одного из важных направлений современной ин-

теллектуальной мысли, исследующего характер 

сопряжения постсоветского, постколониального, 

постимперского нарративов, в рамках которого 

проблема постсоветской памяти приобретает от-

четливо выраженное травматическое содержание 

(см.: [3], [4], [5], [6]). 

Соответственно, современная художествен-

ная рефлексия истории оказывается связана пре-

имущественно со стратегиями работы с истори-

ческой памятью, среди которых можно выделить 

стратегии постпамяти (С. Степанова, Е. Чижова, 

А. Филимонов, С. Синицкая и т.д.), дискурсив-

ного производства прошлого (Г. Яхина) и реф-

лектирующей ностальгии (В. Паперный). Во всех 

этих случаях можно говорить о качественном 

изменении интерпретации советского опыта по 

сравнению с литературой рубежа веков. На пре-

дыдущем этапе доминировало восприятие совет-

ского как коллективной травмы, которая нужда-

лась в проговаривании и мемориализации (лите-

ратура свидетельства), а также становилась ча-

стью травмы постсоветского времени (М. Елиза-

ров «Мультики», «Библиотекарь», А. Терехов 

«Каменный мост» и др.). 

В последнее десятилетие советское в художе-

ственном дискурсе начинает интерпретироваться 
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как культурная травма, именно поэтому на пер-

вый план выдвигается проблема ее репрезента-

ции. Особую роль при этом начинает играть дос-

таточно широко распространенная на современ-

ном этапе поляризация дискурсивной политики 

памяти и противо(контр)памяти как противо-

стояния двух стратегий коммеморации. Комме-

моративная практика противопамяти становится 

результатом осуществления определенных прак-

тик, подрывающих властный дискурс. 

Особенностью репрезентации исторической 

памяти в текстах современной литературы ста-

новится появление тенденции остранения. В 

этом случае литература последнего десятилетия 

оказывается в равной степени противопоставле-

на как процессам фикционализации историче-

ского дискурса в литературе постмодерна, так и 

нарративтой эмпатии литературы свидетельства. 

Формами остранения может выступать чет-

кая артикуляция разности опыта поколения, пе-

режившего катастрофу и «поколения после»: 
 

«Я не пережила революцию, войну, блокаду и в 

этом смысле могу полагаться только на чужую па-

мять, которая стала частью моей. Мы, живущие в 

XXI веке, на все эти события смотрим из настоящего 

времени. Но я не думаю, что нам следует смотреть на 

историю глазами родителей, бабушек и дедушек. Да 

это и невозможно. У нас другой исторический опыт. 

В отличие от них, мы знаем, чем все закончилось и к 

чему пришло» [7]. 

 

Еще одним вариантом остранения историче-

ской памяти становится более или менее широ-

кое использование нарративного металепсиса 

(В. Паперный, С. Кузнецов). В романе В. Папер-

ного нарративный металепсис выстраивается с 

некоторой опорой на специфику нарративной ор-

ганизации автобиографического повествования, 

с характерной для нее временной дистанциро-

ванностью повествовательной инстанции и ге-

роя, хронотопической двусоставностью и внут-

ренней соотнесенностью автора, повествователя 

и героя. 

Помимо этого, эффект остранения достигает-

ся также парадоксальным совмещением акцен-

тированной исторической недостоверности бел-

летристического повествования, с одной сторо-

ны, и документальной фактологичности в мета-

текстовой структуре, с другой стороны. Беллет-

ризация истории в романе Г. Яхиной осуществ-

ляется, с одной стороны, предельно широким ис-

пользованием в тексте авантюрного хронотопа, а 

с другой, эксплуатированием системы сюжетных 

мотивов, предельно широко используемых в со-

ветской детской литературе и беллетристике. 

Во всех случаях остранение выступает спо-

собом акцентирования исторической памяти как 

культурной травмы, и, соответственно, одной из 

основных сюжетных коллизий в текстах данной 

группы становится процесс ее проработки. При 

этом в качестве некоего инварианта проработки 

культурной травмы советского можно назвать 

формирование аффилиативных структур памяти, 

напрямую участвующих в идентификационных 

процессах. В определенной степени можно гово-

рить о том, что в их формировании используются 

практики постколониального толка; здесь следу-

ет вспомнить уже цитируемую мысль А. Эткинда 

о том, что постсоветская литература рассматри-

вает прошлое как другую экзотическую и нераз-

веданную страну. Исходя из этого важно отме-

тить, что в интересующей нас группе текстов 

культурная травма советского начинает рефлек-

сироваться в контексте категории «внедомности» 

(в определении Хоми Бхабхи). 

В литературе постпамяти данная рефлексия 

«внедомности» и ее проработка в аффилиатив-

ную память выражена наиболее открыто. В со-

временной русской прозе стратегия постпамяти 

актуализирована книгой М. Степановой «Памяти 

памяти», которая позволяет сузить идеологиче-

ские предпосылки «memory studies» до работ 

Марианны Хирш, свидетельством этого стано-

вится открытое проговаривание в тексте связи с 

работами данной исследовательницы: 
 

«Я тогда читала книгу Марианны Хирш „Поколе-

ние постпамяти“ – примерно как путеводитель по 

собственной голове» [8]. 

 

Хирш в своих работах утверждает, что пост-

память «описывает отношения, которые „поко-

ление после“ выстраивает с личной, коллектив-

ной и культурной травмой тех, кто жил до них, – 

с теми переживаниями и опытом, что они „пом-

нят“ только посредством историй, изображений 

и поступков, среди которых они выросли. Но 

этот опыт был передан им так глубоко и эмоцио-

нально, что казался определяющим их воспоми-

нания» [9, с. 22]. Учитывая значимость книги 

Степановой для русского (и не только) литера-

турного контекста (книга стала лауреатом пре-

мий «НОС» и «Большая книга», немецкой пре-

мии «Мосты. Берлин» и французской «Prix 

du Meilleur Livre Étranger», шведской Берманов-

ской премии), с большой вероятностью можно 

предположить, что подход Марианны Хирш ока-

зался в литературе постпамяти преобладающим. 

Формирование аффилиативной памяти дос-

таточно часто выступает как двухэтапный про-

цесс: во-первых, он предполагает реконструкцию 
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«семейной истории», а во-вторых, восприятие ее 

как своего рода «локуса памяти». Реконструкция 

семейной истории приобретает в романах данной 

группы (не только в рамках стратегии постпамя-

ти) перформативный характер. Именно на этом 

этапе актуализируется метафорический потенци-

ал архива как отражения семейной памяти, ре-

конструкция которой предельно далека от тра-

диционного представления о документальной 

достоверности. Архив вводится в современный 

художественный дискурс иногда совершенно от-

крыто (В. Паперный «Архив Шульца»), но чаще 

более опосредованно в виде архивизации семей-

ной истории. Во всех случаях архивизация ока-

зывается способом преодоления хроникальности 

повествования, связывающейся на этом этапе с 

дискурсом официальной политики памяти. 

Как правило, архив воспринимается не как 

структурный принцип, что характерно, напри-

мер, для историографической метапрозы («Воз-

вращение в Египет» В. Шарова), а как способ ак-

центирования внимания на каналах передачи 

межпоколенческого опыта «поколению после» 

(«вторым поколением», или «поколением после», 

в узком смысле становится поколение детей, чьи 

родители пережили Холокост, а в широком оно 

включает в себя совокупность поколений, участ-

вующих в передаче культурной памяти о трав-

ме). К таким каналам могут относиться семейные 

фотографии (реальные у Е. Чижовой или вы-

мышленные у А. Филимонова), аудиозаписи 

(Е. Чижова), эпистолярии (А. Филимонов) и т. д. 

Так, в романе Е. Чижовой семья повествова-

тельницы представлена как вариант так называе-

мой женской семьи, в этом смысле перекликаясь 

с предшествующим творчеством писательницы. 

Практически открытой манифестацией этого 

становится одно из сочетаний блокадной версии 

«тайного» языка, который слышит повествова-

тельница в детстве, – «мальчикинеживут». По-

этому если женская линия родовой памяти, свя-

занная с бабушкой Дуней, Евдокией Тимофеев-

ной, прочерчивается с опорой на личный опыт 

повествовательницы, фото, аудиозаписи и т. д., 

то линия жизни второй прабабки – Марии Луки-

ничны Рябининой, презентующей «мужскую» 

часть семьи, оказывается во многом ею угады-

ваемой. 

Однако и в том случае, когда реконструкция 

памяти базируется на документе, все равно фор-

мируемая память приобретает перформативный 

характер прежде всего за счет замещения ин-

формативной функции документа коммуника-

тивной функцией в духе бартовского прочтения 

фотоснимка, когда на первый план выдвигается 

не репрезентативная, а коммуникативная приро-

да фотодокумента, фиксируемая понятием 

punctum, становящимся «примером эмоциональ-

ной связи между зрителем и образом». 

Процесс присвоения семейной памяти, ста-

новящийся проработкой категории «внедомно-

сти», завершается ее презентацией как «локуса 

памяти», отчасти соотносимого с категорией 

гибридного пространства. Замкнувшийся круг 

семейной истории (именно поэтому повествова-

тельница/нарратор апеллируют не к родителям, а 

к бабушкам/прабабушкам) становится основани-

ем для формирования аффилиативной памяти 

города/места и принадлежащих ему горожан. 

В отличие от романа Е. Чижовой и даже 

А. Филимонова, «Хроники Горбатого» С. Си-

ницкой будут демонстрировать более опосредо-

ванный вариант реализации стратегии постпамя-

ти. Во многом это связывается с достаточно ши-

роко представленной в романе карнавализиро-

ванной стихией истории, которая могла бы отсы-

лать к рубежному варианту концептуализации 

истории. Однако, в отличие от текстов В. Аксе-

нова, А. Королева, в романе С. Синицкой карна-

вализация выступает как достижение все того же 

эффекта остранения (своеобразным аналогом 

этого в «Рецептах сотворения мира» становится 

иронический дискурс). Карнавальная стихия ис-

тории, внешними свидетельством которой явля-

ется система двойников и подмен (Чудик и Зюзь-

га), становится лишь формой воплощения един-

ства семейной истории, связывающей потомков 

Фомы Горбатого и локус Выборга-Виипури. Пи-

сательница аннотировала свой роман следую-

щим образом: «…это … признание в любви к го-

роду Выборгу и всему Карельскому перешейку с 

его суровой красотой и удивительной, полной 

драматизма историей». Признание Выборга 

главным героем романа сопровождается одно-

временным акцентированием его пространства 

как пространства родового: 
 

«В XII веке шведский крестоносец Фома Горба-

тый явился в эти земли, чтобы огнем и мечом вну-

шить людям любовь к Христу, но вместо этого сам 

влюбился в язычницу – карельскую ткачиху Медве-

дицу. Они стали родоначальниками большой семьи, 

их потомки жили в Выборге-Виипури, защищали свой 

город во время Северной, Зимней и Великой Отечест-

венной войны, но в конце концов были вынуждены 

навсегда его покинуть» [10]. 

 

В текстах, реализующих стратегию дискур-

сивного производства прошлого, тенденция кон-

струирования аффилиативной памяти выражена 

еще более опосредованно. Применительно к ро-

манистике Г. Яхиной можно говорить о том, что 

идеологической основой ее произведений стано-
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вится постколониальный дискурс, который и 

оказывается определяющим в формировании 

структур аффилиативной памяти. В этом случае 

может быть достаточно показательным обраще-

ние писательницы к очень устойчивому, особен-

но в детской литературе, сюжету путешествия, 

который дает возможность развернуть драмати-

ческую картину истории, косвенно вовлекая в 

нее героев-детей (можно предположить, что на-

чало этому сюжетному изводу было положено 

повестью А. Неверова «Ташкент – город хлеб-

ный»). 

В романе Г. Яхиной разворачивание данной 

сюжетной модели происходит в рамках аван-

тюрного хронотопа как способа включения героя 

в панорамное изображение истории. Подобный 

вариант характерен для русской литературы 

1930-х гг., где он становится одним из структур-

ных принципов совмещения индивидуально-

личного и эпического планов в соцреалистиче-

ском изводе романа-эпопеи («Жизнь Клима Сам-

гина» М. Горького, «Русский лес» Л. Леонова и 

т. д.). При этом смысловой потенциал авантюр-

ного хронотопа оказывается практически невос-

требованным. «Эшелон на Самарканд» характе-

ризуется использованием всех аспектов аван-

тюрного хронотопа, выражением этого становит-

ся и дискретность сюжетного времени (движение 

«поезда Дзержинского» членится на практически 

обособленные части, в центре находится встреча 

с какими-то агентами разворачивающегося граж-

данского противостояния – белоказаки, басмачи 

и др.), и его обратимость, выражением которой 

становится акцентированный мелодраматизм. 

В противовес этому метатекстовая рамка ро-

мана декларирует установку на достоверность, в 

комментариях Г. Яхина в качестве основных ис-

точников, на которых основано повествование, 

называет семь сборников воспоминаний участ-

ников событий, подшивки газеты «Красная Тата-

рия» за 1926 г., исторические исследования, эпи-

столярии тех лет и сборник архивных материа-

лов. Более того, в ответ на скандал в соцсетях, 

разразившийся вокруг обвинений Г. Яхиной в 

плагиате, писательница откликнулась обещанием 

сделать подробные ссылки на источники (види-

мо, предполагалось, что метатекстовая структура 

будет выстроена так же, как в романе С. Синиц-

кой, снабженном ссылками на исторические ис-

следования). 

Подобное парадоксальное сочетание может 

быть объяснено размыванием границы между 

художественным и публицистическим высказы-

ванием, которое и становится основой для дис-

курсивного производства прошлого, причем в 

качестве доминантного дискурса Г. Яхина обра-

щается к уже упомянутому постколониальному 

дискурсу. Своеобразным подтверждением этого 

может служить композиционная организация 

романа, где в название глав часто выносятся от-

резки пути: «Свияжск – Урмары», «Сергач – Ар-

замас – Бузулук», «Оренбург – Аральск». В кри-

тике эта особенность комментируется как насле-

дование сюжета путешествия, апеллирующего 

как к роману А. Н. Радищева, так и к поэме 

Вен. Ерофеева. Однако представляется, что воз-

можным (и, на наш взгляд, более очевидным) 

«следом» яхинского романа становится поэма 

А. Хаирова «Казань – Курочки», с акцентиро-

ванной в ней постколониальной интенцией. 

Таким образом, можно говорить о том, что 

рассматриваемые нами тексты демонстрируют 

взаимодействие различных практик коммемора-

ции. В романах, реализующих стратегию пост-

памяти, присваивание семейной истории обора-

чивается разблокировкой памяти и проработкой 

травматического опыта советского, что ложится 

в основу завершения идентификационных про-

цессов повествователя/нарратора. В романах же, 

осуществляющих дискурсивное производство 

прошлого, а точнее – в романе Г. Яхиной, обна-

руживает себя формирование варианта постко-

лониальной памяти. 
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The article is devoted to such a phenomenon of contemporary culture as social theatre, which can be 
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theatre has a great potential for a performative twist, because along with classical and avant-garde per-

formative techniques, the theatre actively uses the techniques of ‘new documentarism’: storytelling, ver-

batim, elements of forum theatre, play-backs, theatre therapy, and others. Social theatre or theatre of so-

cial change brings to light people with mental, social, age, etc. characteristics. Along with ‘participatory 

theatre’, professional playwrights try to find new artistic (verbal and non-verbal) forms to reflect in a text, 
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a wide variety of socio-medical populations. As an example, the article analyses plays by contemporary 

authors that address the problems of inclusion, in particular, the possibilities of socialization of adoles-
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‘To Whom It May Concern’, Marta Raitses ‘I Am a Fist. I Am A-N-N-A’, Alexander Ignashov “Special 

People”. 
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Статья посвящена такому явлению современной культуры, как социальный театр, который 

можно отнести к важнейшим явлениям театрального процесса последних двух десятилетий в Рос-

сии. Социальный театр существует на границе искусства и социологических, педагогических, пси-

хологических практик. В социальном театре заложен большой потенциал перформативного пово-

рота, поскольку наряду с классическими и авангардными приемами перформативности театр ак-

тивно использует техники «нового документализма»: сторителлинг, вербатим, элементы форум-

театра, плей-беки, театротерапию и др. Социальный театр, или театр социальных изменений, вы-

водит на свет людей с особенностями психическими, социальными, возрастными и др. Наряду с 

«театром участия», профессиональные драматурги пытаются найти новые художественные (вер-

бальные и невербальные) формы, чтобы отразить в тексте, предназначенном для постановки в 

профессиональном театре, возможности развития в обществе эмпатии по отношению к самым 

разнообразным социально-медицинским группам населения. В качестве примера в статье анализи-

руются пьесы современных авторов, затрагивающие проблемы инклюзии, в частности возможно-

сти социализации подростков с особенностями, а также реализующие потенциал новой перформа-

тивности: Дана Сидерос «Всем кого касается», Марта Райцес «Я – кулак. Я А-Н-Н-А», Александр 

Игнашов «Особые люди». 
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На художественный язык современного теат-

ра и литературы (словесного материала), предна-

значенной для театра в конце XX – начале 

XXI в., повлиял так называемый «перформатив-
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ный поворот», о котором пишет Эрика Фишер-

Лихте в своей книге «Эстетика перформативно-

сти» [1]. Он значительно изменил «театральный 

ландшафт», поскольку стало очевидно, «что за-

коны существования постановок, в которых ис-

пользуются элементы ,,искусства действия“, от-

личаются от классических представлений о теат-

ральном произведении» [2, с. 172]. Театральный 

авангард начала XX в. заставлял задуматься о 

новой природе перформативности, что отражено 

в теоретических работах Вс. Мейерхольда, 

А. Таирова, С. Эйзенштейна и др. По мысли 

Мейерхольда, само по себе «эмфатическое воз-

буждение материальной сущности тела актера 

дает возможность зрителю в подлинно воспри-

нимаемом впечатлении открыть новые значения 

и стать „творцом нового смысла“» [1, с. 10]. Те-

атральное представление как «высшее представ-

ление соприсутствия зрителя и актера» [Там же, 

с. 16] легло в основу «эпического театра» 

Б. Брехта. 

Таким образом, в основе современных пер-

формативных практик лежит немиметическое 

начало, неаристотелевский театр, что позволило 

театру и сопредельным с ним видам искусства – 

драматургии, литературе для театра – обратиться 

к практикам, стоящим на границе художествен-

ного и социального, а именно к «социальному 

театру» в разнообразных формах и проявлениях. 

Социальный театр, или театр социальных из-

менений, – одно из направлений современного 

театра, как профессионального, так и любитель-

ского, привлекающее внимание к острым соци-

альным проблемам, как общим, так и частным, 

локальным. 

Проекты социального театра 2010-х гг. на-

правлены, например, на реабилитацию жителей 

маленького города после закрытия градообра-

зующего производства (совместный проект 

группы «Метод Прокофьева» и культурного цен-

тра в Наро-Фоминске), на преодоление конфлик-

та между детьми, учителями и родителями (обра-

зовательная программа «Школа счастливых пе-

дагогов», совместные лаборатории для детей и 

родителей в театральном центре «РяДом» в Тю-

мени), на работу с депрессивными настроениями 

(экспериментальная инклюзивная театральная 

площадка, театр горожан «Аулак» в Альметьев-

ске [3]). 

В XX в. многие деятели театра, педагоги, 

психологи, социологи обратили внимание на по-

тенциал перформативных искусств в области 

разного рода реабилитативных практик – меди-

цинских, социальных, политических, где утили-

тарные функции превалируют над художествен-

ными. Так возникло явление социального театра, 

первооткрывателями которого были Николай 

Евреинов, Аугусту Боал, Якоб Морено, Арпад 

Шиллинг, Ричард Шехнер и другие со своими 

теоретическими воззрениями и театральными 

практиками. 

Николай Евреинов, создатель теории «моно-

драмы», утверждал оздоровительное влияние на 

человека (как зрителя, так и актера, исполняю-

щего роль) театрального искусства и обозначил 

его как метод «театротерапии». Театротерапия, в 

свою очередь, стала социально-культурной реа-

лизацией «монодрамы» [4, с. 23]. При анализе 

метода Николая Евреинова становится очевидно, 

что театротерапия есть не что иное, как психоло-

го-педагогический подход в подготовке универ-

сального актера, благодаря чему «актеры иде-

ально претерпевают фрустрацию непризнания, 

контролируя тиранический образ путем своеоб-

разного договора» [5, с. 287]. 

Бразильский театральный режиссер Аугусту 

Боал написал книгу «Театр угнетенных», транс-

лирующую в том числе опыт работы с бедней-

шей частью населения, в первую очередь подро-

стками, помогая им преодолеть свой негативный 

опыт с помощью разного рода перформативных 

практик. Этот особый тип работы с материалом, 

предполагающий в том числе и общение с участ-

никами группы в процессе постановки, получил 

название форум-театр: «Тема всегда имеет от-

ношение к какой-либо социальной проблеме и 

так или иначе связана с угнетением, то есть по-

давлением воли одного или нескольких людей» 

[6]. Боал видел возможную революционность в 

области социальной работы в методе форум-

театра: «<…> нет смысла в театре, который не 

говорит о социальных проблематиках. В соци-

альном театре есть один основополагающий 

принцип: речь идет о включении людей абсо-

лютно разных социальных меньшинств и работе 

с этими людьми. С помощью такого театра сле-

дует передать то, о чем люди не хотят или не 

любят говорить» [7, с. 75]. 

В европейском театре 1970–90-х гг. можно 

обнаружить десятки примеров социального теат-

ра, когда экономический кризис спровоцировал 

возникновение различных театральных сооб-

ществ вроде комьюнити-театров, театров по со-

седству, народных объединений и др. вариантов 

театра, существующего на границе любительско-

го и профессионального. Социальный театр та-

ким образом создает «артизацию жизни» обык-

новенных людей, привносит в обыденную жизнь 

элементы творчества. Все это давало возмож-

ность практикам и теоретикам театра говорить о 

ризомности, нелинейности современного теат-

рального пространства. 
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В России о социальном театре заговорили в 

начале 2010-х гг., когда инклюзивные постанов-

ки вышли на «большую сцену», стали участни-

ками всероссийских фестивалей и национальной 

премии «Золотая маска». Елена Ковальская, Еле-

на Гремина, Борис Павлович и некоторые другие 

деятели современного театра в конце 1990-х гг. 

обновляли театральный процесс в России за счет 

продвижения так называемой «новой новой дра-

мы», в 2010-х гг. они же начали обновление с 

помощью социального театра, который сразу 

был определен как «полисенсорная» среда 

[Там же, с. 82]. Этот термин обозначает техники 

и методики «живой коммуникации, предпола-

гающей развитие телесно-аффективного воспри-

ятия, прежде всего, когда сопереживание участ-

ников происходит не на интеллектуальном уров-

не, а на уровне ощущений» [Там же]. 

Борис Павлович обозначил, что «критерий 

определения социального театра – это его уста-

новка, направленность <…> Социальный театр – 

это область этики, а не эстетики. То есть способ 

применения театра, его функция и целеполага-

ние» [8]. Можно сказать, что утилитарное, при-

кладное значение искусства усилилось, а худо-

жественность (художественное оформление) 

имеет значение только рядом с социальным вы-

сказыванием. В какой-то мере социальный те-

атр – это минус-искусство, поскольку цели его 

часто лежат за пределами эстетических законов. 

Наряду с «театром участия», профессиональ-

ные драматурги пытаются найти возможность 

развивать в обществе эмпатию по отношению к 

самым разнообразным инклюзивным группам 

населения, особую роль здесь играет подростко-

вая тематика. Фестивали современной драматур-

гии («Новая драма», «Ремарка» «Метадрама», 

«Диалог» и др.) предлагают новые пьесы с ярко 

выраженной социальной доминантой. Можно на-

звать ряд пьес, прозвучавших на фестивальных 

читках, написанных в содружестве с театраль-

ными коллективами: пьеса «Кто ты?» Марии Ог-

невой о внутреннем мире подростка с аутизмом, 

пьеса «Соня» Татьяны Тульчинской о девочке с 

синдромом Дауна, пьеса «Язык птиц» Дмитрия 

Данилова, затрагивающая тему коммуникации и 

взаимодействия с детьми, имеющими особенно-

сти развития. В этом ряду находятся и предло-

женные для анализа пьесы, которые давно и ус-

пешно идут на сценах страны. 

Пьеса Даны Сидерос «Всем кого касается» 

участвовала в 2018 г. в конкурсе новой драма-

тургии «Маленькая ремарка». Это довольно ти-

пичная школьная пьеса с типичными межлично-

стными конфликтами: между учителем и учени-

ками, между самими учениками, между передо-

вой учительницей и консервативным директором 

и т. д. Но в этот драматургический шаблон вкли-

ниваются необычные персонажи. Уже в первом 

действии перед уроком появляются два новых 

ученика, братья Миша и Костя. Первое знаком-

ство с будущими одноклассниками демонстри-

рует, что у братьев проблемы с вербальной ком-

муникацией: Миша разговаривает, хоть и не-

охотно, а Костя – нет («нет» – это единственное 

слово, которое он произносит). Вообще появле-

ние этих учеников само по себе видится стран-

ным, поскольку они не подходят под контингент 

престижной школы ни по возрасту, ни по соци-

альному статусу, ни по успеваемости. Это свое-

образное вторжение «чужих», «других» в нала-

женный мирок школы, которое приводит в за-

мешательство одноклассников, учительницу, ди-

ректора. Для того чтобы подчеркнуть это тре-

вожное настроение в школе, время от времени (в 

течение всей пьесы как рефрен) звучит сигнал 

учебной тревоги. 

В тексте присутствует многократно смысло-

вая рамка, связанная с диковинным языком жес-

тов Миши и Кости – это не традиционный язык 

глухонемых, это язык касаний, иногда довольно 

фамильярных. Название пьесы «Всем кого каса-

ется» (без знака препинания) без труда расшиф-

ровывается: постоянно речь идет о языке каса-

ний и о включенности в чужую эмоцию, пробле-

му. В начале пьесы традиционно приводится 

список действующих лиц с пояснениями, как 

«звучат» их имена на языке касаний: 
 

«Миша – брат Кости, он же [положить ладонь на 

горло, тронуть пальцами ухо] 

Костя – брат Миши, он же [положить ладонь на 

живот, тронуть за подбородок] 

Семен – он же [хлопнуть по подбородку снизу]» 

[9]. 

 

В конце пьесы читатель/зритель видит раз-

решение конфликта, поскольку и одноклассники, 

и учительница Софья Алексеевна осваивают этот 

новый для себя язык касаний и вступают в новый 

тип коммуникации. Этот финал дополняется (как 

раз для читателей/зрителей) «Совершенно не-

нужным приложением», своеобразным словарем, 

но не для того, чтобы понимать коммуникацию в 

пьесе, – он для всех, кто хочет понимать своих 

близких и друзей. 

На первый взгляд, в пьесе возникает вполне 

традиционный конфликт между «своими», уче-

никами десятого или одиннадцатого класса в 

школе, где «класс, коридор, учительская, все 

удивительной красоты» [Там же], и новопри-

бывшими – так ни на кого не похожими «чужи-

ми», с принципиально другой коммуникативной 
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системой, связанной не с ментальным, а так-

тильным общением. Это и для читате-

лей/зрителей выглядит поначалу диковато, тем 

более что язык касаний не обладает выразитель-

ной перформативностью в театральной интер-

претации. Тактильная система касаний – это не 

попытка что-то сказать о себе и мире с помощью 

звуков, а возможность своего рода понять тепло, 

энергетику, эмоциональный настрой другого че-

ловека: 
 

«Гузель. (тяжело вздохнув) Миша и Костя, пожа-

луйста, расскажите о себе, нам бы очень хотелось по-

слушать. 

Софья Алексеевна. Спасибо. 

Миша. Я не знаю, что рассказывать. 

Гузель. А Костя? 

Миша. [трогает Костю за плечо, потом касается 

его подбородка] 

Костя. [кладет ладонь себе на живот, трогает Ми-

шу за висок, хватает за запястье] 

Миша. [трогает Костю за ухо, касается кончика 

его носа] 

Костя. [держит Мишу за запястье, свободную ла-

донь аккуратно кладет ему на горло, отпускает] 

В классе поднимается ропот. 

Лиза. (с места) Вот что это щас было? 

Семен. Пантомима „Молилась ли ты на ночь, 

Дездемона!“» [Там же]. 

 

«Чужие», «другие» Миша и Костя появляют-

ся в благополучном мире престижной школы, 

чтобы вызвать тревогу: все ли в порядке с нашим 

эмоциональным общением, с нашей близостью. 

Поэтому первоначальное противостояние между 

новичками и одноклассниками мнимое, на самом 

деле странные ребята, пришедшие в новый класс, 

испытывают, инициируют подростков, давая им 

возможность освоить новую человеческую ком-

муникацию. 

Пьеса Марты Райнес «Я – КУЛАК. Я – А-Н-

Н-А» была представлена на той же «Маленькой 

ремарке», что и предыдущая в 2018 г. Это исто-

рия глухой от рождения девочки Анны. Она 

представлена как внутренний монолог, вернее 

диалог Анны и внутреннего голоса Анны, пере-

биваемый сценками-иллюстрациями столкнове-

ний девочки с окружающими ее людьми, выска-

зывания которых сведены к минимуму, ведь Ан-

на все равно их не слышит. 

Обращает на себя внимание афиша пьесы. 

Большинство персонажей (взрослых женщин) 

характеризуются и отличаются друг от друга 

только помадой: у мамы – цвета марганцовки, у 

сурдолога – цвета кирпича, у учительницы – цве-

та пожарной машины и т. д. Героиня читает по 

губам и поэтому губы/помада становятся доми-

нирующей частью человека. Анна учится в 

обычной школе, она показательная инклюзивная 

ученица. Для нее это пытка, издевательства од-

ноклассников, одиночество. Родные ждут от де-

вочки чудесных метаморфоз, чтобы ребенок на-

конец-то оправдал их ожидания. 
 

«ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС А-Н-Н-Ы и А-Н-Н-А: 

почему глухого ребенка обязательно „научить“ бол-

тать? Почему бы не научить меня рисовать? Или пан-

томиме? Или верховой езде?» [10]. 

 

Героиня представлена как «двенадцатилет-

няя глухая девочка с выразительными руками и 

неярким лицом». Она сразу заявляет о себе и по-

том повторяет как рефрен «Я – Анна. Я кулак» 

[Там же], представляя собой своеобразную ду-

альность – сила (кулак) и уязвимость (Анна). 

Соседка Анастасия – «девушка с ретро при-

ческой ракушкой и губами за черной вуалью» – 

единственная, кто общается с Анной, поскольку 

она так погружена в свою личную жизнь, что 

даже не успела заметить, что девочка глухая. 

Уезжая, она оставляет Анне аквариум с рыбкой. 

Рыбка обозначена в списке действующих лиц: 

Джек Лондон – рыбка, золотой веерохвост. Вот 

тут девочка и обретает настоящего друга, такого 

же молчаливого, но верного. Анна мечтает, что 

душа американского писателя поселилась в этой 

маленькой рыбке. Она хочет показать Джеку его 

Великую Родину, и они отправляются в путеше-

ствие к Тихому океану. 

Такое разделение главной героини на Анну 

внешнюю и Анну внутреннюю дает возможность 

не только показать внешние, периферийные, не 

влияющие на внутренний мир девочки столкно-

вения с окружающими, но и развернуть движе-

ние к самопознанию, к открытию личностной 

идентичности через борения с самой собой. Мир 

жестов, в котором живет Анна, вербализуется 

(но и существует на уровне жестового языка глу-

хонемых), потому что в жестах раскрывается 

свой подтекст, не меньший, чем в словах. 

Пьеса «Особые люди» Александра Игнашова 

была написана в 2014 г. на основе документаль-

ного материала – записей интервью с родителя-

ми детей-аутистов, их дневниковых записей, бе-

сед с врачами-психологами, психиатрами, то есть 

обработанного вербатима. Пьеса рассказывает о 

тех, кто столкнулся с большим жизненным ис-

пытанием, появлением в семье аутичных детей. 

Драматург вводит функциональные наимено-

вания персонажей: 
 

«Женщина из Фонда. Отец, 45 лет, предпринима-

тель из провинции. Мать, его жена. Сын, их сын, ау-

тист. Девушка, 35 лет, выглядит молодо. Юноша, ее 
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муж. Дочь, их дочь, аутистка. Сестра, 30 лет, трою-

родная сестра Юноши. Референт мэра» [11]. 

 

Пьеса состоит из 17 фрагментов. Каждый из 

них – это чья-то история, представленная в виде 

монолога или диалога (она может быть сквозной, 

к ней будут возвращаться в течение всей пьесы), 

либо отдельные случаи столкновений с пробле-

мой аутизма. Взрослые – персонажи реальные, 

узнаваемые, ситуации, в которые они попадают, 

вполне бытовые, повседневные, хоть и драма-

тичные. То есть это взгляд на аутизм извне. А 

вот дети-аутисты представлены как некие ска-

зочные существа. В пьесе и спектаклях, по ней 

поставленных, они присутствуют как звучащие 

за сценой голоса. Эти голоса становятся пере-

бивками (своего рода интермедией) между сце-

нами. Здесь чередуются голоса «особых» детей и 

обыкновенных взрослых. 

С одной стороны, пьеса «Особые люди» ак-

туальна в контексте современных обсуждений 

инклюзии, прав людей с особенностями и соци-

альной справедливости. А с другой стороны, об-

разное решение «особых людей» на сцене позво-

ляет показать не столько их физические особен-

ности, сколько неповторимый внутренний мир. 

В результате важным критерием в оценке 

спектакля в аспекте «перформативного поворо-

та» является не столько форма его подачи (она 

может иметь свойства ритуала или зрелища, ока-

заться бессмысленным повторением отдельных 

актов или одновременно идущих на разных пло-

щадках действий, вынуждающих зрителей выби-

рать объект наблюдения), сколько процесс инте-

ракции между участниками. Речь идет об изме-

нении формы коммуникации со зрителем, благо-

даря которой спектакль превращается в со-

бытие. Социальный театр дает возможность та-

кого события. 

Драматургические тексты, предназначенные 

для визуализации на сцене, несут в себе большой 

запас перформативности. «Перформативный по-

ворот» в социальном театре проявляется в «раз-

рушении» четвертой стены, особом типе инте-

рактивности, в создании неповторимых и не-

предсказуемых событий на сцене, в звуковом ас-

пекте (звуковые пространства и голоса) и вре-

менном аспекте (ритм), пространственном ос-

воении актерами пространства через язык жес-

тов. Социальные проблемы заставляют искать 

новую художественность. 
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TRADITIONS OF “THE KAILYARD SCHOOL”  

IN ROSAMUNDE PILCHER’S NOVELS 
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The article examines the novels of the contemporary English writer Rosamunde Pilcher (1924–2019) 

in terms of continuing the “Kailyard school” tradition. This literary phenomenon appeared in Scottish lit-

erature at the end of the 19
th

 century and gained popularity at the turn of the 19
th

–20
th

 centuries. However, 

it was immediately criticized by its contemporaries, in particular, by Hugh MacDiarmid (1892–1978), one 

of the most prominent representatives of Scottish literature of the early 20
th

 century, a constitutor of the 

“Scottish Renaissance”. Thus, the “Kailyard school” was accused of creating an overly romanticized and 

idealized image of Scotland, without revealing the social and political problems that the Scottish commu-

nity had to face. References to the traditions of Kailyardism can also be noted in such works by R. Pilcher 

as “Snow in April” (1972), “Wild Mountain Thyme” (1979), “September” (1990) and others. Their action 

takes place in the Scottish countryside. As in the case of the Kailyard literature, these works are character-

ized by an idyllic chronotope, atemporality, an emphasis on the moralizing principle based on the reli-

gious consciousness attributed to the Scots. In addition, the writer addresses the stereotypes common 

among the English about the Scots and Scotland. 
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В статье рассматривается творчество современной английской писательницы Розамунды Пил-

чер (1924–2019) с точки зрения продолжения традиции «литературы Кайльярда»
1
. Данное литера-

турное явление появилось в шотландской литературе в конце XIX века и обрело популярность на 

рубеже XIX–XX вв., однако сразу же подверглось критике со стороны современников, в частности 

одного из самых ярких представителей шотландской литературы начала ХХ века, представителя 

«шотландского Возрождения» Хью МакДиармида (1892–1978). Так, авторов «литературы Кай-

льярда» обвиняли в том, что они создают чрезмерно романтизированный и идеализированный об-

раз Шотландии, не раскрывая социальную и политическую проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться шотландскому сообществу. Отсылки к традициям этого жанра можно отметить и в 

таких произведениях современной английской писательницы Р. Пилчер, как «Снег в апреле» 

(“Snow in April“, 1972), «Дикий горный тимьян» (“Wild Mountain Thyme“, 1979), «Сентябрь» 

(“September“, 1990) и др., действие которых происходит в шотландской сельской местности. Как и 

в случае с «литературой Кайльярда», для этих произведений характерны идиллический хронотоп, 

атемпоральность, акцент на морализаторском начале, основанном на религиозном сознании, при-

писываемом шотландцам. Кроме того, писательница обращается к распространенным среди анг-

личан стереотипам о шотландцах и Шотландии. 

 

Ключевые слова: английская литература, Шотландия, «литература Кайльярда», национальная 

идентичность, Розамунда Пилчер 
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1
 В англоязычном литературоведении чаще используется термин «Kailyard school», но встречается и вариант 

«Kailyard literature». На сегодняшний день данный термин не переведен на русский язык, поэтому мы исполь-

зуем дословный перевод второй версии.  
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На рубеже XIX–XX вв. Шотландия пережива-

ет мощную индустриализацию и урбанизацию, 

что приводит к трансформации социальной струк-

туры региона. Большое количество сельских жи-

телей в поисках работы отправляются в крупные 

города, однако сохраняют прежний образ мышле-

ния, что порождает некоторую ностальгию по 

старому укладу жизни. Это, в свою очередь, при-

водит к возникновению культурного запроса на 

литературные произведения, посвященные сель-

ской жизни, воспевающие простые радости: труд 

на земле, семейные ценности, скромный быт. От-

ветом на это стало зарождение в шотландской ли-

тературе жанра, получившего название «литера-

тура Кайльярда» (Kailyard school), который идеа-

лизирует доиндустриальную Шотландию, а также 

ратует за возрождение моральных норм XIX века. 

Эти произведения, как правило, представляли со-

бой небольшие сентиментальные или юмористи-

ческие истории, воспевающие ностальгические 

ценности простого сельского существования: 

смирение, скромность, порядочность, общность, 

набожность, бедность и т. д. Также для «литера-

туры Кайльярда» был характерен типичный набор 

персонажей, состоящий из крестьян, говорящих 

на шотландском диалекте, и своеобразных «ин-

теллигентных» посредников между ними и чита-

телями (чаще всего, это врач, учитель или чинов-

ник). 

Сам термин впервые был использован в ста-

тье, опубликованной в апреле 1895 года в изда-

нии New Review, Дж. Х. Милларом и, скорее, 

имел саркастический характер, так как автор в 

своей статье критикует подобного рода литера-

турные произведения [1]. Название жанра проис-

ходит от шотландского «kailyaird» или 

«kailyard», что означает небольшую капустную 

грядку, однако именно это название вошло в 

употребление не только в качестве пренебрежи-

тельной характеристики, но и в качестве литера-

туроведческого термина [2],[3], [4]. Среди самых 

известных представителей этого жанра можно 

назвать Яна Макларена («Beside the Bonnie Briar 

Bush»), С. Р. Крокета («The Stickit Minister») и 

Дж. М. Барри («Auld Licht Idylls», «A Window in 

Thrums»). Несмотря на то, что такие яркие фигу-

ры шотландского литературного истеблишмента, 

как Джордж Дуглас Браун (1869-1902) и Хью 

МакДиармид (1892–1978), были ярыми критика-

ми «литературы Кайльярда», исследователи счи-

тают, что в ней находит отражение шотландский 

дуализм, а также основы шотландскости, кото-

рые были представлены еще в произведениях В. 

Скотта и Р. Бернса [5, с. 42]. В то же время 

именно «литература Кайльярда» во многом стала 

основой репрезентации и актуализации того на-

бора стереотипов о Шотландии, который востре-

бован в современной массовой литературе, осо-

бенно в сентиментальных романах. 

Одним из авторов, который активно обраща-

ется к традициям «литературы Кайльярда» сего-

дня, является Розамунда Пилчер (1924–2019), 

британская писательница, известная благодаря 

своим романам, ориентированным на аудиторию, 

интересующуюся семейными драмами, любов-

ными историями и не слишком сложными сю-

жетными коллизиями. Начиная с 1940-х годов до 

своей смерти, писательница вместе с семьей 

проживала в Шотландии, которая довольно часто 

становилась местом действия ее произведений, 

среди которых «Снег в апреле» (Snow in April, 

1972), «Дикий горный тимьян» (Wild Mountain 

Thyme, 1979), «Сентябрь» (September, 1990), «В 

канун Рождества» (Winter Solstice, 2000) и др. 

Более того, многие ее романы также отражают 

особенности шотландской идентичности, затра-

гивают темы провинциальной шотландской жиз-

ни, традиций и местной культуры, что позволяет 

говорить о влиянии на ее творчество «литерату-

ры Кайльярда». 

В первую очередь, это проявляется в выборе 

места действия. Как и в романах Дж. М. Барри, 

С. Р. Крокета и др., действие романов Пилчер 

происходит в маленьких шотландских поселени-

ях, отдаленных от цивилизации поместьях. Тако-

выми, в частности, являются деревушка Сазер-

ленд в романе «В канун Рождества», усадьба 

Крой в «Сентябре» или Бенхойл в «Диком гор-

ном тимьяне». С одной стороны, все они пред-

ставлены в довольно стереотипном и романтиче-

ском ключе: большие старинные особняки, 

имеющие многовековую историю и принадле-

жащие представителям уважаемой в округе се-

мьи, или же небольшие деревни, населенные 

дружелюбным и гостеприимным сообществом, 

живущим в небольших коттеджах, которые буд-

то являются описанием фотографий из реклам-

ных брошюр: На ферме Дейви Гатри горел свет, 

а на дальнем берегу озера виднелся Бенхойл, ог-

ражденный шеренгой сосен; их иссиня-черный 

силуэт выделялся на фоне заснеженных склонов 

гор… это был его дом и единственное место на 

земле, где он всегда хотел жить [6]. Обращение 

к таким узнаваемым пространственным образам 

сближает произведения Р. Пилчер с «литерату-

рой Кайльярда», адресованной, в первую оче-

редь, выходцам из сельской местности, скучав-

шим и ностальгировавшим по прежнему образу 

жизни. Идеализация сельской Шотландии реали-

зуется и посредством включения в произведения 

ретроспективного компонента. Так, практически 

в каждом упомянутом нами выше произведении 
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герои вспоминают детство и юность, проведен-

ные в этих местах, представляя это в качестве 

одного из самых счастливых периодов в жизни: 

Мысленно он возвращался к другим гостям, дру-

гим детям. К себе и своим братьям, когда они 

были маленькими, их друзьям, а потом к много-

численным племянникам и племянницам Люси 

[Там же]. С другой стороны, Р. Пилчер в своих 

произведениях не оставляет без внимания и со-

циальные вопросы, что рассматривается в каче-

стве одной из главных качеств современной 

шотландской литературы [7]. Так, герои произ-

ведения сталкиваются с необходимостью сдавать 

семейный особняк в аренду туристам («Сен-

тябрь»), распродавать земли, так как не могут на 

ней работать («Снег в апреле» и «Дикий горный 

тимьян») и т. д. Конечно, согласно канонам жан-

ра, в финале происходит счастливое разрешение 

всех проблем, однако сама постановка вопроса 

уже выделяет творчество Пилчер из ряда подоб-

ного рода литературы. 

Еще одна характерная черта «литературы 

Кайльярда», к которой обращается писательница, 

– атемпоральность с элементами ретроспекции: 
 

Но «литература Кайльярда» против перемен, и, 

когда она смотрит в прошлое – обычно на одно поко-

ление назад, – она описывает вневременное затишье 

изолированных сельских общин, чьи драмы вращают-

ся вокруг священника или учителя – прибытия, отъез-

ды, свадьбы, похороны и другие мелкие события. На-

до признать, что эти темы характерны шотландской 

традиции чувствительного и домашнего реализма, но 

он, к сожалению, превратился в сентиментальный 

поджанр (перевод наш – З. З.) [8, с. 315]. 

 

Действительно, при чтении произведений Р. 

Пилчер довольно сложно понять, в какое время 

происходит действие: в романах почти не упо-

минаются исторические события, имена медий-

ных персон, что могло бы дать общее представ-

ление об историческом контексте. Даже одежда, 

описанию которой в романах уделяется большое 

внимание, не полностью раскрывает этой тайны: 

Она сделала новую прическу и одета была, как 

видно, по последней моде: черные брюки, сапфи-

ровая блузка и длиннющий, чуть ли не до щико-

лоток, плащ [9]. Лишь указание даты письма в 

«Диком горном тимьяне», а также упоминание 

об участии Арчи в североирландском конфликте 

в «Сентябре» позволяют определить время дей-

ствия как 60-80-гг. ХХ века. Тем не менее, мо-

ральные принципы, описываемые в романах, 

скорее, тяготеют к викторианскому представле-

нию о дозволенности и недозволенности. Герои, 

в основном, являются носителями консерватив-

ного взгляда на жизнь, что, впрочем, не является 

предметом критики, наоборот, приобретает по-

ложительную авторскую оценку. Это отражается 

и в сюжетных решениях: как и в «литературе 

Кайльярда», в финале достойные герои Пилчер 

получают вознаграждение, а отрицательные пер-

сонажи (если их так можно назвать, так как у 

Пилчер они, скорее всего, лишь являются носи-

телями чуждой системы ценностей) остаются ни 

с чем. Как отмечает И. Кэмпбелл, одной из ха-

рактерных черт «литературы Кайльярда» также 

является наличие «счастливого финала» для тех 

персонажей, которые их заслуживают [10, с. 87]. 

В целом, это можно связать со значимым местом 

в жизни шотландского общества христианской 

морали, так как Шотландия является религиоз-

ным регионом, где довольно строго соблюдают 

кальвинистские постулаты, так как кальвинизм 

был основой ключевых институтов, посредством 

которых формировалась шотландская идентич-

ность и благодаря которым она сохраняла свою 

самобытность. [11, с. 37]. Поэтому неслучайно в 

романах Р. Пилчер уделяется внимание данному 

аспекту шотландской сельской жизни. Так, в 

«Сентябре» благотворительная деятельность при 

церкви занимает большое место в жизни жителей 

Кроя и Балдена, в романе «В канун Рождества» 

именно священник оказывает поддержку Оскару 

в переживании смерти жены: Оскар, все нала-

дится. Благодаря вашей профессии церковь все-

гда была значительной частью вашей жизни, и 

вы так же хорошо знакомы с великими библей-

скими постулатами жизни и смерти, как и я 

[12]. Кроме того, церковь видна из окна дома 

Оскара и Эльфрилы, что изначально вызывало 

неприятие героев. Однако постепенно она пре-

вращается в неотъемлемую часть пейзажа, ста-

новясь воплощением покоя и умиротворения. 

Кроме того, именно вокруг посещения церкви 

cтроится жизнь всего Сазерленда, что создает 

эффект цикличности, характерной для идилличе-

ской литературы. 

Помимо религиозных праздников, и в «лите-

ратуре Кайльярда», и в романах Р. Пилчер боль-

шой акцент делается на традициях и обычаях, 

распространенных в шотландской провинции. 

Так, весь сюжет «Сентября» строится вокруг 

большого бала, который актуализирует мотив 

ностальгии по прежнему образу жизни. Герои 

будто снова оказываются в своей юности, и это 

позволяет им пересмотреть свои взгляды на мир. 

Так, Арчи преодолевает свое посттравматиче-

ское расстройство, Эдмунд отказывается от про-

шлой страсти ради семьи, а Изабел принимает 

свою старость. Значимость этого события под-

черкивается и тем, что благодаря ему восстанав-

ливаются утраченные связи между членами се-
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мьи, а это, в свою очередь, отсылает читателя к 

клановой системе шотландского общества. Кро-

ме того, во всех указанных романах многократно 

упоминаются такие стереотипные элементы 

шотландской сельской повседневности, как охо-

та, рыбалка, посещение ярмарок и вечернее вре-

мяпровождение перед камином. Все они выпол-

няют три основные функции: символизируют 

связь с прошлым; создают чувство единения для 

героев; усиливают контраст между суетой со-

временной городской жизни и гармонией «веч-

ной» сельской Шотландии. 

Последнюю функцию в произведениях Пил-

чер реализуют и пейзажные зарисовки. Все они 

представлены в романтическом ключе: Эта рав-

нина с широкими полосами темного вереска и 

заплатами пожухлой травы простиралась во 

все стороны, насколько хватало глаз; то тут, 

то там виднелись зияющие торфяные выемки и 

мрачные глазницы болот [6]. Здесь также можно 

увидеть влияние «литературы Кайльярда», одна-

ко именно такой подход к репрезентации образа 

Шотландии становился предметом критики и, 

согласно словам исследователя Дж. Миллара, 

привел к созданию ложного образа Шотландии 

[1, с. 384]. 

Это же настроение передается и жителям 

этих шотландских поселений. Пилчер наделяет 

их такими чертами шотландского национального 

характера, как некоторая жесткость, грубость, но 

в то же время подчеркивает их мудрость и госте-

приимство. Таким образом, в произведениях на-

ходит отражение и «каледонская антисизигия», 

ставшая основой шотландского мировоззрения. 

Особенно ярко эти качества проявляются в кон-

трасте с «чужими». Жители больших городов, а 

также иностранцы (в основном, американцы) в 

романах Пилчер сначала кажутся рациональны-

ми и циничными, но под влиянием Шотландии и 

ее жителей постепенно лишаются этих качеств, 

обретая душевную гармонию. Так происходит с 

Вирджинией, Таккером и Ноэлем в «Сентябре», 

Каролиной в «Снеге в апреле», Викторией в 

«Диком горном тимьяне», Эльфридой «В кануне 

Рождества». Постепенно они теряют статус «чу-

жих», становясь частью созданного автором 

шотландского мира. 

Таким образом, в своих произведениях Роза-

мунда Пилчер обращается к традициям «литера-

туры Кайльярда», популярной в Шотландии на 

рубеже XIX–XX вв. Писательница использует 

приемы и сюжетные решения, характерные для 

произведений этого жанра. Местом действия ее 

романов становятся провинциальные шотланд-

ские поселения, исключенные из общего потока 

времени. Сюжет разворачивается чаще всего во-

круг приезда «чужих», которые в дальнейшем 

превращаются в «своих» и становятся частью 

шотландского сообщества. Романы Р. Пилчер 

отличаются также дидактичностью, которая ба-

зируется на христианской морали. Кроме того, 

писательница изображает в своих произведениях 

национальные образы, подчеркивая двойствен-

ность шотландского национального характера. 

Сельская Шотландия здесь становится воплоще-

нием гармонии, что проявляется прежде всего в 

ее природе, изображенной, впрочем, стереотип-

но. 
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poetess N. Lvova. Special attention is paid to the mosaic character of the author’s narrative, where docu-

mentary facts are intertwined with fiction techniques. The study is based on the concept of the “ego doc-
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«Записки (1881–1916)» Б. А. Садовского рассматриваются в статье как многогранный текст, со-

четающий черты семейной хроники, художественной биографии и летописи повседневности, что по-

зволяет отнести его к категории «эго-документов». Автор анализирует структуру произведения, со-

стоящего из семи частей, каждая из которых охватывает определенный период жизни Б. А. Садов-

ского, и отмечает его стилистические особенности: баланс между документальной точностью (даты, 

исторические факты) и художественной образностью (бытовые детали, элементы сказа, анекдоты). 

Подчеркивается, что «Записки (1881–1916)» интегрируют личное и историческое, уравнивая значи-

мость общественных событий и частных историй. В тексте присутствуют упоминания ключевых фи-

гур Серебряного века (В. Брюсов, К. Бальмонт), а также трагических судеб, таких как самоубийство 

поэтессы Н. Г. Львовой. Особое внимание уделяется авторской мозаичности повествования, где до-

кументальные факты переплетаются с художественными приемами. Исследование опирается на 

концепцию «эго-документа» (Ж. Прессер, А. Н. Кравцов), подчеркивая, что «Записки (1881–1916)» 

Б. А. Садовского служат примером синтеза мемуарного, автобиографического и биографического 

жанров. Работа вносит вклад в дискуссию о природе эго-документов, демонстрируя, как личный 

опыт автора становится частью историко-культурного контекста рубежа XIX–XX веков. 

 

Ключевые слова: эго-документ, повседневность, художественное, документальное, частное и 

историческое 
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Литературное наследие Б. А. Садовского от-

личается родовым и жанровым разнообразием. 

На рубеже ХIX–ХХ вв. он был известен и попу-

лярен как поэт, писатель, драматург и критик, 

имел репутацию виртуозного стилизатора и мис-

тификатора. Вспоминая 1913 г., он писал о себе: 
 

«Теперь я был признанный писатель с безукориз-

ненным именем. Все редакции передо мной откры-

лись» [1, с. 172]. 

 

В. Ходасевич в статье «Памяти Б. А. Садов-

ского» отмечал: «<…> Садовской  поэт более 

девятнадцатого столетия, нежели двадцатого. 

130 
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<…> Садовской был правдив. А быть правдивым 

поэту труднее, чем об этом принято думать» [2]. 

Высокую оценку прозе Б. А. Садовского дал 

С. Бобров в рецензии на его поэтический сбор-

ник 1914 г. «Самовар»: «<…> Садовской поста-

вил себя в ряды лучших наших стилизаторов» [3, 

с. 301.] 

Среди почти десятка романов, сборников 

стихов и критических статей, повестей и расска-

зов особое место в творчестве Б. А. Садовского 

занимают «Записки (1881–1916)». 

Первые сведения о «Записках (1881–1916)» 

появились в 1921 г. в журнале «Вестник литера-

туры», а в 1991 г. «Записки (1881–1916)» вошли 

в электронное научное издание «Российский Ар-

хив: История Отечества в свидетельствах и до-

кументах ХVIII–ХХ вв.». В научной литературе 

«Записки (1881–1916)» частично проанализиро-

ваны в работах Ю. А. Изумрудова [4], [5], 

С. В. Шумихина [6] и упомянуты в публикациях 

М. Д. Эльзона [7], [8], И. А. Андреевой [9], 

Р. Л. Щербакова [10]. 

«Записки (1881–1916)» Б. А. Садовского в 

заметках и письмах современников писателя ча-

ще всего называются «воспоминаниями» 

(Г. Шмерельсон [11]), мемуарами (М. А. Цявлов-

ский [12], В. А. Мануйлов [12]), у современных 

исследователей  художественной биографией 

(И. А. Андреева [9]). На наш взгляд, «Записки 

(1881–1916)» представляют собой попытку соз-

дать одновременно и семейную хронику, и ху-

дожественную биографию, и летопись повсе-

дневности, что делает возможным применение к 

этому тексту понятия «эго-документ». 

В научной практике термин «эго-документ» 

стал использоваться благодаря профессору 

Ж. Прессеру (Jacques Presser). Как утверждает 

Е. Г. Местергази [13], «эго-документ» обобщает 

в себе такие документально-художественные 

разновидности, как дневники, записные книжки, 

письма, автобиографии, биографии и мемуары. 

Разработка понятия «эго-документ» в современ-

ном литературоведении пока продолжается. 

Вслед за А. Н. Кравцовым в нашем исследовании 

эго-документ включает в себя «обобщающее по-

нятие мемуаров, автобиографии и биографии как 

документально-художественных произведений» 

[14]. В структуре эго-документа исследователь 

выделяет присутствие прямого авторского вы-

сказывания, соответствие позиции рассказчика 

позиции автора, субъективности мировосприятия 

предельной субъективности высказывания, ра-

венство анализа действительности ее художест-

венному образу, наличие имен исторических 

персонажей, сочетание разговорного и литера-

турного языка, интертекстуальность. Все эти ха-

рактеристики в полной мере свойственны «За-

пискам (1881–1916)» Б. А. Садовского. 

«Записки (1881–1916)» состоят из семи час-

тей, каждая из которых посвящена определенно-

му периоду жизни их автора, отличаются точно-

стью деталей, объективизмом изложения, особой 

стилистикой. Биографическое время, обозначен-

ное в заголовочном комплексе, охватывает пери-

од с года рождения автора (1881) до предрево-

люционного 1916 г. Историческое же время, 

описанное в «Записках», начинается с 16 октября 

1822 г. («Дед моя Яков Алексеевич Садовский ро-

дился 16 октября 1822 года» [1, с. 108]) и закан-

чивается примерно 16 декабря 1916 г. («было не-

дели за две до убийства Распутина» [Там же, 

с. 180]). 

«Записки (1881–1916)», с одной стороны, 

изобилуют датами и историческими (государст-

венными, общественными) фактами, то есть пре-

тендуют на достоверность, с другой стороны, на-

сыщены бытовыми подробностям, незначитель-

ными событиями из жизни частных людей (это 

можно квалифицировать как сказ, слух, сплетня, 

анекдот), что, в свою очередь, ставит их под со-

мнение. 

Сочетание подлинного и вымышленного, до-

кументального и художественного передает об-

щий дух времени, то особое течение жизни, в ко-

тором реальное перемежается (сосуществует) с 

выдуманным, нередко анекдотическим. 

«Записки (1881–1916)», несмотря на пись-

менный характер, имеют установку на устную 

речь, на сказ, с характерными словами, местны-

ми выражениями, идеоматикой и фразеологиз-

мами, в том числе анахроническими. Автор не-

редко ссылается на рассказчиков, предположи-

тельно известных читателю или только самому 

автору. Например, приводятся четыре истории 

85-летнего садовника Гаврилы с сохранением 

особенностей устного народного повествования: 

о разбойниках из Жигулевских лесов, имеющих 

ковер-самолет, и Стеньке Разине, которого эти 

разбойники и утопили вместе «с девкой» 

[Там же, с. 132], что он любил; о самарском при-

казчике, убившем шестерых разбойников, оправ-

данном сенаторами и награжденном ими 

100 рублями; о царе Николае Павловиче, которо-

го в толпе испачкали мукой, а он не только не 

рассердился, но и остроумно ответил, что это 

хлеб, чем и поразил рассказчика; о первых паро-

ходах. 

Для стиля «Записок (1881–1916)» характерны 

такие выражения, в которых уравнивается исто-

рическое и личное: 
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«20 июля 1914 г., в самый день объявления войны 

с немцами, скончалась в Щербинке бабушка Лизавета 

Александровна» (здесь и далее курсив наш. – Н. К.) 

[Там же, с. 177]; 

 

историческое и незначительное: 
 

«27 января 1904 года вечером, в день объявления 

японской войны, некто Полевой читал в университет-

ском кружке свою драму ,,Русское богатырство“. Де-

сятка четыре студента <…> слушали завывающее 

чтение дубовых стихов» [Там же, с. 151]; 

 

общечеловеческое и частное: 
 

«Раз Петр Иванович показал моему отцу фамиль-

ную драгоценность Приклонских: сребреник, один из 

тех, за которых продал Христа Иуда» [Там же, с. 

114]. 

 

«Записки (1881–1916)» содержат упоминания 

множества известных людей (исторических пер-

сонажей): царей (Николай I, Николай II, Алек-

сандр II и др.), философов (С. Н. Трубецкой, 

В. В. Розанов и др.), литераторов (Пушкин, Лер-

монтов, Фет, Тургенев, Толстой, Чуковский, 

Бальмонт, Брюсов, Блок, Вяч. Иванов и др.), изда-

телей (П. И. Бартенев, Н. П. Рябушинский и др.), 

политиков (Витте), художников (И. Е. Репин, Се-

ров и др.), общественных деятелей, иногда с под-

робностями их личной жизни, частными история-

ми и случаями, и множества случайных лиц (слуг, 

прохожих, торговцев и т. д.). «Записки (1881–

1916)» производят впечатление источника для со-

ставления биографии деятелей культуры конца 

XIX – начала ХХ в. Например, повествователь 

подробно останавливается на описании внешнего 

вида, образа жизни и мыслей, ценностной карти-

ны мира Петра Ивановича Бартенева – историка, 

пушкиноведа, издателя журнала «Русский архив», 

а также Николая Николаевича Черногубова – ли-

тературоведа, коллекционера, исследователя жиз-

ни и творчества А. А. Фета, собравшего большую 

коллекцию его материалов, сотрудника Третья-

ковской галереи. И таких примеров немало. 

Значительное место в «Записках (1881–

1916)» отводится мемуарам о литераторах. Из 

круга поэтов серебряного века (к младшему по-

колению которого принадлежал и сам Б. А. Са-

довской) чаще всего упоминаются Валерий Брю-

сов и Бальмонт. Общеизвестно, что Б. А. Садов-

ской долгое время находился под его влиянием 

[5]. При этом автор весьма ироничен к самому 

себе в этой увлеченности «декадентством»: 
 

«Я сделался ярым и убежденным ,,декадентом“, 

не вполне понимая, что это значит» [1, с. 149]. 

 

На страницах «Записок (1881–1916)» Вале-

рий Брюсов предстает как «строгий теоретик» 

и «убежденный защитник нового искусства» 

[Там же, с. 150], подтверждающий свою теорию 

своим же творчеством, отличающийся «изыскан-

ной мягкостью в обращении» [Там же], заботя-

щийся о молодых поэтах, вплоть до поиска им 

работы. 

Б. А. Садовской приводит цитату из разгово-

ра с поэтом, которая передает его творческое 

кредо: 
 

«Надобно так уметь писать, чтобы ваши стихи 

гипнотизировали читателя» [Там же]. 

 

В иных красках предстает Бальмонт: прежде 

всего подчеркнуто, что его поэзия, хотя и искус-

ство, но не находит понимания («над ним многие 

смеются», «не понимают» [Там же]), в его обра-

зе и фигуре преобладают негативные черты 

(«надменный, с красным носиком, тщедушный» 

[Там же, с. 152]), говорит дерзости, щипается, 

приходит в гости пьяный, задирается, вступает в 

конфликты, за что бывает иногда бит. Таков же 

образ Бальмонта и в другом тексте Б. А. Садов-

ского «Весы» (воспоминания сотрудника), напи-

санном в конце 1930-х гг. Автор в нем даже бо-

лее категоричен, считая, что, кроме сборника 

«Будем как солнце», ничего талантливого поэт 

уже не создал, и подчеркивая двойственность его 

натуры, в которой сошлись «джентльмен и хули-

ган, поэт и пошляк» [9]. 

В тексте немало повествований о судьбах, от 

времени знакомства мемуариста со своим героем 

до его смерти (гибели, самоубийства). Такова ис-

тория поэтессы Надежды Григорьевны Львовой, 

самоубийство которой, по мнению исследовате-

лей, послужило разрыву Б. А. Садовского с 

В. Брюсовым, так как он считал его виноватым в 

ее депрессии и решении уйти из жизни. В «За-

писках (1881–1916)» через трагическую историю 

Львовой представлена ироничная точка зрения 

на московскую литературную жизнь. 

Автор удивляется превращению «робкой 

провинциалочки» в даму в модном платье с «уве-

ренными манерами» и «прищуренными глазами» 

после того, как «глава молодых московских ли-

тераторов», «опытный стихотворец» [1, 

с. 175], выправил ее стихи, напечатал в толстом 

журнале, и она поверила, что у нее талант. «Бо-

гемная» жизнь привела ее к нестерпимой скуке, а 

скука – к уходу из жизни. 

На страницах «Записок (1881–1916)» немало 

историй молодых людей, которые внезапно, без 

видимых причин заканчивают жизнь самоубий-

ством. Автор в описании таких случаев похож на 
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свидетеля происшествия. О сыне одного из зна-

комых он пишет, что тот, идя в столовую, увидел 

револьвер, схватил его и выстрелил себе в голо-

ву. О другом герое сообщает, что узнал о неожи-

данном его самоубийстве в день именин своей 

матери. О своем однокласснике сделает запись, 

что он застрелился, когда на свадьбе сестра не-

весты отказалась выйти за него замуж. При этом, 

как правило, в каждом самоубийце предвари-

тельно автор подчеркнет его веселый характер, 

улыбчивость и приветливость. 

В «Записках (1881–1916)» автор уделяет осо-

бое внимание и собственной склонности к раз-

мышлениям о самоубийстве или, точнее, к само-

убийству. Он пишет, что его охватывает «ужас 

жизни» и звучат голоса «ты должен умереть» 

[Там же, с. 158], признается, что были следую-

щие периоды жизни: 
 

«Я жил под стеклянным колпаком. Когда жизнь 

снаружи стучала по стеклу, нервы отзывались жалоб-

ным звоном» [Там же, с. 179]. 

 

Б. А. Садовской признает, что подобное 

нервное состояние свойственно его поколению и 

в доказательство описывает больных в военном 

лазарете при Психоневрологическом институте, 

в лечебнице для нервнобольных (посещение 

Л. Андреева). 

В основе «Записок (1881–1916)»  массив че-

ловеческих историй, возникающих на грани до-

кументального и художественного. Автор стре-

мится запечатлеть каждого встреченного им на 

жизненном пути человека, подчеркнуть его уни-

кальность, независимо от его значительности или 

незначительности, все его герои равны и равно-

правны. 

«Записки (1881–1916)» отличает мозаичность 

повествования, автор постепенно переходит от 

портретного принципа повествования в первых 

частях к сюжетному, от описания других  к рас-

сказу о себе, интеграция документального и ху-

дожественного выражается в сочетании художе-

ственно поданных человеческих историй (част-

ной жизни) и документально подтвержденных 

исторических фактов государственной и общест-

венной жизни описанного периода, что делает их 

примером «эго-документа». 
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In contemporary Anglophone literature, there is an increasingly evident trend toward the integration of 

non-fiction techniques into fiction writing. This not only facilitates a deeper exploration of postcolonial 

critique and industrial motifs but also contributes to the formation of a new model of literary expression 

that merges aesthetic and analytical strategies. Such a synthesis enables fiction to function as a form of 

cultural analysis and reflection on socio-historical experience. At the same time, Chinese diasporic litera-

ture of the 21st century serves as a vivid example representing the search for ethnic identity within the 

frameworks of history, national and cultural heritage, politics and more. The work of Chinese American 

writer Rebecca F. Kuang stands out as one of the most representative examples of engaging with a broad 

spectrum of postcolonial and multicultural issues within the context of contemporary American literature. 

This article analyzes how the author employs elements of documentary style to enhance the satirical and 

critical orientation of her narrative, as well as to deconstruct myths related to authorship, cultural appro-
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context of contemporary Anglophone publishing, thereby revealing mechanisms of power and privilege 

within the literary field. 
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В англоязычном литературном пространстве все более отчетливо проявляется тенденция к ин-

теграции нон-фикшн приемов в художественную прозу, что способствует не только более глубо-

кому осмыслению постколониальной критики и индустриальных мотивов, но и формированию 

новой модели литературного высказывания, сочетающей эстетические и аналитические стратегии. 

Такой синтез позволяет художественному тексту выполнять функцию культурного анализа и реф-

лексии над социально-историческим опытом. Вместе с тем литература китайской эмиграции 

XXI века является ярким примером репрезентации проблем поиска собственной этнической иден-

тичности в рамках принадлежности к истории, народному и культурному наследию, политике и 

т. д. Творчество американской писательницы китайского происхождения Ребекки Ф. Куанг пред-

ставляет собой один из наиболее репрезентативных примеров осмысления широкого спектра про-

блем постколониальной и мультикультурной картины современного мира в рамках американского 

литературного процесса. В частности, в статье анализируется, как автор использует элементы до-

кументальности для усиления сатирической и критической направленности произведения, а также 

для деконструкции мифов, связанных с авторством, культурной апроприацией и литературным 

рынком. Рассматриваются вопросы репрезентации этнической идентичности в контексте совре-

менного англоязычного книгоиздания, что позволяет выявить механизмы функционирования вла-

сти и привилегий в литературной сфере. 
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В последние десятилетия наблюдается устой-

чивая тенденция к размыванию границ между 

художественной и документальной прозой. Все 

чаще писатели обращаются к приемам, харак-

терным для нон-фикшн литературы, таким как 

документальность, аналитичность, использова-

ние автобиографических и исторических мате-

риалов, чтобы обогатить художественный текст, 

придать ему актуальность и глубину. Эта тен-

денция особенно заметна в англоязычной лите-

ратуре, где вопросы идентичности, репрезента-

ции и постколониального опыта все чаще стано-

вятся предметом художественного осмысления, а 

литература превращается в форму культурного 

комментария. 

Литература китайской эмиграции демонстри-

рует характерный пример репрезентации про-

блем этнической идентичности в глобальном эт-

нопространстве, отражая стремление к осмысле-

нию собственной принадлежности к историче-

скому опыту, национально-культурному насле-

дию и политическим реалиям. В данном контек-

сте американская литература XXI в. выступает 

значимым материалом для исследования постко-

лониального наследия, вопросов формирования и 

осмысления этнической идентичности и художе-

ственных стратегий репрезентации борьбы за 

культурное и личностное самоопределение. 

«Иммиграция выступает еще одним важным 

фактором американской идентичности в литера-

туре, т. к. иммиграция долгое время была частью 

американского опыта, и литература часто стре-

милась исследовать влияние, которое она оказала 

на нацию» [1, с. 113]. 

