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LEXICO-THEMATIC GROUPS OF NON-EQUIVALENT VOCABULARY IN 
RUSSIAN TRANSLATIONS (AGAINST THE BACKGROUND OF CHINESE 

PROTOTYPES) 
 

Wang Yucong, He Yuan 
This article is centered on the study and description of the ways of identification and designation of 

the surrounding reality phenomena in two cultures - Russian and Chinese. Special attention is paid to the 
significance of the national-cultural specificity of the word. The article considers both general issues of 
ethno-cultural phenomena nomination and its specific cases, namely, the functioning of non-equivalent 
vocabulary and ways of its translation from Chinese into Russian. It also gives a brief overview of the dis-
tribution dynamics in modern Chinese prose and the problems of studying Yu Hua’s work in Russia. The 
aim of the article is to reveal the importance of translations of modern Chinese fiction as sources of study-
ing non-equivalent vocabulary and translation strategies when working on characteristic word-markers of 
Chinese culture used in the novel “To Live” by the outstanding modern Chinese writer Yu Hua. The 
study is based on the translation of the novel in question, made by the Russian scholar R. G. Shapiro. The 
article determines thematic groups of non-equivalent vocabulary in the novel “To Live” (word-
designations of new Chinese life, ethnographisms, historicisms, background and connotative words) and 
the main translation methods of their transfer (borrowing, description, hyperonyms, etc.). Special atten-
tion is paid to approximate or inappropriate translations in the text, due to the translator’s ignorance of the 
semantics of non-equivalent words, which ultimately leads to an imperfect understanding of Chinese cul-
ture. 

 
Keywords: non-equivalent lexis, ways of translating non-equivalent lexis, modern Chinese prose, Yu 

Hua, “To Live”, Chinese culture 
 
В центре настоящей работы – изучение и описание способов идентификации и обозначения яв-

лений окружающей действительности в двух культурах – русской и китайской. Особое внимание 
уделяется значимости национально-культурной специфики слова. В статье рассматриваются как 
общие вопросы номинации этнокультурных феноменов, так и конкретные случаи, а именно – 
функционирование безэквивалентной лексики и способы ее перевода с китайского на русский 
язык, также дается краткий обзор динамики распространения современной китайской прозы и 
проблем изучения творчества Юй Хуа в России. Целью исследования является выявление важно-
сти переводов современных китайских художественных произведений в качестве источников изу-
чения безэквивалентной лексики и переводческих стратегий при работе над характерными слова-
ми-маркерами китайской культуры, используемыми в романе «Жить» выдающегося современного 
китайского писателя Юй Хуа. Материалом исследования является перевод рассматриваемого ро-
мана, выполненный российским ученым Р. Г. Шапиро. Определяются тематические группы безэк-
вивалентной лексики в романе «Жить» (слова-обозначения нового китайского быта, этнографиз-
мы, историзмы, фоновые и коннотативные слова) и основные переводческие способы их передачи 
(заимствование, описание, гиперонимы и т. д.). Особое внимание уделяется приблизительному 
или неуместному переводу в тексте, к которому приводит незнание переводчиком семантики без-
эквивалентных слов, что в конечном счете ведет к несовершенному представлению о китайской 
культуре. 
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Как известно, российско-китайские отноше-

ния в новый исторический период стремительно 
развиваются. Эта тенденция находит свое отра-
жение не только в сотрудничестве в области по-
литики, экономики, но и в наращивании сотруд-
ничества в гуманитарной сфере. Например, на 
данный момент реализуется программа перевода 
и издания произведений российской и китайской 
литературы, которая позволяет читателям обеих 
стран приобщиться к культуре иной страны и 
расширить границы познания именно посредст-
вом переводов. 

В последние годы все большую популярность 
приобретает переводческая деятельность: при 
государственной поддержке в России и Китае 
переведено множество известных и популярных 
произведений на китайском или русском языках, 
что во многом способствовало укреплению 
дружбы и взаимопонимания через литературные 
произведения. С углублением литературного со-
трудничества многие китайские прозаические 
произведения, отражающие острые социальные 
проблемы или представляющие современный 
образ страны и ее народа, стали известны рус-
скоязычным читателям и вызвали их положи-
тельную реакцию. 

С плодотворным развитием и строительством 
духовной цивилизации Китая в стране появился 
целый ряд популярных и значимых прозаических 
произведений, которые оказали заметное влия-
ние на умы современников. Более того, некото-
рые из них получили признание критиков и чи-
тателей во всем мире, были удостоены междуна-
родных наград, это «Страна Вина» (Мо Янь), 
«Братья» (Юй Хуа), «Я не Пань Цзиньлянь» (Лю 
Чжэньюнь), «Задача трёх тел» (Лю Цысинь) и 
т. д. Впоследствии переводы этих произведений 
завоевали литературную премию «Ясная Поля-
на» в России, что доказало не только художест-
венную ценность самих произведений, но и со-
вместимость эстетических представлений китай-
ского и русского народов. 

Ю Хуа, так же, как и лауреат Нобелевской 
премии по литературе Мо Янь, стал знаковым 
именем в китайском литературном мире благо-
даря творческому развитию традиционной ки-
тайской литературы. По словам известного ки-
тайского историка литературы, критика и учено-
го Сюй Цзыдун, именно Юй Хуа и Лу Яо явля-
ются современными писателями, которые оказа-

ли заметное влияние на молодое поколение [1]. 
Будучи одним из основоположников китайской 
авангардной литературы, Юй Хуа впечатляет и 
поражает молодых читателей лаконичным, но 
глубоким стилем повествования, тонким чувст-
вом юмора. В произведениях писателя наблюда-
ются и проникновенные описания страданий, и 
мимолетное счастье, побуждающие читателя за-
думаться о жизни и дорожить тем счастьем, ко-
торое у него есть. Кроме того, Юй Хуа – мастер 
использования горькой сатиры и абсурдного 
юмора, с их помощью он глубоко обнажает дей-
ствительность и исследует человеческую приро-
ду. Романы Юй Хуа «написаны в реалистической 
манере и посвящены теме трагического сосуще-
ствования народа», их главными темами стали 
насилие, кровавые расправы, смерть, лишенная 
«ореола возвышенности» и обозначающая «ко-
нец без надежды на возрождение» и т. д [2, 
с. 619]. 

На сегодняшний день Юй Хуа является од-
ним из самых изученных современных писателей 
Китая – давно был создан центр, посвященный 
изучению творчества этого талантливого автора. 
Более того, Юй Хуа получил также широкую из-
вестность за рубежом, его произведения переве-
дены на многие языки и привлекли немало ино-
язычных читателей. По сравнению с другими 
странами, исследование и распространение про-
изведений Юй Хуа в России начались относи-
тельно поздно – в 2000-ых годах, тем не менее в 
течение 20 лет появились блестящие работы, по-
священные не только переводу, вопросу распро-
странения, но и художественному своеобразию 
произведений Юй Хуа, такие как «Художествен-
ные концепты прозы Юй Хуа» Ю. А. Дрейзис 
[3], «Эволюция повествовательной стратегии Юй 
Хуа – от рассказчика к наблюдателю» А. Ю. Си-
доренко [4], «Рецепция произведений Юй Хуа в 
России» Хэ Баося [5] и т. д. В частности, Хэ Бао-
ся считает, что к главным негативным факторам, 
влияющим на распространение произведений 
Юй Хуа в России, можно отнести «различия в 
образе мышления, формы публикации, недоста-
точную маркетинговую политику» [5, с. 77].  

Безусловно, эти факторы, в особенности раз-
личия в образе мышления, негативным образом 
влияют на восприятие творчества писателя. Та-
кая ситуация не случайна: проблемы культурных 
барьеров по сей день остаются главными препят-
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ствиями в процессе детального изучения произ-
ведений китайских писателей для русскоязыч-
ных ученых, которые не имеют достаточно пол-
ного представления о культуре Китая по сравне-
нию с другими культурами. В данной статье мы 
стремимся способствовать некоторому преодо-
лению культурных барьеров с позиций языка, 
посредством анализа безэквивалентной лексики 
и способов ее перевода. 

В лингвистике неоднократно высказывалась 
мысль о различных способах членения окру-
жающей действительности в языках и культурах, 
разнообразных способах номинации явлений, 
предметов и несовпадающем характере основ-
ных признаков того или иного понятия. 

Все это нашло выражение в активно разви-
вающемся сегодня научном понятии – феномене 
языковой картины мира. Составляющим компо-
нентом данного явления можно назвать лексиче-
ские единицы, которые называют специфические 
для каждой культуры предметы, явления, харак-
теристики. Безэквивалентная лексика, или лек-
сические лакуны, которые являются более обще-
родовым и предпочтительным термином, пред-
ставляют собой «этикетные формулы в одном 
языке, которые не имеют эквивалентов в дру-
гом». Причина появления лакун в процессе 
взаимодействия генеалогически различных язы-
ков, согласно Н. В. Габдреевой, заключается в 
двух аспектах: «либо когнитивном состоянии 
лексической системы конкретного языка, либо 
сопоставлении двух языков на предмет сходств и 
различий» [6, с. 139].  

В произведениях Юй Хуа наблюдается оби-
лие безэквивалентной лексики, данная группа 
слов включает в себя способы номинации этно-
культурных феноменов: предметов, обычаев и т. 
д., в ней отражается уникальный способ видения 
и языковая картина мира китайского народа. Для 
перевода и объяснения безэквивалентных слов 
необходимо полное представление о социокуль-
турном фоне поднебесной, что не только ослож-
няет работу переводчика, но иногда приводит к 
неправильному подбору эквивалентов. Именно 
это свидетельствует о важности изучения безэк-
вивалентной лексики и обеспечивает интерес к 
проблеме её перевода, делает её актуальной.  

Выделяются следующие группы безэквива-
лентной лексики в романе Юй Хуа «Жить»:  

1. Слова-обозначения явлений нового ки-
тайского быта (до 70-ых гг. 20 в.)  

Роман «Жить» в основном посвящен истори-
ческому периоду с «кануна» образования Нового 
Китая до начала 70-ых гг. 20 в. За 30 лет в Китае 
произошли грандиозные перемены, которые тра-
гическим образом изменили жизнь персонажа 

этого произведения. Следует отметить, что Но-
вый Китай в начале своего образования следовал 
примеру политической системы России (старого 
СССР), что нашло отражение в языке: в русской 
лексике существовал ряд безэквивалентных слов 
(советизмы, слова нового советского быта). Мы 
считаем необходимым оставить без перевода 
слова нового китайского быта, которые не толь-
ко характерны для данного произведения, но и в 
определенной степени напоминают советизмы. 
Как правило, большинство слов-номинаций но-
вого китайского быта составляют историзмы. 
Выделение данной группы слов также объясня-
ется переводческой стратегией. Для обозначения 
слов-номинаций предметов и явлений нового ки-
тайского быта наиболее часто встречаемые спо-
собы в переводе – описательный метод и заимст-
вование, реже – гиперонимия, например: 

а) Описание:  
 纸帽子– д у р а ц к и й  к о л п а к , ср. бу-

мажный колпак позора (в качестве формы нака-
зания классовым врагам в период Культурной 
революции). 

 牌牌 – т а б л и ч к а , ср. табличка черным 
по белому, (в качестве формы наказания классо-
вым врагам в период Культурной революции), 
которую вешали на грудь подвергаемым гонени-
ям.  

 戴红袖章的人 – п а р н и  с  к р а с н ы м и  
п о в я з к а м и , ср. хунвэйбин (красная гвардия – 
участники политического движения на началь-
ном этапе Культурной революции с красной на-
шивкой на рукаве). 

 走资派 – к а п и т а л и с т и ч е с к о е  о т -
р о д ь е , ср. каппучисты – группировка идущих 
по капиталистическому пути (термин Культур-
ной революции). 

 包产到户 – с е м е й н ы й  п о д р я д , ср. 
система подрядной ответственности отдельных 
крестьянских дворов. 

б) Заимствование: 
 文化大革命 – к у л ь т у р н а я  р е в о л ю -

ц и я  (семантическое заимствование) 
 土地改革 – з е м е л ь н а я  р е ф о р м а  (се-

мантическое заимствование) 
 人民公社 – н а р о д н а я  к о м м у н а  (се-

мантическое заимствование) 
 国民党 – Г о м и н ь д а н  (название китай-

ской политической партии, в значении партии 
«Народ») (экзотизм). 

в) Гиперонимия (перевод наш – В. Ю., 
Х. Ю.): 

 工分 – т р у д о д е н ь , ср. трудоединица 
(существовавшая в сельскохозяйственных коо-
перативах в период Народной коммуны единица 
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изменения оплаты труда, обычно составляла 1/10 
трудодня). 

 自留地 – п р и у с а д е б н ы й  у ч а с т о к , 
ср. участок земли в личном пользовании. 

2. Этнографизмы – слова, номинирующие 
национальные реалии, такие как предметы быта, 
меры, деньги, искусство, этнические объекты, 
общественно-политические реалии и т. д. Для 
обозначения данной группы лексики в основном 
используются методы заимствования, описания и 
гиперонимии. Например: 

а) Слова, связанные с искусством (название 
книг, песен, музыкальных инструментов и т. д.): 

 十月怀胎 – т я ж е л  д е с я т ы й  м е с я ц  
(описание). Это название народной китайской 
песни, текст которой описывает различные труд-
ности каждого месяца беременности; здесь при-
сутствует, помимо прочего, и количественная 
гипербола – вместо девяти месяцев указываются 
десять, тем самым подчеркивается сложность 
этого состояния.  

 千字文 – т ы с я ч е с л о в и е  (классический 
китайский текст, материал для начального обу-
чения иероглифов) (заимствование). 

 唢呐 – д е р е в я н н а я  ф л е й т а , ср. сона, 
или китайский кларнет (гипероним). 

 拨浪鼓 – п о г р е м у ш к а , ср. погремушка-
барабанчик (гипероним). 

б) Названия одежды, обуви:  
 草鞋 – с а н д а л и и  и з  с о л о м ы  (описа-

ние). 
 中山服 – к о с т ю м , ср. суньятсеновка – 

мужской костюм в честь революционера Сунь 
Чжуншань, пользовался популярностью в Китае 
вплоть до 90-х годов 20-го века (гипероним). 

 旗袍 – м а н ь ч ж у р с к о е  п л а т ь е  и з  
ш е л к а  (заимствование). 

 长衫 – д л и н н ы й  х а л а т  (описание).  
в) Названия еды, напитков:  
 松花蛋 – т у х л о е  я й ц о , ср. маринован-

ные яйца цвета сосны (описание). 
 白酒 – в о д к а  (гипероним). 
 豆腐 – с о е в ы й  т в о р о г , ср. тофу (опи-

сание). 
 姜汤 – о т в а р  и з  и м б и р я  (описание). 
 包子 – п и р о ж о к , ср. баоцзы, паровые 

пирожки (гипероним). 
г) Предметы быта: 
 麻将 – м а ц з я н , костяные игральные пла-

стинки (заимствование).  
 牌九 – д е в я т ь  к а р т , ср. пайцзю – 

азартная игра в кости (описание). 
 太师椅 – п о к о й н о е  к р е с л о , ср. крес-

ло-тайши, деревянное кресло с резной спинкой и 

подлокотниками, в стиле династии Цин (описа-
ние). 

д) Меры, денежная единица:  
 亩 – му, мера земельной площади, равная 

1/15 га (заимствование). 
 里 – л и , мера длины, равная 0,5 км (заим-

ствование). 
 斤 – к и л о , ср. цзинь – мера веса, равная 

0,5 кг (гипероним). 
 元 – ю а н ь  – денежная единица КНР (за-

имствование). 
е) Явления, процессы и предметы, связанные 

с народными суевериями:  
 阴间 – м о г и л а , ср. загробный мир (гипе-

роним). 
 归西 – п о м е р е т ь , ср. унестись на За-

падный Рай (гипероним). 
 雷公 – Д е д у ш к а  Г р о м , ср. Бог Лэйгун 

– дракон с человеческим лицом и птичьим клю-
вом, управляющий громом (описание). 

3. Историзмы – слова, обозначающие пред-
меты или явления предшествующих историче-
ских периодов, ушедшие из современной куль-
туры. Данная группа переводится, как правило, с 
помощью способа гиперонимии в случае нали-
чия аналога конкретного историзма в русском 
языке, а в противном случае, чаще всего, пред-
почтение отдается описательному методу: 

а) Гиперонимия:  
 私塾 – ч а с т н а я  ш к о л а , ср. частная 

домашняя школа классического направления. 
 米行 – р и с о в а я  л а в к а , ср. зерновой 

торговый дом. 
 佃户 – р а б о т н и к , ср. крестьянин-

арендатор. 
 挑夫 – н о с и л ь щ и к , ср. кули. 
 银元 – с е р е б р о , ср. серебряный юань. 
 铜币 – м е д я к   
  皇帝 – г о с у д а р ь  
  少爷 – б а р и н  
 小姐 – б а р ы ш н я   
б) Описание:  
 请安 – с п р а в л я т ь с я  о  з д о р о в ь е , ср. 

пожелать здоровья, становясь на левое колено, – 
старинный маньчжурский обычай. 

 花轿 – с в а д е б н ы е  н о с и л к и , ср. сва-
дебный паланкин новобрачной. 

 小脚 – м а л е н ь к и е  н о ж к и , ср. малень-
кие бинтованные женские ножки (скверный 
обычай древнего Китая – маленькие ножки у 
женщин считались красивыми, для чего ломали 
девочкам кости стоп и их бинтовали). 
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 作揖 – п о ч т и т е л ь н о  с л о ж и т ь  р у -
к и , ср. этикет приветствия – приветствовать ру-
ками (малый поклон, одна рука охватывает сло-
женную в кулак другую). 

 青楼 – з е л е н ы й  т е р е м , ср. публичный 
дом. 

4. Фоновые и коннотативные слова, разли-
чающиеся скрытым, ассоциативно-образным 
значением, в них наиболее интенсивно сохраня-
ется и передается национально-культурное пред-
ставление о мире. Они являются источником 
лексической и культурной интерференции, при 
переводе и анализе которых на них следует обра-
тить особое внимание. Что касается перевода – 
данная группа слов не переводится на общих ос-
нованиях, обычно используется только прибли-
зительный перевод, вследствие чего почти всегда 
утрачивается национальный колорит: 

а) 人都是一样的， 
手伸进别人口袋里掏钱时那个眉开眼笑， 
轮到自己给钱了一个个都跟哭丧一样。[7, с. 18] 
– ‘Все люди радуются, когда можно запустить 
руку в чужой карман, когда же приходит их оче-
редь отдавать деньги, плачут по ним, как по по-
койникам’ [8, с. 30] (описание). 

哭丧 – основная черта похоронных обычаев в 
конфуцианском культурном кругу Китая и даже 
Восточной Азии. Люди оплакивают смерть своих 
близких в особой поминальной форме и приво-
дят истории жизни умерших старейшин в форме 
пения. В китайском языке 哭丧 употребляется 
также при описании унылого, мрачного выраже-
ния лица у человека. Юй Хуа использовал дан-
ное выражение как средство сатиры на человече-
скую жадность. 

б) 年过花甲的私塾先生对我爹说： 
“你家少爷长大了准能当个二流子。” [7, с. 8] – 
‘Дряхлый учитель говорил моему отцу: «Ваш 
сынок вырастет большим шалопаем»’ [8, с. 16] 
(описание). 

花甲 – литературное название шестидесяти-
летия (о возрасте). Это выражение происходит от 
древнего китайского календаря, цикл которого 
составляет шестьдесят лет. Здесь следует указать 
неточность перевода, 年过花甲 – это возраст за 
шестьдесят, однако человек такого возраста не-
обязательно бывает «дряхлым». 

в) 我从小就不可救药， 这是我爹的话。 
私塾先生说我是朽木不可雕也。 [7, с. 8] – ‘«Ты 
уже с детства пропащий», – так отец мне гово-
рил. А учитель добавлял: «От гнилого дерева не 
жди прока»’ [8, с. 16] (описание). 

朽木不可雕也 – эти слова высказал гневный 
Конфуций, когда увидел своего ученика, спавше-

го днем. «Гнилое дерево» употребляется для 
описания человека, поведение и характер кото-
рого невозможно исправить.  

г) 说完我就不管她了， 
看着龙二将骰子捧在手心里跟拜佛似的摇了几下

。[7, с. 17] – ‘Тут я опять о ней позабыл. Я стал 
смотреть, как Лун Эр трясет в руках кости, слов-
но молится Будде’ [8, с. 29] (описание). 

拜佛 – благоговейно кланяться перед изо-
бражением (статуей) Будды. Поклонение Будде 
обычно состоит из трех поклонений, что также 
является выражением уважения и благодарности 
буддам и бодхисаттвам.  

д) 现在想起来叫我心疼啊， 
我年轻时真是个乌龟王八蛋。[7, с. 18] – ‘Сейчас 
вспоминаю, и сердце ноет. Каким же я был уро-
дом’ [8, с. 30] (функциональный эквивалент). 

乌龟王八蛋 – черепашье яйцо. В народе это 
выражение часто используется в качестве про-
клятия. По значению в русском языке 
乌龟王八蛋 близко к нецензурным словам сво-
лочь, ублюдок. Это на самом деле созвуч-
но忘八端 – забыть о восьми конфуцианских пра-
вилах: почитание родителей, уважение старших, 
преданность, верность, этикет, чувство долга 
(справедливость), умеренность и совестливость. 
Однако, на наш взгляд, по обоим критериям ис-
пользуемое в переводе слово урод – слишком 
мягкий вариант, который не способен выразить 
глубокое раскаяние и самобичевание персонажа. 
Иными словами, коннотативный компонент при 
переводе полностью теряется. 

е) 我是徐家仅有的一根香火， 要是我灭了， 
徐家就断子绝孙了。[7, с. 8] – ‘Я е д и н с т в е н -
н ы й , кто может жечь благовония нашим пред-
кам, без меня род Сюй угас бы’ [8, с. 11] (описа-
ние).  

В традиционной китайской семье под 香火 
понимается: 1. Благовония и свечи, которые ис-
пользовались для поклонения предкам и богам 
(прямое значение). 2. Те, кто приносят жертвы 
богам и буддам, подразумеваются верующие; Те, 
кто поклоняются предкам, т. е. потомки и на-
следники (переносное значение) [9, с. 1430]. В 
древнем и даже современном Китае люди прида-
вали и придают большое значение продолжению 
рода – это входит в понятие семейных ценностей 
и традиций древнего Китая. Согласно контексту 
выражение «без меня род Сюй угас бы» можно 
определить, что 香火 переведено явно во втором 
значении – «потомок». Вариант «единственный, 
кто может жечь благовония нашим предкам» в 
контексте допустим, но потерял точность при 
переводе. 
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ж) 家珍对我从来都是逆来顺受， 
我在外面胡闹， 她只是在心里打鼓， 
从不说我什么， 和我娘一样。[7, с. 18] – ‘Она 
(Цзячжэнь) всегда отвечала мне добром на зло. 
Как бы я ни беспутствовал, она только терзалась 
про себя и, как и матушка, ничего не говорила’ 
[8, с. 30] (контекстуальный перевод).  

逆来顺受 и 打鼓 – типичные китайские вы-
ражения. 打鼓 в прямом смысле – «бить в бара-
бан», используется также при обозначении нерв-
ного душевного состояния человека. Что касает-
ся фразеологизма 逆来顺受, следует отметить, 
что он имеет значение «способность человека к 
покорному и терпимому отношению к суровым 
обстоятельствам или грубому обращению» [9, с. 
950] (перевод наш – В. Ю., Х. Ю.). Вариант, ко-
торый использовал переводчик, «отвечать доб-
ром на зло» несколько преувеличил доброту 
Цзячжэнь, но в то же время потерял авторское 
сочувствие к данной «покорности и терпеливо-
сти», которые необходимы для женщин того 
времени. Следовательно, данный переводческий 
вариант достаточно приблизительный, но в кон-
тексте допустим.  

з) 我那副模样让她信了， 
我娘一屁股坐到了地上， 抹着眼泪说： 
“上梁不正下梁歪啊。”[7, с. 22] –‘ Мой вид убе-
дил ее. Она с размаху села на пол и прошептала 
сквозь слезы: «Яблочко от яблони недалеко па-
дает»’ [8, с. 36](замена). В переводе осуществле-
на замена незнакомой для русского читателя ки-
тайской пословицы «上梁不正下梁歪» – ‘Когда 
верхняя балка согнута, нижние тоже искривля-
ются’. Ее подтекст таков: «Когда те, кто наверху 
– родитель, начальник, глава государства и т. д. – 
ведут себя плохо, те, кто внизу, следуют их при-
меру». В качестве эквивалента выступает изре-
чение «Яблочко от яблони недалеко падает» 
[9, с. 1146] (перевод наш – В. Ю., Х. Ю.).  

上梁不正下梁歪 – китайская пословица, ко-
торая является маркером культуры, знания древ-
некитайских людей. Большинство домов, в кото-
рых жили древние китайцы, были деревянными. 
Такие дома строили плотники, обладавшие на-
выками строительства. Древнекитайские дере-
вянные дома имели самые разные размеры и 
формы, от великолепных, таких как дворцы и 
храмы, до деревенских, простых, незамыслова-
тых. Однако, независимо от размера и формы 
домов, все деревянные дома состоят из балок 
(梁) и других частей. Структура древнекитайско-
го деревянного дома соответствует строгим тех-
ническим требованиям в процессе строительно-
монтажных работ. Если верхняя балка согнута, 

это повлияет на всю конструкцию дома, нижние 
тоже искривляются, и, естественно, дом станет 
ненадежным. Данная пословица имеет следую-
щее значение: «Дети берут пример с родителей, 
каков отец, таков и сын». При переводе автор-
переводчик заменил китайскую пословицу на 
похожую по смыслу русскую пословицу, что не 
только снижает сложность понимания для чита-
теля, но и свидетельствует об общей мудрости 
китайского и российских народов. 

и) 过了一会， 
我听到爹在那边像是吹唢呐般地哭上了。[7, с. 
23] – ‘Потом я услышал его плач, похожий на за-
вывание деревянной флейты’ [8, с. 38]. В перево-
де осуществлена замена названия неизвестного 
для русского читателя китайского музыкального 
инструмента – сонна – на название «деревянная 
флейта». В данном контексте вариант деревянная 
флейта является неуместным, поскольку во мно-
гом потерян подтекстовый смысл. 

唢呐 (Сона) – это традиционный китайский 
деревянный духовой инструмент с двойным 
язычком. Он был завезен в Китай из Восточной 
Европы и Западной Азии с открытием Шелково-
го пути 2 тыс. лет назад. После двухтысячелетне-
го развития китайская сона приобрела свое уни-
кальное тональное качество и стала символом 
китайской древней музыки. Следует отметить, 
что в связи со своим торжественным и зауныв-
ным тембром сона в народе часто звучит на по-
хоронах. Таким образом, завывание соны в кон-
тексте не только описывает горький плач персо-
нажа, но и служит намеком на приближение его 
смерти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
китайская культура имеет специфические нацио-
нальные особенности, которые находят выраже-
ние в лексической системе языка. Особую слож-
ность безэквивалентная лексика, или лакуны, 
представляют для переводчика, поскольку часть 
фоновых знаний, представляющих собой имма-
нентно присущий компонент структуры лексиче-
ского значения, элиминируется. На материале 
русских переводов произведения Юй Хуа выяв-
лены и проанализированы лексико-тематические 
группы безэквивалентной лексики, которые 
представляют наибольшую трудность при пере-
воде. Сопоставление оригинала и русского пере-
вода в этом плане позволило выявить ту состав-
ляющую, которая не находит своего выражения в 
способах элиминации китайских прототипов.  
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The article presents the results of the study of composites that have appeared in the Russian language 
in recent decades. The relevance of the research is due to the active process of replenishing in the class of 
composites, as well as a high interest in the study of their structure and semantics. We distinguish the bi-
nary structure of compound words (sometimes multicomponent) of varying degrees of solidity and offer 
four types of their classification. We also identify groups of composites by their thematic attribution. 

The material under study represents complex lexical units not previously recorded in the dictionaries 
and provides new empirical data. 

The material for the study was obtained from various sources: oral speech, fiction, advertising and 
journalistic texts, Internet resources - the article notes that the range of these words is genetically and 
structurally heterogeneous: today, the leading trend compared to the early period is the formation of a 
group of words in the Russian language according to a fixed analytical model: an attribute in the preposi-
tion plus a noun. 

Foreign-language components easily form new words and have high activity, enter into free syntag-
matic relations. Such a feature – the presence of analytical neoplasms – is a consequence of the general 
trend of the modern Russian language – the growth of analyticism. 

The article notes that many complex words form combinations with a common component, thereby 
creating word-formation models, as well as single classes and word-formation fields. 

The functional status, the degree of assimilation of components, the ability to enter into syntagmatic 
relations, as well as the frequency and other characteristics of the words considered here are not similar. 
The article notes that the process of borrowing, which has moved to various functional areas, as well as 
the formation of new complex words according to the models considered in the article, contribute to the 
development and expansion of the lexical composition in the modern Russian language. 