Одним из ярких примеров художественного 

осмысления иммиграционного опыта в контексте 

современной американской литературы является 

роман Ребекки Ф. Куанг «Йеллоуфейс» (2023)
 1

. 

Сочетая жанровые черты сатиры, триллера и со-

циальной драмы с элементами нон-фикшн, Ре-

бекка Ф. Куанг создает комплексное и много-

плановое повествование, в котором художест-

венный нарратив становится средством критиче-

ского анализа. В романе затрагиваются такие 

ключевые для современного культурного дис-

                                                 
1
 Название романа «Yellowface» в русском переводе 

было сохранено в форме транслитерации – «Йелло-

уфейс», а не переведено дословно как «Желтое лицо», 

поскольку этот термин прочно закреплен в англоя-

зычном дискурсе критики культурной апроприации, 

что обеспечивает передачу ключевой метафоры, ле-

жащей в основе повествования, и отсылает к англоя-

зычному контексту расовой и культурной критики.  

курса темы, как культурная апроприация, расо-

вый вопрос и внутренняя динамика литератур-

ной индустрии. Особый интерес представляет то, 

как Куанг использует элементы нон-фикшн – 

реалистичную стилизацию под мемуары, отсыл-

ки к реальным событиям, метатекстуальные раз-

мышления о творчестве – для создания критики 

индустрии и шире – социальной структуры, в ко-

торой эта индустрия функционирует. 

Настоящая статья ставит своей целью про-

анализировать, каким образом интеграция эле-

ментов нон-фикшн в художественную структуру 

романа «Йеллоуфейс» способствует раскрытию 

постколониальных и индустриальных мотивов, а 

также рассмотреть, как это взаимодействие жан-

ров влияет на восприятие читателем заявленных 

тем. Особое внимание уделяется нарративным 

стратегиям Ребекки Ф. Куанг, направленным на 

демонстрацию сложности современного литера-

турного производства, а также на вскрытие не-

очевидных, но устойчивых форм неравенства и 

культурного господства в рамках англоязычного 

книжного рынка. Через призму анализа текста 

исследование стремится показать, как художест-

венное произведение может функционировать 

одновременно как форма эстетического выска-

зывания и как инструмент культурной критики, 

объединяя художественную выразительность с 

аналитическим потенциалом. 

Интерес к смешению художественного и до-

кументального начал в литературе в последние 

годы становится объектом все более пристально-

го внимания со стороны исследователей. Так, в 

исследованиях Дж. Корби поднимается вопрос 

трансформации жанров в эпоху постправды и 

роста доверия к «авторитетному» нарративу [2]. 

Исследования, посвященные постколониальной 

теории (Э. В. Саид, Х. К. Бхабха, Г. Ч. Спивак), 

рассматривают литературу как поле борьбы за 

право на представление идентичности, где худо-

жественное письмо становится инструментом 

деколониального высказывания [3], [4], [5]. В 

англоязычном литературоведении (С. Бруйетт, 

П. Казанова) все большее внимание уделяется 

тому, как издательская индустрия влияет на 

формирование литературного канона и опреде-

ляет, какие авторы и тексты получают возмож-

ность быть услышанными широкой аудиторией 

[6], [7]. Наконец, исследователи, такие как 

Р. Уолковиц и Э. Аптер, поднимают вопросы 

глобализации литературы и культурной апро-

приации как важнейших феноменов XXI в. [8], 

[9]. 
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Таким образом, научная новизна настоящего 

исследования заключается в комплексном анали-

зе романа Ребекки Ф. Куанг «Йеллоуфейс» как 

примера жанровой гибридности, сочетающей ху-

дожественные и нон-фикшн стратегии с целью 

критического осмысления постколониальной 

проблематики, механизмов культурной апро-

приации и функционирования англоязычного ли-

тературного рынка. Впервые роман рассматрива-

ется как форма культурного анализа, в которой 

художественный нарратив используется для де-

конструкции представлений об авторстве, этни-

ческой идентичности и неравного распределения 

культурного влияния и признания в литератур-

ной сфере. Исследование также вносит вклад в 

изучение литературы китайской эмиграции в 

американской литературной традиции XXI в., 

подчеркивая ее роль в репрезентации мульти-

культурного опыта и формировании новых мо-

делей литературного высказывания в условиях 

глобализации и эпохи постправды. 

Как уже было нами обозначено, одним из са-

мых репрезентативных материалов в данной об-

ласти исследования является творчество Ребек-

ки Ф. Куанг – американской писательницы ки-

тайского происхождения, автора фэнтезийной 

трилогии «Маковые войны» («The Poppy War 

Trilogy», 2018–2020 гг.), научно-фантастического 

романа «Вавилон» («Babel: an arcane history», 

2022 г.) и сатирического романа «Йеллоуфейс» 

(«Yellowface», 2023 г.). Ребекка Ф. Куанг являет-

ся представительницей поколения китайской 

эмиграции, сменивших гражданство в раннем 

возрасте, – «полуторное поколение». Родствен-

ники Ребекки по линии отца пережили японскую 

оккупацию провинции Хунань, дедушка по ма-

теринской линии воевал вместе с генералом Чан 

Кайши против Коммунистической партии Китая 

во главе с Мао Цзэдуном. В 2000 г. семья Куанг 

эмигрировала из Гуанчжоу в США. В 2013 г. Ре-

бекка окончила школу и поступила в Джордж-

таунский университет, после завершения которо-

го получила степень магистра по современному 

китаеведению в Оксфордском университете. На 

данный момент писательница изучает в Йель-

ском университете языки и литературу Восточ-

ной Азии [10]. 

Роман «Йеллоуфейс» представляет собой за-

метный поворот в творческой стратегии Ребек-

ки Ф. Куанг. В отличие от ее предыдущих произ-

ведений, которые функционируют как формы 

символического «ответа империи и колониализ-

му» в жанре фэнтези и альтернативной истории, 

«Йеллоуфейс» принципиально смещает фокус в 

сторону реалистического и современного пове-

ствования. Здесь Куанг отказывается от одно-

значных моральных оценок и бинарных оппози-

ций и обращается к сложным вопросам этики, 

авторства и культурной репрезентации в контек-

сте реального мира. Так, в центре повествования 

обнаруживается проблема культурной апроприа-

ции, осмысляемая через призму стремления к 

признанию и успеху, которое становится источ-

ником моральных компромиссов. В центре пове-

ствования – Джун Хэйворд, белая неудавшаяся 

писательница, которая, воспользовавшись смер-

тью своей более популярной коллеги, американ-

ки китайского происхождения Афины Лю, пуб-

ликует ее рукопись под собственным именем. 

Через фигуру ненадежного рассказчика Ребек-

ка Ф. Куанг раскрывает механизмы рационали-

зации и манипулятивного конструирования ав-

торского образа, что позволяет поставить под 

критическое осмысление ключевые вопросы ли-

тературной этики, включая присвоение культур-

ного опыта, границы авторства и ответствен-

ность за этническую репрезентацию. 

Нарративная позиция Джун Хэйворд харак-

теризуется одновременным сочетанием самооб-

мана и намеренного искажения реальности: акт 

присвоения чужого произведения интерпретиру-

ется ею как творческое «спасение» истории. Та-

кая рационализация собственных действий слу-

жит способом замещения моральной ответствен-

ности и проблематизирует границы между вдох-

новением, интертекстуальностью и культурной 

апроприацией. 
 

«Возможно, исходная идея этого романа принад-

лежала не мне, но я спасла его, высвободила алмаз из 

его нешлифованной оболочки» [11, с. 66] 
2
. 

 

Подобное самооправдание маскирует отсут-

ствие профессиональной и культурной компе-

тенции для работы с материалом, посвященным 

историческим событиям, о которых Джун ничего 

не слышала и не знала до несчастного случая. 

Украденная рукопись романа «Последний 

фронт» посвящена малоизвестному факту вклада 

Китайского трудового корпуса в годы Первой 

мировой войны, который состоял из 140000 ки-

тайских рабочих и был завербован британским 

правительством. Таким образом, выбранная в 

романе тема оказывается вне пределов культур-

                                                 
2
 Здесь и далее был использован второй вариант рус-

скоязычного перевода – перевод Александра Шабри-

на под редакцией Иты Куралесиной и Натальи Ники-

тиной. Первоначальный перевод подвергся обосно-

ванной критике за стилистические и фактические не-

точности, включая неадекватные интерпретации тер-

минов и механический стиль, что затрудняло воспри-

ятие ключевых тем произведения.  
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ного и исторического горизонта Джун Хэйворд. 

Не обладая необходимыми знаниями, опытом 

или личной сопричастностью к данному истори-

ческому нарративу, героиня не только демонст-

рирует отсутствие культурной и профессиональ-

ной компетенции, но и лишена возможности ус-

тановить с этим материалом подлинную эмоцио-

нальную или идентификационную связь. Для 

Джун история китайских рабочих остается 

внешне усвоенным, эксплуатируемым контен-

том, лишенным глубинного значения. В проти-

воположность этому, для Афины Лю – китаянки 

по происхождению и истинного автора текста – 

обращение к данной теме является не только ак-

том культурной памяти, но и формой личностной 

и исторической рефлексии. Через текст рукописи 

Афина восстанавливает прерванные нити кол-

лективной идентичности, а сама работа стано-

вится для нее средством восстановления истори-

ческой справедливости и выражения межпоко-

ленческой солидарности. 
 

«Есть расхожая шутка, что от каждого „серьезно-

го писателя“ жди когда-нибудь толстого пафосного 

романа о войне. Видимо, ,,Последний фронт“ – такой 

роман у Афины. Ее прозе присущи уверенность, 

сдержанность и лиризм, необходимые для раскрытия 

такой тяжелой темы без скатывания в инфантильную 

напыщенность или ханжество. <…> А вот военная 

проза Афины звучит как эхо с поля боя. В ней звенит 

правда» [Там же, с. 42–43] (здесь и далее курсив 

наш. – К. К.). 

 

Этот контраст подчеркивает различие между 

присвоением и аутентичным высказыванием, де-

лая проблему культурной апроприации не только 

этической, но и онтологической. Так, одним из 

центральных вопросов, которые ставит Ребек-

ка Ф. Куанг в своем романе, становится пробле-

ма авторства и так называемого движения «Own 

Voices», предполагающего право авторов расска-

зывать истории, непосредственно связанные с их 

личным или этнокультурным опытом. Через 

внутренние монологи и диалоги, приближенные 

по структуре к эссеистике, Куанг поднимает во-

прос о границах вымысла и эмпатии как ключе-

вых характеристиках художественного письма, 

убедительно демонстрируя, что современная из-

дательская индустрия зачастую руководствуется 

не столько художественной ценностью произве-

дения, сколько конъюнктурными ожиданиями 

рынка, активно капитализируя расовые и этниче-

ские нарративы. Особый интерес к Джун Хей-

ворд возникает не благодаря содержанию ее тек-

ста, а вследствие ошибочного (но выгодного для 

нее) восприятия ее как представительницы ази-

атской диаспоры. Стремясь соответствовать 

ожиданиям индустрии, Джун намеренно усили-

вает эту двусмысленность, публикуя роман под 

именем «Джунипер Сонг» – своим вторым име-

нем, где первая часть «Джунипер» звучит «как-

то даже ориентально» [Там же, с. 85], а вторая 

часть («Сонг») может быть воспринята как ки-

тайская фамилия, хотя на самом деле это второе 

имя придумала мать Джун «в эпоху хиппи» [Там 

же, с. 86]. Сама же героиня объясняет данную 

ситуацию следующим образом: 
 

«Я ни в чем не солгала. Это важно. Я не притво-

рялась китаянкой и не выдумывала жизненного опы-

та, которого у меня не было. То, что мы делаем, от-

нюдь не надувательство. Мы просто подаем меня с 

верной стороны, чтобы читатель воспринимал меня и 

мои истории серьезно; чтобы никто не отказывался 

взять в руки мою работу из-за въевшихся предрассуд-

ков о том, что кому можно и что нельзя писать» 

[Там же]. 

 

Джун стратегически конструирует идентич-

ность, способную удовлетворить спрос на «ау-

тентичный» голос. С одной стороны, художест-

венная литература традиционно рассматривается 

как поле, где автор вправе выходить за рамки 

собственного опыта, используя эмпатическое во-

ображение; с другой стороны, современный дис-

курс все чаще настаивает на том, что подлин-

ность художественного текста напрямую связана 

с авторской идентичностью. Таким образом, Ку-

анг вовлекает читателя в сложный диалог о леги-

тимности повествования, поднимая вопросы об 

этике репрезентации и об ответственности авто-

ра перед сообществами, чьи истории он берется 

рассказывать. Этот аспект романа формирует 

важный мост между художественной прозой и 

нон-фикшн-дебатами современности, где грани-

цы авторского вымысла пересекаются с полити-

кой идентичностью и культурной ответственно-

стью. 

Однако произведение не ограничивается 

лишь вопросами авторства и культурной апро-

приации – оно переходит к более широкой кри-

тике институциональных механизмов, регули-

рующих функционирование литературного поля. 

Посредством взаимодействия Джун с представи-

телями литературной индустрии – агентами, ре-

дакторами, издателями – автор вскрывает асим-

метрию властных отношений в культурном поле. 

Контраст между творческим неуспехом Джун до 

кражи «Последнего фронта» и признанием Афи-

ны Лю иллюстрирует, как издательская система 

формирует успешность не столько на основе ху-

дожественных достоинств произведения, сколько 

в соответствии с рыночной конъюнктурой и 

идеологическими ожиданиями. Этническое про-
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исхождение Афины становится фактором, уси-

ливающим ее привлекательность для издателей в 

контексте тренда на «дайверсити» (diversity), 

превращая ее тексты в продукт, соответствую-

щий политике инклюзии, но не обязательно в ре-

зультат самобытного художественного высказы-

вания. «Концепция ,,желтолицего“ (yellowface) в 

романе служит метафорой эксплуатации марги-

нализированных голосов. Афина, несмотря на 

талант, изначально воспринимается как 

,,азиатская писательница“ – ярлык, ограничи-

вающий ее творческую идентичность, но повы-

шающий коммерческий потенциал» [12, с. 106]. 

В противоположность этому, Джун оказывается 

маргинализированной и попросту неинтересной 

в логике маркетинговых стратегий, что подчер-

кивает двойственные стандарты внутри индуст-

рии. 

Еще одним ключевым аспектом романа явля-

ется исследование динамики современных ме-

дийных скандалов и феномена «культуры отме-

ны» (cancel culture), получившей широкое рас-

пространение в цифровую эпоху. Ребек-

ка Ф. Куанг последовательно демонстрирует, ка-

ким образом социальные сети функционируют 

как арена для формирования и эскалации кон-

фликтов, где любая репутационная ошибка 

мгновенно становится объектом массового об-

суждения и осуждения. 
 

«Раньше в интернете я была никем, и даже одно 

или два твита с упоминанием меня в неделю вызыва-

ли всплеск серотонина. Но я и не догадывалась, что, 

даже если весь литературный мир у тебя в кулаке, он 

все равно может забыть о тебе в мгновение ока» [11, 

с. 260]. 

 

В романе регулярно встречаются фрагменты, 

в которых описываются механизмы цифровой 

мобилизации публики: от первых подозрений и 

обвинений до полноценной кампании по «отме-

не» персонажа, что воспроизводит реалии совре-

менного медиаполя с высокой степенью доку-

ментальности. 
 

«Я представляю себе гомон сердитых голосов и 

толпу, которая тычет пальцами и нависает надо мной, 

чтобы разорвать на куски, как однажды менады по-

ступили с Орфеем, – пока не останется единственный 

вопрос, произносимый плотоядным шепотом: ,,Вы 

слышали о Джунипер Сонг?“ И останутся лишь об-

рывки слухов – темных, искаженных, лишь кровавые, 

разлагающиеся клочья моей виртуальной личности, а 

потом не останется уже, кроме заявления, справедли-

вого или нет, что Джунипер Сонг отменена» [Там же, 

с. 210]. 

 

В приведенном фрагменте наглядно проявля-

ется тревожная динамика культуры публичной 

отмены, в рамках которой коллективная цифро-

вая мобилизация принимает форму почти мифо-

логизированного насилия. Сравнение с растер-

занным Орфеем усиливает ощущение сакральной 

жертвенности и подчеркивает иррациональную, 

ритуализированную природу коллективного 

осуждения. Использование метафор телесного 

расчленения и разложения виртуальной лично-

сти визуализирует процесс «социальной смерти» 

в условиях онлайн-пространства, где разрушение 

репутации не ограничивается рациональной кри-

тикой, а превращается в перформативный акт 

публичной кары. При этом особое значение при-

обретает необратимость цифрового следа: даже 

при удалении первоначальных обвинений их ри-

торическая энергия сохраняется и продолжает 

циркулировать в виде слухов и интерпретаций, 

что делает виртуальную идентичность уязвимой 

перед непредсказуемыми волнами онлайн-

агрессии. 

Практика «культуры отмены» затрагивает и, 

на первый взгляд, непререкаемо аутентичную 

фигуру Афины Лю: 
 

«Афина, по выводу @NoHeroesNoGods, жила в 

отрыве от большинства радикальных движений азиат-

ской диаспоры. Она не была настоящей марксистской, 

в лучшем случае ,,салонной социалисткой“. О своей 

семейной истории она лгала, выставляя ее более тра-

гичной, чем та была на самом деле, – для своего удоб-

ства, в качестве претензии на аутентичность и ради 

привлечения к себе внимания. Подобно Максин Хонг 

Кингстон, Афина всегда выбирала худшее из китай-

ской истории и культуры, чтобы доить сочувствие бе-

лой аудитории. Афина была предательницей расы» 

[Там же, с. 232]. 

 

Биография и публичный образ Афины под-

вергаются сомнению: ставится под вопрос ее 

принадлежность к радикальному политическому 

дискурсу, подлинность семейной истории и мо-

тивы обращения к теме этничности. Афину об-

виняют в том, что она использовала свою иден-

тичность стратегически – для привлечения вни-

мания и одобрения белой аудитории. Вместе с 

тем Ребекка Ф. Куанг активно использует лекси-

ку интернет-культуры, что придает роману ха-

рактер культурного документа, отражающего 

языковые и поведенческие паттерны эпохи соци-

альных медиа. Эти элементы художественного 

текста приобретают характер нон-фикшн-

вставок, так как непосредственно отсылают к ре-

ально существующим феноменам и явлениям. 

Таким образом, автор не просто иллюстрирует 

цифровую среду, но и осуществляет критический 
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разбор процессов, связанных с формированием 

коллективного осуждения и стигматизации в он-

лайн-пространстве. Это позволяет рассматривать 

роман не только как художественное произведе-

ние, но и как социокультурное исследование, ин-

тегрирующее в свою ткань элементы медиакри-

тики и современной социологии цифровой ком-

муникации. 

Проведенный анализ романа «Йеллоуфейс» 

Ребекки Ф. Куанг позволяет утверждать, что 

данное произведение представляет собой яркий 

пример жанровой гибридности, в рамках которой 

художественный и документальный дискурсы 

переплетаются с целью создания сложного кри-

тического нарратива. Интеграция нон-фикшн 

элементов, таких как реалистическая стилизация, 

отсылки к актуальным социальным и культур-

ным феноменам, метатекстуальные коммента-

рии, служит не только средством повествова-

тельной достоверности, но и инструментом ана-

литического осмысления ключевых проблем со-

временной англоязычной литературы. Роман 

предлагает читателю не только эмоциональный и 

сюжетный опыт, но и провоцирует к рефлексии: 

проблематизация «права на историю» и «аутен-

тичного голоса» приобретает в контексте романа 

политико-этическое измерение, а фигура нена-

дежного рассказчика служит удачным инстру-

ментом, позволяющим вскрыть, как формируют-

ся и легитимируются версии прошлого, чьи ин-

тересы они отражают и какие голоса остаются за 

пределами официальной истории. 

Кроме того, роман Ребекки Ф. Куанг можно 

интерпретировать как своеобразную форму по-

стколониального высказывания, в котором ху-

дожественное письмо становится способом де-

конструкции издательской системы, ориентиро-

ванной на капитализацию этнического опыта. 

Через персонажей, нарративные стратегии и ин-

тертекстуальные включения автор вскрывает 

структурные асимметрии внутри литературного 

поля, показывая, как рыночные и политические 

механизмы формируют канон, диктуют нормы 

приемлемости и регулируют «видимость» мар-

гинализированных голосов. 

Таким образом, роман «Йеллоуфейс» Ребек-

ки Ф. Куанг становится не просто литературным 

текстом, а своеобразным медиатором между ху-

дожественным и аналитическим дискурсами, де-

монстрируя потенциал художественной прозы к 

выполнению функций культурного анализа. В 

этом контексте произведение может рассматри-

ваться как часть более широкой тенденции раз-

мывания границ между фикшн и нон-фикшн, от-

ражающей изменение самих представлений о ли-

тературе в эпоху постправды, цифровой репре-

зентации и глобального этнопространства. 

Перспективы дальнейшего исследования от-

крывают возможности для более глубокого лите-

ратуроведческого анализа того, как художест-

венные тексты отражают и переосмысливают со-

временные общественные процессы: в частности, 

«культуру отмены», вопросы аутентичности и 

права на «рассказывание истории». Также важно 

исследовать, как литература взаимодействует с 

коллективной памятью, травматическим опытом 

и цифровыми формами публичности, стираю-

щими границы между личным и политическим, 

вымыслом и реальностью. 
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The article examines the conceptual foundations of democracy in E. M. Forster’s journalism, primari-

ly in the collection “Two Cheers for Democracy”. Special attention is paid to the problem of ambivalence 

of democracy: Forster recognizes its imperfection, but considers it to be the most acceptable form of the 

government system. The author analyzes the key contradictions of the democratic system, including its 

exposure to the pressure of mass consciousness, the commercialization of political processes, and the 

danger of majority tyranny. The research focuses on the humanistic concept of individualism, proposed 

by Forster as a counterweight to state control and unification. The aim of the work is to identify the evo-

lution of Vorster’s views on democracy under the influence of historical events in the first half of the 20
th

  

century and the aspects of his criticism relevant to modern political discourse. In the course of our study, 

we analyzed the writer’s key essays, which allowed us to conclude that his democratic skepticism was 

combined with a conviction of the need to protect the individual in a mass society. The results obtained 

make it possible for us to consider Forster’s journalism to be an important source for understanding mod-

ern challenges to democracy, including the issues of civil liberties, political responsibility and the moral 

foundations of power. 
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В статье рассматриваются концептуальные основания демократии в понимании английского 

писателя Э. М. Форстера на материале сборника его публицистики «Two Cheers for Democracy». 

Особое внимание уделяется проблеме амбивалентности демократии: Форстер признает ее несо-

вершенство, но считает наиболее приемлемой формой государственного устройства. Автор анали-

зирует ключевые противоречия демократического строя, включая его подверженность давлению 

массового сознания, коммерциализации политических процессов и опасности тирании большин-

ства. В центре исследования находится гуманистическая концепция индивидуализма, предложен-

ная Форстером как противовес государственному контролю и унификации. Цель работы – вы-

явить, как эволюционировали взгляды Форстера на демократию под влиянием исторических со-

бытий первой половины XX века и какие аспекты его критики остаются актуальными для совре-

менного политического дискурса. В ходе исследования проведен анализ ключевых эссе писателя, 

позволяющий сделать вывод о том, что его демократический скептицизм сочетался с убежденно-

стью в необходимости защиты личности в условиях массового общества. Полученные результаты 

позволяют рассматривать публицистику Форстера как важный источник для осмысления совре-

менных вызовов демократии, включая вопросы гражданских свобод, политической ответственно-

сти и моральных оснований власти. 
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Введение 
1930-е гг. стали периодом активного обсужде-

ния демократии в интеллектуальных кругах Вели-

кобритании. В условиях нарастающей угрозы то-

талитаризма в Европе внимание общественных 

деятелей, писателей и философов было сосредо-

точено на вопросах свободы, политической ста-

бильности и роли личности в государственном 

устройстве. Современный историк С. Мидлтон 

вслед за своими предшественниками обозначил 

межвоенные десятилетия как время «кризиса де-

мократии в Великобритании» [1, с. 189]. 

В этот период значительный вклад в дискус-

сию о рассматриваемом политическом устройст-

ве внесли представители группы Блумсбери – 

объединения британских интеллектуалов, к ко-

торым принадлежал и писатель Эдвард Морган 

Форстер (1879–1970). Группа Блумсбери, сфор-

мировавшаяся в начале XX в., объединяла писа-

телей, художников, философов и экономистов, 

среди которых были Вирджиния Вулф, Джон 

Мейнард Кейнс, Литтон Стрейчи, Роджер Фрай и 

Клайв Белл. Их взгляды отличались скептициз-

мом по отношению к традиционным политиче-

ским институтам, пацифизмом и приверженно-

стью идеям либерального гуманизма [2, с. 81]. 

При этом взгляды представителей группы Блум-

сбери на демократию были неоднозначны и во 

многом противоречивы. С одной стороны, блум-

сберийцы придерживались либеральных ценно-

стей, выступали за личную свободу, культурное 

развитие и интеллектуальную независимость. С 

другой стороны, их отношение к демократии как 

к системе правления было весьма скептическим. 

Так, Клайв Белл [3] и Литтон Стрейчи разде-

ляли элитистские взгляды и считали, что куль-

турное и политическое руководство должно на-

ходиться в руках образованного меньшинства. В 

их представлении массы были неспособны к 

принятию осознанных политических решений, а 

демократические процессы приводили к торже-

ству посредственности. Вирджиния Вулф, на-

против, поддерживала расширение гражданских 

прав, особенно в контексте феминистического 

движения. В эссе «Современная литература» 

(1919) она призывала британцев учиться у рус-

ских прозаиков изображать текучесть человече-

ского сознания, что отражает ее стремление к 

более глубокому пониманию индивидуального 

опыта. Таким образом, взгляды членов группы 

Блумсбери на демократию и власть были разно-

образны, отражая их личные убеждения и фило-

софские позиции. 

Эдвард Морган Форстер занял особую пози-

цию в этих дебатах. В отличие от некоторых 

своих соратников по группе, он не отрицал цен-

ности демократии, хотя и признавал ее несовер-

шенство: 
 

«Демократия на самом деле не является Возлюб-

ленной Республикой и никогда ею не будет. Но она 

менее ненавистна, чем другие современные формы 

правления, и в этом смысле заслуживает нашей под-

держки. Она исходит из предположения, что личность 

важна и что все типы необходимы для создания циви-

лизации… Люди, которыми я больше всего восхища-

юсь, – это те, кто чувствителен, кто хочет что-то соз-

дать или открыть и не видит жизнь в терминах власти. 

Такие люди получают больше шансов при демокра-

тии, чем где-либо еще… Общество, которое предос-

тавляет им наибольшую свободу, – это демократия» 

[4, с. 46] (здесь и далее перевод наш. – Р. Л.). 

 

Форстер в своих эссе выражал более после-

довательную поддержку демократических цен-

ностей, чем другие блумсберийцы, рассматривая 

эти ценности как механизм защиты индивиду-

альной свободы. 

Критики в разные периоды неоднозначно 

оценивали общественную роль Форстера. На-

пример, Фрэнк Ливис считал его «устаревшей 

фигурой» [5, с. 68], а Лайонел Триллинг описы-

вал его как публичного человека, который созна-

тельно культивирует частную жизнь [6, с. 72]. 

Однако уже в 1960-х гг. Малкольм Брэдбери 

включил Форстера в число наиболее значимых 

интеллектуалов послевоенной Британии, наряду 

с Джорджем Оруэллом. Он отмечал, что, не-

смотря на прекращение работы над романами 

после 1924 г., Форстер продолжал играть ключе-

вую роль в общественной жизни, представляя 

собой «дух либерального гуманизма» [7, с. 47]. 

Важно, что Форстер не просто адаптировался 

к новым историческим реалиям, но и активно 

участвовал в формировании общественной дис-

куссии. Его взгляды, основанные на гуманизме, 

свободе личности и критическом отношении к 

власти, остаются актуальными и в современных 

условиях. 

При несомненном интересе к романам 

Э. М. Форстера, литературная критика оставила 

за пределами внимания его публицистику. В 

данной статье предпринята попытка частично 

заполнить этот пробел. 

Цель статьи – проанализировать основные 

идеи демократии в публицистике Э. М. Форстера 

на материале сборника эссе «Two Cheers for 

Democracy», изданного в 1951 г. в Нью-Йорке. 

 

Результаты исследования 

Э. М. Форстер занял важное место в истории 

британской интеллектуальной жизни XX в., со-

четая литературную деятельность с активной 
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общественной позицией. Его влияние на демо-

кратический дискурс не ограничивалось художе-

ственными произведениями, но также проявля-

лось в публицистике, участии в радиопередачах 

и политических выступлениях. До 1930-х гг. 

Форстер опубликовал романы «Комната с ви-

дом» (1908), «Говардс Энд» (1910), «Путешест-

вие в Индию» (1924), а также многочисленные 

эссе, включая статьи для «The Listener» и «The 

Nation and Athenaeum», где он рассуждал о сво-

боде слова, либерализме и социальной ответст-

венности писателя. В 1928 г. он написал эссе 

«Два воплощения либерализма», а в 1930 г. вы-

ступил с речью «Во что я верю», ставшей мани-

фестом его гуманистических взглядов. 

В 1934 г. Форстер впервые заявил о себе как 

публичный интеллектуал в рамках общественно-

политической дискуссии. Его интерес к вопросам 

свободы выражения и противостояния тоталита-

ризму совпал с нарастающими угрозами фашиз-

ма в Европе. Форстер поддерживал либеральные 

ценности, однако, в отличие от многих совре-

менных ему британских интеллектуалов, таких 

как Джон Стрейчи, Гарольд Ласки и Беатрис 

Уэбб, которые симпатизировали марксизму и со-

циалистическим идеям, дистанцировался и от 

крайностей радикального социализма. Тем не 

менее он выступал против попыток правительст-

ва ограничить гражданские свободы, что про-

явилось в его критике «Билля о подстрекательст-

ве к мятежу» 1934 г. [8, с. 24]. Этот эпизод под-

черкивает важную особенность взглядов Фор-

стера: он признавал необходимость защиты лич-

ной свободы как от авторитарных режимов, так и 

от популистских проявлений демократии. 

Э. М. Форстер сыграл значительную роль в 

политических и общественных процессах Вели-

кобритании XX в., особенно в период между ми-

ровыми войнами и в послевоенные годы. Его 

взгляды, основанные на принципах либерального 

гуманизма, оказали влияние на политический 

дискурс того времени. 

В 1930-е гг., на фоне роста авторитарных ре-

жимов в Европе, Форстер активно выступал в 

защиту демократии и гражданских свобод. В 

1934 г. он присоединился к ПЕН-клубу, между-

народной организации, защищавшей свободу 

слова, и стал одним из наиболее видных ее чле-

нов. В этот же период он публиковал статьи, в 

которых критиковал фашизм и национализм, 

предупреждая о разрушительных последствиях 

их распространения. Его эссе «Демократия и 

диктатура» (1935) стало одним из важнейших 

текстов британского интеллектуального сопро-

тивления тоталитаризму [4]. Это эссе является 

одним из ключевых произведений, в котором он 

выразил свою критику в отношении авторитар-

ных режимов и защиты демократических прин-

ципов. Форстер высказывает тревогу по поводу 

роста фашистских и нацистских движений в Ев-

ропе, призывая к стойкому сопротивлению тота-

литаризму. Он утверждает, что демократия явля-

ется наилучшей формой правления, потому что 

предоставляет гражданам возможность защи-

щать свои индивидуальные права, включая сво-

боду выражения мнений и участие в политиче-

ской жизни. Здесь Форстер также рассматривает 

опасности, которые возникают при сосредоточе-

нии власти в руках одного человека или узкой 

группы, приводя примеры из истории, чтобы 

подчеркнуть разрушительные последствия этих 

режимов для человеческой свободы и достоинст-

ва. Писатель не ограничивается только теорети-

ческими рассуждениями, но также призывает к 

действию, подчеркивая, что необходимо бороть-

ся за сохранение демократических институтов и 

прав человека в условиях нарастающей угрозы 

фашизма. Эссе было опубликовано в 1935 г. в 

журнале «The New Statesman», который в тот пе-

риод играл важную роль в британской политиче-

ской мысли. Реакция общества на эту работу бы-

ла неоднозначной: в то время как многие интел-

лектуалы и прогрессивно настроенные группы 

поддерживали позицию Форстера, считая его 

предупреждения важными и актуальными, сто-

ронники более консервативных или национали-

стических взглядов воспринимали его критику 

как чрезмерно радикальную. 

В эссе «Во что я верю» (1938) Форстер ут-

верждал: «Я не хочу, чтобы люди были слишком 

похожи друг на друга... Я хочу, чтобы они оста-

вались разными» [8, с. 24]. Это подчеркивает его 

поддержку индивидуальности и разнообразия в 

обществе. Та же мысль определяет его особую 

позицию, которая сохранится и после войны. В 

эссе «Две радости» (1951) он напишет: «Я не ве-

рю в политику, но верю в личные отношения» [9, 

с. 27], что отражает его скептицизм по отноше-

нию к политическим системам и подчеркивает 

ценность индивидуальных связей. 

Таким образом, для Форстера демократия 

была не идеальной, но наилучшей из возможных 

форм правления, поскольку она обеспечивала 

условия для самореализации личности. В этом 

смысле его взгляды сближались с идеями Джона 

Стюарта Милля, который подчеркивал важность 

защиты индивидуальных свобод в демократиче-

ском обществе еще в ХIХ в., в условиях дина-

мичного развития Британской империи. Для 

Милля демократия была важным механизмом 

обеспечения личных свобод и развития индиви-

дуальности. Он утверждал: «Государство должно 
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обеспечивать свободу для каждого человека, по-

ка его действия не наносят вреда другим» [10, 

с. 13]. Эти слова подчеркивают, как демократия, 

по мнению Милля, позволяет личности развивать 

свои способности, при этом не ущемляя права 

других людей. 

Демократия в понимании Э. М. Форстера не 

является идеальным государственным устройст-

вом, однако «она менее ненавистна, чем другие 

современные формы правления» [8, с. 24]. Эта 

парадоксальная характеристика задает ключевую 

проблематику его публицистики: как несовер-

шенное, но адаптивное общественное устройство 

может сохранить личную свободу? Форстер вы-

ступает в защиту народовластия, поскольку она 

«исходит из предположения, что личность важ-

на», однако отмечает ее структурные недостатки. 

Вопрос о границах свободы, допустимости 

контроля над индивидом и опасностях коллек-

тивного сознания является центральным для эссе 

«Во что я верю» [Там же]. Здесь он предупреж-

дает: «Герой-диктатор может перемолоть сво-

их граждан до тех пор, пока они не станут оди-

наковыми, но он не может превратить их в од-

ного человека» [Там же, с. 24]. Форстер указыва-

ет на иллюзию тотального контроля: даже при 

подавлении индивидуального выражения приро-

да человеческой идентичности остается незави-

симой. Аналогичные идеи развиваются в эссе 

«Two Cheers for Democracy», где Форстер под-

черкивает, что диктаторский режим не только 

разрушает личность, но и подменяет моральные 

ориентиры. Он приводит в пример ситуацию в 

нацистской Германии, где государство, подчи-

ненное диктатору, поощряло доносительство, 

исключение «нежелательных» граждан и пресле-

дование инакомыслящих. Форстер пишет, что «в 

тоталитарном обществе человек становится 

средством, а не целью», и подчеркивает опас-

ность, когда сочувствие, сострадание и свобода 

мысли подменяются слепой лояльностью и стра-

хом. Он особенно настаивает на необходимости 

«частной совести» и «личной порядочности» как 

последних бастионов против насилия массового 

сознания [4, с. 76]. 

Во время Второй мировой войны Форстер 

продолжал отстаивать либеральные ценности, 

поддерживал идеи расширения прав человека и 

осуждал военную цензуру. Особую роль в обще-

ственной деятельности Форстера сыграло со-

трудничество с Би-би-си [11, с. 13]. Он регуляр-

но выступал на радио, обсуждая вопросы поли-

тической свободы, толерантности и этики. В 

этих выступлениях Форстер подчеркивал, что 

демократия, несмотря на свои недостатки, оста-

ется наилучшей формой правления, поскольку 

защищает права личности и создает условия для 

культурного и интеллектуального развития об-

щества. 

В годы Второй мировой войны и после нее он 

вел также радиопередачи, адресованные индий-

ской аудитории. Это позволяло ему выражать 

идеи гуманизма и демократических свобод, про-

двигая либеральные ценности среди слушателей 

британских колоний. При этом его отношение к 

Би-би-си оставалось двойственным: он ценил 

роль общественного радио в формировании де-

мократического общества, но критиковал бюро-

кратическое устройство медиакорпорации и ее 

зависимость от государства. 

После войны Форстер продолжал участво-

вать в общественной жизни, став вице-

президентом Национального совета гражданских 

свобод (ныне Liberty). В 1949 г. он выступил с 

лекцией «Англия и ее враги», в которой преду-

преждал о рисках государственной слежки и 

контроля над общественным мнением. 

Несмотря на преклонный возраст, Форстер 

оставался активным общественным деятелем до 

конца жизни. Его интеллектуальное наследие 

продолжает оказывать влияние на современную 

политическую мысль, особенно в контексте за-

щиты демократических институтов, свободы 

слова и прав человека. Сборник эссе «Two Cheers 

for Democracy», в котором Форстер размышлял о 

будущем либерализма в эпоху холодной войны и 

критиковал как коммунистический, так и капи-

талистический экстремизм, был опубликован в 

1951 г. 

Форстер рассматривает демократию в кон-

тексте культурных и политических вызовов 

XX в. Демократическая система, по его мнению, 

несет в себе угрозу «тирании большинства», что 

выражается в подавлении меньшинств, обезли-

чивании индивидуальности и возведении в нор-

му конформизма. «Я не доверяю великим людям. 

Они создают вокруг себя пустыню единообра-

зия» [4, с. 102], – подчеркивает он. Это предосте-

режение обращено не только к диктаторам, но и 

к демократическим институтам, которые могут 

устанавливать скрытые формы контроля. 

Несмотря на эти недостатки, Форстер при-

знает способность демократии к саморефлексии 

и исправлению ошибок. Он пишет: «Общество, 

которое предоставляет больше всего свободы 

людям, которые хотят что-то создать или от-

крыть, – это демократия» [Там же, с. 54]. Здесь 

автор апеллирует к идее плюрализма, где много-

образие мнений становится движущей силой 

прогресса. 

Принцип толерантности занимает централь-

ное место в концепции Форстера. Он предосте-
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регает: «Мы не можем ожидать, что будем лю-

бить друг друга, но должны научиться мирить-

ся друг с другом. В противном случае мы все по-

гибнем» [Там же, с. 41]. Для него демократия не 

строится на единстве взглядов, но на умении со-

существовать с иными позициями, пусть даже 

вызывающими неприятие. Именно это обеспечи-

вает ее устойчивость и способность к самооб-

новлению. 

Форстер также подвергает критике капитали-

стическое устройство, указывая на его деструк-

тивное влияние: «Демократия ставит прибыль 

выше человеческого благосостояния» [Там же, 

с. 49]. В этом высказывании автор фиксирует 

важный внутренний конфликт демократических 

обществ: стремление к равенству противостоит 

рыночным механизмам, создающим социальное 

неравенство. 

Э. М. Форстер в «Two Cheers for Democracy» 

не только анализирует демократию как полити-

ческий режим, но и предлагает ее критическую 

оценку, основанную на собственном опыте и на-

блюдениях за европейскими политическими 

процессами первой половины XX в. Его позиция 

вызывает дискуссии среди исследователей, по-

скольку сочетает в себе как одобрение демокра-

тических институтов, так и скептицизм относи-

тельно их эффективности в защите личных сво-

бод и культурного разнообразия. 

Одним из центральных вопросов является 

концепция «ограниченной поддержки демокра-

тии». Форстер утверждает: «Я не дам за демо-

кратию три ура. Достаточно двух» [Там же, 

с. 68]. (Слово «сheers» многозначно и на русский 

язык может быть переведено также как ‘привет-

ствие’, ‘тост’, ‘слово в поддержку’ и т. п.). Такой 

подход можно рассматривать как попытку избе-

жать как слепого идеализма, так и полного отри-

цания системы. Однако это выражение также по-

казывает его осознание слабостей народовла-

стия, ее склонности к популизму и уязвимости 

перед манипуляцией общественным мнением. В 

этом смысле его взгляд предвосхищает совре-

менную критику демократических режимов, где 

политический процесс все чаще подменяется 

имитацией демократического участия. 

В то же время Форстер подчеркивает цен-

ность индивидуальной свободы, называя ее клю-

чевым преимуществом народовластия. «Обще-

ство, в котором у творческого человека больше 

шансов выразить себя, – это демократия» 

[Там же, с. 25]. Тем не менее он осознает, что 

демократия не всегда защищает творческую лич-

ность от давления масс и консервативных сил. 

Некоторые исследователи усматривают в этом 

высказывании влияние философии упомянутого 

уже выше Джона Стюарта Милля, который так-

же предостерегал от «тирании большинства» [10, 

с. 13]. 

Другим объектом критики Форстера стано-

вится связь рассматриваемого политического 

устройства и экономической модели. Он полага-

ет, что демократическое устройство в XX в. не 

смогло противостоять диктату рыночной логики: 

«Демократия ставит прибыль выше благосос-

тояния» [4, с. 55]. Это утверждение можно трак-

товать как раннюю реакцию на формирование 

общества потребления, в котором политические 

процессы во многом определяются интересами 

бизнеса. Современные экономисты и политологи 

соглашаются с этим наблюдением, отмечая, что 

демократия часто становится инструментом, об-

служивающим корпоративные интересы, а не га-

рантом социальной справедливости. 

Форстер также рассматривает проблему 

идеологической поляризации, предостерегая от 

чрезмерной радикализации общества. «Если де-

мократия хочет выжить, она должна учиться 

терпимости. Не потому, что терпимость – это 

добродетель, а потому, что без нее она разру-

шится» [Там же, с. 45]. Этот тезис находит от-

клик в современных политических дискуссиях, 

где на первый план выходит вопрос об устойчи-

вости демократических институтов перед угро-

зой политического раскола. 

Таким образом, «Two Cheers for Democracy» 

можно рассматривать как фундаментальный 

текст, раскрывающий сложную диалектику де-

мократии: ее достоинства и недостатки, перспек-

тивы и ограничения. Форстер не предлагает кон-

кретных рецептов, но его размышления остаются 

актуальными, поскольку отражают универсаль-

ные проблемы демократических систем, с кото-

рыми мир сталкивается и в XXI в. 

Важную роль в формировании демократиче-

ского сознания Форстер отводит искусству. «За-

ставить нас чувствовать себя маленькими пра-

вильным образом – это функция искусства», – 

утверждает он, подчеркивая его способность 

разрушать догмы и открывать новые перспекти-

вы [Там же, с. 212]. Для Форстера художествен-

ное самовыражение становится не просто эсте-

тической категорией, а инструментом сопротив-

ления политическому и социальному единообра-

зию. 

Форстер также рассматривает политическую 

эволюцию демократии в свете мировых событий, 

особенно тоталитарных режимов XX в. Он под-

черкивает, что демократия нуждается в постоян-

ной защите: «Ее можно разрушить постепенно, 

шаг за шагом, под видом защиты ее же ценно-

стей» [Там же, с. 301]. Здесь он делает важное 
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предостережение против авторитарных тенден-

ций, способных маскироваться под демократиче-

ский процесс. 

Форстер предлагал способы укрепления де-

мократии, в том числе расширение гражданского 

участия и развитие критического мышления у 

населения. Он подчеркивал, что «демократия 

живет не в документах, а в сердцах людей», на-

мекая на важность внутреннего осознания сво-

боды и ответственности за ее сохранение 

[Там же, с. 60]. 

 

Выводы 
Э. М. Форстер не идеализирует демократию, 

но рассматривает ее как систему, обеспечиваю-

щую наибольшие возможности для самовыраже-

ния личности. Его концепция демократии стро-

ится на противоречиях: с одной стороны, она 

создает пространство для свободы, с другой – 

несет угрозу массового подчинения и экономи-

ческого неравенства. В его публицистике цен-

тральное место занимает идея плюрализма и то-

лерантности как механизмов, позволяющих из-

бежать деградации демократических ценностей. 

В условиях современных вызовов его идеи 

продолжают сохранять актуальность, предлагая 

демократическому обществу ориентир для само-

развития и критического осмысления своих ос-

нов. Демократия, по Форстеру, – это не стабиль-

ное состояние, а процесс, требующий постоянно-

го осмысления и обновления. «Если мы не будем 

ее защищать, то окажемся в системе, в кото-

рой все решает страх, а не разум», – предупре-

ждал он [Там же, с. 52]. Таким образом, его пуб-

лицистика остается ценным источником для ана-

лиза проблем современной демократии и ее воз-

можных путей развития. 
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В статье рассматриваются восемь рассказов Аркадия Карловича Кончевского, объединенных 

крымской тематикой. Их появление связано с многолетней деятельностью певца-этнографа по со-

биранию, изучению и пропаганде фольклора и музыки народов Крыма. Публикация рассказов 

Кончевского в журналах «Всемирный следопыт», «Всемирный турист», «Мир приключений», 

«Вокруг света» и «На суше и на море» требует их рассмотрения в контексте бурного развития 

краеведческого движения и становления культурно-познавательного туризма в СССР в 1920-х го-

дах. Наличие определенных жанровых признаков позволяет отнести рассказы Кончевского к жан-

ровому подвиду краеведческого рассказа или очерка смешанного типа, повествующего о природ-

ных, исторических, этнографических и экономических аспектах южнобережного Крыма. Язык 

рассказов приближен к разговорной речи. За героями проступают реальные лица, а сам рассказчик 

тождественен биографическому автору. Неотъемлемой чертой рассказов является включение в их 

композицию легенд и сказок, поэтизирующих реальность. Художественное начало ослаблено, а 

репрезентативная функция явно преобладает над эстетической. Рассказы Кончевского в связи с 

формированием системы массового туризма носят явно идейно-воспитательный характер и в зна-

чительной степени детерминированы социальными задачами молодого советского общества. 
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Имя Аркадия Карловича Кончевского (1883–

1969) – увлеченного собирателя и популяризато-

ра музыкально-песенной культуры народов 

Крыма – хорошо знакомо исследователям крым-

ской истории и культуры 1920-х гг. [1], [2], [3], 

[4]. Менее известной остается деятельность Кон-

чевского по сбору фольклора народов Средней 

Азии в 1930-х гг. [5]. 

Изначально Кончевского интересовал как пе-

сенно-музыкальный, так и устный фольклор. В 

1930 г. в серии «Библиотека пролетарского тури-

ста» издательства «Физкультура и спорт» вышел 

подготовленный им сборник «Сказки, легенды и 
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предания Крыма» [6]. Часть сказок, легенд и 

преданий к этому времени уже была опублико-

вана, войдя в композицию крымских рассказов 

Кончевского. 

Его рассказы имеют биографическую основу. 

Впервые Кончевский приехал в Крым в 1913 г. и 

поселился в Алуште, где позднее приобрел дом. 

Красота южной природы располагала к занятиям 

живописью. Вместе с этюдником он забирался в 

глухие места и сталкивался с традиционным бы-

том татарских селений. Кончевский, на тот мо-

мент студент Московской консерватории, вос-

хищался красотой музыки и песен, которые ему, 

зачастую тайком, удавалось услышать в дерев-

нях. Благодаря завязавшимся знакомствам с та-

тарами, среди которых было немало представи-

телей творческих профессий, он получил уни-

кальную возможность соприкоснуться с культу-

рой, самобытность которой спустя всего не-

сколько лет вследствие кардинальных общест-

венных изменений в стране начнет стремительно 

утрачиваться. 

С 1924 по 1931 г. Кончевский работал науч-

ным сотрудником Этнографической секции Го-

сударственного института музыкальной науки, 

но был скорее не профессиональным этнографом 

и фольклористом, а любителем в лучшем смысле 

этого слова. Он записывал песни, сказки и леген-

ды со слов рассказчиков разных национально-

стей, в основном сообщавших их на русском 

языке. В записи и расшифровке крымских песен 

Кончевскому нередко помогали представители 

крымской интеллигенции и специалисты по вос-

точным языкам. 

Из внимательного слушателя он вскоре сам 

превратился в занимательного рассказчика. Кон-

чевский устраивал концерты-лекции, на которых 

не только исполнял народные песни Крыма, но и 

делал экскурсы об особенностях музыкального 

строя крымских песен, о культурных влияниях и 

об исторических событиях, отраженных в них. 

Такое непосредственное и живое общение с 

публикой, которое, судя по сохранившимся ре-

цензиям, имело большой успех, со временем пе-

реросло в новую форму коммуникации – в рас-

сказы. Жанровая природа рассказов Кончевского 

обусловлена прежде всего задачей литературной 

коммуникабельности. Неслучайно названия его 

произведений часто сопровождал жанровый под-

заголовок – «очерк», «из путевых заметок этно-

графа», «местное народное предание», «краевед-

ческий рассказ», «приключения крымского сле-

допыта: рассказ», «приключения археолога: рас-

сказ», «рассказ», «крымская быль». 

Большинство рассказов написаны от первого 

лица и основаны на субъективных впечатлениях 

от природы Крыма и культуры населявших его 

народов. Литературное творчество Кончевского 

ориентировано на непосредственного слушателя, 

поэтому в его рассказах нетрудно заметить при-

знаки разговорной речи: непринужденность, 

эмоциональность, спонтанность, эллиптичность, 

разговорную лексику. Для создания местного ко-

лорита он использовал языковые, этнографиче-

ские и топографические детали. При этом его 

рассказы отнюдь не перегружены описаниями 

природы и быта; Кончевский не упускал из виду 

своего адресата – «массового читателя». 

Появление рассказов Кончевского неразрыв-

но связано с начальным этапом становления со-

ветского туризма. Туристско-экскурсионное 

движение реализовывало различные цели – ак-

тивного отдыха, культурно-просветительские, 

краеведческие и, конечно, идеологические. Со-

ветский туризм был особой формой массовой 

культуры, задающей ориентиры духовной жизни 

трудящихся и способствующей их сплочению. 

Живая и незамысловатая форма изложения 

крымского материала делала рассказы Кончев-

ского одновременно интересными и поучитель-

ными. Цель его рассказов – не дать законченное 

этнографическое исследование с научными вы-

кладками, а, скорее, заинтриговать и увлечь чи-

тателя. В его рассказах Крым представал не как 

курортная идиллия со стандартным набором ши-

роко известных достопримечательностей, а как 

место, таившее в себе множество удивительных 

открытий (связанных с культурой, историей, 

природой и даже экономикой региона), совер-

шить которые мог каждый турист, нацеленный 

на активно-познавательный отдых. 

Рассказы Кончевского публиковались в жур-

налах «Мир приключений», «На суше и на море» 

и «Всемирный следопыт» и его приложениях 

«Вокруг света» и «Всемирный турист», дешевых 

и массовых изданиях, популяризировавших ту-

ристско-экскурсионное движение и рассчитан-

ных на рядового, не слишком взыскательного 

читателя. 

Первые два опубликованных рассказа Кон-

чевского – «Замурованные в пещере» и «Тайна 

кевового дерева» – вышли во «Всемирном сле-

допыте» в 1927 г. [7], [8]. Они передают впечат-

ления от раннего пребывания в Крыму (в 1913–

1914 гг.) и объединены как местом действия 

(Алушта и ее окрестности), так и героями (сам 

Кончевский, молодой татарин Мамут и Осман 

Нурасов). 

Мамут – герой комический, собирающий в 

себе стереотипные черты южнобережного тата-

рина – ленивый, беспечный, трусливый и хваст-

ливый, но при всем этом обаятельный. Биогра-
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фический прототип Мамута, по словам Кончев-

ского, погиб в Гражданскую войну на Перекопе. 

Другой главный герой, Осман Нурасов, био-

графически соотносится с Османом Мурасовым 

(1882–1926), фольклористом и общественным 

деятелем. Можно предположить, что во многом 

под его влиянием у Кончевского сформировался 

устойчивый интерес к крымскому фольклору: 

«Нурасов часто бродил по Крыму, был большим 

знатоком края и его народного творчества, он 

знал много прекрасных сказок и старинных пе-

сен, но рассказывал их и пел только при необы-

чайных обстоятельствах» [7, c. 278]. Пять песен 

и две сказки с пометкой «от О. Мурасова» опуб-

ликованы в разных сборниках Кончевского [6], 

[9], [10]. 

Рассказ «Замурованные в пещере» повествует 

о приключениях автора и его друзей, связанных с 

подъемом на Чатырдаг и осмотром его пещер, в 

одной из которых герои оказались заточенными 

и лишь чудом избежали смерти. В композицию 

рассказа включены легенда о пещере «Бим-баш-

хоба» («Тысячеголовых») и сказка «С того све-

та», используемые как для придания повествова-

нию колоритности, так и для замедления дейст-

вия. 

В основу сюжета краеведческого рассказа 

«Тайна кевового дерева» положено предание о 

захваченном и разрушенном генуэзцами дворце 

царицы Феодоро на г. Кастель [8]. Как и подоба-

ет приключенческому рассказу, он начинается с 

интригующей завязки – находки фигурки фавна, 

внутри которой хранился пергамент с гречески-

ми письменами. Расшифровать их помог караим-

ский ученый Тиро. (За этим героем проглядывает 

реальный прототип – евпаторийский учитель 

Шаббетай Маркович Тиро, являвшийся одним из 

информантов Кончевского [6]). Текст древнего 

пергамента содержал указание на то, где следо-

вало искать ларец с драгоценностями царицы 

Феодоро. Автор и его товарищи отправились на 

поиски сокровищ, которые едва не закончились 

для них трагически, и, хотя найти клад не уда-

лось, автор призывает читателей не терять наде-

жды и приглашает их продолжить поиски. 

Очерк «Новый водопад в Крыму» был опуб-

ликован в журнале «Всемирный турист» в 1928 г. 

[11]. По сути, это подробный рассказ Кончевско-

го об однодневной экскурсии в горы в поисках 

малоизвестного водопада. В реальности она, ве-

роятно, состоялась весной 1927 г. [12, с. 4]. Ру-

копись Кончевского «Новые памятники старины 

близ Алушты» была рассмотрена 28 августа 

1927 г. на заседании Таврического общества ис-

тории, археологии и этнографии [13, с. 255]. 

Из фактического материала и родился худо-

жественный очерк о новом водопаде, где отступ-

ления от документальной точности (напр., пере-

нос открытия водопада на один из июньских 

дней) не нарушает самой верности изображения 

конкретного природного явления. 

Очерк начинается с небольшого зачина о 

важности липовых корытец для теста в татарских 

семьях и о том, что самые лучшие липы растут в 

отдаленных ущельях, местонахождение которых 

хранится в тайне. И вот повествователь, узнав из 

рассказов стариков-татар о некоем таинственном 

месте, где росли высокие липы и красиво струи-

лась вода, решил его найти. На поиски с ним от-

правились приятель-татарин Асан и знакомый 

художник. Далее рассказывается о трудностях 

пути, заставивших художника в какой-то момент 

повернуть назад, и о самых разных красотах 

природного мира, а затем дается подробное опи-

сание «неизвестного» ущелья с водопадом. 

Очерк иллюстрируют три фотографии водопада, 

работающие на усиление документальной точно-

сти. 

Завершается очерк тем, что рассказчик, со-

общив о новом водопаде председателю Общест-

ва любителей естествознания и этнографии в 

Симферополе, получил ответ, что «описанный 

водопад нигде не фиксирован, был до этого неиз-

вестен и сообщение является ценным и интерес-

ным» [11, c. 55]. В контексте стремительного 

развития краеведческого движения в СССР в 

1920-е гг. за этой концовкой проглядывает опре-

деленный вывод: для того, чтобы совершить от-

крытие, не требуется отправляться в далекие 

места и страны; и родной край может скрывать в 

себе неизвестное и удивительное. 

В 1928 г. в журнале «Мир приключений» был 

опубликован рассказ «Дворец Двойной Секиры: 

приключение археолога» [14]. В его зачине – не-

ожиданная встреча у родника жарким крымским 

летним днем двух старых друзей – Аркадия (оче-

видно, самого Кончевского) и Юрия Ленчицкого. 

Герои расположились на отдых в кипарисовой 

роще на кладбище семьи Кёппен на берегу моря. 

Здесь Ленчицкий подробно рассказал о своем 

приключении на раскопках одного из склепов на 

острове Крит. 

В Ленчицком легко узнать историка и архео-

лога Бориса Леонидовича Богаевского (1882–

1942). В рассказе имеется множество аллюзий на 

его работы с идеей о близости крито-микенской 

и трипольской культур. В частности, автором 

были использованы сведения из книги 

Б. Л. Богаевского «Крит и Микены» (1924). 

На первый взгляд может показаться, что 

Крым здесь служит лишь рамкой, обрамляющей 
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рассказ Ленчицкого, – композиционный элемент, 

не имеющий большой смысловой нагрузки. Но в 

контексте повествования о крито-микенской 

культуре Крым осознается как часть единой сре-

диземноморской цивилизации, следы которой до 

сих пор сохраняются на полуострове. 

Рассказ «Таракташские партизаны: Из путе-

вых заметок этнографа» увидел свет в журнале 

«Вокруг света» в 1928 г. [15]. Имеется также из-

мененный вариант этого рассказа [16]. 

В зачине автор повествует о неожиданном 

знакомстве с молодым татарином Джелилем в 

июне 1925 г., буквально свалившимся на него с 

башни Кыз-Куле в Судаке. Узнав, что новый 

знакомый – художник, Джелиль пригласил его 

посетить красивую горную деревню Таракташ, 

известную своим партизанским прошлым, и рас-

сказал историю о том, как таракташцы весной 

1920 г. оказали вооруженное сопротивление бе-

логвардейским отрядам. Это восстание породило 

среди татарского населения партизанское движе-

ние, оказавшее затем большую помощь продви-

жению Красной армии. Автор захотел узнать имя 

смельчака, поднявшего народ на борьбу, и тата-

рин с торжественностью назвал Ленина. Рассказ 

заканчивается словами: «Это было впервые, ко-

гда я услышал в Крыму, что подлинные истори-

ческие события сплетаются с легендами об 

Ильиче...» [15, c. 119]. 

Здесь мы вновь сталкиваемся с мнимой до-

кументальной точностью, с которой Кончевский 

датирует предание – июнь 1925 г., так как еще 

годом ранее в газетной заметке упоминалась за-

писанная им в Крыму легенда о Ленине [17, c. 6]. 

Есть еще целый ряд мест, ставящих фактическую 

достоверность рассказа под сомнение, что позво-

ляет говорить о своеобразной поэтизации исто-

рии. 

Этнографические заметки представляет и 

очерк «В татарском ауле», опубликованный в 

журнале «Всемирный турист» в 1929 г. [18]. В 

нем рассказывается об экспедиции Кончевского 

в деревню Улу-Узень (ныне Генеральское) для 

записи народных песен. Очерк начинается с того, 

что на набережной Алушты автор встретил груп-

пу отдыхающих, разочарованных стандартным 

набором экскурсионных программ (Гурзуф, Ял-

та, Учан-Су), и пригласил туристов познако-

миться с жизнью настоящей горной деревни. Из 

Алушты моторная лодка доставила их в Кучук-

Узень (ныне Малореченское), где туристы узна-

ли о старинном способе ловли рыбы – «турецкий 

завод», а старик-грек рассказал им легенду о 

рыбке-султанке. Затем описан полный приклю-

чений путь до деревни, где компания размести-

лась на ночлег в доме татарина Джелиля, при-

ятеля Кончевского. 

В очерке Кончевский рассказал о роли песен 

и музыки в жизни татар, назвал популярные му-

зыкальные инструменты (ховал, сааз, дарэ, зур-

на), поведал о трудностях записи песен на фоно-

граф, который пожилая хранительница древних 

песен Тензиле назвала изобретением шайтана. 

Рука об руку с песней идут легенды. Вечером та-

тарин из Орчука рассказал легенду о красивой, 

но жестокой Шиих-Альме-Ханым, оставившей о 

себе недобрую память среди местных жителей. 

(Кончевский опубликовал также вариант леген-

ды с подзаголовком «крымская быль» [19, с. 4]). 

Рассказ проиллюстрирован фотографиями 

узкой улицы с типичным татарским домом, са-

мого Кончевского, записывающего на фонограф 

игру ховалиста, и водопада Джур-Джур, а также 

рисунком, изображающим татарина-саазиста. 

Требованиями «социального заказа» явно 

продиктован рассказ «Комса идет», опублико-

ванный в журнале «Вокруг света» в 1929 г. [20]. 

В нем повествуется о трудной работе крымских 

рыбаков. Читатель знакомится не только с рыбо-

ловецкой лексикой и особенностями лова, но и 

переживает вместе с рыбаками все трудности 

зимнего шторма, преодолеть который помогла 

лишь отвага «атамана» Ваньки-Каина, сплотив-

шего вокруг себя коллектив баркаса «Красно-

флотец», состоявший из представителей разных 

народов Крыма – украинца, татарина, грека, цы-

гана и русского. 

Рассказ «Судороги Земли», опубликованный 

в журнале «На суше и на море» в 1929 г., посвя-

щен крымским землетрясениям 1927 г. [21]. Пер-

вое случилось 26 июня и не было сопряжено с 

большими разрушениями. В зачине – случайная 

встреча рассказчика с неназванным геологом, 

собиравшимся подняться на Бабуган-яйлу, чтобы 

осмотреть следы летнего землетрясения. Вместе 

с рассказчиком они поднялись на яйлу, по дороге 

ознакомившись с историческими и природными 

достопримечательностями, и провели вечер сре-

ди чабанов, крайне обеспокоенных необычным 

поведением собак и овец. Ночью (второе земле-

трясение произошло в ночь с 11 на 12 сентября) 

их разбудил гул и подземные толчки. Рассказчик 

стал свидетелем катастрофических последствий 

землетрясения для становища чабанов. Осознав 

нависшую над ними угрозу, герои поторопились 

вернуться в долину. 

В заключение отметим, что краеведческо-

этнографические рассказы и очерки Кончевского 

самым тесным образом связаны с окрестностями 

Алушты, где автор прожил долгое время. В них 

рассказывается о природных красотах, специфи-
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ке растительного и животного мира, особенно-

стях быта южнобережных татар и об историче-

ских событиях, которыми богата крымская зем-

ля. Неотъемлемой чертой рассказов является 

включение в их композицию легенд и сказок, по-

этизирующих реальность. За персонажами про-

ступают реальные лица (О. Мурасов, Ш. М. Ти-

ро, Б. Л. Богаевский), а сам рассказчик не скры-

вает тождественности с биографическим авто-

ром. Занимательность и бесхитростная манера 

повествования, предельно простой и по-своему 

выразительный язык, увлекательный сюжет, до-

зированная подача «местного колорита» указы-

вают на адресата – массового читателя, потенци-

ального туриста новой советской эпохи. 
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DECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL/HISTORIOSOPHICAL 

NOVEL GENRE STRATEGIES IN THE WORK OF VLADIMIR SHAROV 

 
Zarina Miftakhova 

The article analyzes the deconstruction of genre strategies of the historical and historiosophical novel 

in the work of Vladimir Sharov, one of the most significant representatives of Russian postmodern prose. 

The research focuses on the specifics of the historical narrative literary reinterpretation, which in Sharov’s 

works loses its linearity and objectivity, turning into a field of multiple interpretations. The methodology 

is based on Linda Hutcheon’s concept of historiographical metafiction, which makes it possible to reveal 

the nature of a postmodern text that questions traditional ways of representing the past. The article 

demonstrates how Sharov transforms the genre canons of a historical novel, replacing documentary accu-

racy with a game of authenticity, and chronological sequence with discrete temporal models. The textual 

nature of the history perception in Sharov’s novels is embodied through the construction of a quasi-

documentary narrative that conveys a deliberately subjective perception of history. A kind of literary pro-

jection of the historical narrative discreteness in Sharov’s novels is the contamination of native narratives 

and quasi-documents. At the same time, their semantic load and degree of reliability are equalized. Spe-

cial attention is paid to the violation of temporal linearity: retrospective narrative, chronological collapses 

and palimpsest structures. The destruction of the chronicle element, the identification of two intercon-

nected reference points, becomes the basis for the formation of metahistorical discourse in Sharov’s nov-

els. The content of the metahistorical discourse becomes the Messianic narrative, deconstructed in 

Sharov’s novels. The pseudo-Messianic idea does not yield a positive result, showing the emptiness of the 

historiosophical episteme. A universal version of the metahistorical narrative deconstruction becomes a 

palimpsest, which is carried out by the repetition of plot structures and the correlation of sacred and na-

tional history. 

 

Keywords: Vladimir Sharov, historiographical metafiction, postmodernism, genre strategy, decon-

struction 

 

Статья посвящена анализу процесса деконструкции жанровых стратегий исторического и исто-

риософского романа в творчестве Владимира Шарова – одного из наиболее значимых представи-

телей русской постмодернистской прозы. В центре исследования – специфика художественного 

переосмысления исторического нарратива, который в произведениях Шарова утрачивает линей-

ность и объективность, превращаясь в поле множественных интерпретаций. Основой методологии 

выступает концепция историографической метапрозы Линды Хатчеон, позволяющая раскрыть 

природу постмодернистского текста, подвергающего сомнению традиционные способы репрезен-

тации прошлого. В статье демонстрируется, как Шаров трансформирует жанровые каноны исто-

рического романа, замещая документальную точность игрой с достоверностью, а хронологиче-

скую последовательность – дискретными темпоральными моделями. Текстовый характер воспри-

ятия истории в романах Шарова воплощается через конструирование квазидокументального нар-

ратива, транслирующего нарочито субъективное восприятие истории. Своеобразной художествен-

ной проекцией дискретности исторического нарратива в романах Шарова становится контамина-

ция нативных нарративов и квазидокументов. При этом происходит уравнивание их смысловой 

нагрузки и степени достоверности. Особое внимание уделяется нарушению временной линейно-

сти: обратной хронологии, хронологическим коллапсам и палимпсестным структурам. Разрушение 

хроникальности, выделение двух взаимосоотнесенных реперных точек становится основой для 

формирования в романах Шарова метаисторического дискурса. Содержанием метаисторического 

дискурса становится мессианский нарратив, который подвергается в шаровских романах деконст-

рукции. Мессианская идея не дает позитивного результата, показывая пустоту историософской 
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эпистемы. Универсальным вариантом деконструкции метаисторического нарратива становится 

палимпсест, осуществляющийся повторяемостью сюжетных структур и соотношением сакральной 

и национальной истории. 

 

Ключевые слова: Владимир Шаров, историографическая метапроза, постмодернизм, жанровая 

стратегия, деконструкция 
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Владимир Шаров – один из ярких представи-

телей третьей волны русского постмодернизма. 

В центре авторского внимания находится исто-

рический дискурс и варианты его художествен-

ной репрезентации в ситуации «постистории», в 

которой ставится под сомнение целостность нар-

ратива истории (М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Де-

лез и Ф Гваттари, Ж. Деррида, Ф. Фукуяма). 

Ключевым аспектом новой концептуализации 

истории становится смещение фокуса с метаи-

сторических парадигм в сторону плюрализма ин-

терпретационных стратегий исторического про-

шлого. 

Формой для постмодернистской концептуа-

лизации истории не могут стать жанровые фор-

маты исторического и историософского романов. 

Для того, чтобы преодолеть сложности, возни-

кающие с жанровым определением постмодер-

нистских текстов об историческом прошлом, 

Линда Хатчеон в 1989 г. в программной работе 

«Поэтика постмодернизма» вводит термин «ис-

ториографическая метапроза» (historiographic 

metafiction) [1]. Главная особенность историо-

графической метапрозы заключается в фиксиро-

вании того, что выработанные практики описа-

ния истории несостоятельны, концепт историзма 

должен быть переосмыслен. В русской литерату-

ре ярким примером подобных поисков является 

романистика Владимира Шарова. 

И. В. Даниленко, формулируя типологиче-

ские особенности историографической метапро-

зы, приходит к выводу, что в ней жанровые ка-

ноны классического исторического романа под-

вергаются трансформации: во-первых, «береж-

ное отношение к документальным источникам 

уступает место вольному с ними обращению; а 

во-вторых, изображение целостной картины ис-

тории замещается на множество ее вариантов» 

[2, с. 131]. Данные тенденции отразились и в 

творчестве В. Шарова. 

В рамках постмодернистской парадигмы ис-

торическое знание осознается как принципиаль-

но нарративный конструкт, где сама реальность 

прошлого доступна лишь через систему дискур-

сивных практик и нарративных стратегий. Тек-

стовый характер восприятия истории в романах 

Шарова воплощается через конструирование 

квазидокументального нарратива, транслирую-

щего нарочито субъективное восприятие исто-

рии. В качестве квазидокументов могут высту-

пать дневники (дневник Сертана в «Репетициях», 

дневник Веры Радостиной в «Старой девочке»), 

газетные материалы и лекции («Будьте как де-

ти», «До и во время), письма («След в след», 

«Возвращение в Египет»). 

Своеобразной художественной проекцией 

дискретности исторического нарратива в рома-

нах Шарова становится контаминация нативных 

нарративов и квазидокументов. При этом проис-

ходит уравнивание их смысловой нагрузки и 

степени достоверности. Например, в «Будьте как 

дети» повествование о крестовом походе беспри-

зорников и энцев конструируется одновременно 

уроками Ищенко о последних четырех годах 

жизни Ленина, газетными материалами, которые 

фиксируют продвижение детдомовцев к Иеруса-

лиму и рассказом о Перегудове, ставшем пропо-

ведником православной веры для северного на-

рода. Нативный нарратив объясняет, как энцы 

решили примкнуть к походу, а квазидокументы 

рассказывают о реализации ленинского проекта. 

Ценность устного рассказа открыто деклари-

руется в романе «След в след». Сергей Крейц-

вальд планирует создать энциклопедию об исто-

рии народничества в России. При отборе и поис-

ке информации он акцентирует внимание прежде 

всего на устных рассказах людей, потому что 

«устные предания, в них душа народничества» 

[3, с. 201]. Такое смещение акцентов можно за-

метить в названии романа в первой редакции: 

«Хроника одного рода в мыслях, комментариях и 

основных датах». Так Шаров сознательно фик-

сирует сдвиги внутри жанра: центральный объ-

ект хроники – основные даты – автор отодвигает 

на периферию, а на передний план выдвигает на-

тивные нарративы и квазидокументы. Действи-

тельно, Сергей Колоухов восстанавливает жизнь 

своего приемного отца по его заметкам, художе-

ственным сочинениям и рассказам знакомых и 

близких. 

Линда Хатчеон выделяет две функции квази-

документа в историографической метапрозе: 
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экстратекстуальную и паратекстуальную. По за-

мечанию Колодинской, «первая, экстратексту-

альная, заключается в погружении читателя в 

специфический ,,реально-исторический“ кон-

текст, внутри которого ,,существует“ вымыш-

ленный мир. ,,Вторая функция паратекстуально-

сти связана с брехтовским эффектом „очужде-

ния“, подобно зонгам в его пьесах исторические 

документы в постмодернистских текстах обла-

дают потенциальным свойством прервать иллю-

зию“, ,,раскрыть фиктивную суть цельного нар-

ратива“» [4, с. 49]. 

В творчестве Шарова наиболее представлен 

вариант паратекстуального функционирования 

квазидокумента, когда достоверное трансформи-

руется в фикциональное, обнажая таким образом 

нарративную природу истории. Подобный тип 

квазидокумента демонстрирует авторскую сво-

боду в обращении с историческим материалом. 

Так, в «До и во время» произвольность авто-

ра по отношению к истории реализуется посред-

ством проекта Дмитрия «Синодик». Чтобы про-

тивостоять потере памяти, рассказчик погружа-

ется в мемуаристику. Подобно «Синодику 

опальных» Ивана Грозного, проект рассказчика 

является «Синодиком», в котором помянуты 

личные судьбы тех, кто ушел раньше своего 

времени. Ифраимов просит Дмитрия внести за-

писи о Жермен де Сталь. Парадоксальным обра-

зом де Сталь (на основе фонического соответст-

вия, Сталин – русская версия фамилии Де Сталь) 

оказывается матерью и любовницей Сталина. 

Преддверием репрессий 1930-х гг. в шаровском 

варианте становятся долгие уговоры де Сталь 

своего сына. Начало террора объясняется тем, 

что необходимо «обновить» партию большеви-

ков. Причем Сталин представлен как мученик, у 

которого «рука не поднимается убить человека». 

Идеализация Сталина переходит всякие границы 

правдоподобия, превращаясь в иронию над 

идеологической агиографией, прославлявшей и 

оправдывавшей его фигуру. 

В историографической метапрозе традици-

онное линейное построение времени сменяется 

дискретным и нестабильным восприятием разво-

рачивающихся событий. Отсутствие темпораль-

ной иерархии создает ситуацию, когда прошлое, 

настоящее и будущее сосуществуют одновре-

менно в одном континууме: «…сколы различных 

культурных традиций сосуществуют в едином 

пространстве, из-за чего более невозможно скон-

струировать модель истории как новую „боль-

шую наррацию“» [5, с. 103]. Вместо последова-

тельного развертывания событий автор выстраи-

вает систему взаимопроникающих хронотопов, в 

рамках которых прошлое, настоящее и будущее 

вступают в отношения симультанности. В рома-

не «След в след» Федор Голосов в произведении 

собственного сочинения фиксирует такое миро-

ощущение: 
 

«… я понял, как тесно все друг с другом связа-

но…, <как> разные вещи сливаются воедино. … я хо-

тел показать, что во всем, что мы видим, нет никако-

го порядка, никакой иерархии, что все существует од-

новременно, все соприкасается со всем и от всего за-

висит…» [3, с. 150] (здесь и далее курсив наш. – 

З. М.). 

 

Данный подход коррелирует с концепцией 

«краха больших нарраций» Ж.-Ф. Лиотара, исто-

рический процесс репрезентируется не как ие-

рархизированная причинно-следственная цепь, а 

как гетерогенное пространство культурных 

«сколов», синхронно взаимодействующих в еди-

ном поле. Персонаж Голосов, осознающий то-

тальную взаимозависимость явлений, становится 

рефлексирующим субъектом, чье восприятие 

времени соответствует постмодернистской пара-

дигме «настоящего, насыщенного прошлым» 

(Ф. Джеймисон). 

Разрушение хроникальности в романистике 

Владимира Шарова может быть реализовано че-

рез замещение линейного движения времени на 

обратное. В романе «Старая девочка» нарратив-

ная стратегия строится на инверсии темпораль-

ного вектора: вместо традиционного поступа-

тельного развития сюжета автор использует мо-

дель, в которой движение во времени осуществ-

ляется от настоящего к прошлому. Этот прием не 

просто нарушает хроникальную последователь-

ность, но и трансформирует саму природу вос-

приятия времени в тексте. Главная героиня, Вера 

Радостина, погружается в воспоминания через 

перечитывание собственных дневников, что соз-

дает эффект раскручивающейся назад временной 

спирали. В отличие от классической мемуарной 

прозы, где ретроспекция служит упорядочива-

нию опыта, у Шарова она становится механиз-

мом деконструкции линейного времени. 

В романе «До и во время» осуществляется 

деконструкция временной последовательности 

посредством парадоксального образа Жермены 

де Сталь. Героиня, рожденная в эпоху Француз-

ской революции, получает доступ к тайному зна-

нию – рецепту, который, согласно преданию, 

был дарован Богом еврейским женщинам как 

способ сохранения рода в случае гибели всех 

мужчин общины. Во второй жизни, оказавшись в 

России, она вступает в связь с Николаем Федо-

ровым, рожает от него троих сыновей (оставив 

его в неведении) и становится слушательницей 

его смутных философских откровений, в кото-
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рых угадываются контуры будущей «философии 

общего дела». В восприятии Федорова она пред-

стает в мифологических образах: то как Богома-

терь, то как Спящая красавица, то как библей-

ская Сарра, неспособная зачать от Авраама. Од-

нако все эти роли приобретают профанный ха-

рактер, поскольку де Сталь лишь играет их в его 

воображении. Третья и последняя ее жизнь про-

ходит под знаком революции: героиня увлечена 

идеями Владимира Ленина, покровительствует 

молодому грузинскому любовнику по прозвищу 

Коба и финансирует большевиков, держа салон, 

где зреют заговоры и планы будущего переуст-

ройства мира. Этот персонаж воплощает прин-

цип временной рекурсии, реализуя три автоном-

ных жизненных цикла, в рамках которых она од-

новременно выступает как собственная мать и 

собственное дитя. Такой нарративный ход созда-

ет эффект хронологического коллапса, где тра-

диционные причинно-следственные связи утра-

чивают свою силу. 

Разрушение хроникальности, выделение двух 

взаимосоотнесенных реперных точек становится 

основой для формирования в романах Шарова 

метаисторического дискурса. По мнению 

П. П. Бабая и М. Г. Дашкевича, «с легкой руки 

ученого авторитета Ю. Лотмана и Б. Успенского 

в общественном вокабуляре 1980-х – 1990-х гг. 

некритически легитимизировалась в статусе чуть 

ли не научно верифицированной истины исто-

риософская матрица диалектических повторов и 

исторических параллелей» [6, с. 403]. 

Содержанием метаисторического дискурса 

становится мессианский нарратив, который под-

вергается в шаровских романах деконструкции. 

Таким образом автор проблематизирует исто-

риософский подход. Мессианские проекты, как 

правило, сопровождаются сверхидеями – утопи-

ческими, религиозными или философскими кон-

цепциями, претендующими на абсолютную ис-

тину и глобальное преображение мира: проект 

Никона (превращение Москвы в «Новый Иеру-

салим»), «общее дело» Н. Федорова (воскреше-

ние всех умерших), Ленин (крестовый поход 

беспризорников в Иерусалим). Мессианская идея 

не дает позитивного результата, показывая пус-

тоту историософской эпистемы. 

Например, в романе «Будьте как дети» осу-

ществляется последовательная деконструкция 

мессианского нарратива через сложное взаимо-

действие пяти повествовательных пластов. Цен-

тральная мифологема «провиденциального пути» 

находит свое воплощение в фигуре Евлампия 

Перегудова – бывшего участника Крымской 

войны, который, пройдя через кровавые события, 

становится апостолом Павлом для народа энцев. 

Однако его миссионерский проект, как и после-

дующий «крестовый поход» беспризорников в 

Иерусалим, инициированный Лениным, обрече-

ны на провал. Мотив соблазнения, воплощенный 

в образах как Перегудова, так и Ленина, раскры-

вается через параллель с гамельнским крысоло-

вом – оба случая заканчиваются гибелью тех, кто 

поверил в спасительный путь. 

Ключевым инструментом деконструкции вы-

ступает в романе образ Китеж-града, который 

трансформирует линейную логику мессианского 

нарратива в циклическую. Этот мотив, возникая 

в сильных позициях текста (завязка и финал), за-

мыкает композицию романа в кольцо. Историче-

ский эпизод с оперой Римского-Корсакова, вме-

сто воодушевления приведший к дезертирству 

солдат, и финальная сцена с процессией жертв 

XX в., направляющихся в озеро Светлояр, окон-

чательно развенчивают идею «провиденциально-

го пути». История предстает не как движение к 

спасению, а как бесконечный цикл насилия и 

утопических иллюзий, тем самым обнажая пус-

тоту любых мессианских претензий. 

Универсальным вариантом деконструкции 

метаисторического нарратива в произведениях 

Шарова становится палимпсест. В «До и во вре-

мя» синхронизация временных пластов фиксиру-

ется еще в начале романа. Алеша, персонализи-

рованный нарратор, проводит часть детства ря-

дом с бывшим узником ГУЛАГа Семеном Ев-

геньевичем Кочиным. В романе описывается не-

обычный формат творчества Кочина: его произ-

ведение представляет собой фрагментарный 

текст, написанный на узких полосках бумаги, ко-

торыми заклеены окна в его комнате. Каждая по-

лоса содержит лишь несколько строк, а вместе 

они образуют автобиографический роман, ли-

шенный традиционного сюжета и причинно-

следственных связей. Из-за бедности событий в 

его жизни роман состоит в основном из отдель-

ных мыслей и зарисовок. Когда Алеша в послед-

ний раз навещает прикованного к постели и не-

излечимо больного Кочина, тот просит его «про-

читать» роман-схему в соответствии с последни-

ми указаниями, что вызывает у нарратора про-

блемы из-за особого его построения: 
 

«…многие листки выцвели, почти везде они были 

наклеены в два-три слоя, буквы просвечивали друг 

через друга, строчки налагались, и я ежеминутно пу-

тался» [7, с. 208]. 

 

Такая модель описания истории проецирует-

ся на всю конструкцию текста, и принцип повто-

ряемости сюжетных структур выступает в каче-

стве фундаментального нарративного приема. 

Составление Синодика опальных реализуется 
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через Ивана Грозного и Алексея. В сюжетных 

линиях Л. Н. Толстого и Жермены де Сталь про-

игрывается мотив реинкарнации. Лев Толстой в 

романе проживает несколько жизней: то он ста-

рообрядец, то революционер, но всегда – не-

удавшийся пророк. Жермена де Сталь кочует из 

XIX в. в XX, принося с собой идеи Просвещения. 

Репликация утопической идеи воскрешения всех 

мертвых фиксируется через образы Алеши, Фе-

дорова, Скрябина и Ленина. Синодик Алеши – 

это памятник тем, кого жизнь обошла стороной, 

чьи судьбы так и не раскрылись в полную силу, а 

уход стал горьким и несправедливым. Синодик 

представляет собой феномен, функционирующий 

одновременно в нескольких дискурсивных плос-

костях: как мемориальный практикум, нарратив-

ный инструмент реконструкции прошлого и 

своеобразная попытка воскрешения. Идея вос-

крешения мертвых Федорова, Скрябина и Лени-

на реализуется в рамках политического дискурса 

исторических событий начала ХХ в. Шаров изо-

бражает большевиков не как политических дея-

телей, а как сектантов-мессианцев, одержимых 

утопической попыткой победить саму смерть. 

Также палимпсест обнаруживает себя через 

соотношение национальной и сакральной исто-

рии, которые одинаково конструируют псевдо-

мессианский нарратив, где библейские образы 

проступают сквозь исторические события, созда-

вая эффект смысловой многослойности. В фина-

ле романа «До и во время» Ифраимов сообщает 

настоящее положение дел: разыгрывающаяся за 

пределами больницы пурга интерпретируется 

как библейский Потоп, функционирующий как 

поливалентный символ, объединяющий концеп-

ты божественной кары, революционного катак-

лизма и эсхатологического завершения. При 

этом само психиатрическое отделение репрезен-

тирует Ковчег – пространство избранного спасе-

ния, приобретающее двойную символическую 

нагрузку: с одной стороны, как аллюзия на хри-

стианскую экклезиологическую традицию, с 

другой – как ироническая репрезентация партий-

ной доктрины, претендующей на вневременное 

существование. Фигура Федорова как нового 

Ноя и символический Потоп за стенами больни-

цы становятся элементами нарративной страте-

гии палимпсеста. 

В романе Владимира Шарова «Репетиции» 

наблюдается уникальный случай трансформации 

лагерного пространства через призму библей-

ской парадигмы, где группа крестьян из села 

Мшанников, на протяжении поколений перфор-

мативно воспроизводящая сюжет Второго при-

шествия, в условиях ГУЛАГа ХХ в. реинтерпре-

тирует окружающую действительность согласно 

укорененному в их сознании сакральному сцена-

рию. В этой системе охранники лагеря обретают 

черты римских легионеров, репрезентантов им-

перской власти, основная масса заключенных ас-

социируется с иудейским населением евангель-

ской эпохи, а сами мшанниковцы берут на себя 

функции апостолов. 

Таким образом, деконструкция жанровых 

стратегий исторического романа реализуется че-

рез квазидокументальную обусловленность тек-

ста и нарушение темпоральной линейности. В 

свою очередь, трансформация хроникальности 

обнажает профанность метаисторического дис-

курса. Последний десемантизируется посредст-

вом палимпсеста, осуществляющегося повторяе-

мостью сюжетных структур и соотношением са-

кральной и национальной истории. 
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underlying the literary world of A. Strokina’s book and reveal additional meanings that arise due to pre-
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Статья посвящена актуальной проблеме современной гуманитаристики – нарративным страте-

гиям в художественных биографиях. Авторами обобщаются и систематизируются литературовед-

ческие и методические исследования, посвященные проблеме репрезентации документального, 

биографического материала в произведениях, ориентированных на читателя-ребенка. Выводятся 

основные принципы построения подобных повествований: описание преимущественно событий 

детства и юности изображаемой личности, отказ от упоминания фактов, способных травмировать 

детскую психику, а также спорных в их этической и исторической оценке. Прослеживается реали-

зация данных установок в сборнике воспоминаний «Сад Толстого», научно-популярном очерке 

К. Н. Ломунова и беллетризированной биографии А. Строкиной. Акцентируются жанровые тра-

диции анекдота, героической легенды и притчи, генетически заложенные в биографических пове-

ствованиях. Особое внимание уделяется пересечению смысловых доминант воспоминаний самого 

Л. Н. Толстого о своем детстве и воспоминаний о писателе, оставленных его потомками, ученика-

ми его школы и детьми, встречавшимися с ним в Ясной Поляне и Хамовниках. Отмечается, что 

точка зрения ребенка предопределяет и специфику построения художественного мира книги А. 

Строкиной. Выявляются дополнительные смыслы, возникающие благодаря выведению в качестве 

повествователя реальной личности, являющейся частью семьи Толстых. Делается вывод о сочета-

нии документального начала и тенденции к мифологизации личности писателя в произведениях, 

ориентированных на детскую читательскую аудиторию. 

 

Ключевые слова: художественные биографии, воспоминания, документальное, ребенок-

читатель, Л. Н. Толстой, А. Строкина 

 

Для цитирования: Насрутдинова Л., Махинина Н. Детям о Л. Н. Толстом: Нарративные страте-

гии // Филология и культура. Philology and Culture. 2025. № 2 (80). С. 160–166. DOI: 10.26907/2782-

4756-2025-80-2-160-166 

 

 

160 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

 161 

Жанр художественной биографии, традици-

онно остающийся дискуссионным в литературо-

ведческой среде, весьма востребован современ-

ной читательской аудиторией. С этой точки зре-

ния показательны, например, статистические от-

четы серии «ЖЗЛ»: если в 1990-е гг. в серии вы-

шло 50 книг, то в первые два десятилетия ХХI в. 

более 50 книг публикуется ежегодно. Очевидно, 

это связано с возросшим интересом к частной 

жизни личности, особенно известной. Кроме то-

го, биографический метод сегодня – один из 

важных путей изучения творчества писателя. 

Интерес к художественной документалистике 

находит отражение и в литературе для детей. 

Так, детская редакция издательства «Эксмо» за-

пустила новый познавательный проект «Великие 

люди великой страны», а издательство «Детская 

литература» выпустило серию книг «Нескучные 

биографии великих людей». 

Создание биографического повествования, 

ориентированного именно на читателя-ребенка, 

неизбежно предполагает решение ряда методи-

ческих проблем. Изначально вопрос создания та-

кого рода биографий связан с определением ис-

ходной задачи: написания интересного текста, 

который ребенок захочет прочитать сам, либо 

создания биографии для прикладных нужд, пре-

жде всего для знакомства с ней детей в образова-

тельных учреждениях. Различие этих задач опре-

деляет и разные форматы подачи биографиче-

ского материала, его отбор, объем и саму форму 

изложения. 

Значимую черту биографических повество-

ваний для детей отмечает З. А. Гриценко, автор 

учебника «Литературное образование дошколь-

ников» [1]. Она пишет, что отбор эпизодов из 

биографии писателя или поэта, которые могут 

быть сообщены детям, требует обостренного 

чувства меры; сообщаемые факты должны быть 

достоверными, опираться на авторитетные ис-

точники, а не на слухи и легенды. С этой точки 

зрения важно, что анализируемые нами тексты в 

основном представляют собой воспоминания, 

живое свидетельство тех, кто связан с Л. Н. Тол-

стым кровными узами, был знаком с ним или хо-

тя бы видел его лично. 

Необходимо отметить ощутимую диспропор-

цию между количеством документальных пове-

ствований о Л. Н. Толстом, написанных для 

взрослых и для детей. На сегодняшний день су-

ществует несколько десятков биографий писате-

ля (в том числе художественных), однако среди 

них можно выделить всего 3 книги, предназна-

ченные для детского чтения. Это научно-

популярный очерк К. Н. Ломунова, вышедший в 

издательстве «Детская литература» в 1978 г., не-

большой сборник воспоминаний Толстого и о 

Толстом, опубликованный тем же издательством 

в 1987 г., и недавно созданная книга А. Строки-

ной. 

Неизбежно возникает вопрос, почему столь 

значимая фигура в определенной степени обой-

дена вниманием. Это тем более странно, учиты-

вая, что Л. Н. Толстой основал школу для кре-

стьянских детей, сам в ней преподавал, создал 

«Азбуку» и серию коротких рассказов. К тому 

же сам его облик идеально укладывается в сте-

реотипное представление о русском писателе. 

В поисках ответа на этот вопрос обратимся к 

методическим установкам, лежащим в основе 

построения биографического повествования для 

детей. Л. М. Гурович, Л. Б. Береговая, В. И. Ло-

гинова, В. И. Пирадова в работе «Ребенок и кни-

га» [2] указывают, что юным читателям следует 

рассказывать о детстве писателя, его семье, уче-

бе, отношении к детям. 

Эта черта явно находит отражение в текстах, 

ставших материалом нашего исследования. Хотя 

в основном Л. Н. Толстой предстает в этих кни-

гах уже взрослым, даже пожилым человеком, 

однако большое внимание уделяется его обще-

нию с детьми, играм с ними. Показательно, что 

именно он и выступал инициатором этих забав. 

Например, бывший ученик яснополянской шко-

лы Василий Морозов вспоминает, что во время 

часовой перемены их учитель призывал своих 

учеников устроить кучу-малу, предлагал им всем 

попытаться свалить его одного, зимой катался с 

ними на санях с горы, и даже во время урока мог 

попрыгать вместе с учеником, если на него вдруг 

нападал ступор [3, с. 18–20]. Если во время су-

ществования яснополянской школы (с 1859 по 

1863 г.) Л. Н. Толстому было 30 с небольшим 

лет, то большинство воспоминаний о нем отно-

сится к началу ХХ в., когда он был уже очень 

немолод. Но все авторы вспоминают, как он ка-

тался с горы, на коньках, на велосипеде, устроил 

шумное купание в реке для посетивших его в 

Ясной Поляне детей тульских рабочих и т. д. В 

совокупности эти эпизоды создают ощущение, 

что Л. Н. Толстой так и остался ребенком в душе, 

поэтому даже рассказ о встрече с ним в 1909 г. – 

это все равно повествование о его детстве. 

Преимущественное внимание к детско-

юношеским годам героев биографических пове-

ствований, предназначенных для чтения детям, в 

случае с Л. Н. Толстым вступает, однако, в про-

тиворечие с методической рекомендацией не со-

общать факты, способные травмировать детскую 

психику. Очевидно, что в данном случае не упо-

мянуть о раннем сиротстве и участии в военных 

событиях невозможно. 
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Кроме того, предписывается осторожно под-

ходить к изложению спорных, неоднозначных с 

точки зрения нравственной, исторической оцен-

ки фактов из биографии писателя. Это особенно 

важно, поскольку, как справедливо указывает 

Б. В. Дубин, существует неразрывная связь био-

графии и репутации [4, с. 114]. 

Л. Н. Толстой, которого на рубеже ХIХ–

ХХ вв. воспринимали едва ли не как пророка, в 

юности своей, оказавшись в Казани в возрасте 

13 лет, вел жизнь, мягко говоря, не праведную 

(подробнее об этом см. в нашей статье о художе-

ственной интерпретации казанского периода 

жизни писателя [5]). Возникает очевидная про-

блема: как преподнести факты этого значимого 

периода жизни читателю-ребенку. Например, 

К. Н. Ломунов предлагает неожиданное, почти 

парадоксальное оправдание фиаско юного 

Л. Н. Толстого на экзаменах: 
 

«Среди полученных Толстым отметок нет ни од-

ной тройки, а или пятерки и четверки или единицы. 

То, что его спрашивали, он либо знал отлично и хо-

рошо, или не знал совершенно» [6, с. 12]. 

 

По сути, вина перекладывается на его опеку-

нов, которые не обеспечили ему необходимую 

подготовку к экзаменам. А А. Строкина тактично 

умалчивает о причинах продажи главного ясно-

полянского дома. 

Говоря об очерке К. Н. Ломунова, а также 

сборнике воспоминаний «Сад Толстого», следует 

отметить и влияние эпохи, в которую они были 

опубликованы: советская идеология предопреде-

лила ряд идеологических акцентов. Например, 

К. Н. Ломунов, видимо, чтобы оправдать выве-

дение образа графа как образца для подражания 

для советского ребенка, неоднократно подчерки-

вает, что он формировался как личность под 

влиянием людей с прогрессивными демократи-

ческими взглядами. 

И практически каждый автор воспоминаний в 

книге «Сад Толстого» приводит эпизод, доказы-

вающий, что писатель не признавал сословных 

границ. Например, внук Л. Н. Толстого, Сергей, 

вспоминает самую первую свою встречу со зна-

менитым дедом. Лев Николаевич тогда пришел в 

дом его другого деда, директора Сельскохозяй-

ственной Академии. Он не сразу поднялся на 

второй этаж, где были расположены господские 

комнаты, а задержался внизу и поговорил с ку-

харкой, «мимо которой обычно проходили, не 

удостаивая ее своим вниманием» [3, с. 58]. 

С. Толстой вспоминает также, что его дед словно 

стеснялся того, что на него работают слуги, по-

этому старался многое делать сам и к этому же 

призывал внука. 

В другом очерке из книги «Сад Толстого» де-

ти тульских рабочих уже до своего посещения 

Ясной Поляны знали о Л. Н. Толстом, что тот 

родился богатым, но потом отказался от своего 

состояния и «сделался вроде крестьянина – про-

сто одевался, пахал, косил» [Там же, с. 22]. А 

А. Вьюрков, мальчишкой живший по соседству с 

домом в Хамовниках, вспоминает, что на елку к 

своему сыну Ванечке Л. Н. Толстой пригласил не 

только детей артельщика, но и их, детей рабочих 

пивзавода [Там же, с. 54]. Неудивительно, что 

авторы воспоминаний, вспоминая свою детскую 

встречу с Л. Н. Толстым, упоминают о том, что 

они начинают его воспринимать как родного: им 

даже хотелось обнаружить черты своего внешне-

го сходства с ним. 

В продолжение разговора обратимся к зна-

чимому для нас положению, высказанному 

В. И. Тюпой, который рассматривал биографию 

как жанр, сформированный тремя архаичными 

нарративными традициями: героической леген-

ды, притчи и анекдота [7]. 

Интересно, что именно эти жанровые и пове-

ствовательные традиции стали основой форми-

рования жанровой картины детской литературы, 

именно они определили и специфику биографи-

ческих книг о писателях для детей. Так, в сбор-

нике «Сад Толстого» можно обнаружить элемен-

ты всех трех этих жанров. 

На жанровом каноне анекдота выстраивается, 

например, эпизод воспоминаний А. Вьюркова. 

Прохожий в районе Хамовников восхитился «де-

душкой», промчавшимся стремительным аллю-

ром на своей низкорослой лошадке, и не хотел 

верить словам мальчишки, уверяющего его, что 

он только что видел самого Толстого [6, с. 56]. 

На этом же жанровом каноне практически пол-

ностью построен текст А. Сергеенко «Как Лев 

Толстой рассказывал сказку об огурцах» 

[Там же, с. 38–46]. 

Если говорить о каноне притчи, то едва ли не 

каждый поступок Л. Н. Толстого в глазах пове-

ствователей, которые встречались с ним в своем 

детстве, приобретает притчевое начало. Напри-

мер, С. Толстой вспоминает, как он не позволил 

деду прокатиться на своем подростковом вело-

сипеде, опасаясь за его сохранность. Хотя дед 

произнес в ответ всего одну короткую фразу, по 

прошествии лет внук обнаруживает в ней мно-

жество смыслов [Там же, с. 63]. 

Канон же героической легенды прослежива-

ется в тенденции к мифологизации образа 

Л. Н. Толстого. Так, в рассказе о посещении 

имения писателя детьми тульских рабочих уже в 

первых строках заявляется, что все они слышали 

о нем «с самых малых лет» [Там же, с. 22]. 
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Особенно очевидно тенденция к мифологи-

зации ощутима в эпизодах, когда Толстой де-

монстрирует какие-либо спортивные навыки, не-

ожиданные в исполнении весьма пожилого чело-

века: он словно взлетает в седло лошади, весьма 

ловко управляет велосипедом, даже если едет по 

снегу, крутится на брусьях, влезает по шесту, де-

лает треугольник на трапеции. Повествователи 

вынуждены признать, что даже они, дети, не 

способны за ним угнаться, поэтому, когда они не 

смогли догнать его во время катания на коньках, 

«приписывали его успех не ему лично, а его конь-

кам» [Там же, с. 54]. 

В детском восприятии масштаб этого челове-

ка столь возрастает, что он воспринимается едва 

ли не как былинный герой. В рассказе А. Серге-

енко о встрече с детьми тульских рабочих срав-

нение с богатырем прямо проговаривается 

[Там же, с. 25], несмотря на то что Л. Н. Толсто-

му в этот момент было уже 79 лет и поход в жару 

до реки дался ему не так просто. 

Более того, мы полагаем, что сама компози-

ция сборника «Сад Толстого» во многом подчи-

нена законам притчи и героического повествова-

ния. В этой книге, как мы уже говорили, собраны 

воспоминания самого Л. Н. Толстого о детстве и 

воспоминания тех, кто его знал. 

Воспоминания писателя интересны тем, что 

он, излагая свою биографию, очевидно, ориенти-

руется на широкого читателя и прежде всего чи-

тателя-ребенка. Автор описывает тех людей, ко-

торые его окружали в детстве, и отдельные со-

бытия биографии, делая акцент на том, что все 

это оказало на него определенное влияние. Ос-

тальные 5 воспоминаний, вошедшие в сборник, 

словно раскрывают связь того, что бережно хра-

нится в памяти Л. Н. Толстого (не случайно едва 

ли не половина абзацев в его воспоминаниях на-

чинается со слов «Я помню») и его собственной 

модели поведения. 

Например, в воспоминаниях Л. Н. Толстого 

явно ощутима значимость семьи, и шире – сооб-

щества людей, «льнущих любовно друг к другу». 

И сам он постоянно окружен людьми, призывает 

их к совместной деятельности, демонстрирует 

уважительное отношение даже к детям заводских 

рабочих, которые своим шумом мешали его за-

нятиям [Там же, с. 47]. Даже количество детей 

тульских рабочих, приехавших в Ясную Поля-

ну, – 900 человек! [Там же, с. 23], его словно и не 

смущает вовсе. 

В отце и старшем брате Л. Н. Толстой вос-

хищается такими качествами, как начитанность и 

талант рассказчика. Авторы остальных 5 очерков 

восхищаются уже умением самого писателя за-

вораживать рассказом, разговором, объяснением 

темы урока. Особенно в этой связи хотелось бы 

упомянуть рассказ А. Сергеенко «Как Лев Тол-

стой рассказывал сказку об огурцах». По сути, в 

рассказываемой им сказке нет ничего чудесного, 

и сюжет ее совсем не занимательный, однако 

внуки не отводят от него глаз, потому что пове-

ствование он ведет не только голосом, но и ли-

цом и руками. Особенно они восхищены тем, как 

он имитирует хруст съедаемых огурцов. Повест-

вователь отмечает, как много ему, видимо, когда-

то пришлось упражнялся, чтобы научиться этому 

хрусту и забавлять им детей [Там же, с. 43]. 

Авторы всех очерков вспоминают эпизоды, 

когда Л. Н. Толстой делал что-то исключительно 

для того, чтобы доставить радость ближнему. 

Например, А. Сергиенко вспоминает, как он по-

шел с детьми тульских рабочих в жару за 2 ки-

лометра купаться в реке, как многократно пока-

зывал детям «фокус» – превращение складной 

летней шляпы на пружинном каркасе из малень-

кого комочка в большой головной убор, как де-

монстрировал упражнения на спортивных снаря-

дах и т. д. А. Вьюрков – как Л. Н. Толстой устро-

ил каток для хамовнических детей и даже купил 

коньки тем, у которых их не было, как украсил 

ледяную горку елочками в елочных украшениях 

и т. д. В воспоминаниях Л. Н. Толстого можно 

обнаружить образец подобного поведения – это 

Т. А. Ергольская, главным качеством которой, по 

его мнению, является «удивительная всеобщая 

доброта ко всем без исключения» [Там же, с. 6]. 

Отметим также значимость идеи учительства, 

наставничества, реализованной во всех очерках. 

В воспоминаниях ученика Яснополянской шко-

лы эта роль Л. Н. Толстого обусловлена сюжет-

ной ситуацией. Однако и в рассказах А. Вьюрко-

ва и А. Сергеенко дети размышляют о тех уро-

ках, которые они вынесли из общения с писате-

лем. И абсолютно явно эта идея выражена в вос-

поминаниях его внука – Сергей прямо заявляет: 

«Он говорил ,,с умом“, желая помочь моему вос-

питанию, сделать из меня настоящего челове-

ка» [Там же, с. 57–58]. 

Важно, что уроки Л. Н. Толстого извлекаются 

героями воспоминаний не только из прямого с 

ним общения. Так, в очерке «Сад Толстого» ха-

мовнические ребятишки перестали воровать яб-

локи в саду и ломать ветви яблонь после беседы 

с сыном дворника усадьбы, который передал 

сверстникам, что говорил в подобной ситуации 

Л. Н. Толстой в Ясной Поляне. Получается, что 

значимость подобных воспоминаний – это не 

только создание живого образа писателя, но и 

возможность распространения его жизненных 

ценностей. 
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Перечисленные выше принципы построения 

биографических повествований для детей поло-

жены и в основу книги А. Строкиной «Лев Тол-

стой. Ничего, кроме радости». Повествователем 

здесь также становится ребенок. И детским вос-

торгом перед миром здесь наполнены все описа-

ния, особенно пейзажные: «спустишься в сад – 

там кусты жасмина, розы, насекомые суетят-

ся…» [8]. Открытость миру сочетается с по-

детски бурным воображением, поэтому повест-

вователь убежден, что, например, выйдя на ули-

цы Казани, легко можно представить себя жите-

лем древней крепости. Или, когда он разгляды-

вает фотографию Л. Н. Толстого с перевернутым 

цилиндром, ему кажется, что из шляпы вот-вот 

выскочит пушистый кролик. Или высказывает 

предположение, что в фундаменте яснополян-

ского дома дед Льва Николаевича, будучи чело-

веком небедным, вполне мог припрятать сокро-

вища. 

Неудивительно, что, обладая таким вообра-

жением, повествователь часто прибегает к прие-

му гиперболизации: пытаясь представить себе 

главный яснополянский дом, он высказывает 

предположение, что в нем могли бы поместиться 

все жители Ясной Поляны с коровами и козами; 

а казанские балы описывает так: «Стекла дро-

жали и свечи гасли, когда девушки в нарядных 

платьях проносились по залу в танце» [8]. Чтобы 

подчеркнуть привычку деда Л. Н. Толстого, 

Ильи Андреевича, к роскоши, замечает между 

делом, что даже белье он отправлял стирать в 

Нидерланды. 

Пространство же Ясной Поляны и вовсе 

предстает как граница реального и волшебного, 

чего не встретишь в обыденной жизни, где ти-

шину кабинета Л. Н. Толстого охранял семигла-

вый дракон с огненными языками. 

В то же время в книге прослеживается свой-

ственное ребенку стремление перевести некие 

абстрактные понятия или слишком большие 

цифры в более понятную систему координат. 

Например, говорится, что в рукописи «Войны и 

мира» 5202 листа, и тут же отмечается, что этого 

должно хватить, чтобы выстелить дорогу от Яс-

ной поляны до Москвы [Там же]. 

Также важно, что повествователю-ребенку, 

как правило, сложно провести грань между зна-

чимым и обыденным, ему одинаково важны и 

грандиозные события, и мелкие детали. Так, в 

эпизоде о самообразовании Л. Н. Толстого ак-

центируется внимание не только на содержании 

читаемых им философских трактатов, но и на та-

кой бытовой для того времени детали, как необ-

ходимость разрезать страницы специальным но-

жичком. 

В книге А. Строкиной героем-

повествователем становится не некий абстракт-

ный ребенок, а последний, поздний сын четы 

Толстых, Ванечка. И это, как нам представляет-

ся, перекликается с отмеченной нами ранее важ-

ностью семьи, единения. Ведь именно Ванечке 

удалось ненадолго возродить дух внутреннего 

родства в семье, где уже обнаруживалось много 

проблем и противоречий. Показательно, что и 

сам юный повествователь сетует на то, что ему 

не довелось застать то время существования се-

мьи в Ясной Поляне, которое было наполнено 

тихой радостью. 

Конечно, повествование от лица члена семьи 

Толстых придает тексту характер особой досто-

верности: Ванечка описывает игры, которые отец 

придумал для старших детей и для них с сестрой 

Сашкой; знает, что именно Саша первая стала 

называть кабинет отца крепостью, что, когда он 

работал, все старались перешагивать скрипучую 

половицу, что, будучи близоруким, Л. Н. Тол-

стой любил работать, сидя на детском стульчике 

дочери Тани, чтобы быть ближе к страницам… 

Достоверность тех или иных фактов постоянно 

подтверждается ссылками на дневники Льва Ни-

колаевича и Софьи Андреевны, на письма 

Л. Н. Толстого, на записи Татьяны Львовны и 

воспоминания Александры Львовны. 

В то же время повествование о серьезных, 

взрослых проблемах, особенно о позднем этапе 

жизни Л. Н. Толстого, от лица ребенка, не до-

жившего до 7 лет, на первый взгляд, кажется па-

радоксальным. В связи с этим следует вспом-

нить, что именно Ванечку считали самым ода-

ренным из всех детей писателя, пророчили ему 

роль духовного наследника и продолжателя его 

дела. Ванечка предстает в книге очень тонко 

чувствующим людей и мир: так, он умеет заме-

чать людей с глазами как осенние льдинки, он 

слышит музыку от картины И. Е. Репина, на ко-

торой изображены Л. Н. Толстой и Саша за роя-

лем, а в холоде последнего сентября Льва Нико-

лаевича ему чудится что-то неласковое. 

В результате, несмотря на детское мировос-

приятие, несмотря на все эти «маменька» и «па-

пенька», маленький повествователь превращает-

ся в своеобразное alter ego Льва Николаевича, а 

повествование порой перерастает как бы в само-

рефлексию. Например, рассказывая о матери 

Л. Н. Толстого, повествователь замечает, что она 

была такая добрая и обладала массой иных неос-

поримых достоинств, что никакой красоты ей не 

нужно было. В этом сложно не увидеть размыш-

ления классика об истинной и ложной красоте. 

Говоря о своеобразии повествователя в книге 

А. Строкиной, нельзя не отметить и такой спор-
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ный момент: в книге рассказывается о тех собы-

тиях, которые находятся вне хронологических 

границ земного существования Ванечки. Иногда 

повествователь и сам делает на этом акцент. На-

пример, замечает, что не имел возможности по-

знакомиться с братьями Петрушей и Колей и се-

строй Варенькой, поскольку они умерли до того, 

как он родился. Однако, как говорится в преди-

словии, то, что он не видел, могло угадать его 

чуткое сердце. 

Кроме того, Ванечку все любили и часто на-

зывали ангелом, похож он был на ангела и внеш-

не: сероглазый, со светлыми кудрями. И эта его 

сущность позволяет ему видеть то, что было до 

него и после. Так, он уверенно сообщает, что по 

романам Л. Н. Толстого сняли много фильмов и 

перевели их на десятки языков. Ангелы облада-

ют и даром всеведения, безграничного понима-

ния. Потому уже и неудивительно, что в момент 

раскола в семье, раздела Ясной Поляны и автор-

ских прав, Ванечка едва ли не единственный по-

нимает отца: он размышляет о том, что глупо 

владеть наделом земли, потому что на самом де-

ле это земля владеет нами. 

Дар глубинного понимания событий обусло-

вил и тот факт, что повествователю удалось уло-

вить главный нерв существования Л. Н. Толсто-

го – пульсацию внутри него времени, которое 

сначала тихо звучало, затем начало биться, затем 

отбивало какой-то страшный ритм и, наконец, 

взбунтовалось, заклокотало, побудило покинуть 

привычный мир [Там же]. 

Таким образом, задача создания биографиче-

ского повествования о Л. Н. Толстом для детей 

усложняется тем, что здесь более важна внут-

ренняя биография, о которой юному читателю 

рассказать достаточно сложно. Соотнося немно-

гочисленные биографические материалы, напи-

санные в разные периоды, можно утверждать, 

что их объединяет общий принцип идеализации 

и мифологизации фигуры писателя, что, как нам 

кажется, достаточно органично, поскольку 

Л. Н. Толстой еще при жизни стал личностью ле-

гендарной. 
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Статья посвящена выявлению специфики отражения образа мафии в художественно-

документальных книгах Г. Тейлиза «Чти отца своего» («Honor Thy Father», 1971) и Дж. Бреслина 

«Хорошая крыса: правдивая история» («The Good Rat: A True Story», 2008). Г. Тейлиз и Дж. Брес-
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роизация, либо демонизация данного образа, художественно-документальные книги Г. Тейлиза и 
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Образ мафии – один из наиболее эксплуати-

руемых образов в кино и литературе. Однако, по 

мнению многих исследователей, он претерпел 

определенную эволюцию. Впервые в обществен-

ном сознании представление об итальянской ма-

фии как об угрозе возникло в конце XIX в. Как 

отмечает А. Сирибуко, такое восприятие возник-

ло из-за нескольких факторов, включая несколь-

ко волн иммиграции итальянцев в Америку, по-

пытки их культурной и социальной адаптации и 
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ассимиляции, которые не всегда проходили ус-

пешно, наличие большого количества представи-

телей организованной преступности в среде 

итальянских иммигрантов [1, с. 3]. В годы Вели-

кой депрессии появился интерес к проблеме эт-

нической преступности, и в общественном и 

культурном сознании американцев стал форми-

роваться образ итальянца-гангстера как вопло-

щение идеи о крахе американской мечты. С этим 

связана высокая степень мифологизации образа 

мафии в данный период. По справедливому за-

мечанию Р. Вискузи, образ мафии стал нести 

черты «величия и проклятия» [2, с. х]. Новый 

всплеск интереса к образу мафиози пришелся на 

1960–70-е гг. и во многом был спровоцирован 

выходом романа М. Пьюзо «Крестный отец» и 

одноименной экранизацией Ф. Ф. Копполы. 

Многие исследователи связывают кризис иден-

тичности американо-итальянцев именно с выхо-

дом данного произведения и его киноварианта. В 

частности, Ф. Гардафе анализирует двойствен-

ность отношения к данному феномену, отмечая, 

что «группы по борьбе с клеветой осудили 

М. Пьюзо за создание отрицательного образа 

итальянцев в Америке; молодежь создавала клу-

бы любителей ,,Крестного отца“, а настоящие 

мафиози утверждали, что Пьюзо знал, о чем пи-

сал» [3, c. 89]. 

В рамках данной статьи мы обращаемся к 

особенностям художественно-документального 

отображения феномена мафии на примере двух 

произведений: «Чти отца своего» («Honor Thy 

Father», 1971) Г. Тейлиза и «Хорошая крыса: 

правдивая история» («The Good Rat: A True 

Story», 2008) Дж. Бреслина. Оба автора стояли у 

истоков Нового журнализма 1960–70-х гг., и оба 

активно занимались изучением явления органи-

зованной преступности в США. Писатели счита-

ли, что именно синтетичная природа художест-

венно-документальных текстов, в которых фак-

тический материал представлен с помощью 

приемов и средств художественной литературы, 

позволит создать многомерный образ мафии. 

Интерес Г. Тейлиза к данному феномену был 

обусловлен также его этнической принадлежно-

стью. Его родители эмигрировали в США из 

Италии в начале ХХ в. и, с одной стороны, пыта-

лись привить сыну, рожденному в Америке, лю-

бовь к итальянской культуре и традициям, но, с 

другой, по признанию самого писателя, испыты-

вали стыд из-за печально известного образа ма-

фии, доминирующего в сознании американцев. 

Книга «Чти отца своего» принесла Г. Тейлизу 

широкую известность, но одновременно послу-

жила объектом критики многих американцев 

итальянского происхождения. Автора обвиняли в 

том, что он еще больше закрепил в обществен-

ном сознании представление об этнической при-

надлежности организованной преступности. Сам 

Тейлиз, комментируя подобные обвинения, от-

мечал, что в общественном сознании сложилось 

излишне стереотипное представление о членах 

мафиозных кланов как о гротескных фигурах, 

облаченных в вульгарные костюмы, носящих не-

лепые клички и говорящих на гангстерской тара-

барщине. Поэтому ему важно было дать возмож-

ность фактам говорить самим за себя. Уже в на-

чале своей книги автор приводит статистику, 

развенчивающую общественное представление о 

том, что вся организованная преступность США 

представлена только итальянской мафией. 

В качестве основного объекта своего иссле-

дования писатель выбирает войну мафиозных 

кланов 1964–1969 гг. Основным мотивом в изо-

бражении мафиозных семей является привер-

женность традициям. Писатель заключает, что 

итальянцы приехали в Америку со своими тра-

дициями, обычаями, конфликтами и страхами. В 

книге возникает контраст между атмосферой 

1960-х, которая характеризуется писателем как 

«век космических ракет и освоения космоса», и 

«феодальной войной», развязанной мафиозными 

кланами [4, с. 9]. На фоне тщательно регистри-

руемых автором кровавых событий, сопровож-

давших междоусобный конфликт, выделяется 

история Билла Боннано, представителя предпо-

следнего на тот момент поколения семьи Бонна-

но. Автор подробно останавливается на его юно-

сти, обучении, попытках определения собствен-

ной идентичности и роли, которую он играет в 

деятельности клана. 

Как и другие новые журналисты, Г. Тейлиз в 

ходе работы над своей книгой использовал метод 

полного погружения. Автор провел несколько 

лет с героем и членами его семьи. Билл Боннано 

ввел писателя в «закрытое сообщество» и даже 

организовал встречу Г. Тейлиза со своим отцом, 

главой клана Джозефом Боннано, который в тот 

момент скрывался от ФБР. Сам Джо Боннано, 

кстати, был крайне недоволен тем, что его сын 

позволил Г. Тейлизу работать над произведени-

ем. Глава клана опасался, что «разоблачения», 

сделанные писателем, могут повлиять на ход су-

дебных процессов, идущих по многочисленным 

делам, связанным с деятельностью мафиозной 

семьи, так как Г. Тейлиз не только досконально 

изучил взаимоотношения внутри самой семьи, но 

и очертил связи с другими мафиозными кланами 

США, вынеся на обозрение читателя механизмы 

их взаимодействия. Данный доскональный под-

ход автора подчеркивал новый журналист 

П. Хэммил в своем предисловии к новому изда-
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нию книги. Так, автор отмечал, что, благодаря 

книге Г. Тейлиза, читатели узнали о мафии 

столько, сколько не узнавали ни до, ни после 

публикации данной книги [Там же, с. i]. 

Документальный характер книги подчерки-

вается предисловием и послесловием, в которых 

автор приводит подробности работы над книгой 

и сведения об основных героях, а также фото-

графиями из архива семьи Боннано. На данных 

фотографиях представлены все члены семьи 

Боннано в период с 1936 по 1970 г. Подобная ви-

зуализация позволяет автору не только подчерк-

нуть «реальность» описываемых событий, но и 

дать возможность читателю составить собствен-

ное представление о героях. 

По своей жанровой природе произведение 

можно определить как документальный роман. 

Писатель продолжает традиции, заложенные 

Т. Капоте, открывая повествование драматиче-

ской сценой похищения Джозефа Боннано. Кро-

ме того, подобно Т. Капоте, Г. Тейлиз часто ис-

пользует прием параллельного монтажа, когда 

сцены, связанные с деятельностью и положением 

похищенного, перемежаются со сценами проис-

ходящего с Биллом и другими членами мафиоз-

ной группировки. Хронологическая линейность 

часто прерывается рестроспективой, которая по-

зволяет автору реконструировать взросление и 

становление главного героя. 

При этом жанровая структура усложняется 

элементами семейно-бытовой хроники. Автор 

прослеживает несколько поколений семьи Бон-

нано, подробно останавливаясь на последних 

трех. В начале своего произведения Г. Тейлиз 

помещает графическое изображение семейного 

древа клана Боннано подобно тому, которое воз-

никает на страницах цикла «Ругон-Маккары» 

Э. Золя. Уже во втором эпизоде дается описание 

свадебного приема Билла Боннано и его жены 

Розали. Подобно Т. Манну и Дж. Голсуорси, Г. 

Тейлиз представляет коллективный портрет се-

мьи, называя точную дату проведения приема 

(18 августа 1956 г.), а также приводя полный 

список гостей, состоявший из трех тысяч чело-

век. При описании данного события Г. Тейлиз 

использует кинематографический прием «на-

плывающей камеры», когда при перечислении 

персонажей выделяется чей-то индивидуальный 

портрет и дается характеристика его роли в се-

мье, индивидуальные привычки, жесты, справка 

об отношении к другим членам семьи. Автор в 

данном случае обыгрывает второе значение сло-

ва «семья» в контексте взаимоотношений членов 

мафиозного клана. Для книги характерна коль-

цевая композиция: в последней сцене вновь воз-

никает коллективный образ семьи Боннано, ко-

торая собирается вместе, чтобы проводить Билла 

Боннано в тюрьму. Этот прием «укрупненного 

кадра» будет использоваться автором на протя-

жении всей книги, когда довольно динамичный 

ход повествования будет останавливаться и «за-

мирать» на подробной характеристике кого-либо 

из героев. 

Также вслед за Э. Золя, Т. Манном и 

Дж. Голсуорси Г. Тейлиз прямо формулирует ав-

торскую интенцию при написании книги, отме-

чая, что книга повествует о взлете и падении 

клана, а также является персональной историей 

становления этнической идентичности и отмира-

ния национальных традиций. Финал книги оста-

ется открытым: повествование прерывается на 

эпизоде, когда Билл Боннано сдается ФБР. 

В отличие от подчеркнуто нейтральной пози-

ции многих новых журналистов, Г. Тейлиз не 

скрывает своего сочувственного отношения к ге-

роям. Автор подчеркнуто идентифицирует себя с 

Биллом Боннано, неоднократно указывая на бли-

зость их возраста, происхождения, сходство во 

взаимоотношениях с отцами. Характеризуя свою 

позицию, писатель отмечает, что, когда он смот-

рел на Билла, он видел прежде всего не гангсте-

ра, а человека со всеми его положительными и 

отрицательными чертами. На страницах книги 

часто возникает мотив дружеских чувств, кото-

рые автор испытывает к своему герою. 

Необходимо отметить, что впоследствии пи-

сатель неоднократно навещал Б. Боннано в 

тюрьме и даже организовал денежный фонд для 

его детей, куда направил часть доходов от своей 

книги, а также получил от него личную просьбу 

подписать экземпляр книги для каждого из его 

детей. Как впоследствии комментировал сам 

Г. Тейлиз, «Билл считает, что я объяснил им, что 

к чему. Он хочет, чтобы они поняли его. Когда 

он был в их возрасте, он всегда видел своего от-

ца в центре внимания. Теперь его детей сажают 

на самолет из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, 

откуда их везут повидаться с отцом в тюрьме. Я 

не думаю, что они найдут в своем отце что-то та-

кое, что побудило бы их пойти по его стопам. 

Они не будут чтить отца своего. Они погубят 

мафию» [6]. 

В центре внимания автора оказывается отно-

шение героя к своему отцу (в данном случае по-

казательным выступает и название книги). По 

мнению Г. Тейлиза судьба Б. Боннано была пре-

допределена с самого начала его принадлежно-

стью к клану и традиционным представлением о 

необходимости почитания отца. Писатель анали-

зирует сложные чувства, которые Билл испыты-

вает по отношению к Джозефу Боннано: 
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«Было очевидно, что он благоговел перед своим 

отцом, и хотя он, без сомнения, боялся его и, возмож-

но, до сих пор боится, он также боготворил его» [4, 

с. 30]. 

 

Автор подчеркивает, что из-за сложных 

взаимоотношений с отцом и из-за образа жизни, 

который тот вынужден вести, Билл в молодости 

часто испытывает отчуждение от своих сверст-

ников. В книге приводится несколько эпизодов, 

когда при всей своей привлекательности и попу-

лярности в колледже герой чувствует свою «от-

деленность» от других студентов. Основной чер-

той в описании Билла становится его верность 

семье и верность данному слову. Так, автор при-

водит эпизод, когда, будучи студентом, Билл 

Боннано обещал незнакомой женщине в кафе, 

что не будет курить. Он не только всю жизнь 

держит данное слово, но и хранит пятидолларо-

вую купюру, которую она дала ему в ответ на его 

обещание. 

Одним из основных мотивов в изображении 

семьи становится жесткая регламентированность 

и предопределенность их действий. Автор отме-

чает, что семья настолько связана «круговой по-

рукой» и «законом молчания», что единствен-

ным способом общения между ними становится 

присутствие самого автора книги. Именно к нему 

обращается женская половина семьи, если хочет 

привлечь внимание или донести что-то до своих 

мужчин. Показательно, что мысленно Билл Бон-

нано часто обращается к членам своей семьи, но 

почти никогда не произносит свои мысли вслух. 

Еще одним важным является эпизод, связанный с 

детьми Билла Боннано, которым он транслирует 

необходимость постоянной сдержанности, осто-

рожности и молчания в любых обстоятельствах. 

Через ретроспективу автор показывает, как дети 

переносят этот закон и на взаимоотношения с 

отцом, никогда не признаваясь в том, что совер-

шили, но молчаливо исправляя последствия. 

По мнению автора, Джозеф Боннано и его 

клан являются закономерным продуктом италь-

янских традиций и американской системы: 
 

«Его отец не был повинен в преступлениях про-

тив общества. Часто правда была иной. Общество ис-

пользовало людей, подобных Джо Боннано, чтобы 

расплатиться за многочисленные грехи самой систе-

мы» [Там же, с. 37]. 

 

Часто Г. Тейлиз подчеркивает, что при всей 

своей приверженности традиции клан Боннано 

является очень прогрессивным и успешно адап-

тируется к американской реальности. 

Иной ракурс рассмотрения и иную повество-

вательную манеру выбирает Джимми Бреслин в 

своей книге «Хорошая крыса». В центре произ-

ведения – процесс над двумя полицейскими Сти-

веном Каракаппой и Луисом Эпполито, извест-

ными как «копы мафии», которых обвиняют в 

серии убийств, похищениях, вмешательстве в 

показания свидетелей, воспрепятствовании пра-

восудию, отмывании денег и торговле наркоти-

ками. Документальность произведения подчер-

кивается подзаголовком – «A True Story» («прав-

дивая история»). 

Повествование разворачивается как серия 

сцен судебных заседаний и включает различные 

процессуальные детали (отвод присяжных, до-

просы свидетелей, прения адвокатов) и реальные 

судебные документы (протоколы допросов, су-

дебные записки, заметки из газет), что довольно 

традиционно для произведений новых журнали-

стов. 

Вначале представлен перечень, содержащий 

имена реальных участников описываемых собы-

тий, по форме напоминающий список дейст-

вующих лиц, предваряющий драматические про-

изведения. Герои разделены на 4 категории: уча-

стники процесса, заключенные в тюрьму, усоп-

шие, а также находящиеся на свободе на момент 

написания книги. Имена действующих лиц со-

провождаются авторскими ремарками: «Бёртон 

Каплан. Свидетель. Запомните его», «Федераль-

ный судья Джек Б. Ванштейн. Мастер своего 

дела», «Энтони ,,Газовая труба“ Кассо. Описы-

вается как маньяк-убийца. Также имеет плохую 

репутацию». Само деление на группы также 

комментируется автором: «Заключенные в 

тюрьму. Они являются живым свидетельством 

того, насколько законопослушна мафия. Мафио-

зи всегда идут в тюрьму». Нужно отметить, что 

подобное ироническое описание мафиози будет 

часто встречаться на протяжении всей книги. 

Автор, таким образом, «вмешивается» в повест-

вование уже на моменте представления героев, 

что будет делать неоднократно по мере развития 

действия. 

Линейный характер повествования наруша-

ется ретроспективой, где писатель возвращается 

к своей юности в Квинсе, личному знакомству с 

представителями мафии, участию в качестве 

корреспондента в судебных процессах против 

мафиозных кланов. Дж. Бреслин, как и многие 

другие новые журналисты, например, Т. Капоте, 

Н. Мейлер, Х. Томпсон, часто мифологизирует 

собственный образ. Так, его участие в событиях 

и умение «быть своим» среди мафиози акцентуа-

лизируется уже в первом эпизоде, когда «Я-

повествователь» смотрится в зеркало и видит там 

«человека, который целует при встрече, как 

мафия» [7, с. 1]. Флешбэки позволяют писателю 
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представить коллективный портрет мафии. 

Дж. Бреслин не идеализирует своих героев, при-

водя многочисленные доказанные факты их пре-

ступлений. Однако, по нашему мнению, автор 

стремится избежать и демонизации мафии. Так, 

он приводит различные комические эпизоды, 

связанные с мафиози и их стилем общения. В 

противовес представлениям о неуязвимости ма-

фии, автор заявляет: 
 

«Федералы вскоре поняли, что все, что им нужно 

было сделать, это следить за парнями, которые целу-

ют друг друга, и вся мафиозная организация – как на 

ладони» [Там же]. 

 

Кроме того, писатель часто приводит собст-

венный опыт общения с гангстерами, выбирая 

эпизоды, которые «очеловечивают» его героев, – 

совместные обеды, заботу друг о друге, верность 

традициям. 

В центре внимания автора оказывается фигу-

ра Бёртона Каплана, который долгие годы был 

тесно связан с семьей Луккезе, а впоследствии 

стал Федеральным свидетелем по делу «копов 

мафии». Именно данный образ, погружение в его 

прошлое, психологию, мотивы его поступков по-

зволяют автору транслировать мысль о много-

мерности изучаемого им явления. Неслучайно 

автор неоднократно проводит параллели между 

Бёртоном Капланом и Родионом Раскольнико-

вым. 

Книга содержит элементы метаповествова-

ния: 
 

«Я нахожусь на предварительном слушании, ко-

гда в зал суда входят обвиняемые, толстый Эпполито 

с печальными глазами и Каракаппа, тощее, апатичное 

ничтожество. Я смотрю на свои руки. Неужели я со-

бираюсь написать семьдесят тысяч слов об этих дво-

их? Лучше класть кирпичи. Затем начинается судеб-

ный процесс, и я выхожу из уныния. Неизвестное имя 

в списке свидетелей обвинения, старый торговец нар-

котиками, всю жизнь занимавшийся скупкой крадено-

го, превращает процесс в нечто захватывающее – эта 

история становится биографией Бёртона Каплана. К 

черту этих копов. Я нашел свою книгу» [Там же, 

с. 12]. 

 

По ходу разворачивания судебного заседания 

Джимми Бреслин часто размышляет о самой 

природе рождающегося у него текста, своей ав-

торской манере и о том, какие средства для эсте-

тизации факта при создании коллективного 

портрета мафии он использует. В частности, ав-

тор рассуждает о приеме статусной детали и о 

том, как он позволяет раскрыть образы его геро-

ев. Представляется, что подобный интерес к са-

мой природе создаваемых ими текстов является 

типологической чертой нового журнализма. И 

Т. Вулф, и Т. Капоте, и Н. Мейлер, и Г. Тейлиз 

рефлексировали на тему природы литературы 

факта. Здесь можно вспомнить рассуждения и 

спор Т. Капоте и Н. Мейлера о жанре докумен-

тального романа, манифест нового журнализма, 

представленный Т. Вулфом в предисловии к его 

одноименной антологии, а также манифест ново-

го журнализма Г. Тейлиза. У Дж. Бреслина «об-

нажение приема» происходит прямо внутри тек-

ста. 

Важным мотивом в книге также становится 

влияние прессы не только на создание общест-

венного представления о мафии, но и их непо-

средственное воздействие на судьбы представи-

телей кланов. Так, автор приводит эпизод, когда 

из-за написанной им статьи для нью-йоркской 

газеты были полностью заменены присяжные в 

деле о герое данного репортажа. В целом, по 

мнению Дж. Бреслина, образ мафии, сущест-

вующий в массовом сознании, – это конструкт, 

искусственно созданный правительственной 

пропагандой и прессой, а само явление является 

гораздо более многоплановым. Так, внутри ма-

фии, по мнению писателя, есть как «хорошие, 

так и плохие парни», свои герои и свои крысы. 

Таким образом, в отличие от произведений, 

для которых чаще всего характерна либо герои-

зация, либо демонизация данного образа, худо-

жественно-документальные книги Г. Тейлиза и 

Дж. Бреслина представляют более многоплано-

вый срез. Метод полного погружения, личное 

знакомство авторов с героями, участие в некото-

рых происходящих с ними событиях создают 

изображение «изнутри», что позволяет вскрыть 

механизмы создания общественного представле-

ния и избежать одномерности изображаемого. 

Однако, несмотря на фактографический матери-

ал, для авторов также свойственна определенная 

степень мифологизации отдельных героев. 
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СИНТЕЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
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SYNTHESIS OF DOCUMENTARY AND FICTIONAL PRINCIPLES  

IN RUSSIAN ENLIGHTENMENT REALISM 

 
Aleksey Pashkurov 

Enlightenment Realism is one of the most important phenomena in national culture of the second half 

of the18
th 

and the beginning of the 19
th

 centuries. By its inward nature, this school belongs to the so-called 

“reconstructing type of creative writing” (according to the conception of N. A. Gulyaev, one of the au-

thors of the genesis and evolution holistic conception of early realism synthesis trends with the Enlight-

enment philosophy). It was this modifier that essentially stimulated priority attention to a specific sort of 

documentalism entering into a specific relationship with the laws of fictional value in ideology of Russian 

Enlightenment Realism. Taking as a vivid example the creative writing of such leading representatives of 

this school as D. I. Fonvizin, A. N. Radishchev, I. A. Krylov, M. V. Milonov, we can trace clearly enough 

several variants-models of documentary and literary principles. The literary scope of our analysis can be 

classified into three key ideological and thematic groups: a) a document, included in the literary work, 

preserves its relatively self-sufficient being in any context. This fact results in characteristic dialectical 

contradiction with the principles of fictional value and becomes an additional method in the writer’s la-

boratory. This tendency is observed in the literary works of A. N. Radishchev and I. A. Krylov; b) a doc-

ument, finding itself in a new fictional environment, intertwines, interacts with it, thus creation of new 

quality is stimulated either in a relatively neutral key of interpretation-elucidation or with already well-

defined parodic aims. Illustrations in the literary works of D. I. Fonvizin and A. N. Radishchev demon-

strate this fact; c) the fictional world “is transferred” according to the author’s will to a rigid documentary 

aura and “mixes” with it. As a rule, either “disillusionment”, disclosure of literature as the world of fanta-

sy (in I. A. Krylov’s “Oriental Tale”) or advancement of the program of requirements on “adjusting” lit-

erary pathos to documentary contemporary context (in M. V. Milonov’s satires) are possible in this case. 

 

Keywords: Enlightenment Realism, relationship of documentary and literary principles, socio-public 

issues, D. I. Fonvizin, A. N. Radishchev, I. A. Krylov, M. V. Milonov, reconstructing type of creative 

writing 

 

Просветительский реализм – одно из важнейших литературных явлений в отечественной куль-

туре второй половины XVIII – начала XIX века. По внутренней своей природе данное направление 

принадлежит к так называемому «воссоздающему типу творчества» (согласно концепции 

Н. А. Гуляева, одного из создателей целостной концепции генезиса и эволюции тенденций синтеза 

раннего реализма с философией Просветительства). Это обстоятельство главным образом и сти-

мулировало в идеологии русского просветительского реализма приоритетное внимание к особого 

рода документализму, вступающему в особого рода отношения с законами художественности. На 

характерных примерах творчества таких ведущих представителей направления, как Д. И. Фонви-

зин, А. Н. Радищев, И. А. Крылов, М. В. Милонов, мы можем достаточно четко проследить не-

сколько устойчивых вариантов-моделей документального и художественного начал. Условно ху-

дожественное пространство анализа можно разделить на три ключевые идейно-тематические 

группы: а) документ включается в художественное произведение и, в какой бы контекст он ни по-

падал, сохраняет свое относительно самостоятельное бытие, в итоге возникает характерное диа-

лектическое противоречие с принципами художественности, что становится дополнительным 

приемом в лаборатории писателя, данная тенденция наглядно представлена в творчестве А. Н. Ра-

дищева и И. А. Крылова; б) документ, попадая в новое для себя художественное окружение, начи-

нает с ним переплетаться, взаимодействовать – и в результате стимулируется создание нового ка-

чества либо в относительно нейтральном ключе интерпретации-толкования, либо с уже вполне 

определившимися пародийными целями, показательны иллюстрации в произведениях Д. И. Фон-

визина и А. Н. Радищева; в) художественный мир по воле автора «переносится» в жесткую доку-
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ментальную ауру и «перемешивается» с нею. Как правило, в этом случае возможны или «развен-

чание», разоблачение словесности как мира вымысла («восточная повесть» у И. Крылова), или 

выдвижение программы требований по «подравниванию» художественного пафоса под докумен-

тальные условия современности (в сатирах М. Милонова). 

 

Ключевые слова: просветительский реализм, соотношение документального и художественного 

начал, социо-общественная проблематика, Д. И. Фонвизин, А. Н. Радищев; И. А. Крылов, 

М. В. Милонов, воссоздающий тип творчества 
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Просветительский реализм – одно из важ-

нейших литературных явлений в отечественной 

культуре второй половины XVIII – начала XIX в. 

Согласно продуктивной гипотезе Р. Ю. Лап-

по-Данилевского, здесь «культура была особенно 

тесно связана, буквально переплетена с полити-

кой в широком значении этого понятия, <...> 

остро нуждалась в новых методах общественно-

го и индивидуального воспитания» [1, с. 187]. 

Это логично стимулировало одновременно и ак-

тивную эволюцию ряда новаторских прикладных 

педагогических концепций в ту эпоху [2], и пре-

вращение самой литературы в некий экспери-

мент, в центре которого создавался иной тип ли-

тературного героя – «инициативного, авантюр-

ного человека в быстро меняющемся мире», к 

тому же все время адаптирующегося под новые 

«... экспериментальные, а не типические обстоя-

тельства» [3, с. 205, 211]. 

По внутренней своей природе направление 

просветительского реализма четко принадлежит 

к так называемому «воссоздающему типу твор-

чества» (согласно концепции Н. А. Гуляева, од-

ного из создателей целостной концепции генези-

са и эволюции тенденций синтеза раннего реа-

лизма с философией Просветительства – [4]). 

Это обстоятельство главным образом и стимули-

ровало в идеологии русского просветительского 

реализма приоритетное внимание к особого рода 

документализму, вступающему в своеобычные 

отношения с законами художественности. 

Как подчеркивал Н. А. Гуляев, в эпицентре 

программы просветительского реализма – два 

главенствующих положения: «преодолеть отрыв 

искусства от современности» и создать новую 

модель характера литературного персонажа, с 

такой целью, чтобы основой выступал характер 

документальный, «реальный, бытовой, списан-

ный с натуры» [4, с. 172–174]. 

В целом в результате можно с большой долей 

уверенности говорить о постоянном переплете-

нии педагогических и аксиологических (ценно-

стных) установок-стратегий в русском просвети-

тельском реализме [5]. 

На характерных примерах творчества таких 

ведущих представителей направления, как 

Д. И. Фонвизин, А. Н. Радищев, И. А. Крылов, 

М. В. Милонов, мы можем достаточно четко 

проследить несколько устойчивых вариантов-

моделей документального и художественного 

начал. Условно художественное пространство 

анализа можно разделить на три ключевые идей-

но-тематические группы. 

Начнем последовательно. 

А. Д о к у м е н т  в к л ю ч а е т с я  в  х у д о -

ж е с т в е н н о е  п р о и з в е д е н и е  и ,  в  к а -

к о й  б ы  к о н т е к с т  о н  н и  п о п а д а л ,  

с о х р а н я е т  с в о е  о т н о с и т е л ь н о  с а м о -

с т о я т е л ь н о е  б ы т и е .  В итоге возникает ха-

рактерное диалектическое противоречие с прин-

ципами художественности, что становится до-

полнительным приемом в лаборатории писателя. 

Данная тенденция наглядно представлена в 

творчестве А. Н. Радищева и И. А. Крылова. 

Один из самых убедительно-«беспримесных» 

примеров – включение Радищевым в ткань сво-

его известного романа «Путешествие из Петер-

бурга в Москву» специальных подглавок, пред-

ставляющих отдельные части проекта конститу-

ции России [6]. Несколько раз найденные путе-

шественником-философом рукописи вдумчиво-

му читателю потом, по замыслу автора, предсто-

ит собрать-составить в единое целое. 

Центральная задача подобного приема писа-

теля – рассмотреть аналитически генезис и раз-

витие проблемы «форм правления» в современ-

ной ему действительности и наметить конкрет-

ную прикладную программу действий [7]. 

Более сложные результаты дает сопоставле-

ние радищевского замысла на данном уровне с 

масонской идеологией в литературной культу-

ре [8]. 

При всем этом вызревают на данной плат-

форме у Радищева и синтетические вариации 

взаимодействия словесности и антропологии (в 

частности, в более позднем его трактате «О че-

ловеке, его смертности и бессмертии») [9]). 
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У И. А. Крылова в его нашумевшей «Почте 

духов» наблюдается уже другая грань данной 

тенденции. Документальное свидетельство эпохи 

не меняясь переносится в вымышленный мир – и 

именно своей «неизменностью» подчеркивает 

свою нелепость. 

Примечательный мини-сюжет, о котором по-

вествует верховному волшебнику Маликуль-

мульку один из гномов-бесов, – о том, как коро-

лева подземного царства смерти Прозерпина ув-

леклась ничтожной модой на французские шляп-

ки XVIII в. и в результате своим новым видом 

едва не погубила потом своего всесильного суп-

руга, Плутона [10]. 

Среди недавних работ крылововедов, посвя-

щенных этому произведению, где высказывается 

близкая нам точка зрения, можем назвать: [11]. 