 
Keywords: foreign language vocabulary, compound word, composite, word formation, word-

formation models, borrowing 
 
В статье изложены результаты исследования композитов, которые появились в русском языке в 

последние десятилетия. Актуальность исследования обусловлена активным процессом пополне-
ния класса композитов, а также высоким интересом к изучению их структуры и семантики. Авто-
ры выделяют бинарную структуру сложных слов (иногда многокомпонентную) различной степени 
спаянности и в качестве классификации предлагают 4 типа. Также авторами определены группы 
композитов по тематической атрибуции. 

Исследуемый материал представляет собой сложные лексические единицы, ранее не зафикси-
рованные в словаре, и дает новые эмпирические данные. 

Материал для исследования был получен из разнообразных источников: устной речи, художе-
ственной литературы, рекламных и публицистических текстов, интернет-ресурсов. Авторы отме-
чают, что круг этих слов генетически и структурно неоднороден: сегодня ведущей тенденцией, по 
сравнению с ранним периодом, является образование группы слов в русском языке по закрепив-
шейся аналитической модели: определение в препозиции плюс существительное. 

Иноязычные компоненты легко образуют новые слова и обладают высокой активностью, всту-
пают в свободные синтагматические отношения. Такая особенность – наличие аналитических но-
вообразований – является следствием общей тенденции современного русского языка – ростом 
аналитизма. 

В статье отмечается, что многие сложные слова образуют комбинации с общим компонентом, 
тем самым создаются словообразовательные модели, а также выделяются единые классы и слово-
образовательные поля. 

Функциональный статус, степень ассимиляции компонентов, способность вступать в синтагма-
тические отношения, а также частотность и другие характеристики рассмотренных слов неодина-
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ковы. Авторы отмечают, что процесс заимствования, который переместился в различные функ-
циональные сферы, а также образование новых сложных слов по рассмотренным моделям способ-
ствуют развитию и расширению лексического состава современного русского языка. 

 
Ключевые слова: иноязычная лексика, сложное слово, композит, словообразование, словообра-

зовательные модели, заимствование 
 
Для цитирования: Габдреева Н., Хабибрахманова А., Кочурова С. Словарь композитов: новые 

эмпирические данные // Филология и культура. Philology and Culture. 2023. №3 (73). С. 14–20. DOI: 
10.26907/2782-4756-2023-73-3-14-20 

 
Общеизвестно, что словари не успевают фик-

сировать новые слова. Обычное явление, когда 
слово появляется в языке, какое-то время функ-
ционирует в нем, однако лексикографическая 
фиксация по разным причинам появляется зна-
чительно позже. Существуют словари и диссер-
тации, которые построены на выявлении периода 
между общепринятой так называемой первой 
фиксацией и появившимися более ранними да-
тами в связи с вводом новых данных, ранее не 
изученных. В некоторых случаях разница бывает 
достаточно значительной – 100 лет и более. Мы 
имеем в виду продолжающиеся выпуски Словаря 
русского языка 18 века, а также работы Р. А. 
Юналеевой, Н. В. Габдреевой, А. И. Киндеревич. 
Так, например, толковые словари датируют сло-
во тамбур – «барабан» серединой 20 века, в то 
время как в переводах оно фиксируется в конце 
18-го. Достаточно много таких коррекций отме-
чается в связи с вводом в исследования новых 
типов памятников [1, с. 73–74] 

В нашей статье речь пойдет о композитах, 
которые появились в русском языке в последние 
десятилетия. В целом следует отметить, что в 
2012 году увидел свет один из первых словарей 
композитов русского языка новейшего периода 
[2]. Он неоднократно переиздавался, однако се-
годня пришло время поговорить о новых эмпи-
рических данных, которые могут дополнить это 
издание, поскольку в последнее десятилетие ко-
личество сложных слов значительно возросло. 

В предисловии к словарю составители опре-
делились с критериями, в соответствии с кото-
рыми сложное слово попадает в словарь. Нужно 
сказать, что сегодня традиционно существуют 
узкий и широкий подходы к выделению компо-
зитов. Авторы остановились на последнем, гово-
ря о бинарной (иногда многокомпонентной) 
структуре различной степени спаянности. В ка-
честве классификации были предложены 4 ос-
новных типа композитов: 

1. Сложные слова заимствованного происхо-
ждения, в которых ассимилировался только один 
компонент. Существенным является место обра-
зования сложной единицы: в одном случае это 
чистое заимствование, как, например, ток-шоу, в 

другом – образование в языке-рецепторе из за-
имствованных элементов разной степени освое-
ния, которые, однако, уже используются в каче-
стве словообразовательных элементов: Аксенов-
фест, Горбачев-фонд, Левада-центр. 

2. Сложные слова, в которых оба слова-
компонента являются автохтонными, ассимили-
рованными русским языком, либо собственно 
русскими по происхождению, например, хол-
динг-центр, запчасть-люкс, визит-эффект. 

3. Так называемые чистые заимствования, 
которые и формально, и семантически представ-
ляют собой сложное целое: плацкарт, беби-бум, 
метрдотель, делюкс, филе-о-фиш, фристайл, се-
конд-хенд, нонфикшн. 

4. Нетранслитерированные образования, ко-
торые могут представлять собой многокомпо-
нентную структуру: must-have, Java- script. 

Мы вкратце описали классификацию для то-
го, чтобы наглядно показать, что среди лексиче-
ских новообразований последнего десятилетия 
не только происходит пополнение указанных 
групп, но и появляются новые типы. Так, сегодня 
активными можно назвать так называемые кен-
таврические формы, представляющие собой со-
единение нетранслитерированных элементов с 
кириллическими: HDMI-разъемы, usb- передат-
чик, xdrive- система. 

Композиты отличаются семантической на-
сыщенностью, поскольку образованы по закону 
экономии языковых средств и «в большей мере 
отвечают номинативным и коммуникативным 
задачам за счёт компрессивности форм, ясности 
семантики и лёгкости её восприятия, а также 
экспрессивно-эмоциональных характеристик» [3, 
с. 259]. 

В начале XXI века количество сложных слов 
возросло. Вместе с этим вырос интерес к изуче-
нию композитов. Это связано, в первую очередь, 
с процессом перенесения готовых лексических 
единиц из языка-источника или появлением за-
имствованной модели, по которой строятся 
сложные новообразования на русской почве с 
участием ранее заимствованных или собственно 
русских элементов. 
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Композиты неоднородны по многим аспек-
там: по семантике, структуре, источнику заимст-
вования, по происхождению. В научной литера-
туре можно выделить несколько направлений в 
изучении этого типа слов: во-первых, работы со-
поставительного характера, в качестве сравни-
ваемых языков выступают англо-русские, рус-
ско-немецкие, французско-русские параллели 
(работы А. В. Агеевой, Т. К. Ивановой, Р. Р. 
Яхиной). Второе направление собственно теоре-
тическое, которое изучает этимологию, вариант-
ность, функционирование сложных слов в пре-
делах одной лексической системы. Очевидно, 
что это те языки, в словообразовании которых 
композиты занимают видное место, например, 
нахские языки (докторская диссертация М. У. 
Сулейбановой), немецкий язык. Одной из первых 
работ, в которой проводится системное описание 
композитов в русском языке, была диссертация 
М. Т. Гурчиани, одного из соавторов вышеопи-
санного словаря. 

Возвращаясь к новым данным, которые по-
лучены нами из разнообразных источников: уст-
ной речи, художественной литературы, реклам-
ных и публицистических текстов, интернет-
ресурсов – отметим, что круг этих слов генети-
чески и структурно неоднороден, однако соот-
ношение, зафиксированное в словаре 2012 года, 
изменилось. Так, сегодня ведущей тенденцией по 
сравнению с ранним периодом является образо-
вание группы слов в русском языке по закре-
пившейся аналитической модели: определение в 
препозиции плюс существительное: веган-
версия, спорт-стайл, барбекю-зона, интернет-
универмаг, дисконт-дверь, кейс-чемпионы, 
микст-зона, копинг-стратегии, интим-услуги, 
концепт-комплекс, тревел-формат, бьюти-
новости, бьюти-бестселлер,копинг-стратегии, 
трибьют-концерт, бизнес миссия и некоторые 
другие. Группа так называемых чисто заимство-
ванных композитов стала значительно меньше: 
дисклеймер, плейбек, хоумвидео, анкермен [4], 
клоуз тест, покерфейс, блэк-метал, моуш-
дизайн, кроп-топ, джинсы бут-кат, румтур, 
румсервис, оппен-колл, неосоул и другие. 

По происхождению ведущее место принад-
лежит английским заимствованиям, например, 
активно развивающийся сегодня стиль нормкор, 
название которого происходит от англ. normcore 
( normal –‘нормальный’ и core – ‘ядро’). Появле-
ние этого слова связывают со статьей о непритя-
зательной моде в New York Magazine в 2009 го-
ду. 

Однако следует отметить и композиты иной 
этимологии: 

термин эго-документы, к которым традици-
онно причисляют письма и дневники, был введен 
нидерландским ученым Якобом Прессером в 
конце прошлого века. Феномены ла-нинья и эль-
ниньо, в переводе с испанского ‘девочка’ и 
‘мальчик’, обозначают «краткосрочное повыше-
ние / понижение температуры поверхностного 
слоя воды Тихого океана, происходящее каждые 
2-7лет в разных местах планеты» [5] Данные 
слова были впервые зафиксированы в словаре по 
географии в 2015 году. 

Нетранслитерированные новообразования 
представлены в наших материалах незначитель-
но. Как правило, это номинации, содержащие эт-
нокультурный компонент, либо вошедшие в ми-
ровую практику названия феноменов. Например, 
Cittaslow – сложное слово, обозначающее «на-
слаждение жизнью». Четыре итальянских города 
Греве-ин-Кьянти, Позитано, Орвието и Бра в 
1999 году учредили ассоциацию так называемых 
медленных городов (что, несомненно, является 
калькой с итальянского), символом которых яв-
ляется улитка. Сегодня насчитывается более 100 
таких городов. Слово медленный сегодня исполь-
зуется в новом значении в словосочетаниях мед-
ленная еда (в отличие от фастфуд – быстрой 
еды) – Slow Food, а также медленное воспитание, 
медленное старение, медленная церковь. 

Стиль Old Money, в переводе с английского 
‘старые деньги’ или ‘тихая роскошь’, сегодня 
набирает популярность, вследствие чего в мод-
ных журналах активно используется английское 
вкрапление. Стиль Old Money, который предпо-
лагает сдержанность, качество, приверженность 
классическим фасонам и дорогим материалам, 
противопоставляется fast fashion, то есть быст-
рой моде, преходящей и вызывающей. 

TikTok – широко известный сервис для соз-
дания и просмотра коротких видео, который 
принадлежит пекинской компании «ByteDance». 
В 2018 году была создана международная вер-
сия, которая является видеоплатформой. Исполь-
зует искусственный интеллект, а также создаёт 
специальные приложения к нему, которые, на-
пример, позволяют вести прямые трансляции 
«TikTok LIVE». 

Немало среди незафиксированных Словарём 
композитов лексем немецкого происхождения, 
которые в русском языке новейшего периода за-
нимают особое место. Их исследованию посвя-
щены работы С. П. Кепещук [6], А. Р. Тимирга-
леевой [7] и И. В. Токаревой [8]. 

Следует отметить, что русский и немецкий 
языки, являясь аналитическими, имеют харак-
терные черты в системе словосложения. 
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Среди сложных единиц можно выделить зна-
чительное количество композитов бинарной 
структуры, то есть состоящих из двух компонен-
тов: гештальттерапия, тренд-вертер, эко-топ, 
штрихкод и др. Кроме двухкомпонентной струк-
туры, есть и трехкомпонентные сложные едини-
цы – шпрехшталмейстер. В связи с этим Дж. А. 
Сафаровой было предложено выделение на ос-
нове сходства структуры сложных слов компози-
тов с инициальными и финальными компонен-
тами, выполняющими роль определения. Это по-
зволяет выделить группы слов с общим компо-
нентом. Например, с инициальным фор-
форпост, форшлаг, фордек, где ф о р  имеет зна-
чение «находящийся впереди», или с финальным 
компонентом б а н  – автобан, натурбан, бан – 
ʻдорогаʼ [9]. 

Известно, что морфемный состав иноязычной 
лексики воспринимается не так, как в исконной 
лексике, иными словами, при переходе в язык-
рецептор часто происходит опрощение, то есть 
утрата членимости. Для носителей русского язы-
ка композиты немецкого происхождения чаще 
всего нечленимые, но для владеющих немецким 
языком они являются многокомпонентными. 

Если рассмотреть немецкие по происхожде-
нию композиты через призму предложенной в 
словаре классификации, то они распределяются 
следующим образом: 

1. Композиты, в которых ассимилирован 
только один компонент. Существенным является 
то, как образовано сложное слово. Либо это чис-
тое заимствование, либо это образование в язы-
ке-рецепторе из заимствованных элементов раз-
ной степени освоения: Райффайзен-банк, Райф-
файзен-касса, Барселона-бургер и др. 

2. Сложные слова, в которых компоненты яв-
ляются ассимилированными русским языком, 
например, нефтедоллар,парфюм-мыло, фальш-
панель, блицвояж, евромарка и др. 

3. Композиты, семантически представляю-
щие собой сложное целое и являющиеся чисты-
ми заимствованиями: тонмейстер, крейцельмей-
стер, кюрбисброд – ʻржаной хлеб с тыквенными 
семечкамиʼ; ризеншнауцер ˂ Riesenschnauzer – 
ʻсобака с большой мордой’ – порода служебных 
собак с длинной чёрной шерстью и с продолго-
ватой лохматой мордойʼ; цвергшнауцер ˂ 
Zwergschnauzer – от zwerg — ʻгномʼ, schnauze — 
ʻмордаʼ, ʻминиатюрный шнауцер, карликовый 
шнауцер, порода служебных собакʼ; миттельш-
науцер ˂ Mittelschnauzer от mittel – ʻсреднийʼ, 
schnauze – ʻмордаʼ– ʻпорода служебных собак с 
длинной чёрной шерстью и с мордой, несколько 
меньшей, чем у ризеншнауцераʼ; маркшейдерия 
˂ Markscheiderei < mark ʻграницаʼ + scheiden 

ʻразделятьʼ – «Отрасль горной науки и техники, 
заключающаяся в ведении пространственно-
геометрических измерений (маркшейдерских 
съемок) в недрах земли»[10]; Берлин-Хеми, Дой-
чевелле, Лёвенбрау. 

4. Нетранслитерированные образования: 
Badenbier, Brandenbeer, Bierhof (ресторанный 
пивоваренный комплекс), Lufthansa ˂ luft – 
ʻкрылоʼ, hansa – ‘союз свободных городовʼ; 
Jagermeister (бренд популярного немецкого ли-
кера). 

Многие сложные слова образуют комбина-
ции с общим компонентом, тем самым создаются 
словообразовательные модели. Это позволяет 
выделить единые классы и словообразователь-
ные поля [11, с. 214] А. Р. Тимиргалеева выделя-
ет 17 рядов слов, объединенных общим словооб-
разовательным элементом. Так, общий элемент 
гештальт образовал ряд: гештальтпсихология, 
гештальт-теория, гештальт-герои, гештальт-
терапия. В настоящее время эта группа попол-
нилась лексемами гештальт-психолог, геш-
тальт-подход. 

Другим примером являются слова крафт-
бумага, крафт-целлюлоза и новые композиты: 
крафт-пакет, крафт-упаковка, крафт-пиво. 

Многие лингвисты отмечают, что иноязыч-
ные компоненты легко образуют новые слова и 
обладают высокой активностью, вступая «в сво-
бодные синтагматические сочетания, выражая 
при этом одно и то же постоянное значение 
(стандартность семантики)» [12, с.29]. 

Нужно отметить, что рассматриваемая осо-
бенность – наличие аналитических новообразо-
ваний – является следствием общей тенденции 
современного русского языка – ростом анали-
тизма. 

По типу уже существующих моделей компо-
зитов немецкого происхождения образуются но-
вые лексические единицы, которые выступают в 
функции выразительного средства языка в тек-
стах художественного и особенно публицистиче-
ского стилей. 

Тематическая атрибуция не зафиксированных 
словарем сложных лексем, в том числе и немец-
кого происхождения, представлена следующими 
группами: 

1. Название предметов: колор блок, биркен-
штоки, адвент-календарь, нефтедоллар, евро-
марка, фальшпанель, зигмашина. 

2. Название лиц: гребец-каноист, гребец-
слаломист, тиктокер, фронтмен, крейцельмей-
стер, тонмейстер. 

3. Название процессов и явлений: маркшеде-
рия, райхайтсгебот. 
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4. Название животных: миттельшнауцер, ри-
зеншнауцер, цвергшнауцер. 

5. Название продуктов питания и специали-
зация кафе: jagemeister, кюрбисброд, Левенбрау, 
суси-кафе, гастробутик. 

6. Название сооружений, помещений: ресейл-
платформы, Lufthansa, Badenbier, Brandenbeer, 
Bierhof, Райффайзен-банк, Райффайзен-касса. 

7. Номинации учреждений, компаний. Так, 
Badenbier – это название пивоваренной компа-
нии; Мариенбад, Шварцвальд, Егерхаус. Это яв-
ляется отражением желания владельцев ресто-
ранного бизнеса подчеркнуть национальный ха-
рактер заведения. 

8. Названия продуктов модной индустрии: 
пье де пуль, спорт шик, спорт стайл, парфюмер 
бар, фэшн-термин, этлижер, галстук-регат, 
граут-фит, дресс-ап, дресс-даун, слинг - сумка, 
фронт роу, поп-ап, хайпбист, хайп – шумиха, 
мамс-джинсы. 

9. Спортивная терминология: степ-аут (в 
фигурном катании), биг эйр, вант-путенс, галс-
оттяжка, го-карт, гафель-гардель, гребец-
академист, гребец-байдарочник, гребец-
каноист, гребец-слаломист, нокаут-система, 
фордевинд, форчекинг, форштевень, «осбюри-
флоп», фотофиниш. 

10. Музыкальная терминология: фри-джаз, 
блэк-метал, барокко-панк, неосоул. 

11. Кулинарные термины: крок-месье и крок-
мадам (Petit Robert датирует появление в 1960 
г.), аль-данте (степень готовности пасты), берр-
мани, бёф-брезе, беф-бульи, волован (фр. vol au 
vent – ‘полёт на ветру’ слоеные пирожки), кресс-
салат; Названия вин: Шато-Лафит, Шато-
Марго, Шато-Ла-тур, Шато-Ляроз, Шато-Го-
Брион, Сент-Эстеф, Сент-Жюльен, Сент-
Эмильон, Бран-Мутон и др. 

12. Техническая терминология: run-flat-
шины, бас-бустер, блокинг-генератор, гольф-
класс, граунд-эффект, доплер-эффект, драг-
рейсинг, кит-кар, климат-контроль, код-
граббер, круиз-контроль, масл-кар, оверхед-
проектор, пит-стоп и др. 

13. Финансовая терминология: грейс-период, 
банк-корреспондент, карго-перевозки, квази-
деньги, кашфлоу, лидз энд лэгз, порто-франко, 
цена-франко. 

Таким образом, функциональный статус, сте-
пень ассимиляции компонентов, способность 
вступать в синтагматические отношения, а также 
частотность и другие характеристики рассмот-
ренных слов неодинаковы, однако очевидно, что 
процесс заимствования, который переместился в 
различные функциональные сферы, а также об-
разование новых сложных слов по рассмотрен-

ным моделям способствуют развитию и расши-
рению лексического состава современного рус-
ского языка. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SEMANTIC SPACE STRUCTURAL 
COMPONENTS OF THE IMAGE-METAPHORS IN A. HUXLEY’S NOVELS 

“BRAVE NEW WORLD” AND “APE AND ESSENCE” 
 

Natalia Dedova, Anton Silnitsky 
This article identifies semantic characteristic of image-metaphors and establishes their frequency rep-

resentation based on the anti-utopian novels “Brave New World” and “Ape and Essence” by A. Huxley. 
The diachronic parameter used in our study prompted the choice of the novels. First, we have identified, 
by means of the component analysis method, a list of diagnostic semantic features that make up the struc-
tural components of the image- metaphor semantic space in the works and organize five semantic areas: 
“categorical” (substantive, verbal, adverbial and adjective features), “anthropological” (anthropo-somatic 
and anthropo-mental features), “social” (socio-personal and socio-non-personal features), “naturalistic” 
(natural-biogenic and natural-abiogenic features) and “ontological” (onto-material and onto-non-material 
features). These semantic characteristics are determined according to both direct and figurative subjects 
of the image-metaphor. Then, the task of the research was to establish statistically relevant semantic fea-
tures of the considered lexical units in both texts. According to the parameter of oppositions, we have 
identified the semantic areas. In conclusion, we tried to correlate the results of the frequency analysis with 
some plot features of the aforementioned anti-utopian novels. The anti-utopian novel “Brave New World” 
has been recognized as the least apocalyptic novel, while the most apocalyptic novel is “Ape and Es-
sence”. 

 
Keywords: anti-utopian novel, image-metaphor, direct subject, figurative subject, relevant semantic 

characteristic, opposition of characteristics, plot parallels 
 
Статья посвящена выявлению семантических признаков образных метафор и установлению их 

частотной представленности на материале романов-антиутопий О. Хаксли «О дивный новый мир» 
и «Обезьяна и сущность». Выбор произведений был обусловлен тем, что представляется возмож-
ным использовать диахронический параметр в нашем исследовании. Первоначально, за счет при-
менения метода компонентного анализа, мы смогли выделить список диагностичных семантиче-
ских признаков, составляющих структурные компоненты семантического пространства образных 
метафор рассматриваемых произведений. Выделяются двенадцать семантических признаков, ко-
торые организовываются в пять семантических планов: «категориальный план» (признаки суб-
стантивный, адъективный, вербальный, адвербальный), «антропологический план» (признаки ан-
тропо-соматический, антропо-ментальный), «социальный план» (признаки социо-личностный, со-
цио-неличностный), «натуралистический план» (признаки натуро-биогенный, натуро-абиогенный) 
и «онтологический план» (признаки онто-материальный, онто-нематериальный). Данные семанти-
ческие характеристики определяются относительно как прямого, так и переносного субъектов об-
разной метафоры. Следующая задача нашего исследования состоит в установлении статистически 
релевантных семантических признаков рассматриваемых лексических единиц обоих текстов. По 
параметру оппозиций мы выделили дифференциально маркированные семантические планы. В за-
ключение была осуществлена попытка соотнесения результатов частотного анализа с некоторыми 
сюжетными особенностями исследуемых романов-антиутопий. Так, наименее апокалиптичным 
романом признан роман-антиутопия «О дивный новый мир»; наиболее апокалиптичным романом 
является «Обезьяна и сущность». 
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Роман-антиутопия является популярным 

жанром в художественной литературе ХХ–ХХI 
вв., интерес к которому возрастает с каждым го-
дом. В связи с этим актуальность темы нашей 
работы заключается в исследовании семантиче-
ского пространства образных метафор двух из-
вестных романов жанра антиутопии. 

Образная метафора представляет собой один 
из наиболее важных тропов в художественном 
тексте в связи с тем, что она выявляет художест-
венный замысел автора. Существует достаточное 
большое количество дефиниций метафоры. Мы 
предлагаем определение образной метафоры из 
советской энциклопедии: Метафора (англ. meta-
phor, фр. métaphore, нем. Metapher, Übertragung, 
ucnmetâfora) – это троп, состоящий в употребле-
нии слов и выражений в переносном смысле на 
основании сходства, аналогии [1, с. 796]. 

Таким образом, метафора содержит прямой и 
переносный субъекты. Прямой субъект пред-
ставляет собой то, что подвергается сравнению, а 
переносный субъект то, с чем производится 
сравнение [2, с. 20]. В качестве примера приве-
дем метафору: two baboon teenagers, fumbling to 
music in a parked car – ‘два подростка-бабуина, 
возящиеся под музыку в припаркованной маши-
не’ (пер. И. Русецкого), где прямой субъект от-
ражает животное, а переносный субъект подра-
зумевает людей. 

В нашей работе мы анализируем образные 
метафоры из двух известных романов-
антиутопий О. Хаксли, который, по общему при-
знанию, является одним из наиболее ярких анг-
лоязычных представителей рассматриваемого 
литературного жанра. Выбор вышеуказанных 
произведений обусловлен также тем, что пред-
ставляется возможным использовать диахрони-
ческий параметр в нашем исследовании, так как 
роман «О дивный новый мир» является довоен-
ным, будучи написанным до второй мировой 
войны (1931 г.). Роман «Обезьяна и сущность» 
написан после второй мировой войны (1948 г.). 

В качестве материала исследования были ис-
пользованы образные метафоры из романов-
антиутопий О. Хаксли «О дивный новый мир» 
(шестьдесят одна образная метафора) и «Обезья-
на и сущность» (семьдесят шесть образных ме-
тафор). 

В качестве объекта исследования в настоя-
щей статье анализируется семантическое про-
странство образной метафоры, под которым по-
нимается определенный набор диагностичных 
семантических признаков, организованных в оп-
ределенную структуру [3, c. 176]. Следовательно, 
одним из наиболее важных компонентов семан-
тического пространства являются семантические 
признаки, представляющие собой структурные 
компоненты его. 

В настоящем исследовании были использо-
ваны следующие методы, соотносящиеся с ос-
новными задачами: компонентный анализ, кото-
рый позволяет выделить диагностичные семан-
тические признаки образных метафор; частот-
ный анализ, определяющий степень статистиче-
ской релевантности каждого семантического 
признака в процентах; метод оппозиций, исполь-
зуемый для выделения контрастных характери-
стик в рамках семантического пространства; 
компаративный анализ, позволяющий устано-
вить отличительные характеристики каждого се-
мантического пространства, а также соотнести 
статистические результаты с некоторыми аспек-
тами сюжетных линий романов [4, c. 91]. 

В рамках первой задачи, при помощи компо-
нентного анализа, были выделены 12 семантиче-
ских признаков. Выделенные семантические 
признаки были организованы в 5 семантических 
планов (категориальный, антропологический, 
социальный, натуралистический и онтологиче-
ский). Под семантическим планом мы понимаем 
обобщенные семантические категории, в рамках 
которых объединяется как минимум два антони-
мичных семантических признака. 

Рассмотрим семантические признаки катего-
риального плана [5, с. 210]: 

I. Категориальный план включает в себя се-
мантические признаки, соотносящие ядро мета-
форы с одной из четырех знаменательных частей 
речи: существительным, прилагательным, глаго-
лом или наречием [6, с. 10]. Следовательно, дан-
ный план представлен следующими четырьмя 
семантическими признаками: 

1) субстантивный – обозначает предмет, аб-
страктное понятие, процесс, качество и соотно-
сится с существительным. Например: Сuriously, 
the chiming of the hour seemed to have put new 
heart into him; 
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2) адъективный – представляет собой при-
знак субстанции и соотносится с прилагатель-
ным. Например: She has a milk-whiteface; 

3) вербальный – указывает на действие, про-
цесс, соотносящийся с глаголом. Например: 
…flesh would be subordinated to iron….; 

4) адвербальный – обозначает признак при-
знака, выражаемый наречием. Например: a tech-
nically perfect (view). 

II. Семантические признаки некатегориаль-
ных планов представляют более конкретные се-
мантические характеристики. Выделяем 4 нека-
тегориальных плана: антропологический, соци-
альный, натуралистический и онтологический. 

1) Антропологический план – представляет 
различные физические, психические качества 
человека. Данный план включает следующие се-
мантические признаки: 

1) антропо-соматический – представляет 
физические характеристики человека. Например: 
He was smiling with all his teeth; 

2) антропо-ментальный – указывает на мен-
тальные и психические характеристики человека. 
Например: vile wind. 

2) Социальный план – отображает характери-
стики социальных групп, продукты социальной 
деятельности и включает следующие признаки: 

1) социо-личностный – представляет различ-
ные социальные группы, такие как члены семьи, 
профессиональные сообщества, политические 
объединения и др. Например: «Big Brother is 
watching you», the caption beneath it ran; 

2) социо-неличностный – отображает матери-
альные аспекты социального бытия человека: 
продукты профессиональной деятельности и т. д. 
Например: ruins of history. 

3) Натуралистический план – представляет 
явления природы. Включает следующие призна-
ки: 

1) натуро-биогенный – выявляет явления жи-
вой природы. Например: …tired-looking vegeta-
bles; 

2) натуро-абиогенный – коррелирует с явле-
ниями неживой природы. Например: boiling sand 
(о человеке). 

4) Онтологический план – отражает разнооб-
разные аспекты бытия. Включает признаки: 

1) онто-материальный – выявляет наиболее 
обобщенные характеристики материи: форма, 
цвет, вес, температура. Например: hot tears; 

2) онто-нематериальный – отражает харак-
теристики нематериального мира: качества 
предметов или явлений, религиозно-магические 
образы и т. д. Например: The half-pleasant quality 
went out of his meditations. 

Всего мы выделяем двенадцать семантиче-
ских признаков. Однако напомним, что семанти-
ческие признаки соотносятся с прямым и с пере-
носным субъектами, что увеличивает общее ко-
личество семантических признаков до двадцати 
четырех. 

Следующая задача заключается в выявлении 
количественных характеристик семантического 
пространства образных метафор за счет исполь-
зования метода частотного анализа, который по-
зволяет определить степень релевантности каж-
дого признака в рамках отдельного лингвистиче-
ского плана в процентах [7, c. 150]. 

Применение данного метода опирается на 
понятие статистической релевантности. Для 
установления последней используется следую-
щий алгоритм [5, c. 220]: 

1.Параметр статистической релевантно-
сти. Первоначально мы приняли общее количе-
ство метафорических единиц за 100%. Далее был 
установлен средний процентный показатель пу-
тем деления ста процентов на количество семан-
тических признаков определенного плана. Раз-
ница между количественными показателями за-
висит от типа семантического плана. Для катего-
риального плана пороговая величина равна 25%, 
так как общее количество признаков плана – че-
тыре, а для бинарных некатегориальных планов 
порог равен 50%, так как количество признаков 
плана равно двум. Вероятность того, что оба 
признака составят ровно половину, является от-
носительно невысокой, поэтому мы будем при-
знавать статистически релевантными признаки, 
разница между процентными показателями ко-
торых составляет десять процентов и менее. Та-
ким образом, выделяются статистически реле-
вантные признаки, у которых процентный пока-
затель выше порогового относительно каждого 
плана. 

Следующая задача состоит в установлении 
контрастных характеристик в рамках семантиче-
ского пространства за счет применения метода 
оппозиций. В нашей работе под оппозицией мы 
понимаем статистические отличия между семан-
тическими признаками, когда один из однопла-
новых признаков является релевантным, а дру-
гой – нерелевантным. Если оба семантических 
признака являются релевантными или нереле-
вантными, то оппозиция отсутствует. Оппозиции 
делятся на два типа: моносубъектные и бисубъ-
ектные. Под моносубъектными оппозициями по-
нимаем оппозиции, когда имеют место один ре-
левантный и один нерелевантный признаки, от-
носящиеся к одному и тому же субъекту метафо-
ры (прямому или переносному). Под бисубъект-
ными оппозициями мы подразумеваем оппози-
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ции по прямому и переносному субъекту относи-
тельно каждого семантического признака. 

Рассмотрим по вышеуказанному алгоритму 
семантические характеристики образных мета-
фор в романах О. Хаксли «О дивный новый мир» 
и «Обезьяна и сущность». 

Проведем анализ семантических признаков 
категориального плана вышеупомянутых рома-
нов-антиутопий (см. табл. 1): 

Таблица 1  
Частотные характеристики семантических 

признаков категориального плана романов-
антиутопий О. Хаксли «О дивный новый 

мир» и «Обезьяна и сущность» 

«О 
дивный 
новый 
мир» 

 КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 
Суб-

стант. 
признак 

Адъ-
ект. 
при-
знак 

Вер-
бальн. 
при-
знак 

Адвер-
бальн. 

признак 

Пр. 
субъ-
ект 

39,34 52,45 4,91 3,27 

Пер. 
субъ-
ект 

40,98 50,81 4,91 3,27 

«Обезь
яна и 
сущ-

ность» 

 

КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Суб-
стант. 
признак 

Адъ-
ект. 
при-
знак 

Вер-
бальн. 
при-
знак 

Адвер-
бальн. 

признак 

Пр. 
субъ-
ект 

68,42 17,10 13,15 1,31 

Пер. 
субъ-
ект 

68,42 17,10 13,15 1,31 

 
1. Параметр статистической релевантно-

сти. В рамках категориального плана пороговая 
величина статистической релевантности равна 
25%. Далее мы выделяем релевантные и нереле-
вантные признаки как на уровне прямого, так и 
переносного субъектов. Так, в романе «О дивный 
новый мир» относительно обоих субъектов мы 
выявили два релевантных признака (субстантив-
ный и адъективный) и два нерелевантных при-
знака (вербальный и адвербальный). Более ре-
презентативным среди релевантных признаков 
является адъективный относительно прямого и 
переносного субъектов. Разница в процентных 
показателях между релевантными и нерелевант-
ными признаками относительно невысока: около 
13%  между релевантными признаками и около 
2% между нерелевантными. 

В качестве примера по релевантным призна-
кам приведем следующую образную метафору: 
A t r o o p  o f  newly arrived s t u d e n t s ,  very 
young, pink and callow, followed nervously, rather 
abjectly, at the Director's heels [8] (здесь и далее 
разрядка наша – Н. Д., А. С.) – ‘По пятам за Ди-
ректором робко и не без подобострастия следо-
вала стайка новоприбывших студентов, юных, 
розовых и неоперившихся’ (пер. О. Сороки). 
Данная образная метафора представлена суб-
стантивным признаком как на уровне прямого, 
так и переносного субъектов. 

Еще одним примером является метафора: 
Small hands reached out uncertainly, touched, 
grasped, unpetaling the transfigured roses, crum-
pling the i l l u m i n a t e d  p a g e s  of the books 
[Там же] – ‘Ручонки протянулись неуверенно, 
дотронулись, схватили, обрывая лепестки преоб-
раженных солнцем роз, комкая цветистые кар-
тинки’ (пер. О. Сороки). В данной метафоре 
прямой субъект и переносный субъект метафоры 
выражены адъективным признаком. 

В романе «Обезьяна и сущность» в количест-
венных показателях мы наблюдаем полное сов-
падение показателей между прямым и перенос-
ным субъектами. Выделяется один релевантный 
признак (субстантивный) и три нерелевантных 
(адъективный, вербальный и адвербальный). 
Вышеуказанные данные относятся к обоим субъ-
ектам метафоры. Количественная разница между 
нерелевантными признаками (адъективным и 
вербальным) является небольшой и составляет 
менее 4%, тогда как разрыв между вербальным и 
адвербальным признаком является существен-
ным (более чем в десять раз). 

В качестве примера представлена следующая 
образная метафора: These wretched s l a v e s  o f  
w h e e l s  and ledgers began to congratulate 
themselves on being the Conquerors of Nature [9] – 
‘Эти жалкие рабы колес и гроссбухов начали по-
здравлять себя с тем, что они победители приро-
ды’ (пер. И. Русецкого). Метафора slaves of 
wheels является существительным и, следова-
тельно, представляет собой субстантивный при-
знак как относительно прямого, так и переносно-
го субъекта. 

Следовательно, в романе «О дивный новый 
мир» наблюдается более симметричная в коли-
чественном отношении система относительно 
категориального плана, так как присутствуют два 
релевантных и два нерелевантных семантиче-
ских признака. В романе «Обезьяна и сущность» 
в целом имеет место асимметричная система 
(один релевантный и три нерелевантных призна-
ка). 
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2. Параметр оппозиций. На следующем этапе 
анализа мы устанавливаем моносубъектные оп-
позиции относительно прямого и переносного 
субъектов. В романе «О дивный новый мир» все-
го выделяется восемь оппозиций. Все оппозиции 
являются моносубъектными, так как они наблю-
даются отдельно по прямому и отдельно по пе-
реносному субъекту. Бисубъектные оппозиции 
отсутствуют. 

Устанавливая моносубъектные оппозиции 
относительно прямого и переносного субъектов 
в романе «Обезьяна и сущность», мы отметили, 
что количество оппозиций равно шести (три оп-
позиции относительно прямого субъекта и три 
оппозиции относительно переносного субъекта). 
Бисубъектные оппозиции не наблюдаются. 

Таким образом, в обоих романах выявляются 
только моносубъектные оппозиции. 

Далее проводим сравнительную характери-
стику признаков некатегориальных планов, ко-
торые, как уже отмечалось, являются бинарны-
ми, то есть содержат по два признака. Таким об-
разом, несмотря на то, что пороговая величина 
составляет 50%, мы расширили коридор реле-
вантности, составляющий 10% между макси-
мальным и минимальным показателями. 

Далее проанализируем частотные характери-
стики семантических признаков антропологиче-
ского плана (см. таблицу 2). 

Таблица 2  
Частотные характеристики семантических 
признаков антропологического плана рома-
нов «О дивный новый мир» и «Обезьяна и 

сущность» 

«О дивный 
новый 
мир» 

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПЛАН 

Антропо-
сомат. 
признак 

Антропо-
мент. 

признак 
Пр. 

субъект 80,76 19,23 

Пер. 
субъект 83,33 16,66 

«Обезьяна 
и сущ-
ность» 

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПЛАН 

Антропо-
сомат. 
признак 

Антропо-
мент. 

признак 
Пр. 

субъект 80,00 20,00 

Пер. 
субъект 51,85 48,14 

 
1. Параметр статистической релевантно-

сти. Выделяются релевантные и нерелевантные 
признаки как на уровне прямого, так и перенос-

ного субъектов. В романе «О дивный новый 
мир» на уровне обоих типов субъектов выделяя-
ются антропо-соматический признак в качестве 
релевантного и антропо-ментальный в качестве 
нерелевантного. В количественном соотношении 
разница между признаками относительно прямо-
го субъекта составляет около 63%, а относитель-
но переносного – около 67%. 

Следующая метафора иллюстрирует выше-
указанную информацию: …he sprang to h i s  feet 
and darted forward, h i s  hand outstretched, s m i l -
i n g  w i t h  a l l  h i s  t e e t h , effusive» [8] – ‘…он 
вскочил на ноги и бросился вперед, протянув ру-
ку, скаля зубы, экспансивно’ (пер. О. Сороки). В 
данной метафоре прямой субъект является ан-
тропо-соматическим, так как речь идет о зубах 
человека. Переносный субъект также является 
антропо-соматическим, так как подразумевает 
физическую характеристику человека. 

В романе «Обезьяна и сущность» на уровне 
прямого субъекта антропо-соматический признак 
является релевантным, тогда как нерелевантным 
признаком является антропо-ментальный. Отме-
тим, что разница между этими признаками со-
ставляет 60%. Относительно переносного субъ-
екта оба семантических признака признаются ре-
левантными, так как разница между ними со-
ставляет менее 4%. 

Для примера приведем метафору: In her 
cheeks the d i m p l e s  e m e r g e  from the long hi-
bernation of her sorrow [9] – ‘На ее щеках пробу-
ждаются ямочки от долгой спячки ее печали’ 
(пер. И. Русецкого). Данная метафора представ-
ляет антропо-соматический признак как относи-
тельно прямого, так и переносного субъектов в 
связи с тем, что речь идет о физической характе-
ристике человека. 

2. Параметр оппозиций. В романе «О дивный 
новый мир» выделяются две моносубъектные 
оппозиции. Бисубъектные оппозиции отсутству-
ют, так как относительно обоих субъектов ан-
тропо-соматический признак является релевант-
ным, а антропо-ментальный – нерелевантным. 

В романе «Обезьяна и сущность» выделяется 
одна моносубъектная оппозиция на уровне пря-
мого субъекта. По переносному субъекту моно-
субъектная оппозиция отсутствует. Выделяется 
одна бисубъектная оппозиция по антропо-
ментальному признаку, так как на уровне прямо-
го субъекта данный признак является нереле-
вантным, а на уровне переносного – релевант-
ным. Признак антропо-соматический является 
релевантным относительно обоих субъектов. 

Следовательно, можно отметить, что роман 
«О дивный новый мир» является более симмет-
ричным относительно данного плана, поскольку 
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наблюдаются только моносубъектные оппози-
ции. 

Следующим этапом мы анализируем соци-
альный план романа «О дивный новый мир» (см. 
табл. 3): 

Таблица 3  
Частотные характеристики семантических 
признаков социального плана романов «О 

дивный новый мир» и «Обезьяна и сущность» 

«О дивный 
новый 
мир» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Социо-
личн. 

признак 

Социо-
неличн. 
признак 

Пр. субъ-
ект 58,33 41,66 

Пер. 
субъект 50,00 50,00 

«Обезьяна 
и сущ-
ность» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Социо-
личн. 

признак 

Социо-
неличн. 
признак 

Пр. субъ-
ект 53,65 46,34 

Пер. 
субъект 71,42 28,57 

 
1. Параметр статистической релевантно-

сти. В романе «О дивный новый мир» выделя-
ются разные релевантные и нерелевантные при-
знаки. Так, например, на уровне прямого субъек-
та релевантный признак социо-личностный, а 
нерелевантный – социо-неличностный. На уров-
не переносного субъекта признаки социо-
личностный и социо-неличностный являются ре-
левантными. 

Для примера приведем метафору: «That's a 
c h a r m i n g  l i t t l e  g r o u p », he said [8] – ‘«Это 
очаровательная маленькая парочка», – сказал он’ 
(пер. О. Сороки). Относительно прямого субъек-
та данная метафора представлена социо-
личностным признаком, так как речь идет о не-
скольких людях (паре). Относительно перенос-
ного субъекта метафора charming little group 
также представляет социо-личностный признак, 
так как идет речь о социальной группе. 

В романе «Обезьяна и сущность» оба призна-
ка (социо-личностный и социо-неличностный) 
являются релевантными. Разница в количествен-
ных показателях составляет 7,3%. Относительно 
переносного субъекта выделяются как релевант-
ный (социо-личностный признак), так и нереле-
вантный (социо-неличностный) признаки. Раз-
ница между количественными показателями со-
ставляет около 43%. 

Еще одним примером является метафора: 
L a d y  H a m i l t o n  at sixteen sounded as though 

she were about eleven [9] – ‘Шестнадцатилетняя 
л е д и  Г а м и л ь т о н  говорила так, словно ей 
было около одиннадцати’ (пер. И. Русецкого). В 
данной метафоре оба субъекта (прямой и пере-
носный) представляют социо-личностный при-
знак, так как речь идет о человеке как представи-
теле социальной группы. 

2.Параметр оппозиций. В романе «О дивный 
новый мир» выделяются одна моносубъектная 
оппозиция на уровне прямого субъекта и одна 
бисубъектная оппозиция по социо-
неличностному признаку. 

В романе «Обезьяна и сущность» наблюда-
ются одна моносубъектная оппозиция относи-
тельно переносного субъекта и одна бисубъект-
ная оппозиция по социо-неличностному призна-
ку. 

Таким образом, делаем вывод, что оба рома-
на на уровне социального плана являются одина-
ково симметричными, так как в них имеют место 
как моносубъектные, так и бисубъектные оппо-
зиции. 

Следующим этапом является проведение 
анализа семантических признаков натуралисти-
ческого плана романов «О дивный новый мир» и 
«Обезьяна и сущность» (см. табл. 4): 

Таблица 4  
Частотные характеристики семантических 
признаков натуралистического плана рома-
нов «О дивный новый мир» и «Обезьяна и 

сущность» 

«О дивный 
новый 
мир» 

 

НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ 
ПЛАН 

Натуро-
биог. 

признак 

Натуро-
абиог. 

признак 
Пр. 

субъект 56,25 18,18 

Пер. 
субъект 0,00 100,00 

«Обезьяна 
и сущ-
ность» 

 

НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ 
ПЛАН 

Натуро-
биог. 

признак 

Натуро-
абиог.  

признак 
Пр. 

субъект 73,68 26,31 

Пер. 
субъект 66,66 33,33 

 
1. Параметр статистической релевантно-

сти. В романе «О дивный новый мир» на уровне 
прямого субъекта натуро-биогенный признак 
выделяется в качестве релевантного, а натуро-
абиогенный признак – в качестве нерелевантно-
го. Относительно прямого субъекта в количест-
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венном соотношении мы наблюдаем разницу в 
38%. Относительно переносного субъекта нату-
ро-биогенный признак отсутствует полностью, и 
все 100% характеризуют натуро-абиогенный 
признак. 

Следующая метафора иллюстрирует выше-
указанную информацию: The Mesa was like a ship 
becalmed in a strait of l i o n - c o l o u r e d  
d u s t [ 8 ] .  – ‘Меса была как заштилевший ко-
рабль среди моря п ы л и  л ь в и н о й  о к р а -
с к и ’  (пер. О. Сороки). Переносный субъект яв-
ляется натуро-абиогенным, так как речь идет о 
явлении неживой природы (dust). 

В романе «Обезьяна и сущность» на уровне 
прямого и переносного субъектов выделяются 
одинаковые релевантные и нерелевантные при-
знаки. Релевантным признаком является натуро-
биогенный, а нерелевантным – натуро-
абиогенный. Разница между признаками прямого 
субъекта равна 47%, а между признаками пере-
носного субъекта – 33,33%. 

Например: T h e  l e e c h ' s  k i s s , the squid's 
embrace, The prurient a p e 's defiling touch [9] – 
‘Пиявки лобзанья, объятия кальмара, осквер-
няющее прикосновение похотливой обезьяны’ 
(пер. И. Русецкого). Вышеупомянутая метафора 
по прямому субъекту указывает на натуро-
биогенный признак, так как лексема leech пред-
ставляет явление живой природы. 

2. Параметр оппозиций. В романе «О дивный 
новый мир» выделяются 4 оппозиции. Среди них 
1 моносубъектная оппозиция на уровне прямого 
субъекта и 1 моносубъектная оппозиция на 
уровне переносного субъекта. Имеют место 2 би-
субъектные оппозиции (одна по натуро-
биогенному признаку и одна по натуро-
абиогенному признаку). 

В романе «Обезьяна и сущность» выделяются 
две моносубъектные оппозиции. Бисубъектные 
оппозиции отсутствуют. 

Следовательно, в романе «О дивный новый 
мир» выделяются как моносубъектные, так и би-
субъектные оппозиции. В романе «Обезьяна и 
сущность» наблюдаем только моносубъектные 
оппозиции. 

Далее анализируем признаки онтологическо-
го плана вышеупомянутых романов-антиутопий 
(см. табл. 5): 

Таблица 5  
Частотные характеристики семантических 
признаков онтологического плана романов 
«О дивный новый мир» и «Обезьяна и сущ-

ность» 

«О дивный 
новый 
мир» 

 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПЛАН 

Онто-
матер. 
признак 

Онто-
нематер. 
признак 

Пр. субъ-
ект 66,66 33,33 

Пер. 
субъект 25,00 75,00 

«Обезьяна 
и сущ-
ность» 

 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПЛАН 

Онто-
матер. 
признак 

Онто-
нематер. 
признак 

Пр. субъ-
ект 63,63 36,36 

Пер. 
субъект 77,77 22,22 

 
1. Параметр статистической релевантно-

сти. В романе «О дивный новый мир» на уровне 
прямого субъекта онто-материальный признак 
является релевантным, а онто-нематериальный – 
нерелевантным. Относительно прямого субъекта 
в количественном соотношении мы наблюдаем 
разницу в 33,33%. Относительно переносного 
субъекта в качестве релевантного признака вы-
деляется онто-нематериальный, а нерелевантного 
– онто-материальный. Количественная разница 
составляет 50%. 

Примером служит следующая метафора: 
T h e  h a p p i e s t  t i m e s  were when she told him 
about the Other Place [8] – ‘C л а д ч а й ш е й  о т -
р а д о й  было, когда она рассказывала ему о За-
оградном мире’ (пер. О. Сороки). В данной ме-
тафоре переносный субъект является онто-
нематериальным, так как речь идет об абстракт-
ном понятии. 

В произведении «Обезьяна и сущность» на 
уровне прямого и переносного субъектов обна-
руживаются один релевантный и один нереле-
вантный признаки. Так, например, релевантным 
признаком является онто-материальный, а нере-
левантным онто-нематериальный. На уровне 
прямого субъекта разница в количественном со-
отношении составляет 27%, на уровне перенос-
ного субъекта – 55,55 %. 

Для примера приведем метафору: There is a  
l i t t l e  c l i c k , then a long silence which is broken 
at last by the voice of the Narrator [9] – ‘Раздается 
н е г р о м к и й  щ е л ч о к , затем наступает дол-
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гое молчание, которое, наконец, нарушается го-
лосом рассказчика’ (пер. И. Русецкого). Данная 
метафора как по прямому, так и по переносному 
субъекту является онто-материальной. Относи-
тельно прямого субъекта лексема little указывает 
на размер. Относительно переносного субъекта 
описывается звук. 

2. Параметр оппозиций. В романе «О дивный 
новый мир» мы наблюдаем 4 оппозиции. Среди 
них 2 моносубъектные и 2 бисубъектные оппо-
зиции. 

В романе «Обезьяна и сущность» выделяются 
две моносубъектные оппозиции: одна оппозиция 
относительно прямого субъекта и одна оппози-
ция относительно переносного субъекта. Бисубъ-
ектные оппозиции отсутствуют. 

Следовательно, в романе «О дивный новый 
мир» выявляется наибольшее количество оппо-
зиций и имеют место моносубъектные и бисубъ-
ектные оппозиции. В романе «Обезьяна и сущ-
ность» выделяем только моносубъектные оппо-
зиции. 

Следующая задача, как уже отмечалось, за-
ключается в проведении компаративного анализа 
семантических пространств исследуемых произ-
ведений. Проведя количественный анализ семан-
тических признаков образных метафор вышеука-
занных романов, мы выявили, что в рамках кате-
гориального плана в романе «О дивный новый 
мир» присутствуют восемь оппозиций, тогда как 
в романе «Обезьяна и сущность» – шесть оппо-
зиций. 

Среди признаков некатегориальных планов в 
романе «О дивный новый мир» наибольшей 
дифференциальной маркированностью обладают 
натуралистический и онтологический планы, так 
как они содержат наибольшее количество оппо-
зиций (4). Можно отметить, что в пределах ан-
тропологического плана выделяются только мо-
носубъектные оппозиции, тогда как в рамках со-
циального, натуралистического и онтологическо-
го планов, помимо моносубъектных, имеют ме-
сто бисубъектные оппозиции. 

В романе «Обезьяна и сущность» относи-
тельно всех семантических планов выявляются 
две оппозиции. Но мы можем отметить, что в 
рамках антропологического и социального пла-
нов наблюдается по одной моносубъектной и би-
субъектной оппозиции, тогда как относительно 
двух других планов (натуралистического и онто-
логическоого) устанавливаются только моно-
субъектные оппозиции. 

Завершающей задачей исследования является 
соотнесение вышеуказанных статистически ре-
левантных отличий между романами с их сю-
жетными линиями. 

Рассмотрим сходства и отличия по критерию 
статистической релевантности. 

Следует отметить, что категориальный и он-
тологический некатегориальный планы являются 
наиболее обобщенными, поэтому достаточно 
сложно найти прямые сюжетные параллели, свя-
занные с ними. Таким образом, сосредоточим 
свое внимание на признаках антропологическо-
го, социального и натуралистического некатего-
риальных планов. 

Как упоминалось ранее, метафора содержит 
прямой и переносный субъекты. Однако более 
релевантным субъектом метафоры является пе-
реносный субъект. Следовательно, все сюжетные 
параллели будут рассматриваться по переносно-
му субъекту. 

Относительно семантических признаков ан-
тропологического плана наблюдаются отличия 
между рассматриваемыми романами. В романе 
«О дивный новый мир» только антропо-
соматический признак является релевантным, 
что является, по-видимому, отражением в сюже-
те гедонестической установки общества: привет-
ствуемая сексуальная свобода, легализованные 
наркотики (сома) и т. д. 

В романе «Обезьяна и сущность» оба призна-
ка рассматриваемого плана (антропо-
соматический и антропо-ментальный) являются 
релевантными. В данном случае статистически 
релевантный соматический аспект отражает, по 
нашему мнению, негативное влияние мировой 
атомной войны в постапокалиптическом общест-
ве на телесное состояние человека (многочис-
ленные соматические мутации, количество кото-
рых увеличивается от поколения к поколению, 
что в конечном счете подразумевает исчезнове-
ние человека как биологического вида). Стати-
стически релевантный антропо-ментальный при-
знак представляет тот факт, что вся идеологиче-
ская жизнь общества сводится к псевдо-
религиозным установкам, подразумевая обраще-
ние к дьяволу (Велиалу). 

В романе «О дивный новый мир» оба семан-
тических признака (социо-личностный и социо-
неличностный) признаны релевантными в рам-
ках социального плана. Статистическая реле-
вантность социо-неличностного признака, по 
нашему мнению, указывает на то, что в романе 
большую роль играют продукты человеческой 
деятельности: именно продукты технического 
прогресса и их потребление являются единст-
венным критерием благосостояния как общества 
в целом, так и отдельных его членов. Выделение 
социо-личностного признака в качестве стати-
стически релевантного, по-видимому, отражает 
очень жесткую и максимально дифференциро-
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ванную социальную иерархию. Практикуется ис-
кусственное деторождение, когда на уровне вы-
ращивания эмбриона в пробирке, чуть ли не на 
молекулярном уровне, «программируется» при-
надлежность человека к одной из пяти «каст» 
(альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон). Переход 
из одной касты в другую невозможен. Жизнедея-
тельность представителей каждой касты строго 
регламентирована. 

В романе «Обезьяна и сущность» статистиче-
ски релевантным признаком на уровне перенос-
ного субъекта является только социо-
личностный, что, с нашей точки зрения, отража-
ет социальную структуру постапокалиптическо-
го общества. С одной стороны, после атомной 
войны сохранившееся общество стало прими-
тивным: наиболее привилегированным социаль-
ным слоем являются «священнослужители», по-
клоняющиеся Велиалу (подобно тому, как в 
древних сообществах выделялись жрецы). С дру-
гой стороны, отдельная личность не имела ника-
кой возможности изменить свой социальный ста-
тус и находилась в полной власти представите-
лей вышестоящих социальных слоев. 

На уровне натуралистического плана мы от-
мечаем, что в романе «О дивный новый мир» ре-
левантным признаком является только натуро-
абиогенный, что, по нашему мнению, отображает 
тот факт, что источником материальных благ яв-
ляется технический прогресс, а не живая приро-
да. 

В романе «Обезьяна и сущность» релевант-
ным признаком является только натуро-
биогенный, так как, по-видимому, научно-
технический прогресс пришел в полный упадок 
после атомного апокалипсиса и единственным 
источником физического выживания человека 
являются ресурсы живой природы, какими бы 
скудными они не были. 

В заключение отметим, что сюжет романа «О 
дивный новый мир» выявляет гораздо меньшую 
степень апокалиптичности по сравнению с сю-
жетом романа «Обезьяна и сущность»: во втором 
романе, в отличие от первого, ставится вопрос о 
перспективе физического выживания человече-
ства как биологического вида. Данный факт мо-
жет быть объяснен тем, что роман «О дивный 
новый мир» написан до второй мировой войны, а 
роман «Обезьяна и сущность» написан после 
второй мировой войны и создания атомного 
оружия. Следовательно, диахронический аспект 
в значительной степени влияет на семантическое 
пространство образной метафоры исследуемых 
произведений жанра романа-антиутопии. 
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POSSIBILITIES OF REGULAR WORD-FORMATION  

IN THE POETRY OF JOSEPH BRODSKY  
(BASED ON THE POEMS OF THE 1960S–1970S) 

 
Tatyana Dmitrieva 

The article is devoted to regular word-formation in the fictional practice. The purpose of the work is to 
reveal the possibilities of the regular word-formation system based on the poetry of Joseph Brodsky. 
Within the framework of this study, we consider the concept of “productivity” and the approaches to dif-
ferentiation between word-formation type and word-formation model definitions. We have formulated the 
meaning of the term “a word-formation category”. The article studies the structural and semantic aspects 
of regular derivatives: using the method of word-formation analysis, we have identified productive word-
formation types for different parts of speech, actual categorical meanings and frequency morphemes. The 
article identifies stylistic features of specific morphemes and analyses the combination of different-style 
derivatives when the image and function of lexemes that implement different word-building types are 
created. In the corpus of regular derivatives, we reveal the productivity of “color” paradigms, which em-
phasizes their semantic importance for the poetic imagery of Joseph Brodsky. In the course of our study, 
we noted derivational lexemes of a different order – potential and occasional. Their basis is the usual sys-
tem of language, which confirms the high potential of regular word formation for a poetic text. The article 
concludes that regular derivatives play an important role in constructing poetic imagery. 

 
Keywords: regular word-formation, word-formation type, productivity, morpheme 
 
Статья посвящена регулярному словообразованию в художественной практике. Цель работы – 

на материале поэзии И. А. Бродского выявить возможности регулярной словообразовательной 
системы. В рамках данного исследования рассмотрены понятие «продуктивности», подходы к 
дифференциации определений словообразовательного типа и словообразовательной модели. Ав-
тором статьи сформулировано значение термина «словообразовательная категория». В результате 
изучены структурные и семантические стороны регулярных дериватов: с помощью метода слово-
образовательного анализа обозначены продуктивные словообразовательные типы для разных час-
тей речи, актуальные категориальные значения и частотные морфемы. Обозначены стилистиче-
ские особенности конкретных морфем. Проанализированы сочетания разностилевых дериватов 
при создании образа и функции лексем, реализующих разные словообразовательные типы. В кор-
пусе регулярных дериватов выявлена продуктивность «цветовых» парадигм, что подчеркивает их 
семантическую важность для поэтической образности И. А. Бродского. В ходе исследования автор 
отмечает лексемы иного порядка с точки зрения словообразования – потенциальные и окказио-
нальные. Базой для них служит узуальная система языка, что подтверждает высокий потенциал 
регулярного словообразования для поэтического текста. Сделан вывод о роли регулярных дерива-
тов как о важных средствах построения поэтической образности. 
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Регулярное словообразование представляет 
«повторяемость формальных и семантических 
отношений словообразовательно соотносимых 
слов» [1]. Например, проявление регулярного 
словообразования прослеживается при употреб-
лении агентивов женского пола: студентка, ас-
пирантка, артистка, фигуристка и т. д. К регу-
лярным словообразовательным средствам также 
относятся те, которые по аналогии с «граммати-
ческой периферией» [2, с. 13] находятся на пе-
риферии словообразовательной. Например, суф-
фикс -ин- при обозначении видов мясной про-
дукции утратил регулярность, но в рамках лите-
ратурного языка существуют производные с 
этим суффиксом, сохранившие четкую структу-
ру: баранина, свинина, говядина. 