Б .  Д о к у м е н т ,  п о п а д а я  в  н о в о е  

д л я  с е б я  х у д о ж е с т в е н н о е  о к р у ж е -

н и е ,  н а ч и н а е т  с  н и м  п е р е п л е т а т ь -

с я ,  в з а и м о д е й с т в о в а т ь  –  и  в  р е -

з у л ь т а т е  с т и м у л и р у е т с я  с о з д а н и е  

н о в о г о  к а ч е с т в а  л и б о  в  о т н о с и -

т е л ь н о  н е й т р а л ь н о м  к л ю ч е  и н т е р -

п р е т а ц и и - т о л к о в а н и я ,  л и б о  с  у ж е  

в п о л н е  о п р е д е л и в ш и м и с я  п а р о д и й -

н ы м и  ц е л я м и .  

Так, предположим, в легендарном «Недорос-

ле» все герои так или иначе интерпретируют 

проводимые Екатериной Второй социо-

общественные реформы и узловые с ними свя-

занные документы, прежде всего – «Указ о воль-

ности дворянской», как именует его г-жа Про-

стакова [12]. 

Любопытно, что абсолютно реальный спор, 

«задокументированный» современниками, раз-

вернулся между самим драматургом и императ-

рицей по поводу трактата первого – «Вопросы, 

могущие возбудить в умных и честных людях 

особливое внимание» [13]. 

Фонвизиноведы в итоге выделяют такую ма-

гистральную линию, напрямую связанную с ин-

тересующей нас темой, как преображение по-

средством художественности социокультурной 

сферы общества [14]. 

Более жестка и однозначна ситуация с ради-

щевскими установками. Неслучайно стилизован-

ная под древнерусскую летопись выдержка из 

истории Новгорода в одноименной главе «Путе-

шествия из Петербурга в Москву» направлена на 

развенчание позорной, по убеждению писателя-

идеолога, тенденции: духовные идеалы Свобо-

ды/Вольности преображать в материальное во-

площение. Примечательно, что в итоге писатель-

политик оказывается одновременно и союзником 

и оппонентом Фонвизина [15]. 

В .  Х у д о ж е с т в е н н ы й  м и р  п о  в о л е  

а в т о р а  « п е р е н о с и т с я »  в  ж е с т к у ю  

д о к у м е н т а л ь н у ю  а у р у  и  « п е р е м е -

ш и в а е т с я »  с  н е ю .  

Как правило, в этом случае возможны два ва-

рианта. 

Первый из них – «развенчание», разоблаче-

ние словесности как мира вымысла. 

Характерная тенденция – «восточная по-

весть» «Каиб» у И. А. Крылова. Главные персо-

нажи, сам правитель и его юная красавица-жена 

Роксана, по саркастическому замечанию автора, 

непреложно были бы в «документальных» усло-

виях реального XVIII в. объявлены сумасшед-

шими и преследовались бы обществом прилюд-

но [16]. 

Современное крылововедение, что интерес-

но, расходится в интерпретации этого образца по 

двум во многом диаметральным «лагерям»: или 

средоточием такого рода процессов объявляется 

«художественная функция иронии» [17], или иг-

ровая роль загадок [18]. 

Второй случай-вариант – выдвижение про-

граммы требований по «подравниванию» худо-

жественного пафоса под документальные усло-

вия современности. 

Это мы отчетливо наблюдаем в цикле сатир 

одного из последних представителей просвети-

тельского реализма России – М. В. Милонова 

(последний из созданных на данный момент 

проблемных обзоров основных идеологем его 

творчества – [19]). 

Наиболее показательно произведение «К сво-

ему рассудку», где погрязшая в ложных разврат-

ных вымыслах современная поэту словесность 

жестко заклеймена им как «... улика жалкая бес-

смыслия, безумства...» [20]. 

Кульминации своей требования простоты, 

гражданственности и документализма достигнут 

в сатире «К Рубеллию». Что символично: этот 

манифест явился непосредственным предшест-

венником широко известной сатиры К. Ф. Ры-

леева «К временщику», «документально-

определенно» посвященной фавориту позднего 

царствования Александра Первого – графу 

Аракчееву (важно, что современные исследова-

тели находят «рылеевские пред-параллели» и в 

творчестве одного из основателей отечественно-

го просветительского реализма – А. Н. Радищева: 

[21]). 

Одну из самых неожиданных, но итоговых 

вариаций синтеза-соотношения документального 

и художественного начал в русском просвети-

тельском реализме мы вновь встречаем у 

И. А. Крылова. В «Почте духов» верховный 

волшебник Маликульмульк, что выступает глав-
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ным адресатом всей переписки, предстает как 

некий «переходный преобразователь» скудной 

документальности в пышную художественность, 

когда заставляет встречных прохожих простым 

плевком в глаза с последующим протиранием 

полой своего халата увидеть вместо убогой хи-

жины – роскошный восточный чертог... [10]. 

Впрочем, исследование такого рода типажа 

героя в просветительском реализме – предмет 

уже другого разговора. 
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Настоящая статья посвящена выявлению и осмыслению «казанского текста» в биографии и 

творчестве Алексея Николаевича Толстого. Познакомившийся с городом в юности, писатель не-

однократно бывал в Казани, упоминал ее в письмах близким, выводил на страницах художествен-

ных произведений – в трилогии «Хождение по мукам» и повести «Гадюка». Однако близкое зна-
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материалом, почерпнутым из внехудожественной действительности. Зашифровывая факты собст-

венной биографии и биографий своих близких, смещая акценты и мешая реальность и фантазию, 

А. Н. Толстой создавал сложный и объемный художественный образ города и себя как часть этого 

образа, живущего в пространстве между фактом и вымыслом. 
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Прежде всего дадим слово самому 

А. Н. Толстому, в октябре 1941 г. в последний 

раз побывавшему в Казани и произнесшему в 

этот свой приезд в город такие слова: 
 

«Казань для меня город почти родной. Здесь я 

учился. Здесь произошло мое литературное ,,боевое 

крещение“, здесь же я пережил и свою первую лю-

бовь» [1]. 

 

Признание писателя дорогого стоит, и казан-

цы, разумеется, с радостью эти слова подхватили 

и с тех пор много раз и с большим удовольстви-

ем тиражировали их, найдя им и соответствую-

щие подтверждения, и – объяснение. Но вот 

здесь-то нас и ждет одно-единственное, но очень 

большое «но»: все было бы хорошо, если бы че-

ловеком, произносившим эти восторженные сло-

ва, был кто угодно другой, но – не Алек-

сей Н. Толстой, вдохновенно сочинявший были и 

небылицы, перемешивавший их между собой и 
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упивавшийся этим коктейлем, в котором подчас 

было не только трудно, но и невозможно разо-

браться. Таким был принцип его творчества, 

включая и жизнетворчество тоже, – веселым, ар-

тистичным и никогда не равным плоской исто-

рической действительности. Разбираться же в 

том, что откуда выросло как в толстовских «при-

знаниях», так и в его произведениях, необходимо 

и для того, чтобы не быть проведенным худож-

ником, как известно, очень любившим водить за 

нос, в том числе своего читателя, и для того, 

чтобы приблизиться к самому художнику, за ар-

тистическими приемами и художественными 

подтасовками которого часто скрывается то, что 

было писателю действительно дорого и ради че-

го часто и затевался весь спектакль с переодева-

ниями, приключениями и т. д. Нет поэтому ниче-

го случайного в том, что связи Толстого с Каза-

нью давно обратили на себя внимание исследо-

вателей, изучались и анализировались. 
Первым, кто писал о казанских страницах в 

толстовской биографии, был Е. Г. Бушканец, в 

1983 г. опубликовавший в «Вечерней Казани» 

статью «Первые публикации в Казани» [2]. По 

его словам, первая встреча юного А. Н. Толстого 

с Казанью состоялась в 1901 г., когда, окончив 

Самарское реальное училище, юноша отправился 

в Петербург, причем до Нижнего Новгорода он 

плыл на пароходе вместе с матерью, по дороге 

посетив Казань и познакомившись с городом: 
 

«Был в Казани – очень понравился город, лучше 

Нижнего, хотя и меньше, на всем лежит аристократи-

ческий отпечаток, что ни говори – университетский 

город» [3, с. 181]. 

 

Летом 1905 г. Толстой вновь побывал в Каза-

ни, на этот раз – у тестя и тещи Рожанских, пере-

ехавших в Казань из Самары, а в ноябре этого же 

года Толстой с женой вновь приехали в Казань 

из Петербурга в связи с закрытием в столице 

учебных заведений, в которых они учились. 

Именно в этот приезд молодого писателя в ка-

занской газете «Волжский листок» были поме-

щены три стихотворения, принадлежащие его 

перу, и две заметки под названиями «Письмо в 

редакцию» и «Из жизни одной казанской гимна-

зии» (авторство второй из этих заметок было ус-

тановлено автором публикации в «Вечерней Ка-

зани» Е. Г. Бушканцем). 
Работа Е. Г. Бушканца положила начало ис-

следованию биографических и творческих связей 

волжанина А. Н. Толстого с волжским городом, в 

который он не раз возвращался и про который не 

однажды писал. В дальнейшем исследователями 

были установлены и другие факты, использован-

ные, в частности, при создании виртуальной вы-

ставки «Казань в судьбе А. Н. Толстого», откры-

той в Национальной библиотеке Республики Та-

тарстан к 140-летию писателя в январе 2023 г. 

Так, в размещенном на сайте библиотеки сопро-

водительном тексте сообщается о том, что вторая 

встреча А. Н. Толстого с Казанью произошла ле-

том 1902 г., когда окончивший первый курс Тех-

нологического института и только что женив-

шийся на Ю. В. Рожанской Толстой, проезжая на 

теплоходе в Елабугу, останавливался вместе с 

женой на ночь в Казани [1]. Приезжал 

А. Н. Толстой в Казань и в июле 1906 г., но вско-

ре выехал оттуда, якобы «получив телеграмму о 

смерти матери»
1
. Последняя же встреча писате-

ля с городом состоялась, как было сказано выше, 

в октябре 1941 г., когда А. Н. Толстой дважды 

выступил перед казанскими писателями и писа-

телями, эвакуированными из Москвы, а также 

опубликовал в газете «Красная Татария» статью 

«Москве угрожает враг». 
На сегодняшний день известны следующие 

основные вехи творческой рефлексии казанского 

сюжета в творчестве А. Н. Толстого: «Казанские 

впечатления <…> легли в основу переживаний и 

раздумий Ивана Ильича Телегина в романе „Хо-

ждение по мукам“, а действие повести ,,Гадюка“ 

<…> почти целиком развертывается в Казани. 

Героиней повести стала дочь казанского купца 

Ольга Зотова. Толстой подробно рассказал о за-

хвате города белочехами: перед нами встают 

картины гражданской войны, ярко описаны ули-

ца Проломная (ныне улица Баумана), пожар в 

доме Зотова, военный госпиталь, где встречают-

ся герои рассказа» [1]. 
Таким образом, можно констатировать то об-

стоятельство, что исследование «казанского тек-

ста» в биографии и художественном творчестве 

А. Н. Толстого, начавшееся более сорока лет на-

зад, опирается на работу известного ученого, 

имеет свои традиции и не стоит на месте, обога-

щаясь новыми фактами и перспективными на-

блюдениями. Попробуем, в свою очередь, внести 

свой вклад в разработку данного исследователь-

ского сюжета и обратимся вначале к его биогра-

фической составляющей, представленной глав-

ным образом семейной перепиской родителей 

А. Н. Толстого и его самого, которая датируется 

1896–1906 гг. 

                                                 
1
 См.: [1]. Последнее вызывает сомнения, так как сам 

А. Н. Толстой в очерке «Непостижимое» писал о том, 

что из Дрездена в июле 1906 г. он выехал прямо в Са-

мару к матери и отчиму и, живя с ними, узнал от 

встреченного им на улице тестя, В. М. Рожанского, о 

внезапной болезни А. Л. Толстой; ни о какой поездке 

в Казань в этом очерке нет и речи: [3, с. 33]. 
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Впервые Казань упоминается в письмах ма-

тери будущего писателя и ее гражданского мужа, 

отчима А. Н. Толстого, А. А. Бострома, в июле 

1896 г. 28 июля А. А. Бостром писал жене, нахо-

дившейся в Киеве, по поводу ее здоровья и воз-

можной операции, о которой говорили ей врачи, 

что, по его мнению, «лучше бы лечиться в Каза-

ни» (Самарский литературный музей. Книга по-

ступлений-353; далее – СЛМ. КП). Однако из 

дальнейшей переписки неясно, удалось ли отло-

жить намеченную операцию А. Л. Толстой «до 

Казани» или ж она не состоялась вовсе. Что же 

касается Казани, то она и в дальнейшем не одна-

жды фигурирует в семейной переписке в связи с 

самыми разнообразными самарскими и деревен-

скими, сосновскими, новостями и сюжетами: так, 

в письме от 19 ноября 1897 г. А. А. Бостром рас-

сказал жене о скандале между графом 

Н. А. Толстым и Н. Е. Кноррингом, в ходе кото-

рого первый из них заявил, что отправлял слизь 

лошадей для анализа в Казанскую лабораторию, 

а осенью следующего, 1898 г., он же сообщил, 

что дочь сельского земского начальника Повало-

Швыйковского закончила свою эпопею в Марь-

евке тем, что «увезла с собой в Казань Марьева, 

старосту, каковой и пропал» (Отдел рукописей 

Института мировой литературы. № 6330/78; да-

лее – ОР ИМЛИ). 
Следующая часть переписки относится уже к 

началу студенчества А. Н. Толстого и датируется 

1900-ми гг. 15-16 июня 1901 г. Толстой написал 

из Нижнего Новгорода цитировавшееся выше 

письмо к отчиму о том, что Казань понравилась 

ему своим повсеместным «аристократическим 

отпечатком», а в августе этого же года 

А. Л. Толстая в письме к сыну из Самары в Пе-

тербург рассказала, что видела на улице Германа 

Рожанского, брата невесты сына (см.: ОР ИМЛИ. 

№ 6314/23). 
В начале апреля 1903 г. А. Л. Толстая полу-

чила следующее письмо из Казани, написанное 

ее сватьей Авдотьей (или – Евдокией) Львовной 

Рожанской, рассказавшей матери А. Н. Толстого 

о скором летнем приезде А. Н. и Ю. В. Толстых 

на лето из Петербурга: «Дорогая Александра Ле-

онтьевна! <…> Из Петербурга получила малень-

кую записочку, выезжают 28<-го> мая и в пер-

вых числах июня будут здесь. Вчера был у нас 

Комисаров, сообщал, что Алеша и Юлинька 

страшно располнели, экзамены сдают отлично» 

(ОР ИМЛИ. № 6319). 
Весной 1905 г. уже А. А. Бостром сообщил 

гостившей у сестры жене казанские новости и 

среди прочего – адрес Юлии Васильевны: Ка-

зань, Большая Красная, дом Русских (см.: ОР 

ИМЛИ. № 6330/141). А летом этого же года на-

ходившиеся в Самаре родители А. Н. Толстого 

получили несколько писем как от сына, прохо-

дившего практику на Урале, так и от снохи, 

жившей с сыном возле Казани, в Верхнем Усло-

не. Так, в письме от 8 июля 1905 г. первый из 

них сообщил родителям о том, что по окончании 

работ он «поедет прямо в Самару, потом – в Ка-

зань» (ОР ИМЛИ. № 6315/81), а вторая, во-

первых, рассказала о том, что в Казани «была на 

гастролях Яворская» (ОР ИМЛИ. № 6320/2), а 

во-вторых, сообщила свой «дачный адрес»: 

Верхний Услон Казанской губернии Свияжского 

уезда, дом капитана Власа Недотыкина, дача Ро-

жанских (см.: ОР ИМЛИ. № 6320/2). 31 августа 

все Толстые – Алексей, Юлия и их сын Юра – 

уже жили в Казани у Рожанских, думая «ехать в 

Питер числа 8-10 сентября» (СЛМ. КП-144). 
А уже в конце октября 1905 г. находившаяся 

по своим литературным и театральным делам в 

Петербурге А. Л. Толстая сообщила в Самару 

А. А. Бострому, что сын и сноха «едут в Казань, 

делать им здесь до Рождества нечего» (СЛМ. 

КП-218). Два последовавших за этим казанских 

письма А. Н. Толстого в Самару датированы уже 

январем следующего 1906 г., и одно из них час-

тично дважды публиковалось [3, с. 237], [4, 

с. 425] – без той части, которая была написана 

Ю. В. Толстой, рассказавшей свекрови и свекру 

о сыне Юрочке, а также – о казанском житье-

бытье: «Живем мы здесь в Казани ничего себе, 

знакомых у нас оказалось масса, так что мы с 

Алешей почти все Рождество ложились спать ча-

са в четыре ночи, много нашлось прежних зна-

комых» (ОР ИМЛИ. № 6315/83). Второе письмо 

написано одним А. Н. Толстым и также датиру-

ется концом 1905 г. или началом 1906 г., в нем 

Толстой жалуется родителям на отсутствие денег 

(«Денег у нас ни сантима, все, что можно зало-

жить, – заложили, но дают здесь мало до черта, 

заполучить ни от кого не предвидится, а деньги 

нужны» (ОР ИМЛИ. № 6315/84), рассказывает о 

планах на ближайшее будущее («Придумал я две 

комбинации, из которых одну выполню наверня-

ка. Это или отбывать теперь воинскую службу, 

или поехать до осени в Дрезден к Сашке. Как то, 

так и другое было бы очень удобно» (ОР ИМЛИ. 

№ 6315/84) и делится казанскими новостями («В 

Казани все скучно и тихо. Кадеты здесь хотят 

натравить ,,17 октября“ на партию правоохрани-

телей порядка, и таким образом провалить обе. 

Здесь даже и не правоохранители порядка, а ско-

рее царисты» (ОР ИМЛИ. № 6315/84). 
Однако скорый отъезд Толстого из Казани 

был связан, по-видимому, не только с планами, о 

которых шла речь выше, но и с еще одним слу-

чаем, заставившим молодого графа как можно 
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скорее поставить точку на своем пребывании в 

этом городе. В самом начале февраля 

К. С. Олешкевич, приревновав Толстого к своей 

жене, пригласил его к себе и, угрожая револьве-

ром, ударил его хлыстом. На другой день, встре-

тив на улице экипаж своего обидчика, отхлестал 

его нагайкой [3, с. 364]. Таким образом, живи 

Толстой в Казани и дальше, эта ссора могла бы 

перерасти в нечто непредсказуемое, и, возможно, 

осознавая это, Толстой предпочел ретироваться. 

В середине февраля он уехал из Казани в Петер-

бург, чтобы дальше проследовать за границу 

(«Итак, я уехал. 13 февраля я собрал вещи, что-

бы ехать в Самару, но, увы, получил деньги, эти 

проклятые деньги и проехал прямо в Питер» [3, 

с. 237]), а в конце месяца в Самару пришло по-

следнее письмо из Казани от Ю. В. Толстой, в 

котором последняя рассказала о заграничных 

планах мужа и о воспитании сына, а также о том, 

чем занимается она сама, и о том, чем жил в это 

время город: «Я начала заниматься в городском 

родильном приюте, немного в детской больнице, 

где служит папа, хочу еще заняться гинекологи-

ей в здешней клинике <…> В Казани у нас так 

же, как и везде: аресты, высылки, запрещения 

всякого рода и т.д.» (ОР ИМЛИ. № 6320/4). 
Как известно, в июле 1906 г. А. Л. Толстая 

внезапно ушла из жизни, заболев менингитом, а 

вскоре ее сын, А. Н. Толстой, принял решение 

расстаться с женой, по-прежнему жившей в это 

время у своих родителей в Казани. Этим завер-

шился семейный эпистолярный сюжет Толстых, 

связанный с Казанью, но – не завершился лите-

ратурный, который был еще впереди и заявил о 

себе только годы спустя, когда А. Н. Толстой 

приступил к работе над будущей трилогией 

«Хождение по мукам». 
Казань появится во всех трех томах толстов-

ской трилогии – «Сестры», «Восемнадцатый 

год» и «Хмурое утро», и таким образом казан-

ский сюжет не просто намечен в трилогии, но 

имеет некоторое развитие и динамику, на кото-

рой мы остановимся ниже. 
Первое появление Казани в трилогии – почти 

анекдотическое: в «Сестрах» рассказывается о 

прежних влюбленностях Телегина, между кото-

рыми были и казанские. 
 

«Иван Ильич за свою жизнь (ему недавно испол-

нилось двадцать девять лет) влюблялся раз шесть: 

еще реалистом, в Казани, – в зрелую девицу, Марусю 

Хвоеву, дочь ветеринарного врача, давно уже и бес-

плодно гуляющую, все в одной и той же плюшевой 

шубке, по главной улице в четыре часа; но Марусе 

Хвоевой было не до шуток, – Ивана Ильича отвергли, 

и он без предварительного перехода увлекся гастро-

лершей Адой Тилле, поражавшей казанцев тем, что в 

опереттах, из какой бы эпохи ни были они, появля-

лась, по возможности, в костюме для морского купа-

нья, что и подчеркивалось дирекцией в афишах: 

„Знаменитая Ада Тилле, получившая золотой приз за 

красоту ног“» [5, с. 37]. 

 

Маруся Хвоева, гуляющая в плюшевой шуб-

ке, и гастролерша Ада Тилле в костюме для мор-

ского купания – по-разному несчастные, но оди-

наково комические фигуры, окрашивающие ко-

мическими красками и весь первый казанский 

эпизод в целом. 
В следующий раз Казань появится в «Восем-

надцатом годе», и все ее появления на этот раз 

будут военными, связанными с теми событиями, 

которые разворачивались на Волге летом-осенью 

1918 г. Прежде всего, Казань вместе с Нижним 

Новогородом, Костромой, Рыбинском и Муро-

мом фигурирует среди тех городов, в которых 

Савинков и возглавляемый им Народный Союз 

защиты Родины и Свободы планировали поднять 

антибольшевистское восстание, а далее Даше 

Булавиной открывают тайну, которая состоит в 

том, что «план мобилизации в Казани провален» 

[Там же, с. 491]. На банкете «по поводу победо-

носного шествия армии Учредительного собра-

ния на север» обсуждается грандиозная новость о 

том, что «в Казани, взятой чехами с налета, бы-

ло захвачено двадцать четыре тысячи пудов зо-

лота на сумму свыше 600 миллионов рублей – 

больше половины государственного золотого за-

паса» [Там же, с. 537]: «Факт этот был на-

столько невероятен, грандиозен, что все его не-

исчерпаемые последствия еще слабо усваивались 

умами» [Там же, с. 537]. Наконец, Даша сообща-

ет в письме отцу о том, что она находится в Ка-

зани, а ниже, в финале этой части трилогии, идет 

речь о том, что Телегин «во время боев под Каза-

нью получил назначение командовать полком и 

одним из первых ворвался в Самару» [Там же, с. 

582]. 
В «Хмуром утре» в саму Казань действие не 

перемещается, но Казань присутствует в сюжете 

в виде отголосков, отсылающих к казанской гео-

графии и смыслам. В одном случае сообщается о 

том, что на Волге, «особенно выше Казани», сей-

час много разговоров об антихристе, а в другом 

упоминается эвакуированный из Казани истори-

ко-филологический факультет, на котором чита-

ются общедоступные лекции. 
Таким образом, казанский сюжет «Хождения 

по мукам» эволюционирует от любовного анек-

дота к исторической хронике и наконец – к око-

локазанским слухам и реалиям. Разумеется, ка-

занская линия – не только не центральная в три-

логии, но и далеко не единственная. Наряду с 

ней существуют и другие, между которыми есть 
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и гораздо более ярко представленные, – петро-

градская, московская, самарская, но присутствие 

и этой линии, с одной стороны, делает роман го-

раздо более насыщенным и многослойным, а с 

другой – углубляет сюжет взаимных связей и пе-

рекличек между художественной и внехудожест-

венной реальностями, заставляя читателя и ис-

следователя внимательно и пристально всматри-

ваться в контуры обеих, чтобы различить их ис-

тинные границы и принципы взаимодействия. 
Представляет интерес и еще одно обращение 

писателя к казанской географии, а вместе с ней – 

к казанским смыслам, в повести «Гадюка», напи-

санной А. Н. Толстым уже в конце 1920-х гг. 

Время действия главного казанского эпизода в 

повести – это лето – осень 1918 г.: красные в Ка-

зани (именно в это время «загорелся среди бела 

дня на Проломной улице дом купца второй гиль-

дии, старообрядца Вячеслава Илларионовича 

Зотова») – в Казань входят чехи, а красные эва-

куируются – Пятая армия красных берет Казань, 

а чехи уходят вниз по Волге на пароходах. Но 

вместе с тем есть в повести «Гадюка» и еще один 

ретроспективный эпизод, возвращающий чита-

теля в юность героини, а вместе с тем – в Казань 

1900-х гг. В этом эпизоде, описывающем про-

шлую жизнь, которая «осталась на дальнем бе-

регу» [6, с. 137–138], лаконично, сжато, корот-

кими яркими мазками нарисована не только кар-

тина дореволюционной жизни одного человека – 

юной девушки
2
, гимназистки, но и история мно-

                                                 
2
 Продолжая тему толстовских прототипов, заметим, 

что разгадывание непростой писательской стратегии 

кодирования внехудожественной реальности в худо-

жественную подчас досадным образом подменяется 

читателями вымыслами и бездоказательными версия-

ми. В исследовательской литературе давно существу-

ет мнение о том, что прототипом героини «Гадюки» 

Ольги Зотовой явилась дальняя родственница писате-

ля Т. С. Сикорская, урожденная Шишкова; все «за» и 

«против» этой версии были, в частности, рассмотрены 

и убедительно доказаны Г. Н. Воронцовой в ее статье 

«Татьяна Сергеевна Сикорская – прототип главной 

героини повести А. Н. Толстого ,,Гадюка“?» (см.: [7]). 

Но в журнале «Казань» появилась публикация 

М. Подольской «Олечка, распахни окно!» [8], в кото-

рой приводится бездоказательная и не основанная 

ровным счетом ни на чем, кроме авторского допуще-

ния, версия о том, что прототипом героини толстов-

ской повести была О. Владимирова, так же бездоказа-

тельно записанная почему-то в родственницы к 

А. Н. Толстому, который «продавшись власти» не 

только не захотел прийти к ней на помощь, но и сочи-

нил грязный памфлет о ней, каким стала его повесть. 

Остается только сожалеть о том, что в большой и глу-

бокой работе писателя автор публикации рассмотрела 

только нечто памфлетное, додумав за Толстого то, че-

гих жителей города, зимой празднующих Рожде-

ство и святки, весной грустящих в перезвонах 

великого поста, а летом – отдыхающих на приго-

родных дачах. Внимательный к деталям, 

А. Н. Толстой ничего не потерял и не произнес 

ни одного лишнего слова: имена писателей, ха-

рактерные звуки и запахи, цвета и даже их тон-

чайшие оттенки – все предельно точно, на своих 

местах и служит созданию полной картины, ко-

торая собирается из деталей, как мозаика из кро-

хотных кусочков смальты, и имя этой мозаике – 

«прошлая жизнь» самого писателя, которая, как 

и жизнь героини повести и других ее современ-

ников и современниц, тоже «осталась на дальнем 

берегу», до которого уже нельзя было ни доп-

лыть, ни добраться еще как-то иначе. 
Итак, все сказанное позволяет нам сделать 

несколько выводов относительно формы и смыс-

ла «казанского текста» в биографии и творчестве 

А. Н. Толстого. 
Во-первых, проведенное исследование убеж-

дает в необходимости критически оценить при-

знание, сделанное писателем во время выступле-

ний в Казани в октябре 1941 г.: склонный к мифо-

логизации собственной биографии, А. Н. Толстой 

и на этот раз что-то сгустил, а что-то скрыл или 

переставил местами. Что касается «учебы» в Ка-

зани, то ее просто не было, как не было и литера-

турного «боевого крещения», за которое, конечно, 

нельзя принять публикацию нескольких юноше-

ских стихотворений и заметок, к которым 

А. Н. Толстой никогда не относился серьезно и о 

которых не вспоминал; настоящее боевое креще-

ние писателя состоится гораздо позже и уже не в 

Казани. Отдельных комментариев требует и фраза 

о первой любви – не вполне ясная и двусмыслен-

ная. Если речь идет о Юлии Рожанской, в 1902 г. 

ставшей женой Толстого, то знакомство с ней со-

стоялось в Самаре, а венчание – в селе Тургенево 

Самарской губернии, в Казани же супруги Тол-

стые несколько раз гостили у переехавших из Са-

мары родителей Юлии Васильевны и в конечном 

счете расстались. Можно ли в таком случае гово-

рить о том, что здесь писатель «пережил свою 

первую любовь»? Или «пережил» означает здесь 

«изжил», перешагнул, чтобы идти дальше? Либо 

речь идет не о взаимоотношениях с 

Ю. В. Рожанской, а, например, о чувстве к жене 

К. С. Олешкевича, окончившемся, как уже гово-

рилось выше, драматически и анекдотично в одно 

и то же время и, вероятнее всего, таким и остав-

шимся в памяти Толстого, который едва ли стал 

бы вспоминать о нем на встрече осенью 1941 г. 

                                                                               
го не было и не могло быть ни в реальности, ни в его 

писательском вымысле. 
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Во-вторых, что касается писем и художест-

венных произведений писателя, в 1900-х гг. 

юноше Толстому в Казани «скучно и тихо», но 

уже два десятка лет спустя, после всего произо-

шедшего и пережитого, эти же тишина и скука 

уже кажутся ему чем-то райским и невозвратно-

потерянным, дорогим и во всех смыслах ценным. 

Изменилось время – повзрослел и изменился сам 

Толстой, и эти перемены самым непосредствен-

ным образом отразились на эволюции «казанско-

го сюжета» в его творчестве. 
И, наконец, третий и последний вывод, кото-

рый нам хотелось бы сделать, тоже касается тол-

стовских слов, произнесенных на встрече с ка-

занскими и эвакуированными писателями в ок-

тябре 1941 г., – это слова о «почти родном» го-

роде, как назвал писатель Казань, которая хоть и 

присутствовала, как мы видели, в его биографии, 

но присутствовала довольно эпизодически и ча-

ще случайно. В таком случае – что такого про-

изошло к октябрю 1941 г., что позволило писате-

лю назвать Казань родной для себя? Случилось 

еще что-то, о чем утаила переписка и художест-

венная проза писателя? Или другим стало его 

понимание самого слова «родное», «родина»? На 

наш взгляд, произошло последнее: повзрослев-

ший и многое переоценивший Толстой с началом 

Великой Отечественной войны сумел отодвинуть 

в прошлое все юношеские обиды и разочарова-

ния, недоумения и вопросы и с этой новой обре-

тенной им позиции посмотрел в том числе и на 

Казань, из города расставаний и анекдотических 

стычек, криминальных происшествий и полити-

ческих переворотов превратившуюся в часть Ро-

дины – «движения народа по своей земле из глу-

бин веков к желанному будущему, в которое он 

верит и создает своими руками для себя и своих 

поколений» [9, с. 366]. 
Таким образом, подводя общий итог нашему 

исследованию, мы можем констатировать, что 

признание А. Н. Толстого, взятое на вооружение 

казанцами, если оно в самом деле было произне-

сено им и было произнесено в том виде, как оно 

запомнилось и воспроизводится теперь в разных 

источниках
3
, надо рассматривать в качестве сво-

его рода художественного произведения, совме-

щающего в себе реальность и вымысел, факт и 

фантазию, воспоминание о том, что было, и до-

пущение того, что могло бы быть. 

                                                 
3
 Цитировавшиеся выше слова А. Н. Толстого много и 

часто повторяются в краеведческих публикациях, по-

являющихся в различных казанских средствах массо-

вой информации, но одного – сколько-нибудь автори-

тетного – источника, в котором было бы зафиксирова-

но это высказывание, нам так и не удалось обнаружить. 
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COMPOSITION AS A MEANS OF CREATING A DOCUMENTARY 

ELEMENT IN THE NOVEL “FINCHES IN ARMOR” BY G. VENUS 
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Georgy Venus was a Russian and Soviet writer, participant in the First World War and the Civil War, 

and a first-wave emigrant. He is still little known to readers and literary scholars. Georgy Venus’s prose is 

not documentary, but it contains documentary elements at the poetic level. In particular, the author re-

veals the documentary element in his prose using the compositional technique of montage. This article 

discusses the documentary element in G. Venus’s novels. The documentary element of the novel “Finches 

in Armor” is created at two poetic levels: the compositional technique of montage and the pointwise in-

troduction of “authenticity” into the text of the novel, such as toponymy, autobiography, and some events 

and details that indicate historical accuracy without explicit references to historical events. The novel 

shows the change of eras, a turning point in the consciousness and destinies of people. Using the tech-

nique of montage, the author puts disparate fragments together, which helps him depict the picture of an 

entire historical layer, a geographical whole with many of its realities. What G. Venus creates is not just a 

novel, his work resembles a war chronicle, created on the basis of real events. Thus, by applying the tech-

niques, related to composition, formation of images, and descriptive series, used to understand the text of 

the novel “Finches in Armor”, we realize the historical events through a work of art. 

 

Keywords: Georgy Venus, “Finches in Armor”, composition of the work, documentary, editing, to-

ponymy, autobiography 

 

Георгий Венус – российский, советский писатель, участник Первой мировой и Гражданской 

войн, эмигрант первой волны – до сих пор малоизвестен читателям и литературоведам. Проза Ге-

оргия Венуса не документальна, но она содержит элементы документального на уровне поэтики. В 

частности, автор раскрывает в своей прозе документальное начало, используя композиционный 

прием монтажа. Этот аспект документального начала в романном творчестве Г. Венуса и рассмат-

ривается в статье. Документальное начало романа «Зяблики в латах» создается на двух уровнях 

поэтики: композиционный прием монтажа и точечное введение «подлинности» в текст романа, как 

то: топонимика, автобиографизм, некоторые события и детали, которые свидетельствуют об исто-

рической точности без явной привязки к историческим событиям. В романе показана смена эпох, 

перелом в сознании и судьбах людей. С помощью приема монтажа автор монтирует разнородные 

фрагменты, что помогает ему изобразить картину целого исторического пласта, географически це-

лого со множеством его реалий. Г. Венус создает не просто роман, его произведение напоминает 

военную хронику, которая создается на основе реально происходящих событий. Так, применив 

приемы для понимания текста романа «Зяблики в латах», связанные с композицией, формирова-

нием образов, описательным рядом, мы осознаем изображение исторических событий через худо-

жественное произведение. 

 

Ключевые слова: Георгий Венус, «Зяблики в латах», композиция произведения, документаль-

ность, монтаж, топонимика, автобиографизм 

 

Для цитирования: Пирогова Т. Композиция как средство создания документального начала в 

романе Г. Венуса «Зяблики в латах» // Филология и культура. Philology and Culture. 2025. № 2 (80). 

С. 185–190. DOI: 10.26907/2782-4756-2025-80-2-185-190 

 

Литература с преобладающим документаль-

ным началом играет все большую роль в отече-

ственном литературном процессе [1, с. 28]. Ди-

намика возрастания авторитета документально-

сти и его востребованности у читателя в общей 

системе литературы отчетливо сохраняется на 
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протяжении всего ХХ столетия, вплоть до конца 

советского периода и в постсоветское десятиле-

тие [2]. Начиная с 1920-х гг. в русской литерату-

ре документ принялся с невероятной настойчи-

востью пробивать себе путь [1, с. 8]. Проблема 

документального начала в литературе является 

областью теоретического знания, которая «до 

сих пор почти не попадала в поле зрения уче-

ных» [Там же, с. 3]. 

Одной из актуальных задач современного ли-

тературоведения является дифференцирование и 

осмысление того значительного потока литера-

туры, за которым укоренилось понятие «доку-

ментальной литературы» [3, с. 1]. 

Документальное начало начинает мыслиться 

в качестве революционного принципа, перевора-

чивающего всю систему литературы и требую-

щего пересмотра фундаментальных представле-

ний о литературно-художественном творчестве, 

его отправных установках, о конечных целях и 

смыслах [2]. Таким образом, происходит явное 

воздействие документалистики на художествен-

ную прозу, которая зарождает и развивает новую 

тенденцию – non fiction. В литературе появляют-

ся новые понятия: «документальная литература», 

«документально-художественная литература», 

«литература нон-фикшн» и т. п. 

Внимание к факту является неотъемлемой 

частью произведения нон-фикшн, если иметь в 

виду так называемую «обновленную прозу», от-

крывая новые аспекты в ее восприятии. Так, чи-

татель, воспринимая текст произведения, «ощу-

щает историю». В художественную структуру 

подобного произведения обычно вводятся доку-

ментальные изображения действительности, со-

зерцание писателя как свидетеля, участника слу-

чившегося или его описателя [4]. 

Особое место при использовании докумен-

тального текста в произведении занимает прием 

монтажа, что придает ощущение подлинности. 

Монтаж и документальность связаны между со-

бой, особенности монтажа часто зависят от спе-

цифики документального. 

Как литературный прием монтаж использует-

ся для подчеркивания хаотичности мировосприя-

тия. Говоря о монтаже как о композиционном 

приеме, выделяется особый жанр – роман-

монтаж, который характеризуется тем, что «це-

лое» романа-монтажа «открыто смонтировано из 

разнородных фрагментов и организовано по 

принципу ,,симультанности“ (синхронно). Ро-

ман-монтаж обращен, в первую очередь, к жизни 

города как пространства, в рамках которого 

взаимодействуют персонажи, которые могут 

быть и не связанными друг с другом» [5]. 

Кинематограф утверждает композиционный 

прием монтажа и раскрывает его художествен-

ный потенциал, который, в свою очередь, вос-

принимается другими видами искусства, в том 

числе и литературой. 

Ключевую роль в исследовании монтажа 

сыграл режиссер театра и кино – С. Эйзенштейн, 

который раскрыл этот метод в своих теоретиче-

ских работах по киноискусству, положив в его 

основу идею сочетания эпизодов методом «сты-

ка», «сборки» разнородных элементов без логи-

ческого перехода между ними. В своей статье 

«Монтаж» (1938) он стремится показать неиз-

бежность обращения к монтажному принципу во 

всех видах искусства. [6]. Разработанная 

С. М. Эйзенштейном концепция монтажа охва-

тывает целый ряд смежных с литературоведени-

ем проблем: построение сюжета, композицион-

ная организация, взаимосвязи целого и отдель-

ных элементов произведения, искусство мизан-

сцены, пространство и время, функционирование 

цветовых и звуковых образов. 

Проблема синтеза искусств исследована в 

отечественном литературоведении. Внимание 

вопросу взаимопроникновения литературы и ки-

но уделялось в работах Ю. М. Лотмана, 

И. А. Мартьяновой. 

Ю. М. Лотман рассматривал кино и литера-

туру как различные виды искусства, которые ор-

ганизуют пространство и время по-разному. 

И. А. Мартьянова отмечает, что возникновение в 

тексте «литературной кинематографичности» 

часто обусловлено не только влиянием кино, но 

и «потребностью автора динамизировать изо-

бражения наблюдаемого» [7, с. 9]. 

В творчестве Г. Венуса документальное на-

чало раскрывается с помощью приема монтажа, 

который становится структурно-образующим. 

Георгий Венус – российский советский писа-

тель, творчество которого мало исследовано в 

литературоведении. Его опыт участия в двух 

войнах, Первой мировой и Гражданской, а также 

жизнь в эмиграции лежит в основе его прозы. 

Его роман «Зяблики в латах», можно сказать, со-

держит «мнимую документальность», необходи-

мую для того, чтобы создать хроникальный ха-

рактер повествования, картину повседневной 

жизни людей в период перелома истории России. 

Документальное начало романа создается на 

двух уровнях поэтики: композиционном приеме 

монтажа и точечного введения «подлинности» в 

текст романа: топонимика, автобиографизм, не-

которые события и детали, которые свидетельст-

вуют об исторической точности без явной, от-

крытой привязки к историческим событиям. Ав-

тор создает роман, в котором он опирается на 
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собственный опыт участия в военных действия. 

Писатель воссоздает некую подлинную хронику 

Первой мировой войны (тот момент, который 

приходится на канун Февральской революции) с 

помощью монтирования военных и тыловых 

эпизодов – истории сквозных и случайных пер-

сонажей, автобиографизм. 

Действие романа Г. Венуса «Зяблики в ла-

тах» (1928) заключено во временные рамки: де-

кабрь 1916 – осень 1917 г. Действие происходит 

в нескольких географических плоскостях – Сыз-

рани, Бузулуке, Волынской губернии, Петрогра-

де с многочисленными географическими и топо-

нимическими деталями. Хотя в романе нет ни 

одного подлинного исторического персонажа – 

все вымышленные, остается ощущение историз-

ма и точности. Этот прием мы условно обозна-

чили как «мнимая документальность». 

Роман «Зяблики в латах» состоит из больших 

глав: 1. Метель; 2. Синяя птица; 3. Отъезд. Каж-

дая из них содержит в себе подглавы, которые 

между собой композиционно связаны приемом 

монтажа, на это указывает прерывистость, рас-

членение композиций произведений, такая пре-

рывистость выражается еще одним делением 

подглав на части. Все главы романа монтируют-

ся друг с другом. 

В первой главе перед читателем представле-

но пять подглав, в них показаны пять военных 

эпизодов и шесть тыловых. Ярким примером ис-

пользования приема монтажа в них являются 

эпизоды, связанные с написанием письма одной 

из героинь своему мужу: 
 

«А Варвара Николаевна писала уже второе пись-

мо. Перо над этим письмом бегало еще быстрее, <…> 

и брызгало во все стороны. <…> ,,Действующая ар-

мия, – надписала она на розовом конверте, – 39-й 

Томский полк. 9-я рота. Его благородию прапорщику 

Александру Мартыновичу Рябому “» [8, с. 251]. 

 

Через несколько эпизодов автор изображает 

героя на фронте. Прапорщик Рябой с лицом, ка-

завшимся «черным, как у цыган» [Там же, 

с. 266], читал письмо своей жены, в котором она 

высказывает свои недовольства мужу: 
 

«<…> Знаю, что тебе тоже тяжело, но о любимом 

человеке думают и в тяжелые времена. <…> Думаешь 

бездетная, так и забот по мне нести не обязан?» 

[Там же]. 

 

В этих эпизодах мы можем заметить их соче-

таемость между собой. Представленные фраг-

менты текста расставлены в хронологическом 

порядке, создавая плавное и логическое повест-

вование. Главной связующей нитью здесь явля-

ется письмо, соединяющее эпизоды романа. 

Во второй главе романа всего четыре подгла-

вы, из них две показывают фронтовую жизнь. 

Главным здесь становится событие – отречение 

царя от престола. Автор, используя монтажность, 

переходит из одного географического простран-

ства в другое, конечно, как и в других частях ро-

мана, изображая, как герои в тылу и на фронте 

принимаю эту новость. Так, в тылу – ликование: 
 

«Ура!.. Ура-а!.. Скажите… Скажите, скажите 

им…», «Ура-а!.. – кричали солдаты» [Там же, с. 311]. 

«Сбросили!.. Ура! Свергли!..! [Там же, с. 312]. 

 

А на фронте солдаты задавали лишь один во-

прос: «Что будет?.. Господи, что будет?» 

[Там же, с. 316]. Перед нами предстает парал-

лельный монтаж, одновременное изображение 

событий, которые взаимосвязаны, но контрастны 

друг другу. 

В третьей главе, состоящей из шести глав, 

появляется новое пространство – поезд, идущий 

на фронт. Автор изображает путь солдат, от-

правленных на фронт, изображая их в двух гла-

вах, чередуя с жизнью в тылу и на фронте. 

Именно в этой части романа, которая является 

заключительной, автор соединяет героев, создав 

некий повествовательный центр, где они знако-

мятся в реальности. В этой главе автор использу-

ет монтаж по сериям, разделяя текст на отдель-

ные эпизоды и создавая динамику при погруже-

нии читателя в разные моменты повествования. 

Часто в романе представлены эпизоды, в ко-

торых основные фрагменты повествования мон-

тируются с фрагментами, отправляющими в 

прошлое героев, такие части текста можно отне-

сти к вневременным. Отличительной особенно-

стью монтажа таких элементов является то, что 

читателю не сразу становится понятна логика 

связи между ними, а только тогда, когда прояв-

ляется четкость в мыслях персонажей. В качест-

ве примера рассмотрим эпизод: 
 

«…а прапорщик Рябой закрыл глаза и стал ду-

мать, отчего два с половиной года, проведенные им на 

фронте, так далеко отодвинули от него и жизнь в Са-

маре, и людей, веселых как звонки в прихожей под 

праздники…» [Там же, с. 237]. 

 

Подобный эпизод, который условно можно 

назвать вневременным, направлен на то, чтобы 

создать эффект некоего замедления реального 

времени. Это можно связать и с особенностями 

психологического времени в произведении. Ав-

тор будто бы оттягивает время героев романа как 

в тылу, так и на фронте. 
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Рассматривая приведенные примеры, можем 

отметить, что автор в своем произведении ис-

пользует смешанный монтаж, так как в главах 

романа писатель сочетает его различные виды, 

создавая некое большое пространство, то сужая 

его, то делая более широким. 

Таким образом, при рассмотрении компози-

ции романа перед читателем предстает некая па-

норама, которая содержит в себе сюжетные ли-

нии, в которых читатель видит соотношение 

войны и мира, жизни и смерти. Из таких фраг-

ментов постепенно раскрывается картина, в ко-

торой выстраиваются сюжетные линии персона-

жей. 

Благодаря монтажному приему автор создает 

некий мир, основа которого реальна, где сложно 

определить главного героя, его будто бы нет. В 

произведении есть несколько сквозных персона-

жей: это юные и не очень прапорщики, что под-

черкивает оптику писателя, он смотрит на войну 

из окопа, с точки зрения необстрелянного, не-

опытного младшего офицерского состава; это 

несколько командиров, не старше капитана, ко-

торым надо отдавать приказы на передовой, но 

они не в силах повлиять на происходящее; это 

обыватели города Бузулука, они, пользуясь вре-

менным солдатским и офицерским многолюдь-

ем, стремятся разнообразить свою периферий-

ную жизнь. Из россыпи персонажей выделяются 

несколько, именно за их сюжетной линией автор 

на протяжении всего романа будет следить. Та-

кими героями являются прапорщики – Констан-

тинов, Дергачев, Рябой. Один из них – Рябой, 

находится на фронте, остальные ждут отправле-

ния на фронт. Прапорщик Рябой является пред-

ставителем военного на фронте, на его примере 

автор изображает всю безысходность событий, 

которые захватывают героев. Прапорщики Кон-

стантинов и Дергачев являются выпускниками 

Павловского военного училища, они случайно 

встречаются в Бузулуке, оказавшись в распреде-

лении. 

Пожалуй, главным героем условно можно на-

звать прапорщика Константинова, который явля-

ется неким центром для всех персонажей романа. 

Несмотря на свою юношескую неопытность и 

наивность, герой готов беречь офицерскую и че-

ловеческую честь смолоду. 

Так, в романе перед читателем появляются 

полковники, юнкера, солдаты, прибывающие в 

Сызрань и Бузулук для дальнейшего распределе-

ния на фронт, автор дает не просто географиче-

ские объекты в виде названия городов, куда они 

прибывают, но и называет их улицы, что также 

указывает на действительность происходящих 

событий. В произведении с помощью приема 

монтажа представлены два театра действий, два 

плана: тыл и фронт. Важным элементом в романе 

являются топонимы, которые как раз помогают 

автору создать некий момент перемещения. 

Город Бузулук играет в романе ключевую 

роль, автор подробно рисует его жизнь, создавая 

некие детали, которые сопоставимы с докумен-

тальностью. Описывая улицы Бузулука, автор 

создает точное представление о жизни в городе: 
 

«По вечерам на Уфимской и Уральской улицах 

было темно и тихо. Молодежь гуляла по Оренбург-

ской – <...> до угла Самарской и опять вдоль кинема-

тографа. Оренбургская, главная улица Бузулука, была 

широка и просторна» [Там же, с. 229]. 

«По другую сторону Чечулькиного моста» 

[Там же, с. 278]. 

 

Используя топонимы, автор дает возмож-

ность читателю определить художественное про-

странство текста как действительность, которая 

отражает жизнь населения, раскрывает его быт, 

уклад жизни, что придает тексту и краеведческий 

аспект. Часть романа, в которой действия проис-

ходят в Бузулуке, показывает размеренную 

жизнь населения, частью которой становятся 

Константинов и Дергачев. Люди в городе гуля-

ют, веселятся, тыловая жизнь в Бузулуке – это 

праздники: 
 

«Бузулук за окном начинал в это время свою ве-

чернюю жизнь. Над входом в кинотеатр ,,Триумф“ 

зажглись лампочки» [Там же, с. 259]. 

«... Нечего по вечерам на Оренбургской с товар-

ками верти-хвосты толкаться!» [Там же, с. 261]. 

«Для празднования ,,Дня героя“, по образцу геор-

гиевских гуляний в столицах устроенного в Бузулуке 

<...> были отведены женская гимназия, реальное учи-

лище и здание ,,Народного дома“» [Там же, с. 278]. 

 

В военных эпизодах романа упоминается 

принимавший участие в боях на территории Во-

лынской губернии 39-й Томский пехотный полк: 
 

«К черной опушке дубовой рощи, которыми так 

богато окружены все леса Волыни...» [Там же, с. 235]. 

 

Ярким персонажем здесь является прапор-

щик Рябой, именно его жизнь на фронте изобра-

жается автором. В описании фронтовой жизни 

встречаются названия деревень, небольших на-

селенных пунктов. Их перечисление создает 

ощущение динамики, быстрого передвижения 

частей русской армии: 
 

«Далеко под Гаенкой или под Губином шел ар-

тиллерийский бой» [Там же, с. 237]; 

«А в то же самое время в колонии Озераны, <...> 

расположились на ночь хозяйственная часть полк, 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

 189 

<...> развернутый в полевой госпиталь» [Там же, 

с. 258]. 

 

Отметим, что 39-й пехотный Томский полк 

являлся пехотной воинской частью Русской им-

ператорской армии. Этот полк застает события 

1917 г. в составе 11-й армии Юго-Западного 

фронта на территории Волынской губернии. Та-

ким образом, используя топонимы, автор дает 

возможность определить художественное про-

странство текста как действительность, что при-

дает тексту некую документальность. 

Роман «Зяблики в латах» является не просто 

историей о взаимодействии героев во время ис-

торических событий, это произведение о пере-

ломной эпохе. Выбор места действия неслучаен, 

так как Г. Венус 1 февраля 1917 г. был выпущен 

прапорщиком по окончании Павловского воен-

ного училища и направлен младшим офицером в 

170-й запасный полк в Бузулук, а позже оттуда 

отправлен на фронт. Описание исторических со-

бытий, свидетелем которых писатель и являлся, 

свойственно Г. Венусу, он всегда «вписывает» 

эти события в определенный историко-

культурный контекст, который становится не 

просто фоном, но активным участником сюжет-

ного действия. Помимо этого, как уже говори-

лось ранее, в произведении читателю дается до-

вольно подробное описание жизни жителей Сыз-

рани и Бузулука. Являясь жителем этого города, 

писатель описывает знакомую ему жизнь про-

винциального города, в который съезжаются 

солдаты, ожидающие распределения. 

Г. Венус является писателем, который рас-

крывает исторические события с помощью 

приемов, что придают произведениям докумен-

тальный характер. В романе «Зяблики в латах» 

показана смена эпох, перелом в сознании и судь-

бах людей. С помощью приема монтажа автор 

монтирует разнородные фрагменты, что помога-

ет ему изобразить картину целого исторического 

пласта, географически целого со множеством его 

реалий. 

Именно монтаж поддерживает идею автора в 

изображении военного времени через несколько 

призм: и со стороны обывателя, и солдата из 

окопа, офицера, который ожидает команд. Г. Ве-

нус создает не просто роман, его произведение 

напоминает военную хронику, которая создается 

на основе реальных событий. Таким образом, ав-

тор создает роман-хронику, в основе которого 

ложится панорама военного времени. Через 

«мнимую документальность» и с помощью 

приема монтажа писатель, для которого не важно 

упоминание реальных имен, изображает дейст-

вительность. 
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This article identifies the features of impressionism in V. Garshin’s prose, their functions and role in 

the literary process of the late 19
th

 century. No evidence is necessary to prove the fact that impressionism 

developed in literature as an independent trend, since it is combined with other methods, such as natural-

ism, symbolism and, to a greater extent, realism; however, we can identify its features in the work of Rus-

sian writers, in particular V. Garshin’s. This article analyzes in detail V. Garshin’s fiction in terms of im-

pressionistic poetics, paying attention to the comparison of V. Garshin and A. Chekhov’s works. The 
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“Steppe” and “The Lady with the Dog”. Analyzing impressionistic techniques in Garshin’s works, we 

identify a range of themes used in their disclosure. The abundance of impressionistic elements, used by 

Garshin who is considered to be a realist, gives grounds for revising his place and role in the literary pro-

cess of the late 19
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 – early 20
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 centuries. 
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Данная статья посвящена выявлению черт импрессионизма в прозе В. М. Гаршина, их функций 

и роли в литературном процессе конца XIX века. О том, что импрессионизм сложился в литерату-

ре как самостоятельное направление, говорить не приходится, поскольку он сочетается с другими 

методами, такими как натурализм, символизм и, в большей степени, реализм, однако его черты мы 

можем выявить в творчестве русских писателей, в частности В. М. Гаршина. В данной статье мы 

подробно анализируем художественную прозу В. М. Гаршина с точки зрения импрессионистиче-

ской поэтики, а также уделяем внимание сопоставлению произведений В. М. Гаршина и А. П. Че-

хова. Материалом для анализа послужили произведения Гаршина: «Надежда Николаевна», «Крас-

ный цветок», «Четыре дня», «Очень коротенький роман», «Происшествие», «Трус», «Ночь», «Ху-

дожники», «Сигнал» и Чехова: «Степь», «Дама с собачкой». Анализируя импрессионистические 

приемы в произведениях Гаршина, мы выделяем круг тем, при раскрытии которых они использу-

ются. Обилие импрессионистических элементов в творчестве Гаршина, которого принято считать 

реалистом, дает основание для пересмотра его места и роли в литературном процессе конца XIX – 

начала XX века. 
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Импрессионизм прежде всего ассоциируется 

с живописью, но в целом это не просто течение в 

искусстве последней трети XIX – начала XX в., 

которое зародилось во Франции, а крупнейшее 

явление в европейской культуре. Основополож-

никами этого течения по праву считаются братья 

Гонкур, основные признаки импрессионистского 

стиля сформулированы в их произведении 

«Дневник». 

Точная фиксация жизненных явлений стано-

вится обыденностью для писателей и читателей, 

поэтому возникает потребность в новых формах 

и методах. Писатели начинают фиксировать в 

произведениях изменчивость жизни, мгновен-

ность и мимолетность момента, тонких психоло-

гических нюансов. Передача мимолетных ощу-

щений героя, его переживаний, связанных со 

столкновением с реальностью, – главное для им-

прессиониста. Особое значение в тексте приоб-
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ретают пейзажные и интерьерные описания, они 

становятся важнейшим средством психологиче-

ской характеристики. А. П. Чехов желает пока-

зать жизнь, в пейзажном описании передать на-

строение – самым ярким примером импрессио-

нистического рассказа Чехова можно назвать 

«Степь», где степь постоянно меняется, она 

«живет и дышит» [1, с. 13]. 

Свою мысль о необходимости поиска новых 

форм и способов В. М. Гаршин сформулировал в 

письме от 1 мая 1885 г. приятелю Латкину: «Бог 

с ним с этим реализмом, материализмом, прото-

колизмом и прочим. Это теперь в расцвете или 

вернее в зрелости, и плод внутри уже начинает 

гнить. Я ни в коем случае не хочу дожевывать 

жвачку последних пятидесяти-сорока лет, и 

пусть лучше разобью себе лоб в попытках соз-

дать себе что-нибудь новое, чем идти в хвосте 

школы, которая из всех школ, по моему мнению, 

имела меньше всего вероятности на долгие го-

ды» [2, с. 357]. Из этого письма понятно, что пи-

сатель осознает некий «кризис реализма» и пы-

тается «нащупать» новые приемы и методы 

творчества. Питер Генри, комментируя это 

письмо, подробно описывает изменения в твор-

честве Гаршина, выделяет черты импрессиониз-

ма, классифицирует их и приводит примеры из 

текстов. Это высказывание из письма можно со-

поставить со словами Максима Горького о твор-

честве Чехова: «Знаете, что вы делаете? Убивае-

те реализм. И убьете Вы его скоро – насмерть, 

надолго» [3, с. 228]. 

Чехов и Гаршин находились в постоянном 

творческом поиске новых методов, подходов в 

литературном творчестве. Исследователи 

Ю. Г. Милюков, П. Генри, Э. Ярвуд говорят о 

«литературном импрессионизме, закономерном 

этапе в развитии искусства 1870–1910-х годов» 

[4, с. 19]. 

Основные жанры литературы, где ярче всего 

прослеживаются черты импрессионизма, – но-

велла и рассказ. Это объясняется тем, что в им-

прессионистическом произведении очень сложно 

передать развитие сюжета, особенно если речь 

идет о нескольких сюжетных линиях. Импрес-

сионизм скорее тяготеет к описанию, к созданию 

«мазков» и передаче чувств, ощущений, чем к 

повествованию. Гаршин предпочитал писать не-

большие по объему произведения, была задумка 

большого романа, но она не осуществилась. 

Важны для поэтики литературного импрессио-

низма новые достижения в искусстве фотогра-

фии, а также сильное влияние на нее оказала жи-

вопись. В ближний круг знакомых Гаршина вхо-

дили Н. А. Ярошенко, И. Е. Репин, И. И. Леви-

тан, Л. О. Пастернак, И. Н. Крамской, Г. И. Се-

мирадский, И. Е. Крачковский, М. Г. Малышев. 

Репин во всем мире известен как автор монумен-

тального исторического полотна «Бурлаки на 

Волге», однако его кисти принадлежит ряд из-

вестных очень немногим любителям живописи 

импрессионистических миниатюр, таких как 

«Видения одолели» (1886). 

Не только Гаршин, но и Б. Зайцев, А. Чехов, 

И. Бунин, В. Вересаев, А. Куприн, Л. Андреев в 

своем творчестве обращались к импрессиони-

стическим методам. Например, «Степь» Чехова 

импрессионистична, в этом произведении основ-

ное – это не сюжетная линия и события, а со-

стояние и перемена этого состояния, что переда-

ется через пейзажные зарисовки. В этой повести 

ряд импрессионистических зарисовок – случай-

ных встреч, объединены общей рамкой – путе-

шествием Егорушки. Для импрессионизма ха-

рактерна обрывочность и недосказанность, в 

«Степи» это присутствует: читатель никогда не 

узнает секрет графини Драницкой, почему о ней 

говорят шепотом, кем на самом деле ей прихо-

дится ее спутник, зачем она разыскивает Варла-

мова. Читатель так и не узнает судьбы еврейско-

го семейства, и остается загадкой то, почему 

полностью поменялся характер младшего брата 

хозяина, он озлобился и сжег шесть тысяч руб-

лей в пачке. В этой повести пейзаж не только пе-

редает внутренние состояния героя, но и создает 

ритм текста – медленный и тягучий. Вслед за 

Егорушкой читатель проделывает долгое путе-

шествие по степи, текст построен так, что по-

гружает в состояние, похожее на медитативное, 

он убаюкивает и успокаивает. Однако в финале 

ритм резко ломается грозой, которая тоже опи-

сана очень импрессионистично, как череда резко 

сменяющих друг друга ведений. Здесь природная 

стихия приобретает метафизический характер, 

это выражается, например, через прием олице-

творения: «Чернота на небе раскрыла рот и 

дыхнула белым огнем» [1, с. 85]. В таком ключе и 

болезнь Егорушки представляется не просто как 

физический недуг, а как духовный кризис и пе-

реломный момент. 

Также чертами импрессионизма обладает 

«Дама с собачкой», где ключевые приемы – цве-

топись и антитеза, все произведение построено 

на цветовых и эмоциональных контрастах. Сол-

нечная, ласковая, теплая Ялта и серая, промозг-

лая Москва; состояние влюбленности, новые пе-

реживания и обыденная рутина, скучные будни. 

Происходит столкновение двух противополож-

ных миров, чувств и ощущений. 

Гаршин восторженно отзывается о повести 

«Степь», опубликованной в «Северном вестни-

ке» в 1888 г. В этом произведении он видит не 
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просто гениальность, но и новаторство. Повесть 

произвела колоссальное впечатление на Гаршина 

и его друзей, с которыми он вместе читал и об-

суждал произведение Чехова. Кроме того, осо-

бенно трогали Гаршина описания родной (име-

ние Приятная Долина, Бахмутский уезд) для 

Гаршина природы, хорошо знакомой с детства. 

Мы не относим Гаршина к писателям-

модернистам, однако стремление передать ми-

молетные впечатления, сиюминутные ощущения, 

а также использование цветописи и контрастов в 

освещении придают его стилистике импрессио-

нистичность, создается параллель с живописью 

художников-импрессионистов. Синтез живописи 

и литературы характерен для художественного 

метода Гаршина, он прекрасно разбирается в 

обоих видах искусства, об этом свидетельствуют 

статьи о живописи. Будучи критиком изобрази-

тельных искусств, писатель приносит некоторые 

приемы в литературу. В рассказах описания час-

то рассчитаны на сильное визуальное воздейст-

вие, например «Четыре дня», и описательные 

элементы преобладают над повествовательными. 

Это дает основания некоторым зарубежным ис-

следователям (П. Генри, Э. Ярвуд) считать 

В. М. Гаршина импрессионистом. «Писатели-

импрессионисты пытались передать наиболее 

точно и свежо подлинные, неповторимые, мимо-

летные, изменчивые ощущения и впечатления 

главного героя, его настроения в какой-то дан-

ный момент. Полные, логически связанные кар-

тины действительности, характерные для клас-

сического реализма, у писателей-

импрессионистов заменяются отрывочными, 

часто неяркими деталями» [4, с. 19]. Важными 

яркими деталями можно считать белый перед-

ник, окровавленные руки и родимое пятно на от-

резанной ноге. 

В импрессионистическом повествовании ак-

цент делается не на событиях, а на том, как глав-

ный герой интерпретирует и воспринимает их, 

например, в рассказах «Красный цветок», 

«Ночь», «Четыре дня». Сюжеты этих рассказов 

сведены к минимуму: «Красный цветок» – не-

сколько дней из жизни человека в психиатриче-

ской лечебнице, его попытках сорвать красные 

маки, «Ночь» – герой «сидел на одном месте с 

восьми часов вечера до трех ночи» [5, с. 115], 

«Четыре дня» – раненый лежит на оставленном 

поле боя, на четвертый день его находят. Собы-

тийный ряд крайне ограничен, но в это время 

происходит колоссальная внутренняя работа в 

умах и сердцах героев. Их чувства, эмоции опи-

саны ярко и подробно, именно это воздействует 

на читателя и вовлекает его в жизнь героя, вызы-

вает эмпатию. 

Отмечая полные совпадения имен героев не-

скольких рассказов и биографические подробно-

сти, а также вариации в возможных сюжетных 

линиях, можно проследить «осколочность» в ху-

дожественном мире Гаршина. Хронологически 

эти рассказы разделены написанием и публика-

цией «Происшествия» (1878), рассмотрим это 

своеобразное трио: «Четыре дня» (1877), «Очень 

коротенький роман» (1878), «Трус» (1879). В 

«Очень коротеньком романе» герой вернулся с 

войны инвалидом, без ноги, а его невеста Маша 

вышла замуж за другого, но в тексте нет никаких 

намеков на ключевое событие «Четырех дней» – 

историю о том, как раненый Иванов несколько 

дней лежал лицом к лицу с убитым им турком. 

Рассказ «Трус» вообще представляет собой не-

кий альтернативный сюжет, где главный герой 

тоже дворянин, «барин», понимает бессмыслен-

ность войны, но отправляется на фронт из чувст-

ва долга, где в первом же сражении погибает. 

Мотивы отправиться на войну у Иванова в «Че-

тырех днях» романтическо-героические, ему хо-

чется совершить подвиг, в «Трусе» же герой 

осознанно идет на гибель, потому что ему невы-

носимо быть «наблюдателем». Так мы видим два 

разных мотива, но в финалах обоих вариантов 

главный герой несчастен (страдает физически и 

морально или умирает), а в третьем («Очень ко-

ротеньком романе») – гибель отношений. Война 

разрушает судьбу как романтика, так и человека, 

осознающего свою обреченность. 

Писатель-импрессионист сосредоточен на 

передаче мимолетных ощущений и впечатлений, 

оттенков эмоций, он «заражает» читателя на-

строением и атмосферой данного момента. От-

рывочные эпизоды, эффект игры света, тени и 

полутени сменяют реалистические и логичные 

сюжеты. Здесь речь не идет об уходе от реально-

сти, а скорее о смене фокуса, укрупнении плана; 

снижается дидактическая составляющая и 

уменьшается звучание голоса автора в тексте. 

Исходя из классификации Милюкова, Генри, 

Ярвуда, рассмотрим основные приемы импрес-

сионизма на примере прозы Гаршина. 

1. Впечатления героя всегда субъективные и 

мимолетные, часто они могут быть ложными. 

Для импрессиониста важна не достоверность, а 

эмоциональная подробность, например, в расска-

зе «Четыре дня»: 
 

«Я чувствую, как шевелятся корни волос на моей 

голове <...> какие-то странные звуки доходят до ме-

ня... Как будто бы кто-то стонет... Нет, стоны так 

близко, а около меня, кажется, никого нет... Боже мой, 

да ведь это – я сам! Тихие, жалобные стоны; неужели 

мне в самом деле так больно?» [Там же, с. 27]. 
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Еще одним примером может служить ключе-

вое произведение Гаршина – «Красный цветок», 

как главный герой видит больницу: 
 

«Тут были и живые и мертвые. Тут были знаме-

нитые и сильные мира и солдаты, убитые в послед-

нюю войну и воскресшие. Он видел себя в каком-то 

волшебном, заколдованном круге, собравшем в себя 

всю силу земли, и в горделивом исступлении считал 

себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по 

больнице, собрались сюда затем, чтобы исполнить 

дело, смутно представлявшееся ему гигантским пред-

приятием, направленным к уничтожению зла на зем-

ле» [Там же, с. 207–208]. 

 

Также много субъективных впечатлений и 

ощущений в импрессионистичном рассказе 

«Ночь», который перекликается сюжетно и атмо-

сферно с этюдом Репина «Видения одолели». 

Этот рассказ полностью состоит из ощущений и 

переживаний человека, готовящегося к само-

убийству, все его чувства и ощущения макси-

мально обострены. Главный герой воспринимает 

мир через детали, самая важная и выразитель-

ная – это часы. Также яркими штрихами и свое-

образными бликами являются воспоминания 

главного героя, что тоже напоминает импрессио-

нистическую манеру. 

2. Подробное описание с акцентом на одной 

детали, часто «маловажной». Эта деталь всегда 

очень выразительна и символична: например, 

описание мертвого турка в рассказе «Четыре 

дня» или белая собачка, которая мелькает в вос-

поминаниях главного героя, как блик, символи-

зирующий прошлую мирную жизнь. 

В «Красном цветке» также присутствуют яр-

кие детали: огромные шаркающие туфли, крас-

ные кресты, а также основной символ – красный 

мак, подчеркивается, что он не просто красный, а 

необыкновенно алый. В этом рассказе красные 

кресты и красные маки перекликаются и создают 

зловещие ассоциации с кровью и жестокостью. 

Так через детали читателю передаются ощуще-

ния главного героя – тревожность и предчувст-

вие опасности и зла, сосредоточенного в этом 

алом цвете. Объективно в цветах мака, красных 

крестах нет ничего зловещего и опасного, но эти 

детали воздействуют именно на эмоциональном 

и ассоциативном уровнях, что является яркой 

импрессионистической чертой. 

В новелле «Ночь» также присутствует яркая 

деталь, которая не играет роли в развитии сюже-

та, а создает атмосферу и передает эмоцию: 
 

«карманные часы, лежавшие на письменном сто-

ле, торопливо и однообразно пели две нотки. Разницу 

между этими нотами трудно уловить даже тонким 

ухом, а их хозяину, бледному господину, сидевшему 

перед этим столом, постукиванье часов казалось це-

лою песнею <…> я знаю, бывает, что какой-нибудь 

особенный запах, или предмет необыкновенной фор-

мы, или резкий мотив вызывают в памяти целую кар-

тину из давно пережитого» [Там же, с. 112–113]. 

 

Здесь зрительный образ сопряжен со звуко-

вым, деталь позволяет понять то, как напряжены 

нервы героя, обострены его чувства. 

В рассказе «Происшествие» тоже есть некая 

деталь, говорящая о многом, здесь это изображе-

ние, которое является живописным экфрасисом. 

Главная героиня – падшая женщина – вспомина-

ет: 
 

«в ,,Стрекозе“ я видела рисунок: посередине ма-

ленькая хорошенькая девочка с куклой, а около нее 

два ряда фигур. Вверх от девочки идут: маленькая 

гимназистка или пансионерка, потом скромная моло-

дая девушка, мать семейства и, наконец, старушка, 

почтенная такая, а в другую сторону, внизу – девочка 

с коробком из магазина, потом я, я и еще я. Первая я – 

вот как теперь; вторая – улицу метлой метет, а тре-

тья – та уж совсем отвратительная, гнусная старуха» 

[Там же, с. 36–37]. 