Актуальность исследования продиктована 
интересом лингвистов к изучению возможностей 
регулярных деривационных процессов на приме-
ре разных практик, в частности художественных. 

Цель работы – проанализировать возможно-
сти регулярного словообразования в поэтиче-
ском дискурсе. Задачи: выявить продуктивные 
словообразовательные типы и словообразова-
тельные категории; обозначить регулярные спо-
собы образования слов и частотность конкрет-
ных морфем; проанализировать формальные и 
семантические характеристики окказиональных 
лексем, базой для которых служат регулярные 
деривационные процессы. Источником фактиче-
ского материала стали сборники стихотворений 
И. А. Бродского 1960–1970-х гг. [3]. На данном 
этапе исследования методом сплошной выборки 
найдено 700 единиц, репрезентирующих особен-
ности регулярного словообразования и 100 окка-
зиональных единиц. 

Методика анализа фактического материала 
строится на выявлении стандартного / окказио-
нального в словообразовательной системе авто-
ра, рассмотрении словообразовательного типа, 
функции использованных лексем и созданного 
ими стилистического эффекта. 

Для анализа регулярной словообразователь-
ной системы важно понятие продуктивности, ох-
ватывающее «модели и конструкции, которые в 
языке той или иной эпохи служат образцом для 
построения новых слов и словоформ» [4, с. 217]. 
Явление продуктивности связано «с живыми 
процессами развития словарного состава языка, 
отражающими изменения в жизни общества, 
прогресс науки, техники, культуры» [5, с. 217]. 
Поэтические тексты, в свою очередь, позволяют 
отслеживать и устанавливать актуальные про-
дуктивные деривационные типы в аспектах син-
хронии и диахронии. 

С точки зрения продуктивности / непродук-
тивности могут быть охарактеризованы разные 
словообразовательные единицы: морфемы, спо-
собы образования слов, производящие основы и 
т. д. Но для описания словообразовательной сис-
темы наиболее масштабным является понятие 
словообразовательного типа, то есть «формулы 
строения производных слов» [Там же, с. 190]. 
Словообразовательный тип возникает на основе 
совпадения трех элементов: «1) части речи про-
изводящей основы; 2) семантического соотно-
шения между производным и производящим; 3) 
общностью способа словообразования» [Там же]. 
Слова одного и того же словообразовательного 
типа могут иметь различные морфонологические 
особенности, базирующиеся на наличии/ отсут-
ствии: чередования фонем на морфемном шве; 
интерфиксации; усечении основы; интерферен-
ции [6, c. 192]. Внутри словообразовательного 
типа возможно также горизонтальное соотноше-
ние «частных семантических сфер <…> и в меж-
типовом пространстве в период какой-либо ус-
ловной временной константы, так и по „вертика-
ли“», то есть на оси действительного времени» 
[7, c. 31]. 

Продуктивность словообразовательного типа 
бывает двух видов: эмпирическая и системная. 
«Эмпирической продуктивностью обладает сло-
вообразовательный тип, по образцу которого в 
языке определенной эпохи производятся новые 
слова <…> эмпирическая продуктивность – по-
нятие диахронического словообразования <…> 
зависит <…> от общественных потребностей в 
производстве слов определенного типа» [5, с. 
218]. «Системная продуктивность типа зависит 
от ограничений разного рода, налагаемых систе-
мой языка и регулирующих производство слов 
данного типа <…> системная продуктивность – 
понятие синхронного словообразования <…> за-
висит от внутриязыковых факторов» [Там же]. 

Наравне с понятием «словообразовательный 
тип» существует понятие «словообразовательная 
модель». При дифференциации терминов воз-
можны несколько подходов: 1) словообразова-
тельный тип входит в словообразовательную мо-
дель [8], [9]; 2) словообразовательная модель – 
более узкое понятие и входит в словообразова-
тельный тип, то есть представляет морфонологи-
ческую разновидность [5]; 3) тождественность 
терминов [10]. В данной работе мы будем при-
держиваться третьего подхода. 

В связи с анализом понятия «словообразова-
тельный тип» рассмотрим понятие словообразо-
вательной категории. 

Словообразовательными категориями (СК) 
называют «слова с разными формантами, но то-
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ждественными формантными частями значений, 
мотивированные словами одной и той же части 
речи» [5, с. 190]. То есть важным критерием при 
определении словообразовательной категории 
становится принадлежность к определенной час-
ти речи. Но возможен и другой подход, при ко-
тором на первый план выходит содержательная 
сторона. СК «может представлять собой как 
обобщение производных по одному словообра-
зовательному значению, <…> так и организацию 
по принципу оппозиции словообразовательных 
значений» [11, с. 33]. В данной статье под СК 
понимаются системно организованные словооб-
разовательные единицы, обладающие общим де-
ривационным значением, специфически выра-
женным с помощью определенных формантов. 

Наравне с узуальными лексемами в поэтиче-
ских текстах нередко сосуществуют окказиона-
лизмы – авторские лексемы, новые с точки зре-
ния формы и содержания, актуальные для опре-
деленного контекста. Образование окказиональ-
ных единиц – результат воплощения языковых 
возможностей. Поэтому новые лексемы сущест-
вуют, «как правило, лишь в определенном, поро-
дившем их контексте» [12, c. 238] и являются 
фактом речи [13, с. 15]. Они создаются с особой 
целью и не теряют экспрессивности. Причин для 
создания окказионализмов может быть несколь-
ко: необходимость в емком выражении мысли; 
потребность в оценке; разрушение привычного 
восприятия; сохранение ритма, рифмы. 

В результате деривационного анализа на ма-
териале стихотворений И. А. Бродского выявле-
но доминирование словообразовательного стан-
дарта. 

В корпусе имен существительных продук-
тивность получает словообразовательный тип 
(СТ) с мотивирующей основой именем прилага-
тельным со значением отвлеченного признака: 
безнадежность, бренность, вечность, давность, 
данность, нежность, непорочность, одинокость 
и др. Существительные на -ость имеют книж-
ный характер, что объясняет их употребление у 
И. А. Бродского в стихотворениях с религиозны-
ми мотивами и образами: «…ты можешь // раз-
мышлять о вечности // и сомневаться в непо-
рочности // идей, гипотез, восприятия // произ-
ведения искусства, // и – кстати – самого зача-
тия // Мадонной сына Иисуса» [3, c. 40] (здесь и 
далее выделено нами. – Т. Д.). 

В стихотворениях иной направленности 
употребительны лексемы того же словообразова-
тельного типа, но мотивирующая основа может 
обладать высокой степенью оценочности (жес-
токость, тупость). 

Яркий пример использования СТ со значени-
ем отвлеченного признака – лексема трупность: 
«Впрочем, дело, должно быть, в // в трусости. // 
В страхе. В технической акта // трудности, // 
это – влияние грядущей трупности» [Там же, с. 
219]. К окказионализмам мы не можем ее отне-
сти, так как Национальный корпус русского язы-
ка фиксирует 4 случая употребления лексемы 
[14]. На наш взгляд, подобный пример является 
потенциальным словом, то есть тем, которое мо-
жет быть образовано по языковой модели высо-
кой продуктивности или уже возникшее по такой 
модели, но еще не вошедшее в язык [15, с. 318], 
потенциально существующее в пассивном запа-
се. 

Другой пример демонстрирует использова-
ние узуальной модели для окказионального су-
ществительного: «Сохраняю твой лик, устрем-
ленный на миг в безнадежность, – …за слепую 
твою однодумность» [3, c. 70], то есть упрямст-
во, настойчивость. 

Торжественный и одновременно сдержанный 
тон возникает при репрезентации религиозных 
мотивов с помощью продуктивных отглагольных 
существительных с суффиксами -ениj-/-ниj-: воз-
вращение, забывание, искушение, озарение, про-
щание, страдание, сострадание и др. Но в кон-
тексте стихотворений религиозной тематики 
лексема может быть инородным стилистическим 
элементом (вращение) или общеупотребитель-
ным (ощущение, шуршание). 

Абстрактные существительные с суффиксами 
-еств-/-ств- не демонстрируют системность, так 
как используются разные мотивирующие основы 
– глаголы (Рождество, родство, устройство) 
или имена прилагательные (меньшинство, оди-
ночество). Имена существительные названного 
словообразовательного типа встречаются в сти-
хотворениях религиозной тематики, что объяс-
няется их книжностью. 

Продуктивны отглагольные агентивы с суф-
фиксами -ец-/-лец-/-енец-, входящие, на наш 
взгляд, в один словообразовательный тип: беже-
нец, глупец, жилец, отщепенец, певец, пловец, 
пришлец. Некоторые лексемы выпадают из об-
щего ряда: иностранец, мертвец мотивированы 
прилагательным, сниженное стервец – от суще-
ствительного «стерва». 

Распространенные агентивы с суффиксом -ник- 
не выстраиваются в единый словообразовательный 
тип из-за разности мотивирующих основ и спосо-
бов образования. Например, собеседник, собу-
тыльник мотивированы именем существитель-
ным, возникли присоединением приставки и 
суффикса. Любовник – от имени существитель-
ного, наследник – от глагола и др. 
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Отглагольные агентивы с суффиксом -ник 
используются в стихотворениях разной тематики 
и выполняют, на наш взгляд, как номинативную 
(общеупотребительные лексемы), так и оценоч-
ную функции (книжные и разговорные слова). 
Например: «Ты и сам сирота, // отщепенец, 
стервец, вне закона» [Там же, c. 40]. 

Словообразовательный тип со значением оп-
редмеченного признака (безразличие, безмолвие, 
бессмертие) значителен с поэтической точки 
зрения, так как созданные на его основе лексемы 
способствуют передаче философских мотивов. 
Например: «Бессмертия у смерти не прошу. // 
Испуганный, возлюбленный и нищий, – // но с 
каждым днем я прожитым дышу // уверенней и 
сладостней и чище…» [Там же, c. 60]. Подобная 
картина наблюдается в словообразовательном 
типе с суффиксом -изн-: белизна, голубизна, 
желтизна. Названные лексемы визуализируют 
образы с «цветовой» семантикой, важной для по-
этической системы И. А. Бродского. Для переда-
чи света также важны существительные непро-
дуктивного типа, но употребляемые в литератур-
ном языке – краснота, синева, чернота. 

Продуктивны лексемы с суффиксами субъек-
тивной оценки. В большинстве контекстов они 
выполняют привычную функцию преуменьше-
ния: «Тоненькая струйка // всплывает к потол-
ку…» [Там же, c. 194]. Подобные – кофточка, 
сестрица, крылышки и т. д. Но в некоторых слу-
чаях уменьшительно-ласкательный суффикс пе-
редает авторскую иронию: «Чувство ужаса // 
вещи не свойственно. Так что лужица // подле 
вещи не обнаружится, // даже если вещица при 
смерти» [Там же, c. 221]. Или: «…в мокром кос-
мосе злых корольков» [Там же, c. 223]. Негатив-
ная оценка создается в следующих контекстах 
посредством суффиксов -юг- и -j-: «Говоришь, 
что все наместники – ворюги?» [Там же, c. 213]. 
«Поодаль // два скованных между собой раба, // 
собравшиеся, видно, искупаться, // смеясь друг 
другу помогают снять // свое тряпье» [Там же, 
c. 190]. В целом автор активно использует слово-
образовательные средства разговорной речи для 
усиления оценочности текста. 

В стихотворениях И. А. Бродского продукти-
вен суффикс -к-. Он используется в словообразо-
вательном типе – «основа имени существитель-
ного + суффикс -к-», который разделяется на 
подтипы в зависимости от категориального зна-
чения: 1) значение уменьшения (дорожка, ранка, 
спинка, стрелка, ступенька); 2) значение кон-
кретности (щебенка, шоколадка); 3) обозначение 
лица женского пола (блондинка, мексиканка, му-
латка, официантка). В значение многих лексем 
суффикс -к- привносит разговорный оттенок 

(стирка), но гармония поэтического высказыва-
ния не разрушается – возникает стилистический 
контраст, акцентирующий внимание на нужных 
автору образах. 

Употребительны субстантивные имена суще-
ствительные при обозначении лиц (бездомный, 
ближний, краснокожий, постовой, прохожий) и 
наименовании предметов, явлений и т. д. (мос-
товая, прихожая, прошлое). Нередко использу-
ются существительные, образованные способом 
сложения: белоголовка, кровообращение, крово-
подтеки, небосвод, снегопад, фотоаппарат, 
фотоснимок. Способ сложения используется 
также при создании окказионализмов, усили-
вающих оценочность: «Тихотворение мое, мое 
немое…» [Там же, с. 250]. «Как эту борзопись, 
что гуще патоки, // там не размазывай…» [Там 
же]. 

Активны отглагольные существительные с 
нулевой суффиксацией – восход, дары, залив, пе-
резвон, подарок. В непродуктивных лексемах 
разброд, разгром, поступь нулевая суффиксация 
сочетается с присоединением приставки. Подоб-
ные существительные придают образности ди-
намичность и лаконичность с точки зрения язы-
ка. 

В корпусе имен прилагательных продуктивен 
префиксально-суффиксальный словообразова-
тельный тип: безвольный, бездумный, бескрай-
ний, безмерный, безразличный, бессмертный. 
Данные прилагательные усиливают оценочность, 
придают торжественность повествованию. 

Широко используется способ сложения при 
образовании «цветовых» прилагательных – бело-
глазый, белоголовый, белокаменный, белоснеж-
ный, красно-белый, черно-белый, черноголовый, 
чернокожий, черно-красный, и др. Наблюдается 
проявление неполноты признака с помощью 
суффиксов -оват-/-еват-: красноватый, синева-
тый, темноватый. 

Словообразовательную многозначность де-
монстрирует формант -ск-/-к-. В процессе дери-
вации реализуются разные категориальные зна-
чения: от общего, широкого – свойственный то-
му или относящийся к тому, что названо мотиви-
рующей основой (гражданский, имперский, люд-
ской, республиканский), до частных. Например, 
арбатский, городской, замоскворецкий, петро-
градский – отношение к определенной террито-
рии. Еврейский, индейский, мексиканский, фран-
цузский – к определенной нации, рождествен-
ский, январский – отношение к определенному 
времени. 

В большей степени корпус имен прилага-
тельных стилистически нейтрален, но наблюда-
ются разговорные элементы – потенциальное 
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формообразование сравнительной степени имен 
прилагательных (лютей, неизбежней). Наряду с 
ними автор создает и морфологические окказио-
нализмы. Например, «Он раскинулся вниз по реке 
как нельзя безбрежней» [Там же, с. 236]. 

В рамках глагольной деривации продуктивны 
приставочные лексемы со значением начала дей-
ствия (взлететь, заговорить) и результата (от-
белить, пробудить, проговорить, рассказать, 
скормить). Также наблюдается продуктивность 
конфиксального способа образования с катего-
риальным значением исчерпанности действия: 
раздаваться, разжиться, расколоться, распол-
заться, растекаться. Сема «исчерпанность дей-
ствия» есть и у глаголов, мотивированных име-
нами существительными и выражающих оценку, 
– окостенеть, остолбенеть. Глагольный слово-
образовательный тип с мотивирующим именем 
прилагательным доминирует в плане выражения 
цвета – алеть, багроветь, белеть, зеленеть, 
краснеть, синеть, чернеть и др. 

В образовании глагольных лексем важно от-
метить продуктивность формообразования. Рас-
пространение получают действительные причас-
тия настоящего времени – нарастающий, насти-
гающий, принимающий и т. д. Менее частотны 
действительные причастия прошедшего времени 
– возникавший, изучавший, поредевший. Активно 
используются страдательные причастия про-
шедшего времени – выщербленный, заржавлен-
ный, затерянный, испуганный и др. Высокая 
продуктивность причастия в поэтических текстах 
объясняется принадлежностью глагольной фор-
мы к книжной речи. И деепричастия не отстают 
по степени частотности. Распространены дее-
причастия как совершенного вида (зажмурив-
шись, качнувшись, обзаведясь, уставившись), так 
и несовершенного (закатывая, наблюдая, нащу-
пывая). 

Интересен пример: «…обувь скидая, спасаю 
ватаю…». Национальный корпус русского языка 
фиксирует названную форму глагола в текстах 
XIX в. (самое раннее упоминание – 1813 г.), и 
начала XX в. (последнее упоминание – 1937 г.) 
[16]. Из-за употребления в других контекстах 
считать окказиональной лексему мы не можем. 
На наш взгляд, глагольную форму нужно клас-
сифицировать как устаревшую, разговорную, так 
как непосредственно глагол «скидать» фиксиру-
ется многими словарями как разговорная или 
просторечная лексема [17]. 

В стихотворениях И. А. Бродского встречает-
ся окказионализм, использованный В. Хлебнико-
вым в стихотворении «Кузнечик»: «Крылышкуя 
золотописьмом // Тончайших жил, // Кузнечик в 
кузов пуза уложил // Прибрежных много трав и 

вер» [18]. У И. А. Бродского: «В имперский мяг-
кий плюш // мы втискиваем зад, // и, крылышкуя 
скорописью ляжек, // красавица, с которую не 
ляжешь, // одним прыжком выпархивает в сад» 
[3, с. 246]. Эффект неожиданности и новизны не 
пропадает, с точки зрения смысла лексема пере-
дает динамику создаваемых образов. 

Важность «цветовой» семантики для 
И. А. Бродского подтверждается распростране-
нием «цветовых» парадигм – производных слов 
одной и той же ступени, непосредственно моти-
вированных одним и тем же словом [19, с. 59]. 

Крупную парадигму образует корневая мор-
фема бел-. Продуктивность демонстрирует суф-
фиксальный способ – беленый, белесый, белеть, 
беловой, белок, белизна. Также продуктивен спо-
соб сложения основ – белоглазый, белоголовый, 
белоголовка, белокаменный, белокровие, бело-
снежный. Распространена парадигма-антоним – 
чернеть, черно-белый, черноголовый, черноко-
жий, черно-красный, чернявый. И здесь приме-
няются суффиксальный способ и сложение ос-
нов. 

Наблюдаются «цветовые» парадигмы и с 
другими корневыми морфемами: с корнем бледн- 
(бледнеть, бледность); с корнями снеж- (сне-
жинка, снежный, снежок) и сед- (седеть, седи-
на, седовласый) и др. 

Словообразовательное проявление семантики 
цвета визуализирует поэтические образы, повы-
шает контрастность, передает особую картину 
мира. 

Таким образом, возможности регулярного 
словообразования в поэзии И. А. Бродского реа-
лизованы очень масштабно. Наиболее продук-
тивный способ для имен существительных и 
прилагательных – суффиксация. Частотные мо-
тивирующие основы – прилагательные, глаголы, 
имена существительные. Отглагольные сущест-
вительные, благодаря сохранению процессуаль-
ного значения, поддерживают динамичность по-
вествовательной структуры. В семантику многих 
слов продуктивный суффикс -к- вносит разго-
ворный оттенок, например ранка, спинка, стир-
ка. Прилагательные в руках поэта становятся ин-
струментом оценки и метафоризации. Через оп-
ределенные аффиксы и префиксы глаголы де-
монстрируют значения градуальности, что, на 
наш взгляд, повышает оценочность текста. 

С помощью регулярного словообразования 
репрезентируется книжная лексика. Например, 
абстрактные существительные (безмолвие, брен-
ность, озарение), причастия (затерянный, неуз-
нанный). Также широко представлена экспрес-
сивная лексика разговорного стиля (ворюги, зо-
лотишко, тупость, тряпье). Сочетание элемен-
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тов разных стилей отражает особенность воспри-
ятия действительности автором: субъективный 
опыт сочетается с коллективным, ценностным 
началом. 

Возможности регулярного словообразования 
формально реализуются через создание окказио-
нализмов, корпус которых не многочисленный. 
Но новые лексемы способствуют эмоционально-
сти и выразительности текста, созданию особой 
образности и картины мира. 
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HOROSCOPE IN THE MEDIA SPACE:  

A LINGUOCOMMUNICATIVE ASPECT 
 

Anastasia Mubarakshina 
The article considers the phenomenon of horoscopic text relevant to modern linguistics in general and 

analyzes it as a type of speech genre in particular. The article argues that the horoscopic text, functioning 
in the media space, is a cluster integrative unit created under the influence of a number of extralinguistic 
factors, which is directly reflected both in the linguistic means used in horoscopes and in their structural 
organization. The ubiquitous digitalization of the information space causes a reduction of a predictive 
text’s volume and brings it closer to media genres. The proof that the horoscope is a separate speech gen-
re is the regular use of a certain set of speech acts in its texts, which make up the formula of the genre, 
while the range of relevant speech acts gets limited by this formula. As a result of our analysis of three 
hundred horoscope texts, we found that two types of a regularly used speech act can be distinguished in 
their structure, or two basic components of the media horoscope structure. The first component, imple-
mented in a proposition, is represented by an assertive; the second part, perceived as a recommendation, 
is represented in the form of a directive of various types. We consider that assertives can be divided into 
informative and evaluative; directives are verbalized by means of prescriptive and motivational varieties, 
phraseoreflections, promptings with a forecast, permissions and suggestions. Each type of a speech act is 
verbalized through a certain set of lexical and grammatical means of the language strengthening the 
communicative position of the author. 

 
Keywords: horoscope text, media space, speech genre, speech act, directives, assertives 
 
Статья посвящена рассмотрению интереснейшего для современной лингвистики феномена го-

роскопического текста в целом и анализу его как вида речевого жанра в частности. Утверждается, 
что гороскопический текст, функционирующий в медиапространстве, представляет собой клас-
терную интегративную единицу, создаваемую под влиянием ряда экстралингвистических факто-
ров, что непосредственным образом находит свое отражение и на языковых средствах, используе-
мых в гороскопах, и на его структурной организации. Повсеместная цифровизация информацион-
ного пространства обусловливает сокращение объема прогностического текста и сближает его с 
медийными жанрами. Доказательством того, что гороскоп является отдельным речевым жанром, 
является использование в его текстах определенного набора речевых актов на регулярной основе, 
которые составляют формулу жанра, при этом диапазон релевантных речевых актов становится 
ограничен данной формулой. В результате анализа трехсот гороскопических текстов было уста-
новлено, что в их структуре можно выделить два типа регулярно используемых речевого акта, или 
два базовых компонента структуры медиагороскопа. Первый компонент, реализуемый в пропози-
ции, представлен ассертивом; вторая часть, воспринимаемая как рекомендация, репрезентируется 
в виде различных типов директива. Ассертивы в данных текстах могут быть как информативные, 
так и оценочные; директивы вербализуются посредством прескриптивных, побудительных разно-
видностей, фразеорефлексов, побуждений с прогнозом, разрешений и суггестивов. Каждый тип 
речевых актов вербализуется посредством определенного набора лексико-грамматических средств 
языка, которые усиливают коммуникативную позицию автора. 
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Многообразие сфер деятельности человека 

регламентирует использование конкретных еди-
ничных высказываний, которые мы, вслед за М. 
М. Бахтиным, понимаем как речевые жанры [1, с. 
271], которые за время своего существования в 
конкретной сфере человеческой деятельности 
приобрели относительно устойчивые черты, свя-
занные с тремя ключевыми аспектами: темати-
кой жанра, его стилистикой, проявляющейся в 
используемом наборе лексико-грамматических 
средств языка, а также его структурной органи-
зацией, или композиционным построением. 

На наш взгляд, современный гороскопиче-
ский текст теряет черты прогностического текста 
и правомерно претендует на статус автономного 
речевого жанра, сфера бытования которого огра-
ничивается медиапространством, что в свою 
очередь диктует соответствующие требования к 
его формату и содержанию. 

Под современным гороскопом релевантно 
понимать сложившийся под влиянием повсеме-
стной цифровизации малоформатный текст, яв-
ляющийся кластерной интегративной единицей и 
распространяемый преимущественно в медиа-
пространстве в устной и письменной форме. Та-
кого рода тексты отличаются сочетанием уни-
версальных признаков художественных и публи-
цистических текстов, вербализующих наставле-
ние на ближайшее будущее (чаще всего на день), 
при этом суггестивный потенциал подобных 
максимально обобщенных астропрогнозов ин-
тенсифицируется посредством реализации рече-
вых тактик с использованием сложного набора 
лексико-семантических и синтактико-
стилистических средств языка. 

Нужно подчеркнуть, что гороскопический 
текст не тождественен термину «медиатекст» в 
силу своих характерных дифференциальных 
признаков, поскольку медиатекстами могут счи-
таться любые тексты, в том числе и художест-
венные произведения, опубликованные в гло-
бальном информационном пространстве. В то же 
время нельзя приравнивать современный горо-
скопический текст к традиционным гороскопам, 
поскольку данные тексты основаны в большей 
степени не на астрологических расчетах, а на 
теории речевых жанров, что очевидно при анали-
зе гороскопов, представленных в средствах мас-
совой информации [2]. 

Возможность противопоставления традици-
онного жанра гороскопа и гороскопического тек-
ста, распространенного в медиапространстве, 
обусловлена многоуровневой структурой по-
следнего, которая формируется под воздействи-
ем широкого диапазона экстралингвистических 

факторов, таких как гендерный аспект (лев-
мужчина, лев-женщина), соотнесение с социаль-
ной сферой (бизнес гороскоп, любовный горо-
скоп, гороскоп здоровья и т. д.), характер комму-
никации (индивидуальный и массовый горо-
скоп), культурные и национальные особенности 
(Западный и Восточный гороскопы), возраст ре-
ципиентов и многих других. Учет этих факторов 
влечет за собой «обращение к когнитивным кон-
текстам разного уровня сложности в виде раз-
личных систем знаний о мире» [3, с. 19]. 

Современный гороскопический текст в гло-
бальном информационном пространстве – это 
описание типичной жизненной ситуации соци-
ального взаимодействия людей, следовательно, в 
фокусе внимания оказывается в том числе и со-
циопрагматический аспект медиагороскопа. 
Нужно отметить, что в лингвистике разнятся 
мнения о том, что лежит в основе речевого жан-
ра: текст или речевой акт. В этой связи мы скло-
няемся к утверждению А. Вежбицкой о том, что 
каждый речевой жанр представляет собой набор 
речевых актов, в совокупности дающий конкрет-
ную относительно устойчивую и воспроизводи-
мую формулу жанра, которая в дальнейшем и 
регламентирует выбор только релевантных для 
нее типов или видов речевых актов [4, с.101]. 
Этот постулат позволяет рассматривать гороско-
пический текст как речевой жанр, состоящий из 
конкретного набора речевых актов, встречаю-
щихся с относительной регулярностью и обра-
зующих формулу, каждый компонент которой 
может быть рассмотрен отдельно. 

Целью данной статьи является выявление 
конкретных типов речевых актов в гороскопиче-
ском тексте, используемых копирайтерами на ре-
гулярной основе. Нужно отметить, что термин 
«копирайтер» использован неслучайно, посколь-
ку, как уже было отмечено, гороскопический 
текст создается под влиянием законов медиапро-
странства, целью которого является не составле-
ние достоверного прогноза, а популяризация са-
мой идеи предсказания и продвижения тематиче-
ского медиаресурса в глобальной сети. Следова-
тельно, для составления малоформатных горо-
скопов привлекаются не только астрологи, но и 
специалисты в сфере рекламной индустрии. 

Для анализа было отобрано более трехсот го-
роскопических текстов, размещенных на специа-
лизированных интернет-платформах Горо-
скоп@ру [5] и Гороскопы365.ру [6]. 

Рассмотрение гороскопического текста с точ-
ки зрения речевого акта зиждется на интенции 
автора строить высказывание по конкретным ле-
калам, свойственным данному речевому жанру, и 
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с соблюдением традиционной для любого рече-
вого акта структуры. Эта особенность присуща в 
том числе рекламным текстам, лозунгам, слога-
нам и подобного рода высказываниям. 

Таким образом, гороскоп как коммуникатив-
ный акт начинается с локутивной фазы, то есть с 
оформления высказывания по законам и в соот-
ветствии с нормами данного языка. Можно ска-
зать, что это и есть сам гороскопический текст. 
Наличие данного текста дает основание для вто-
рой фазы речевого акта. Следующая – иллоку-
тивная фаза – интересна в нашем в аспекте ис-
следуемого текста тем, что она имеет иллокутив-
ную силу высказывания, обусловленную его 
пропозициональным содержанием. На основе 
интенсивности проявления иллокутивной силы 
речевого акта принято выделять следующие ти-
пы речевых актов: репрезентативы (ассертивы), 
директивы, комиссивы, экспрессивы и деклара-
тивы (Дж. Серль). Некоторые лингвисты предла-
гают собственную классификацию [7], однако их 
рассмотрение нерелевантно применительно к 
анализу медиагороскопа. 

Можно отметить, что иллокутивная сила ме-
диагороскопа вербализуется в форме двух типов 
актов: ассертива и директива. Ключевым аспек-
том в медиагороскопе как раз является иллоку-
тивная фаза, которая посредством формы накло-
нения глагола, интонационного контура, пунк-
туации и перформативных глаголов реализует 
функцию убеждения и воздействия на реципиен-
та. 

Перлокутивная, заключительная фаза речево-
го акта, применительно к гороскопам считается 
условной, поскольку нет возможности оценить 
реальные последствия высказывания. Формально 
можно судить об интенсивности иллокутивной 
силы по количеству реципиентов, которое изме-
ряется статистикой просмотра текста в интерне-
те. 

Проведенный нами анализ трехсот гороско-
пических текстов, полученных методом сплош-
ной выборки, фигурирующих в рамках медиа-
пространства, показал, что  иллокутивная сила 
данных текстов реализуется посредством двух 
наиболее употребительных типов речевого акта – 
ассертива и директива в различных его репрезен-
тациях. 

Как правило, пропозицией гороскопического 
текста является а с с е р т и в .  Он представлен в 
виде специализированного сообщения или ут-
верждения (по Ю. Д. Апресяну), которое не ог-
раничивается в рамках гороскопического текста 
лишь глаголами речи. Прогноз априори предпо-
лагает, что информация «озвучена» звездами и 
планетами, поэтому, в силу ограниченности 

формата, перформативные глаголы могут быть 
опущены: Вселенная / гороскоп / звезды / плане-
ты утверждают / обещают / клянутся / объявляют 
и т. п.: Сегодня завершится определенный этап 
Вашей жизни. Сохраняя внутреннее значение 
речевого действия, автор смещает фокус внима-
ния с перформативного значения на дескриптив-
ное. В данном конкретном примере это осущест-
вляется при помощи актантов. Сравните: Звезды 
обещают, что сегодня завершится определен-
ный этап Вашей жизни. Звезды обещают за-
вершение определенного этапа Вашей жизни. 

С точки зрения выражаемого содержания 
прогностические ассертивы, включенные в текст 
гороскопа, можно по семантическому и коннота-
тивному компоненту подразделить на те, что со-
держат лишь информацию, и те, что сопровож-
дают информативные суждения оценочностью. 
Например: 

- информативные: Гороскоп обещает, что 
одинокий Водолей может повстречать свою 
судьбу в поездке, необязательно дальней; Сего-
дня звезды обещают удачный день в финансовом 
отношении; Звезды утверждают, что ваши 
усилия сегодня будут непременно вознагражде-
ны; Гороскоп Водолея на январь говорит о на-
пряженном начале месяца и удачном его за-
вершении; 

- оценочные: Э т о  х о р о ш о , что вы на 
этой неделе щадите свои нервы; К  с ч а с т ь ю , 
Водолеям среда обещает прибыль; С т р а н н о , 
но именно зимой у вас появится больше време-
ни; Ж а л ь , но птицу счастья за хвост удается 
поймать не всем. 

Если директивы оформлены в большинстве 
своем предложениями побудительными, то ас-
сертивы имеют характер повествования, очень 
часто в настоящем времени, что создает эффект 
большей достоверности и сближает гороскоп с 
жанром репортажа в публицистике: В воскресе-
нье Водолею прекрасно удаются организацион-
ные вопросы, любой коллектив под его руково-
дством работает (или отдыхает) дружно и 
без внутренних конфликтов. 

Субъект действия в ассертиве может быть 
выражен двумя способами. Во-первых, посред-
ством личного местоимения Вы, которое усили-
вает так называемый эффект Барнума-Форера 
(специализированное сообщение о Вас и для 
Вас): В ы  настроены к серьезным отношениям 
без срока годности; Если в ы  искали случая 
продвинуть новую идею, в пятницу самое вре-
мя; В ы  все обдумали накануне, по крайней мере 
должны были это сделать. В текстах встреча-
ются и верхний, и нижний регистр данного об-
ращения. Во-вторых, посредством наименования 
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знака зодиака, который подразумевает обобщен-
ный образ всех его представителей: Л ь в ы  нын-
че найдут повод как следует расстроиться; 
В о д о л е й  посвятит август переосмыслению 
своей повседневности; В этот день Р а к  не 
склонен к компромиссам. 

Грамматические особенности ассертива сво-
дятся не только к тенденции употреблять глаго-
лы в форме настоящего времени, но и к частому 
использованию аналитической формы глаголов 
несовершенного вида для выражения будущих 
действий: Страстные свидания в 2022-м б у -
д у т  с м е н я т ь с я  периодами, когда вам захо-
чется покоя наедине с пиццей и вином; Многое 
б у д е т  п о л у ч а т ь с я  лучше, чем Вы ожида-
ли; Непросто б у д е т  с о с р е д о т о ч и т ь с я  
на делах. 

Также будущее предсказание можно выра-
зить по формуле «будьте готовы + инфинитив»: 
б у д ь т е  г о т о в ы  в с т р е т и т ь  новую лю-
бовь или установить более глубокую связь со 
своим партнером; поэтому б у д ь т е  г о т о в ы  
и з м е н и т ь  свою жизнь к лучшему; б у д ь т е  
г о т о в ы  п р о т и в о с т о я т ь  натиску люби-
мого человека; б у д ь т е  г о т о в ы  к непредви-
денным тратам. 

Такие размытые временные рамки ожидае-
мых событий и будущих действий, вербализо-
ванные посредством грамматических категорий, 
лишают гороскопические тексты темпоральной 
ограниченности актуальности. 

Многочисленны примеры, когда ассертивы в 
гороскопе создают текстовое единство: утвер-
ждение + объяснение. Второе реализуется с по-
мощью сложноподчиненных предложений с 
придаточными следствия, а также в виде бессо-
юзных сложных предложений, вторая часть ко-
торых выполняет аналогичную функцию: В на-
чале года Венера находится в вашем знаке (ут-
верждение), т а к  ч т о  переживать об отно-
шениях вам едва ли придется (объяснение); 
Лучшим для Водолея вложением сил и энергии 
станет составление сбалансированного плана 
питания (утверждение), п о э т о м у  включите в 
рацион больше овощей и фруктов (объяснение); 
Сегодня звезды обещают удачный день в финан-
совом отношении (утверждение): Вам, возмож-
но, возвратят старые долги, и ваше материаль-
ное положение улучшится (объяснение); Сегодня 
вашему любимому человеку не придется долго 
упрашивать вас что-то сделать (утверждение): 
вы будете сговорчивы и покладисты (объясне-
ние). 

Также частыми атрибутами ассертива явля-
ются вводные слова вероятно, кажется, воз-
можно: <…> в е р о я т н о ,  это сильная влюб-

ленность; <…> к а ж е т с я ,  мимолетной влюб-
ленности в 2022 году вам будет недостаточно; 
В е с ь м а  в е р о я т н о , что Водолею в поне-
дельник придётся отдать долг дружбы; В о з -
м о ж н о , для этого Водолею придётся съесть 
целое ведерко мороженого; В о з м о ж н о , в 
чем-то ваши родные и правы. 

В то же время стоит отметить, что копирай-
теры стараются минимизировать языковые сред-
ства субъективной модальности при написании 
гороскопа, поскольку создаваемый ими текст 
претендует на достоверность в медиапространст-
ве. 

Более разнообразными типами в гороскопи-
ческих текстах может быть репрезентирован ре-
чевой директив. Директивные речевые акты, от-
меченные в проанализированных текстах, можно 
подразделить на прескриптивные, побудитель-
ные директивы, фразеорефлексы, побуждения с 
прогнозом, разрешения и суггестивы. 

Главным отличием ассертивов от директивов 
в гороскопе является то, что первый служит ука-
занием на факты и события, а второй – на дейст-
вия, которые должны быть предприняты / отло-
жены в свете указанных фактов и событий. Со-
четание данных структурных компонентов и со-
ставляет обобщенную модель гороскопического 
текста в медиапространстве, или его каркас, ко-
торый может быть модифицирован с учетом осо-
бенностей целевой аудитории его читателей. 

П р е с к р и п т и в н ы е  директивы выража-
ются с помощью глаголов в повелительном на-
клонении в форме 2 лица множественного числа: 
д е р ж и т е  самооценку на должном уровне, 
у ч и т е с ь  принимать комплименты; н а й д и -
т е  помощников и быстрее д о б ь ё т е с ь  ре-
зультата; в этот день о т к а ж и т е с ь  от по-
хода в солярий. 

П о б у д и т е л ь н ы й  вид директивов верба-
лизован также глаголами в форме императива, 
включает в себя и восклицательные, и невоскли-
цательные предложения: П р и с л у ш и в а й -
т е с ь  к своим желаниям; З а р я ж а й т е  своей 
энергией окружающих, ведь сегодня вы просто 
сгусток положительных эмоций; П о с т а -
р а й т е с ь  свести до минимума личные кон-
такты. В отличие от прескриптивов данный вид 
директива носит менее категоричный характер и 
в большей степени апеллирует не к разуму реци-
пиента, а к его чувствам. 

Определение к третьему типу директивов 
ввёл в научный оборот В. Г. Гак – ф р а з е о -
р е ф л е к с ы  [8], под которыми он понимал вер-
бальные реакции на типичные ситуации, которые 
приобретают в языке относительно устойчивый 
характер. В случае гороскопического текста речь 
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идет о реакции на ситуацию, описанную в ассер-
тиве. Такие коммуникативные единицы являются 
фразеологизированными, однако они выполняют 
не номинативную функцию, а создают модально-
коммуникативную рамку высказывания: Все-
таки вы единое целое, не забывайте об этом!; 
Да здравствует профилактика!; Сдержитесь, и 
не начинайте разбор полетов; Но кто преду-
преждён, тот вооружён!; Да, неприятно, а 
что делать! 

Нужно отметить, что фразеорефлексы в горо-
скопическом тексте являются не только специ-
фическими коммуникативными единицами, но 
еще и единицами когнитивного опыта народа, 
которые вербализуют целые стереотипные си-
туации с задаваемыми ими конкретными интен-
циональными смыслами. Такого рода знакомые 
речевые шаблоны минимизируют интеллекту-
альные усилия реципиента в процессе интерпре-
тации самого текста и усиливают положитель-
ный эффект от его прочтения. 

Кроме того, ввиду частых вставок из посло-
виц и поговорок реципиенты получают дозу оп-
ределенного психологического комфорта, что в 
разы повышает спрос на полосные медиатексты. 

В процессе анализа текстов были также от-
мечены п е р с п е к т и в н ы е  д и р е к т и в ы , ко-
торые являются подтипом побуждения. Данную 
группу можно представить в виде формулы по-
буждение + прогноз, где побуждение – призыв к 
действию, а прогноз – последствия для читателя. 
В большинстве случаев текстовая часть прогноза 
реализуется с помощью придаточного предложе-
ния цели, однако можно сказать, что имплицитно 
можно обнаружить условные и причинно-
следственные семантические связи: Скорректи-
руйте  свой рабочий график (побуждение), 
ч т о б ы  успевать ходить на свидания в поисках 
своего единственного или разжигать искру в 
существующих отношениях (прогноз = Тогда Вы 
найдете новые отношения или вдохнете жизнь в 
старые); Приложите все усилия (побуждение), 
ч т о б ы  наладить личную жизнь» (прогноз = 
Тогда Вы наладите личную жизнь). 

Также следует описать форму р а з р е ш е -
н и я , которое даётся читателю при благоприят-
ном развитии событий. Отличием данного типа 
директива от прескриптивного является упот-
ребление конкретных глаголов с семантикой 
разрешения: разрешите и позвольте. Например: 
Ра з р е ш и т е  себе устроить сегодня праздник; 
По з в о л ь т е  себе отпустить ситуацию и ид-
ти дальше. Кроме того, косвенное разрешение 
может быть выражено категорией состояния 
можно: сегодня м о ж н о  и расслабиться; 

Львам в среду м о ж н о  делать все, что они 
пожелают. 

Ещё одним подвидом директивов является 
с у г г е с т и в .  Под ним в гороскопическом тек-
сте стоит понимать такой вид директива, в кото-
ром подразумевается, что говорящий, основыва-
ясь на знании ситуации, может каузировать дей-
ствия предполагаемого адресата. В этой связи 
чаще всего копирайтер констатирует, чего делать 
н е  стоит в данных обстоятельствах. Сравните: В 
этот день откажитесь от похода в солярий 
(прескриптивный директив) – Н е  посещайте в 
этот день солярий (суггестив). Во втором вари-
анте величина иллокутивной силы речевого акта 
очевидно больше, чем в первом. 

Суггестив реализуется посредством следую-
щих синтаксических моделей: 

- отрицательная частица не + глагол в пове-
лительном наклонении: н е  у п у с т и т е  мо-
мента; н е  б о й т е с ь  новых людей в вашем ок-
ружении; н е  з а в о д и т е  новые знакомства; 
н е  п е р е б и в а й т е  начальника; н е  п р е -
н е б р е г а й т е  сегодня домом; Н е  п о д н о -
с и т е  сегодня к Деве спички – она огнеопасна. 

- «вместо того чтобы» + инфинитив: В м е -
с т о  т о г о  ч т о б ы  с п о р и т ь  с партнёром, 
постарайтесь его выслушать; В м е с т о  т о г о  
ч т о б ы  ж а л о в а т ь с я  на сложившиеся об-
стоятельства, попробуйте найти корень про-
блемы; Но в м е с т о  т о г о  ч т о б ы  в с е  
о б д у м а т ь , действуйте сердцем. 

Таким образом, можно отметить, что горо-
скопический текст, представленный в медиапро-
странстве, становится распространенным в силу 
ряда трансформаций, которые сближают его с 
жанрами медиакоммуникации. Было установле-
но, что как речевой жанр гороскопический текст 
строится по определенной модели, структурны-
ми компонентами которой являются преимуще-
ственно два типа речевых актов – ассертив и ди-
ректив. Ассертив представлен информативными 
и оценочными вариантами, которые всегда 
оформляются в повествовательной форме. 
Структурно он всегда занимает место перед ди-
рективом. Директивный компонент представлен 
несколькими подтипами, что вполне оправдано, 
поскольку гороскоп по природе своей должен в 
первую очередь давать рекомендации по анниги-
ляции негативных событий в жизни и усилению 
эффекта от благоприятных последствий собст-
венных действий. Как в ассертиве, так и в дирек-
тиве можно выделить характерные языковые 
средства, которые в рамках гороскопического 
текста могут приобретать новый функциональ-
ный потенциал. Проведенный анализ определил 
дальнейшие перспективы исследования гороско-
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пического текста с точки зрения современных 
подходов к его структурной организации и язы-
ковому наполнению. 
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Damir Mukhetdinov 
The article discusses the activities of Khusain Faizkhanov and the results of his work in the areas re-

lated to linguistics. Based on available source materials and indirect information, the article characterizes 
Kh. Faizkhanov’s proficiency in various languages, which was demonstrated by him both in his educa-
tional and research activities. The article draws attention to the factors that influenced Kh. Faizkhanov’s 
linguistic skills development. The range of languages that Kh. Faizkhanov knew and used in his work was 
wide. If he could master some of the languages due to his origin and profile of education (Turkic, Arabic, 
Persian), he learned others on his own, achieving the level that enabled him to use them functionally for 
specific tasks (Russian, Chuvash). Kh. Faizkhanov equally excelled as a linguistic theorist, which is clear-
ly evidenced by his own textbook on the Tatar language, as a philologist, which is reflected in his work 
with written monuments, and as a linguist, which follows from his ability to make important, in terms of 
historical linguistics, methodological conclusions on the interpretation of the Volga-Bulgarian epitaphs, 
involving the use of information from the Chuvash language. 

 
Keywords: Turkology, historical linguistics, Tatar language, Russian language, Khusain Faizkhanov 
 
В статье рассматривается деятельность Хусаина Фаизханова и результаты его работы в сферах, 

соприкасающихся с языкознанием. Дана попытка на основе доступных источниковых материалов 
и косвенных сведений охарактеризовать степень владения Х. Фаизхановым различными языками, 
что было продемонстировано им как в образовательной, так и в исследовательской деятельности. 
В статье обращено внимание на факторы, которые оказали влияние на формирование 
лингвистических навыков Х. Фаизханова. Спектр языков, которыми владел и с которыми по 
меньшей мере работал Х. Фаизханов, широк. Если часть языков он мог освоить в силу своего 
происхождения и профиля обучения (тюркские, арабский, персидский), то другими овладевал 
самостоятельно до того уровня, чтобы функционально использовать их для конкретных задач 
(русский, чувашский). Х. Фаизханов показал себя одинаково на высоком уровне как теоретик 
языкознания, о чем ярко свидетельствует собственно разработанное учебное пособие по 
татарскому языку, как филолог, что отразилось в работе с письменными памятниками, и как 
лингвист, что следует из его способности сделать важные в плане исторической лингвистики 
методические выводы по интерпретации части волжско-булгарских эпитафий на основе 
привлечения сведений чувашского языка. 
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Введение 

Настоящая статья продолжает цикл работ, 
посвященных отмечаемому в текущем году 
200-летнему юбилею Хусаина Фаизханова 
(1823–1866) [1], [2], [3], [4]. Среди различных 
сторон его деятельности и многогранных инте-

ресов особого внимания заслуживает проблема-
тика, связанная с его занятиями филологией и, 
более того, лингвистикой. Имя Х. Фаизханова 
вне всяких сомнений твердо вписано в историю 
тюркологии. Во-первых, это связано с обнаруже-
нием ключа к прочтению группы волжско-
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булгарских эпитафий [5] и шире – к выяснению 
природы их языка [6, с. 205, 213–214]; во-
вторых, с громадной работой по извлечению и 
переписыванию исторических материалов, ка-
сающихся истории Крымского ханства, вылив-
шейся в фундаментальное издание источников с 
предисловием В. В. Вельяминова-Зернова (1830–
1904) [7], опиравшегося в другом своем исследо-
вании по Касимовскому ханству [8] также на не-
которые результаты Х. Фаизханова; в-третьих, 
это издание практической грамматики по татар-
скому языку [6, с. 265–266]. Это только то, что 
можно достоверно проследить по изданной лите-
ратуре. Недостаточно проясненным остается во-
прос о возможности использования в знаменитом 
сравнительном словаре Л. З. Будагова (1812–
1879) собранных Х. Фаизхановым материалов 
для подготовки собственного казахско-русского 
словаря, который так и остался неизданным и не 
обнаружен поныне) [9, с. 101–102], [10, с. 70]. 

Ниже мы подробно рассмотрим некоторые 
аспекты научной деятельности Х. Фаизханова, 
непосредственно или косвенно связанные с язы-
кознанием. 

 
Хусаин Фаизханов и русский язык 

По свидетельству Ризы Фахретдина (1859–
1836), подчеркивавшего на основе других свиде-
тельств постоянное стремление Х. Фаизханова к 
знаниям и его усердие на этом пути, 
Х. Фаизханов, находясь еще в Казани, самостоя-
тельно изучал русский язык в стремлении рас-
ширять свой кругозор и знакомиться с научной 
литературой [11, с. 117–118]. Неизвестно, когда 
он начал эти занятия, сколько времени длилось 
его самообразование и каким образом это осуще-
ствлялось. Однако в 1855 г., после недавнего пе-
реезда Х. Фаизханова в Санкт-Петербург, он, как 
следует из его письма Ш. Марджани (1818–
1889), уже сам обучал грамматике и синтаксису 
русского языка1 одного из татарских шакирдов, 
Ибнйамина Аминова (1832–1861), на тот момент 
штатного учителя восточной каллиграфии у уни-
верситете [12, с. 54, 55], а в 1856 г. А. К. Казем-
бек (1802–1870), знавший Х. Фаизханова по их 
общению и совместной работе в Казани, в своей 
записке ректору Императорского Санкт-
Петербургского университета, характеризует его 
так: «прекрасно помусульмански образованный, 
знающий не только турецкий и татарский языки, 
но также арабский и персидский, и свободно 
владеющий русским языком» [13, л. 77]. Впро-

                                                 
1 Следует заметить, что из контекста письма на самом 
деле не ясно, идет ли речь о русском или арабском 
языке. 

чем, даже по прошествии лет сам Х. Фаизханов, 
как следует из его письма Ч. Ч. Валиханову 
(1835–1865) от 8 апреля 1863 г., оценивал свои 
достижения с присущей ему скромностью: «…в 
эту зиму я составил краткую грамматику казан-
ского татарского языка с примерами и литогра-
фировал ее. Но русский язык я хорошо не знаю, а 
потому просил одного студента исправить мои 
ошибки. Он также оказался не очень хорошим 
знатоком языка, и потому работа вышла неваж-
ная» (цит. по: [10, с. 276]; [9, с. 93]). 

Х. Фаизханов неоднократно подчеркивал 
значение изучения русского языка как средства 
для ознакомления с достижениями науки и куль-
туры. Это отразилось в том числе и в его идее в 
связи с разработкой проекта реформы мусуль-
манского образования внедрить изучение рус-
ского языка в учебную программу мусульман-
ских учебных заведений. В его программной ра-
боте посвящен значительный раздел «Рисаля» 
(«Послание») обоснованию практического зна-
чения овладения русским языком [10, с. 205–
209], [12, с. 116, 119]. Позже Ш. Марджани, еди-
номышленник и последователь Х. Фаизханова в 
просветительской деятельности, подробно опи-
сывал, что именно эта идея ученого вызвала не-
гативное восприятие со стороны некоторых кон-
сервативно настроенных представителей му-
сульманской религиозной элиты, дошедших до 
готовности приравнять изучение «языка невер-
ных» к выходу за рамки шариата. Видя такое не-
понимание своих идей, Х. Фаизханов смог пари-
ровать доводы оппонента обращением к приме-
рам из хадисов [10, с. 261–266]. Курьезность этой 
ситуации наглядно демонстрирует, насколько 
взгляды Х. Фаизханова опережали его время. 

 
Хусаин Фаизханов и языки письменных  

источников 
Блистательное владение Х. Фаизханова кро-

ме родного татарского еще арабским и персид-
скими языками признавалось всеми коллегами 
(ср. выше цитату А. К. Казембека). 
В. В. Вельяминовым-Зерновым, соратником и 
коллегой Х. Фаизханова, он характеризовался 
как «один из лучших знатоков татарского языка» 
[14, с. 491]. Между тем, под «татарским» следует 
понимать не просто родной разговорный язык Х. 
Фаизханова, но также и письменно-
литературный – поволжский тюр и 2, отличав-
шийся от локального устного определенным 
универсализмом и служившим своего рода над-

                                                 
2 О неустойчивости терминологии лингвистической 
классификации и ее развитии в русскоязычной тради-
ции см.: [15, с. 93–140]. 
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региональным койне3. Работавший в Казанском 
университете известный тюрколог Н. Ф. Катанов 
(1862–1922), современник Р. Фахретдина, харак-
теризует тюркские литературные языки того 
времени следующим образом: 

 
«Подражание иноземным писателям преимущест-

венно араб.[ским] и персидским, заключается не 
только в заимствовании сюжета сочинения и манеры 
писания, но и в заимствовании чужих слов, и даже в 
намеренном исковеркывании своих слов на инозем-
ный лад, что особенно заметно у Волжских татар. 
Значительными заимствованиями чужих слов славит-
ся более всего турецко-османский книжный язык, ко-
торый турки-простолюдины понимают мало или не 
понимают совсем. Татары Волжского бассейна пишут 
свои сочинения на родном языке, но с значительною 
примесью турецкого и джагатайского элементов, по-
тому что в глазах этих татар языки турецкий и джага-
тайский считаются образцовыми, как у турков 
араб.[ский] и персид.[ский] языки. У татар Волжского 
бассейна даже глаголы, наречия и союзы заменяются 
турецкими и джагатайскими, так что книга, написан-
ная на таком искусственном языке не может быть 
приписана строго ни одному известному народу» 
[20, с. 10]. 

 
К этой пространной характеристике следует 

добавить такое замечание еще одного тюрколога, 
специалиста по письменным языкам Средней 
Азии, Г. Ф. Благовой (1927–2013): 

 
«Известно, например, что письменная фиксация 

сама по себе способствует отграничению книжно-
письменного языка от других форм существования 
языка. Особенно это относится к письменности на 
арабском алфавите. Так, в чагатайском, в текстах, пи-
санных арабским алфавитом, обозначались преиму-
щественно согласные, а их огласовка была условной: 
ею передавались далеко не все качества гласных, бла-
годаря чему арабское написание предоставляло боль-
шую свободу читателю в озвучивании текста; к тому 
же очень часто огласовка могла вовсе отсутствовать. 
В результате носители различных тюркских языков и 
диалектов получали возможность читать один и тот 
же текст каждый на свой лад, окказионально варьируя 
его фонетическую аранжировку» [15, с. 241–242]. 

 
Естественно, при таком характере этого 

письменного языка овладевший им получал бы 
широкий доступ к таким же письменно-

                                                 
3 Подробно о такой характеристике см. работу 
Э. Р. Тенишева [16], где, однако, чагатайский и тюр и  
рассматриваются как отдельные литературные языки, 
существовавшие на разных исторических этапах, хотя 
генетически связанные. Иной взгляд см.: [17], [18]. 
Именовать в данном случае язык, на котором собст-
венно писал Х. Фаизханов, «старотатарским» или нет, 
мы этот вопрос не обсуждаем.  

литературным в своей природе староосманскому 
и чагатайскому. Поэтому не должно удивлять, 
что в последующем Х. Фаизханов мог не только 
преподавать татарский и «турецкий» (то есть 
староосманский), но также работать с текстами 
на них, а также на крымско-татарском, чагатай-
ском, казахском и др. тюркских языках. 

Когда В. В. Вельяминов-Зернов подготовил к 
печати «чагатайско-турецкий» (то есть, по сути, 
чагатайский, см. выше) словарь, во вводной час-
ти он написал: 

 
«Я предполагал взять в корректоры бывшего лек-

тора С. Петербургского Университета Муллу Хусейна 
Феиз-ханова, основательно знакомого с Татарскими 
наречиями. В нем я надеялся найти не только коррек-
тора, но и деятельного помощника. Но не успел я 
приняться за работу, как к несчастью Мулла Хусейн 
скончался. Заменить его было решительно некем» 
[21, с. 23–24]. 

 
Эта сентенция, начертанная в контексте из-

винительных выражений автора перед читателем 
за возможные упущения в проделанной работе, 
демонстрирует не только признание авторитета 
Х. Фаизханова в языковедческих вопросах, под-
черкивая его уровень, но и совершенно ясно сви-
детельствует о дефиците компетентных кадров в 
среде российского востоковедения того времени. 

 
Расшифровка волжско-булгарских эпитафий 

Не только основательная подготовка, но и 
языковое чутье позволило Х. Фаизханову сде-
лать важнейшее открытие, ставшее этапным для 
истории тюркологии. Речь идет об идентифика-
ции типа языка волжско-булгарских эпитафий, 
давшей ключ к их верной расшифровке и от-
крывшей перспективы для дальнейшего развития 
этого направления в тюркологии. 

По итогам полевых работ 1862–1863 гг., ко-
гда он имел возможность снять копии с несколь-
ких обнаруженных им волжско-булгарских эпи-
тафий, Х. Фаизханов опубликовал специальную 
статью [5, с. 396–404], по отзыву 
А. К. Казембека, «труд замечательный в лин-
гвистическом отношении» [14, с. 493]. Одна из 
опубликованных им эпитафий была написана на 
стандартном тюркском языке, две другие содер-
жали формы числительных, которые он интер-
претировал в сопоставлении с чувашской лекси-
кой [5, с. 404]. Число интерпретированных им 
надписей было большим, но исследование оста-
лось в черновом варианте [14, с. 136–154]. 
Х. Фаизханов был знаком с чувашским языком 
достаточно отдаленно, о чем свидетельствует 
упоминание в письме к Ш. Марджани его обра-
щение к словарю (см. Письмо Х. Фаизханова 
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Ш. Марджани от 27 декабря 1863 г.) [12, с. 131–
132, 135]. 

Сегодня мы знаем, что волжско-булгарские 
эпитафии классифицируются на две группы с 
точки зрения языковой (или диалектной) при-
надлежности. Одна из них сохраняет черты, при-
сущие поволжскому варианту чагатайского язы-
ка или тюр и  (см. выше), другая включает как 
раз те памятники, чей язык можно охарактеризо-
вать как принадлежащий к так называемой бул-
гарской группе (или ветви) тюркских языков4. 
Язык этой группы волжско-булгарских эпитафий 
характеризует, видимо, язык населения Волж-
ской Булгарии и, опять же, одной из групп ее на-
селения. При этом чувашский, хоть и родствен-
ный ему, отнюдь не является его прямым потом-
ком, а относится, скорее, к языку какой-то пери-
ферийной группы булгароговорящего населения, 
и тем не менее остается единственным живым 
языком булгарской группы [19, с. 460]. 