 

На первый взгляд, это всего лишь картинка, 

но именно она «кричит» о сложности женской 

судьбы, о двух ее полярных вариантах: либо 

полная поглощенность семьей, служение детям и 

мужу, либо путь падшей женщины, обреченной 

на нищую старость и болезни. Это поднимает 

важную социальную проблему того времени – 

«женский вопрос», отсутствие возможности са-

мореализации женщины в профессии, науке и 

творчестве. Помимо социального аспекта здесь 

также есть эмоциональный: героиня говорит, что 

изображена «я – вот как теперь» – это горькое 

осознание Надеждой Николаевной своего поло-

жения, своего будущего. 

3. Отсутствие структурной иерархии в подаче 

фактов. Не все произведения Гаршина последо-

вательны с точки зрения хронологии. Например, 

в «Художниках» чередуются мысли и действия 

Дедова и Рябинина, создается эффект «калейдо-

скопа», не сразу можно ответить на вопрос, кто 

из героев главный. 

«Четыре дня» – очень статичное произведе-

ние, которое соткано из воспоминаний и рассуж-

дений раненого. Рассказ «Ночь» тоже представ-

ляет собой калейдоскоп воспоминаний и рассуж-

дений главного героя, которые сменяют друг 

друга без какой-либо логики или структуриро-

ванности. 

4. Светопись и цветопись роднит писателя с 

миром живописи. Автор говорит о теплых цве-

тах, светлых/темных тонах, описывая произведе-

ния живописи и интерьеры. Использует такие 
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выразительные описания цветов как «крикливое 

зеленое», «бледный человек» и «кроваво крас-

ный». Важно, что и таинственный человек, и мак 

для главных героев: 
 

«все это бестелесные призраки. Одни – за кото-

рыми я гонялся, не зная зачем; другие – от которых 

бегал, не зная почему» [Там же, с. 112]. 

 

5. Фрагментарность, лапидарность, недоска-

занность также являются чертами импрессио-

низма в литературе. В рассказе «Четыре дня» по-

вествование прерывается тем, что раненый теря-

ет сознание или находится в состоянии бреда, 

вспоминает прошлое. «Происшествие» тоже 

фрагментарно и включает в себя много воспоми-

наний и фантазий героини: 
 

«И вдруг вспомнилась мне моя последняя счаст-

ливая весна…», «так сама бы скользнула. Только хо-

лодно... Одна секунда – и поплывешь под льдом вниз 

по реке, будешь безумно биться об лед руками, нога-

ми, головою, лицом и я опять забылась и опять про-

снулась» [Там же, с. 46]. 

 

В «Очень коротеньком романе» воспомина-

ния главного героя о войне сумбурны и эмоцио-

нальны. 

6. Для импрессионистического стиля харак-

терно преобладание пастельных красок, полуто-

нов, штрихов. Пример из «Происшествия»: 
 

«я вышла из дому, сама не зная, куда пойду. По-

года была скверная, день пасмурный, темный; мокрый 

снег падал на лицо и руки» [Там же, с. 45]. 

 

7. Отсутствие всезнающего повествователя: 

косвенный, неуверенный стиль повествования. 

Эта черта также характерна для прозы Гаршина, 

конечно, его произведения не лишены назида-

тельности, но фигуру повествователя сложно на-

звать всезнающей, так как часто повествование 

ведется от лица героя, где читатель следует за 

ним по сюжету, воспоминаниям и эмоциональ-

ным переживаниям. Так происходит, например, в 

«Четырех днях», «Красном цветке», «Происше-

ствии», «Ночи», «Художниках», «Надежде Ни-

колаевне» и «Очень коротеньком романе». 

Интересно меняется фигура рассказчика в 

рассказах «Художники» и «Надежда Николаев-

на», здесь два рассказчика «выступают» пооче-

редно. В «Художниках» повествование ведется 

поочередно от лица Дедова и Рябинина, это по-

зволяет читателю лучше понять ход мыслей и 

жизненную позицию каждого из героев, являю-

щихся антагонистами. Для обоих этих произве-

дений характерна дневниковая форма изложения 

событий (в рассказе «Надежда Николаевна» – это 

дневник и записки). 

В «Надежде Николаевне» рассказчики «не 

равноправны», так как последовательность и де-

тали событий излагает Лопатин, которого мы 

можем назвать основным рассказчиком. Дневник 

Бессонова важен для понимания произведения, 

но он выполняет вспомогательную функцию. 

Примечательно, что оба рассказчика прибегают к 

письменной форме фиксации своих мыслей, они 

склонны к самоанализу и саморефлексии. 

В рассказе «Красный цветок» повествователь 

является невидимым сторонним наблюдателем, 

который находится рядом с главным героем. От 

третьего лица читатель узнает мысли и мотивы 

действий героя, но такого рассказчика сложно 

назвать всезнающим, так как ускользают детали 

уничтожения «опасных» цветов, подробности 

болезни, история формирования именно таких 

взглядов больного и многое другое. 

В «Ночи» повествование ведется от третьего 

лица, но без подробных описаний, пояснений и 

выводов: 
 

«и бледный человек бросил на них мутный взгляд 

и сейчас же отвел глаза туда, куда, ничего не видя, 

смотрел раньше» [Там же, с. 112]. 

 

Повествователь «делает наброски» состоя-

ний, событий и обстановки, не вдаваясь в быто-

вые и биографические подробности, что придает 

тексту импрессионистичность и некую недоска-

занность. 

8. Для импрессионистической стилистики ха-

рактерно обилие вводных слов типа «казалось», 

неопределенных местоимений, наречий. В. М. 

Гаршин часто использует неопределенные ме-

стоимения: кто-то, что-то, почему-то, как будто, 

точно. Например, в рассказе «Происшествие» – 

«Кажется, это случилось в конце августа» [Там 

же, с. 39] героиня сама точно не уверена в том, 

когда происходили события. 

9. Отсутствие биографических сведений о ге-

рое, или они даны в минимальном количестве, 

имена часто повторяются и не отличаются слож-

ностью, экзотичностью. Например, у геро-

ев/героинь В. М. Гаршина «неинтересные» име-

на: «Из воспоминаний рядового Иванова…», 

«Четыре дня» или «Сигнал», где фамилия глав-

ного героя – Иванов – самая типичная и распро-

страненная. Имена повторяются из рассказа в 

рассказ, например имя главной героини рассказа 

«Надежда Николаевна» и «Происшествие». Имя 

«Иван» – одно из самых распространенных не 

только в России, но и в рассказах Гаршина: 

«Происшествие». В «Трусе» используется также 
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одно из самых типичных имен – Марья. Имена 

героев не только распространенные, но и повто-

ряющиеся из произведения в произведение, что 

создает эффект обремененности ряда произведе-

ний, хотя напрямую об этом не говорится, чита-

тель может только догадываться, сопоставляя 

имена и биографические факты. 

В творчестве Чехова и Гаршина явно присут-

ствуют черты импрессионизма, что свидетельст-

вует о творческом поиске писателей, попытках 

выйти за рамки реализма. Однако мы не можем 

полностью согласиться с О. В. Фроловой в том, 

что основным художественным методом Гарши-

на является поток сознания [6, с. 218]. Безуслов-

но, в текстах много деталей, эмоциональности и 

субъективности, но логические причинно-

следственные связи сохраняются, нет ярких от-

ступлений от синтаксических норм или полного 

отказа от пунктуации, косвенные сообщения ав-

тора и прямая речь характерны для классической 

реалистической литературы. Наиболее близок к 

«потоку сознания» рассказ «Четыре дня», однако 

в литературоведении эта тема остается дискус-

сионной. 

Гаршин – писатель-реалист, но из статьи мы 

можем заключить, что в его творчестве присут-

ствуют яркие черты импрессионизма. Мы не 

просто констатируем их наличие и подтверждаем 

это примерами, но и приходим к выводу, что им-

прессионистические приемы связаны с двумя 

тематическими пластами – «любовь» и «смерть». 

Когда Гаршин пишет на эти темы, он отказыва-

ется от обобщений, часто от идеи завершенности 

и однозначности («Четыре дня», «Очень коро-

тенький роман», «Трус»), а также замедляет по-

вествование и акцентирует внимание на деталях, 

цветах, ощущениях. 

Все эти отступления от реалистической тра-

диции наводят на мысль о «промежутке», как 

писал Тынянов, здесь ценны все попытки создать 

и найти что-то новое, будь то жанр или стиль, 

важны и «неудачи», так как они приближают к 

«удаче» [7, с. 195]. Таким образом, Гаршина 

можно считать «поэтом промежутка», чьи им-

прессионистические произведения – это, безус-

ловно, «удача» для русской литературы и первые 

шаги в направлении «серебряного века». 
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The article examines A. Thorpe’s novel “The Rules of Perspective” (2005), its action takes place in 

Germany in 1945. Dedicated to the theme of War World War II, this novel is one of many, which ap-

peared in Great Britain at the turn of the 20
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st
 centuries. Our aim is to provide, based on this nov-

el, one of the possible answers to the question of this theme’s popularity at that time. In the novel, the war 

becomes an accurately depicted historical background, allowing one to examine significant social, nation-

al and psychological problems. Thorpe expands the historical “field” of the novel by introducing a retro-

spective, which allows him to focus on the exhibition of the “degenerate” art in Germany in 1937. The 

problem of the relationship between free art and totalitarianism becomes one of the most important in the 

novel. The author uses a lot of historical facts, refers to the work of a number of German expressionist 

artists, as well as those artists who worked for the regime, the fact that did not interfere with their further 

careers in the post-war period. The article comes to the conclusion about the complex function of the his-

torical narrative in the novel. 
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В статье рассматривается роман А. Торпа «Правила перспективы» («The Rules of Perspective», 

2005), действие которого происходит в Германии в 1945 году. Этот роман является одним из мно-

гих, посвященных теме Второй мировой войны, появившихся в Великобритании на рубеже ХХ–

ХХI веков. Автор статьи ставит своей задачей на материале этого романа дать один из вариантов 

ответа на вопрос о популярности этой темы именно в это время. В романе война становится дос-

товерно изображенным историческим фоном, позволяющим рассмотреть значимые социальные, 

национальные и психологические проблемы. А. Торп расширяет историческое «поле» романа за 

счет введения ретроспективы, что позволяет ему сосредоточить внимание на выставке «дегенера-

тивного» искусства в Германии в 1937 году. Проблема взаимоотношений свободного искусства и 

тоталитаризма становится одной из важнейших в романе. Автор задействует множество историче-

ских фактов, обращается к творчеству целого ряда немецких художников-экспрессионистов, а 

также тех художников, которые работали на режим, что не помешало их дальнейшей карьере в по-

слевоенный период. Автор статьи приходит к выводу о сложной функции исторического наррати-

ва в романе. 
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Адам Торп известен преимущественно бла-

годаря его роману «Алвертон»; часто критики 

говорят о недооцененности его творчества, при 

этом это один из глубоких и значимых для лите-

ратурного процесса Великобритании авторов. 

Действительно, в современном литературоведе-

нии не так много работ, посвященных его твор-

честву; в отечественной науке они связаны с 

наиболее изучаемым романом Торпа «Алвертон» 

(«Ulverton», 1992), посвященном жизни англий-

ской деревни в исторической ретроспективе 

(преимущественно речь идет о статьях 

198 
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О. Судленковой [1], [2]), романом «Затаив дыха-

ние» («Between Each Breath», 2007) [3], [4] и рас-

сказами [5]. Произведения А. Торпа характери-

зуются серьезностью и глубиной в освещении 

каждой темы, которые, по общему мнению, объ-

единены проблемой английскости: «As an Eng-

lish boy growing up in some distinctly un-English 

places he no doubt became adept in ,,being English“ 

in a way that a kid growing up in Shropshire 

wouldn’t have to» [6]. Мы же отметим то, что он 

во многих своих романах размышляет еще и на 

темы истории, что является своего рода «общим 

местом» для европейской и, особенно, англий-

ской литературы первого ряда и в полной мере 

проявляется в его романе «Правила перспекти-

вы» («The Rules of Perspective», 2005) [7]. 

Тема Второй мировой войны захватила бри-

танскую и литературу на рубеже веков, при том 

что по сравнению с другими европейскими лите-

ратурами английская значительно меньше уде-

ляла ей внимание в послевоенный период, одна-

ко начиная с конца 1980-х гг. эта тема постепен-

но заполняет литературное пространство. В этот 

период выходят романы Кадзуо Исигуро «Оста-

ток дня» (1989), Мартина Эмиса «Стрела време-

ни, или Природа преступления» (1991), Йена 

Макьюэна «Невинный, или Особые отношения» 

(1991), «Черные псы» (1992) «Искупление» 

(2001), Джоанн Харрис «Пять четвертинок 

апельсина» (2001), Майкла Фрейна «Шпионы» 

(2002) и др. Во многом это определяется и высо-

кой активностью западной, особенно британ-

ской, исторической науки по осмыслению итогов 

Второй мировой войны, где разворачиваются 

серьезные дискуссии и конкурируют различные 

подходы. Британские историки всей второй по-

ловины ХХ в. ведут споры о степени виновности 

политики «умиротворения», проводимой властя-

ми страны в развязывании Второй мировой вой-

ны и степени ответственности этой политики за 

конечный итог войны, болезненный для всего 

общества: «Утрата статуса великой державы и 

распад колониальной империи оказал мощное, 

если не травмирующее, воздействие на британ-

ское общество, которое болезненно воспринима-

ло превращение своей родины из мирового лиде-

ра в небольшое государство на Западе Европы» 

[8, с. 143]. 

Добавим, что, на наш взгляд, воздействие 

было именно травмирующим, что и привело к 

тому, что тема Второй мировой войны (и скры-

вающаяся за ней травма потери империи) стала 

одной из доминирующих в литературе рубежа 

веков. Описывая дискуссии в исторической нау-

ке, Л. Коробицына отмечает: «Пожалуй, главной 

современной тенденцией в плане методологиче-

ских поисков современной исторической науки 

является, с одной стороны, междисциплинарный 

подход, а с другой стороны, привлечение теории 

культурной и исторической памяти» [Там же, с. 

124]. Здесь очевидна тенденция, которая так или 

иначе проявляется во всей мировой гуманитар-

ной мысли, когда работа или произведение на 

историческую тему становится работой не 

столько с историей, сколько с исторической па-

мятью. Мультидисциплинарный подход позволя-

ет привлечь к интерпретации истории не только 

собственно факты и документы, но и искусство, 

архитектуру, музыку, литературу и повседнев-

ность изучаемого периода. Это позволяет таким 

авторам, как А. Торп, которые глубоко погружа-

ются в материал, создавать сложные, «много-

слойные» романы и как бы сквозь историческую 

проблематику рассматривать по-настоящему 

волнующие проблемы, в частности связанные с 

природой искусства, и его соотношения с поли-

тической жизнью общества, что особенно остро 

проявляется в тоталитарную эпоху. 

Действие романа происходит в вымышлен-

ном немецком городке Лоэнфельде в последние 

дни Второй мировой войны. Основное место 

действия – музей кайзера Вильгельма. Музей 

кайзера Вильгельма (Kaiser Wilhelm Museum 

(1897), в романе датой строительства здания на-

зван 1904 г.) существует в Германии в городке 

Крефельд (Krefeld). Музей – частое место дейст-

вия в постмодернистском романе, и, наследуя в 

этом смысле его традиции, А. Торп, как и по-

стмодернисты, акцентирует тем самым свою ра-

боту с культурной памятью. 

Внешний сюжет романа «Правила перспек-

тивы» вполне выдержан в соответствии с теми 

идеологическими установками, которые приняты 

в современной западной историографии и лите-

ратуре при работе с памятью о Второй мировой 

войне. Сотрудники музея кайзера Вильгельма 

прячутся от бомбардировок в здании музея. В 

развернутой экспозиции подробно описываются 

их истории. Все они более или менее придержи-

ваются нацистских взглядов, особенно это каса-

ется женщин, практикантки Хильде Винкель, ко-

торая изучает скульптуру Третьего рейха, и фрау 

Шенкель, муж и сын которой погибли к моменту 

завязки сюжета. Мужчин это касается в меньшей 

степени, настоящим нацистом оказывается лишь 

сторож музея герр Вольмер. Сотрудник архива 

Вернер Оберст, как выясняется к финалу, прятал 

на чердаке музея еврейскую девочку, чей голос 

звучит опять же в полном соответствии с прак-

тиками коммеморации, принятыми в западном 

мире, лейтмотивом в романе, акцентируя тему 

Холокоста. Наконец, герр Хоффер, и. о. и. о. ди-
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ректора музея, лишь притворяется сочувствую-

щим нацистам, внутренне ненавидит их за раз-

рушение немецкого искусства. Основной кон-

фликт романа, как и все «микроконфликты», раз-

ворачивающиеся в нем, происходит из-за произ-

ведений искусства, в данном случае картины Ван 

Гога «Художник в окрестностях Овера»
1
, это 

столкновение и. о. и. о. директора Хоффера и 

эсесовца Бенделя, кульминацией которого стано-

вится обретение Бенделем картины Ван Гога и 

его убийство одним из сотрудников музея, Вер-

нером Оберстом. 

Опять же в полном соответствии с идеологи-

ческими установками рубежа веков вторая сю-

жетная линия связана с образом Нила Перри, не 

очень талантливого американского художника и 

не очень хорошего солдата, пришедшего в город 

с войсками союзников, который в финале «вы-

растает» до спасителя простых немцев, замуро-

ванных в подвале под разбомбленным домом; 

правда, его миссия не удается, спасаются лишь 

немногие. В обеих сюжетных линиях напряже-

ние нарастает до самого финала, где происходит 

гибель главных героев. Временная «перспекти-

ва» в романе смещена на несколько дней, свое-

образная «встреча» двух героев происходит в 

финале, когда уже мертвый, как мы понимаем, 

герр Хоффер видит смутную фигуру американ-

ского солдата. 

По-настоящему важным для идеологии ро-

мана историческим событием становится данная 

в ретроспективе выставка «дегенеративного ис-

кусства», которая в 1937 г. прошла в тринадцати 

городах Германии (предполагается, что вымыш-

ленный Лоэнфельд был в их числе). В качестве 

экспонатов музея кайзера Вильгельма упомина-

ется множество произведений художников, 

представителей «дегенеративного» искусства, 

это прежде всего немецкие художники-

экспрессионисты: 
 

«Два Бекмана, небольшой фотоколлаж Рауля Ха-

усмана, в котором была и карточка ,,ремингтона“ 

фрау Шенкель, три Оскара Шлеммера, маленький 

Херцог, великолепный ранний Нольде и прекрасный 

Карл Шмидт-Ротлуф» [9, № 5, с. 23]. 

 

Для герра Хоффера именно эти экспонаты 

представляют особую ценность, и его главная 

задача – спасти их для будущего от нацистского 

режима, представители которого от самых высо-

ких чинов до самых низких демонстрируют не-

                                                 
1
 Все картины в романе по понятным причинам вы-

мышленные, они чаще всего отсылают сразу к 

неcкольким полотнам упоминаемых в романе худож-

ников. 

понимание искусства. Здесь задается внутренний 

конфликт романа – между истинными ценителя-

ми искусства, с одной стороны, и невежами, 

предпочитающими суррогаты вроде монумен-

тальной скульптуры эпохи Третьего рейха (в ро-

мане упоминаются Арно Брекер
2
, Фриц 

Климш
3
) – с другой. Драматизм конфликта со-

стоит в том, что он воплощает две стороны на-

ционального характера. 

В ретроспективе прежде всего посредством 

воспоминаний о юности герра Хоффера просле-

живается и противоречивая история Германии 

ХХ в. Здесь можно выделить несколько этапов. 

Первый этап, после Первой мировой войны, 

для юного Хоффера стал временем голода и ут-

раты иллюзий: 
 

«К двадцать третьему, его второму году учебы, 

простой обед стоил тысячу миллионов марок, а билет 

в театр – пару яиц. Улицы Гейдельберга наводнили 

нищие и торговцы кокаином; и даже в его скромную 

комнатушку несколько раз вламывались воры» 

[Там же, с. 42]. 

 

Это время нищеты для Хоффера и его това-

рищей, но в то же время – идеализма, веры в 

волшебную силу искусства, в стихотворения 

Шиллера и будущий век красоты и духовного 

благородства. Этот период фиксирует те основы 

для грядущей национальной катастрофы, кото-

рые заложила сама немецкая культура. 

Второй этап, конец 1930-х гг., когда начина-

ется время нацистов: 
 

«В тот день в тридцать шестом году, когда партия 

запретила лимоны как не исконно германскую еду и 

принялась пропагандировать ревень, герр Хоффер 

понял, что страна в руках сумасшедших, – и не только 

потому, что терпеть не мог ревень, вечно застревав-

ший между зубов. Пропаганда ревеня началась в тот 

же день, что и кампания чистки музеев от 

,,вырожденцев“» [Там же, с. 123]. 

 

Центральным событием этого этапа стано-

вится уже упомянутая выставка «дегенеративно-

го» искусства, за которой следует изъятие картин 

экспрессионистов из музеев. Уже в этот момент 

                                                 
2
 В частности, в произведении фигурирует скульптура 

«Заря», это, возможно, отсылка к скульптуре «Эос» 

(1939) А. Брекера (1900–1991) – создателя в числе 

прочего официальных бюстов лидеров нацизма. 
3
 Фриц Климш (1870–1960), немецкий скульптор, чьи 

фигуры обнаженных до сих пор можно встретить на 

улицах немецких городов. Адольф Гитлер включил 

Климша в список самых талантливых художников. 

После войны он также получал награды за свое твор-

чество. 
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намечается внутренний конфликт немецкой ин-

теллигенции, разочаровавшейся в своих ожида-

ниях, и нацизма, представители которого начи-

нают уничтожать одни и изымать другие карти-

ны из музея. Бывший и. о. директора герр 

Штрейхер не выдерживает изъятия картин и за-

болевает. Герр Хоффер рассматривает это как 

воровство, что подтверждается тем, что во время 

войны эпизоды «изъятия» картин нацистами 

учащаются, теперь они забирают просто понра-

вившиеся им картины, в основном с изображени-

ем обнаженной натуры. Так, крайсляйтер Фест 

забирает картину Давида Тенирса (1610–1690) 

«Венера купающаяся»
4
, штурмбанфюрер СС – 

картину Жана-Марка Натье (1685–1766) «Мад-

муазель де Гийруа, плещущаяся в ванне»
5
. 

Третий этап, военный период, составляет 

собственно сюжет романа, который наполнен 

разочарованием в идеалах прошлого. 

Посредством демонстрации развития созна-

ния главного героя Торп прослеживает, как скла-

дывается оппозиция двух концепций «великой» 

Германии – «лесной» и духовной и нацистской. 

Первая является отражением романтических 

иллюзий юного герра Хоффера, навеянная атмо-

сферой эпохи и первой поразившей его картиной 

«Пейзаж со святым Георгием и драконом» 

(«Лесной пейзаж с битвой св. Георгия с драко-

ном», 1510) А. Альтдорфера
6
, который задает 

образ «леса» как своего рода внутренней сути 

той Германии, которую любит герр Хоффер: 
 

«Какой надеждой и опорой был для немецкой 

души этот бесконечный лес, его стройные стволы, 

благоуханный бальзам их несомненной правоты! Вот, 

наконец, Германия объединила все свои бесконечные 

леса в одних границах, как мать собрала свое разбе-

жавшееся потомство. Как молода Германия!» 

[Там же, с. 43]. 

 

Хоффер искренне верит в превосходство не-

мецкой нации, но вкладывает в него совершенно 

иной смысл, чем нацисты: 
 

«<…> герру Хофферу казалось, будто оно, это 

немецкое превосходство, сияет сверхъестественным 

светом, переполненное какой-то невероятной силой. 

                                                 
4
 Точно такая картина, как и почти во всех случаях с 

музейными экспонатами, упомянутыми в романе, не 

существует, насколько нам удалось узнать, но наибо-

лее близка к ней картина Давида-Тенирса младшего 

(1610–1690) «Венера и Купидон» (1655). 
5
 Примерным соответствием этой картине можно, ве-

роятно, считать картину «Мари-Анна де Бурбон-

Конде (1697–1741) с минеральной водой в Шанти-

льи»(1729). 
6
 Это реально существующая картина. 

То был дух искусства, в котором так преуспел его на-

род. Духовный, но в то же время не религиозный 

опыт (а религию, как известно, безнадежно исказили 

паписты). Это было высшее добро, поселившееся в 

искусстве, чистое и вечное, значение которого он 

имел счастье понимать, как всякий истинный немец» 

[Там же, с. 44]. 

 

Испытывая подобные иллюзии, герр Хоффер, 

как и многие немцы, приветствует поначалу на-

цистский режим, воспринимая его через призму 

своих эстетических впечатлений. 

Вторая концепция – хорошо знакомая всем – 

включает в себя политическое превосходство 

Германии, воплощаемое в «монументальном» 

искусстве Третьего рейха, которое герр Хоффер 

презирает. 

Именно третий этап становится ключевым 

для столкновения и крушения обеих концепций, 

что и становится национальной катастрофой как 

в политическом, так и в духовном плане. 

В романе множество конфликтов, «включен-

ных» друг в друга. Наиболее важны внешний, 

исторический, связанный с судьбой Германии и 

ее противостоянием внешним силам (американ-

цам, англичанам, русским, разрушающим Герма-

нию), и внутренний, национальный конфликт, 

где в роли разрушителей предстает нацистский 

режим, увлекший романтически настроенных 

немцев, подобных герру Хофферу, идеями ду-

ховного величия Германии. 

Идеологически наиболее значима «немецкая» 

сюжетная линия, где конфликт строится вокруг 

произведений искусства, и это прежде всего 

конфликт и. о. и. о. директора герра Хоффера и 

штурмфюрера СС Клауса Бенделя. Оба они во-

площают внутреннюю противоречивость немец-

кого характера. Бендель одержим желанием най-

ти картину Ван Гога «Художник в окрестностях 

Овера»
7
, эта страсть делает его скрытым против-

ником режима, однако он использует свою 

власть для того, чтобы завладеть картиной, пре-

дусмотрительно спрятанной Хоффером, и лишь 

выстрел Вернера Оберста, архивариуса музея, 

который боится, что Вернер обнаружит спрятан-

ную им еврейскую девочку, прерывает этот кон-

фликт. 

Чувствительность немцев к искусству опре-

деляет характеристики персонажей романа. 

Практически каждый из них оказывается «свя-

зан» с каким-то произведением искусства. Для 

герра Хоффера важными становятся картины 

немецких экспрессионистов, например картины 

                                                 
7
 Наиболее близка по описанию картина «Пейзаж в 

Овере в дождь», 1890. 
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Карла Шмитда-Ротлуфа (1884–1976)
8
, которые 

он прячет от нацистов, а также Ван Гог, которого 

и. о. и. о. директора ценит как предшественника 

немецкого экспрессионизма. Фрау Шенкель, 

секретарь музея, внешне напоминает Медичи с 

картины Боттичелли
9
, однако успокоение от сво-

их переживаний о гибели мужа и сына на войне 

она находит около картины экспрессиониста 

Пауля Бюрка, где изображена березовая роща
10

. 

Эта картина становится одним из лейтмотивных 

образов романа, она выявляет противоречивость 

личности фрау Шенкель как истинной немки: 

будучи нацисткой и антисемиткой в своих внеш-

них проявлениях, внутренне она любит настоя-

щее искусство, которое по своей сути противо-

стоит идеям нацизма. Этот образ и некоторые 

другие демонстрируют типичность описываемой 

ситуации. 

Четвертый этап – элемент безрадостной 

«перспективы» будущего: 
 

«Большинству соотечественников, которым по-

счастливилось меньше, несомненно придется ютиться 

в сырых подвалах и палатках и отчаянно торговаться 

из-за продуктов, свечей, керосина и дров. Молодежь 

присоединится к американцам и англичанам и пого-

нит большевистские орды. Нацисты поважнее – но не 

пресловутые вожди, которые пойдут под суд, – дра-

панут в Америку со своими неправедными богатства-

ми и бесценными произведениями искусства, а нацис-

там средней руки и дома будет неплохо – с тем, что 

они награбили да припрятали» [9, № 6, с. 133]. 

 

Этот этап рассматривается как закат Герма-

нии не только в политическом, но и в эстетиче-

ском плане, что проявляется и на событийном 

уровне (из многих шедевров музея уцелела лишь 

одна копия картины), демонстрируя определен-

ный пессимизм автора в отношении эстетиче-

ских ценностей послевоенной эпохи: 
 

«Найденная под руинами жилого дома на бывшей 

Герман-Геринг-штрассе (ныне Карл-Маркс-штрассе) в 

1945 году, эта копия – выполненная, по-видимому, 

кем-то из учеников Фоллердта, – один из немногих 

уцелевших экспонатов блестящей довоенной коллек-

                                                 
8
 В результате развернутой нацистами кампании по 

борьбе с художественным авангардом к 1938 г. из не-

мецких музеев было изъято ок. 608 произведений 

К. Шмидта-Ротлуфа.  
9
 Существует три варианта этой картины, один из них 

находится в музее Стаатлих в Берлине, именно он и 

имеется в виду, судя по всему; два других – в Италии 

(Бергамо) и США (Вашингтон). 
10

 Есть несколько похожих картин Пауля Бюрка 

(1878–1947), дизайнера и художника, но ни одна из 

них не соответствует описанию; к этому описанию, 

возможно, близка картина «Деревья на озере» (1919). 

ции бывшего Музея кайзера Вильгельма Лоэнфельде» 

[Там же, с. 134]. 

 

Данный этап связан с «американской» темой 

в романе. 

Эта сюжетная линия в романе демонстрирует 

приход нового отношения к искусству: прими-

тивного, потребительского. Вкусы американца, 

капрала Нила Перри, непритязательны: в юности 

его вдохновляла «Греческая рабыня» (1844) аме-

риканского скульптора Хирама Пауэрса (1805–

1873), напоминающая неоклассицистские немец-

кие скульптуры, а его сюжетная линия связана с 

тем, что он выносит из музея картину Кристиана 

Фоллердта
11

 «Пейзаж с руинами», оказавшейся 

копией, что соответствует его непритязательным 

вкусам и невысоким способностям художника, 

воплощающего эстетические пристрастия потре-

бительского общества. Любовь к посредственной 

скульптуре и живописи выдает в нем дилетанта и 

противопоставляет немцам, работникам музея. 

Второй американец, Моррисон, представляет тип 

«варвара», он расстреливает деревянную скульп-

туру Марии Магдалины тринадцатого века
12

, а 

погибает, пытаясь «познакомиться» с молодой 

немкой. 

Таким образом, тема Второй мировой войны 

определяет содержание романа А. Торпа, писа-

тель в целом отображает тот образ войны, кото-

рый основан как на исторических фактах, так и 

на сложившемся на Западе на основе историче-

ской традиции идеологически выверенном худо-

жественном дискурсе, то есть ориентируется на 

дискурсивное воспроизводство прошлого. В то 

же время тема искусства выводит роман за пре-

делы такого воспроизводства, ориентирует на 

переоткрытие прошлого и становится поводом 

для размышлений о противоречивости европей-

ской цивилизации. 
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The article is devoted to the problem of the frontline diary genre transformation into fiction, documen-

tary and autobiographical prose. The military diaries of the Tatar writers-veterans: Gusman Fatkhullovich 

Bakirov (1896–1962), Adip Malikovich Malikov (1921–2009), Muzagit Khairutdinovich Khairutdinov 

(1901–1944) and Amirkhan Nigmetzyanovich Yenikeev (1909–2000) provided the material for this 

study. The article studies the history of the existence of these writers’ military diaries and reconstructs the 

history of their publication. We consider various strategies for the transformation of the texts into works 

of fiction: a portrait essay, poem and an autobiographical novel. We prove that the logic of the author’s 

thought transformation depends on the nature of public and social life during the creation of literary texts. 

Comparative analysis allowed us to comprehend the logic of the text transformation. The archives have 

preserved the original texts of the diaries, which were not distorted by self-censorship and censorship. We 

prove that the writers resorted to nonlinear time during the transformation in order to convey the depth of 

life; they renamed the characters in order to reach artistic generalizations; their observations of contempo-

raries turned into artistic images built in accordance with Soviet archetypes. The presentation of these dia-

ries’ authors in posthumous editions depended entirely on the will of their compilers-editors who trans-

formed these texts depending on their own tasks. 
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Статья посвящена проблеме трансформации жанра фронтового дневника в художественно-

документальную и автобиографическую прозу. Материалом для исследования послужили военные 

дневники татарских писателей-фронтовиков: Гусмана Фатхулловича Бакирова (1896–1962), Адиба 

(Адипа) Маликовича Маликова (1921–2009), Музагита Хайрутдиновича Хайрутдинова (1901–

1944), Амирхана Нигметзяновича Еникеева (1909–2000). Изучена история бытования военных 

дневников этих писателей, реконструирована история их публикации. Рассмотрены различные 

стратегии трансформации текста в художественные произведения (очерк, поэма, автобиографиче-

ская повесть). Доказано, что логика трансформации авторской мысли зависела от характера соци-

ально-общественной жизни в период создания художественных текстов. Сравнительный анализ 

позволил постичь логику трансформации текстов. В архивах сохранились оригинальные тексты 

дневников, не искаженные самоцензурой и цензурой. Доказано, что писатели прибегали при 

трансформации к нелинейному времени, чтобы передать глубину жизни; переименовывали героев, 

чтобы выйти на художественные обобщения; наблюдения над современниками превращали в ху-

дожественные образы, выстраиваемые в соответствии с советскими архетипами. Презентация ав-

торов дневников в посмертных изданиях целиком зависела от воли составителей-редакторов, ко-

торые трансформировали тексты в зависимости от своих задач. 
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Писатели – участники Второй мировой вой-

ны, несмотря на запрет, продолжали вести днев-

ники. Ценность подобных источников общепри-

знанна [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Л. Р. Насыйхова, 

анализируя в своей диссертации военные днев-

ники А. Маликова (Адиб (Адип) Маликович Ма-

204 
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ликов, 1921–2009), А. Кутуя (Адельша Нурмуха-

медович Кутуев, 1903–1945), Х. Музая (Музагит 

Хайрутдинович Хайрутдинов, 1901–1944), 

А. Еники (Амирхан Нигметзянович Еникеев, 

1909–2000) [4, с. 92–137], ошибается, утверждая, 

что «Г. Абсалямов, М. Амир, А. Еники, А. Ку-

туй, А. Маликов, Ш. Мударрис, Х. Музай и 

мн. др. начали вести дневники лишь в конце Ве-

ликой Отечественной войны» [Там же с. 96]. 

Как утверждает Юрий Нагибин, за ведение 

дневников на войне могли осудить «на десять 

лет без права переписки» [7]. На сложности с ве-

дением дневника указывает в своих воспомина-

ниях и Амирхан Еники: 
 

«Әйтергә кирәк, хәрәкәттәге армиянең гади 

солдатына ниндидер дәфтәр тоту, шуңа күргән-

ишеткәннәрен язып бару бик читен һәм хәвәфле эш 

иде». – «Надо сказать, что обычному солдату дейст-

вующей армии было очень сложно и опасно при себе 

держать какую-то тетрадь, в которой были бы записи 

об увиденном и услышанном» [8, с. 117] (здесь и да-

лее подстрочный перевод наш. – А. Х., М. Х.). 

 

Эти дневники служили для писателей-

фронтовиков своеобразной художественной мас-

терской. 

Цель нашего исследования – выявить специ-

фику трансформации военных дневников в та-

тарской литературе в художественные произве-

дения разных жанров. 

В конце 1945 г. в журнале «Совет әдәбияты» 

(«Советская литература») появился военный 

дневник Гусмана Бакирова (Гусман Фатхуллович 

Бакиров, 1896–1962), добровольцем ушедшего на 

фронт в 1942 г. [9]. Детский писатель принимал 

участие в освобождении Украины, Польши, Че-

хословакии, а также в битве за Берлин. В начале 

он командовал артбатареей, затем служил кор-

респондентом газеты 1 Украинского фронта 

«Ватан намусы өчен» («За честь Родины»). В 

дневниковых записях, охватывающих год его 

службы (18.09.1942 – 10.09.1943), подробно опи-

сывается его отъезд из Казани, жизнь на учебном 

полигоне и на фронте. В соответствии с идеоло-

гическими установками эпохи текст перегружен 

газетными фразами о защите Родины, где отме-

чается руководящая роль вождя народов. В 

1946 г. дневник писателя был включен в сборник 

«Җиңү юлы» («Дорога Победы») [10]. После 

смерти автора архивисты опубликовали переве-

денные на русский язык отрывки из неподцен-

зурной части дневников за 1943, 1945 гг. в жур-

нале «Гасырлар авазы – Эхо веков» в 2000 г. 

[11]. При публикации дневников С. Елизарова и 

Л. Хузеева постарались выудить из них отрывки 

с «окопной риторикой», где рассказывается о 

солдатской жизни и чувствах, которые испыты-

вали бойцы: радость, связанная с ночевкой в ста-

нице Ольгинская в доме, где сохранился пате-

фон, шок, который испытали солдаты при обна-

ружении немецкого клада со столовыми принад-

лежностями, чувство ностальгии, вспыхнувшее 

после просмотра картин «Иван Грозный» и 

«Сердца четырех». Не ускользнули от внимания 

архивистов и тяготы, связанные с длительным 

голодом солдат во время наступления 1943 г. За 

строками дневниковых записей 1945 г. чувству-

ется душевная усталость Г. Бакирова, мечта о 

Победе, о том, чтобы скорее вернуться живым-

здоровым к близким [Там же, с. 49–50]. 

Гнетущую атмосферу, связанную с отступле-

нием Красной армии, зафиксировал в своем во-

енном дневнике полковой командир Музай Хай-

рутдинов, попавший в плен в 1942 г. и погибший 

в фашистских застенках в 1944 г. [12]. Писателю 

удалось передать супруге 4 тетради дневниковых 

записей. Впервые они были опубликованы на та-

тарском языке в 1968 г., переведены на русский 

язык – в 1978 г. [13]. При подготовке к печати по 

цензурным соображениям были не опубликова-

ны записи полковника, сделанные летом 1941 г., 

о тяжелом положении наших войск в начале 

войны. Комполка заносил в дневник имена по-

гибших, чтобы они не потерялись в водовороте 

войны. Дневниковые записи заканчиваются 3 

мая 1942 г., когда готовилось наступление на 

Харьков. Чувство угнетенности, возникающее 

из-за отступления Красной армии, в дневнике 

Музая Хайрутдинова соседствует с уверенно-

стью в победе. 

Известно, что увиденное на фронте в 1942 г. 

писатель успел переплавить в очерк «Сөт» («Мо-

локо»). Сюжет строится вокруг локального со-

бытия – сцены похорон «хуторских», Ганны 

Павлюк и ее двух малолетних детей, погибших 

от рук врага. Автор очерка стремится передать 

настроения мирных жителей, ставших жертвами 

мародерства и жестокости немецких солдат. Пи-

сатель прибегает к классической форме «расска-

за в рассказе». Автор подчеркивает единство 

сельчан в ненависти к фашистам. Публицистич-

ность соединяется в очерке с художественно-

стью. Кольцевая композиция достигается через 

параллель уборка урожая – жатва смерти. 

Усиление эмоционального накала происходит 

благодаря дословной передаче отдельных реплик 

и диалогов крестьян на кладбище, натуралисти-

ческому описанию жертв войны [14]. Докумен-

тальный факт в очерке писателя выполняет 

идейно-формирующую функцию. 

В 1972 г. увидела свет автобиографическая 

повесть Амирхана Еники «Бездә солдатлар идек» 
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(«И мы были солдатами»), имеющая подзаголо-

вок «Из фронтовых тетрадей» [15]. Дневники [8], 

[16] писатель опубликовал только в 1990-е гг. 

(см. подр.: [6]). Указанная повесть довольно ос-

новательно изучена татарскими литературоведа-

ми (Ф. Миннуллин [17], А. Cахапов [18], А. Мо-

тигуллина [19], Д. Загидуллина [20, с. 51–53]). За 

рамками внимания ученых осталась история соз-

дания повести, позволяющая понять характер 

жанровых трансформаций документального тек-

ста. 

Сравнительно-сопоставительный анализ по-

вести и дневника показал совпадение событий-

ного ряда, системы персонажей. Писатель изме-

нил хронологические рамки. Прием ретроспек-

ции позволил ему расширить хронотоп, углубить 

сюжетные линии отдельных персонажей. При 

создании повести А. Еники сконцентрировался 

на теме победного шествия Советской армии, 

поэтому сузил хронологические рамки дневника. 

Внимание автобиографического героя сконцен-

трировано лишь на 1944 г. В сильной позиции 

находится заглавная фраза «Немецлар чигенә» 

(«Немцы отступают»). Общий план произведе-

ния связан с картиной наступления советских 

войск на врага, а частный – с боевым путем от-

деления караульной службы под руководством 

автобиографического героя. Журнальный вари-

ант повести не совпадает с книжным. Смеем 

предположить, что при редактировании машино-

писи А. Еники решил переработать финал, что 

позволило ему расширить масштаб повествова-

ния и преодолеть кажущуюся на первый взгляд 

мозаичность изображения. В результате картина 

будней караульной службы трансформируется в 

символический образ отделения из 7 солдат, 

движущихся вперед по дороге Победы. 

При сравнении рукописи [21] с журнальным 

вариантом мы выявили, что некоторые фрагмен-

ты были изъяты из текста. Трудно сказать, сде-

лано это было писателем в рамках самоцензуры 

или мы имеем дело с вмешательством цензуры. 

Советская цензура бдительно следила за тем, 

чтобы писатели изображали «безупречную ар-

мию». Вот почему из текста исчезли размышле-

ния А. Еники о страхах солдат во время бомбе-

жек («Ә кеше нәрсә инде ул?»), бессилии челове-

ка с винтовкой перед мощью бомбардировщика 

[Там же, с. 15]. Противоречил насаждаемой 

идеологией традиции и комментарий А. Еники о 

том, как новобранцы из-за частых бомбардиро-

вок железной дороги спешат с караульной служ-

бы на передовую. 

Повесть изобилует наблюдениями автора за 

особенностями национального уклада жизни и 

психологии однополчан. Доминирование в лич-

ном составе солдат-тюрков объясняется тем, что 

в 1943 г. рота пополнилась остатками сформиро-

ванной в Казахстане дивизии. Из повести были 

вырезаны отрывки, наводящие тень на команди-

ров. Так, в эпизоде с покупкой барана вначале 

утверждалось, что солдаты купили овцу у старо-

обрядца не в складчину за деньги, а в обмен на 

старую одежду: 
 

«…бер-ике пар каткан солдат ботинкасы, берме-

икеме керләнеп беткән чалбар белән гимнастерка, 

тагын юылмаган күлмәк-ыштан, хәтта кемнендер 

өеннән ук киеп чыккан бер хәтфә җилеты да бар иде» 

[Там же, с. 55]. – «…несколько пар задубевших 

солдатских ботинок, сильно запачканных гимнастерок 

и штанов, нестираное нательное белье, бархатная 

жилетка, прихваченная кем-то из дома». 

 

Очевидно, что столь небрежное отношение 

командиров к обмундированию на фронте могло 

быть расценено как преступная расточитель-

ность. Так, в повести документальный факт по 

воле автора переплавляется в оду солдатской на-

ходчивости и смекалки. А. Еники восхищается 

устойчивостью патриархальных традиций в сре-

де казахов. 

Исчезли из рукописи и размышления рас-

сказчика идеологического плана: 
 

«...бирегә килгәннән бирле каядыр күңел төбендә 

җанны борчыган һаман бер сорау кыймылдый: бу 

утар хуҗасы, Россиядән күчкән, безгә, совет 

солдатларына, асылда ничәгрәк карый икән? Кем аңа 

якынрак – безме, әллә...» [Там же, с. 59]. – «…с тех 

пор как здесь оказался, мне не терпится задать один 

вопрос: Как относится к нам, советским солдатам, 

этот хозяин хутора, переселившийся из России старо-

обрядец? Кто ему ближе – мы, или…». 

 

Исчез из рукописи и лукавый ответ старооб-

рядца на вопрос, верит ли он в советскую власть. 

Степень самоцензуры у писателя была запре-

дельной, даже вызвала недовольство у редактора 

[Там же, с. 22]. По словам Р. Гаташа, обнару-

женные нами пометки на полях могут принадле-

жать В. Нуруллину или Я. Халитову. В одной из 

пометок редактор недоумевает, почему А. Еники 

сократил свой рассказ о причинах перехода на 

караульную службу, что негативно сказалось на 

разработке образов командиров. По-видимому, 

писатель решил, что подробное описание жизни 

однополчан куда безопаснее. 

Убрал автор из конечного варианта и свои 

размышления о ходе осенней Рижской операции. 

Тогда в результате перегруппировки войск воен-

ный склад, где служил А. Еники, остался глубоко 

в тылу, из-за чего возникли перебои с доставкой 

оружия на линию фронта. Судя по всему, речь 
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идет о блокировании противника на Курлянд-

ском полуострове. Нести караульную службу 

под длительными дождями было нелегко. К тому 

же солдаты остались без связи. Первоначально 

А. Еники описал реакцию однополчан на новые 

условия службы. Одним такая служба была в тя-

гость, другие радовались тому, что возрастал 

шанс выжить на войне [Там же, с. 90–91]. 

Чтобы сделать повествование о караульной 

службе интересным, А. Еники прибегает к встав-

ным эпизодам. Они из разряда историй о чудес-

ном спасении солдат либо связаны с трагической 

гибелью однополчан. 

По мере работы над повестью растет мастер-

ство А. Еники в создании портретов. Чтобы сде-

лать тот или иной образ запоминающимся, писа-

тель прибегает к разным приемам. Так, образ ка-

заха Дордо остается в памяти благодаря яркой 

речевой характеристике. Образ татарина Тухфа-

та-абыя раскрывается через письмо сестренки и 

народную песню. Характер солдата Ефимова – 

благодаря описанию его внешности. Писатель 

стремится глубоко раскрыть внутренний мир 

своих персонажей. При разработке коллективно-

го портрета той или иной этнической группы 

А. Еники умело эксплуатирует этностереотипы. 

Восхищает лаконизм, яркость природных зари-

совок в повести. 

В форме дневников свои записи А. Еники 

опубликовал только в 1994–1995 гг. Сопостави-

тельный анализ введенных в оборот дневников с 

рукописями свидетельствует о том, что автор и 

спустя полвека публиковал материал избира-

тельно. В авторских комментариях к одной рас-

шифрованной, но оставшейся не опубликован-

ной дневниковой записи А. Еники признается, 

что переписал текст, избавив его от длинных 

рассуждений, неоправданно растянутых описа-

ний, выдающих его как начинающего автора 

[22, с. 1]. 

Так, в дневниковой записи от 14 декабря 

1941 г. писатель размышляет о том, как в траги-

ческий для страны период, когда враг прибли-

зился к Москве, ему вдруг захотелось написать 

произведение на «греховную тему» – о первой 

любви («гөнахлы» хикәя). А. Еники с горечью 

резюмирует: 

 
«Фашистны үтерү турында гына уйларга кирәк 

чакта, син ниндидер мәхәббәт: тән турында 

хыялланып йөр, имеш! Моны берәрсенә әйтсәң, ул 

сине йә сугып егачак, йә өстеңнән язып бирәчәк....» 

[Там же]. – «О какой любви может идти речь, когда 

нужно думать о борьбе с фашистами: как можно меч-

тать о плотском! Если с кем-нибудь об этом поде-

лишься, он либо тебе врежет, либо донесет куда сле-

дует…» 

 

Незаметно лирические размышления о люб-

ви, победить которую и война не в силах (пись-

ма-треугольники), в дневниковой записи взрыва-

ет гневная тирада в адрес цензуры: 

 
«Әмма мәхәббәтнең икенче бер явыз дошманы 

бар иде – ул әдәбиятта булган идеология» [Там же]. – 

«У любви был еще один страшный враг – это идеоло-

гия, контролировавшая мир литературы». 

 

Начинающий писатель иронизирует над тем, 

что цензура разрешает писателям писать о любви 

на ферме или на заводе [Там же]. 

Материалы архива свидетельствуют о том, 

что этот художник слова не только редактировал 

и правил художественные произведения, но и 

поступал таким же образом при издании дневни-

ков. 

Опубликованные дневники по тональности и 

стилистике больше перекликаются с публици-

стикой писателя 1990-х гг., нежели с военными 

рассказами. 

Заслуживают внимания исследователей и 

дневники Адиба Маликова, отслужившего в ря-

дах Советской армии на Дальнем Востоке 7 лет 

(1939–1946). Писатель принимал участие в осво-

бождении Южного Сахалина. Л. Р. Насыйхова 

допускает фактическую ошибку, утверждая, что 

А. Маликову удалось опубликовать отрывки из 

своего дневника в 1943 г. в газете «Тревога» 

(№11): «Адип Маликов в дневнике „Истә, бүген 

дә истә“ [56] буквально по дням описывает воен-

ные события по штурму городов Комисисука, 

Найро, Тойхарэ от японских самураев» [1, с. 96]. 

В этой дневниковой записи речь идет о Южно-

Сахалинской операции (11–25 августа 1945 г.). 

Значит, данный материал не мог быть опублико-

ван в 1943 г. Кроме того, всем известно, что в 

соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) от 

6 февраля 1942 г. выпуск газет для красноармей-

цев на родных языках был налажен лишь с 

10 июля. Так, упоминаемая диссертантом газета 

Дальневосточного фронта на татарском языке 

«Тревога», во главе которой стоял Бари Курба-

нов, выпускалась с июня 1944 г. по октябрь 

1945 г. Диссертант допустил опечатку в обработ-

ке источника [4, c. 145]. Статья «Истә, бүген дә 

истә» («До сих пор все в памяти») была опубли-

кована, по словам сына писателя, в 1995 г. в га-

зете «Социалистик Татарстан» [23]. 

В 1943 г. А. Маликов в дивизионной газете 

«За советскую Родину» (№ 89) опубликовал 

портретный очерк «Ефрейтор Минулла Минни-

баев», который родился на основе дневниковых 

записей (см.: [24, c. 136–140]). Писательский 
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дневник в данном случае выполнял функцию 

блокнота для записей мыслей, хранилища зари-

совок, которые впоследствии служили базой для 

оформления сюжетных линий художественных 

произведений. 

Свои дневниковые записи писатель перепла-

вил в поэму «Атаудагы хисләр» («Чувства, рож-

денные на острове», 1944). Она посвящена тра-

гической судьбе семьи солдата Муртазы Мусина 

[25]. При этом одна из его дневниковых записей 

превратилась в постраничную ссылку к этому 

произведению [Там же]. В дневниковой записи 

от 3 мая 1946 г. содержится информация об об-

суждении поэмы в Союзе писателей в Казани 

[24, с. 185–186]. 

«Солдат язмалары» («Солдатские записки»), 

созданные на основе дневников, были опублико-

ваны в книге А. Маликова «Сахалин язмалары» 

(«Сахалинские очерки») в 1948 г. [26]. Произве-

дение оформлено как дневник (11–28 августа 

1945 г.). Писатель кратко описывает Южно-

Сахалинскую операцию. Центральное место в 

дневниковых записях занимает описание врага – 

солдат японского гарнизона («япон солдатла-

ры»). Писатель описывает тактику ведения боя 

противником, линию его обороны, особенности 

«чужого» быта. А. Маликов восхищается техни-

ческим превосходством Красной армии, гордится 

тем, что служит в ее рядах. 

В 1970–1972 гг. на основе дневниковых запи-

сей родилась автобиографическая повесть-

воспоминание «Яшьлек утравым» («Остров моей 

юности») [27]. Дневники как таковые были 

опубликованы после смерти писателя сыном – 

Анваром Маликовым [24, 133–156]. Вначале со-

ставитель перевел дневниковые записи на рус-

ский язык. Проявляя заботу о читателе, Анвар 

Маликов решил дополнить дневник фрагментами 

из уже опубликованного отцом при жизни. Это 

фрагменты из книги «Сахалин язмалары» (1948) 

и газетной вариации дневников (1995). В днев-

нике реконструируется солдатская служба на Са-

халине. Сравнительный анализ автобиографиче-

ской повести и дневника показал, что Адиб Ма-

ликов не осмелился опубликовать в 1970 гг. ис-

торию побега трех нивхов из части на нацио-

нальный праздник «Проводы зимы». Они не 

подчинились приказу «бессердечного комвзво-

да», так как «для них обычаи своего народа» 

«были превыше всего». Снайперы покинули 

часть, оставив записку о том, что ушли на войну. 

Вскоре однополчане узнали, что «дезертиры» 

развернули в тайге свою партизанскую войну 

против японских лазутчиков. 

 

«Через месяц в тайге нашли шесть трупов. Трое – 

японцы, трое – наши нивхи. Погибли в рукопашной 

схватке, обнявшись. Буквально загрызли друг друга» 

[24, с. 135]. 

 

Эта трагедия потрясла все подразделение 

(май 1943 г.) [24, с. 135]. Не вошла в повесть и 

история о том, как солдаты обманули сотрудни-

ков НКВД, наживавшихся на обысках у шлаг-

баума. Изъятые вещи обычно они делили между 

собой и начальством. (запись от 5 сентября 1945 

г.) [Там же, с. 150–151]. Не упоминается в повес-

ти и трагическая история гибели штабной роты 

из-за отравления метиловым спиртом из цистер-

ны, оставленной японцами. Бойцы, привыкшие к 

смерти, были потрясены этой бесславной гибе-

лью [Там же]. В повести автор достоверно пере-

дал все исторические события, но переименовал 

своих современников: комполка Кумаева превра-

тил в Жумаева, военкора Рыжкова – в Рыжикова, 

комбата Светецкова – в Светличного, ефрейтора 

Миннуллу Миннибаева – в Минуллу Минникае-

ва. «Это давало автору свободу в описании со-

бытий, в создании сюжетной канвы», – считает 

А. Маликов [Там же, с. 157]. Дневниковый мате-

риал в повести выполняет сюжетообразующую, 

эмоционально-воздействующую функцию. 

Служба в армии представлена как серьезный 

этап, формирующий личность. Текст дневников 

Адиба Маликова при подготовке в печать транс-

формировался под влиянием изменений в соци-

ально-общественной жизни страны. Если при 

жизни материал цензурировал сам автор, то по-

сле смерти – его сын. В беседе Анвар Маликов 

признался, что по этическим соображениям 

(травмирующие эпизоды) некоторые дневнико-

вые записи решил не печатать. Анализ логики 

изъятия фрагментов выводит нас на проблему 

самопрезентации и презентации автора дневника 

в тексте. Очевидно, что писатель «подбивал» 

свои произведения под утвержденный канон 

изображения армии-победительницы, избегая 

случаев описания неуставного поведения воен-

нослужащих и командиров и др. Не стоит забы-

вать и о том, что тема войны с Японией была за-

двинута в СССР на второй план по сравнению с 

темой войны с нацистской Германией. Одним из 

сдерживающих факторов была неурегулирован-

ность послевоенной ситуации, так как мирный 

договор, фиксирующий границы, не подписан до 

настоящего времени. 

Анвар Маликов перестроил дневниковый 

текст отца, подчинив его композиции и структу-

ре биографической книги, включил отрывки из 

газетных, журнальных публикаций разных лет, 

что привело к стилистическому разнобою. Текст 
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дробится на эпизоды, но они несут на себе пе-

чать эпохи, когда были напечатаны или введены 

в оборот. 

Переплавляя дневниковые записи в художе-

ственное произведение, сам писатель Адиб Ма-

ликов давал развернутые характеристики, при-

родные зарисовки, а также стремился глубже 

охарактеризовать образы автобиографического 

героя и однополчан. В отличие от дневников, в 

них больше деталей, способствующих созданию 

социально-психологического портрета. Очевид-

но стремление писателя почувствовать глубину 

жизни, поделиться своим опытом фронтовой 

службы. В поэме и автобиографической повести 

четко видно, как Адиб Маликов работал над ху-

дожественной обработкой образов. Они, естест-

венно, выстраивались в соответствии с совет-

скими архетипами. 

Анвар Маликов попытался трансформиро-

вать дневниковые материалы отца в «монотекст» 

о его героической службе на Сахалине, однако 

повествование получилось стилистически неод-

нородным. Материал был выстроен по хроноло-

гии. 

В ходе нашего исследования мы постарались 

реконструировать историю бытования дневников 

татарских писателей периода Второй мировой 

войны. Благодаря сравнительному анализу доку-

ментальных текстов в сопоставлении с художе-

ственными, мы выявили логику изменений и 

правок со стороны автора, редактора-составителя 

или под давлением цензуры. Мы стремились вы-

явить степень влияния идеологии на оформление 

авторской идеи, а также описать конкретные ша-

ги того или иного писателя по превращению 

своих отрывочных записей в художественно 

оформленное произведение. В годы войны днев-

ники выполняли роль рабочих тетрадей писате-

лей, материал из которых использовался при на-

писании портретных очерков для фронтовых га-

зет. После окончания войны дневники послужи-

ли творческой базой для создания автобиографи-

ческих произведений, но степень открытости ав-

тора и его внутреннего мира зависела во многом 

от общественно-политической атмосферы эпохи. 
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MAIN STAGES OF RUSSIAN CLASSICAL LITERATURE TRANSLATIONS 

INTO THE TURKISH LANGUAGE 

 
Sheyma Kara, Ildar Yunusov 

Russian literature occupies one of the leading places in world literature. Every country knows and 

loves Dostoevsky, Tolstoy and Chekhov. These writers had a powerful impact on the entire world 

literature of the twentieth century. Russia and Turkey are neighbors, so knowing the culture of 

neighboring countries is necessary in every sense of the word. Turkey understood this back in the Otto-

man period. It was in the Ottoman Empire in the 19
th

 century that the first translations of Russian litera-

ture into Turkish appeared. With each decade, the number of translations kept growing. Three stages are 

distinguished in Russian classical literature translations: 1) the Ottoman period (XIX – the first decades of 

the 20
th

 century, before the collapse of the empire), 2) the Republican period, which is divided into two 

stages: a) the 1930s–1980s, b) the 1990s – the beginning of the 21
st
 century. Each of them was largely de-

termined by the pressing tasks of the socio-political development of Turkish society. Thus, the main ob-

jective of the article is to give a general idea of Russian literary classics translations into Turkish. This 

task is justified for two reasons: firstly, our insufficient knowledge about Turkish translations of Russian 

literature, secondly, translations of Russian literature in Turkey are currently among the rapidly develop-

ing humanitarian practices. Hence, our experience of systematization of translations, their interpretation 

in historical and cultural terms. 

 

Keywords: literary translation, history of translations, Russian classical literature, Turkish language, 

“soft power” 

 

Русская литература занимает одно из ведущих мест в мировой литературе. В каждой стране 

знают и любят Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Эти писатели оказали мощное 

воздействие на мировую литературу ХХ столетия. Россия и Турция являются соседями. Знать 

культуру соседних стран необходимо во всех смыслах этого слова. В Турции это поняли еще в 

османский период. Именно в Османской империи в XIX веке появились первые переводы русской 

литературы на турецкий язык. С каждым десятилетием интенсивность количества переводов 

нарастала. Выделяют три основных этапа переводов русской классической литературы: 

1) османский период (XIX – первые десятилетия XX века, до развала империи), 

2) республиканский период, который разделяется на два этапа: а) 1930–1980-е годы, б) 1990-е го-

ды – начало XXI века. Каждый из них во многом был обусловлен насущными задачами социально-

политического развития турецкого общества. Таким образом, основная задача статьи – дать общее 

представление о переводах русской литературной классики на турецкий язык. Задача эта оправдана по 

двум причинам: во-первых, мы мало знаем о турецких переводах русской литературы, во-вторых, в на-

стоящее время переводы русской словесности в Турции – одна из бурно развивающихся гуманитарных 

практик. Отсюда – наш опыт систематизации переводов, их осмысление в историко-культурном плане. 

 

Ключевые слова: художественный перевод, история переводов, русская классическая 

литература, турецкий язык, «мягкая сила» 
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Введение 

Введший в научный обиход термин «мягкая 

сила» Дж. Най писал о том, что Европа, являясь 

конкурентом Соединенных Штатов, воздейству-

ет на мир посредством «культурной притяга-

тельности» (литература, музыка, кино, тренды 

212 
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моды), формирующей «доброжелательный инте-

рес» к себе. Он также отмечал, что это – особен-

ность многих европейских стран; не случайно в 

мире наиболее широкое распространение полу-

чили именно европейские языки: ими интересу-

ются, их активно осваивают и изучают [1]. По-

путно отметив, что в число языков входит рус-

ский язык, обратим внимание на то, какая значи-

мая роль отводится родоначальником теории 

«мягкой силы» литературе в деле привлечения 

симпатий жителей других культур. Если в Тур-

ции ведущая роль в качестве «мягкой силы» 

принадлежит турецким телевизионным сериа-

лам, то в России однозначно – русской классиче-

ской литературе. 

Одним из важнейших показателей привлече-

ния симпатий к собственной культуре являются 

переводы [2], [3]. Достаточно сказать, что 

Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов 

переведены более чем на 100 языков мира. А это 

значит, что более чем на 100 языках были напи-

саны и своеобразно проартикулированы имена 

Раскольникова, Анны Карениной, Дмитрия 

Дмитриевича Гурова. Это значит, что более чем 

на 100 языках миллионы раз были прочитаны и, 

если не вслух, то хотя бы про себя произнесены 

названия городов России, ее деревень, улиц, рек, 

озер, площадей. Это значит, что миллионы зару-

бежных читателей переживали за героев русских 

романов, пытаясь одновременно с братьями Ка-

рамазовыми решать вечные вопросы, и, как и 

русские читатели, удивлялись тому, как могла 

Наташа Ростова изменить Андрею Болконскому 

с Анатолем Курагиным. И самое главное: зару-

бежные читатели после прочтения переводов 

русской литературы делали открытие, а именно: 

русские – такие же люди, как и мы, но при этом 

они более колоритны, интересны, необычны. 

Художественные переводы многофункцио-

нальны, они очень важны как для переводимой, 

так и для переводящей стороны. В настоящей 

статье рассматриваются три периода истории пе-

реводов русской литературы XIX в. на турецкий 

язык, которые, с одной стороны, являют собой 

три этапа постижения русского мира, а с дру-

гой – выражают три ключевые эпохи в общест-

венно-политическом и культурном развитии 

Турции. 

 

Переводы произведений русской литературы 

в Османской империи 

А. Бехрамоглу османский период переводов 

русской литературы на турецкий язык разделяет 

на два периода. Первый период – это переводы, 

сделанные в XIX в. Второй период – переводы, 

сделанные в ХХ в., до дня упразднения Осман-

ской империи и первых шагов республиканской 

Турции [4, с. 411, 412]. 

Самым первым произведением русской клас-

сики, переведенным в 1883 г. с языка оригинала 

на турецкий язык, стала комедия 

А. С. Грибоедова «Горе от ума». А. Бехрамоглу 

видит в этом определенный символический знак. 

С его точки зрения, это свидетельство вестерни-

зации турецкого общества. Переводчик пьесы 

Мехмед Мурад (1853–1917, он был более извес-

тен под псевдонимом Мизанджы Мурад) считал-

ся прогрессивным для своего времени общест-

венным деятелем, в таком отношении он сам был 

похож на Чацкого. Отсюда турецкий критик де-

лал вывод, согласно которому первый перево-

дческий труд Мехмеда Мурада – не только лите-

ратурно-художественное, но и политическое яв-

ление [Там же, с. 411]. Однако Т. Олджай дати-

рует перевод комедии А. С. Грибоедова 

1884 годом. Ни тот, ни другой исследователь, 

однако, никак не аргументируют выбор даты 

публикации перевода. Т. Олджай уточняет при 

этом, что Мехмед Мурад был «выходцем из Да-

гестана» [5]. 

После «Горя от ума» последовала серия пе-

реводов стихотворений русских поэтов. По это-

му поводу Т. Олджай отмечает, что в силу раз-

ных обстоятельств турецкие тексты не содержа-

ли указания на то, с какого языка делались пере-

воды, имена переводчиков отсутствовали, назва-

ния некоторых переводов либо искажались, либо 

их не было вовсе. Т. Олджай приводит пример со 

ссылкой на работу Л. О. Алькаевой «Русская 

классика в Турции», из которого следует, что 

первым поэтическим переводом на турецкий 

язык было одно из стихотворений в прозе 

И. С. Тургенева, входящее в цикл «Senilia» (из-

дано в Измире в 1886 г.). Турецкий литературо-

вед при этом настаивает на том, что поскольку 

ни номера газеты, ни четкого, правильного на-

звания стихотворения в переводе нет (данные та-

кого рода отсутствуют), то считать этот перевод 

первым турецким переводом русской лирики ни-

как нельзя. «На наш взгляд, с точки зрения до-

кументального подтверждения первым, переве-

денным на турецкий язык произведением стихо-

творного жанра, следует считать ,,Когда волну-

ется желтеющая нива…“ М. Ю. Лермонтова (га-

зета „Мизан“ от 14 апреля 1887 года)», – заклю-

чает турецкий исследователь [Там же]. 

В 1889 г. были напечатаны переводы стихо-

творения А. В. Кольцова «Песня пахаря», стихо-

творения Ф. Туманского «Птичка», обработан-

ной Л. Н. Толстым сказки «Царь России Петр I и 

мужик» [6, с. 112–113]. Переводы выполнил 

Реджеп Вахья. В основном он переводил русские 
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басни. О нем известно, что учился он в военном 

училище «Харбие», там и выучился русскому 

языку, материал для переводов он брал из 

«Школьной хрестоматии по русскому языку». 

Сохранилась тетрадь переводчика с собственно-

ручными записями, благодаря которым удалось 

установить авторство переводов таких басен 

И. А. Крылова, как «Ворона и лиса», «Осел и со-

ловей», «Муравей», «Лиса и аист», «Медведь и 

высокое общество» (все они были выполнены в 

1891 г.). Кроме того, документально подтвер-

ждается, что им же были сделаны переводы сти-

хотворений А. В. Кольцова «Что ты спишь, му-

жик?» и И. С. Тургенева «Воробей», а также рас-

сказа Л. Н. Толстого «Старый дед и внук» [5]. 

Известно, что стамбульский переводчик 

Джеляль Эниси в 1896 г. перевел стихотворение 

«Делия», написанное А. С. Пушкиным [6, с. 117]. 

Неизвестно, в каком году была переведена поэма 

М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Известен лишь ав-

тор перевода – Джихангир Андиджани [7, с. 81]. 

Немалую роль в переводе русских стихов в 

конце XIX в. сыграла известная турецкая поэтес-

са Нигяр Ханым. Т. Олджай характеризует ее в 

качестве главы литературного салона в Стамбуле 

(он объединял сторонников западно-восточного 

культурного диалога). Нигяр Ханым была поли-

глотом; используя языки-посредники, она пере-

водила стихотворения А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, В. А. Жуковского, басни 

И. А. Крылова. Они опубликовались в периоди-

ческой печати, а затем, спустя некоторое время, 

вошли в состав сборника поэтессы «Эфсус» 

1891 г. [5]. 

Выдающуюся роль в пропаганде русской ли-

тературы сыграла другая женщина, вошедшая в 

историю как «Мадам Гюльнар», – Ольга Серге-

евна Лебедева. Она перевела «Метель» (1891), 

«Пиковую даму» (1893) А. С. Пушкина, фраг-

менты лермонтовского «Демона» (1893), а также 

следующие произведения Л. Н. Толстого: «Се-

мейное счастье» «Ильяс» (1893), «Смерть Ивана 

Ильича» (1893), «Два старика» (1893), «Чем лю-

ди живы?». 

Обращает на себя внимание, что турецкие га-

зеты в 1899 г. в той или иной форме упомянули о 

100-летии А. С. Пушкина. При этом в одной из 

газет был опубликован перевод поэмы 

А. С. Пушкина «Медный всадник», сделанный 

Али Кемалем (правда, в прозе и не с языка ори-

гинала). 

Таким образом, в XIX в. в Османской импе-

рии переводы произведений русской литературы 

на турецкий язык носили весьма случайный ха-

рактер. Турецкая общественность еще не почув-

ствовала величия и значимости русской литера-

туры. Никак не были обозначены писатели ми-

рового уровня – Ф. М. Достоевский и А. П. Че-

хов. Не упоминались такие крупные имена, как 

Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. А. Некрасов, 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Вместе с тем первые 

опыты переводов имели большое значение. Они 

обозначали присутствие для турецкого читателя 

до того ему еще незнакомой русской классики. 

Известно, что Турецкая республика была 

провозглашена в 1923 г. Тем не менее второй пе-

риод первого этапа переводов русской литерату-

ры на турецкий язык включает все 1920-е гг., а 

не заканчивается в 1923 г. Это связано с двумя 

обстоятельствами. Во-первых, имела место неко-

торая инерция. Во-вторых, и это самое важное, 

арабская графика просуществовала до самого 

конца 1920-х гг. С арабской графикой уйдет це-

лая эпоха со своей психологией и философией. А 

в 1920-е гг. она еще доминировала. 

Турецкие литературоведы, пишущие о пере-

водах русской литературы на турецкий язык, 

подчеркивают переломный характер 1908 г. 

А. Бехрамоглу отмечает, что именно в этом году 

заявили о себе младотурки, которые в 1923 г. 

провозгласят республиканскую Турцию [4, 

с. 412]. Т. Олджай считает необходимым указать 

на то, что с момента установления деспотическо-

го режима Абдульхамида II всякая культурная 

деятельность в Турции на восемь лет фактически 

прекратилась. Разумеется, это не могло не отра-

зиться на состоянии книжно-печатной продук-

ции и периодических изданий. За это время были 

опубликованы только два произведения 

И. С. Тургенева – «Дым» и «Вешние воды» – в 

переводе с французского языка Абдуллаха Зюх-

тю. Отмена цензуры в 1908 г. оживила издатель-

скую и переводческую деятельность [5]. 

Известно, что в начале ХХ в. личность и 

творчество Л. Н. Толстого приобрели мировую 

славу. Мимо такой глыбы не могли пройти и ту-

рецкие деятели культуры. В это время из всей 

русской литературы именно произведения 

Л. Н. Толстого становятся для турецкого читате-

ля самыми важными. В этот период Раифом Не-

ждетом переведены «Кавказский пленник» 

(1909), «Бог правду видит, да не скоро скажет» 

(1909), «История одной женитьбы» (1910). В 

этом же, 1910 г., впервые Хайдаром Рифатом на 

турецкий язык переводится роман «Воскресе-

ние». В 1912 г. Рифат Неждет в содружестве с 

Садыком Наджи перевел «Анну Каренину». В 

промежутке между этими романами, в 1911 г., 

публикуются переводы «Трех смертей» 

(В. А. Гордлевский) и «Корнея Васильева» 

(С. Джеляль). В 1912 г. в переводе Ю. Ризы пуб-

ликуется толстовская повесть «Хаджи-Мурат». 
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В 1914 г. турецкий читатель знакомится и с 

не художественными произведениями 

Л. Н. Толстого. Речь идет о трактатах «О смер-

ти» и «Философия жизни» в переводе 

А. М. Рифатова. В 1921 г. О. Нюзкетом перево-

дится довольно смелая для османской менталь-

ности повесть «Отец Сергий». 

Насколько нам известно, в трудах турецких 

литературоведов не фиксируются некоторые пе-

реводы Л. Н. Толстого на турецкий язык, сде-

ланные в 1920-е гг. Во всяком случае, о следую-

щих переводческих работах Али Фуада мы не 

встретили никаких упоминаний: «Равенство всех 

людей» («Adem – i Müsavat») (1923), «Молитва» 

(«Dua») из «Круга чтения» (1921–1923), «Гнев» 

(«Hiddet») (11-ая глава из «Пути жизни» (1920 – 

1922 )), «Слово» («Kelam») (23-ая глава из «Пути 

жизни» (1920–1922)), «Смерть» («Ölüm») (29-ая 

глава из «Пути жизни», (1920–1922)), «Совесть» 

(«Vicdan») («Голос души» из «Пути жизни» 

(1923)), «Душа» («Ruh») из «Пути жизни» (1923), 

«Беседы» («Muhabbet») (1924)
1
. 

Помимо произведений Л. Н. Толстого, в этот 

период были переведены рассказ А. П. Чехова 

«Брожение умов», рассказ В. М. Гаршина «Сиг-

нал». Правда, оба перевода выполнены русским 

востоковедом В. А. Гордлевским. В 1925 г. Яхья 

Ферид совместно с М. Михалевым перевел одну 

из «странных повестей» И. С. Тургенева – 

«Песнь торжествующей любви». 

Таким образом, в первые два десятилетия 

ХХ в. в Турции доминировали переводы 

Л. Н. Толстого. Причем внимание уделялось не 

только его художественным, но и философски-

религиозным сочинениям. Это объяснялось ми-

ровой славой Л. Н. Толстого, его резонансной 

смертью, его учением. В этот период впервые 

было обращено внимание на А. П. Чехова, хотя и 

переведен был не самый, так сказать, репрезен-

тативный его рассказ. Но по-прежнему другая 

фигура мирового масштаба – Ф. М. Достоев-

ский – остается незамеченной турецкими пере-

водчиками, как не замечены и другие прозаики и 

поэты русской литературы «золотого века»: 

Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, М. Е. Салтыков-

Щедрин, Н. А. Некрасов, Н. А. Островский, 

Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, В. Г. Короленко, 

Н. С. Лесков, Н. Г. Чернышевский
2
. Вместе с тем 

                                                 
1
 Как видно, здесь переведены отдельные главы и ста-

тьи из книг Л. Н. Толстого «Путь жизни» и «Круг 

чтения». Все переводы, повторимся, выполнены Али 

Фуадом. Будем рады, если сумеем ввести их в науч-

ный оборот хотя бы на уровне упоминания. 
2
 Атаол Бехрамоглу приводит в своей статье призна-

ние Самизаде Сюрейя в его предисловии к переводу 

«Капитанской дочки» о том, что он сожалел, что «в 

арабской графикой на турецкий язык за 45 лет 

были переведены такие художники, как 

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. С. Грибое-

дов, И. А. Крылов, А. В. Кольцов, В. И. Туман-

ский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, И. С. Тургенев. 

Турецкий читатель уже мог осознавать, с какого 

уровня феноменом в лице русской литературы он 

познакомился. Это был главный итог первого 

этапа переводов русской литературы на турецкий 

язык. 

 

Переводы произведений русской литературы 

в 1930–80-е гг. 

Этот этап можно поделить на два периода: 

1930–50-е и 1960–80-е гг. Рассмотрим вначале 

1930–50-е гг. Характер переводческой деятель-

ности этого периода был предопределен пере-

ломными событиями в жизни турецкого общест-

ва. В 1923 г. была провозглашена Турецкая рес-

публика, в 1924 г. был упразднен халифат, в 1928 

г. арабская графика была заменена латиницей, 

появились новые издательства. Новая Россия – 

Советский Союз – и привлекала и пугала. Харак-

терно, что именно молодая Советская Россия 

первой признала Турецкую республику. Для пер-

вых десятилетий существования Турецкой рес-

публики характерен глубокий интерес к жизни и 

культуре Советского Союза. На учебу в Москву 

отправилась турецкая молодежь, среди которой 

были поэт Назым Хикмет, Вала Нурет-тин – 

журналист, писатель, переводчик, Муксин Эр-

тугрул – основоположник нового турецкого те-

атра, Хасан Али Эдиз – издатель и переводчик. 

Все они сыграли весомую роль в популяризации 

творческого наследия русских писателей [5]. Все 

создавало хорошие предпосылки для дальней-

ших переводов русской литературы на турецкий 

язык. 

Дополнительный мощный импульс перево-

дческому делу дал I конгресс по печати, который 

состоялся в мае 1939 г. Выступивший на нем ми-

нистр просвещения Хасан Али Юджель заявил, 

что турецкому обществу необходимо в ускорен-

ном порядке знакомиться с культурными дости-

жениями западной цивилизации и с этой целью 

нужно активным образом вести переводческую 

работу [8, с. 11]. В результате была создана Пе-

реводческая комиссия, в которую вошли полтора 

десятка самых ярких деятелей литературы и 

культуры. Был разработан особый план ознаком-

ления турок с лучшими произведениями миро-

                                                                               
Оттоманскую эпоху мы не имели достаточно здраво-

мыслия для ознакомления с русской культурой… Чем 

ближе мы знали бы соседнюю нацию, тем полезнее 

было бы для нас» [4, с. 412]. 
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вой литературы, созданы лингвистические ко-

миссии. Одна из них занималась вопросами рас-

пространения русской литературы в Турции. Ее 

членами был составлен список издания библио-

теки русских писателей. Он включал 29 произве-

дений одиннадцати классиков русской литерату-

ры, а также избранные статьи литературных кри-

тиков. Кроме того, было принято решение о соз-

дании «Переводческого бюро» и журнала 

«Терджюме» («Перевод»)» [5]. 

Вместе с тем внимание к русской литературе 

обусловливалось не только внутренними турец-

кими причинами, не только турецко-советскими 

отношениями, но и мировой модой на русскую 

культуру, которая началась в 1930-е гг. и была 

названа «славянской лихорадкой» (см.: [9, 

с. 1094–1095]). Очевидно, эта «славянская лихо-

радка» отражалась по-своему и в Турции, кото-

рая традиционно была ориентирована на Фран-

цию. Все это обусловило резкое увеличение чис-

ла переводов русской литературы на турецкий 

язык и повышение качества этих переводов. 

Впервые именно в этом периоде обращается 

внимание на И. А. Гончарова. Сразу переводится 

его «Обломов». Первый том этой книги выходит 

в 1945 г. в Анкаре, второй том там же – в 1946 г. 

Перевели этот роман Сабахаттин Эюпоглу и 

Эрол Гюней. Другие романы – «Обыкновенная 

история» и «Обрыв», как и «Фрегат ,,Паллада“», 

не привлекли внимание турецких переводчиков. 

Также впервые обращается внимание на 

А. Н. Островского. В этот период были переве-

дены три его пьесы. В 1945 г. вышли в свет 

«Гроза» (Н. Танур) и «Бедность не порок» 

(Р. Чакырёз). В 1946 г. были опубликованы 

«Волки и овцы» (Н. Танур). 

Впервые обращаются в этот период и к 

М. Е. Салтыкову-Щедрину. Конечно же, его 

своеобразный стиль, конкретная социально-

политическая заостренность его произведений 

были непросты для перевода. В 1946 г. Азизом 

Алпаутом были переведены его «Сказки для 

взрослых». В 1947 г. в двух томах вышел новый, 

более полный вариант перевода этой книги
3
. В 

                                                 
3
 «Повесть о том, как один мужик двух генералов» 

прокормил («Bir Köylünün İki Paşayı Nasıl 

Doyurduğunun Hikayesi»), «Пропала совесть» («Vicdan 

Kalmadı»), «Дикий помещик» («Yaban Bir Çiftlik 

Sahibi»), «Премудрый пескарь» («Bilge Bir 

Kayabalığı»), «Самоотверженный заяц» («Fedakar 

Tavşan»), «Бедный волк» («Zavallı Kurt»), «Доброде-

тели и пороки» («Erdemler – Ayıplar»), «Медведь на 

воеводстве» («Taptıkoğulları»), «Обманщик газетчик и 

легковерный читатель» («Kurnaz Gazeteci İle Safdil 

Okuyucu»), «Вяленая вобла» («Güneşte Kurutulmuş 

Akbalık»), «Орел меценат» («Sanatkarları Koruyan 

1957 г. был переведен роман М. Е. Салтыкова-

Щедрина «Господа Головлевы» (Р. Чакыргёз). 

В этот же период делается еще одна попытка 

перевода комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума» (З. Аккоч и Ш. Илтер, 1945). 

Делается новая попытка вновь обратиться и к 

басням И. А. Крылова. Задача эта была сложная 

хотя бы потому, что в турецком литературоведе-

нии нет эквивалента для понятия «басня». Не-

случайно переводчик этой книги переводит ее в 

форме кальки: «basneler». Переводчик Лутфи 

Демиркол перевел эти басни с болгарского язы-

ка. Увидела свет эта книга в 1959 г. 

В 1930–50-е гг. интенсивно начал перево-

диться И. С. Тургенев. В 1931 г. Х. Рифатом бы-

ла переведена повесть «Первая любовь». Им же в 

1932 г. был переведен роман И. С. Тургенева 

«Дым». В 1934 г. переводятся «Вешние воды» 

(С. Сюрейя) и «Бретер» (С. Сюрейя). В 1935 г. 

под названием «Муму» выходит книга, куда вхо-

дит вышеуказанный рассказ Тургенева и не-

сколько рассказов А. П. Чехова: «Супруга» 

(«Hayat Yoldaşı»), «Радость» («Sevinç»), «Зага-

дочная натура» («Anlaşılmaz Bir Mahluk»), «Без 

заглавия» («Adsız Bir Hikaye»), «Месть» 

(«İntikam»), «Пари» («Bahis»). В 1936 г. выходит 

отрывок из «Дворянского гнезда» под названием 

«Лиза» (С. Сюрейя). В 1937 г. впервые в двух 

томах переводится роман «Отцы и дети» 

(Х. А. Эдиз, В. Онат). В 1938 г. печатается рас-

сказ «Сон» (А. Ашар). В 1942 г. под названием 

«Аннушка» выходит повесть «Ася» (А. Миро-

глу). В 1943 г. А. Аширбай печатает перевод по-

вести «После смерти». В 1944 г. печатается но-

вый вариант повести «Первая любовь» в перево-

де Эрола Гюнея и Октая Хорозджю. Они же в 

этом году выпускают новый перевод повести 

«После смерти» («Клара Милич»). В 1945 г. из-

дается перевод «Провинциалки» (Д. Соракын, 

С. Айтекин). В 1946 г. доходит очередь до «Дво-

рянского гнезда» (Ш. Акалын). В этом же году 

выходят в свет «Степной король Лир» (О. Пел-

тек, Э. Гюней), пьеса «Месяц в деревне» 

(Х. А. Эдиз), «Завтрак у предводителя» 

(Н. Я. Талуй), «Безденежье» (Н. Я. Талуй) и «Хо-

лостяк» (Н. Я. Талуй). В 1949 г. выходит первая 

из серии переводов рассказов Тургенева, выпол-

ненных Шахином Акалыном, с названием «Рас-

сказы», куда входят такие произведения, как 

«Три встречи» («Üç Karşılaşma») в переводе Ха-

сана Копселя, «Ася» («Asia»), «Песнь торжест-

вующей любви» («Aşkın Zafer Şarkısı»), «Фауст» 

(«Faust»). В 1950 г. в переводе Шахина Акалына 

                                                                               
Kartal»), «Карась идеалист» («Ülkücü Havuzbalığı»), 

«Игрушечного дела людишки» («Kuklalar»). 
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печатается вторая книга с названием «Рассказы», 

куда входят «Пунин и Бабурин» («Punin İle 

Baburin»), «Муму» («Mumu»), «Бретер» 

(«Kabadayı»). В 1951 г. издается перевод романа 

«Рудин» (М. Тезель) и сборник под названием 

«Рассказы», куда входят «Постоялый двор» 

(«Han»), «Затишье» («Sessiz Köşe»), «История 

лейтенанта Ергунова («Üsteğmen Ergunov’ un 

Hikayesi»), «Бригадир» («Tuğbay»). Их перево-

дчиком является Х. Тургут. Еще одну книгу с та-

ким же названием издает Шахин Акалын, в ко-

торую входят те же произведения. При этом пе-

ревод Тургута был издан в Стамбуле, а перевод 

Акалына – в Анкаре. В 1955 г. выходит в свет 

перевод «Записок охотника» (Н. Я. Талуй). В 

1958 г. делается новый перевод «Вешних вод» 

(Н. Я. Талуй). Впоследствии этот перевод вы-

держит семь изданий. Как видно, многое из тур-

геневских произведений в эти годы было опуб-

ликовано. Но еще ждали своего переводчика два 

его романа – «Накануне» и «Новь». 

В связи с тем, что в 1937 г. исполнилось 

100 лет со дня смерти А. С. Пушкина, количест-

во переводов его произведений было значитель-

ным
4
. Основным предметом интереса турецких 

переводчиков в творчестве А. С. Пушкина явля-

лась его малая проза. К «Евгению Онегину» не 

подступаются; нет даже попытки его прозаиче-

ского переложения. 

Гораздо активнее в эти годы и интерес к 

Н. В. Гоголю, хотя он и является трудноперево-

димым писателем
5
. Обращает на себя внимание 

публикация перевода «Театрального разъезда». 

Бросается в глаза отсутствие «Вечеров на хуторе 

близ Диканьки». Не совсем понятно отсутствие 

«Шинели». 

М. Ю. Лермонтов привлекал внимание ту-

рецких переводчиков с османских времен. Пере-

водились как лиро-эпические, так и эпические 

произведения М. Ю. Лермонтова
6
. Среди пере-

водов Лермонтова доминирует проза. Поскольку 

ее у Лермонтова было немного, то перевели все 

                                                 
4
 Вот перечень переводов 1930–50-х гг.: «Капитанская 

дочка», «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», 

«Пиковая дама» (два перевода), «Египетские ночи». 
5
 В 1930–50-е гг. были переведены «Тарас Бульба» 

(два перевода), «Мертвые души» (два перевода), 

«Старосветские помещики», «Ревизор» (три перево-

да), «Портрет», «Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем», «Миргород» 

(два перевода), «Театральный разъезд», «Женитьба», 

«Майская ночь, или утопленница», «Игроки». 
6
 В 1930–50-е гг. были переведены: «Демон», «Изма-

ил-бей», «Герой нашего времени» (три перевода), 

«Вадим», «Княгиня Лиговская». 

его самые важные прозаические произведения. 

Лирика дожидалась своего часа. 

Но и на этом этапе чаще всего переводили 

Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехо-

ва
7
. Усилия правительства Турции по оживлению 

переводческой деятельности не прошли даром. 

Можно сказать, что около 70 % русской класси-

ки было переведено на турецкий язык. 

Период 1960–80-х гг. второго этапа был так-

же насыщен различными событиями в Турции, 

Европе, России: в 1961 г. в Турции появляется 

конституция, открывшая перед турецкой обще-

ственностью новые перспективы, среди которых 

интерес к советской литературе и русской клас-

сике [4, с. 413]. В 1961 г. первый человек летит в 

космос. Это событие придало очередной импульс 

интереса к Советскому Союзу во всем мире. В 

1960–70-е гг. Советская Россия была на вершине 

своего могущества. Важное значение имели сту-

денческие волнения, прокатившиеся по всей Ев-

ропе в 1968 г. Все это не могло не влиять на на-

строения в турецком обществе. В турецких газе-

тах публиковались статьи писателей и литерату-

роведов, посвященных русской литературе. Ак-

цент делался на схожести проблем в русском 

обществе XIX в. и турецком социуме XX в. Под-

черкивалось, что русская интеллигенция желала 

быть просвещенной европейской страной, сохра-

нявшей национальные особенности [5]. В эти го-

                                                 
7
 В эти годы перевели следующие произведения 

Л. Н. Толстого: «Война и мир» (три перевода), «Анна 

Каренина» (два перевода), «Воскресение» (четыре пе-

ревода), «Детство», «Отрочество», «Юность», «Два 

гусара», «Корней Васильев», «Ягоды», «Альберт», 

«Казаки» (два перевода), «Смерть Ивана Ильича» (два 

перевода), «После бала», «Кавказский пленник», 

«Живой труп», «Народные рассказы» (четыре перево-

да), «Семейное счастье» (два перевода), «Поликуш-

ка», «Отец Сергий», «Крейцерова соната» (два пере-

вода). 

Из Ф. М. Достоевского в эти годы были переведены: 

«Братья Карамазовы» (два перевода), «Идиот» (два 

перевода), «Преступление и наказание» (четыре пере-

вода), «Подросток», «Бедные люди» (два перевода), 

«Униженные и оскорбленные» (два перевода), «За-

писки из Мертвого дома» (три перевода), «Записки из 

подполья», «Маленький герой», «Игрок» (два перево-

да), «Хозяйка», «Белые ночи» (два перевода), «Неточ-

ка Незванова», «Дневник писателя», «Чужая жена и 

муж под кроватью» (два перевода), «Скверный анек-

дот», «Слабое сердце», «Село Степанчиково и его 

обитатели», «Вечный муж» (два перевода), «Кроткая» 

(два перевода). Непереведенными остаются только 

«Бесы». 

У А. П. Чехова переведены были все крупные пьесы, 

за исключением «Иванова»: «Чайка», «Три сестры», 

«Дядя Ваня», «Вишневый сад». Были переведены 

большинство его классических рассказов. 
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ды переводят с русского языка на турецкий Ата-

ол Бехрамоглу, Лейла Сойкут, Гюнеш Бозкай, 

Мехмет Озгюль, Эргин Алтай, Мазлум Бейхан и 

др. Всеми особенно выделяется роль Мехмета 

Озгюля, который «справедливо считается масте-

ром этой профессии» [4, с. 414]. 

В эти годы по-прежнему доминируют пере-

воды Л. Н. Толстого. «Войну и мир» в эти годы 

переводят Нуртен Динчер (1963), Мине Кабаагач 

(1967), Лейла Сойкут (1968), Джеват Чапан 

(1971), Эла Гюнтекин (1974), Атилла Токат-

лы/Токатчи (1982), Вахдет Гюльтекин и Самих 

Тирьякиоглу (1986). За 30 лет делаются еще семь 

новых переводов четырехтомного романа-эпопеи 

Л. Н. Толстого. Это свидетельствует о больших 

переводческих силах Турции и несомненной 

любви к русскому писателю. «Анну Каренину» 

турецкие переводчики в этот период тоже не за-

бывают. Этот роман перевели Бекир Сыткы 

(1967), Хасан Али Эдиз (1968), Расин Тыназ 

(1970), Эргин Атлай (1974), Мурат Айкач Эрги-

нез (1982), Мурат Айкач Эргинёз. Всего за 1960–

80-е гг. делается 6 переводов «Анны Карени-

ной». «Воскресение» переводится 6 раз. Послед-

ний роман Л. Н. Толстого перевели Самих Тирь-

якиоглу (1960), Нихаль Ялаза Талуй (1967), Ми-

не Кабаагач (1969), Расин Тыназ (1970), Эргин 

Алтай (1971), Несрин Алтынова (1982). Одна из 

повестей Л. Н. Толстого, «Казаки», также удо-

стоилась нескольких переводов: Лейла Сойкут 

(1966), А. Акюз (1973), Недим Ёнал (1974), Ах-

мет Экеш (1975), Севим Раша (1989). Значитель-

нейшая и интереснейшая для турецкого читателя 

повесть «Хаджи-Мурат» все время вдохновляла 

новых переводчиков. Эту повесть перевели Зеки 

Башымтар (1960), Нихаль Ялаза Талуй (1960), 

Лейла Сойкут (1967), Гюнейд/т Эмирогу (1972). 

Дважды переводится «Семейное счастье»: Мех-

мет Озгюль (1968), Этхем Гёзлю (1977). «Смерть 

Ивана Ильича» продолжает привлекать к себе 

внимание турецких переводчиков: Мехмета Оз-

гюля (1969), Нихаля Ялаза Талуя (1969), Севима 

Раши (1988). В силу простоты и одновременно 

мудрости популярны у турецких переводчиков и 

«Народные рассказы». Их переводили: Огуз Пел-

тек (1965), Д. Соракын, Г. Айтекин (1965), Гани 

Энер (1968). «Крейцерову сонату» переводили в 

этот период дважды: неизвестный переводчик 

(1970), Расин Тыназ (1972). Трилогия «Детство. 

Отрочество. Юность» переводилась в разных со-

четаниях: отдельно, две повести вместе, все три 

повести вместе. «Детство. Отрочество» перевел 

Ахмет Экеш (1970). Всю трилогию перевел Се-

вим Раша (1985). В 1962 г. Мехмет Озгюль пере-

водит «Три смерти». В 1966 г. Э. Нерми перево-

дит «Севастопольские рассказы». В 1974 г. Не-

дим Онол переводит толстовские рассказы «На-

бег», «Рубка леса», «Поликушка». В 1978 г. Фю-

суном Таянджи был переведен сборник с назва-

нием «Как чертенок краюшку выкупал»
8
. Бюлент 

Альп в 1971 г. перевел сборник сочинений и пи-

сем Л. Н. Толстого. В эти годы дважды перево-

дится и рассказ Л. Н. Толстого «Работник Емель-

ян и пустой барабан»: М. Гюльсой (1961), Дилек 

Гёкмен (1980). Зеки Гюльсой в 1975 г. переводит 

рассказ «Лебеди». Востребованной для турецкой 

публики была проза Л. Н. Толстого. Его драма-

тургия в эти годы не переводилась. 

В эти годы большое внимание уделяется 

Ф. М. Достоевскому. Его роман «Братья Карама-

зовы» переводят в этот период Нихал Ялаза Та-

луй (1960), Гюзюн Сайяр (1963), Лейла Сойкут 

(1968), Эргин Алтай (1969). Роман «Идиот» пе-

реводили Авни Инсель, Ильхан Акант (1960), 

Сервет Люнель (1963), Нихал Ялаза Талуй 

(1963), Авни Инсель, Ильхан Акант, Нихал Ялаза 

Талуй (1967), Ахмет Экеш (1972), Мехмет Оз-

гюль (1973), Расин Тыназ (1978). Роман о «пре-

красно положительном человеке» вдохновил ту-

рецких переводчиков на 11 разных переводов. 

Также часто (7 раз) переводился и первый роман 

«Преступление и наказание»: Бедир Сыткы 

(1963), Бертан Онаран (1967), Ахмет Экеш 

(1973), Мазлум Бейхан (1982), Гюлер Дикмен 

(1989), Расин Тыназ (1987), Несрин Алтынова 

(1987). Роман «Бесы» издавался в Турции в эти 

годы едва ли не чаще, чем в СССР, где эта книга 

печаталась только в собраниях сочинений писа-

теля. Его переводили Ахмет Мухип Дыранас, 

Сервет Люнель (1960), Эргин Алтай (1968), Реха 

Пынар (1970), Исмаил Ергуз, Энгин Озден 

(1982). Роман «Подросток» также активно пере-

водился турецкими переводчиками: Сервет Лю-

нель (1962), Энгин Алтай (1968), Лейла Сойкут 

(1974). Было осуществлено 3 перевода первой 

повести «Бедные люди»: Нихал Ялаза Талуй 

(1962), Эргиг Алтай (1970), Нихат Юнусэли 

                                                 
8
 В эту книгу вошли рассказы: «Царь и рубашка» 

(«Kıral İle Gömlek»), «Петр I и мужик» («Kıral İle 

Köylü»), «Царь и Сокол» («Kıral İle Şahini»), «Шакалы 

и слон» («Çakallar İle Fil»), «Ровное наследство» («Eşit 

Dağıtım»), «Волк и старуха» («Kurt İle Yaşlı Kadın»), 

«Ворон и воронята» («Karga İle Yavruları»), «Злато-

власая царевна («Altın Saçlı Prenses»), «Комар и лев» 

(«Tatarcık İle Aslan»), «Ёж и заяц» («Kirpi İle Tavşan»), 

«Два купца» («İki Tüccar»), «Как мужик гусей делил» 

(«Köylü Kazları Nasıl Bölüştürdü»), «Уж» («Yılan»), 

«Два брата» («İki Kardeş»), «Как чертенок краюшку 

выкупал» («Küçük Şeytan Ekmek Kabuğundan Acısını 

Nasıl Çıkardı»), «Ассирийский царь Асархадон» 

(«Asur Kıralı»), «Три вопроса» («Üç Soru»), «Работник 

Емельян и пустой барабан» («Boş Davul»). 
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(1985). Повесть «Двойник» не осталась без вни-

мания. Ее перевел Нихал Ялаза Талуй (1965). 

Роман «Униженные и оскорбленные» перевели 

Нихал Ялаза Талуй (1961), Эргин Алтай (1969), 

Несрин Алтынова (1985). Достаточно быстро су-

мели оценить достоинства «Записок из Мертвого 

дома». Их перевели Бекир Сыткы (1961), Нихал 

Ялаза Талуй (1963), Нихал Онал (1969). «Записки 

из подполья» перевели Нихал Ялаза Талуй 

(1963), Мехмет Озгюль (1968), Ахмет Экеш 

(1973). Часто обращались к повести «Игрок». Ее 

перевели Нихал Я. Талуй (1961), Эргин Алтай 

(1971), Ведат Гёльтекин (1978), Ахмет Экеш 

(1982), Хандан Акдениз (1984). Были переведены 

«Зимние заметки о летних впечатлениях», «Хо-

зяйка», «Белые ночи», «Неточка Незванова», 

«Дневник писателя», «Дядюшкин сон», «Чужая 

жена и муж под кроватью», «Скверный анекдот», 

«Пушкинская речь», «Слабое сердце», «Село 

Степанчиково и его обитатели», «Сон смешного 

человека», «Крокодил», сборник рассказов для 

детей, письма. 

Активно переводился в 1960–80-е гг. 

А. П. Чехов
9
. 

Впервые и, в общем-то, единственный раз 

переводился А. Ф. Писемский. Его «В водоворо-

те» в 1967 г. перевел Эргин Алтай. 

Также впервые были переведены на турецкий 

язык повесть А. И. Герцена «Кто виноват?» Гю-

нешем Бозкайя (1973) и Мазлумом Бейханом. 

Произведение И. А. Гончарова переводится 

не впервые. Но впервые переводится его роман 

«Обрыв» (Эргин Алтай, 1979). Делается еще 

один перевод «Обломова» (С. Эюпоглу, 

Э. Гюней, 1983). 

Впервые переводится роман Н. Г. Чернышев-

ского «Что делать?» (Гюнеш Бозкайя, 1972; Маз-

лум Бейхан, 1988). 

Впервые перевели В. Г. Короленко (рассказ 

«Чудная», Мазлум Бейхан, 1987). 

Среди переводов Н. В. Гоголя обращают на 

себя внимание переводы «Записок сумасшедше-

го» (Н. Я. Талуй, 1966), «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки» (Эргин Алтай, 1979) и 6 новых пере-

водов «Мертвых душ». 

Масштабно был представлен И. А. Крылов
10

. 

                                                 
9
 Его переводили в этот период Хасан Али Эдиз, Ни-

хал Ялаза Талуй, Бехчет Неджатигиль, Улькю Тамер, 

Атаол Бехрамоглу, Нури Йлдырым, Йылмаз Дикбаш, 

Мехмет Озгюль, Ахмет Экеш, Эргин Алтай, Йылмаз 

Груда, Оуз Пелтек, Сервет Люнель, Севги Санлы, Оз-

демир Гюлеч. 
10

 Его «Басни» изданы в переводе Ильхами Эмина 

(1968): «Петух и жемчужное зерно» («Horozla İnci 

Tanesi»), Орел и Крот («Kartalla Köstebek»), «Лев и 

лисица» («Aslanla Tilki»), «Осел и соловей» («Eşekle 

В этот период выполнено 4 перевода романа 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», 

вышел сборник стихов в переводе А. Бехрамоглу 

«Кинжал» (1983), был опубликован перевод не-

законченного романа «Вадим» (1987). 

У А. С. Пушкина наиболее популярна проза. 

В эти годы «Капитанскую дочку» перевели 5 

разных переводчиков. Также вновь были переве-

дены «Повести Белкина» (три раза), «Путешест-

вие в Арзрум» (два раза), «Маленькие трагедии», 

«Пиковая дама», «Борис Годунов». Обращает на 

себя внимание перевод Атаола Бехрамоглу «Вся 

проза Пушкина» (1972). 

Еще раз переведены были «Сказки для взрос-

лых» М. Е. Салтыкова-Щедрина Мазлумом Бей-

ханом (1981)
11

. Вновь переведен был и роман 

«Господа Головлевы» (М. Бейхан, 1984). 

                                                                               
Bülbül»), «Лебедь, рак и щука» («Kuğukuşu – İstakoz – 

Bir De Turna Balığı»). В 1980 г. Тарык Дурсун перевел 

следующие басни: «Синица» («Arıkuşunun 

Yangıncılığı»), «Лев и комар» («Aslanla Sinek»), «Орел 

и куры» («Kartalın Kartallığı Egemenin Egemenliği»), 

«Собачья дружба» («Kent Köpekleri»), «Волк на псар-

не» («Ağıla Giren Kurt»), «Лжец» («Eşekle Eşek»), 

«Крестьянин и работник» («Ayının Elinde»), «Прохо-

жие и собаки» («Yolcularla Köpekler»), «Раздел» 

(«Kurtların Ortaklığı»), «Щука и кот» («Turnabalığı 

Kedi Olunca»), «Волк и журавль» («Kurtla Leylek»), 

«Петух и жемчужное зерно» («Horozla İnci Tanesi»), 

«Слон на воеводстве» («Fil Kral Olmuş»), «Белка» 

(«Sincabın Ulaklığı»), «Обоз» («Akıllı Atla Akılsız At»), 

«Заяц на ловле» («Avcı Tavşan»), «Скворец» («Hüt Hüt 

Kuşu»), «Тришкин Кафтан» («Yamacı Tilki»), «Лебедь, 

щука и рак» («Araba Çekenler»), «Добрая лисица» 

(«Tilkinin İyi Yüreklisi»), «Лисица и осел» («Tilki İle 

Eşek»), «Чиж и голубь» («Bıldırcın İle Güvercin»), 

«Осел и мужик» («Eşek Bekçi Olmuş»), «Зеркало и 

Обезьяна» («Maymunla Ayı»), «Медведь в сетях» 

(«Ayı İle Avcılar»), «Мартышка и очки» («Maymunun 

Gözlüklüsü»), «Крестьянин в беде» («Yakınların 

Yakınlıkları»), «Лисица и сурок» («Tilkiye İftira 

Etmişler»), «Осел и соловей» («Bülbülle Eşek»), «Волк 

и волчонок» («Kurdun İlk Avcılığı»), «Лев и волк» 

(«Kurt Yanıldı»), «Слон и Моська» («Fille Köpek»), 

«Кот и повар» («Aşçıbaşı İle Kedi»), «Крестьянин и 

разбойник» («İnek Hırsızı»), «Бумажный змей» 

(«Uçurtma İle Kelebek»), «Гуси» («Köylü İle Kazlar»), 

«Пустынник и медведь» («Garip Dayı İle Ayı»), «Сви-

нья под дубом» («Karga ile Domuz»), «Обезьяны» 

(«Maymun Aklı»), «Волк и лисица» («Kurtla Tilki»), 

«Квартет» («Keçi Maymun Ayı Eşek Çalgıcı Olmuşlar»), 

«Листы и корни» («Yapraklarla Kökler»), «Мышь и 

крыса» («Kent Sıçanı İle Kır Sıçanı»), «Волк и пастухи» 

(«Kurtla Çobanlar»), «Крестьянин и змея» («Köylü İle 

Yılan»), «Трудолюбивый медведь» («Ayı ile Kasnak 

Büken Köylü»), «Пчела и мухи» («Arı İle Sinekler»). 
11

 В книгу вошли «Пропала совесть» («Vicdan 

Kayboldu»), «Дикий помещик» («Yabanıl Ağa»), 

«Премудрый пескарь» («Bilge Kayabalığı»), «Самоот-
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Пять новых переводов романа И. С. Тургене-

ва «Отцы и дети», два перевода «Дыма» было 

представлено в этот период. Впервые были пере-

ведены романы «Накануне» и «Новь». Дважды 

перевели и ранее переводившуюся повесть 

«Первая любовь». Впервые перевели повесть 

Тургенева «Стук… Стук…Стук!». 

 

Переводы произведений русской литературы 

в 1990-е гг. и в начале XXI в. 

В 1990-е гг. распался Советский Союз, рас-

пался блок стран Варшавского договора, возник-

ло новое государство – Российская Федерация. 

Россия и Турция перестали быть военными про-

тивниками. Новое дыхание туристическому сек-

тору принес возрастающий с каждым годом по-

ток туристов из России. В Турции в шести вузах 

были открыты отделения русского языка и лите-

ратуры. Все это вкупе резко увеличило интерес к 

русской культуре. Увеличилось и число перево-

дов. 

Определим закономерности третьего этапа 

переводов русской литературы на турецкий язык. 

Здесь на первый план вышли художественные 

законы, индивидуальные предпочтения перево-

дчика, а не государственный заказ. 

Прежде всего обращает на себя внимание ли-

дерство в переводах трех писателей – Ф. М. Дос-

тоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. В 1990–

2000-е гг. разрыв и в количестве переводов, и в 

количестве их переизданий от количества пере-

водов произведений других писателей XIX в. 

увеличивается. При этом в переводах произведе-

ний трех писателей проявляются некоторые тен-

денции. Так, в переводах Ф. М. Достоевского 

                                                                               
верженный заяц» («Özverili Tavşan»), «Бедный волк» 

(«Zavallı Kurt»), «Добродетели и пороки» («Erdemler 

ve Ayıplar»), «Медведь на воеводстве» («Voyvoda 

Ayı»), «Обманщик газетчик и легковерный читатель» 

(«Yalancı Gazeteci ile Kolay İnanır Okuyucu»), «Вяле-

ная вобла» («Güneşte Kurutulmuş Akbalık»), «Орел ме-

ценат» («Bilim ve Sanat Koruyucusu Kartal»), «Карась 

идеалист» («İdealist Havuz Balığı»), «Игрушечного де-

ла людишки» («İnsancıkların Kuklaca İşleri»), «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

(«Bir Köylünün İki Çarlık Paşasını Nasıl Doyurduğunun 

Öyküsüdür»), «Дурак» («Aptal»), «Верный Трезор» 

(«Sadık Trezor»), «Соседи» («Komşular»), «Здраво-

мысленный заяц» («Sağduyulu Tavşan»), «Богатырь» 

(«Bahadır»), «Баран Непомнящий» («Hiçbir Şey 

Anımsamayan Koç»), «Либерал» («Liberal), «Деревен-

ский пожар» («Köy Yangını), «Коняга» («Beygir»), 

«Недреманное Око» («Uyuklamayan Göz»), «Путем 

дорогою» («Yol Boyunca»), «Приключение с Кра-

мольниковым» («Kramolnikov’ un Serüvenleri»), «Хри-

стова ночь» («İsa Gecesi»), «Ворон челобитчик» 

(«Büyüklerine Başvuran Karga»). 

доминируют «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»
12

. Нарас-

                                                 
12

 К 2012 г. «Преступление и наказание» было переве-

дено 28 раз, а переиздано в разы больше. Перечислим: 

переводчик Хайдар Рифат (Haydar Rifat), 1933; 

переводчик Хакки Сюха Гезгин (Hakkı Süha Gezgin), 

1945; переводчик Хасан Али Эдиз (Hasan Ali Ediz), 

1948 (всего – 12 изданий); переводчик Бекир Сыткы 

(A. Beкir Sıtkı), 1963,1966, 1969, 1973; переводчик 

Бертан Онаран (Bertan Onaran), 1967; переводчик 

Ахмет Экеш (Ahmet Ekeş), 1973 ,1984, 1991, 1997; 

переводчик Мазлум Бейхан (Mazlum Beyhan), 1982, 

1983, 1986, 1996, 2006, 2011; переводчик Несрин 

Алтынова (Nesrin Altınova), 1987; переводчик Расин 

Тыназ (Rasin Tınaz), 1987; переводчик Гюлер Дикмен 

(Güler Dikmen), 1989, 1998; переводчик Мехмет Али 

Ёзкан (Mehmet Ali Özkan), 1992; переводчик Юксель 

Гёктуу (Yüksel Göktuğ), 1996; переводчик Эргин 

Алтай (Ergin Altay), 2001, 2005, 2007, 2009, 2010 

(всего 18 изданий); переводчик Али Чанкырылы (Ali 

Çankırılı), 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; 

переводчик Карынджа Яин Курулу (Karınca Yayın 

Kurulu), 2003; переводчик Инан Кёпрюджю (İnan 

Köprücü), 2003; переводчик Нуршен Ёзкан (Nurşen 

Özkan), 2003, 2005; переводчик Мутталип Ёзкан 

(Muttalip Özkan), 2003, 2004; переводчик Мустафа 

Бахар (Mustafa Bahar), 2004, 2009; переводчик Икбал 

Мендересоглу (İkbal Menderesoğlu), 2005; переводчик 

Ахмет Бахадыр (Ahmet Bahadır), 2005; переводчик 

Лейла Шенер (Leyla Şener), 2005, 2009, 2010; 

переводчик Осман Чакмакчи (Osman Çakmakçı), 2005, 

2007, 2010; переводчик Джеляль Ёнер (Celal Öner), 

2001, 2003, 2004, 2006; переводчик Мистен Эрмиш 

(Misten Ermiş), 2008; переводчик Ядыгар Шахин 

(Yadigar Şahin), 2009; переводчик Тороз Ёзтюрк 

(Toros Öztürk), 2009; переводчик Шанер Йылдыз 

(Saner Yıldız), 2011. 

«Идиот» за этот же период перевели 15 раз: 

переводчик Ахмет Мухип Дыранас (Ahmet Muhip 

Dıranas), 1940; переводчики Авни Инсель, Ильхан 

Акант, (Avni İnsel, İlhan Akant), 1941, 1960; 

переводчик Нихаль Ялаза Талуй (Nihal Yalaza Taluy), 

1963, 1967, 1972; переводчик Сервет Люнель (Servet 

Lünel), 1963, 1965, 1969, 1991, 1992, 1998; 

переводчики Авни Инсель, Ильхан Акант, Нихаль 

Ялаза Талуй (Avni İnsel, İlhan Akant, Nihal Yalaza 

Taluy), 1967; переводчик Ахмет Экеш (Ahmet Ekeş), 

1972, 1990; переводчик Мехмет Ёзгуль (Mehmet 

Özgül), 1973, 1982, 1984; переводчик Расин Тыназ 

(Rasin Tınaz), 1978; переводчик Орхан Дюз (Orhan 

Düz), 1992; переводчик Ясемин Акбал (Yasemin 

Akbal), 1993; переводчик Нурие Ийитлер (Nuriye 

Yiğitler), 1996; переводчик Джелаль Ёнер (Celal Öner), 

2003; переводчик Мазлум Бейхан (Mazlum Beyhan), 

2003, 2010 (всего 8 изданий); переводчик Эланур 

Бахар (Elanur Bahar), 2004; переводчик Лейла Шенер 

(Leyla Şener), 2008, 2009, 2010. 

«Бесы» представлены в 7 переводах: переводчик 

Ахмет Мухип Дыранас, Сервет Люнель (Ahmet Muhip 

Dıranas, Servet Lünel), 1960, 1966; переводчик Эргин 
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тает число переводов его публицистики. Вообще, 

если судить по числу изданий, то роман «Пре-

ступление и наказание» является самым попу-

лярным произведением русской литературы в 

Турции. За этим романом следуют «Война и 

мир» и «Анна Каренина». При этом, если судить 

только по числу изданных томов, то роман-

эпопея Толстого «Война и мир» превзойдет и 

«Преступление и наказание». В любом случае – 

достойный выбор. 

Если обратимся к переводам Л. Н. Толстого, 

то, помимо продолжающихся переводов его ро-

манов, нарастает число переводов философско-

религиозных произведений, сочинений нраво-

учительного характера. Например, «Исповедь» 

Толстого издавалась 12 раз. Наиболее популяр-

ный цикл «Народных рассказов», помимо изда-

ний в составе сборника, печатался 35 раз. Из них 

33 – в 1990–2000-е гг. Активно переводятся 

«Путь жизни», «Круг чтения». Пристальный ин-

терес вызывают у переводчиков все высказыва-

ния и мысли писателя об исламе. Все это объяс-

няется возрастанием роли религии в турецком 

                                                                               
Алтай (Ergin Altay), 1968, 2000, 2009, 2010, 2011 

(всего 16 изданий); переводчики Исмаил Ергуз, Энгин 

Ёзден (İsmail Yerguz, Engin Özden), 1982, 1984; 

переводчик Реха Пынар (Reha Pınar), 1970, 1996; 

переводчик Метин Илькин (Metin İlkin), 2000; 

переводчик Ведат Гютлек (Vedat Gültek), 2008; 

переводчик Нуршен Коджамаз (Nurşen Kocamaz), 

2010. 

«Подросток» переводился 8 раз: переводчик Сервет 

Люнель (Servet Lünel), 1946, 1958, 1962, 1963, 1991, 

1993; переводчик Лейла Сойкут (Leyla Soykut), 1974, 

1985; переводчик : Метин Илькин (Metin İlkin), 2000; 

переводчик Мустафа Бахар (Mustafa Bahar), 2003; 

переводчик Эргин Алтай (Ergin Altay), 1968, 

1973,1984, 1994, 2004, 2006, 2009, 2010; переводчик 

Мелих Зинданджи (Melih Zindancı), 2006; переводчик 

Нуршен Коджамаз (Nurşen Kocamaz), 2010; 

переводчик Мельтем Кырыккале (Meltem Kırıkkale), 

2011. 

«Братья Карамазовы» были переведены 12 раз: 

переводчик Хаккы Сюха Гезгин (Hakkı Süha Gezgin), 

1940; перевод Нихаль Ялаза Талуй (Nihal Yalaza 

Taluy), 1958, 1962, 1992, 2007, 2011; переводчик 

Лейла Сойкут (Leyla Soykut), 1968–1969, 1987, 1997; 

переводчик Эргин Алтай (Ergin Altay), 1969, 2011 

(всего 15 изданий); переводчик Гюзюн Сайяр (Güzin 

Sayar), 1969; переводчик Несрин Алтынова (Nesrin 

Altınova), 1993, 1999; переводчик Метин Илькин 

(Metin İlkin), 2000; переводчик Ахмет Бахадыр (Ahmet 

Bahadır), 2005; переводчик Реджеп Шулрю Гюнгёр 

(Recep Şükrü Güngör), 2005, 2007, 2008, 2011; 

переводчик Нуршен Коджаман (Nurşen Kocaman), 

2010; переводчик Айше Хаджихасаноглу (Ayşe 

Hacıhasanoğlu), 2010; переводчик Нилюфер Джошар 

(Nilüfer Coşar), 2011. 

обществе, попытках пересмотра наследия Кема-

ля Ататюрка. 

А. П. Чехова в статус мирового писателя воз-

водит его драматургия. Однако в Турции драма-

тургия не в большом почете. Лучшие пьесы 

А. П. Чехова переводились не более 5 раз. По-

следние два десятилетия мало что изменили. За-

то рассказы писателя пришлись по душе турец-

ким читателям. 

Количество переводов произведений русской 

классической литературы и общее число публи-

каций в 2000-е гг. не просто увеличилось, можно 

сказать, что в эти годы было переведено и издано 

гораздо больше, чем за предыдущие 120 лет. 

То, что появляются новые переводы, вполне 

закономерно. Художественные произведения 

живут тысячелетиями, а срок переводов в срав-

нении с ними не велик, ибо перевод отражает 

возможную трактовку классики [10, с. 254]. 

 

Заключение 

Русская литература обладает силой притяга-

тельности – элементом «мягкой силы». 

В Турции интерес к русской литературе воз-

ник еще в османский период. Затем каждое деся-

тилетие число переводов росло едва ли не в гео-

метрической прогрессии. Интересу к русской ли-

тературе способствовали несколько причин: и 

осознание того, что это могучая соседняя держа-

ва, и политика вестернизации, которую вела на 

протяжении почти всего ХХ в. республиканская 

Турция, и политические и культурные процессы 

в Европе и России
13

. 

Турецкие переводчики справедливо выдели-

ли своими переводами (прежде всего количест-

вом обращений к их творчеству) трех русских 

писателей мирового уровня: Л. Н. Толстого, 

Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова. Можно ска-

зать, что эти писатели переведены полностью (за 

исключением, конечно, черновых вариантов, не-

которых статей и писем Ф. М. Достоевского и 

Л. Н. Толстого). 

Если рассматривать родо-видовые предпоч-

тения турецких переводчиков, то, несомненно, 

это эпос. Проза доминирует. Лирика представле-

на лишь именами А. С. Пушкина и М. Ю. Лер-

монтова. В. А. Жуковский, имеющий турецкие 

корни, а также Н. А. Некрасов представлены в 

переводах символически. Парадоксально, но от-

сутствуют два великих поэта второй половины 

XIX в. – Ф. И. Тютчев и А. А. Фет. Также удиви-

тельно, что драматический род представлен все-

                                                 
13

 Известная переводчица романов Орхана Памука 

А. С. Аврутина говорит об определенном родстве 

«менталитетов русских и турок» [11]. 



ШЕЙМА КАРА, ИЛЬДАР ЮНУСОВ 
 

 222 

ми пьесами А. П. Чехова и Л. Н. Толстого, а 

А. Н. Островский, имеющий более 80 пьес, пред-

ставлен скромными тремя пьесами. 

Да и в прозе можно обозначить некоторые 

пробелы. Отсутствует проза Н. С. Лескова. Прак-

тически нет В. М. Гаршина и В. Г. Короленко. 

Думается, достойны более активного внимания к 

себе А. И. Герцен, М. Е. Салтыков-Щедрин. Есть 

ощущение, что недооцененным остался 

И. А. Гончаров. 

Художественный перевод – идеальный спо-

соб включения литературного произведения в 

мир чужой культуры. В парадигме герменевтики 

перевод считается одной из форм интерпретации 

текста. Перевод (интерпретация) обречен отли-

чаться от оригинала в силу языковых, культур-

ных несоответствий, личностных особенностей 

переводчика
14

. Отсюда – литературоведению, ко-

гда-то уступившему теорию перевода лингвис-

тике, необходимо заново обратиться к теории 

художественного перевода именно со своих ли-

тературоведческих позиций, актуализируя отли-

чия переводческих интерпретаций от оригинала. 

Основную ценность нашего исследования мы 

видим не столько в том, что нами включаются в 

научный оборот те переводы, которыми ни ту-

рецкие, ни российские литературоведы до сих 

пор не оперировали, а сколько в том, что мы 

представили достаточно обширную базу для пер-

спективного анализа переводческих интерпрета-

ций русской классической литературы на турец-

ком языке. 
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IN SCHOOL EDUCATION 
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The article considers using children’s innate sensitivity to linguistic phenomena – their linguistic in-

tuition, in school education, which makes it possible to spontaneously acquire many spelling rules. The 

article presents the results of an experimental study involving 42 informants, first graders studying in two 

schools. In the study, even before studying linguistic rules, the first-graders’ abilities were tested to intui-

tively determine the word-formation and inflection structure of words, and to sensate the semantic unity 

of morphemes. Relying on morphemes with strong vowel sounds, children use them as a model when 

choosing letters in the same parts of the word (roots, prefixes, suffixes and endings) with weak vowel 

sounds. The article concludes that only a small part of those tested demonstrated these abilities (less than 

one fourth of the total number of participants in the experiment). The rest of the children were either not 

affected by the given model or were slightly affected. Based on the results of the study, the article high-

lights the need to develop a feel for language and language reflection in children by organizing linguistic 

and didactic environment, including games and tasks aimed at developing linguistic intuition. 

 

Keywords: ontolinguistics, spontaneous acquisition of writing skills, implicit learning, linguistic intui-

tion, a feel for language, reflection on language 

 

В статье рассматривается вопрос использования в школьном обучении врожденной чувстви-

тельности детей к языковым явлениям – языковой интуиции, делающей возможным спонтанное 

освоение многих правил орфографии. Представлены результаты экспериментального исследова-

ния с участием 42 информантов, учеников первых классов двух школ. В ходе исследования прове-

рялась способность первоклассников еще до изучения школьных правил интуитивно определять 

словообразовательную и формообразовательную структуру слов, ощущать смысловое единство 

морфем и, опираясь на морфемы со звуками в сильной позиции, использовать их в качестве образ-

ца при выборе букв в тех же частях слова (корнях, приставках, суффиксах и окончаниях) для обо-

значения звуков в слабой позиции. Анализ результатов исследования показал, что такую способ-

ность продемонстрировала лишь небольшая часть испытуемых – менее одной четвертой от общего 

количества участников эксперимента. На остальных детей наличие образца не повлияло или по-

влияло, но незначительно. На основе полученных результатов сделаны выводы о необходимости 

развития у детей чувства языка и языковой рефлексии путем организации лингводидактического 

сопровождения, включающего игры и задания, направленные на развитие языковой интуиции. 

 

Ключевые слова: спонтанное освоение орфографии, языковое чутье, языковая интуиция, языко-

вая рефлексия, лингводидактическое сопровождение 
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Многие исследователи детской речи отмеча-

ют, что значительную часть правил письма ребе-

нок может осваивать без специального педагоги-

ческого воздействия, имплицитно. С. Н. Цейтлин 

пишет о том, что дети «осваивают эмпирическим 

путем практически все правила графики (кроме 

единичных исключений) и очень многие правила 

орфографии» [1, с. 33]. О возможностях спон-

224 
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танного усвоения письменной речи пишут также 

Н. П. Павлова [2], О. С. Сальникова [3] и другие 

специалисты в области речевого развития детей. 

В статье [4] описаны наблюдения за освоением 

письменной речи одним ребенком и выделены 

этапы, которые проходит этот ребенок в возрасте 

5-7 лет, от фонетических написаний до первых 

самостоятельных орфографических открытий, 

эксплицированных в речи и отраженных в тек-

стах, практически не содержащих ошибок. 

Способность к самостоятельному усвоению 

языковых норм, в том числе в области письмен-

ной речи, обусловлена наличием у детей особой 

чувствительности к языку – языковой интуиции. 

В трудах исследователей это явление также на-

зывается словесным инстинктом [5], языковым 

чутьем [6], чувством языка [7] и др. Вслед за 

Е. Д. Божович мы будем понимать под чувством 

языка «эмпирические обобщения наблюдений 

над языком, сделанные его носителем независи-

мо от специальных знаний о языке» [8, с. 71]. 

По мнению Н. П. Павловой, языковая интуи-

ция основывается на появлении у детей «этало-

нов языковых форм, моделей (фонетических, 

лексических, грамматических)» [9, с. 61], с кото-

рыми ребенок сравнивает письменную и устную 

речь в процессе восприятия и порождения, а дос-

таточный уровень сформированности такой ин-

туиции – важнейшее условие для успешного ос-

воения родного языка [Там же]. 

Степенью развитости языкового чутья опре-

деляется индивидуальная для каждого носителя 

языка граница между двумя разрядами правил, о 

которых пишет С. Н. Цейтлин: первые (проце-

дурные) представляют собой «указание к совер-

шению той или иной языковой операции в соот-

ветствии с закономерностями данного языка» 

[10, с. 8] и «в подавляющем большинстве случа-

ев осваиваются на неосознаваемом уровне» 

[Там же, с. 9]; вторые (декларативные) связаны 

«с необходимостью их актуального сознавания» 

[1, с. 30], это правила как таковые – именно их 

изучают по школьным учебникам. По мнению 

С. Н. Цейтлин, развитое языковое чутье позволя-

ет индивиду «осваивать эмпирическим путем те 

правила, которые другие постигают только через 

описания и объяснения» [Там же]. 

Младшие школьники знакомятся с морфем-

ным составом слова только во втором классе, 

одновременно с этим начинается и изучение ор-

фографических правил: проверяемый безудар-

ный гласный в корне слова, проверяемый со-

гласный в корне слова, непроизносимый соглас-

ный в корне слова. Анализ письменной продук-

ции дошкольников и учеников первого класса 

показывает: еще до изучения школьных правил 

многие дети часто не допускают ошибок при вы-

боре букв в словах с указанными орфограммами 

и в целом делают гораздо меньшее количество 

ошибок, чем могли бы, а некоторые пишут прак-

тически без ошибок. Нам представляется, что та-

кую способность к спонтанному овладению нор-

мами правописания следует учитывать в методи-

ке преподавания орфографии. 

Механизмы, благодаря которым становится 

возможным имплицитное освоение орфографии, 

подсказывают принципы русского письма и в 

первую очередь его ведущий принцип – мор-

фемный, который Л. В. Щерба называл также 

этимологическим. Щерба писал о том, что при 

обучении письму необходимо сосредоточивать 

внимание детей на языковых формах, поскольку 

русская орфография, «будучи почти последова-

тельно этимологической (словопроизводствен-

ной), дает этому богатейшую пищу» [11, с. 59]. 

В. Ф. Иванова дает морфемному принципу сле-

дующее определение: «…это такой принцип обо-

значения позиционно чередующихся фонем, при 

котором сохраняется графическое единообразие 

морфемы; для достижения этой цели фонемы, 

находящиеся в слабых позициях, обозначаются 

буквами, которые адекватны фонемам сильных 

позиций» [12, с. 149]. 

На морфемных основаниях построена боль-

шая часть орфографических правил, причем не 

все эти правила эксплицированы в школьных 

учебниках. Так, например, всем знакомо изучае-

мое в начальной школе правило проверки без-

ударных гласных в корне слова
1
, написания же 

неизменяемых приставок, суффиксов и оконча-

ний учащимися просто запоминаются, хотя мо-

гут быть проверены таким же образом. Об этом 

пишет А. Н. Гвоздев: «Как указывалось, гласные 

пишутся так, как они произносятся под ударени-

ем, поэтому опорными для безударных гласных 

являются ударные гласные. На этом и построено 

общеизвестное правило о правописании без-

ударных гласных (года  как го д), но не всегда 

подчеркивается, что это относится также почти 

ко всем приставкам (собра ть как со бран, подши ть 

как по днят), суффиксам (ли повый как дубо вый, 

гли нистый как гори стый), окончаниям (па харем 

как словаре м, па харям как словаря м, кра сным 

                                                 
1
 «Чтобы подобрать проверочное слово для обозначе-

ния буквой безударного гласного звука в корне, надо: 

а) или заменить форму слова (моря  − мóре, у мóря); 

б) или подобрать однокоренное слово (травá − трáвка, 

зелёный − зéлень) − так, чтобы безударный гласный 

звук в корне стал ударным. В проверочном и прове-

ряемом словах гласные в ударном и безударном сло-

гах корня пишутся одинаково» [13, с. 96]. 
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как просты м, о кра сном как о просто м)» [14, с. 

84]. 

Можно предположить, что использование ал-

горитма, предлагаемого правилом, свойственно в 

большей степени тем, кто только начинает ос-

ваивать орфографию. Взрослый грамотный но-

ситель языка крайне редко задумывается при 

письме, вспоминает правила или ищет провероч-

ные слова – верные написания он «вытаскивает» 

из внутреннего графического лексикона, в кото-

ром хранятся образы слогов, морфем и морфем-

ных сочетаний [1]. Г. Г. Граник, изучая проблему 

формирования грамотной письменной речи (в 

том числе экспериментальным путем), делает 

вывод о том, что основным психологическим ме-

ханизмом грамотного письма является «упреж-

дение и удержание правилосообразных морфем-

ных блоков или ,,сросшихся“ в блок частей раз-

личных морфем» [15, с. 28]. 

Внутренний графический лексикон языковой 

личности формируется постепенно, определяется 

письменным инпутом, опытом чтения, внима-

тельностью к тексту, склонностью к анализу 

языкового материала и многими другими факто-

рами. Неосознанное восприятие морфемы как 

определенной смысловой единицы происходит 

уже в дошкольном возрасте – это доказывают, 

например, детские словообразовательные инно-

вации, строящиеся по тем же словообразователь-

ным моделям, что слова нормативного языка 

[16], [17]. М. Б. Елисеева пишет о том, что уже в 

возрасте от 4 до 5 лет «проявления языковой 

рефлексии ребенка свидетельствуют о внимании 

и интересе к словообразовательной структуре 

слова, о психологической реальности морфем в 

детском сознании» [18, с. 119]. Анализ детских 

словообразовательных окказионализмов показы-

вает, что дети дошкольного возраста могут без-

ошибочно чувствовать значение морфемы и не-

обходимость изменения ее звукового состава, 

связанного с ударной или безударной позицией 

звука (например: «Плотники – они на плотах?» 

(4 года 5 мес.); «Мама сердится, но быстро 

удобряется» (4 года); «Черепаха с твердым че-

репом» (4 года)). Приводит ли это к тому, что, 

начав осваивать письменную речь, ребенок, 

ощущая общность морфем, стремится обозна-

чить единые по смыслу морфемы на письме оди-

наково вне зависимости от звучания? 

С целью проверить, способны ли дети само-

стоятельно, до изучения школьных правил, заме-

чать общность морфем и использовать морфемы 

со звуками в сильной позиции в качестве под-

сказки при выборе буквы в аналогичных морфе-

мах для обозначения звуков в слабой позиции, 

нами был разработан пилотный эксперимент. 

В эксперименте приняло участие 42 ребенка, 

ученики первых классов двух школ (школы 

№ 341 Невского района г. Санкт-Петербурга и 

СОШ № 29 г. Норильска). Эксперимент прово-

дился в конце учебного года, в четвертой четвер-

ти, когда детьми был пройден основной этап 

обучения грамоте (изучены звуки и буквы, полу-

чены навыки чтения и письма), но правила орфо-

графии еще не изучались. 

Поскольку формат эксперимента и возраст 

учащихся не позволяли использовать слишком 

объемный материал, мы выбрали одну орфо-

грамму, которая изучается в школе (проверяе-

мый безударный гласный в корне слова), но об-

ратили внимание также и на другие морфемы: 

префикс, суффикс и окончание. Были отобраны 

слова, в которых необходимо было сделать вы-

бор между буквами «о» и «а». Все предложенные 

детям написания соответствовали морфемному 

принципу русской орфографии. 

Эксперимент проводился следующим обра-

зом: учитель читал классу предложения, дети 

следили глазами за текстом и вставляли необхо-

димые буквы на место пропусков, обозначенных 

жирной чертой. 

В первой части эксперимента ученикам чита-

лись предложения со словами, в которых пропу-

щена буква «о», обозначающая звук, находящий-

ся только в безударной позиции: 16 слов, по 

4 слова с пропусками в каждой из проверяемых 

нами морфем – в префиксе, корне, суффиксе и 

окончании. 

Приведем примеры использованных предло-

жений: 

– с пропуском в префиксе: Часы пр__били 

полдень. 

– с пропуском в корне: В н__ре живет лиса. 

– с пропуском в суффиксе: Художник нари-

совал наброс__к будущей картины. 

– с пропуском в окончании: В нашей группе 

десять мальчик__в. 

Во второй части эксперимента был использо-

ван эффект прайминга (в работах отечественных 

психологов также именуемый преднастройкой, 

подготовкой, эффектом предшествования [19]): 

каждому слову, содержащему проверяемую нами 

гласную (также 16 слов), предшествовало по два 

слова с так называемой подсказкой – однокорен-

ные слова или слова, содержащие аффикс с тем 

же словообразовательным (для приставок и суф-

фиксов) или формообразовательным (для флек-

сий) значением, в которых буква «о» обозначает 

звук в ударной позиции. Мы предположили, что 

наличие прайминга сможет повлиять на выбор 

нужной гласной детьми. 
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Приведем примеры предложений из второй 

части эксперимента: 

– с пропусками в префиксе: Мы почитали 

__тзывы на санаторий и решили поехать 

в__тпуск. Олю мама__тпустила с нами. 

– с пропусками в корне: Тут нарисованы чер-

ный к__т и белая к__шка. А к__тята у них поло-

сатые. 

– с пропусками в суффиксе: Миша мечтал о 

том, чтоб у него были свист__к и гуд__к. Он по-

лучил их в подар__к на день рождения. 

– с пропусками в окончании: В ведре храни-

лось зерн__. Мышонок залез в ведр__и сгрыз од-

но зернышк__. 

Помимо необходимых нам пропусков мы 

сделали и некоторые другие для того, чтобы ис-

ключить вероятность автоматического вписыва-

ния детьми буквы «о». Ошибки, допущенные на 

месте этих пропусков, при обработке результатов 

эксперимента не учитывались. 

Анализ результатов исследования показал, 

что в первой части эксперимента дети допустили 

223 ошибки из 672 возможных, во второй – 

159 ошибок из 672 возможных, то есть на 

64 ошибки меньше (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество ошибок в первой и во второй 

частях эксперимента 

 

Самое большое количество ошибок было до-

пущено при выборе буквы в корнях (119 оши-

бок), тем не менее количество ошибок в первой 

части почти в два раза больше, чем во второй: в 

первой части 78, во второй – 41 ошибка. В суф-

фиксах и окончаниях различие между количест-

вом ошибок в первой и во второй частях не такое 

показательное, но тоже есть: в суффиксах 

61 ошибка в первой и 55 во второй части (всего 

116 ошибок), в окончаниях 58 ошибок в первой, 

38 во второй части (всего 96 ошибок). Меньше 

всего ошибок было допущено в префиксах 

(51 ошибка), при этом интересно, что количество 

ошибок в первой и во второй частях в этой мор-

феме практически одинаковое: 26 и 25. 

Проанализируем, за счет чего были получены 

такие результаты. У шестерых исследуемых де-

тей в обеих частях эксперимента ошибок не ока-

залось или было допущено всего по одной-две 

ошибки, что указывает на высокий для перво-

классников уровень грамотности и способность к 

выбору верного написания вне зависимости от 

наличия подсказки. 

Поскольку общее количество возможных 

ошибок, которое мог сделать один ребенок, не-

большое (32, по 16 в каждой части), у оставших-

ся 36 информантов мы считали показательными 

различия в 5 и более ошибок между количеством 

ошибок, допущенных одним ребенком в первой 

и во второй частях эксперимента. 

Такие различия наблюдались только у вось-

мерых информантов (результаты представлены 

на рис. 2). У семерых из них ошибок в первой 

части эксперимента значительно больше. У од-

ного ребенка (Информант 8) ошибок оказалось 

больше во второй части. 

Остальные дети, принявшие участие в экспе-

рименте, допустили одинаковое или почти оди-

наковое (с разницей в 4 и менее ошибок) количе-

ство ошибок в первой и во второй частях экспе-

римента, то есть эффект прайминга на выбор 

этими испытуемыми нужной гласной не повлиял 

или повлиял незначительно. 

 

 
Рис. 2. Количество ошибок в первой и во второй 

частях у информантов с явными различиями 

 

Таким образом, наше предположение о том, 

что дети способны интуитивно опираться на 

морфемный принцип – замечать или чувствовать 

смысловое единство морфем и отображать их на 

письме единообразно, уверенно подтверждают 

результаты только семерых информантов из 

42 участников эксперимента. 
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Поморфемный анализ их ошибок (рис. 3) по-

казал, что в большей степени эффект предшест-

вования повлиял на выбор гласной в корне (с 

подсказкой дети сделали практически в 4 раза 

меньше ошибок: 23 в первой части, 6 во второй). 

Однако результаты показательны и в других 

морфемах. В окончаниях во второй части было 

допущено ошибок в 3 раза меньше: 17 и 6. В 

префиксах и суффиксах ошибок во второй части 

меньше приблизительно вдвое: 7 и 3 в префик-

сах, 16 и 7 в суффиксах. 

 

 
Рис. 3. Типы ошибок в первой и во второй частях 

эксперимента у информантов 1–7 

 

В ходе беседы с учителями выяснилось, что 

один из семерых рассматриваемых информантов 

(мальчик) – по словам учителя, «особенно ода-

ренный ребенок» – не имеет сложностей в обу-

чении и любит читать. Еще два информанта (де-

вочки) не любят русский язык как школьный 

предмет, но очень любят книги и чаще всего в 

свободное время заняты чтением. Оставшиеся 4 

информанта, со слов учителя, ничем не выделя-

ются. «Типичных» отличников среди детей, по-

казавших интересующие нас результаты, не ока-

залось: двое отличников вошли в группу детей, 

не допустивших ошибок в обеих частях экспе-

римента, а один отличник допускал ошибки, но 

тут же сам их исправлял (в итоге допустил 3 

ошибки в первой части эксперимента и не допус-

тил ошибок во второй). 

Интересно, что какие-то слова, использован-

ные в эксперименте, представили для детей 

большую трудность, а с выбором написания в 

других, напротив, значительная часть информан-

тов справилась легко. 

Так, больше всего ошибок было сделано в 

следующих словах: 

– в первой части эксперимента в словах «но-

ге» (24 ребенка вставило букву а – нАге), «ноч-

ная» (нАчная – 24 ошибки), чистота (у 25 детей 

чистАта); 

– во второй части эксперимента в слове «кра-

сота» (у 28 детей красАта). Можно предполо-

жить, что в словах «ночная», «чистота» и «кра-

сота» на выбор написания мог повлиять внутри-

словный прайминг (ударный гласный [а]). 

Меньше всего ошибок было допущено в сле-

дующих словах: 

– в первой части эксперимента «подснежни-

ки» (пАдснежники у 4 детей), «пробежку» (прА-

бежку у 6 детей), «открой» (Аткрой – 8 детей), 

«набросок» (набросАк у 7 детей), «котенком» 

(котенкАм – 7 детей); 

– во второй части эксперимента в словах «от-

пустила» (Атпустила – 4 ребенка), «подарок» 

(подарАк – 7 детей), «зернышко» (зернышкА – 

5 детей). 

Самое большое количество ошибок, как уже 

отмечалось ранее, было допущено в корнях слов, 

несмотря на то что общий смысл однокоренных 

слов выделить проще, чем единое словообразо-

вательное или формообразовательное значение 

других морфем. Тем не менее именно в корнях 

различие между общим количеством ошибок в 

первой и во второй частях эксперимента получи-

лось наиболее показательным. 

Полученные результаты подтверждают, что 

дети, еще не изучавшие орфографические прави-

ла, способны во многих случаях писать слова 

верно. В предложениях с образцами – буквами, 

обозначающими звуки в тех же морфемах в 

ударной позиции, только часть детей способна 

воспользоваться подсказками. Эффект праймин-

га влияет на выбор написания у гораздо меньше-

го количества респондентов, чем мы предполага-

ли (7 из 42 участников, что составляет 16,6 % 

испытуемых). Для подтверждения этих результа-

тов необходимо проведение экспериментального 

исследования, в котором будет участвовать 

большее количество информантов, но и наша 

выборка демонстрирует, что внимательность к 

языку проявляется у детей в разной степени. 

Учителя комментируют такие результаты сле-

дующим образом: дети не думают, когда пишут. 

Так, например, в проводимом одним из учителей 

диктанте, где в предложении встретились рядом 

слова листва и лист, многие ученики сделали 

ошибку в первом слове. 