Конечно, при том уровне накопления мате-
риала, которым характеризовалась наука в сере-
дине XIX в., ни Х. Фаизханов, ни кто-либо иной 
знать этого не могли. Однако Х. Фаизханов, об-
наружив общие характеристики в прочитанных 
им эпитафиях с языком чувашей, которые и в его 
время не являлись мусульманами, предложил 
перспективную интерпретацию, что предки чу-
вашей были финно-уграми (по терминологии то-
го времени «финнами»), которые тюркизирова-
лись, будучи покорены тюрками-мусульманами 
и войдя в политическую зависимость от них, при 
этом те финно-угры, которые приняли ислам и 
тюркизировались больше, – это булгары, а те, 
кто не принял ислам и тюркизировались меньше 
(это отразилось только в заимствовании лекси-
ки), – чуваши и марийцы (см. Письма 
Х. Фаизханова Ш. Марджани от 27 декабря 
1863 г. и в апреле (?) 1864 г.) [12, с. 131–
132, 135, 140, 143]. 

Само открытие Х. Фаизханова, связанное с 
идентификацией языка эпитафий, поддержал и 
на широком материале развил Н. И. Ильминский 
(1822–1891), который, правда, в начале своей 
статьи утверждал, что «почтенный мулла выска-
зал эту идею не специально, а мимоходом, в объ-
яснение знаменитого выражения جیات جور, а по-
тому нерешительно и неполно» [22, с. 80–81]. 
Как пишет, например, А. Н. Кононов, отдавая 
должное роли Х. Фаизханова в открытии, «его 
догадку использовал Н. И. Ильминский» 

                                                 
4 В разных классификациях она еще именуется булга-
ро-чувашской, огурской, группой r-языков или ŞaZ-
языков, что не меняет общей сути и совсем не прин-
ципиально для нашей темы. 

[6, с. 205]. В любом случае Х. Фаизханова, по-
видимому, какая-либо борьба за первенство мало 
волновала, поскольку он целиком был погружен 
в дальнейшие изыскания. Собственные результа-
ты подвигли его к дальнейшей разработке вопро-
сов исторического прошлого татар. Таким обра-
зом, выводы, полученные на основе изучения 
надписей, использовались им как инструмент для 
решения исторических проблем. В этом деле он 
выступил как филолог. Вместе с тем в одном из 
писем Ш. Марджани он высказал важные на-
блюдения лингвистического характера. 
Х. Фаизханов обратил внимание на присутствие 
общетюркских слов в чувашском и значитель-
ную долю тюркизмов в марийском языке, что 
интерпретировал как заимствования. Помимо 
этого, он заметил концептуальное соответствие 
общетюркскому [z] чувашского [r], хотя на том 
уровне развития науки интерпретировал это как 
фонетический переход (см. Письмо Х. Фаиз-
ханова Ш. Марджани от 27 декабря 1863 г.) 
[12, с. 131–132, 135]. 

Н. И. Ильминский же, которого уже как лин-
гвиста интересовал сам язык, в упомянутой ста-
тье высказал несколько мыслей о возможностях 
исторического развития чувашского языка: до-
пуская мысль об изначально финно-угорской ос-
нове чувашского языка, переходное состояние от 
которого к общетюркскому отражал язык бул-
гарских эпитафий, он не отрицал также и воз-
можности его принадлежности к особой ветви 
тюркских языков [22, с. 84]. В целом же вопрос 
он оставил открытым. Н. И. Ашмарин (1870–
1933), который поддержал и подкорректировал 
прочтение двух надписей Х. Фаизхановым 
[23, с. 69, 89–92], вначале был в общем едино-
душен с Х. Фаизхановым, как и В.В. Радлов 
(1837–1918), полагая, что в основе чувашского 
лежит не тюркский, а финно-угорский язык 
[24, с. XXXI–XXXIV]. Впоследствии он скоррек-
тировал свои взгляды и, по сути, развил одну из 
мыслей Н. И. Ильминского, указав на возмож-
ность исторического проникновения финно-
угорских языковых элементов в чувашский язык 
[25, с. V–VII]. 

Нас не будет интересовать развитие истории 
исследований волжско-булгарского и чувашско-
го языков, нам важнее указать на то, что вопро-
сы, над которыми даже не в научных публикаци-
ях, а в переписке с Ш. Марджани размышлял 
Х. Фаизханов, были решены учеными только в 
начале XX в. [26, с. 289–314] (с литературой во-
проса). 

В данной работе мы обходим обсуждением и 
такую одиозную проблему, как борьба за «бул-
гарское наследство», в своей природе исходно 
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искусственную, то есть надуманную, и имею-
щую скорее социальное, чем научное значение. 
Тем не менее нельзя не упомянуть таких при-
скорбных для научных диспутов явлений, как 
эксплуатация происхождения ученого. Напри-
мер, чувашскими исследователями в дискуссиях 
с татарскими коллегами по поводу определения 
места языка волжско-булгарских эпитафий в ис-
тории тюркских языков не без плохо скрываемо-
го ехидства и явного смакования специально 
подчеркивается татарское происхождение 
Х. Фаизханова [27, с. 256], [28, с. 11], открывше-
го близость их языка к чувашскому, что как буд-
то должно послужить для оппонентов поучи-
тельным примером и мотивом для пересмотра 
интерпретаций. Так и среди некоторых одиозных 
татарских авторов, искателей «глубоких корней» 
и «великих предков» своего народа, можно 
встретить попытки вовсе поставить под сомне-
ние результаты открытия Х. Фаизханова, усом-
нившись в его компетентности (!)5. Первое явле-
ние, конечно, следует целиком отнести к сфере 
этики ведения научных дискуссий, второе, не 
имеющее никаких реальных оснований, тоже ос-
тается на совести авторов. 

Х. Фаизханов, признанный специалист по 
языкам, в самую последнюю очередь мог руко-
водствоваться какими-либо тенденциозными 
идеями, даже просто потому, что работал с плохо 
разработанным материалом, двигаясь фактиче-
ски наощупь. Безусловно, его больше интересо-
вала история татарского народа, и даже если этот 
интерес был непосредственно (и вполне естест-
венно) связан с собственной этнокультурной 
средой, то решение исторических проблем осу-
ществлялось исключительно в рамках научной 
методики, средствами, которые позволял уровень 
науки того времени. 

 

                                                 
5 Так пишет, например, М. З. Закиев (сам специалист 
по синтаксису татарского языка): «Хусейн Фейзханов, 
по происхождению сергачский мишар, не знал осо-
бенностей среднего диалекта татарского языка…», и 
дальше в тексте идут спекулятивные псевдолингви-
стические рассуждения о том, как можно (и как будто 
следовало!) прочесть интерпретированные 
Х. Фаизхановым тексты, если иметь знания о специ-
фике некоторых татарских диалектов [29, с. 9]. Учи-
тывая общую характеристику работ М. З. Закиева, 
вряд ли этот довод можно считать серьезным, но вы-
бор такого рода нападок на предшественников в каче-
стве метода аргументации должен считаться исклю-
чительно предосудительным. 

Хусаин Фаизханов и казахско-русский  
словарь 

Летом 1860 г. Х. Фаизханов был снаряжен 
Императорским Археологическим обществом 
Академии наук в официальную командировку 
для изучения надписей на надгробных камнях в 
Касимове, необходимых для готовящейся работы 
В. В. Вельяминова-Зернова по Касимовскому 
ханству [10, c. 90–91]. После возвращения из Ка-
симова, чтобы поправить ставшее ухудшаться 
здоровье, Х. Фаизханов отправился в южные ре-
гионы Российской империи, а именно в Орен-
бургскую губернию, где самостоятельно начал 
осуществлять сбор полевого этнографического, 
фольклорного и лингвистического материала 
[Там же, с. 57–58]. Там он познакомился с казах-
скими интеллектуалами Ибраем Алтынсариным 
(1841–1889) и, видимо, Чоканом Валихановым 
(1835–1865), а также собирался встретиться с 
Н. И. Ильминским, но не смог застать его (Пись-
мо Х. Фаизханова Н. И. Ильминскому от 4 ок-
тября 1860 г. [Там же, с. 280]). С последним он 
мог общаться еще в период своей жизни в Каза-
ни (хотя непосредственных сведений об этом не 
имеется), обстоятельства знакомства с казахски-
ми просветителями тоже неизвестны из-за отсут-
ствия источников. И. Алтынсарин упоминается в 
том же письме Х. Фаизханова 
Н. И. Ильминскому осенью 1860 г., а из позд-
нейшей переписки Х. Фаизханова с 
Ч. Ч. Валихановым становится ясным, что с ним 
он знаком по меньшей мере с 1862 г. и уже тогда 
они тесно сотрудничали. В 1863 г. Х. Фаизханов 
не смог ответить на приглашение 
Ч. Ч. Валиханова посетить его, но упоминает о 
каких-то хранящихся у него тетрадях с записями 
Ч. Ч. Валиханова (Письмо Х. Фаизханова 
Н. И. Ильминскому от 8 апреля 1863 г. 
[Там же, с. 276]). С весны 1863 г. оба ученых го-
товили (или по крайней мере планировали), го-
воря современным языком, «совместный про-
ект», инициатором которого выступал 
Х. Фаизханов, в 1862 г. получивший поручение 
от университетского руководства «собрать мате-
риал для словаря казахского языка и для грамма-
тики, то есть грамматические слова, предложе-
ния, басни, рассказы (сказки) и песни» 
[Там же, с. 275], чем он и занимался уже в про-
шлом году. Очевидно, что и тетради 
Ч. Ч. Валиханова использовались им как важный 
лингвистический источник. 

Официальные сведения об официальном по-
ручении Х. Фаизханову подготавливать словарь 
имеются только с 1862 г. Именно весной этого 
года руководство Санкт-Петербургского универ-
ситета, следуя указаниям врача, поспособствова-
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ло поездке Х. Фаизханова на юг для профилак-
тики здоровья, поэтому оформило ему офици-
альную командировку как раз с целью сбора ма-
териала для словаря. Это решение поддержала и 
Академия наук, снабдившая Х. Фаизханова сво-
им заданием [Там же, с. 62–63]. Отсюда вытека-
ет, что поездки в Оренбургскую губернию для 
Х. Фаизханова изначально были вынужденной и 
необходимой для здоровья мерой, что вызывало 
понимание у университетского руководства, ре-
шившего попутно использовать эти поездки с 
практической пользой. Такая логика не противо-
речит раннему выводу, что «Фаизхан начал со-
бирать материал для словаря и учебного пособия 
еще в 1860 году» [Там же, с. 69]. Вероятно, уни-
верситетское начальство уже было знакомо с 
плодотворными результатами собственной ини-
циативы своего сотрудника и решило придать 
его деятельности официальный характер. 

Переписка с Ч. Валихановым показывает, что 
Х. Фаизханов мог не просто работать с письмен-
ным и устным материалом, но и разбирался в 
диалектных различиях казахского языка, к обна-
ружению которых для себя смог прийти практи-
ческим способом: 

 
«Ильминский в Казани издал небольшой словарь 

по казахскому языку, вполне хороший. Однако слов 
немного, наберется ли около полутора тысяч. Есть 
еще [что следует сказать]: значение некоторых слов 
отличается от языка казахов Внутренней Орды. От-
сюда ясно, что в казахском языке между различными 
областями его распространения также имеются отли-
чия. Так как Ильминский хорошо знает казахский 
язык, то он не должен был допустить ошибок» (Пись-
мо Х. Фаизханова Ч. Ч. Валиханову от 8 апреля 
1863 г) [Там же, с. 275]. 

 
В продолжение этого письма Х. Фаизханов 

обращает внимание на специфику языка населе-
ния Среднего жуза, верно отмечая параллели 
между местным казахским и ногайским языками: 
«И еще, жители Внутренней Орды при содейст-
вии хана Джихангира стали ногайцами (отатари-
зовались). Когда они разговаривают с подобны-
ми нам ногайцами (татарами), то стараются го-
ворить по-ногайски (по-татарски). А потому 
Внутренняя Орда не подходит для сбора мате-
риала для словаря казахского языка» [Там же]. 
От устного казахского языка в записях 
Ч. Валиханова смог Х. Фаизханом отличить и 
кыргызский язык [10, с. 276]. 

Словарь до нашего времени не дошел и, как 
говорилось выше, есть основания полагать, что 
материалы, добытые Х. Фаизхановым интегри-
ровал в свой словарь Л. З. Будагов. По крайней 
мере, сохранились свидетельства в виде слов са-

мого Л. З. Будагова, относящихся к январю 
1864 г., что он был в курсе подготовки работы 
Х. Фаизханова и мог получать от него какие-то 
материалы: 

 
«Для киргизского наречия я пользовался материа-

лами г. Ильминского, пометив их в словаре, с немно-
гими исправлениями, доставленными мне муллой Ху-
сейном Фейз-Хановым. Хотя господин декан нашего 
факультета словесно и разрешил мне воспользоваться 
материалами, собранными и самим муллой Хусейном, 
но я не мог пока это сделать, потому что они не при-
ведены еще, как он говорил, в порядок» [30, л. 4]. 

 
Вряд ли из этих слов можно будет сделать 

заключение, что Х. Фаизханов не предоставил 
коллеге свои материалы по какой-то иной при-
чине: слишком сильно современниками Х. Фаиз-
ханова подчеркивается его бескорыстие и вер-
ность служению науке (см. отзывы 
В. В. Вельяминова-Зернова, А. К. Казембека 
[14, с. 491, 493]). 

Как уже говорилось, сам словарь, который 
готовил Х. Фаизханов ни в каком виде до нашего 
времени не обнаружен. Мы знаем только об 
оценке этой работы Х. Фаизханова, близившейся 
к завершению, но прерванной его смертью. 
Оценка была самой высокой: «приобретение 
весьма важное не только для учебной, но и для 
ученой литературы», по словам А. К. Казембека, 
на тот момент декана Факультета восточных 
языков Санкт-Петербургского университета. 

 
Грамматика татарского языка 

Преподавая на Факультете восточных язы-
ков, Х. Фаизханов обобщил этот опыт и зимой 
1863–1864 гг. подготовил собственное учебное 
пособие для студентов – «Краткую грамматику 
татарского языка» на русском языке. Пособие 
было издано литографическим способом на соб-
ственные средства Х. Фаизханова, но затраты 
были компенсированы Факультетом [10, с. 72]. 
Не удовлетворенный этим результатом, он про-
должал совершенствовать свое пособие. В пись-
ме Ш. Марджани от 22 октября 1864 г. он писал: 

 
«Последние пару месяцев я занимался составле-

нием учебника по морфологии и синтаксису нашего 
тюркского языка на русском языке для студентов. По-
лагаю, через неделю или десять дней я его завершу» 
[12, с. 147, 149]. 

 
Неизвестно, уложился ли Х. Фаизханов в по-

ставленные себе же сроки, но 17 марта 1865 г. он 
уже может написать Ш. Марджани: 

 
«В университете также есть дела. Написал книгу о 

морфологии и синтаксисе нашего языка. Каждый раз, 
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перечитывая, нахожу нужным что-то исправить, до-
бавить или удалить. Все это тоже занимает мое время. 
Это мое собственное оригинальное сочинение, я ни за 
кем не следовал, никому не подражал, даже не смот-
рел ничьи другие книги. Наши ученики хвалят» [Там 
же, с. 152, 157]. 

 
Отсюда следует, что по крайней мере в руко-

писи работа использовалась Х. Фаизхановым в 
ходе преподавательской деятельности. К сожа-
лению, работа тоже недоступна науке. 

В письме Ш. Марджани земляку и одному из 
учеников Х. Фаизханова, Калимулле Аминову, 
от 9 декабря 1866 г., где среди прочего изложена 
просьба прислать ему в Казань оставшиеся книги 
и рукописи из личной библиотеки покойного, го-
ворится, что среди них «должны быть также 
морфология и синтаксис, сочиненные им на та-
тарском языке» [10, с. 319]. Пока нельзя ничего 
сказать насчет того, смог ли Калимулла ответить 
на эту просьбу и вообще выслать хоть какие-
нибудь рукописи Х. Фаизханова. Выдвигалось 
предположение, что в каком-то виде материалы 
для данной грамматики использовал Абд ал-
Аллам Фаизханов (1850–1910), младший брат 
Хусаина, каким-то образом интегрировал их в 
собственную грамматику татарского языка, на-
писанную на татарском языке и изданную под 
названием «Татар телигә кыскача гыйльми са-
рыф» («Краткая грамматика татарского языка», 
Казань, 1887) [31]. Одним из важных аргументов 
здесь является указание на то, что Абд ал-Аллам 
при всей своей столь же разносторонней дея-
тельности филологом не был [9, с. 199–200]. В 
настоящее время вопрос пока не может быть од-
нозначно решен. 

Современные оценки компетентных специа-
листов касательно грамматик Хусаина и Абд ал-
Аллама Фаизхановых высказаны в недавней ста-
тье, специально посвященной этой теме [32] (ср.: 
[27, с. 20–36]). Ф. Ш. Нуриева приводит допол-
нительные доводы, позволяющие подтвердить 
высказывавшиеся прежде в историографии мне-
ния, что Х. Фаизханов использовал для состав-
ления своего пособия опыт «Практического ру-
ководства к изучению татарского языка» 
М. Махмудова (1857) [32, с. 54]. Следует заме-
тить, что упоминание в названии работы слова 
«татарский» соответствует собственно татарско-
му языку: характерные фонетические особенно-
сти отражены в графическом обозначении. На-
пример, может быть идентифицировано явное 
соответствие общетюркскому [e] татарского [i] – 
в словах ییر ‘земля’, بیر ‘давать’ [31, с. 40] и др. 

Самостоятельное значение имеют приложен-
ные к работе Х. Фаизханова в качестве хрестома-
тии тексты рассказа «Калила и Димна» арабского 

писателя Ибн ал-Мукаффа (ум. между 756 и 
760 гг.) в собственном переводе с арабского язы-
ка на татарский, грамоты крымского хана Джа-
нибек-Гирея (XVII в.) на крымскотатарском язы-
ке, отрывок из «Маджалис ан-нафаис» Алишера 
Навои (1441–1501) на среднеазиатском тюрки , 
отрывки из частных писем. Включение в состав 
пособия этих текстов как раз должно было про-
демонстрировать близость письменного языка 
разных тюркских народов и в то же время позво-
лить учащимся увидеть специфику устной речи 
на этом фоне. 

Нельзя не отметить, что и само осуществле-
ние перевода такого значительного памятника, 
как «Калила и Димна», является знаковым собы-
тием в истории татарского литературного языка. 
Полный перевод памятника на татарский язык 
издал в последующем А. Фаизханов (тремя от-
дельными книгами в 1889 и 1891 гг.) [33]. Вслед 
за М. А. Усмановым мы должны оставить вопрос 
о степени самостоятельности этой работы специ-
альным исследованиям. 

 
Заключение 

Обобщая все факты проявления деятельности 
Х. Фаизханова в сферах, соприкасающихся с 
языкознанием, можно сделать ряд значимых на-
блюдений, которые корректируют некоторые 
бытующие представления. 

Во-первых, Х. Фаизханов многим обязан сво-
ей подготовке, которую он получил в ходе обре-
тения в мусульманских (религиозных по харак-
теру) учебных заведениях от своих наставников. 
Именно в этот период жизни он освоил арабский, 
персидский и, очевидно, письменный литератур-
ный тюрки , обрел навыки работы с текстами и 
почерками. 

Во-вторых, при рассуждениях о способности 
Х. Фаизханова читать тексты на разных тюрк-
ских языках важно учитывать именно общее 
единство письменно-литературных языков, будь 
то варианты тюрки  или староосманский, отли-
чавшиеся от языков устного общения. 

В-третьих, немаловажным был тот совер-
шенно не верифицируемый с точки зрения воз-
можностей гуманитарных наук факт, который 
заключается в собственных способностях 
Х. Фаизханова к освоению языков. Очевидно, не 
только эрудиция, но и природное чутье позволя-
ли ему самостоятельно освоить русский язык на 
уровне выше разговорного и использовать его не 
только как инструмент общения и получения 
информации, но даже переводить с него и на не-
го научные тексты и преподавать его граммати-
ку; точно так же объясняется и способность оп-
ределять и выявлять диалектные различия в язы-
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ках, с которыми он работал, и эти же знания 
применять при написании собственной учебной 
грамматики; о том же свидетельствует и способ-
ность выявить параллели с общетюркской вет-
вью языков в чувашском, фонетика и морфоло-
гия которого достаточно своеобразно эволюцио-
нировали, или тюркизмы в марийском языке, при 
том что ни тот, ни другой он специально не изу-
чал. 

В-четвертых, в Х. Фаизханове сочетались и 
филолог, который использует владение языком 
как инструмент для исследования различных ас-
пектов истории и культуры, и лингвист, который 
непосредственно предметно изучает сам язык. 
Х. Фаизханов глубоко осваивал не только грам-
матику и синтаксис языков, с которыми имел не-
обходимость работать, но и фонетику, будучи 
способен уловить фонетические соответствия 
или на уровне развития лингвистики своего вре-
мени уловить взаимосвязь между теми или ины-
ми фонетическими явлениями и процессами. 
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The issue of studying the linguistic variation, caused by the stratification of society into different stra-

ta and groups, has not been solved so far, remaining one of the key issues in modern linguistics. This arti-
cle deals with the concept “nonstandard dialect” in the framework of sociolinguistic research into the 
German-speaking tradition, which belongs to the field of studies of linguistic variability of the German 
language native speakers. Nonstandard dialects may differ from other forms of language existence, as 
well as from the literary language at all linguistic levels: phonological, grammatical, syntactical, lexical 
and idiomatic. We examine various forms of the vernacular existence, including urban vernaculars. The 
focus is on the consideration of the features characterizing language variations at phonological and pho-
netic levels. This is caused by the necessity of determining sources and patterns of linguistic variations at 
the phonetic level, one of which, in our opinion, may be the nonstandard dialect as one of the forms of 
language existence. The article touches upon such notions as: colloquial language, regional norms and re-
gional peculiarities of pronunciation. The article presents some pronunciation peculiarities of Cologne in-
habitants’ urban colloquial speech at the segmental level of the German language phonetic system. 
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Вопрос изучения языковой вариативности, обусловленной стратификацией общества на раз-

личные слои, группы, до сих пор окончательно не решен и остается одним из ключевых в совре-
менном языкознании. Данная статья посвящена рассмотрению понятия «просторечие» в рамках 
социолингвистических исследований немецкоязычной традиции, которое относится к области ис-
следований языковой вариативности носителей немецкого языка. Просторечие может отличаться 
от других форм существования языка, включая литературный язык, на всех языковых уровнях: 
фонологическом, грамматическом, синтаксическом, лексическом и идиоматическом. Рассматри-
ваются различные формы существования просторечия, в том числе и городское просторечие. 
Главный акцент делается на рассмотрение особенностей выражения языковой вариативности на 
фонологическом и фонетическом уровнях. Это обусловлено необходимостью определения источ-
ников и закономерностей языковых изменений на фонетическом уровне, одним из которых, на 
наш взгляд, может являться просторечие как одна из форм существования языка. Затрагиваются 
также такие понятия, как «разговорные языки», «региональная норма», «региональные особенно-
сти произношения». В статье также представлены некоторые произносительные особенности го-
родского просторечия жителей города Кёльн на сегментном уровне фонетической системы немец-
кого языка. 
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ковая вариативность 
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Интерес современных отечественных и зару-

бежных исследователей к изучению языка с точ-
ки зрения социолингвистики определяется в пер-
вую очередь постоянными изменениями, фикси-
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руемыми на всех уровнях языковой системы. В 
основе подобных языковых процессов лежит ва-
риативность, вызванная взаимодействием языко-
вых и социальных структур. Говоря об основных 
направлениях развития литературной нормы, 
важно ответить на вопрос о том, какие факторы 
оказывают решающее влияние на формирование 
нормы языка.  

В рамках деятельности научной школы со-
циофонетики и фоностилистики профессора А. 
Д. Петренко особое внимание уделяется иссле-
дованиям в области вариативности языка, в ча-
стности, на фонологическом и фонетическом 
уровнях. Вопрос изучения языковой вариативно-
сти, обусловленной стратификацией общества на 
различные слои, группы, до сих пор окончатель-
но не решен и остается одним из ключевых в со-
временном языкознании [1]. В своей основе воз-
никновение этих вопросов обусловлено необхо-
димостью определения источников и закономер-
ностей языковых изменений на фонетическом 
уровне, одним из которых, на наш взгляд, может 
являться просторечие как одна из форм сущест-
вования языка. Как отмечал В. М. Жирмунский, 
социальная дифференциация языка не может 
рассматриваться статически, в плоскости син-
хронного среза, без учета динамики социального 
развития языка. Язык всегда представляет собой 
систему в движении, разные элементы которой в 
разной мере продуктивны и движутся с разной 
скоростью. Описывая структуру языка с точки 
зрения социальной дифференциации, необходи-
мо учитывать прошлое и будущее, то есть всю 
потенциальную перспективу ее социального раз-
вития [2, с. 14]. 

В рамках исследования просторечия как язы-
кового явления были использованы методиче-
ские принципы социолингвистического исследо-
вания вариативности произношения, разработан-
ные В. Лабовым на основе изучения речи носи-
телей английского языка в США [3]; А. Д. Пет-
ренко [4], [5], С. Е. Перепечкиной [6], Д. А. Пет-
ренко [7] в контексте изучения языковой вариа-
тивности в Германии.  

В немецкоязычной традиции просторечие 
(Substandard) – субстандартная разновидность, 
ненормативная (нестандартная) разновидность 
языка – относится к области разговорного языка 
уровнем ниже нормативного (стандартного) язы-
ка. Таким образом, и диалектные, и региолект-
ные разновидности (разговорные языки) отно-
сятся к области просторечного, субстандартного 
языка. Чтобы избежать возможного уничижи-
тельного аспекта суб- или под-, также использу-
ется универсальный термин «нестандартный 
язык» (Nonstandard) [8].  

В разграничении нормативного и простореч-
ного при описании вариативности значительной 
проблемой является вопрос адекватной термино-
логии. Это становится особенно очевидным на 
примере многозначного двусмысленного «полу-
термина» разговорного языка [9]. Например, Х. 
Менге, пытаясь дать определение термину «раз-
говорный язык», приходит к выводу, «что тер-
мин “разговорный язык” используется или ис-
пользовался для всех форм языкового существо-
вания» [10]. Проблема особенно серьезна в слу-
чае разграничения того, что следует считать 
стандартным или нестандартным. Когда мы го-
ворим о региональном стандартном языке, имен-
но эта проблема разграничения связана с поняти-
ем стандартного языка на фонетическом уровне. 
Х. Штегер определяет региональный стандарт 
(который он называет разговорным стандартным 
языком) как «тип языка, для которого регио-
нальное влияние с фонетической стороны явля-
ется правилом и который регулярно соответству-
ет в морфологии, синтаксисе и лексике надре-
гиональному стандартному типу» [11, с. 255]. 
Это влияние с фонетической стороны представ-
лено в исследованиях В. Кёнига для территории 
бывшей Федеративной Республики Германия 
[12]. Определение Х. Штегера является убеди-
тельным, поскольку оно относится ко всему язы-
ковому репертуару, включая морфологию и т. д. 
Однако, если обсуждение ведется на чисто фоне-
тическом уровне (а почти все существующие оп-
ределения разновидностей и речевых ситуаций 
основаны на фонетическом уровне), приравнива-
ние явно регионально интерферированного спо-
соба говорения, независимо от степени диалект-
ности, к стандартному языку должно быть оце-
нено как проблематичное. Как только стандарт-
ный язык определяется как переменная единица, 
проблема четкого, то есть однозначного лингвис-
тического разграничения, вряд ли может быть 
преодолена. Если же на чисто лингвистическом 
уровне не удается надежно отделить особенно-
сти стандартного языка от особенностей нестан-
дартного, то можно усомниться в значимости та-
кого понятия: «Сущность настоящего стандарт-
ного языка, как факта или даже как идеала, за-
ключается именно в его единообразии. Сообще-
ство, отказавшееся от этого идеала, принимает 
общий язык, которому разрешено любое даль-
нейшее развитие. Стандартный язык, даже как 
идеал, является реалистичным понятием, только 
если он однороден и единообразен. Вариатив-
ность противоречит этой идее» [13, с. 164]. Од-
нако концепция регионально дифференцируемо-
го стандартного языка может быть значимой, ес-
ли она обоснована прагматически и, следова-
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тельно, экстралингвистически как с точки зрения 
говорящего, так и с точки зрения слушающего.  