Полученные данные указывают на необхо-

димость способствующей успешному овладению 

письменной речью методической поддержки 

учащихся, связанной с развитием интереса и 

чувствительности к языковым явлениям. Такая 

поддержка может быть реализована через орга-

низацию лингводидактического сопровождения, 

направленного на развитие чувства языка и язы-

ковой рефлексии, под которой мы вслед за 

Т. А. Трифоновой понимаем «высказывания ин-

дивида о языке, склонность к анализу как своего 
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языкового поведения, так и языкового поведения 

других индивидов» [20, с. 106]. Лингводидакти-

ческое сопровождение учащихся может вклю-

чать словообразовательные игры, занимательные 

упражнения, связанные с поиском семантики 

слов с опорой на их морфемный состав, задания, 

связанные с ложной этимологией слов и направ-

ленные на развитие интереса к языку, к анализу 

внутренней формы слова. Некоторые такие игры 

и задания предложены в пособиях, подготовлен-

ных Лабораторией онтолингвистики РГПУ 

им. А. И. Герцена [21] и [22]. 
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EXAMINING THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF PECHAKUCHA  

AS A LINGUO-INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING ORAL 

COMMUNICATION TO UNIVERSITY STUDENTS 

 
Elvira Gimadieva 

The article discusses the concept of oral communication in a foreign language, which we define as the 

mastery of speaking (lexical, pronunciation, grammatical) skills and speech competence. The implemen-

tation of linguo-information technologies is examined with the aim of identifying the potential of the 

PechaKucha technology and its value while developing students’ speaking skills at university. The re-

search methods include the analysis of theoretical sources, description and exercise development. The lit-

erature review has established that the digital generation is capable of easily creating their own internet 

products, such as video clips, texts and presentations, which justifies the use of the PechaKucha multime-

dia presentation as a linguo-information technology. This presentation format is characterized by the fol-

lowing feature: a thesis-idea accompanied by visual elements is aimed at revealing the topic within 20 

slides, each displayed for 20 seconds, with the total duration strictly limited to 6 minutes and 40 seconds, 

eliminating the possibility of returning to previous slides or skipping ahead. 

The practical part of the research is devoted to analyzing the functionality of the platform, used to 

make this kind of presentation format. The article proposes a speech exercise as part of a system of exer-

cises for developing speaking skills and describes the algorithm for implementing the speech exercise by 

using this presentation format. The outcome of the study is the identified potential of this type of linguo-

information technology in developing speech competence on the topic ‘’Do It Yourself’’, exemplified by 

its usage with 4
th

-year students majoring in Pedagogy at Kazan (Volga Region) Federal University. 

 

Keywords: information technologies, linguo-information technologies, oral communication, teaching 

speaking skills, multimedia presentation, speech exercises, foreign language teaching, PechaKucha tech-

nology 

 

В статье рассматривается понятие «Иноязычное устное общение», которое автор статьи рас-

крывает как овладение речевыми (лексическими, произносительными, грамматическими) навыка-

ми и речевым умением. Целью данного исследования является выявление потенциала PechaKucha 

как одной из лингвоинформационной технологии и возможности её использования при развитии 

речевого умения у студентов языкового вуза. Методы исследования включают в себя анализ тео-

ретических источников, описание и метод моделирования упражнений. Теоретический обзор ли-

тературы по теме исследования позволил установить, что цифровое поколение способно легко 

создавать собственные интернет-продукты, такие как видеосюжеты, тексты и презентации, что 

обосновывает применение лингвоинформационной технологии PechaKucha. Выбранный формат 

презентаций характеризуется наличием тезис-идеи с целью раскрытия темы в рамках 20 слайдов, 

каждый из которых демонстрируется в течение 20 секунд, поэтому продолжительность всей пре-

зентации строго ограничена 6 минутами 40 секундами и исключает возможность возврата к пре-

дыдущим или перехода к следующим слайдам, и визуальным сопровождением. 

Практическая часть работы посвящена анализу функционала платформы, с помощью которой 

реализуется данный формат презентаций. Автором предложено речевое упражнение в рамках созда-

ния системы упражнений для развития речевого умения, описан алгоритм реализации речевого уп-

ражнения с помощью данного формата презентаций. Итогом исследования стал выявленный потен-

циал PechaKucha при развитии речевого умения, описан практический опыт внедрения представлен-

ных упражнений студентами 4 курса направления «44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Родной (татарский) язык, литература и иностранный (английский) язык» 
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Казанского (Приволжского) федерального университета в рамках темы “Do it yourself‘‘ (‘Сделай это 

сам’). 

 

Ключевые слова: информационные технологии, лингвоинформационные технологии, иноязыч-

ное устное общение, мультимедиа презентация, речевые упражнения, обучение иностранному 

языку, технология PechaKucha 

 

Для цитирования: Гимадиева Э. Лингвоинформационная технология PechaKucha как средство 

обучения иноязычному устному общению студентов вуза // Филология и культура. Philology and 

Culture. 2025. № 2 (80). С. 231–236. DOI: 10.26907/2782-4756-2025-80-2-231-236 

 

Обучение студентов цифрового поколения 

иностранному языку в вузе требует поиска но-

вых методов и технических средств сбора, хра-

нения, обработки, организации, представления и 

передачи информации, которые мы будем рас-

сматривать как лингвоинформационные техно-

логии. 

Иноязычное устное общение представляет 

собой один из аспектов обучения иностранному 

языку. Обратимся к концепции Е. И. Пассова, 

который считает, что овладение иноязычным 

общением осуществляется в 3 этапа (табл. 1) [1, 

с. 129]: 

 

Таблица 1  

Этапы овладения иноязычным общением 

Формиро-

вание ре-

чевых на-

выков 

Совер-

шенство-

вание ре-

чевых на-

выков 

Развитие 

речевого 

умения 

 

Под навыком понимается основной инстру-

ментарий для построения и восприятия высказы-

ваний при общении, так речевой навык является 

необходимым условием для развития речевого 

умения [2, с. 126]. Выделяются следующие рече-

вые навыки: произносительный, лексический и 

грамматический, на этапе совершенствования 

речевых навыков происходит их комбинирова-

ние. Речевое умение Е. И. Пассов определяет как 

«способность управлять речевой деятельностью 

в условиях решения коммуникативных задач 

обучения» [3, с. 333]. 

Реализация представленных этапов возможна 

при создании системы упражнений обучения 

иноязычному устному общению, которая строит-

ся на основе классификации Е. И. Пассова (табл. 

2) [1, с. 103]: 

 

Таблица 2  

Система упражнений на основе классификации 

Е. И. Пассова 

Условно-речевые  

упражнения 
Речевые навыки 

Речевые упражнения Речевое умение 

 

Автором были выделены следующие пара-

метры, предъявляемые к данным типам упраж-

нений, которые мы учитываем при работе над 

нашей системой упражнений (табл. 3) [Там же, с. 

82]: 

 

Таблица 3  

Параметры, предъявляемые к системе упражне-

ний обучения иноязычному устному общению 

Параметры Описание 

Наличие речевой 

задачи 

стимулы, побуждающие 

обучающихся к общению 

Ситуативная соот-

несенность фраз 

создание контекста обще-

ния, релевантного для 

изучаемой лексики, грам-

матических конструкций 

Обусловленность 

высказывания со-

держательной и 

структурной сторо-

нами 

содержание и правиль-

ность речевого высказы-

вания 

Опоры, используе-

мые при составле-

нии высказывания 

 содержательные (на-

пример, мультимедийная 

презентация) 

 смысловые (таблицы, 

схемы) 

 

Как можно использовать речевые упражне-

ния и лингвоинформационные технологии при 

развитии речевого умения? 

Е. А. Веретенниковой и другими исследова-

телями было отмечено, что, благодаря своей 

креативности и технической грамотности, циф-

ровое поколение способно легко создавать соб-

ственные интернет-продукты, такие как видео-

сюжеты, тексты и презентации. [4]. В рамках 

представляемого исследования предлагаем рас-

смотреть создание мультимедиа презентаций в 

формате PechaKucha для развития речевого уме-

ния. 

Формат PechaKucha стал популярным благо-

даря спикерам из токийского архитектурного 

центра, которые в 2003 году стали первыми, кто 

провел краткую презентацию в данном формате. 

PechaKucha – это мультимедийная презентация, в 
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рамках которой создают всего 20 слайдов, каж-

дый из которых демонстрируется в течение 20 

секунд. Таким образом, общая продолжитель-

ность выступления строго ограничена 6 минута-

ми 40 секундами. Особенностью данного форма-

та является автоматическое переключение слай-

дов, что исключает возможность возврата к пре-

дыдущим или перехода к следующим слайдам. 

При этом содержание слайдов – это визуальный 

материал – изображения, которые подкрепляют 

речь обучающегося, либо тезисы, которые под-

крепляют речевое высказывание, например, 

ключевые слова. 

Подготовка презентации формата PechaKucha 

на иностранном языке требует от обучающегося 

тщательной проработки её содержания: отбора 

материала для слайдов (преимущественно визу-

ального контента и кратких тезисов из 2-3 слов), 

точного соблюдения временного лимита для ка-

ждого слайда (20 секунд), а также разработки ло-

гически структурированного и тематически вы-

держанного речевого высказывания. Подобный 

вариант презентации развивает способности са-

мостоятельно ставить цель высказывания, опре-

делять стратегию и тактику иноязычной устной 

речи. Использование данного средства обуслов-

лено необходимостью развития речевого умения, 

которое характеризируется логичностью, содер-

жательностью, образностью, доказательной эмо-

циональностью. 

Для реализации этого формата презентации 

предложена лингвоинформационная технология 

– платформа PechaKucha [5], которая позволяет 

обучающимся работать с представленными осо-

бенностями формата: оформить визуальное со-

провождение, озвучить презентацию, учитывать 

установленные временные рамки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. QR-код для перехода на платформу для 

создания мультимедиа презентации в формате 

PechaKucha 

 

Рассмотрим функционал платформы: 

1) Функция «Выбор формата». Платформа 

позволяет выбирать разные форматы выступле-

ний, что является преимуществом при составле-

нии упражнений для реализации PechaKucha. 

Существует классическая версия презентаций, 

которую мы описывали выше и которую будем 

использовать при составлении собственных уп-

ражнений: 20 слайдов, 20 секунд; кроме того, 

можно воспользоваться следующими формата-

ми: 5 слайдов, 5 секунд; 1 слайд, 20 секунд; 10 

слайдов, 10 секунд; 10 слайдов, 20 секунд. Дан-

ные форматы можно варьировать в зависимости 

от темы и речевой задачи. 

2) Функция «Создание визуального ряда». 

Ключевым элементом PechaKucha является соз-

дание визуального ряда к полученной речевой 

задаче (теме выступления). На описываемом эта-

пе обучающиеся подбирают изображения к под-

готовленным тезисам, каждый подготовленный 

тезис может быть раскрыт в рамках 20 секунд; в 

течение этого времени аудитория будет видеть 

изображение и слушать говорящего, поэтому ви-

зуальный ряд не менее важен, и он должен до-

полнять, «поддерживать» речь обучающегося. 

При необходимости обучающийся может до-

бавить текст к выбранному изображению, но 

этот текст может содержать только некоторые 

ключевые слова, представляющие значимость 

для речи. 

3) Функция «Варианты презентации». После 

завершения написания тезисов и создания визу-

ального ряда, следующий этап – это создание 

финального продукта: выступление перед ауди-

торией либо озвучивание видеоряда и размеще-

ние на платформе. 

4) Функция «Репетиция выступления». 

Функция учитывает особенности подобного рода 

мультимедийной презентации: время, формат. 

Перед выступлением или размещением готового 

продукта можно порепетировать на платформе, 

воспользовавшись соответствующей функцией, 

таймер начинает работать на каждом слайде и 

показывает, сколько секунд осталось до сле-

дующего, чтобы обучающийся смог контролиро-

вать свою речь и адаптировать ее под временные 

рамки при необходимости. При записи аудиодо-

рожки можно переслушать данный вариант, при 

необходимости перезаписать. 

Для апробации данной лингвоинформацион-

ной технологии мы её внедрили в процесс обу-

чения студентов 4 курса, обучающихся по на-

правлению «44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки). Родной 

(татарский) язык, литература и иностранный 

(английский) язык» в рамках внеаудиторной ра-

боты. 

Лингвоинформационная технология 

PechaKucha используется, как мы упомянули, 

для создания речевого упражнения; в предостав-

ляемом исследовании рассмотрим алгоритм соз-
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дания такого упражнения на материале УМК 

New English File Intermediate Plus по теме “Do It 

Yourself!“ (‘Сделайте это сами!’) [6]. 

По выбранной теме обучающиеся изучили 

следующий лексический материал во время ау-

диторных занятий: To place; To stuff; To keep 

away; To restore; To rinse; To absorb; To crumple; 

To seal; To rub; To apply; Batteries; Glue; Handle; 

Light bulb; Matches; Needle and thread; Penknife; 

Sellotape; Torch; Tie two things together; Stick 

something together that’s broken; Sew a button on a 

shirt; Set up a new Wi-fi network; Put up shelves / 

curtains; Drill a hole; Change a light bulb / tire; 

Mop; Pegs; Flat-pack furniture; Self-assembly, а 

также грамматический материал: модальные гла-

голы (can, could, and be able to). 

Создание презентации в формате PechaKucha 

на платформе обучающимся было задано в каче-

стве внеаудиторного домашнего упражнения. Им 

было необходимо использовать изученный на 

занятии материал при продуцировании собст-

венного речевого высказывания, при этом учи-

тывая особенности формата PechaKucha. 

Цель речевых упражнений – создание рече-

вой задачи для выработки мотивированного вы-

ражения мыслей по теме. Обучающийся получа-

ет речевую задачу, которую будет реализовы-

вать, используя лингвоинформационную техно-

логию PechaKucha. 

Так, для реализации работы с лингвоинфор-

мационной технологией необходимо следовать 

заданному алгоритму: 

1) Преподаватель даёт инструкции по осо-

бенностям формата PechaKucha: A PechaKucha 

presentation is a concise and fast-paced format 

where presenters share their ideas using a slideshow 

of 20 slides, each displayed for 20 seconds. It is im-

portant to state your thoughts clearly in conveying 

your message within this structured format. Prepare 

concise speaking points for each slide, focusing on 

delivering key messages within the allocated time. 

The timing is really important in PechaKucha 

presentations. Each slide should automatically ad-

vance after 20 seconds, allowing for a total presen-

tation time of 6 minutes and 40 seconds. Create the 

Slides: create a slideshow 

(https://www.pechakucha.com/) with 20 slides, en-

suring that each slide is visually engaging and com-

plements the spoken content. You can use images, 

diagrams, and minimal text to convey your message 

effectively. Remember to include the target vocabu-

lary, and grammar. 

2) Обучающимся предлагается речевая за-

дача: You are going to explain how to do something 

yourself (it can be a manual to something, a hand-

made thing etc.). 

3) Обучающимся необходимо перейти по 

ссылке на платформу: 

https://www.pechakucha.com/ и начать работать 

над своей презентацией: 

 Постановка цели и задач выступления. 

Обучающийся определяет цель выступления, то 

есть главную идею своего выступления, и зада-

чи, через различные аспекты данной темы обу-

чающийся достигнет поставленной цели. Ставя 

цель, обучающийся должен помнить о том, что 

временные рамки выступления ограничены 20 

секундами на каждый представленный слайд; 

цель должна отражать актуальность темы, и в ре-

зультате продемонстрированное выступление 

должно информировать, убедить, обучить либо 

вдохновить к действию слушателя. 

Информируя, обучающийся может предста-

вить ключевые и важные аспекты темы, характе-

ристики, факты и т. д. Убеждая, студент приво-

дит аргументы в пользу выбранной точки зрения 

или оперирует примерами, данными разного ро-

да, например, статистическими. Если цель обу-

чить, то выступающему предстоит продемонст-

рировать, например, этапы работы, алгоритм 

действий, взять один из аспектов и показать пути 

решения и т. д. При обозначении цели вдохно-

вить, обучающийся может попытаться исполь-

зовать уже существующий опыт и успешные ис-

тории, показать перспективы и возможности соз-

дания чего-либо. 

 Подготовка тезисов будущего выступле-

ния (содержание). Обучающийся начинает ис-

кать информацию, которая соответствует цели и 

задачам выступления; это может быть сбор дан-

ных, изучение информации по теме на иностран-

ном языке. Из собранной информации автор те-

зисов начинает формировать основные идеи для 

20 слайдов. Тезисы состоят из введения (1 слайд: 

происходит ознакомление с темой либо поста-

новка проблемного вопроса, завладение внима-

нием и подведение к тезису-идее (основной час-

ти)), основной части (2-19 слайд, представление 

собранной информации в виде логически связан-

ных слайдов, которые ведут к достижению цели, 

примеры, описание опыта и т. д.) и заключения 

(20 слайд либо 19-20 слайды в зависимости от 

содержания тезисов, подведение итогов, озвучи-

вание при необходимости ключевых моментов 

ещё раз, побуждение к действию). 

 Подбор визуального ряда. Подготовка 20 

слайдов с четкими визуальными элементами, ко-

торые подкрепляют введение, основную часть 

(тезис-идею) и заключение. 

В рамках нашей работы считаем необходи-

мым предоставить обучающимся методические 
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рекомендации по созданию визуального ряда, 

которые включают в себя следующие разделы: 

Визуальная и тематическая согласован-

ность: 

 Не использовать визуальные элементы не 

по теме; 

 Придерживаться одной цветовой палитры 

фона, визуальных элементов, шрифтов; 

 Использовать минимальное количество 

текста (не более 5 слов) либо избегать текста во-

все (исключение: заголовки, при необходимо-

сти); 

 При использовании текста избегать соче-

таний цветов, которые сливаются или представ-

ляют трудность при их различении, текст должен 

быть читабельным; 

 Избегать перегруженности слайдов (один 

элемент не должен накладываться на другой); 

 Визуальные элементы не должны отвле-

кать от основного содержания, а дополнять его; 

 Цветовая гамма и соответствующие изо-

бражения должны быть эмоционально привлека-

тельны. 

Использование качественных графических 

элементов: 

 Высококачественные изображения, фото-

графии и иллюстрации по теме выступления, при 

этом указывать автора графического материала с 

целью сохранения авторских прав; 

 Инфографика, диаграммы, графики при 

необходимости для того, чтобы представить ста-

тистический материал; 

 Генеративные нейросети, чтобы получить 

необходимый визуальный материал при помощи 

соответствующего запроса, например, Kandinsky 

3.1 – Sberbank [7]. 

Далее: 

 Составление развернутого текста вы-

ступления. Объединение тезисов, использование 

изученной лексики, грамматических структур в 

рамках темы, использование вводных фраз, 

представленных нами (например, Today I will talk 

about..., Moving on to the next point… What's im-

portant here is... и т. д.) с учетом временных ра-

мок PechaKucha. 

 Репетиция выступления. Следование 

таймингу (не более 20 секунд на каждый слайд), 

наличие плавных переходов; рекомендуется ре-

петировать несколько раз, чтобы говорить уве-

ренно и свободно, без опор на подготовленный 

текст. 

4) Проведение презентации в формате 

PechaKucha. 

5) Рефлексия. Получение обратной связи от 

«аудитории» либо от искусственного интеллекта 

для анализа правильности речевого высказыва-

ния. 

6) Оценивание всех продемонстрированных 

презентаций по обозначенным критериям: дос-

тижение речевой задачи, структура выступления, 

беглость и связность высказывания, произноше-

ние, разнообразие грамматических структур и 

правильность их употребления, словарный запас 

[8]. 

Например, в рамках предлагаемого речевого 

упражнения одним из студентов была создана 

презентация “How to assemble a closet“. Речевое 

высказывание обучающегося можно оценить как 

успешное, если: а) была достигнута цель; б) вы-

ступление соответствовало поставленной рече-

вой задаче: рассказать о том, как что-то созда-

вать (фрагмент из высказывания обучающегося: 

“Good morning, everyone. Today I will talk about 

how to assemble a closet. I am going to guide you 

through a process of assembling a closet step by 

step. I think that it will be useful for everyone“); в) 

были использованы заданная лексика и грамма-

тические структуры, например: “The next step is 

to choose the materials. We first cover all necessary 

materials. Tools like a screwdriver, a hammer and a 

tape measure as well as screws….“;  “The next step 

is to adjust the shelves. If you close it, you can in-

stall…“; г) выступление соответствовало форма-

ту мультимедийной презентации; д) были со-

блюдены правила подбора визуального ряда: со-

ответствие теме и техническим требованиям: 

Таким образом, современные лингвоинфор-

мационные технологии можно рассматривать как 

одно из средств развития речевого умения. В 

рамках данного исследования была представлена 

лингвоинформационная технология PechaKucha 

для создания речевых упражнений в рамках са-

мостоятельной работы студентов языкового вуза. 
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THE PRACTICE OF USING AN ETHNOREGIONAL TEXT AS A MEANS 

OF FORMING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN A MODERN 

RUSSIAN LANGUAGE LESSON 

 
Evgeniya Pervakova 

The article is devoted to the methodological aspects of the communicative competence development 

in 5th grade students at Russian language lessons based on an ethnoregional test – the works of Shor folk-

lore and literature. 

The topical issue of the role the national-regional component plays in the formation of basic national 

values allows integrating the cultural characteristics of the region into the educational process, contrib-

uting to the preservation and development of national identity. In the context of the educational process, 

the national-regional component includes knowledge about the native land, its history, culture, traditions, 

as well as its language and folklore. 

The implementation of the national-regional component in education is an important condition for the 

preservation and development of cultural heritage, as well as for the formation of a sense of belonging to 

their nation and region in the younger generation. Particular attention is paid to the study of the native 

land characteristics, its nature, culture and history to form respect for their small homeland and cultivate a 

sense of patriotism in students. 

The article presents the results and conclusions of experimental training on the ability of ethnoregional 

texts to expand the schoolchildren’s linguacultural knowledge, to enrich their understanding of their na-

tive land as a complex of its ethnohistorical and cultural characteristics. 

The article will be of interest to teachers of the Russian language implementing the ethnoregional 

component in education, teachers of native languages, and teachers of additional education in multicultur-

al regions. 

 

Keywords: Russian, ethnoregional text, didactic material, communicative competence, Shor folklore 

and literature 

 

Статья посвящена методическим аспектам формирования коммуникативной компетенции уча-

щихся 5-х классов на уроках русского языка на основе этнорегионального теста – произведений 

шорского фольклора и литературы.  

Актуальный вопрос о роли национально-регионального компонента в формировании базовых 

национальных ценностей позволяет интегрировать культурные особенности региона в образова-

тельный процесс, способствуя сохранению и развитию самобытности. В контексте образователь-

ного процесса национально-региональный компонент включает в себя знания о родном крае, его 

истории, культуре, традициях, а также языке и фольклоре.  

Реализация национально-регионального компонента в образовании является важным условием 

для сохранения и развития культурного наследия, а также для формирования у подрастающего по-

коления чувства принадлежности к своей нации и региону. Особое внимание уделяется изучению 

особенностей родного края, его природы, культуры и истории, что способствует формированию у 

учащихся уважения к своей малой родине и воспитанию чувства патриотизма.  

Описаны требования, предъявляемые к текстам такого формата как эффективному дидактиче-

скому материалу на основе произведений шорских писателей. Представлена методика работы (за-

дания, вопросы, их обоснование и последовательность) с этнорегиональными текстами на уроках 

русского языка. Выдвинуто содержание понятия «этнорегиональный текст» как произведения, 

раскрывающего историко-культурные, этнические особенности региона. 
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В статье сформулированы результаты и выводы опытного обучения о способности этнорегио-

нальных текстов расширять лингвокультурологические знания школьников, обогащать представ-

ления о родном крае как совокупности его этноисторических, культурных особенностей. Она бу-

дет интересна учителям русского языка, реализующим этнорегиональный компонент в образова-

нии, учителям родных языков, педагогам дополнительного образования в поликультурных регио-

нах. 

 

Ключевые слова: русский язык, этнорегиональный текст, дидактический материал, коммуника-

тивная компетенция, шорский фольклор и литература 
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Национально-региональный компонент обра-

зования предусматривает возможность введения 

в учебный процесс содержания, связанного с 

традициями региона, с учетом потребностей и 

интересов местного населения и ориентирован-

ного на изучение природных, социокультурных и 

экономических особенностей региона и нацио-

нальной литературы. «Исходя из вышеизложен-

ного, региональный компонент в содержании 

общего среднего образования призван способст-

вовать формированию личности выпускника как 

достойного представителя региона, умелого хра-

нителя, пользователя и создателя его социокуль-

турных ценностей и традиций, гарантировать 

право на получение нормативных знаний о при-

роде, истории, экономике и культуре своего ре-

гиона каждым учащимся, содействовать форми-

рованию деятельностной структуры личности: 

познавательной, коммуникативной, нравствен-

ной, трудовой, эстетической и физической куль-

туры, повысить статус образования как фактора 

развития региона» [1, c. 7]. 

На протяжении всей истории становления 

методики обучения языку внимание к текстам и 

требованиям к их дидактическому потенциалу 

традиционно занимало своё ведущее место. Ос-

новными задачами работы с текстом на уроке 

русского языка считаются те, которые направле-

ны на овладение богатством точной и вырази-

тельной устной и письменной речи. Значимость 

текста как средства формирования коммуника-

тивных умений подтверждается тем фактом, что 

в современных учебниках русского языка тексты 

занимают до 40-45% объёма учебника. 

Текст на уроке русского языка не только ил-

люстрирует языковое явление, но и служит осно-

вой для формирования языковых, речевых и 

коммуникативных навыков учащихся. Текст 

должен быть максимально содержательным с по-

зиций образности, художественности, богатства 

содержания и формы, актуальности темы, обла-

дать воспитательным потенциалом, реализовы-

вать основное содержание программы и плани-

руемые результаты обучения, он должен вызы-

вать эмоциональный отклик у ребенка. 

Так, например, популярным и значимым стало 

использование в регионах РФ текстов этнографи-

ческого и этнокультурного содержания, что впол-

не оправданно и закреплено в планируемых лич-

ностных результатах обучения, среди которых 

встречаем: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, соприча-

стность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважение к своему и 

другим народам, формируемое в том числе на ос-

нове примеров из художественных произведений. 

Исходя из этого, в своей статье Т. А. Сокольниц-

кая отмечает: «Таким образом, на основе методи-

ческих исследований девяностых и начала двух-

тысячных годов был выявлен лингвометодичес-

кий потенциал региональных текстов как эффек-

тивного средства формирования и совершенство-

вания коммуникативной компетенции школьни-

ков, развития их национального самосознания за 

счет восприятия языка как национального достоя-

ния, эстетического феномена (Н. Г. Благова, 

Т. К. Донская, Л. А. Коренева, Л. К. Лыжова, 

Н. А. Медведева, Л. И. Новикова, Т. Ф. Новикова, 

О. Д. Родченко, Л. А. Ходякова, Т. Н. Сокольниц-

кая и др.)» [2, с. 50]. 

«Сегодня можно утверждать, что возрастает 

интерес в педагогической практике к региональ-

ному тексту как средству обучения на уроках 

русского языка. Современные образовательные 

стандарты разработаны с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей 

народов Российской Федерации и направлены на 

обеспечение формирования российской граждан-

ской идентичности обучающихся, сохранение и 

развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Россий-

ской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможности получения основно-

го общего образования на родном языке, овладе-
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ния духовными ценностями и культурой много-

национального народа России» [3, c. 2]. 

В истории отечественной методики регио-

нальные тексты всегда были включены в процесс 

обучения, но наибольший интерес к ним возни-

кает, по нашему мнению, в конце 90-х годов. Так 

как произошло усиление региональной идентич-

ности, появилась потребность в ориентирован-

ном образовании, где изучение региональных 

материалов помогает школьникам лучше пони-

мать окружающий мир и свою роль в нём, свои 

традиции и культуру. 

Под региональным текстом в этот период по-

нимался текст, в котором отражены характерные 

черты региона: от языка до социокультурных 

объектов. К числу таких специфических черт от-

носятся топонимика, диалекты, судьбы извест-

ных людей, особенности архитектуры, ремеслен-

ная история, традиции этносов, проживающих 

исторически на данной земле, и т. д. 

В середине девяностых годов издаются учеб-

но-методические материалы, содержание кото-

рых напрямую касается всех этих региональных 

аспектов. Каждый из авторов стремился отразить 

в тексте для работы на уроке специфику и исто-

рию того региона, который он хотел бы предста-

вить. Так появляются работы Т. А. Науменко, Н. 

В. Нелюбиной, О. Л. Красноперовой, Л. А. Обу-

ховой, Н. С. Махиной. 

В это же время были сформированы основ-

ные требования и критерии к подобного рода 

текстам. Они должны были сопровождать про-

цесс обучения русскому языку, содержать инте-

ресные познавательные факты о крае, макси-

мально быть наполнены средствами образности, 

способствовать расширению кругозора учащих-

ся, прививать любовь к родной земле через зна-

комство с ним. 

В публикациях методистов, педагогов назва-

ния текста, содержащего информацию о регионе, 

разнятся: «краеведческий» текст, «лингвокрае-

ведческий» текст; в случае, если речь идёт о на-

циональных особенностях (культурах) этниче-

ских групп, живущих на данной территории, 

встречаем «этнокультурный» текст, «культуро-

ведческий» и т. д., но почти все авторы сходятся 

в неоспоримом методическом и развивающем 

потенциале этих текстов (А. С. Герда, О. И. Ере-

менко, Г. Ф. Ковалева, Т. В. Майорова, Р. Л. Рож-

дественская, А. В. Суперанская и др.). 

В самом обобщенном определении, данном 

Н. В. Медведевой, «регионально ориентирован-

ный текст – это текст, содержание которого даёт 

представление об определённой территории» [4, 

с. 461] 

К главным особенностям этнокультурного 

текста относят, в первую очередь, наличие на-

ционально-исторических, культурных и языко-

вых маркеров, примет, которые в лингвистике 

называются «безэквивалентной лексикой», «ла-

кунами», «антисловами» или «реалиями». Также 

многообразна их классификация, в которую 

включены предметы быта и культуры, топони-

мика, ономастика, названия блюд национальной 

кухни, музыкальных инструментов, одежды, 

строений. 

В нашем научном исследовании мы будем 

придерживаться термина, который, как нам ка-

жется, является максимально полным с точки 

зрения соответствия поставленным на уроке за-

дачам и отражающим как региональные истори-

ческие сведения, так и этнокультурные особен-

ности – «э т н о р е г и о н а л ь н ы й  т е к с т » . 

Выбор в пользу этого определения обуслов-

лен и тем, что Кузбасс – это край, в котором 

проживают коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока – шорцы. 

Все, что окружает учащихся, так или иначе свя-

зано с историей и культурой шорского народа – 

названия городов, сел, гор, рек, исторических 

памятников архитектуры, традиционных празд-

ников, обрядов и т. д.» [5, с. 84]. 

Этнорегиональным текстом могут выступать 

национальные сказки, пословицы, поговорки, за-

гадки, стихи и проза, статьи из газет, журналов, 

интернета. Их можно применять на любом из 

этапов работы на уроке русского языка в качест-

ве тренировочных и проверочных заданий по 

орфографии и пунктуации. 

Большая часть народных легенд и преданий 

связана с топонимической лексикой. Без сомне-

ния, этот материал по топонимическим легендам 

будет интересен учащимся, так как в нем рас-

крывается мудрость народа, история образования 

ландшафта и по-своему объясняется этимология 

названий. История шорских улусов, жители ко-

торых на протяжении веков по-своему и с особой 

наблюдательностью давали имена рекам, горам, 

сопкам и поселкам, наделяли каждый топогра-

фический объект своей тайной или легендой. 

Например, поселок Мундыбаш, название которо-

го имеет несколько этимологических версий при 

абсолютном единстве семантики корней, из ко-

торых состоит это слово: это и «тысяча голов», и 

«голова здесь». 

Представляет огромный интерес с лексиче-

ской точки зрения и народное творчество регио-

на, традиционные ремесла: изготовление 

талғана, туесов, қомузов и т. д.; традиционной 

еды: кӱрмек, пелбен, ӱрге. Многие из этих слов 

знакомы жителям юга Кузбасса, встречаются в 
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дорожных указателях, например, улус – шорское 

название деревни, селения; Чебал-су – название 

деревни – ‘плохая вода’, название горы Югус – 

‘гора филина и рыси’. 

Использование текстов шорских авторов в 

учебном процессе активно формирует умение 

анализировать, интерпретировать и оценивать 

литературные произведения, что является важ-

ным аспектом развития коммуникативных уме-

ний. Приведем примеры использования этноре-

гиональных текстов на уроках русского языка, 

распределив их по изучаемым темам и форми-

руемым коммуникативным умениям. Данные 

примеры были составлены согласно линии УМК 

Т. А. Ладыженской, М. Т. Барановым, Л. А. Тро-

стенцовой и др. (издательство «Просвещение»). 

Обратимся к теме 1 «Однозначные и много-

значные слова», упр. 285 [6, с. 143] 

Отрывок легенды «Гора Зеленая» из сборни-

ка «Легенды горы Зеленой». 
 

Главный горный хребет Кузбасса называется 

«Кузнецкий Алатау». «Алатау» в переводе с шорского 

– «пестрые горы». Они действительно пестрые: серые, 

черные, голубые, белые – с нетающими снегами. Одна 

из высоких вершин Алатау – гора Большой Таскыл. 

«Тас – Кыл» – вершина без растительности», «голец». 

Севернее Таскыла – Гора Зеленая. Ярким пятном зе-

ленеет гора на фоне соседних вершин, покрытая буй-

ными травами, кустарником и темнохвойной тайгой. 

Вековая тайга скрывает в своих кущах тайны, 

многие из которых до сих пор не разгаданы [7, с. 32] 

 

Вопросы и задания: 

Прочитайте текст. Найдите многозначные 

слова в тексте. Что обозначают названия гор 

Кузнецкий Алатау, Таскыл? Что обозначают 

слова кущах, голец? 

Формируемые умения: определять тему, под-

бирать заголовок к тексту и составлять текст по 

заданной теме. 

Обратимся к теме 2 «Гласные звуки», 

упр.172. [6, с. 96] 

Отрывок из повести «Кинэ» Федора Степа-

новича Чиспиякова. 
 

1. Сум...рки густеют. 2. Чья-то н...видимая и осто-

рожная рука бережно снимает ярко-ж...лтую скатерть 

с вершины К а р а т а г а ,  и в тайге гаснет последний 

луч. 3. Вспыхивают звёзды, из-за ч…рных гор боком 

выкатывается б…льшая круглая луна и дышит холо-

дом. 

4. Девочка ёжится в своем лёгком ш а б ы р е .  5. 

Мерзнут ноги в ч и р к а х ,  набитых для тепла а з а -

г а т о м . 6. Но домой не торопится. 

Дети с самых малых лет растут зак…ленными. В 

тр…скучий мороз выбегают на улицу б…сиком. В 

ж…лище – очаг, в очаге – огонь. 

И все-таки Кинэ, дочь охотника, стр…лой летит в 

к а с - у г . Он похож на большой сугро…, 

нам…тенный ветром. Если бы не легкий дымок на 

м…кушке – проезжий ни за что бы не догадался, что 

…десь, на этой окружённой березами поляне, живут 

люди [8, с. 6] (здесь и далее разрядка наша – Е. П.). 

 

Вопросы и задания: Спишите, вставьте про-

пущенные буквы. Какими правилами вы пользо-

вались? Известны ли вам значения выделенных 

слов (работа по составлению картинного слова-

ря)? В предложениях 1-6 найдите метафоры и 

олицетворение. 

Формируемые умения: определять тему и 

главную мысль текста; подбирать заголовок к за-

данному тексту; выражать свои мысли правиль-

но, точно, ясно и ярко при создании высказыва-

ния, составлении текста. 

Следующая тема 3. «Правописание гласных и 

согласных в приставках», упр. 427 [6, с. 202] 

Тексты пословиц из сборника «Духовная 

Шория. Шорский фольклор в записях и из архива 

профессора А. И. Чудоякова»: 

Пошевелишься – гору перевалишь, будешь си-

деть – в яму свалишься. 

Глаза – боязливы, руки – бесстрашны. 

Гору осилит подвижный конь. 

Как о другом отзовешься, так и о тебе от-

зовутся [9, с. 324] 

Вопросы и задания: спишите глаголы, выде-

лите приставки там, где они есть. О чем эти по-

словицы? Можете ли вы найти похожие посло-

вицы в русском фольклоре? 

Формируемые умения: преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в пословицах 

информацию, выражать скрытую в пословице 

мысль своими словами, группировать близкие по 

значению или относящиеся к одной теме посло-

вицы в разных культурах. 

Тема 4. «Предложение и его признаки»: упр. 

824 [10, с. 165] 

Отрывок из повести «В долинах Мрас-су», 

автор Федор Чиспияков. 
 

В кедровом логу, на небольшой лужайке, распо-

ложился у л у с :  четыре крохотные ю р т ы , постро-

енные тоже из кедровых бревен. Рядом с каждой юр-

той стояли такие же крохотные а м б а р ч и к и . Оград 

нет и не нужно – на весь улус всего два коня; летом 

они гуляют по горам свободно и беспечно, пока хо-

зяевам не понадобится съездить куда-нибудь; зимой 

стоят у стога, едят вволю сена; коров вовсе нет. Жи-

тели улуса питаются звериным мясом, т а л к а н о м , 

на лапшу сеют немного пшеницы. Иногда с у г у м  

вырастает, на целую зиму запасают. 

Солнце заглядывает в улус только в полдень и 

скоро исчезает за кудрявыми вершинами леса. Самые 
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веселые и неугомонные обитатели улуса – это сибир-

ские лайки. Тишина. Где-то стучит дятел. 

Между стволами мелькнул белый ш а б ы р , зака-

чался к а е к  на правом плече подростка. Это был 

Корней. Паренек стремительно спустился с горы, снял 

лыжи и вошел в юрту. [11, с. 140] 

 

Вопросы и задания: прочитайте текст. Ука-

жите предложения, в которых грамматическая 

основа состоит из двух главных членов, затем – 

из одного. Объясните значение выделенных 

слов. Опишите предметы, обычаи, традиции 

шорского народа, используя текст. О каких тра-

дициях вы узнали впервые? 

Формируемые умения: умение выражать свои 

мысли правильно при составлении текста. 

Приведенные в статье фрагменты заданий – 

лишь небольшая часть комплекса этнорегио-

нальных текстов, заданий и вопросов к ним. К 

учебнику Т. А. Ладыженской разработано пять-

десят пять этнорегиональных текстов, среди них 

тексты шорских легенд, фрагменты из сказок, 

повестей, рассказов, стихотворений шорских пи-

сателей. Предлагаемая нами методическая сис-

тема работы с регионально-краеведческим мате-

риалом на уроках русского языка в 5-х классах 

на основе национально-регионального дидакти-

ческого материала (произведений шорских писа-

телей) дает возможность развивать не только 

лингвистические знания, психологические про-

цессы (мышление, речь), адаптировать его к 

коммуникативным условиям общества, но тем 

самым сформировать всесторонне развитую гар-

моничную личность, гражданина и патриота. 

«Однако недопустимо пренебрегать культур-

ными ценностями своего народа и забывать свои 

корни, поэтому сохранение памяти к традициям 

будет укрепляться с помощью возрождения эт-

нокультурных элементов как доказательства ук-

репления культурной идентичности народа» [12, 

с. 27]. 

Работа с этнорегиональными текстами на 

уроках русского языка показала, что эти тексты 

обладают эффективным обучающим, развиваю-

щим и воспитывающим потенциалом за счёт 

лексико-грамматического богатства, историко-

культурного содержания, которое, в свою оче-

редь, позволяет учителю организовывать иссле-

довательскую, проектную деятельность, форми-

ровать коммуникативную компетентность в це-

лом. 
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METHOD OF DEVELOPING AND USING AN ELECTRONIC TEXTBOOK 

IN STUDYING A. KUPRIN’S STORY “LILAC BUSH” IN LITERATURE 

LESSONS IN GRADE 8 

 
Arsenii Turkevich 

The digital transformation of society requires the introduction into the educational process of modern 

teaching aids, one of which is an electronic textbook. Literature occupies a special place among school 

subjects, since this subject contributes, to a greater extent, to the spiritual and moral development of the 

younger generation. However, not all children are interested in works of art, so the main task of the teach-

er is to get schoolchildren interested in the subject and try to awaken in them a love for literature, which 

becomes possible through the use of an electronic textbook. The purpose of this work is to identify the ef-

fectiveness of using an electronic textbook in literature lessons in Grade 8, based on studying the story 

“Lilac Bush” by A. Kuprin. We have developed a model of an electronic textbook on literature, including 

the sections “Theory”, “A Look at What You Have Read” and “Interactive Exercises”. The methodology 

for creating and using this model is demonstrated in this article, based on studying the story “Lilac Bush” 

by A. Kuprin in literature lessons in Grade 8. The use of an electronic textbook has contributed to the in-

creased efficiency of the educational process, including better acquisition of the educational material, 

which allows us to think about creating a full-fledged electronic textbook on literature that can be used in 

literature lessons on a regular basis. 

 

Keywords: digital transformation, electronic textbook, literature lesson, educational process, teaching 

aids, A. Kuprin 

 

Цифровая трансформация общества требует внедрения в образовательный процесс современ-

ных средств обучения, одним из которых является электронный учебник. Особое место среди 

школьных дисциплин занимает литература, поскольку этот предмет в большей степени способст-

вует духовно-нравственному развитию подрастающего поколения. Однако не все дети проявляют 

интерес к художественным произведениям, поэтому основная задача учителя − заинтересовать 

школьников и попытаться пробудить в них любовь к литературе, что становится возможным бла-

годаря использованию электронного учебника. Целью данной работы является выявление эффек-

тивности использования электронного учебника на уроках литературы в 8 классе на примере изу-

чения рассказа А. И. Куприна «Куст сирени». Нами была разработана модель электронного учеб-

ника по литературе, включающая в себя разделы «Теория», «Взгляд на прочитанное» и «Интерак-

тивные упражнения». Методика создания и использования этой модели продемонстрирована в 

данной статье на примере изучения рассказа А. И. Куприна «Куст сирени» на уроках литературы в 

8 классе. Применение электронного учебника способствовало повышению эффективности образо-

вательного процесса, в том числе лучшему усвоению учебного материала, что позволяет задумать-

ся о создании полноценного электронного учебника по литературе, который можно будет приме-

нять на уроках на постоянной основе. 

 

Ключевые слова: цифровая трансформация, электронный учебник, урок литературы, образова-

тельный процесс, средства обучения, А. И. Куприн 

 

Для цитирования: Туркевич А. Методика разработки и использования электронного учебника 

при изучении рассказа А. И. Куприна «Куст сирени» на уроках литературы в 8 классе // Филология 

и культура. Philology and Culture. 2025. № 2 (80). С. 243–250. DOI: 10.26907/2782-4756-2025-80-2-

243-250 

243 



АРСЕНИЙ ТУРКЕВИЧ 
 

 244 

 

Введение 
Современные цифровые технологии активно 

внедряются в нашу жизнь, затрагивая все сферы 

деятельности человека, в том числе и сферу об-

разования. Целью цифровизации в образовании 

является «обеспечение эффективной информа-

ционной поддержки участников образователь-

ных отношений в рамках организации процесса 

получения образования и управления образова-

тельной деятельностью» [1]. 

Информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы 

общего образования согласно Федеральному го-

сударственному образовательному стандарту 

«должны обеспечиваться современной информа-

ционно-образовательной средой», которая, в ча-

стности, включает в себя «комплекс информаци-

онных образовательных ресурсов» [2]. 

К. В. Ярмак отмечает, что «с каждым днем все 

больше технологий цифровой трансформации 

становятся образовательным инструментарием» 

[3, с. 84]. Одним из типов цифрового сопровож-

дения образовательного процесса является кон-

тент, который можно разделить на различные ка-

тегории в зависимости от его особенностей. Од-

ним из видов контента является электронный 

учебник, который по объему занимает промежу-

точное место между электронной лекцией и 

электронным курсом [3, с. 88]. Однако на данный 

момент полноценного электронного учебника в 

России не существует. 

В условиях цифровой трансформации полу-

чение знаний с помощью современных техноло-

гий, на наш взгляд, является наиболее эффектив-

ным. Федеральная рабочая программа по литера-

туре для 5–9 классов разрешает использование 

цифровых образовательных ресурсов, если их 

содержание «соответствует законодательству об 

образовании» [4, с. 34], что позволяет нам гово-

рить о разработке полноценного электронного 

учебника по этому предмету. 

Важность создания электронного учебника 

по литературе обусловлена и тем, что литература 

«в наибольшей степени способствует формиро-

ванию духовного облика и нравственных ориен-

тиров молодого поколения» [Там же, с. 3]. При-

менение электронного учебника на уроках лите-

ратуры может обеспечить максимально полное 

усвоение учебного материала, что, в свою оче-

редь, окажет положительное влияние на развитие 

духовно-нравственных качеств личности обу-

чающегося. 

Вопросами терминологии и применения 

электронного учебника в образовательном про-

цессе занимались многие исследователи. Теоре-

тическую базу нашей работы составляют труды 

Е. В. Панковой [5], О. В. Зиминой, А. В. Кирил-

лова [6], Г. Г. Шварковой, В. М. Галынского [7], 

Е. Ю. Балалаевой [8], С. А. Христочевского [9], 

С. В. Кабаковой [10], О. И. Руденко-Моргун [11]. 

Проанализировав исследования, посвящен-

ные электронному учебнику, мы пришли к выво-

ду, что электронный учебник − это основное 

учебное издание в электронном виде, которое 

соответствует ФГОС и содержит цифровые сред-

ства обучения. При этом электронный учебник 

не является оцифрованной копией обычного 

учебника, а обладает специфическими чертами, 

отличающими его от печатных изданий. Так, 

электронный учебник предоставляет возмож-

ность обновления учебного материала, получе-

ния доступа к большому объему информации, 

интеграции школьных учебных предметов гума-

нитарного и эстетического циклов [12], [13], [14], 

[15], [16]. 

Цель нашего исследования заключается в вы-

явлении эффективности использования элек-

тронного учебника на уроках литературы в 

8 классе на примере изучения рассказа 

А. И. Куприна «Куст сирени». 

В статье предполагается решение следующих 

задач: 

1) описать разработанную нами модель элек-

тронного учебника по литературе для 8 класса; 

2) разъяснить применение материалов элек-

тронного учебника при изучении рассказа 

А. И. Куприна «Куст сирени»; 

3) проанализировать результаты использова-

ния электронного учебника по литературе при 

изучении рассказа А. И. Куприна в 8 классе. 

Материалом исследования являются резуль-

таты учебной деятельности школьников при изу-

чении рассказа «Куст сирени» А. И. Куприна с 

использованием электронного учебника. 

 

Результаты исследования 

Нами была разработана модель электронного 

учебника по литературе 

(http://kustsireni.tilda.ws/), которая включает в се-

бя 3 раздела: 

1) «Теория»; 

2) «Взгляд на прочитанное»; 

3) «Интерактивные упражнения». 

В разделе «Теория» представлены история 

создания произведения и его краткая характери-

стика для читательского дневника. Также здесь 

содержится информация, которая будет полезна 

при анализе художественного текста. К разделу 

«Теория» школьники могут обращаться не толь-

ко во время изучения произведения, но и во вре-
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мя повторения изученного материала. В конце 

данного раздела содержится тест, который при-

зван проверить знания обучающихся о прочи-

танном произведении. 

Раздел «Взгляд на прочитанное» представля-

ет собой блоки репродуктивных и проблемных 

вопросов. Ответы на эти вопросы позволяют 

обучающимся вспомнить содержание произведе-

ния и поразмышлять о прочитанном, чтобы в 

итоге прийти к осознанию основной мысли ху-

дожественного текста. Отметим, что ребята от-

вечают на вопросы из данного раздела письмен-

но, ответы отправляются на электронную почту 

учителя. 

В разделе «Интерактивные упражнения» со-

держатся задания по изучаемому произведению. 

Эти задания можно использовать на завершаю-

щих уроках-викторинах, чтобы проверить знания 

обучающихся в интересной для них форме. 

Методику разработки и использования нашей 

модели электронного учебника мы продемонст-

рируем в данной статье на примере изучения 

рассказа А. И. Куприна «Куст сирени» на уроках 

литературы в 8 классе. Изучению этого произве-

дения мы посвятили два урока. 

На первом уроке («А. И. Куприн. Рассказ 

„Куст сирени“. Образы героев») обучающиеся 

работали с разделом «Теория». Познакомившись 

с историей создания произведения и записав 

краткую информацию о рассказе в читательский 

дневник (ФИО автора, год издания, тему, жанр, 

особенности композиции, направление), ребята 

приступили к анализу образов героев рассказа, 

которому посвящена бо льшая часть этого разде-

ла. 

В модели электронного учебника анализиру-

ются образы Николая Алмазова, Веры Алмазо-

вой, профессора, оценщика и садовника. Каждая 

характеристика героя подтверждается цитатой из 

художественного текста. Важно отметить, что 

обучающиеся не просто прочитали информацию 

о героях рассказа, а самостоятельно проанализи-

ровали образы, подкрепляя свои размышления 

цитатами из произведения А. И. Куприна. Ин-

формация, содержащаяся в электронном учебни-

ке, использовалась для проверки правильности 

рассуждений школьников. 

Например, анализируя образ Николая Евгра-

фовича Алмазова, обучающиеся отметили сле-

дующие моменты. 

 Это молодой офицер, прототипом которого 
является сам А. И. Куприн: 

 

«Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал 

лекции в Академии генерального штаба и теперь 

только что вернулся оттуда» [17]. 

 

 Он целеустремленный и трудолюбивый, так 
как третий год пытается поступить в академию: 

 

«До сих пор все экзамены сошли благополучно, и 

только одному богу да жене Алмазова было известно, 

каких страшных трудов они стоили...» [Там же]. 

 

 Герой очень ранимый и тяжело переживает 
неудачи: 

 

«Потом он выпустил из рук портфель, который 

упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, 

злобно хрустнув сложенными вместе пальцами...» 

[Там же]. 

 

 Это человек, испытывающий сильные эмо-
ции и не умеющий их скрывать: 

 

«Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил 

горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, вы-

сказывая долго сдержанную обиду. − Ну да, ну да, за-

браковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели 

сама не видишь? Все к черту пошло!.. Всю эту дрянь, 

− и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, − 

всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь!» 

[Там же]. 

 

 Он может проявлять слабость во время 
трудностей, ему нелегко справляться с жизнен-

ными испытаниями: 
 

«Во все время разговора он вытаскивал из стояв-

шей перед ним пепельницы горелые спички и ломал 

их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлобле-

нием швырнул их на пол. Видно было, что этому 

сильному человеку хочется заплакать» [Там же]. 

 

 Это совестливый человек, переживающий 
из-за своего обмана: 

 

«Право, мне жаль, что я его обманул» [Там же]. 

 

В конце занятия обучающиеся выполняли 

тест на знание произведения. Им предлагалось 

выбрать из трех вариантов правильный ответ на 

каждый из пяти вопросов. 

1. Какое украшение, заложенное Верой, дало 

самую большую сумму? (Серебряный браслет). 

2. В каком городе происходит действие? 

(Петербург). 

3. Как поступил профессор, увидев кусты си-

рени? (Признал вину и извинился). 

4. Почему герои посадили именно куст сире-

ни? (Другого, более подходящего растения не 

было). 

5. В образе какого героя больше всего прояв-

ляются лидерские качества? (Вера). 
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Количество правильных ответов соответст-

вовало полученной отметке. На уроке присутст-

вовало 25 школьников. Из них оценку «отлично» 

получили 14 участников тестирования, оценку 

«хорошо» − 10 человек, оценку «удовлетвори-

тельно» − 1 человек. Стоит отметить, что наи-

большую сложность у обучающихся вызвал по-

следний вопрос − все ребята, получившие оценку 

«хорошо», не смогли ответить именно на него. 

Чтобы убедиться в том, что лидерские качества 

действительно в большей степени проявляются в 

образе Веры, школьники обратились к эпизоду 

рассказа, в котором Алмазов пребывает в рас-

строенных чувствах, а Вера придумывает выход 

и берет ситуацию в свои руки. 

К следующему занятию обучающимся было 

предложено ответить на вопросы раздела 

«Взгляд на прочитанное», направленные на вы-

явление проблематики и основной мысли произ-

ведения. Приведем эти вопросы и наиболее 

удачные ответы обучающихся на них. 

1. В чем заключается роль женщины в се-

мье? − По мнению Куприна, мудрая и сильная 

женщина способна жертвовать материальны-

ми ценностями во благо семьи. Терпение, на-

стойчивость и решительность способны помочь 

семье справиться с любыми трудностями. 

Женщина должна поддерживать любимого 

мужчину. 

2. Как проявляется сила любви? − Искренняя 

любовь помогает преодолевать трудности, не 

падать духом, достигать успеха, это очень 

сильное чувство. 

3. Какого человека можно назвать сильным 

духом? − Человек обладает твердым нравст-

венным стержнем, если он способен не отсту-

пать от опасностей, умеет принимать решения 

в трудной ситуации, сохранять позитив и веру в 

положительный исход событий. 

4. Можно ли назвать Алмазова сильным че-

ловеком? − С одной стороны, Алмазова можно 

считать сильным человеком, так как он третий 

раз поступает в академию, не сдается и про-

должает трудиться. С другой стороны, он глу-

боко переживает из-за неудач, нуждается в 

опоре в лице Веры. 

5. Есть ли в образе Веры такая черта характе-

ра, как хладнокровие? − Вера отважно справля-

ется с трудностями и спокойно подходит к ре-

шению непростых ситуаций, но при этом герои-

ня волнуется за любимого человека и испытыва-

ет сильные чувства к нему. Она скорее проявля-

ется самообладание, а не хладнокровие и жест-

кость. 

6. Почему в конце произведения герои вспо-

минают про сирень? − Герои вспоминают про 

сирень, потому что эта ситуация проявила ис-

креннюю любовь героев друг к другу, а цветок 

стал символом чистых и нежных, зарождаю-

щихся чувств. 

Второй урок («Викторина по рассказу 

А. И. Куприна ,,Куст сирени“») был проведен в 

форме викторины. Обучающиеся поделились на 

три команды, после чего им было предложено 

выполнить задания из раздела «Интерактивные 

упражнения». 

Первое задание представляло собой тест по 

пройденному материалу (рис. 1), который вклю-

чал в себя десять вопросов. 

1. К какому направлению относится произве-

дение «Куст сирени»? (Реализм). 

2. К какому периоду творчества писателя от-

носится произведение? (Ранний период). 

3. К какому жанру относится произведение? 

(Рассказ). 

4. Где слушал лекции Алмазов? (В Академии 

генерального штаба). 

5. Какое звание у Алмазова? (Офицер). 

6. Почему Алмазов нарисовал кусты? (Что-

бы скрыть пятно). 

7. Какой экзамен сдавал Алмазов? (Инстру-

ментальную съемку местности). 

8. Какую вещь не сдала в ломбард Вера Ал-

мазова? (Ожерелье). 

9. Где Верочка и Алмазов посадили кусты? 

(На месте, которое соответствовало запят-

нанному на чертеже) 

10. Почему цветок сирени стал любимым для 

Верочки? (Он символизировал их любовь с Алма-

зовым). 
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Рис. 1. Пример оформления задания «Тест»  

раздела «Интерактивные упражнения» 

 

На выполнение задания давалось две минуты, 

за каждый правильный ответ давался 1 балл. 

Участники команды № 1 ответили правильно на 

все 10 вопросов теста. В команде № 2 и № 3 дали 

9 и 8 правильных ответов соответственно. Такой 

высокий результат свидетельствует о том, что 

текст произведения и его характеристика, содер-

жащаяся в разделе «Теория», были усвоены обу-

чающимися на должном уровне. 

Во втором задании («Соотнеси характеристи-

ку с героем произведения») обучающимся пред-

лагалось сложить пазл, состоящий из шести эле-

ментов (рис. 2). Для этого нужно было сопоста-

вить героев с их характеристикой. 

− Улыбался, узнав про старания веры (Са-

довник). 

− «Должно быть, я стареть начинаю…» 

(Профессор). 

− Сначала не хотел помогать супругам, но 

потом согласился (Садовник). 

− «Во все время разговора он вытаскивал из 

стоявшей перед ним пепельницы горелые спички 

и ломал их на мелкие кусочки» (Николай Алма-

зов). 

− Герой, действие которого обидело Веру 

(Оценщик). 

− Этот персонаж заставил Николая Алмазова 

пересказать весь диалог с профессором (Вера 

Алмазова). 

 

 
Рис. 2. Оформление задания «Соотнеси характеристику с героем произведения» раздела 

«Интерактивные упражнения» 
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Обучающиеся выполняли задание на ско-

рость. Первыми сложили пазл участники коман-

ды № 1, потратив на это 43 секунды; участники 

команды № 2 справились с заданием за 1 минуту 

3 секунды, а участники команды № 3 − за 

1 минуту 37 секунд. Таким образом, обучающие-

ся смогли охарактеризовать героев рассказа 

А. И. Куприна за короткое время, тем самым 

подтвердив хорошее знание художественного 

текста. 

Третье интерактивное задание − «Определи 

элементы композиции» (рис. 3). Школьникам 

было предложено восстановить правильную по-

следовательность действий в рассказе. 

− Экспозиция (Поступление Алмазова в Ака-

демию). 

− Завязка (Переживание Алмазова из-за пят-

на на чертеже). 

− Развитие действия (1) Поездка героев в 

ломбард, 2) диалог с садовником, 3) посадка кус-

тов сирени). 

− Кульминация (Возвращение Алмазова после 

поездки с профессором). 

− Развязка (Диалог Алмазовых после обеда). 

 

 
Рис. 3. Оформление задания «Определи элементы композиции» раздела 

«Интерактивные упражнения» 

 

Это задание обучающиеся также выполняли в 

составе команд на скорость. Соотнесение эле-

ментов композиции с действиями рассказа у уча-

стников команды № 1 заняло 1 минуту 50 се-

кунд, у участников команды № 2 – 2 минуты 

ровно, у участников команды № 3 – 2 минуты 

12 секунд. Все школьники успешно справились с 

заданием. 

Таким образом, применение модели элек-

тронного учебника при изучении рассказа 

А. И. Куприна «Куст сирени» позволило обу-

чающимся получить информацию о произведе-

нии в полном объеме и успешно закрепить прой-

денный материал в ходе выполнения интерак-

тивных заданий. 

 

Выводы 
Применение электронного учебника на уро-

ках литературы благоприятно сказывается на по-

знавательной активности обучающихся и повы-

шает эффективность запоминания учебного ма-

териала, поскольку современным школьникам 

гораздо интереснее пользоваться цифровыми 

средствами обучения, чем обычным печатным 

учебником. Однако важно помнить о том, что 

наиважнейшим элементом урока литературы яв-

ляется работа с художественным текстом. По-

этому использование цифровых средств обуче-

ния, на наш взгляд, наиболее уместно при закре-

плении изученного материала и проверке полу-

ченных знаний. В условиях цифровизации мы 

считаем целесообразным разработку полноцен-

ного электронного учебника по литературе, ко-

торый можно будет использовать на постоянной 

основе в практике школьного преподавания. 
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COMPARATIVE ANALYSIS POTENTIAL OF THE SYSTEMS  

OF THE NATIVE (SHOR) AND RUSSIAN LANGUAGES IN DEVELOPING 

LINGUISTIC COMPETENCE IN SCHOOL PRACTICES 

 
Natalia Chepsarakova 

The article is devoted to the problem of linguistic competence formation in the process of teaching 

Russian to children in Grade 5. We examine the potential of using the principle of reliance on the native 

language and suggest a justification for the effectiveness of a comparative analysis of the systems of the 

native (Shor) and Russian languages in developing linguistic competence based on the native language in 

school practices. 

The principle of reliance on the native language, as an important methodological principle, provides 

for the organization of the educational process taking into account the knowledge and experience gained 

by students in their native language, in our case - Shor. Considering the importance of the native language 

in shaping the student’s personality and general culture, the implementation of the principle of reliance 

and consideration of the native language in the process of teaching Russian will contribute to the for-

mation and development of linguistic competence. 

The article provides examples of reliance on the native (Shor) language in the process of learning 

Russian in Grade 5 to optimize the personal development, achieve a number of relevant educational goals 

and be an effective means of stimulating language development. Also, the proposed methods contribute to 

the expansion of linguistic horizons, improvement of 5th grade students’ memory and imagination, the 

formation of their introspection skills and self-esteem. 

This article is intended for teaching staff of educational organizations, students and methodologists. 

 

Keywords: Russian language, Shor language, linguistic competence, bilingualism, comparative ap-

proach, ethnoregional component, multicultural and multiethnic educational environment 

 

Статья посвящена проблеме формирования лингвистической компетенции в процессе обучения 

детей на уроках русского языка в 5-х классах. Автором рассматривается потенциал использования 

принципа опоры на родной язык и предлагается обоснование эффективности сравнительно-

сопоставительного анализа систем родного (шорского) и русского языков при формировании  

лингвистической компетенции с опорой на родной язык в школьной практике. 

Принцип опоры на родной язык как важный методический принцип обучения предусматривает 

организацию учебного процесса с учетом знаний и опыта, накопленных учащимися на их родном 

языке, в нашем случае – шорском. Учитывая значение родного языка в формировании личности 

школьника и его общей культуры, обращение к принципу опоры на родной язык в процессе обу-

чения русскому языку будет способствовать формированию и развитию лингвистической компе-

тенции. 

В статье приведены примеры опоры на родной (шорский) язык в процессе обучения русскому 

языку в 5 классе, которые будут способствовать оптимизации личностного развития, достижению 

ряда актуальных образовательных и воспитательных задач, являться эффективным средством сти-

мулирования языкового развития. Также предложенные методы способствуют расширению  

лингвистического кругозора, улучшению памяти и воображения, формированию навыков само-

анализа, самооценки у учащихся 5 классов. 

Данная статья предназначена для педагогических работников образовательных организаций, 

студентов и методистов. 
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Современная система образования в России 

претерпела значительные изменения и ныне ос-

новывается на устойчивом компетентностном 

подходе к обучению. Как справедливо отмечают 

В. Н. Васильева и Г. И. Галеева, «на смену кон-

цепции ЗУНов (знаний, умений и навыков) при-

шла новая личностно-ориентированная концеп-

ция образования, сочетающая прагматический и 

общеобразовательный аспекты обучения <…>. 

Современное содержание обучения включает ре-

чевой материал, языковой материал, комплекс 

речевых навыков и умений (в том числе адап-

тивных). В центр внимания поставлена личность 

обучаемого, развитие его познавательных спо-

собностей» [1, с. 150]. 

Развитие лингвистической компетенции дол-

гое время (на протяжении нескольких десятков 

лет) было прерогативой только предмета «Рус-

ский язык» и включало в себя формирование 

элементарного знания лингвистики, передачи 

сведений по русистике, сведений о русском язы-

ке как общественном явлении, что отчасти и яв-

лялось отражением компетентностного подхода. 

Однако с 1 сентября 2018 года в обязатель-

ную часть учебной программы всех общеобразо-

вательных учреждений России согласно феде-

ральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования были 

введены новые предметные области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» [2, 

с. 21]; согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего 

образования были введены новые предметные 

области «Родной язык и родная литература» [3, 

с. 43]. В билингвальных классах, особенно на 

территориях совместного проживания коренных 

народов и русскоязычного населения, таких как 

Кемеровская область – Кузбасс, где наблюдается 

естественный русско-шорский билингвизм, реа-

лизуются две рабочие программы – «Русский 

язык» и «Родной (шорский) язык» в соответст-

вии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Практика обучения в билингвальных русско-

шорских классах показывает, что у учащихся, 

изучающих два языка и более, понимание струк-

туры и системы изучаемых языков становится 

более полным и глубоким. Проведенный анализ 

содержания рабочих программ по русскому и 

родному языкам показал систематичность, по-

следовательность выбора тем (от фонетики до 

синтаксиса), идентичность предметных резуль-

татов. Однако в обучении языкам в целом на-

блюдаются как аналогичные прогнозируемые 

предметные результаты, так и специфические, 

связанные с отнесением языков к двум различ-

ным языковым семьям. При этом результаты, 

преломленные через специфику содержания 

учебного предмета, одинаково направлены на 

формирование навыка чтения и основ элемен-

тарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, со-

вершенствование фонематического слуха, осу-

ществление грамматико-орфографической про-

педевтики. У обучающихся сформированы пер-

воначальные представления о структуре и сис-

теме изучаемых языков (основы лингвистиче-

ских знаний): фонетике и орфоэпии, графике, 

лексике, составе слова (морфемике) и грамма-

тике.  При этом фонетическое, лексическое, 

морфологическое, словообразовательное и син-

таксическое наполнение изучаемых языков абсо-

лютно разное. 

Одним из ключевых методических принци-

пов в обучении является принцип учета родного 

языка, который также называют принципом опо-

ры на родной язык. Этот подход подразумевает 

организацию учебного процесса с учетом тех 

знаний и опыта, что ученики уже приобрели на 

своем родном языке [4, с. 219]. Об этом же писа-

ли Л. В. Щерба, В. Г. Костомаров, О. Д. Митро-

фанова, В. Н. Вагнер и другие. 

Знание родного языка способствует более 

легкому освоению понятий о частях речи, кото-

рые пересекаются в русском и шорском языках. 

В условиях билингвизма подобный подход к 

изучению русского языка открывает новые гори-

зонты и вызывает повышенный интерес у 

школьников. Смена акцента с «вытесняющего» 

на «обогащающий» родной язык закладывает ос-

нову для позитивного восприятия изучения рус-

ского языка. Учащиеся начинают рассматривать 

его как ценный инструмент, открывающий перед 

ними новые перспективы. 

Использование родного языка как основы 

при изучении русского языка способствует более 

эффективному формированию лингвистической 
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компетенции учащихся. Сопоставление двух 

языковых систем не только расширяет словар-

ный запас и грамматические навыки, но и углуб-

ляет понимание самой природы языка, позволяет 

увидеть универсальные лингвистические зако-

номерности и уникальные черты каждой систе-

мы. К тому же, активное использование аналити-

ческих видов деятельности, таких как опознава-

ние, различение, анализ и доказательство, стано-

вится мощным инструментом для демонстрации 

лингвистических умений. Учащиеся, вовлечен-

ные в процесс сопоставительного анализа, не 

только осваивают правила и структуры двух 

языковых систем, но и развивают критическое 

мышление, способность к аргументации и уме-

ние видеть взаимосвязь между различными ас-

пектами языка. Все это в совокупности способ-

ствует более глубокому и осознанному овладе-

нию лингвистическими знаниями. 

По мнению Е. А. Быстровой: «…овладение 

русским языком в школе, с одной стороны, – это 

усвоение единиц языка и правил их употребле-

ния как условия понимания и конструирования 

высказываний (языковая компетенция); с другой 

– знания о самом языке, его системе (лингвисти-

ческая компетенция)» [5, с. 22]. 

Опыт формирования ключевых компетенций 

и создания эффективной системы взаимосвязан-

ного обучения русскому языку с опорой на зна-

ния в родном языке в билингвальной среде явля-

ет собой область пристального внимания для 

многих исследователей, таких как С. А. Алиева, 

Х. Х. Амшоков, В. М. Анисимов, А. П. Бычин-

ская, В. Ф. Габдулхаков, Б. М. Джандар, Е. Н. 

Дмитриева, А. Ш. Жумашева, Е. А. Кокоева, Н. 

А. Панеш, В. Я. Унарова, Л. З. Шакирова, А. С. 

Ягубова, а также педагогов-практиков. 

Учитывая изложенные условия, нормативные 

аспекты, теоретические данные и практический 

опыт, а также имеющиеся научные сведения, 

можно говорить об эффективности формирования 

лингвистической компетенции на уроках русского 

языка в билингвальных классах общеобразова-

тельной школы с опорой на родной язык. 

Основы методики систематического сравни-

тельного обучения двум языкам, основанной на 

принципе взаимной опоры, были разработаны 

выдающимся ученым, академиком Львом Вла-

димировичем Щербой: «Всякое познание воз-

можно лишь при столкновении противополож-

ностей – это основной закон диалектики, кото-

рый находит себе полное применение и в языке. 

<…> факт постоянного чередования двух языко-

вых форм все время побуждает к сравнению, а 

следовательно, и к большему осознанию их зна-

чения» [6, с. 315]. 

В контексте билингвизма важно обратить 

внимание на проблему адекватного восприятия 

учащимися сходств и различий между родным и 

русским языками. Это подчеркивает необходи-

мость разработки методической системы, кото-

рая будет описывать эффективные педагогиче-

ские, методические и лингвистические ресурсы, 

основанные на родном языке учащихся. 

Учитывая сущность лингвистической компе-

тенции и особенности ее формирования в билинг-

вальной русско-шорской образовательной среде, 

где важно знать принципы структуры и функцио-

нирования языка на всех его уровнях, необходимо 

выявить и описать потенциал сравнительно-

сопоставительного подхода. 

Шорский язык, выступая в роли вспомога-

тельного и сопутствующего средства в процессе 

получения знаний, становится основой сравни-

тельно-сопоставительного подхода в обучении 

русскому языку. Он позволяет сравнивать языко-

вые явления, выявляя их сходства и различия, 

что способствует формированию лингвистиче-

ской компетенции учащихся. Для успешного ос-

воения структуры и логики русского языка, а 

также для сопоставления его с родным (шор-

ским) языком необходимо знание грамматики, 

которое включает в себя понимание таких базо-

вых понятий и лингвистических терминов, как 

звук, буква, часть речи, грамматическая катего-

рия, форма и значение, морфема, фонема и мно-

гие другие. 

С р а в н и т е л ь н о - с о п о с т а в и т е л ь н ы й  

м е т о д  – это система приемов исследования 

как родственных, так и разноструктурных язы-

ков с целью выявления в них общих и отличи-

тельных свойств и признаков. 

Сравнительно-сопоставительный метод в 

данном исследовании актуален, так как будет 

опираться в том числе и на актуализацию имею-

щихся знаний учащихся об изучаемых языках. 