В русскоязычной традиции понятие «просто-
речие» впервые было введено Д. Ушаковым в 
значении «речь необразованного и полуобразо-
ванного городского населения, не владеющего 
литературными нормами» [14, с. 616]. В совре-
менном просторечии выделяются два временных 
пласта: пласт старых, традиционных средств, от-
чётливо обнаруживающих своё диалектное про-
исхождение, и пласт сравнительно новых 
средств, пришедших в просторечие преимущест-
венно из социальных жаргонов [15]. В языковом 
отношении различия между этими двумя пла-
стами просторечия проявляются на всех уров-
нях – от фонетики до синтаксиса. На фонетиче-
ском уровне просторечие определяется следую-
щими характеристиками: общая небрежность ре-
чи; малая громкость, быстрый темп, неразборчи-
вая речь; чрезмерное упрощение групп соглас-
ных; невыразительная интонация.  

Стандартный язык означает, что говорящий, 
учитывая ситуативные параметры, чувствует се-
бя вынужденным создавать речевую ситуацию, 
которая максимально приближена к его индиви-
дуальному представлению о языковой норме. 
Такое индивидуальное представление о данном 
понятии в конечном итоге основано на регио-
нальном опыте и на опыте социализации фор-
мального способа говорить и, таким образом, на 
речевых позициях, которые другие говорящие 
определяют как формально подходящие для себя 
под влиянием индивидуальных условий социа-
лизации. Эта вариативная речевая позиция счи-
тается стандартной, если она соответствует за-
просу носителей языка в определенных ситуаци-
ях общения. Следовательно, такое понятие как 
«стандарт» не следует путать со стандартной 
языковой компетенцией. С точки зрения говоря-
щего, речь идет о ситуативной адекватности, а не 
о максимальном приближении к кодифициро-
ванному стандарту [16]. С точки зрения слуша-
теля, стандартная языковая компетенция сущест-
вует тогда, когда слушатели в определенных си-
туациях общения ожидают речевой ситуации, 
которую они субъективно – также под влиянием 
индивидуальных условий социализации – при-
знают стандартной языковой, и это ожидание 
оправдывается. В этих условиях стандартом, та-
ким образом, является языковая ситуация, кото-
рая максимально полно удовлетворяет перечис-
ленным многочисленным субъективным услови-
ям и не санкционируется участниками коммуни-
кации. Некодифицированные региональные язы-
ковые особенности, которые можно наблюдать и 
количественно оценивать в таком речевом мате-

риале, являются конституирующими признаками 
регионально дифференцируемого стандарта. 
Проблема такой концепции заключается в том, 
что на вопрос о том, какие варианты можно от-
нести к стандарту, а какие нет, можно ответить 
только эмпирически, принимая во внимание ус-
тановочные условия. Для этого, однако, необхо-
димо доказать на практике, какие намерения го-
ворящего и суждения слушателя существуют в 
деталях для конкретных высказываний, что в ко-
нечном итоге (если вообще возможно) методоло-
гически очень трудно сделать, тем более, если 
предполагается надрегиональная сопостави-
мость. В этой связи рекомендуется идеально-
типическая концепция стандартного языка, кото-
рая действует независимо от функциональных 
аспектов на чисто лингвистическом уровне и ос-
нована на инвариантности стандартного языка. 
Вслед за Г. Беллманном и П. Ауэром следующие 
объяснения основываются на предположении о 
существовании континуума вариантов между 
полюсами стандартного языка и основного диа-
лекта, внутренняя структура которого доступна 
лингвисту с помощью экстралингвистического 
подхода [9]. Поскольку мы имеем дело с конеч-
ным континуумом вариантов, его крайние точки, 
как единственные элементы континуума, пунк-
туальны и, следовательно, инвариантны. Опре-
деление, основанное на экстралингвистических 
категориях – как в непрерывном промежуточном 
диапазоне этих полюсов для охвата вариативных 
диапазонов – не требуется: «Существует тенден-
ция каждого партнера по коммуникации приспо-
сабливаться к ситуативным нормам и престиж-
ным языковым нормам, установленным другим 
партнером, и выбирать разновидность, которая 
кажется подходящей в каждом случае» [Там же, 
с. 125]. Вместо этого возможно четкое лингвис-
тическое определение. Поэтому в дальнейшем 
инвариантные полюса континуума вариантов, 
которые присутствуют в разновидностях стан-
дартного и основного диалекта, понимаются П. 
Ауэром как «лингвистически дистиллированные, 
свободные от вариаций конструктивные разно-
видности за пределами фонологического повсе-
дневного языка» [17, с.163]. Концепция «стан-
дартного языка» по существу основана на опре-
делениях, разработанных, в частности, У. Аммо-
ном: супрарегиональность, инвариантность, ко-
дификация [18]. Поскольку в рамках работы на-
учной школы социофонетики и фоностилистики 
профессора А. Д. Петренко придерживаются 
мнения, что тенденции языковых изменений 
наиболее выражены на фонетическом и фоноло-
гическом уровнях, особое внимание уделяется 
фонетическому инвентарю говорящего. Стандарт 
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как явление имеет в данном случае тесные связи 
с орфоэпией.  

На нормативно-теоретическом уровне стан-
дарт, таким образом, описывает теоретическую 
конструкцию, на эмпирическом – результат ста-
тистического анализа. Все варианты, которые не 
соответствуют этой стандартной спецификации 
языка, должны быть включены в категорию 
«просторечных». В той мере, в какой эти вариан-
ты предоставляют информацию о географиче-
ском происхождении их носителей, они являют-
ся вариантами региональных языков. В той мере, 
в какой эти варианты (каким бы то ни было обра-
зом) предоставляют информацию о социальном 
происхождении или положении их носителей, 
они являются вариантами социальных диалектов. 
Составляющие лингвистические особенности ре-
гиональных языков называются здесь в общем 
смысле регионализмами. Регионализмы также 
используются для описания фонетических осо-
бенностей, которые не соответствуют основному 
диалектному репертуару вариантов, но тем не 
менее являются результатом специфического ре-
гионального происхождения носителей и, таким 
образом, указывают на регион первичной языко-
вой социализации [19]. Данный принцип приме-
няется, например, в случае гиперкоррекции или 
фонетического компенсаторного явления коро-
нализации [ḉ], которое «похоже, развивается в 
региональный лингвистический шибболет суб-
стандартных разновидностей по всей Западной и 
Восточно-Центральной Германии [20]. Подмно-
жеством этих регионализмов являются диалект-
ные особенности, описанные Херргеном / 
Шмидтом как реманентные особенности, «кото-
рые носители сохраняют с предполагаемым 
стандартным произношением, несмотря на высо-
кое метакоммуникативное внимание» [21], и ре-
пертуар вариантов этих особенностей является 
результатом соответствующего основного диа-
лекта. Для Г. Беллманна стандарт означает «в 
значительной степени кодифицированный сего-
дня письменный и устный язык с общей валид-
ностью и максимальным диапазоном» [9, с. 120]. 
Под «основным диалектом» Г. Беллманн пони-
мает относительный термин, обозначающий диа-
лект «с наиболее высокой средней диалектно-
стью и с определенным эксклюзивно-локальным 
фондом, который все чаще оценивается как ар-
хаичный» [Там же]. С лингвистической точки 
зрения в такой концепции обозначение «регио-
нальная норма» выглядит противоречиво пото-
му, что региональные стандарты образуются из 
региональных языковых – и, следовательно, не-
стандартных языковых – особенностей.  

Так, например, одними из особенностей го-
родского просторечия жителей города Кёльн на 
произносительном уровне являются: реализация 
[k] вместо [ç] в диминутивных формах; сохране-
ние [t] вместо [s] в ауслауте; выпадение [t] в аус-
лауте после согласного; спирантизация /g/   [ ] / 
[ç] / [ ]; отсутствие африкаты [p f]; выпадение -l, -
r перед согласным; увеличение долготы коротких 
гласных; количественная редукция гласных; за-
мена гласных низкого подъема на гласные высо-
кого подъема; вокализация -r перед согласным с 
увеличением долготы предыдущего гласного; 
замена дифтонгов монофтонгами. 

В Галле, одном из крупнейших городов Сак-
сонии-Анхальт, и в непосредственной близости 
от него говорят на городском разговорном языке 
восточносредненемецкого характера с типичны-
ми лингвистическими особенностями. В городе 
Галле и близлежащих деревнях района диалект 
все еще полностью развит. Из-за своего погра-
ничного расположения диалект города Галле 
классифицируется, с одной стороны, как верхне-
саксонский, а с другой - как тюрингский[17].  

Примеры языковых особенностей диалекта 
города Галле: 

 p, t, k переходит в b, f, d, g: pfeffern – feffrn, 
Teufel – Deiwl 

 g- переходит в j-: gehen – jehn, geboren – 
jeborn  

 ng- переходит в nk-: jung – junk  
 -oden переходит в oddn: Boden – Boddn  
 -en переходит в -m, -n или выпадает: treiben 

– dreim, kommen – gomm, fangen – fang  
 -pfen переходит в -bn: hüpfen – hübn, damp-

fen – dambn  
 -nd переходит в -nn: Kinder – Kinnor  
 -er und -ir переходит в -or или -r: der – dor, 

mir – mor – mr  
Совпадение фонетических и грамматических 

особенностей с некоторыми другими нижнене-
мецкими диалектами подтверждается историче-
ским переселением жителей других территорий 
Германии в данный регион.  

Таким образом, просторечие и его различные 
способы выражения являются формой существо-
вания языка, исторически возникающей в опре-
деленный период его существования и имеющей 
собственные особенности на всех языковых 
уровнях: от фонетических и фонологических до 
лексики и фразеологии. Эти особенности, нахо-
дясь на периферии определенной социальной ка-
тегории (например, возрастной, поскольку среди 
носителей просторечия преобладают представи-
тели среднего и молодого поколений), могут 
быть источниками изменений, которые прони-
кают в литературную норму языка. Поиск дан-
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ных источников и доказательств является одной 
из задач современной социолингвистики в кон-
тексте изучения языковой вариативности, в част-
ности, на фонетическом и фонологическом уров-
нях. Исходя из этого, произносительные особен-
ности носителей просторечия являются адекват-
ным объектом социолингвистического исследо-
вания. 
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The article raises the issue of the linguodidactic potential of coloratives (color denoting words) based 

on the analysis of M. Prishvin’s tale-story “The Carvel Thicket”. We suggest that any analysis of a liter-
ary work involves the study of emotional, psychological, aesthetic and linguodidactic functions of the 
language used by the author. It helps to show the writer’s world view and the world seen through the eyes 
of the characters, and to convey the atmosphere of the epoch, scene and events. At the same time, each 
color, while having its own national and cultural symbolic meaning, has an individual artistic interpreta-
tion, thus a special linguocultural comment is required. This Prishvin’s work includes examples of the 
color semantics extension of the colorative yellow enhancing its meaning. This color, in contrast to ‘red’ 
and ‘green’, which are used to describe the living pine forest causing admiration, symbolizes the loss of 
this earthly beauty at the end of the story. “The yellow mass of the round forest”, “skinned yellow whips”, 
“the dead ones” – in this way M. Prishvin describes the forest emphasizing this color polarity. The article 
pays special attention to the linguadidactic potential of coloratives: by using the linguistic analysis of 
coloratives we can develop speech skills formation and international students’ figurative and aesthetic 
thinking in the course of Russian language learning and reading Russian literature. 
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В статье ставится вопрос о лингводидактическом потенциале колоративов на примере их ана-

лиза в повести-сказке М. М. Пришвина «Корабельная чаща». Автором выдвигается положение о 
том, что при изучении любого литературного произведения нельзя не принять во внимание эмо-
ционально-психологическую, эстетическую и лингводидактическую функции, которые выполняет 
данная лексика, причудливым образом вплетаемая писателем в ткань произведения. В то же время 
каждый цвет, имея свое национально-культурное символическое содержание, несет в себе инди-
видуально-художественную нагрузку и потому нуждается в специальном лингвострановедческом 
комментарии. В работе приводятся примеры того, как М. М. Пришвин расширяет цветовую се-
мантику колоратива желтый, наделяя его дополнительным смысловым содержанием. Данный 
цвет в контрасте двух других – красного и зеленого, используемых в начале текста повести в опи-
сании живого соснового бора, вызывавшего восхищение, – в конце повести символизирует страх 
потери этой земной красоты. «Желтая масса круглого леса», «ошкуренные желтые хлысты», 
«мертвецы» – так определяя позже лес, М. М. Пришвин подчеркивает эту цветовую полярность. 
Автор статьи обращает особое внимание на лингводидактический потенциал колоративов: вклю-
чая в учебный процесс их лингвистический анализ, можно создать условия для формирования ре-
чевых навыков и развития образно-эстетического мышления инофонов, изучающих русский язык 
и читающих русскую литературу. 
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Введение 
Как известно, преподавание русского языка 

как иностранного предполагает знакомство с 
произведениями великих русских писателей и 
поэтов. В то же время любой художественный 
текст вбирает в себя сведения о культуре, исто-
рии, традициях – те фоновые знания, которые не 
всегда понятны иностранной аудитории. Тем са-
мым для понимания текста и его интерпретации, 
осмысления авторского отношения к изображае-
мым событиям и этапам становления националь-
ной истории и культуры реципиенту бывает не-
достаточно лишь общих знаний языка, которые, 
впрочем, не всегда гарантируют иностранцу по-
нимание поступков, мотивов, реакций автора 
произведения и его героев как типизированных 
представителей иной культурно-ментальной 
общности. 

В частности, учеными высказывается мысль 
том, что каждая историческая эпоха характери-
зуется особым, только ей свойственным спосо-
бом эстетического видения мира. В совокупно-
сти этот способ формируется под влиянием 
культуры и является тем фактором, который ока-
зывает заметное воздействие и на творчество ху-
дожника. Между тем нельзя не признать и весь-
ма существенный момент: в основе любой куль-
туры лежит свое видение и понимание времени и 
пространства, которые формируются из принци-
пов и приемов символического обобщения, ха-
рактерного для творческой манеры конкретного 
писателя. Так, сказка-быль «Корабельная чаща», 
или новая сказка, признается индивидуальной 
чертой, свойственной художественному стилю 
известного русского писателя, прозаика и публи-
циста М. М. Пришвина, исследовавшего в своем 
творчестве важнейшие вопросы бытия человека, 
его взаимоотношения с природой. Из сказанного 
следует, что на этапе языкового и фоново-
культурного восприятия иноязычного произве-
дения и его адекватного осмысления инофон 
может испытывать значительные затруднения, 
обусловленные рядом причин. В рамках кон-
кретной национальной культуры он, с одной сто-
роны, должен владеть уже известной ему сово-
купностью языковых единиц, имеющих в своей 
семантической структуре национально-
культурный компонент (пословицы, поговорки, 
устойчивые выражения, афоризмы), понимать их 
экстралингвистический смысл, реагировать на 
коннотативные и символические значения в ка-
тегориях культуры. С другой – должен иметь со-
ответствующий запас фоновых знаний о культу-
ре, общественной жизни данной нации, об эпохе, 
в которой жил и творил автор конкретного про-

изведения, о тех проблемах, которые не могли не 
волновать писателя. 

Цель статьи – репрезентация лингводидакти-
ческих возможностей колоративной лексики, вы-
ступающей в художественном произведении как 
особый языковой прием и средство, позволяю-
щие М. М. Пришвину в повести-сказке «Кора-
бельная чаща» не только изобразить красоту 
русского леса, но и выразить весь трагизм поиска 
всеобщих правды и счастья, ради которых люди 
готовы были принести в жертву волшебно-
реальную чащу, которую триста лет укрывали от 
пилы и топора герои повести-сказки. Такой свое-
образный «цветовой» подход к тексту художест-
венного произведения в методике преподавания 
русского языка как иностранного, на наш взгляд, 
может дать инофонам возможность свободного 
восприятия классики, что, смеем надеяться, бу-
дет способствовать активизации когнитивного 
интереса к русской литературе и развитию язы-
кового чутья и культуры мышления. 

 
Методика 

Идея подхода к любому художественному 
тексту, в том числе и тексту повести-сказки 
М. М. Пришвина «Корабельная чаща», через 
призму колоративной лексики возникла в ходе 
работы над магистерскими проектами [1], [2] и 
была обусловлена проблемой полного отсутст-
вия у инофонов способности видеть возможно-
сти данной лексики и умения коррелировать их 
значения с содержанием анализируемого произ-
ведения. Дело в том, что содержательный анализ 
произведения может быть построен и с учетом 
лингвистических и экстралингвистических фак-
торов. Такой методологический принцип иссле-
дования, по нашему мнению, позволяет рассмат-
ривать отдельно взятый текст как целостную ху-
дожественную систему, в которой с помощью 
цветового фона создается относительно завер-
шенный образ мира и воплощается определенная 
эстетическая концепция отраженной действи-
тельности. 

Итак, любое прочтение художественного тек-
ста в иноязычной аудитории, а вместе с тем и 
понимание, не может претендовать на однознач-
ность в своей интерпретации, поскольку предос-
тавляет читателю-инофону возможность свобод-
ного восприятия. Тем самым доступным для него 
является не готовое формализованное знание 
(направленный эвристический поиск), а феноме-
нологический поиск универсального языка ху-
дожественного текста – самостоятельное выяв-
ление скрытых цитат и аллюзий, парафраз и кон-
таминаций, разнообразных культурно-
исторических мотивов и ассоциаций. Именно та-
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кое «прочтение» и может возбудить интерес к 
чтению, возможно, максимально снять различно-
го рода трудности, с которыми сталкиваются 
инофоны в процессе чтения и осмысления про-
читанного, развить читательские представления 
на неродном языке, получить новый опыт в про-
чтении и усвоении сложнейшего для иностран-
цев аутентичного художественного материала. 

Вполне очевидно, что, опираясь на корпус 
продуманно отобранных фрагментов текста, со-
держащих различные колоративные компоненты, 
можно показать могущecтвeнную cилу 
изобpaзитeльноcти, которая зaключaетcя в де-
монстрации измeнeний на протяжении всего тек-
ста уcловий иcпользовaния одного и того жe 
цвeтa или группы цветов, пcиxологичecки 
воздeйcтвующих нa читaтeля. Нaпpимep, цвет 
может иметь многообpaзиe подтeкcтa, и тогда 
один и тот жe цвeт пpиобpeтaeт многознaчноcть. 
Так, например, наблюдения исследователя А. С. 
Выродовой над оcобeнноcтями 
колоpиcтичecкого дapовaния Ф. Доcтоeвcкого и 
А. Плaтоновa свидетельствуют о том, насколько 
скупым может быть иcпользовaние цвeтa в ху-
дожественном тексте. Тем самым 
индивидуaльно-aвтоpcкоe видение колоpaтивов 
cвязывается в том числе с идиоcтилeм и 
идиолeктом автора, «в котоpыx пpeждe вceго 
отpaжaeтcя индивидуaльно-aвтоpcкоe «Я» [3]. 
Кроме того, идея описания лингвометодических 
приемов выделения в структуре анализируемого 
произведения колоративов, способных репрезен-
тировать наиболее значимый символический об-
раз ˗ образ леса, стала основополагающей в кон-
цепции предлагаемого исследования, поскольку 
позволяет определить их место в системе автор-
ских координат. 

Апробация основных результатов исследова-
ния осуществлялась в процессе работы над кур-
совыми и дипломными проектами студентов-
иностранцев, обучающихся по магистерским 
программам по филологии, направлению: рус-
ский язык как иностранный. 

 
Результаты 

Итак, оставляя в стороне многочисленные 
определения колоративов и приемов цветописи, 
заметим, что интepec к ним общеизвестен и 
обуcловлeн нeобxодимоcтью признания их роли 
как наиболее ярких и многофункциональных вы-
разительно-изобразительных приемов. Кстати, в 
этой связи заметим, что именно A. Вeжбицкой 
было предложено рассматривать нe цветовые 
универсалии, a универсалии цветового воспри-
ятия, поскольку язык отражает концептуализа-

ции, а не «репрезентацию цвета в нервных клет-
ках <...> где-то на пути от глаза к мозгу» [4]. 

При изучении любого литературного произ-
ведения нельзя не принять во внимание эмоцио-
нально-психологическую, эстетическую и лин-
гводидактическую функции, которые выполняет 
колоративная лексика, причудливым образом 
вплетаемая писателем в ткань произведения. Ка-
ждый цвет, имея свое национально-культурное 
символическое содержание и потому нуждаясь в 
специальном лингвострановедческом коммента-
рии, несет в себе индивидуально-
художественную нагрузку. Их всесторонний 
анализ помогает исследователю языка писателя 
конструировать своеобразную модель, которая 
может выступать особым фрагментом индивиду-
альной языковой картины мира самого писателя, 
поскольку цветовые эпитеты являются «резуль-
татом интуитивного художественного отбора» 
[5]. И тем интереснее становится процесс вхож-
дения инофонов в культуру изучаемого языка, 
когда они осознанно проникают в эстетический 
мир художника слова через анализ универсалий 
языкового восприятия. 

В рамках данной статьи мы репрезентируем 
процесс лингводидактического анализа в тексте 
повести М. М. Пришвина «Корабельная чаща» 
самых больших лексико-семантических полей 
(ЛСП) – хроматических колоративов. 

Итак, процесс работы над эмпирическим ма-
териалом осуществляется в три этапа. На первом 
этапе работы с колоративами инофоны выявляют 
доминирующие цветовые группы. Таковым в по-
вести оказались хроматические цвета красный, 
зеленый и желтый, которые рассматриваются 
ими в динамике разворачивающихся в повести 
событий. В то же время при количественном 
анализе, определяя их соотношение к главам по-
вести, они убеждаются, что в первой главе пре-
валируют зеленый и красный цвета, которые, как 
известно, символизируют в русской языковой 
картине мира зарождение жизни, силу и красоту. 
Именно такую картину мира находят инофоны 
во фрагментах первой главы повести. На втором 
этапе инофоны проводят работу со словарями. В 
ходе анализа они знакомятся с историей и эти-
мологией слов, называющих доминирующие 
цвета хроматической группы, в частности крас-
ного цвета и различных его оттенков (кровавый, 
кровяной, покраснеть, темно-красный и т. п.). 
Подобный лингвистический анализ позволяет им 
удостовериться в том, что «именно красный цвет 
издревле на Руси становился символом власти, 
здоровья, красоты, торжественности и всегда со-
провождался дополнительными, чаще положи-
тельными, оценочными коннотациями» [6], а зе-
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леный (и его оттенки раззеленый, бледно-
зеленый, темно-зеленый, зеленеть), также вы-
ступающий в повести доминантой, являлся цве-
том «весны, созревания, нового роста, плодоро-
дия, природы, свободы, радости, надежды»» [7]. 
Убедиться в этом они могут, сравнивая предло-
женные для анализа контексты их употребления, 
в результате чего инофоны находят именно эти 
культурно маркированные коннотации цветов: 
описание зарождения сосенки, ставшей образом-
символом леса-храма. Аналогичную работу ино-
фоны проводят и с другими цветообозначениями 
хроматической (в том числе и ахроматической) 
группы цветов. 

Сравнивая предложенные им для анализа 
контексты, инофоны приходят к интересным на-
блюдениям и при анализе другого доминирую-
щего цвета – желтого. К осознанию домини-
рующей роли желтого они приходят, когда об-
наруживают, что перед ними предстает не тот 
живой сосновый бор, вызывавший в начале по-
вести всеобщие восхищение и радость, а сплав 
«ошкуренных желтых хлыстов», «мертвецов», 
подчеркивающих тот ужасающий контраст, ко-
торый видят герои повести. 

В ходе анализа контекстов употребления 
представленных колоративов инофоны делают 
вывод о том, что М. М. Пришвин расширяет 
символическое наполнение колоратива желтый, 
наделяя его дополнительным смыслом. Данный 
цвет в контрасте двух других – красного и зеле-
ного, используемых в начале текста повести-
сказке в описании живого соснового бора, в кон-
це повести символизирует страх потери этой 
зыбкой земной красоты. «Желтая масса круглого 
леса», «ошкуренные желтые хлысты», «мертве-
цы» – так определяя лес, М. М. Пришвин под-
черкивает эту важную для расшифровки смысла 
повести цветовую полярность. Мы полагаем, что 
при знакомстве с повестью на этот существен-
ный момент следует обратить особое внимание 
на этапе предтекстовой работы, предложив зада-
ния на простой лексический анализ текста (вы-
писать слова и словосочетания, обозначающие 
цвет; определить объекты оценки; проследить 
динамику изменения цветообозначений; срав-
нить их семантическое наполнение в повести с 
типичным русским культурным восприятием 
цвета; сопоставить эти значения с наполнением 
цветосимволов в родной культуре инофонов). 

Итак, в рамках рассматриваемой повести-
сказки описанное ядро цветовой палитры (ЛСП 
хроматической группы красный, зеленый и жел-
тый) можно считать идиостилистическими до-
минантами М. М. Пришвина. В ряду однородных 
элементов идиолекта писателя именно они ста-

новятся семантически и стилистически значи-
мыми, репрезентируя базовый авторский кон-
цепт. Заметим, что данную словарную работу 
стоит дополнить приемом визуализации: разли-
чить оттенки цветов непросто, тем более если 
речь идет и о лингвокультурных особенностях 
выбора способа образования наименования (ли-
мон – лимонный, золото – золотистый и т. д.). 

На третьем этапе анализа колоративной лек-
сики повести-сказки следует отдельно остано-
виться на выделении оттеночных колоративов, 
которые вызывают наибольшую сложность у 
иностранных обучающихся, поскольку не «счи-
тываются» ими в ходе выборки и дифференциа-
ции подобных колоративов. Как показала клас-
сификация оттеночных колоративов, к данной 
группе относятся колоративы, обозначающие, 
во-первых, интенсивность цвета: темно-
красный, светло-желтый, светло-золотистый, 
бледно-зеленый, темно-зеленый; во-вторых, со-
четание цветов: лимонно-желтый, золотисто-
рыжий и т. д. И важно обратить внимание ино-
фонов на то, что М. М. Пришвин активно впле-
тает их в ткань повествования, употребляя в пре-
делах одного предложения до четырех-пяти от-
теночных колоратива (бледно-зеленые, темно-
зеленые, светло-желтой, с зеленью). 

Работа с композитными наименованиями 
цветов в иноязычной аудитории может быть до-
полнена морфологическим комментарием. Так, 
стоит обратить внимание инофонов на особенно-
сти написания таких цветообозначений, предло-
жить им составить по аналогии оттеночные ряды 
других хроматических и ахроматических групп 
(синий, синеватый, синева, синеть и т.д.; серый, 
сероватый, серость, сереть и т. д.). 

Полагаем, что лингводидактический подход к 
визуально-цветовой картине мира М. М. При-
швина дает возможность инофонам даже в пре-
делах одного-двух-трех лексико-семантических 
полей увидеть, насколько она многогранна. По-
добный анализ помогает им увидеть, каким обра-
зом писатель передает не только состояние геро-
ев и настроение самой повести-сказки, но и свое 
отношение к тому, что описывает, в том числе и 
свои миросозерцание и мироощущение. 

 
Выводы 

Итак, выявить и интерпретировать признаки 
времени и знаки вечности можно посредством 
выборочного учебного лингвистического анализа 
колоративов, выполняющих в произведении эс-
тетическую, изобразительную и эмоционально-
психологическую функции: с одной стороны, 
цветовые лексемы помогают инофонам понять, 
как художнику слова удается вербализовать уви-
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денную героями красоту окружающего мира, пе-
редать его многогранную палитру, с другой – 
выразить настроение эпохи, показать особенную 
атмосферу места, где происходят события и су-
ществуют герои. 