При проведении сравнительно-сопоставитель-

ного обучения необходимо учитывать контра-

стивный лингвистический фактор, который за-

ключается в определении общих и различных 

языковых явлений в двух системах контакти-

рующих языков. 
Исследователь Н. Н. Курпешко, рассматривая 

морфологическую классификацию, отмечает ти-

пологическое различие между русским и шор-

ским языками. Она пишет: «Русский язык − это 

флективно-фузионный, суффиксально-

префиксальный язык с сильно развитым согласо-

ванием; шорский − агглютинативный, аффик-

сальный язык с сильно развитым примыканием» 

[7, с. 89]. 
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Анализируя сопоставительно-типологические 

особенности шорского и русского языков, мы 

видим следующее: типологические различия ме-

жду этими языками проявляются в первую оче-

редь в  ф о н е т и ч е с к о й  с и с т е м е .  Также 

некоторые различия в двух языковых системах 

наблюдаются и в разделе г р а ф и к и .  Типологи-

ческую особенность шорского языка можно от-

метить и н а  л е к с и ч е с к о м ,  с и н т а к с и -

ч е с к о м  у р о в н я х ,  м о р ф о л о г и и .  

Данный содержательно разный языковой ма-

териал по русскому и шорскому языкам демон-

стрирует наличие достаточной первоначальной 

базы для формирования лингвистической компе-

тенции по русскому языку с опорой на родной 

язык учащихся билингвальных русско-шорских 

классов – это требования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начально-

го общего и основного общего образования.  

С целью определения потенциала сравни-

тельно-сопоставительного анализа систем родно-

го и русского языков и описания упражнений, 

заданий при формировании лингвистической 

компетенции на уроках русского языка в 5 клас-

сах нами проанализированы действующие на се-

годняшний день учебно-методические комплек-

сы по двум языкам. В соответствии с теорией М. 

Т. Баранова – у ч е т о м  и д е и  р а з в и т и я  

л и н г в и с т и ч е с к о г о  м и р о в о з з р е н и я  

у ч а щ и х с я  – в проанализированных учебни-

ках и учебных пособиях по шорскому и русско-

му языкам основное внимание уделено отраже-

нию в них следующих аспектов: роль языка в 

жизни общества и причины его появления; раз-

личные формы существования языка; процесс 

развития языка; структурированность языка; 

разнообразие и равноправие языков в мире; по-

зиционирование языка среди других языков; со-

временные функции языка; деление националь-

ного языка на составные части [8, с. 23]. 

Данный содержательно разный языковой ма-

териал по двум контактирующим языкам демон-

стрирует наличие достаточной первоначальной 

базы для формирования лингвистической компе-

тенции по русскому языку с учетом родного 

шорского языка. 

Нами предлагается рассредоточенная мето-

дическая система формирования лингвистиче-

ской компетенции в течение всего учебного года 

с опорой на знания учащихся в родном (шор-

ском) языке – это упражнения и задания, выстро-

енные в соответствии с ФГОС ООО линии УМК: 

«Русский язык» 5 класс Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. [9], [10], 

[11], [12]; линии УМК «Родной (шорский) язык» 

5 класс Е. Н. Чайковской, Н. И. Чепсараковой, Л. 

Н. Арбачаковой [13]. Предложенные упражнения 

и задания по родному языку учитывают знания 

учащихся, полученные при изучении шорского 

языка по учебным пособиям «Шорский язык» с 1 

по 4 класс (авторы Е. Н. Чайковская, Н. И. Чеп-

саракова, А. Е. Башева, Г. В. Косточаков) [14], 

[15], [16], [17]. 

Рассмотрим несколько примеров дополни-

тельных упражнений и заданий к разделам 

«Язык и общение», «Вспоминаем, повторяем, 

изучаем» курса учебного предмета «Русский 

язык» в 5 классе [9], [11]. 

Задание № 1. Прочитайте стихотворение Ва-

лентины Тотышевой «Родной язык». Какую ос-

новную мысль передает автор в своих строках? 

Обратите внимание на выделенные в тексте сло-

ва. 

Мой друг! 

Познай и ты родной язык! 

Откуда и когда возник? 

Б о г а т ы й  шорский н а ш  я з ы к , 

Ч т о б  н и к о г д а  о н  н е  п о н и к !  [18, с. 

3] 

При выполнении задания № 1 учителю необ-

ходимо акцентировать внимание учащихся на 

особом отношении к родному языку, любви к 

нему. 

Задание № 2. Прочитайте пословицу на шор-

ском языке и ее перевод на русский язык. С ка-

кой пословицей в русском языке оно близко по 

значению? 

Ноо палық чилеп соқ суға кирибестиң? – 

‘Что, как рыба, ушел / ушла в воду?’ 

В задании № 2 учащимся предстоит работа с 

поиском аналогичной по смыслу русской посло-

вицы. К примеру: И вижу, да не вижу; и слышу, 

да не слышу или Моя хата с краю – ничего не 

знаю. 

В данном задании родной язык учащихся 

становится своеобразной народной энциклопе-

дией, из которой дети черпают сведения не толь-

ко о языке, но и о природе, человеческих отно-

шениях. Поэтому обучение языку охватывает не 

только лексико-грамматические категории, но и 

культурную составляющую самого народа. 

Задание № 3. Решите занимательные задания 

на шорском языке (лингвистические игры, ребу-

сы на шорском языке). 

Например: «Что нужно добавить к слову 

лыжи – на шорском языке, чтобы получилось 

слово сани, также на шорском языке». Или: 

«Преврати слово язык на шорском языке в слово 

камень, также на шорском языке». То же самое с 

лексическими единицами число и слово на шор-

ском языке и другие. 
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Задание № 4. Прочитайте русские имена и 

найдите им соответствия на шорском языке. За-

пишите пары. 

Чаркоп, Койа, Начук, Паслей, Пайнаш, Тая-

на, Катерна, Темир. 

Катя, Николай, Надежда, Василий, Яков, Ти-

мур, Иван, Татьяна. 

Задания 3 и 4 – это языковые игры, кото-

рые помогают сделать процесс обучения языкам 

интересным и творческим. Данные задания в за-

нимательной и увлекательной форме помогают 

формировать лексические, грамматические и фо-

нетические навыки. 

Обратимся к  § 15 « Части речи»  у п р .  2 7  

[9, с. 35] или к § 5  « Части речи»  у п р .  7 1  [11, 

с. 13]. 

К данным параграфам учащимся предлагает-

ся таблица (см. таблицу 1) на сравнение. 

 

Таблица 1 

Определение  

в русском языке 

Определение  

в шорском языке 

И м я  с у щ е с т в и -

т е л ь н о е  обозначает 

п р е д м е т  и отвечает 

на вопросы (кто? 

что?). 

Слово-н е б е л и к ,  ко-

торое отвечает на во-

прос (кем? кто?), обо-

значает ч е л о в е к а . 

Слово-н е б е л и к , ко-

торое отвечает на во-

прос (ноо небе? что?), 

обозначает д р у г и е  

п р е д м е т ы .  

И м я  п р и л а г а -

т е л ь н о е  обозначает 

п р и з н а к  п р е д м е -

т а  и отвечает на во-

просы (какой? чей?). 

 

Слово-ч ӱ ӱ н г ӱ  н е -

б е л и к , которое отве-

чают на вопрос 

(қайдығ? какой? ка-

кая? какое? какие?), 

обозначает п р и з н а к  

л ю д е й ,  ж и в о т -

н ы х ,  п т и ц ,  р а с -

т е н и й  и  д р у г и х  

п р е д м е т о в .  

Г л а г о л  обозначает 

д е й с т в и е  п р е д -

м е т а  и отвечает на 

вопросы (что делать? 

что сделать?). 

Слово-а м д ы ғ ы  т е -

м и , которое отвечает 

на вопрос (ноо небени 

иштепча? что дела-

ет?), обозначает д е й -

с т в и е  п р е д м е т а .  

 

Задание № 5. Прочитайте. Найдите общее и 

различное в трактовке определений частей речи. 

Сделайте вывод. 

При выполнении этого задания учащимся не-

обходимо обратить внимание на разницу в опре-

делении имени существительного в русском и 

шорском языках в обозначении предмета: в шор-

ском языке категория одушевленности / неоду-

шевленности отличается тем, что вопросы кем? –

‘кто’, по кем? – ‘это кто?’ относятся только к че-

ловеку, а вопросы ноо небе – ‘что?’, по ноо небе? 

– ‘это что?’ – ко всему остальному. Например 

(см. таблицу 2): кошка (живой предмет, сущест-

во) в русском языке отвечает на вопрос кто?, 

однако в шорском языке пызрақ (кошка) – не 

живой предмет и отвечает на вопрос ноо небе? – 

‘что?’ 

 

Таблица 2  

Категория одушевленности / неодушевленности 

в русском и шорском языках 

Категория  

одушевленности /  

неодушевленности 

в русском языке 

Категория  

одушевленности /  

неодушевленности 

в шорском языке 

Одушевлен

ные 

предметы 

К т о ?  

Живые 

предметы 

Неодушев-

ленные 

предметы 

Ч т о ?  

Неживые 

предметы 

Вопрос: 

П о  к е м ?  

Ответ: По 

эр кижи 

Живые 

предметы 

– только 

человек 

Вопрос: 

П о  н о о  

н е б е ?  

Ответ: По 

пызрақ 

Неживые 

предметы 

– все ос-

тальные 

предметы 

 

В шорском языке имя прилагательное не 

имеет частных грамматических категорий, а по-

тому не имеет категории рода, вопрос қайдығ? 

означает какой?, какая?, какое? и какие?. На-

пример, тегри (қайдығ?) кӧк – ‘небо (какое?) го-

лубое’; қыс (қайдығ?) чайзан – ‘девушка (какая?) 

красивая’; алып (қайдығ?) кӱштиг – ‘богатырь 

(какой?) сильный’. 

Также при выполнении задания № 5 учащи-

мися будут легко выявлены общие признаки при 

трактовке части речи «Глагол». Для наглядного 

примера можно использовать короткие стихо-

творения на русском и шорском языках (см. таб-

лицу 3), где в одинаковом значении употребля-

ются глаголы сопоставляемых языков. Напри-

мер, мен турчам – ‘я встаю’, чунунчам – ‘умы-

ваюсь’, чӱгӱрчам – ‘я бегу’. 

 

Таблица 3  

Сравнение стихотворений на изучаемых языках 

Стихотворение  

на русском языке 

Стихотворение  

на шорском языке 

УТРОМ 

Рано утром я встаю, 

Делаю зарядку, 

Умываюсь и бегу 

В школу без оглядки. 

Кучеров Алексей 

ЭРТЕН 

Мен чақшы узупчам, 

Анан турчам. 

Анан чунунчам, 

Шқолға чӱгӱрчам. 

Башева Антонида 
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Данное задание позволяет повторить и сис-

тематизировать сведения о частях речи, стиму-

лировать творческую и познавательную актив-

ность учащихся, развивать аналитические навы-

ки, критическое мышление, сопоставлять и клас-

сифицировать языковые факты. 

Таким образом, особенностью предложенной 

системы упражнений и заданий является посто-

янная работа над формированием лингвистиче-

ских умений. Используемый практический и ди-

дактический материал не меняет инвариантную 

составляющую содержания дисциплины. Проис-

ходит интеграция изучения грамматической те-

мы с сопоставлением его в русском и родном 

(шорском) языке учащихся. Процесс формирова-

ния лингвистической компетенции рассредото-

чен по времени и по всему содержанию учебного 

материала. 

В данном контексте важной задачей являлась 

разработка эффективных методов и подходов к 

обучению русскому языку  школьников, говоря-

щих на языках коренных народов, таких как шор-

ский. Внедрение и целенаправленное использова-

ние на уроках русского языка в билингвальных 

русско-шорских классах дополнительных упраж-

нений и заданий, в основе которых лежит исполь-

зование методов аналогии, сравнительно-

сопоставительного анализа двух языковых сис-

тем, включает в себя лингвистические задачи, 

проблемные вопросы, задания аналитического, 

аналитико-синтетического характера. С учетом 

используемого дидактического материала пред-

ложена типология эффективных заданий и уп-

ражнений, направленных 1) на развитие лингвис-

тической наблюдательности, 2) на развитие ана-

литического мышления и способности аргумен-

тированно, с опорой на языковые факты пред-

ставлять свое мнение, 3) на развитие понимания 

ценности каждой культуры и каждого языка. 

Подводя итоги, следует отметить, что опи-

санные специальные упражнения и задания из 

двух разделов «Язык и общение», «Вспоминаем, 

повторяем, изучаем» по учебному предмету 

«Русский язык» в 5 классе, основанные на зна-

нии учащимися родного (шорского) языка, де-

монстрируют богатый потенциал сравнительно-

сопоставительного подхода в обучении русско-

му языку, способствуют сравнению двух языко-

вых систем, что в конечном итоге ведет к фор-

мированию лингвистической компетенции. 
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The article is devoted to the problem of finding effective educational environment formats, focusing 

on such innovative practices as the “educational ecosystem” and the diversity of its capabilities in com-

parison with traditional systems. The article analyzes the concept of “educational ecosystem”, its devel-

opment trends, and describes the functional capabilities of the appropriate education format, using the ex-

ample of some types of educational institutions (hub schools, immersive, growing and other schools). The 

article focuses on the assessment of new architectural and spatial design of modern schools, operating on 

the principle of ecosystems. We provide some requirements, taking into account the new training format. 

Based on the study of existing assessments of a number of educational ecosystems’ effectiveness, the ar-

ticle systematizes the risks of transition to a new model of the educational environment. The practical part 

of the study summarizes the practices of schools in the Republic of Tatarstan, operating with a focus on 

creating educational ecosystems. The article concludes that modern schools and educational centers are 

certainly not fully capable of abandoning the traditional system, but there is no doubt that educational 

ecosystems give ample opportunities to provide special comfortable conditions for the learning and de-

velopment of schoolchildren and require further study. 
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Статья посвящена проблеме поиска эффективных форматов образовательной среды. Особое 

внимание авторы уделяют такой инновационной практике, как «образовательная экосистема», ак-

центируют внимание на многообразии ее возможностей по сравнению с традиционными система-

ми. В статье представлен анализ понятия «образовательная экосистема», тенденций его развития, 

приводится характеристика функциональных возможностей соответствующего формата образова-

ния на примере некоторых типов образовательных учреждений (школы-хабы, иммерсивные, рас-

тущие и другие школы). В статье уделяется внимание оценке новых архитектурно-

пространственных решений современных школ, функционирующих по принципу экосистем. При-

водятся некоторые требования с учетом нового формата обучения. На основе изучения сущест-

вующих оценок эффективности функционирования ряда образовательных экосистем авторы при-

водят систематизацию рисков перехода на новую модель образовательной среды. Практическая 

часть исследования заключается в обобщении практики работы школ Республики Татарстан, 

функционирующих с ориентацией на создание образовательных экосистем. В заключении авторы 

статьи формулируют вывод о том, что современные школы и образовательные центры, безуслов-

но, в полной мере не способны отказаться от традиционной системы, однако не вызывает сомне-

ний, что практика образовательных экосистем представляет широкие возможности для обеспече-

ния особых комфортных условий для обучения и развития школьников и требует своего дальней-

шего изучения и развития. 
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Все социальные взаимодействия в современ-

ном мире рассматриваются с позиции системно-

го подхода. Это позволяет своевременно осозна-

вать будущие тренды в развитии различных про-

изводственных и социальных сфер на основе их 

взаимовлияния, взаимодействия и взаимозави-

симости. В то же время новая мировоззренческая 

парадигма характеризует мир как изменчивый, 

неопределенный, сложный, неоднозначный. Это, 

с одной стороны, затрудняет процессы прогнози-

рования перспектив развития отраслей матери-

альной и социально-культурной жизни, с другой 

стороны – позволяет выявлять некоторые общие 

направления их изменения. Одним из таких на-

правлений является усиление «социальной по-

требности, ориентированной на создание сете-

вой, горизонтальной структуры, которая позво-

ляет значительно оптимизировать коллабораци-

онные проекты <…>, что в настоящее время яв-

ляется общемировым трендом в развитии совре-

менных организаций самого разного типа, неза-

висимо от направления своей деятельности и 

формы собственности» [1]. Структуры, которые 

функционируют в русле этой тенденции, незави-

симо от того, к какой сфере – материальной или 

социальной – они принадлежат, принято обозна-

чать термином «экосистема». Это понятие, заим-

ствованное из биологии и экологии, прочно во-

шло в терминологию бизнес сообщества, где оно 

определяется как совокупность различных ком-

паний, одновременно соперничающих и сотруд-

ничающих друг с другом, и предоставляющих 

потребителям разнообразные товары и услуги, 

связанные между собой (Сбер, МТС, Яндекс и 

т. д.). Несколько лет назад термин «экосистема» 

прочно вошел в образовательную теорию и прак-

тику в составе таких понятий, как «экосистем-

ный подход в образовании» и «образовательная 

экосистема». С одной стороны, государственная 

система образования все теснее начинает взаи-

модействовать с работодателями, приобретая 

опыт организационных решений. С другой сто-

роны, появились многочисленные онлайн-

школы, которые в условиях конкуренции и с 

традиционным формальным образованием, и 

между собой вынуждены интегрировать одно-

временно современные образовательные и биз-

нес-практики.  В настоящий момент огромный 

интерес вызывает не только теоретическое ис-

следование самого феномена «образовательная 

экосистема», но и его практическая реализация в 

формате школ нового типа. 

Цель предлагаемого исследования – теорети-

ческий анализ понятия «образовательная экоси-

стема» и обобщение практики работы школ Та-

тарстана, функционирующих с ориентацией на 

создание подобной образовательной среды. 

Термин «образовательная экосистема» в оте-

чественной педагогике еще только разрабатыва-

ется, по-разному представляется и ее сущность. 

В то же время экосистемный подход стал про-

должением развития средового подхода, соглас-

но которому образовательная среда представляет 

собой совокупность материально-технических 

условий (архитектурное решение школы, откры-

тость или закрытость дизайна помещений внутри 

и др.), социально-культурных факторов и меж-

личностных контактов, определяемых как пси-

хологический климат [2]. 

Взгляды исследователей на компонентный 

состав образовательной среды различаются до 

сих пор. Так, например, ряд авторов рассматри-

вают ее как часть пространственной среды, кото-

рая включает предметно-пространственную и 

социокультурную структуры. Однако сама сущ-

ность образовательной среды рассматривается 

ими лишь как специфическая форма социокуль-

турной структуры, заключающаяся в потребно-

стях и возможностях субъектов осуществлять 

образовательные отношения. В понятие «образо-

вательная среда» не включена предметно-

пространственная составляющая, которая пред-

ставляет собой материально-техническое осна-

щение процесса. Образовательная среда рас-

сматривается в формате комплекса социальных, 

культурных и психолого-педагогических усло-

вий, в совокупном взаимодействии которых с 

личностью происходит ее формирование [3], [4]. 

Другие авторы, напротив, считают эстетическую 

привлекательность и современный дизайн при-

знаками эффективной обучающей среды [5]. 

Эти позиции в основном определяют среду 

отдельной образовательной организации, если 

же рассматривать вопрос шире, то речь идет уже 

о сетевом взаимодействии многих организаций. 

Такая практика была широко распространена не-

сколько лет назад и характеризовала: взаимовы-

годное сотрудничество между несколькими шко-

лами для реализации совместных образователь-

ных проектов; преемственную образовательную 

цепочку детский сад – школа – вуз; сотрудниче-

ство школы с музеями, библиотеками и спортив-

ными организациями и т. д. Сетевое взаимодей-

ствие основано на горизонтальном подчинении и 

способствует оптимальному использованию ре-

сурсов, внедрению инновационных практик, 

распределяет задачи и позволяет решать их с 

большей эффективностью, позволяет быстрее 

обмениваться знаниями и распространять пере-

довой опыт и т. д.  [6]. 
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Высказывается мысль и о том, что «для на-

шей страны образовательная экосистема не будет 

абсолютно новым типом организации системы 

образования, потому что обсуждаемые сегодня 

ее элементы уже присутствовали в истории оте-

чественного образования и функционировали 

достаточно успешно». В качестве примеров при-

водятся учебно-производственные комбинаты, 

дома пионеров и детского творчества, опыт про-

хождения школьниками производственной прак-

тики на предприятиях и др. [7]. 

Таким образом, в отечественном образовании 

уже был создан теоретический базис и накоплен 

практический опыт организации развивающей 

образовательной среды, и само это понятие яви-

лось базовым для термина «образовательная эко-

система», под которым понимают «открытую, 

иерархичную, равновесную/устойчивую образо-

вательную систему, состоящую из разнообраз-

ных относительно самостоятельных элементов, 

объединенных одной целевой парадигмой, коо-

перация и конкуренция которых между собой 

позволяет эффективнее адаптироваться в усло-

виях непрерывно меняющейся образовательной 

среды» [8]. 

Образовательная экосистема включает в себя 

активы и интересы всех заинтересованных сто-

рон (преподавателей, студентов, промышленно-

сти, сообществ и конкретных лиц в рамках каж-

дой из этих категорий), объединенных с целью 

достижения синергетических результатов, кото-

рые принесут пользу всем. Образовательная эко-

система формирует связи между формальным, 

информальным и неформальным обучением, су-

ществующими поставщиками образования и его 

новыми участниками, между «поставщиками ус-

луг» (в основном преподавателями) и «пользова-

телями услуг» (в основном учащимися). 

Одной из определяющих особенностей воз-

никающих образовательных экосистем является 

большее многообразие возможностей по сравне-

нию с традиционными системами. «Экосистема 

может включать в себя самые различные органи-

зации, активности и ресурсы: школы, колледжи, 

библиотеки, спортивные клубы, общественные 

центры, онлайн-курсы, форумы, мобильные при-

ложения, гаджеты, игровые онлайн-вселенные и 

многое другое» [9]. 

Инновационные форматы школ, где есть воз-

можность применять новые технологии и модели 

обучения, и сама предметно-пространственная 

среда позволяют функционировать им в режиме 

образовательной экосистемы, это школы-хабы, 

распределенные, растущие и иммерсивные шко-

лы и школы с проектной деятельностью. 

Организация эффективно функционирующих 

образовательных экосистем в силу многообразия 

компонентов и сложной системы их взаимосвя-

зей и интересов – чрезвычайно сложная задача, 

их внедрение выявило ряд значимых проблем. 

Так, исследователи, в частности, выделяют сле-

дующее: сложность управляемости в силу мно-

жественности связей и отсутствия четкого опре-

деления зоны и меры ответственности соответст-

вующих структур, отсутствие единой норматив-

но-правовой основы функционирования, в том 

числе и стандарта образования, приоритет ис-

пользования онлайн-платформ обучения, недос-

таточный уровень профессиональных компетен-

ций субъектов экосистем. Организационные 

сложности, малоэффективная стратегия развития 

являются следствием несовершенства разработки 

системы оценки качества результатов достиже-

ний обучающихся в условиях разности экоси-

стем, а также нестабильного характера поддерж-

ки со стороны государства [10]. Слабыми сторо-

нами образовательных экосистем также высту-

пают недостаточный уровень теоретического ос-

мысления данной модели образования, преобла-

дание коммерческих интересов в ущерб гумани-

стическим целям, неоправданное многообразие 

компонентов экосистемы и их связей. 

Отмечаются также и риски, связанные с реа-

лизацией неформального образования, среди ко-

торых отмечают: 

– невысокий уровень профессиональной под-

готовки тьюторов; 

– недостаточное обеспечение психологиче-

ской безопасности во время тренингов; 

–   различные мнения экспертов по поводу 

необходимости легитимизации признания ре-

зультатов неформального образования и др. [11]. 

В таблице 1 систематизированы некоторые 

аргументы критики в отношении деятельности 

школ, функционирующих по принципу образо-

вательных экосистем. 

 

Таблица 1 

Некоторые аргументы критики в отношении 

деятельности школ, функционирующих 

по принципу образовательных экосистем 

Образовательная 

экосистема 

Некоторые аргументы  

критики 

Иммерсивные 

школы 

Продолжительное использо-

вание компьютера и гаджетов 

негативно влияет на физиче-

ское и психическое здоровье, 

развитие эмпатии, навыков 

коммуникации. 

Готовые визуальные решения 

снижают развитие воображе-
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ния учащихся. 

Увлечение учащихся собст-

венно VR-устройствами и 

гаджетами, а не самим про-

цессом обучения может при-

вести к снижению качества 

знаний обучающихся. 

Усилиями одного педагога 

сложно осуществить модера-

цию деятельности учащихся 

в виртуальном пространстве. 

Низкая трудозатратность 

приобретения знаний на ос-

нове применения VR-

устройств и гаджетов может 

привести к снижению внут-

ренней учебной мотивации 

для освоения более сложных 

навыков, в том числе практи-

ческих (чтение, письмо, 

спорт и др.) 

Оборудование для иммер-

сивного обучения зачастую 

является материально затрат-

ным и требует специального 

технического сопровожде-

ния. 

Школы-хабы Сложность определения нор-

мативно-правовой базы дея-

тельности хабов в силу неод-

нозначности типа образова-

тельной организации. 

Ограниченный массовый 

доступ к цифровому и он-

лайн-обучению и как следст-

вие – увеличение образова-

тельного неравенства. 

Просторные, светлые за счет 

стеклянных стен, хорошо ос-

нащенные учебные помеще-

ния одновременно школьни-

ками оцениваются как «запу-

танные и сложные». А также 

отрицательно воспринима-

ются наличие многочислен-

ных камер, часто запрет на 

использование лифта, недос-

таточное пространство для 

входа и выхода. 

Образовательная полифунк-

циональность хабов предпо-

лагает наличие многочислен-

ного педагогического кол-

лектива, что может высту-

пить затруднением в услови-

ях дефицита соответствую-

щих кадров. 

Растущие школы Сложность строительства с 

точки зрения ограниченности 

свободного пространства в 

населенных городах. 

Строительство больших 

учебных зданий материально 

не выгодно частной инициа-

тиве, обновление же государ-

ственного сектора потребует 

времени. 

Школы с проект-

ным обучением 

Проектная технология более 

затратна и продолжительна 

по времени реализации в 

сравнении с традиционными 

методами обучения. 

Присутствует сложность 

управления учебной деятель-

ностью. 

Отсутствуют критерии объ-

ективной оценки достижений 

учащихся в условиях группо-

вой деятельности. 

Предполагаемые творческие 

решения в заданиях затруд-

няют оценку проектов по 

стандартизированным крите-

риям. 

Проектное обучение является 

целесообразным для изуче-

ния отдельных тем и не по-

зволяет охватить весь учеб-

ный материал. 

Подобное обучение может 

быть сопряжено с повышен-

ной нагрузкой на обучаю-

щихся. 

 

Тенденция на развитие образовательных ор-

ганизаций по принципу экосистем обусловила и 

особые требования к учебным помещениям. Ес-

ли говорить об общеобразовательных школах, 

то, как полагают эксперты, они должны быть 

универсальными, архитектура должна позволять 

учителям использовать все режимы обучения. 

Архитектурные решения школ нового типа спо-

собны оказать положительное влияние на каче-

ство учебно-воспитательного процесса. Напри-

мер, замена коридорной системы на просторные 

рекреации позволяет организовывать локации 

для творческой деятельности и отдыха учащихся. 

Наличие большого общего пространства – ат-

риума – создает дополнительные возможности 

для проведения как учебной, так и совместной с 

родителями досуговой деятельности. Способ-

ность учебных помещений легко трансформиро-
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ваться позволяет при необходимости создать ус-

ловия для групповой и индивидуальной работы. 

Использование дополнительных источников све-

та расширяет пространство и является условием 

выполнения нормативных требований СанПиН. 

Кампусная группировка корпусов школ-гигантов 

по направленности (учебный, спортивный, досу-

говый и т. д.) позволяет рассредоточить потоки 

учащихся, более содержательно обеспечить вы-

полнение соответствующих образовательных за-

дач. 

В Татарстане строительство большинства но-

вых школьных зданий осуществляется с учетом 

возможностей организации в них образователь-

ных экосистем. В таблице 2 приводим примеры 

школ Татарстана с современными пространст-

венно-архитектурными решениями и элементами 

экосистем. С точки зрения инновационного фор-

мата они в большей степени приближены к шко-

лам-хабам. 

 

Таблица 2 

Инновационные школы в Республике  

Татарстан, организованные по принципу  

образовательной экосистемы 

№

№ 

Образовательное 

учреждение и его 

направленность 

Особенности  

архитектурного  

решения и  

образовательного 

пространства 

1.  МБОУ «Многопро-

фильный лицей 

№ 133 ,,Гаилә“» г. 

Казань / 

ранняя профориента-

ция, освоение совре-

менных технологий 

Цветовое оформле-

ние отражает тема-

тику названия лицея 

– «Гаилә» (Семья): 

желтый (тепло до-

ма), зеленый (гар-

мония), голубой 

(мирное небо). Обо-

рудованы рекреаци-

онные зоны для де-

тей младшего и 

старшего возраста. 

В учреждении есть 

школа креативных 

индустрий, детский 

центр по управле-

нию дронами. Сто-

ловую, по типу 

школьного рестора-

на, украшают арт-

объекты. Для детей 

с ОВЗ и РАС созда-

ны «тайные» комна-

ты, сенсорные про-

странства. 

2.  МБОУ «Лицей № 95 Учебная среда лицея 

,,Икән“» 

г. Казань / 

естественно-научное 

направление 

 

состоит из двух 

зон – технологиче-

ской и художест-

венно-эстетической. 

Первая включает 

инженерный класс 

беспилотных лета-

тельных аппаратов, 

кабинеты web-

программирования, 

типографию, фото- 

телестудию, слесар-

ную, столярную и 

швейную мастер-

ские, кабинет кули-

нарии и домоводст-

ва. Вторая зона 

включает актовый 

зал, театрально-

музыкальную сту-

дию, артистическую 

гримерную и кос-

тюмерную, арт-

класс для занятий 

изобразительной 

деятельностью, два 

зала хореографии. 

Лицей отличает на-

личие лабораторий, 

коворкинга, центра 

детских инициатив, 

конференц-зала с 

возможностью ви-

деосвязи, двух чи-

тальных залов, 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса. На тер-

ритории расположе-

ны футбольная, хок-

кейная и волейболь-

ная площадки, бего-

вые дорожки, тре-

нажеры. 

3.  МБОУ «Многопро-

фильный лицей 

№ 186 

,,Перспектива“» г. 

Казань / 

естественно-

математическое на-

правление 

Пространство шко-

лы выстроено с по-

мощью прозрачных 

стен, дверей и пере-

городок. На терри-

тории установлены 

многочисленные 

камеры. В лицее 

есть IT-центр, кино-

театр, музыкальная 

школа и хореогра-

фия, студия дизайна 
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и актерского мас-

терства, хоровая 

школа, спортивные 

секции. 

4.  МБОУ «Гимназия 

№ 107 ,,Открытие“» 

г. Казань / 

сформированы клас-

сы креативных инду-

стрий, «предприни-

мательский», поли-

лингвальные классы 

(совместно с сообще-

ством «Сәләт») 

При реализации 

проекта акцент был 

сделан на создании 

многофункциональ-

ного пространства, 

напоминающего ко-

воркинг. В гимназии 

широкие просто-

рные коридоры, в 

которых чередуются 

зоны отдыха с мяг-

кими креслами-

мешками и настоль-

ными играми. Игро-

вые зоны использу-

ются и для проведе-

ния уроков (напри-

мер, английского 

языка). Здание обо-

рудовано лаборато-

риями, лингафон-

ными кабинетами, 

есть конференц-зал 

с возможностями 

видеосвязи, актовый 

с гримерной и сту-

дией для занятий 

изобразительным 

искусством. Обу-

строены площадки 

для волейбола, тен-

ниса и футбольное 

поле. Созданы усло-

вия для детей с ОВЗ. 

5.  ГАОУ «Полилин-

гвальный комплекс 

,,Адымнар“ – путь к 

знаниям и согласию» 

(гг. Казань, Набереж-

ные Челны, Елабуга, 

Нижнекамск) / 

модели обучения –

полилингвальная (уг-

лубленное изучение 

татарского, русского 

и английского язы-

ков); 

1. билингвальная 

(обязательное изуче-

ние татарского языка, 

углубленное изуче-

ние английского язы-

 Акцентом здания 

в г. Казани является 

сквозной атриум на 

все четыре этажа с 

системой лестниц. 

Сверху размещен 

зенитный фонарь 

для проникновения 

дневного света. Все 

учебные помещения 

содержат остеклен-

ные части, поэтому 

можно увидеть, что 

происходит в мас-

терских и классах. 

 Помещения для 

творческих и иссле-

довательских заня-

ка); монолингвальная 

(русский язык как 

родной, татарский – 

во внеурочной дея-

тельности). 

тий вынесены в бло-

ки. Лаборатории 

расположены на 

четвертом этаже, 

мастерские для ри-

сования и гончарной 

лепки, кулинарии, 

обработки дерева и 

металла – на первом. 

 В школах обору-

дованы креативные 

зоны для отдыха: 

например, двух-

уровневая библио-

тека с различными 

локациями и зонами 

для общения, где 

можно читать книги, 

лежа на удобных 

диванах или мягких 

подушках. Много-

функциональная зо-

на соединяется ме-

жду собой горками – 

с четвертого этажа 

по ним можно спус-

титься на первый. 

Классы подходят 

для проведения уро-

ков по разным 

предметам. Обста-

новка в них мини-

малистичная – пар-

ты, стулья, доска, 

проектор. 

Кулинарная мастер-

ская обустроена в 

виде ресторанной 

кухни. Здесь прохо-

дят не только уроки, 

но и мастер-классы. 

В общих зонах сде-

ланы подиумы – их 

можно использовать 

как сцену или про-

сто сидеть на них, 

заниматься рисова-

нием или читать. 

6.  МБОУ «Многопро-

фильный лицей 

№ 187 (Ритм)» г. Ка-

зань / 

реализуются физико-

математический, ес-

тественно-научный, 

социально-

В блоке начальных 

классов помимо 

учебных кабинетов 

оборудованы 4 иг-

ровых комнаты для 

групп продленного 

дня, 2 спальные. На 

1 этаже здания раз-
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гуманитарный, лин-

гвистический и ин-

формационно-

технологический 

профили 

мещен IT-полигон: 

инженерно-

технологический 

класс (для проведе-

ния уроков инже-

нерно-

технологического 

направления уча-

щихся 1–4 классов), 

кабинеты Web-

программирования и 

Интернет вещей, 

Робототехника, ин-

женерный класс 

беспилотных лета-

тельных аппаратов. 

Кроме этого, име-

ются свои типогра-

фия, фото-, телесту-

дии. На 3 этаже рас-

положены лаборато-

рия 3-D моделиро-

вания, 2 кабинета 

информатики, каби-

нет астрономии. На 

2 и 3 этажах распо-

ложены медиацентр, 

конференц-зал, му-

зей, информацион-

ные центры, комна-

та психологической 

разгрузки. 

В лицее предусмот-

рен арт-блок (акто-

вый и хореографи-

ческий залы, гри-

мерная), организо-

ваны театральные 

студии на татарском 

и английском язы-

ках. Кроме этого 

есть астропланета-

рий, бассейн с подъ-

емником для детей 

с ограниченными 

возможностями. 

7.  МБОУ «Многопро-

фильная гимназия 

№ 189 ,,Заман“» 

г. Казань 

Кабинеты для на-

чальных классов 

расположены в не-

проходном блоке с 

отдельным входом и 

вестибюлем. 

В гимназии есть ко-

воркинг-зона, бас-

сейн, в спортзале 

оборудован скало-

дром. Создана сту-

дия графического 

дизайна и звукоза-

писи, интерактив-

ный музей с вирту-

альным гидом. На 

базе гимназии рабо-

тает школа художе-

ственной гимнасти-

ки. 

8.  ГАОУ «Лицей № 1 

им. М. К. Тагирова» 

г. Альметьевск 

Проект предполагал 

реконструкцию ис-

торического здания 

(1918 г.), а также 

строительство но-

вых корпусов. В ин-

терьере воссозданы 

традиционные на-

циональные орна-

менты.  

Учиться можно в 

очном, дистанцион-

ном, гибридном 

форматах. Преду-

смотрены простран-

ства для индивиду-

альной работы или в 

малых группах. 

На территории ли-

цея созданы места 

для отдыха и уеди-

нения, локации для 

наблюдения за при-

родой, экотропа, иг-

ровая площадка-

конструктор. Кроме 

того, есть теплица, 

которую можно ис-

пользовать круглый 

год. На улице пре-

дусмотрен неболь-

шой открытый ого-

род. Войти на 

школьную террито-

рию можно только 

через КПП, распо-

ложенном в отдель-

ном здании. Внутри 

самих школьных 

зданий организована 

развитая система 

видеонаблюдения. 

 

Таким образом, строительство школьных 

зданий в республике уже учитывает экосистем-

ные требования к образовательной среде, рабо-
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тая таким образом на перспективу. Однако, по-

мимо уже рассмотренных выше проблем, не все 

еще ясными представляются результаты функ-

ционирования подобных типов школ с точки 

зрения влияния пространственных решений на 

субъекты образовательного процесса и результа-

ты обучения. Так, ученые Салфордского универ-

ситета (2015 г.) выяснили, что хорошо спроекти-

рованные классы с точки зрения освещения, воз-

духа, акустики, температуры способны увели-

чить успеваемость обучающихся до 16 % за один 

год. Физический комфорт одновременно разви-

вает и чувство ответственности у детей [12]. При 

этом эксперты конференции EdCrunch высказали 

мнение, что обучение по типу «open space» 

(большие пространства без деления на классы, 

свободное перемещение учащихся, возможность 

заниматься на уроке стоя, лежа) в школах Шве-

ции стало одной из причин снижения рейтинга 

страны в Международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) 

[13]. 

В архитектурном сообществе интерес к «но-

вым» школам как объектам строительства доста-

точно низок – прежде всего с коммерческой сто-

роны. Также на данный момент не сформирова-

ны критерии экспертизы подобного рода архи-

тектурных инициатив. Кроме того, одной из про-

блем является отсутствие единого мнения со 

стороны архитекторов, инвесторов и педагогов 

относительно того, какую школу в итоге лучше 

построить. В этой ситуации потребности самих 

обучающих и обучающихся остаются без учета в 

силу того, что педагоги как заказчики практиче-

ски не влияют на ход реализации проекта новой 

школы. 

Ученые Лаборатории образовательных ин-

фраструктур НИИ урбанистики и глобального 

образования МГПУ в ходе проведенного иссле-

дования инфраструктуры современных школ 

пришли к следующим выводам: 

– вопросы безопасности передвижения и на-

вигации в школах-гигантах требуют особого 

внимания; 

– современные школьные пространства соз-

дают большие возможности для организации 

учебно-практической, внеурочной, досуговой 

деятельности, однако их потенциал педагогами 

используется недостаточно; 

– прозрачность стен, светлые тона интерьера, 

открытое общее пространство, трансформация 

классов и библиотек для проведения учебной и 

внеучебной деятельности, зоны отдыха стано-

вятся нормами школ современного типа, однако 

это не позволяет педагогам полноценно удержи-

вать во внимании всех учащихся, создавать ус-

ловия безопасного их пребывания в стенах учеб-

ного заведения. 

В заключение следует отметить, что боль-

шинство авторов согласны с тем, что образова-

тельные экосистемы полностью не заменят тра-

диционную модель, но смогут значительно рас-

ширить ее личностно-ориентированный, разви-

вающий потенциал, обогатив актуальным содер-

жательным контентом, и позволят более эффек-

тивно решать задачи формирования метакогни-

тивных навыков и универсальных компетенций 

XXI в. 

Несмотря на наличие многих нерешенных 

вопросов и проблем, связанных с недостаточным 

теоретическим обоснованием эффективности во-

площения универсальной тенденции на экоси-

стемный подход, в республике Татарстан учиты-

вается и развивается не только архитектура 

строящихся школьных зданий, но и другие на-

правления современной образовательной среды 

по принципу экосистемы. 
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В статье представлены основные факты биографии и научно-педагогической деятельности 

профессора кафедры русской и зарубежной литературы Казанского государственного университе-

та Асановой Неллифер Абдуллаевны (1935–2000). Детально анализируются наиболее важные на-

учные труды ученого: диссертационное исследование, посвященное проблеме революционной ро-

мантики в творчестве Александра Фадеева; монография «Жан Кристоф» Р. Роллана и проблема 

взаимодействия в искусстве»; монографическое исследование жанра философского романа одного 
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ница, или Лимбы Тихого океана» (“Vendredi ou les Limbes du Pacifique“) и «Лесной царь» (“Le Roi 

des Aulnes“). Н. А. Асанова вырастила целую плеяду талантливых учеников, среди которых веду-

щие ученые и преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации, а также дру-
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глубине теоретического и исследовательского мышления свидетельствует разнообразная тематика 

кандидатских диссертаций, защищенных под руководством Н. А. Асановой в ведущих универси-
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В 2025 году исполняется 90 лет со дня рож-

дения и 25 лет со дня смерти профессора кафед-

ры русской и зарубежной литературы Казанского 

университета Асановой Неллифер Абдуллаевны 

– одного из ярких, неординарных представителей 

казанской филологической науки конца ХХ века, 

совместившего в себе талант ученого и дар педа-

гога-наставника. 

Неллифер Абдуллаевна родилась 27 ноября 

1935 г. в г. Ялта Крымской области РСФСР. Дет-

ство её было далеко не безоблачным. В 1942 г. 

Крым был оккупирован немецко-фашистскими 

захватчиками, а в мае 1944 г. вместе с отцом, ма-

терью и младшей сестрой она была депортиро-

вана в г. Самарканд Узбекской ССР. О трагиче-

ском процессе переселения крымских татар в го-

ды Великой Отечественной войны написано не-

мало. Сама Неллифер Абдуллаевна не любила 

вспоминать об этом тяжелом периоде своей жиз-

ни: только в сентябре 1967 г. с крымских татар 

были сняты обвинения и восстановлены их кон-

ституционные права. Однако необыкновенная 

тяга к знаниям, усердие и прилежание позволили 

ей закончить среднюю школу с золотой медалью 

и поступить в 1951 г. в Узбекский государствен-

ный университет им. Алишера Навои, по окон-

чании которого она получает диплом «с отличи-

ем» за номером 416573 и квалификацию «Фило-

лог». В приложении к диплому по всем дисцип-

линам значатся только отличные оценки, среди 

дисциплин по выбору – «Теория литературы» и 

«Французский язык» (здесь и далее все сведения 

о её научно-педагогической карьере извлечены 

из материалов личного дела, хранящегося в Го-

сударственном архиве Республики Татарстан – 

В. Ф. [1]). 

Выпускница университета в течение двух лет 

преподает русский язык и литературу в самар-

кандской средней школе при санатории им. Ле-

нина (Министерство здравоохранения Узбекской 

ССР), а в 1958 г. поступает в аспирантуру Казан-

ского государственного университета. Вся её 

дальнейшая карьера как вузовского преподавате-

ля прошла в стенах кафедры русской и зарубеж-

ной литературы: ассистент (1961) – старший 

преподаватель (1967) – доцент (1970) – профес-

сор (1982). 

В аспирантуре научным руководителем Н. А. 

Асановой становится известный в авторитетных 

научных кругах ученый-филолог, теоретик лите-

ратуры, профессор Николай Александрович Гу-

ляев [2, с. 82], который в августе 1959 г. возгла-

вил кафедру литературы Казанского университе-

та. «На первом же заседании своей новой кафед-

ры он увлек своих коллег и сотрудников пред-

ложением заняться единой научной проблемой – 

историей и теорией романтизма в русской и за-

рубежной литературе» [3, с. 5]. Его учениками 

также стали многие будущие преподаватели этой 

кафедры: Я. Г. Сафиуллин, Н. А. Трапезникова, 

Р. И. Галеева, И. В. Карташова и др. «Рождение в 

Казани ,,романтической школы “ (конец 1950-х 

гг.) происходило в тот период, когда в научных и 

общественных кругах было достаточно широко 

выражено скептическое, опасливое и даже по-

дозрительное отношение к романтизму. … 

Стремление увидеть в романтизме великое гума-

нистическое содержание и непреходящее эстети-

ческое, художественное значение требовало от 

ученого в такой ситуации немалого мужества и 

независимости суждений. Во многом благодаря 

усилиям Н. А. Гуляева и его учеников постепен-

но преодолевалось негативное и одностороннее 

представление о романтизме, открывались его 

вечные ценности» [Там же, с. 7]. 

В своем первом научном исследовании (кан-

дидатской диссертации) Н. А. Асанова обраща-

ется к проблеме революционной романтики в 

творчестве Александра Фадеева 1945– 1955 гг. В 

этой работе Фадеев предстает перед нами не 

только как писатель, но и как автор многочис-

ленных исследований по эстетике и теории «со-

циалистического реализма», поскольку «его тео-

ретические поиски развивались параллельно с 

художественным творчеством». Автор пишет, 

что основой романтического стиля писателя яв-

ляется соотношение двух неизменных начал вся-

кого художественного творчества: объективного 

и субъективного. «Фадеев устанавливает своеоб-

разную ,,пропорциональность“ в их сочетании: 

изображает отдельные характеры, поступки, со-

бытия во всем их полнокровном и конкретном 

проявлении, писатель столь же конкретно и ши-

роко высказывал о них свою субъективно-

авторскую оценку. Т.е. сущность изображаемого 

оказывалось еще и предметом исследования ли-

рического начала» [4, с. 27]. 

Однако с течением времени научные интере-

сы будущего ученого постепенно меняются. Об 
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этом свидетельствует и её характеристика, дан-

ная заведующим кафедрой Н. А. Гуляевым: 
«Тов. Асанова Н. А. активно ведет научно-

исследовательскую работу, успешно занимается раз-

работкой вопросов, связанных с изучением роман-

тизма в современной французской литературе в свя-

зи с творчеством А. Барбюса и Р. Роллана» (Из ха-

рактеристики от 15.09.1967 г.). 
Вся ее дальнейшая учебно-педагогическая и 

научная деятельность была связана с зарубежной 

литературой. На протяжении сорока лет 

Н. А. Асанова разрабатывала и преподавала сту-

дентам как основные, так и специальные литера-

туроведческие дисциплины: «История зарубеж-

ной литературы ХХ века», «История литературы 

русского зарубежья», «Художественная литера-

тура в культурном контексте Европы», «Литера-

тура в культурном контексте эпохи», «Польская 

литература», «Основы литературоведческого 

анализа», «Человек культуры в зарубежной ли-

тературе ХХ века», «Литература в её связях с 

другими видами искусства», «Выдающиеся ро-

маны ХХ века», «Современная зарубежная мето-

дология анализа литературного произведения», 

«Р. Роллан и русская литература», «Зарубежный 

роман конца ХIХ – начала ХХ века». Её лекции 

отличались строгой логичностью изложения, 

глубиной содержания, обилием фактологическо-

го материала, отточенностью методики чтения, 

неповторимым стилем и особым эстетизмом. Вот 

что говорили по этому поводу её коллеги – проф. 

Л. С. Ачкасова и проф. В. Н. Коновалов: 
«Вся жизнь Неллифер Абдуллаевны прошла на 

нашей кафедре, где она сформировалась как лектор и 

как научный работник. Её лекции всегда отличались 

высоким качеством, и я хочу здесь особо отметить 

принципы и традиции высокого академизма, лежа-

щие в основе ее лекций»; «Ей свойственно необыкно-

венно острое чувство нового в науке, что имеет осо-

бое значение в наше переломное время. Я с наслажде-

нием посещаю ее лекции» (Из протокола № 11 засе-

дания кафедры русской и зарубежной литерату-

ры от 28 марта 1998 г.). 

Увлечению зарубежной (и в частности, 

французской) литературой способствовали науч-

ные стажировки в других вузах страны, пола-

гавшиеся в то время преподавателям универси-

тета раз в пять лет. Приведем фрагменты отзыва 

о результатах подобного повышения квалифика-

ции: 
«Посещала лекции проф. Балахонова В. Е. по ис-

тории французской литературы конца XIX начала XX 

века, спецкурс проф. Реизова Б. Г. «Французский ро-

ман XIX века», спецкурс проф. Балахонова В. Е. «Со-

временный французский роман»; во время стажиров-

ки провела значительную работу по теме своего на-

учного исследования, ознакомилась с фондами Ленин-

градской библиотеки» (Из отзыва о работе стажера 

Асановой Н. А. при кафедре зарубежных литера-

тур Ленинградского государственного универси-

тета от 07.10.1971 г.) 

Результатом такой активной научной дея-

тельности становится монография о романе вы-

дающегося французского писателя, историка и 

теоретика музыки Р. Роллана «Жан Кристоф» [5], 

которая легла в основу ее докторской диссерта-

ции. В этой книге автором впервые была пред-

принята попытка исследования проблемы взаи-

модействия разных видов искусства. Полагая, 

что основные принципы творчества Р. Роллана в 

этом произведении связаны с проблемой взаимо-

действия литературы и музыки, Н. А. Асанова 

видела свою задачу в том, чтобы путем теорети-

ко-литературного анализа, используя данные му-

зыкальной эстетики, раскрыть основные момен-

ты этого взаимодействия. «Корни ,,Жана Кри-

стофа“ не могут брать свое начало в одной музы-

ке, они неизмеримо богаче. Это богатство отра-

жено в определениях, которые дают ему совре-

менные исследователи – роман социальный, фи-

лософский, исторический, интеллектуальный, 

«роман-притча», «роман-поток», «роман-

симфония» [Там же, с. 8]. 

Наряду с основательностью методологиче-

ской базы исследования, отметим эстетически 

выдержанный, порой метафоричный стиль этой 

работы: «Очевидно, что проблема взаимодейст-

вия видов искусства не была для Роллана меха-

ническим перемещением одних эстетических за-

конов в область других. …Роль искусства в ли-

тературном творчестве Роллана такова, что, об-

ращаясь к музыке и живописи, ему не надо было 

покидать пределы литературы – они постоянно 

пребывали там» [Там же, с. 7]. 

Проблема соотношения искусства слова и 

искусства музыки в границах творчества писате-

ля, а именно вопросы синтеза двух смежных ис-

кусств («музыкальный роман», идея движения и 

развития, образы «тишины» и «молчания», «вре-

мя музыкальное» и «время литературное») рас-

сматривалась Н. А. Асановой и в рамках учебно-

го пособия для спецкурса, адресованного студен-

там-филологам. Оно вышло в центральном мос-

ковском издательстве «Высшая школа» с грифом 

Министерства высшего и среднего специального 

образования [6]. 

Другая известная монография Асановой, на-

писанная в соавторстве со своим талантливым 

учеником А. С. Смирновым, преподавателем ка-

федры французского языка Казанского универ-

ситета, известным переводчиком, проработав-

шим много лет во Франции, была посвящена 

жанру философского романа одного из класси-

ков современной французской литературы, члена 
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Гонкуровской академии Мишеля Турнье [7]. В 

работе анализируются произведения, относящие-

ся к выдающимся интеллектуальным романам 

ХХ века: «Пятница, или Лимбы Тихого океана» 

(Vendredi ou les Limbes du Pacifique) и «Лесной 

царь» (Le Roi des Aulnes). В исследовании рас-

сматривается широкий спектр литературоведче-

ских проблем: миф и роман, роман и инверсия, 

роман и музыка. Данная работа была первой в 

отечественной филологии монографией, посвя-

щенной творчеству Мишеля Турнье. По мнению 

авторов, изучение его произведений представля-

ет для литературоведения огромный интерес, так 

как оно, с одной стороны, наделено яркими, не-

повторимыми чертами таланта писателя и фило-

софа, с другой – отражает вполне конкретные и 

закономерные тенденции в развитии француз-

ской и западно-европейской литературы. Даль-

нейшее исследование произведений Мишеля 

Турнье помогло бы в решении разных вопросов: 

проблемы взаимопроникновения искусства, нау-

ки и культуры различных европейских стран (в 

первую очередь, взаимодействие французской и 

немецкой литературы), проблемы пародии и за-

имствования в тексте произведения, роли личной 

мифологии писателя, авторской позиции писате-

ля и сотворчества читателя, сочетания жанров 

новеллы, романа и эссе в рамках одного произ-

ведения, философских комментариев и др. [Там 

же, с. 129]. 

Нельзя не сказать и о международных науч-

ных контактах Н. А. Асановой. В августе 1987 г. 

Минвузом СССР она была направлена на препо-

давательскую работу в Пекинский университет 

(широко известный за рубежом под названием 

«Бэйда»), крупнейший университет Китая, один 

из старейших вузов страны, где проработала бо-

лее двух лет. Здесь для китайских аспирантов 

она читает курс «Актуальные проблемы совет-

ской литературы 80-х годов ХХ века» и «Совре-

менная советская литература». Вместе с китай-

скими коллегами издает учебные пособия: «Рус-

ская литература ХХ века: материалы для чтения 

и анализа» (в 2-х томах. Пекин, 1989, в соавтор-

стве с Пан Хун), «Функциональная стилистика. 

Разговорная русская речь» (Пекин, 1994); осуще-

ствляет научное редактирование монографий 

(Лю Кэюн «Творчество Паустовского»; Ли Го-

чэш «Сравнительное литературоведение и его 

развитие в Китае»), публикует в китайском жур-

нале «Иностранная литература в Китае» научные 

статьи. Ее преподавательская деятельность была 

отмечена Благодарственным письмом Посольст-

ва СССР в КНР, а также медалью Пекинского 

университета. В дальнейшем Неллифер Абдул-

лаевна неоднократно выезжала в Китай для чте-

ния лекций, а также для участия в международ-

ной научной конференции и в торжествах по по-

воду столетия Пекинского университета. Не по-

следнюю роль в этом сотрудничестве сыграла и 

дружба с профессором Пекинского университета 

Ли Минбином, переводчиком русской литерату-

ры, «одним из крупнейших китайских историков 

литературы, учёным с мировым именем и бес-

спорным научным авторитетом, который своими 

научными трудами воспринимается как прямой 

преемник и продолжатель традиций «великой 

пушкинистики» [8, с. 125]. 

Не будет преувеличением сказать, что Нел-

лифер Абдуллаевна создала в Казанском универ-

ситете свою научную школу. Будучи руководи-

телем студенческого научного общества факуль-

тета, зам. Председателя Совета НИРС филологи-

ческого факультета, она неустанно привлекала 

студентов к научной работе. Заведующий кафед-

рой проф. Л. И. Савельева отмечает: 
«Под руководством Н. А. Асановой в среднем вы-

полняются пять дипломных работ, получающих, как 

правило, оценки «4» и «5». Систематически студен-

ческие работы, выполненные под её руководством, 

идут на университетский, зональный и всесоюзный 

конкурсы. Работа Несмеловой О. заняла первое ме-

сто в 1979 г. на Всесоюзном конкурсе, работа Гри-

горьевой Т. – на зональном в 1980 г. в Саратове». (Из 

протокола № 18 заседания кафедры русской и 

зарубежной литературы от 23.05.1980 г.) 

Научные интересы Н. А. Асановой не огра-

ничивались только зарубежной литературой. «С 

1986 г. она, приняв эстафету от Л. И. Савельевой, 

стала руководить темой «Западноевропейские и 

русские литературные связи и взаимодействия», 

которой занимались специалисты в области за-

рубежной литературы Е. З. Алеева, Р. И. Галеева, 

М. А. Козырева, Н. С. Трапезникова, Г. А. Фро-

лов, В. Б. Шамина» [9, с. 103]. 

Научно-педагогическая деятельность 

Н. А. Асановой в первую очередь была связана с 

обучением и воспитанием молодого поколения – 

подготовкой кадров высшей квалификации. В 

этом направлении она стремилась не отставать 

от своего супруга – профессора кафедры русско-

го языка Казанского университета Ахунзянова 

Энвера Махмудовича, широко известного спе-

циалиста в области сопоставительного и общего 

языкознания, под руководством которого было 

защищено более двадцати кандидатских диссер-

таций. Об активной и плодотворной работе Аса-

новой с аспирантами свидетельствуют высказы-

вания её коллег: 

проф. Ачкасова Л. С.: «Следует обратить вни-

мание на то, как точно по плану, «ритмично» защи-

щают свои диссертации аспиранты Н. А. Асановой»; 
доц. Андреева И. И.: «Для кафедры, для своей науч-
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ной группы, для аспирантов и студентов 

Н. А. Асанова выступает как подлинный генератор 

научных идей»; асс. Воронова Л. Я.: Асанова Н. А. 

создала особый тип работы с аспирантами, что по-

зволяет говорить о создании своей научно-

методической школы руководства аспирантурой»; 

асп. Козырева М. А.: «Неллифер Абдуллаевна – ру-

ководитель требовательный и даже жесткий, но в 

то же время создающий прекрасные условия для 

творческой свободы аспирантов» (Из протокола 

№ 7 заседания кафедры от 12.12.1986 г.) 

Неллифер Абдуллаевна вырастила целую 

плеяду талантливых учеников, среди которых 

ведущие ученые и преподаватели Института фи-

лологии и межкультурной коммуникации, а так-

же других подразделений Казанского федераль-

ного университета: зав. кафедрой зарубежной 

литературы, д. ф. н., проф. Несмелова О. О., д. ф. 

н., проф. Шамина В. Б., доц. Козырева М. А., 

доц. Шевченко Е. Н., доц. Галимова Р. У., доц. 

Сафиуллина Л. Р., декан факультета иностран-

ных языков ТГГПУ, зав. кафедрой, доц. Давлет-

баева Л. Ш. и многие другие литературоведы, 

работающие в вузах Татарстана и России. 

О широкой научной эрудиции, о стремлении 

ко всему новому, оригинальному в соответствии 

с духом времени и своим талантом, о глубине 

теоретического и исследовательского мышления 

свидетельствует тематика кандидатских диссер-

таций, защищенных под руководством Н. А. Аса-

новой в ведущих университетах нашей страны: 

Шамина В. Б. Миф и американская драма 

(Ю. О' Нил. Траур-участь Электры. Т. Уильямс. 

Орфей спускается в ад) (Ленинград, ЛГУ, 1979); 

Несмелова О. О. Публицистическое творче-

ство Нормана Мейлера и традиции американской 

документалистики (Москва, МГУ, 1982); 

Маклашева С. М. Поэзия раннего экспрес-

сионизма и творчество И. Р. Бехера: 1910–1914 

гг. (Ленинград, ЛГУ, 1985); 

Давлетбаева Л. Ш. Тема Испании в докумен-

талистике и художественном творчестве 

Э. Хемингуэя (1920–1930 гг.) (Москва, МГУ, 

1987); 

Аносова Г. Е. Формирование принципа исто-

ризма в английском классическом романе (Мо-

сква, МОПИ, 1985); 

Казаков С. Э. Творчество Эдварда Олби 60-х 

годов и проблема драматургического метода (Ка-

зань, 1986); 

Козырева М. А. Восприятие в русской лите-

ратуре английской поэзии конца XIX – начала 

XX века (жанр литературной баллады) (Ленин-

град, ЛГУ, 1988); 

Самсонова О. Н. Интеллектуальный роман 

Айрис Мердок 70-х годов (Москва, МОПИ, 

1989); 

Подран С. К. Рассказы Г. Канта 60-70-х го-

дов (Москва, МОПИ, 1989); 

Шевченко Е. Н. Проблема искусства в рома-

нах Клауса Манна 30-х годов (Нижний Новго-

род, 1993); 

Валеева А. Р. Романы Кристофа Хайна (Ниж-

ний Новгород, 1994); 

Романенко О. Н. Романы Зигфрида Ленца 

конца 60-х – 70-х гг. (Казань, 1995); 

Волкова Е. Р. Творчество Курта Воннегута 

50-х-60-х годов. Проблема антиутопии (Казань, 

1995); 

Галимова Р. У. Типологические особенности 

романов Р. Гари (Казань, 1996); 

Сафиуллина Л. Г. Морис Метерлинк и про-

блема творческих соотношений (Казань, 1998); 

Ханнанова З. Р. Фрэнк Норрис. Проблема 

стиля и метода (к вопросу о развитии американ-

ского натурализма) (Казань, 2000); 

Машкова Д. В. Творчество О. Ч. Суинберна в 

контексте англо-французских эстетических 

взаимодействий (соруководитель – доц. Козыре-

ва  М. А., Казань, 2001). 

Профессор Неллифер Абдуллаевна Асанова 

была человеком необыкновенно талантливым, 

неординарным, харизматичным, иногда непро-

стым, но всегда обращенным всей душой к ок-

ружавшим её людям, к их проблемам, чаяниям и 

заботам. Об этом очень проникновенно говорила 

доц. Трапезникова Н. С.: 
«Есть люди, с которых берут пример, которые 

будируют нашу жизнь и мысль. Таким незаурядным 

человеком является Асанова Н. А. Я её знаю более 20 

лет. На протяжении всех этих лет Асанова Н. А. по-

казала себя замечательным, мужественным челове-

ком и ученым. Думаю, что эти качества в коллективе 

очень ценны и желательны» (Из протокола № 18 

заседания кафедры от 23.05.1980 г.). 

Высокая требовательность к себе и к своим 

ученикам, целеустремленность и настойчивость 

в достижении поставленных целей, преданность 

науке, жизнелюбие и необыкновенная притяга-

тельность – этот образец верного служения из-

бранной профессии и Казанскому университету 

навсегда останется в сердцах её последователей, 

коллег и друзей. 
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терминов и имен собственных). 
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языках:  
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Образец: 
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(перевод Б. Л. Пастернака. – П. И.). 

 

Качество иллюстраций должно быть максимальным (не ниже 600 dpi). Иллюстрации 

прилагаются к статье отдельным файлом в формате jpeg и должны быть с подписями на 

русском и английском языках, указанием места иллюстрации в статье. Подписи к 

иллюстрациям дублируются в отдельном файле. 

После того как рукопись пройдет двойное «слепое» рецензирование, мнение 

рецензента сообщается автору. 

Анкета статьи должна быть заполнена следующим образом: 

ФИО автора / Author 

Организация / Organization 

Страна / Country 

Город / City 

Е-mail: 

Наименование статьи / Title of article 

Аннотация / Abstract 

Ключевые слова / Keywords 

 

1. Перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после основного текста 

статьи с предшествующими словами «Список источников». Использование слов 

«Библиографический список», «Библиография» не рекомендуется. 

2. В перечень затекстовых библиографических ссылок включают записи только на 

ресурсы, которые упомянуты или цитируются в основном тексте статьи. 

3. Библиографические записи в перечне затекстовых библиографических ссылок 

нумеруют и располагают в порядке цитирования источников в тексте статьи. Для связи с 

текстом статьи порядковый номер библиографической записи и страницу указывают в 

квадратных скобках. Сведения разделяют запятой. Пример: 

В тексте статьи: 

[10, с. 81] 

В Списке источников: 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.  

4. Пристатейный библиографический список помещают после перечня затекстовых 

ссылок с предшествующими словами «Библиографический список» (в пристатейный 
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– References (по центру); 
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алфавиту английского языка). 
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– Формат MS Word 

– Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое и правое – 2 см. 

– Абзацный отступ – 1,25. 

– Выравнивание текста статьи по ширине. 

Межбуквенный интервал – обычный. 

Квадратные скобки – на латинской клавиатуре. 

Межсловный пробел – в один знак. Пробелы обязательны после всех знаков 
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пробелов – в числах и датах, например: 1960–1970 гг., с. 52–65. 

Кавычки в тексте статьи: 
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Образец: 

«Роман И. С. Тургенева „Отцы и дети“ был опубликован в журнале „Русский вестник“». 

– при переводе значения иноязычного слова используют английские одиночные 

(‘марровские’) кавычки.  

Образец: 

Критика в комментарии может быть также выражена при помощи лексемы leider ‘к 

сожалению’.  

– в тексте на иностранном языке употребляются “английские двойные кавычки“.  

Образец: 

I. S. Turgenev’s novel “Fathers and Sons“ was published in the journal “Russian Messenger“. 

Точка, запятая и точка с запятой при слове с надстрочным знаком сноски ставятся 

после знака сноски. 

Римские цифры набираются с помощью латинской клавиатуры. 

Буква ё / Ё заменяется буквой е / Е за исключением важных для смыслоразличения 

контекстов и имен собственных, например: Генрих Бёлль. 

При наборе не допускается использование стилей, не задаются колонки. 

Не допускаются пробелы между абзацами. 

Выделения в тексте должны осуществляться по следующим правилам: 

Жирный шрифт – для заголовков, подзаголовков. 

Разрядка – для смысловых выделений. 

Светлый курсив – для коротких примеров. 

Образец: 

Значение оборота «по сравнению с чем-нибудь» в составе устойчивой конструкции 

против / противу прежнего: «Я думал издерживать втрое против прежнего, вышло 

вдесятеро…» [1, т. 8, с. 7–47]. 

Мелкий шрифт с отбивкой от основного текста (полуторный интервал, кегль 12) – для 

фрагментов текста. 

Образец: 

Так, у А. И. Куприна читаем: 

 
«В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие 

так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем 

густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра 

шел не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в 

сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи» [1, с. 3]. 
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Название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами. 

Автор (ы): имя, фамилия.  

Далее необходимо продублировать название статьи, имя и фамилию автора (или 

авторов) на английском языке. 

Аннотация на английском языке (интервал 1,5; кегль 12). 

Ключевые слова на английском языке. Слово keywords курсивом. После ключевых слов 

точка не ставится. 

Аналогично – аннотация и ключевые слова на русском языке. После ключевых слов 

точка не ставится. 

Текст статьи. 

Список источников. 

Библиографический список (если есть). 

References. Библиографический список (если есть). 

Данные об авторе: на русском языке и английском языках. 

 

Внимание! Обязательны указания на количество страниц в издании и на страницы 

цитируемых статей.  

Для ссылок на электронные ресурсы используют аббревиатуру URL (Uniform resource 

Locator – унифицированный указатель ресурса) и дату обращения.  

 

Например: URL: http://www.ruslit.ru (дата обращения: 12.01.2016). 

 

Список источников оформляется на языке оригинала издания с обязательным 

указанием места издания, издательства, года, количества страниц. 

К статье прикладывается расшифровка использованных сокращений. 

 

Примеры оформления списка литературы: 

 
Список источников 

 

Гринвалд Д. Кассандра // Сюжеты. 1990. № 10. С. 3–103. 
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образования: автореф. дис. ... д-ра. пед. наук: Волгоград, 1999. 48 c.  

Ильинская С. Б. Константинос Кавафис. На пути к реализму в поэзии XX века. М.: Наука, 1984. 320 с. 

Исаева Е. Две жены Париса // Isaeva.ru: Поэтесса и драматург Елена Исаева, 2015. URL: 

http://www.isaeva.ru/plays/wife.html (дата обращения: 24.02.2015). 

Rabassa G. One hundred years of solitude. New York: Harper Perennial Modern Classics, 2006. 417 p. 
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Isaeva, E. (2015). Dve zheny Parisa [Two Wives of Paris]. Isaeva.ru: Poe'tessa i dramaturg Elena Isaeva. 

URL: http://www.isaeva.ru/plays/wife.html (accessed: 24.02.2015). (In Russian) 

Rabassa, G. (2006). One Hundred Years of Solitude. 417 p. New York, Harper Perennial Modern 

Classics. (In English) 

Zaitsev, V. V. (1999). Teoriia i praktika razvitiia lichnostnoi svobody uchashchikhsia v sisteme 

nachal'nogo obrazovaniia: avtoref. dis. … d-ra ped. nauk [Theory and Practice of the Learner Personal 

Freedom Development in Primary Education: Doctoral Thesis Abstract]. Volgograd, 48 p. (In Russian) 
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Приложение 1. 

Транслитерация текста 

(пошаговая инструкция) 

1. На главной странице сайта http://translit.net в строке «Включен» выбираем 

«русский транслит», вариант BSI (при этом следует делать исключение для имен 

собственных и названий периодических изданий, которые необходимо транслитерировать в 

соответствии со сложившейся традицией).  

Например: 

Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznaniia, а не Voprosy iazykoznaniia. 

2. Копируем из списка литературы данные об источнике (например: Ильинская С. Б. 

Константинос Кавафис. На пути к реализму в поэзии XX века. М.: Наука, 1984. 320 с.), 

вставляем в поле и нажимаем кнопку «в транслит». Получаем: Il'inskaya S. B. Konstantinos 

Kavafis. Na puti k realizmu v poe'zii XX veka. M.: Nauka, 1984. 320 s. 

3. После фамилии автора ставим запятую, затем инициалы. 

4. В скобках год издания. 

5. После названия книги (дается курсивом) в квадратных скобках даем перевод на 

английский язык. 

6. Количество страниц (на английском). 

7. Город (указывается полностью, например: Moscow, Leningrad, Kazan, St. 

Petersburg). 

8. Издательство (без кавычек). 

9. В скобках указываем язык оригинала: 

На русском – (In Russian) 

На татарском – (In Tatar) 

На английском – (In English) 

На немецком – (In German) 

На французском – (In French) 

На испанском – (In Spanish) 

На китайском – (In Chinese) 

На турецком – (In Turkish) 

На казахском – (In Kazakh) 

На польском – (In Polish) 

На чешском – (In Czech) 

На башкирском – (In Bashkir) 

На чувашском – (In Chuvash) 

На хакасском – (In Khakas) 

На туркменском – (In Turkmen) 

На киргизском – (In Kyrgyz) 

На корейском – (In Korean) 

На узбекском – (In Uzbek) 

На азербайджанском – (In Azerbaijani) 

На якутском – (In Yakut) 

С требованиями к рукописям, обзорами номеров журнала можно ознакомиться на 

сайте: http://philology-and-culture.kpfu.ru 
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