В то же время знакомство инофонов с нацио-
нальным своеобразием цветообозначений через 
анализ колоративов в конкретном художествен-
ном произведении дает им возможность позна-
комиться с лингвокультурными особенностями 
семантики русских слов-цветообозначений и по-
нять индивидуально-авторскую специфику их 
употребления в тексте. Работа с интерпретацией 
культурологического своеобразия колоративов в 
конкретном художественном произведении мо-
жет стать примером работы с культурно марки-
рованной лексикой, которая необходима для по-
нимания авторского замысла читателем-
инофоном и для осмысления им своеобразия се-
мантического образа русского слова. 
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TATAR APPELLATIVES IN G. YAKHINA’S NOVEL “ZULEIKHA OPENS 

HER EYES”: POLYLINGUALITY AND TRANSCULTURALITY 
 

Aygul Salakhova 
The article is devoted to the linguocultural meanings of nationally specific forms of vocatives used by 

G. Yakhina in her novel “Zuleikha Opens Her Eyes”. The research object is the corpus of language units, 
used in G. Yakhina’s novel “Zuleikha Opens Her Eyes”, which are selected by continuous sampling from 
the first part of the novel. To analyze the studied units (appellatives), we use the descriptive and compara-
tive methods, the method of word-formation, component and contextual analyses, as well as the method 
of quantitative calculation. To reconstruct the world of the Tatar village, the Russian-speaking writer uses 
a variety of appellative words (exoticisms, diminutives, evaluative forms, etc.), which do not always ade-
quately appeal to the content of the Tatar linguocultural discourse. In the present article, we examine ap-
pellatives, in the unity of their form and content, as units of a particular literary text in order to identify 
their semantic specificity, stylistic and linguocultural affiliation, while taking into account the context of 
their use. The transformation and substitution of linguistic units, associated with the national specificity 
of the linguistic picture of the world, prevents adequate and accurate perception of Tatar linguistic culture 
when the author creates artistic images in her novel, or subsequently conveys the meaning in translation. 
Thus, the article shows how the words of a foreign culture are introduced into the text and what conse-
quently happens to the meanings they convey. 
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Работа обращена к проблеме лингвокультурного содержания национально-специфичных форм 

обращения в художественном тексте. Объектом исследования выступает корпус языковых единиц, 
используемых в романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и отобранных методом сплошной 
выборки из первой части романа. Для анализа исследуемых единиц (апеллятивов) применялись 
описательный и сопоставительный методы, метод словообразовательного, компонентного и кон-
текстуального анализа, а также метод количественного подсчета. Реконструируя мир татарской 
деревни, русскоязычная писательница использует разнообразные слова-апеллятивы (экзотизмы, 
диминутивы, оценочные формы и т. п.), которые не всегда адекватно апеллируют к содержанию 
татарского лингвокультурного дискурса. В статье апеллятивы как единицы конкретного художе-
ственного текста исследуются в единстве их формы и содержания с целью выявления их семанти-
ческой специфики, стилистической и лингвокультурной принадлежности с учетом контекста их 
употребления. Трансформация и подмена языковых единиц, связанных с национальной специфи-
кой языковой картины мира, препятствует точному восприятию татарской лингвокультуры при 
создании художественных образов романа, а также последующей адекватной ретрансляции при 
переводе. Таким образом, в статье показано, как вводятся в текст слова чужой культуры и что в 
результате происходит с передаваемыми ими смыслами. 
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Обращение как наименование адресата речи, 
а также особый компонент речи, отличающийся 
выразительностью и организующий композицию 
высказывания, присутствует в разнообразных 
речевых актах и текстах, обеспечивая соотнесен-
ность с конвенциональными (национальными, 
социальными и т. п.) правилами речевого этике-
та, включая уместность речи. Кроме того, усто-
явшиеся в рамках определенной лингвокультуры 
конкретные вербальные формы и формулы об-
ращения призваны отражать ценностную струк-
туру картины мира, выдвигая на первый план эт-
нокультурно значимые модели (включая оценоч-
но-метафорические антропонимические дерива-
ты), используемые в вокативной функции. 

Следует сразу же оговорить терминологиче-
ские границы исследуемого предмета, поскольку 
при обозначении языковых средств, используе-
мых для обозначения адресата речи, употребля-
ются следующие термины: «апеллятив» (служа-
щий одновременно синонимом термина «нарица-
тельное имя существительное» [1, c. 52]), «обра-
щение» (наиболее распространённый термин) и 
«вокатив» (подразумевающий форму звательно-
го падежа). Разделяя позицию некоторых иссле-
дователей, считаем уместным употребление тер-
мина «апеллятив» в отношении языковых 
средств, выражающих апеллятивные функции, с 
помощью которых осуществляется обращение [2, 
c. 228], обособленное в структуре предложения 
(интонационно и грамматически). Стоит под-
черкнуть, что понятие «апеллятивная функция» 
следует считать общепринятым и широко рас-
пространённым в современном языкознании, а 
термин «апеллятив», в свою очередь, позволяет 
проводить филологические исследования функ-
ционирования данного феномена в многообраз-
ных видах словотворчества, не углубляясь в про-
блему синтаксического статуса обращения.  

В художественном тексте, наряду с адресат-
ной функцией (уточнением того, к кому обраще-
но то или иное высказывание), апеллятивы вы-
полняют экспрессивную (оценочно-
характеризующую) функцию, а также реконст-
руируют ролевые функции коммуникантов 
(включая реализацию и / или деконструкцию со-
циально-этикетной функции). При этом выбор 
обращения автором художественного произведе-
ния непосредственно связан с созданием образа 
персонажа и дает некоторую свободу перекоди-
рования общепринятого содержания языковой 
формы. Однако подобное «переосмысление» ог-
раничено узнаваемостью дискурса: так Л. О. 
Чернейко указывает, что «выбор говорящим при 
обращении к другому лицу или при его иденти-
фикации определенной формы личного имени 

оказывается значимым в случае несоответствия 
формы стандартным условиям ее применения» 
[3, c. 25]. Таким образом, будучи многозначной 
единицей коммуникации в целом, апеллятивы в 
художественном тексте ярко маркируют отно-
шения между персонажами общения: авторы 
конкретных произведений, стремясь к новизне 
высказывания, нередко эксплуатируют вырази-
тельность форм обращения для характеристики 
персонажей и / или отношений между ними.  

Роман Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» 
(2015), феноменальный читательский успех ко-
торого многократно объяснялся открытым за-
просом современного читателя (российского и 
международного) к истории советского периода, 
представляет собой крайне любопытный пример 
реконструкции национальной картины мира рус-
скоязычной писательницей-татаркой, вводящей 
дискурс татарской культуры в русскую литера-
туру в качестве центрального высказывания. 
Важным представляется неоднократно подчер-
киваемый Яхиной факт о мемуарной основе её 
романа (от рассказов бабушки до документаль-
ных историй очевидцев). Таким образом, писа-
тельница, создавая фикциональное художествен-
ное пространство, очевидно, стремится к точно-
сти его изображения, к правдоподобию и неко-
торой документальности собственной прозы. 
Однако написанный на русском языке текст ро-
мана не отличается лингвокультурной насыщен-
ностью, и толкование отдельных национально-
культурных феноменов вынесено лишь в глосса-
рий в конце романа и весьма условно подкрепле-
но основным его содержанием.  

Коммуникативно-прагматическая адаптация 
татарского национального дискурса в романе 
реализована посредством включения в текст эк-
зотизмов с последующим толкованием в «Слова-
ре татарских слов и выражений», прилагаемом к 
тексту и состоящем из 56 единиц. Слова-
экзотизмы, «используемые для описания жизни 
других народов», составляют безэквивалентную 
лексику и обозначают реалии, свойственные чу-
жим народам и странам, однако не столько рас-
крывают чужую культуру, сколько символизи-
руют её [4, c. 463]. Так, большинство слов, вво-
димых Г. Яхиной в текст романа, – это слова, 
обозначающие уникальные в культурном отно-
шении бытовые реалии и ритуальные действия 
(28 единиц), а также обозначения, связанные с 
религиозными верованиями (17 единиц), что 
объяснимо авторской целью воссоздания уклада 
жизни малой национальной группы. Самой ма-
лочисленной является группа слов-обращений, 
принятых в татарской культуре (8 единиц) и 
предположительно отражающих особый тип 
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культурного поведения коммуникантов, одно-
временно реконструируя в художественном про-
странстве романа мир традиционной татарской 
деревни (условного прошлого главной героини, 
которое ей предстоит отринуть). 

Очевидно, что особенно частотными нацио-
нальные формы обращения являются именно в 
первой части романа «Мокрая курица», действие 
которой происходит в татарской деревне Юлбаш. 
Они призваны маркировать внутрисемейные от-
ношения главной героини (с мужем и со свекро-
вью), а также реконструировать национально-
специфический дискурс в целом. По ходу разви-
тия сюжета – раскулачивания – в тексте начина-
ют преобладать типично советские (товарищ 
Игнатов, товарищ уполномоченный, кулацкая 
гнида и т. п.) и / или традиционно русские (брат, 
хозяин, мужичок и т. п.) апеллятивы, указываю-
щие на антагонистский культурный код. Стоит 
отметить, что именно синтез советского и рус-
ского является тем самым «чужим словом» по 
отношению к татарскому языку общения в Юл-
баше, однако все персонажи, включая неграмот-
ную крестьянку Зулейху, которая только мечтает 
о поездке за пределы своей деревни (в Казань), 
одинаково свободно владеют всеми речевыми 
кодами. Подобная «свобода» выбора языкового 
кода и многоязычие в большей степени указы-
вают на авторскую вольность, когда нарратив 
романа не усложняется за счёт мотива непони-
мания, характерного в том числе для колониаль-
ного и постколониального дискурса (подчерки-
вание / нивелирование культурной дистанции).  

Несмотря на очевидную ограниченность кор-
пуса апеллятивов в первой главе романа Г. Яхи-
ной «Зулейха открывает глаза» по семантиче-
скому принципу нами были выделены следую-
щие группы татарских форм обращений (приве-
дены по словарю после основного текста рома-
на): 

 апеллятивы, называющие социальный ста-
тус адресата (абыстай, ага, хазрэт, эни); 

 вокатив (Алла, в том числе в выражении 
Алла сакласын); 

 апеллятивы, указывающие на личное и 
эмоциональное (ласковое) отношение говоряще-
го (жаным, улым); 

 апеллятивы, указывающие на субъектив-
ную оценку адресата (убырлы карчык, жебегян 
тавык). 

Стоит отметить, что, будучи традиционными 
и принятыми формами обращений в татарском 
языке, не все они используются именно в качест-
ве апеллятивов в романе: например, традицион-
ные и обязательные формы обращения к духов-

ному лицу (хазрэт) и его супруге (абыстай) вы-
полняют в тексте роль экзотизмов.  

Автор романа использует следующие модели 
включения татарских апеллятивов в русскоязыч-
ный текст романа:  

 последовательный перевод – дублирова-
ние апеллятива сначала на русском, а затем на 
татарском языке (при отсутствии графической 
маркировки национального апеллятива). Напри-
мер, в сцене беседы Муртазы, мужа главной ге-
роини романа, с матерью апеллятивы вводятся 
последовательно сначала на татарском, а затем 
на русском языке; далее в диалоге оба обраще-
ния используются поочередно на обоих языках 
без тавтологии. Таким образом, писательница, 
профессиональный сценарист, использует кине-
матографический прием (закадровый перевод) 
для введения татарских форм обращения в текст 
романа. Следует отметить, что используются не-
равнозначные лингвокультурные языковые фор-
мы: при обращении к сыну мать использует при-
тяжательную форму улым – ‘сынок мой’ (здесь и 
далее перевод наш – А.С.), а сын при обращении 
к матери последовательно избегает аналогичной 
формы, ограничиваясь нейтральным эни – ‘ма-
ма’; 

  эквивалентный перевод – используется 
для апеллятивов, указывающих на субъективную 
оценку адресата. К обоим формам Г. Яхина под-
бирает русскоязычные эквиваленты, в незначи-
тельной степени трансформирующие содержание 
негативной оценки: так, убырлы карчык перево-
дится автором как Упыриха, то есть наименова-
ние лица женского пола, возводимое к «вампиру, 
трупу злого колдуна или ведьмы, который бро-
дит ночью в образе волка или совы и убивает 
людей и животных» [5, c. 165]. При этом татар-
ское прилагательное в составе выражения также 
указывает на ведьму и оборотня, а существи-
тельное – на пол и возраст (старуха). В романе 
упомянуто, что этот апеллятив используется 
только во внутренней речи главной героини: Зу-
лейха её так про себя называет [6, c. 11]; при 
этом автор последовательно использует русский 
эквивалент для прямой номинации свекрови. 
Второй оценочный апеллятив в адрес главной 
героини – Зулейхи – от её свекрови жебегян та-
вык последовательно заменяется русским экви-
валентом (мокрая курица), частично использует-
ся для обращения (разными персонажами, в том 
числе во внутренней речи героини), при этом ут-
рачивается семантика «нерасторопности», «не-
умелости» [7, c. 571], которая заменена на «без-
волие» и «жалкий внешний вид, растерянность» 
[8], присущие русскому эквиваленту;  
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 личные татарские имена – автором ро-
мана нарушены лингвокультурные каноны ис-
пользования антропонимов в татарском языке: 
так, имя мужа в дореволюционной коммуника-
тивной традиции табуировалось, и жена не могла 
обратиться к нему при помощи антропонима, ко-
торый эвфемизировался (син, этисе, сина эй-
тэм), часто такое происходило и в адрес жены 
(хатын, энисе), однако не было обязательным. В 
романе Г. Яхиной Зулейха и её муж постоянно 
обращаются к друг другу по имени, при этом она 
чаще, чем он. Таким образом, вокативная функ-
ция оказывается доминирующей, что не харак-
терно для татарской внутрисемейной коммуни-
кации (с приоритетом социально-регулятивной 
функции) и дискурса художественного текста (с 
доминантой характеризующей функции). По 
всей видимости, желая подчеркнуть жестокость 
и черствость мужа, автор последовательно вклю-
чает в его речь апеллятив женщина, характери-
зующий его пренебрежительное отношение к 
супруге и присущий, однако, более русской, чем 
татарской системе обращений между мужем и 
женой. Стереотипный образ покорной татарской 
женщины, угнетенной бытом, также нарушается, 
если мы представляем не поднимающую глаз на 
мужа Зулейху, непринужденно, прямо и после-
довательно называющую супруга по имени. Сле-
дует оговорить, что контекстуальная эксплана-
ция традиционного татарского обращения этисе 
/ энисе позволила бы Г. Яхиной усложнить тра-
гедию потери детей и при этом адекватно рекон-
струировать культурные реалии.  

Трудно идентифицировать принадлежность к 
определенному дискурсу и для форм обращения 
к председателю сельсовета: за глаза его называли 
Мансуркой-Репьем [6, c. 50]. Далее автор дважды 
использует именно эту форму с пренебрежи-
тельно-фамильярным русским суффиксом при 
обращении к нему Зулейхи (которая по сюжету в 
начале романа не говорит по-русски, однако все-
гда без труда понимает обращенную к ней рус-
скую речь). В татарском языке отсутствует ана-
логичный суффикс, а значит Зулейха воспроиз-
водит русскую речевую форму апеллятива, в 
дальнейшем усложняя её до товарищ Мансурка 
[Там же, с. 51].  

Таким образом, очевидно, что художествен-
ный билингвизм непоследовательно реализован в 
коммуникативном пространстве романа «Зулей-
ха открывает глаза», оставаясь лишь формальной 
декларацией наряду с указанием на билингваль-
ность автора на форзаце большинства изданий. 
Сложные формы сосуществования разных куль-
турных идентичностей писательницей игнори-
руются, и в повествовании очевидны логические 

и речевые промахи так же, как и установка на 
транскультурный подход при реконструкции 
культурного пространства. Подобная установка, 
утвержденная постколониальным литературным 
дискурсом, прямо постулирует ограниченность 
любой культуры и, как результат, потребность в 
значительной открытости к диалогу [9]. Как мы 
наблюдаем, в романе Гузель Яхиной «Зулейха 
открывает глаза» такая модель приводит к сле-
пой абсолютизации советской модели транскуль-
турализма, предполагающей разрыв с культур-
ным прошлым («декультурация») и скрещивание 
(metissage) с настоящим (согласно терминологии 
Ф. Ортиса [10]). Последнее наблюдение в равной 
степени характеризует и такой, на первый взгляд, 
незначительный пласт лексики романа, как об-
ращение. Не следует забывать, что «коннотатив-
ный план коммуникативно-стилистического ха-
рактера способен выступить как абсолютная 
ценность» [11, с. 6] в единицах, выступающих в 
роли обращения, поскольку именно они связаны 
с эмоционально-оценочным освоением мира, 
предопределяемым культурными, социальными, 
историческими и прочими факторами.  

Конкретные случаи употребления татарских 
обращений в романе Г. Яхиной «Зулейха откры-
вает глаза» демонстрируют мифологизацию та-
тарского национального дискурса, присущую 
роману в целом. Национально-специфичные об-
ращения не являются в тексте самодостаточны-
ми, и введение их в текст романа выполняет ча-
ще декоративную функцию, особенно, если 
учесть, что последовательный перевод в самом 
тексте исключает потребность в обращении к 
глоссарию, – понимание экзотизма исчерпано 
контекстом. В других случаях употребление в 
качестве национальных форм обращения таких, 
которые не являются  отражением норм этикета 
и правил общения конкретного этноса, сущест-
венно искажает восприятие читателем культур-
ного фона произведения. Следует признать, что 
авторские решения по отбору и включению та-
тарских форм обращений значительно упрощают 
модель реконструкции татарского дискурса в 
романе и свидетельствуют о том, что данный 
дискурс в русской литературе по-прежнему при-
сутствует в качестве экзотического и перифе-
рийного.  
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Мемуары Надежды Яковлевны Мандельштам достаточно известны широкому кругу читателей, 

однако внимание исследователей, которое уделяется этим текстам, зачастую обусловлено интере-
сом, направленным на личность и творчество Осипа Эмильевича Мандельштама. Безусловно, ли-
тературоведы активно используют в своих трудах «Воспоминания», «Вторую книгу», «Об Ахма-
товой», однако собственно лингвистические исследования практически не касаются обширного 
мемуарного наследия писательницы. В статье предпринята попытка рассмотреть аспекты автор-
ской рефлексии о языке, представленной в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам. Особое внимание 
направлено на экспликацию и анализ ключевых, реализованных различными языковыми средст-
вами оппозиций «мы – они», «наше – их», а также на рефлексивную деятельность мемуаристки, 
обращенную в том числе на специфику языка разных социальных групп. Жанровая принадлеж-
ность анализируемого материала позволяет затронуть проблему самоидентификации и самопре-
зентации, неоднозначно проявляющихся в тексте из-за специфики адресованности эго-документа 
Н. Я. Мандельштам. Также в статье проанализирован ряд характеристик, присущих так называе-
мому «женскому» письму. 
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Мемуарная литература XX века – продуктив-

ный материал для различного рода исследований 
в силу множества факторов. Этот тип эго-
документов становится основой и для большого 
числа филологических трудов, однако зачастую в 

работах, посвященных этому периоду, на первый 
план выходит рассмотрение литературоведче-
ских аспектов текста. Значительный же интерес к 
изучению мемуарной прозы прошлого века с 
лингвистической точки зрения в последние годы 
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непрерывно возрастает и обусловливает появле-
ние исследований, посвященных эго-документам 
разных людей: от рабочего, описывающего быт 
советского общества [1], до высокопоставленно-
го политического деятеля, рассказывающего о 
своем жизненном пути [2]. Внимание, обращае-
мое на автобиографические произведения деяте-
лей культуры, кажется особенно пристальным, 
однако стоит отметить, что и оно оказывается 
порой узконаправленным. Так, например, инте-
рес к личности и творчеству Осипа Мандель-
штама с каждым годом усиливается, порождая 
множество работ в области литературоведения и 
языкознания [3], [4], [5]. 

В то же время материалы, касающиеся Наде-
жды Мандельштам, служат лишь историко-
литературным сопровождением, контекстом ана-
лиза творчества поэта. Тексты, созданные ею, 
практически не рассматриваются в отрыве от 
произведений знаменитого мужа. При этом они, 
несомненно, не только являются важным свиде-
тельством минувшей эпохи, но дают возможность 
говорить о том, какими языковыми средствами 
пользовались представители творческой интелли-
генции XX века, какие нормы и ограничения су-
ществовали в данной среде и что служило стиму-
лом для их возникновения. В связи с этим пред-
ставляется, что мемуарная проза Н. Я. Мандель-
штам имеет не меньшее значение не только для 
изучения историко-литературного процесса, но и 
для лингвистических исследований. Стоит отме-
тить особую ценность ее воспоминаний. С одной 
стороны, их можно сопоставить с жанром «днев-
ника-черновика» [6, с. 16], поскольку они заклю-
чают в себе в том числе подробное описание ли-
тературных поисков О. Э. Мандельштама и, не-
смотря на то что их владельцем становится не сам 
поэт, приковывают к себе внимание исследовате-
лей благодаря тому, насколько глубоко мемуари-
стка была погружена в творчество супруга и как 
самозабвенно сохраняла все, что было возможно. 
С другой стороны, воспоминания Н. Я. Мандель-
штам, благодаря полноте и последовательности 
описания трагических событий XX века, в кото-
рые супруги были активно вовлечены, можно со-
поставить с жанром «бытового» дневника, соз-
данного «в период «великих потрясений» как об-
щественного, так и частного характера [Там же]. 

Итак, материалом исследования послужил 
корпус мемуарной прозы Н. Я. Мандельштам, 
включающий в себя два наиболее крупных ме-
муарных текста: «Воспоминания» [7], работа над 
которым велась в 1958–1965 гг., и «Вторая кни-
га» [8], создававшаяся в 1967–1970 гг. 

Говоря о характере произведений Н. Я. Ман-
дельштам, необходимо заметить, что она, вслед 

за А. А. Ахматовой, называет период, которому 
посвящена значительная часть мемуаров, «веге-
тарианским временем» [7, с. 93], то есть годами, 
когда репрессии еще не были массовыми. Одна-
ко, как известно, супруги Мандельштам оказа-
лись среди тех, кто, не вписавшись в реалии но-
вого российского государства, подвергся пресле-
дованию, в связи с чем в ее текстах регулярно и 
четко выделяются ключевые оппозиции «мы – 
они», «наше – их». Эти же оппозиции порождают 
рефлексию о языке, используемом представите-
лями разных социальных страт. Так, например, 
из вводимых Н. Я. Мандельштам пояснений ста-
новится ясно, что лингвистические различия для 
нее – один из важнейших факторов взаимодейст-
вия со всем, что ее окружает: 

 
«Каждый из них в какой-то пропорции участвовал 

в  т о м ,  ч т о  н а  я з ы к е  с л е д о в а т е л я  н а -
з ы в а л о с ь  „ а к ц и е й “  и в начале следствия рас-
сматривалось как террористический акт» [Там же, с. 
147] (здесь и далее разрядка наша. – А. С.). 

 
Особый интерес вызывает и тот факт, что, 

подробно описывая контекст происходящего, 
писательница не только фиксирует диалоги, со-
храняя, как представляется, малейшие подробно-
сти, но и вводит в текст «терминологию» нового 
времени, без которой, очевидно, сам формат по-
вествования оказывается невозможным: 

 
«О. М. вынул из кармана паспорт. Проверив, че-

кист предъявил ему ордер. О. М. прочел и кивнул. Н а  
и х  я з ы к е  э т о  н а з ы в а л о с ь  „ н о ч н а я  
о п е р а ц и я“» [Там же, с. 5–6]. 

 
Н. Я. Мандельштам на протяжении всего тек-

ста, рефлексируя над окружающими новыми реа-
лиями и обозначающим их новым языком, словно 
создает для читателя краткий словарь с самыми 
необходимыми понятиями, четко маркируя, какие 
единицы языка употребляются каждой из соци-
ально и идеологически не совпадающих сторон. 
Так, значимым с точки зрения эвфемизации ока-
зывается один из многих отрывков, связанных с 
А. А. Ахматовой. Показательно, что рефлексия 
мемуаристки о языке и речи наиболее развернуто 
и ярко представлена именно в этих частях текста. 
В данном случае обнаруживается пример, демон-
стрирующий возможности «коллективного твор-
чества» и предлагающий новую номинацию для 
агентов, в чьи обязанности входила слежка за 
представителями опальной стороны: 

 
«Что же касается т е х ,  к о г о  м ы  н а з ы -

в а л и  „ В а с я м и “ , то я особенно хорошо запомни-
ла одного <…> выходя из дому с Анной Андреевной, 
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мы стыдливо пробегали мимо пляшущего „Васи“» 
[Там же, с. 16]. 

 
При этом в рефлексивной деятельности авто-

ра наблюдается большее стремление не к толко-
ванию, а к оценке описываемых языковых явле-
ний, что можно классифицировать как один из 
способов метаязыковой интерпретации [9, 
с. 220]. Так, в предлагаемой Н. Я. Мандельштам 
«терминологии» отчетливо прослеживается не 
только эксплицитная языковая информация, но и 
психологический подтекст: «Он не заметил <…> 
т о г о ,  ч т о  м ы  н а з ы в а л и  „ г э п э у ш -
н ы м  п р е з р е н и е м  к  л ю д я м“» [7, с. 255]. 

Стоит отметить, что для писательницы харак-
терны регулярные отступления от основной ли-
нии повествования. Так, например, в тексте вос-
поминаний наряду с лаконичными толкованиями 
отдельных понятий появляются и более деталь-
ные рассуждения автора о тех языковых явлениях, 
которые, по мнению Н. Я. Мандельштам, претер-
пели изменения в период репрессий: 

 
«Как это ни странно, но слово „совесть“, совер-

шенно выпавшее у нас из обихода – оно не употреб-
лялось ни в газетах, ни в книгах, ни в школе <…> со-
хранилось и работало „внутри“. Там постоянно угро-
жали подследственным „муками совести“» [Там же, 
с. 61–62]. 

 
Н. Я. Мандельштам неустанно обращается к 

размышлениям о причинах возникновения язы-
ковых «разногласий» в современном ей общест-
ве. При этом важно отметить, что склонная к 
рассуждениям мемуаристка не только являлась 
женой творческого человека, но и сама обладала 
филологическим образованием, в связи с чем ее 
языковые наблюдения отличаются терминоло-
гичностью, пусть и не всегда академически точ-
но выверенной: 

 
«Ф о н е т и ч е с к и м  п и с ь м о м  и  т о н и р о -

в а н и е м  можно передать лишь самую грубую 
с х е м у  п а у з , повышений и понижений голоса. За 
бортом остается д о л г о т а  г л а с н ы х ,  о б е р т о -
н а  и  т е м б р» [Там же, с. 265]. 

 
Подобные «заметки» Н. Я. Мандельштам 

связаны не только с рефлексией – интересны и 
собственно филологические наблюдения, встре-
чающиеся в разных частях воспоминаний. Так, 
продуктивным с этой точки зрения оказывается 
не только период регулярной коммуникация с 
представителями органов государственной вла-
сти, но и время вынужденного отъезда из столи-
цы. Например, писательница фиксирует специ-
фику говоров, распространенных в тех регионах, 
где супруги оказываются в ссылке: 

 
«Граница говоров проходила чуть южнее Воро-

нежа, и бабы, тыча пальцем в сушеные фрукты, спра-
шивали: „Це що за вышенки?..“» [Там же, с. 133]. 

 
Или, например, в одной из глав мемуаристка 

описывает, как определяет социальное происхо-
ждение (из народа) конвоира лишь по одному из 
произнесенных слов: 

 
«Конвойный Оська <…> с к а з а л :  „ У с п о к о й  

е г о !  С к а ж и ,  ч т о  у  н а с  з а  п е с н и  н е  
р а с с т р е л и в а ю т . . . “  О  т о м ,  ч т о  р е ч ь  
и д е т  о  с т и х а х  –  п о - н а р о д н о м у  о н и  
н а з ы в а ю т с я  п е с н я м и , – Оська догадался из 
наших разговоров» [Там же, с. 46–47]. 

 
Непрерывно размышляя о функционирова-

нии языка в современном ей обществе, Н. Я. 
Мандельштам регулярно переходит от частных 
наблюдений к анализу глобальных социальных 
трансформаций. Так, писательница неоднократно 
указывает на своеобразное обезличивание, про-
никающее и в социальную, и в частную жизнь 
каждого человека: 

 
«В этом вареве и крошеве исчезло слово „я“. Оно 

стало почти постыдным, запрещенной темой. <…> 
Потеря „я“ выразилась в ущербности (мой случай) 
или в открытом индивидуализме – ведь эгоцентризм и 
самоутверждение его крайние проявления» [8, с. 8]. 

 
Подобный способ указания на себя через рас-

суждение о масштабных переменах обществен-
ного сознания весьма характерен для мемуарист-
ки. В связи с этим не менее важным при изуче-
нии эго-документов Н. Я. Мандельштам пред-
ставляется вопрос самоидентификации и само-
презентации автора. Сразу же необходимо отме-
тить, что в качестве материала выступает специ-
фический тип эго-документа – воспоминания, 
созданные спустя много лет после описываемых 
событий, что в некоторой степени затрудняет ис-
следовательскую задачу по разграничению вы-
ражения авторской самоидентификации и само-
презентации. Так, М. А. Лаппо отмечает, что в 
автобиографических текстах самоидентификаци-
онный дискурс в большей степени проявляется, а 
самопрезентационный – максимально нейтрали-
зуется [10, с. 21–22]. Однако нельзя не учитывать 
очевидной ориентированности «Воспоминаний» 
Н. Я. Мандельштам на большую читательскую 
аудиторию, а соответственно, возможности про-
явления самопрезентационного дискурса в ином 
объеме, чем, например, в жанре дневника или 
дружеской переписки. 

Следуя концепции М. А. Лаппо, в анализируе-
мых мемуарах можно выделить все основные типы 
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идентичности (семейно-родственную, гендерную, 
возрастную, национальную, профессиональную, 
религиозную, идеологическую [10, с. 27]), с разной 
степенью частоты актуализируемые в текстах вос-
поминаний. Одной из доминантных черт произве-
дения становится указание Н. Я. Мандельштам на 
ее статус замужней женщины, что неоднократно 
эксплицируется с помощью местоимения «мы 
инклюзивного» и способствует вербализации се-
мейно-родственного типа идентичности: 

 
«Провинции мы не знали, знакомых у нас не бы-

ло» [7, с. 88]; «Такого с нами никогда не было, если 
не считать, что нас благословил в греческой кофейне 
мой смешной приятель Маккавейский, и мы считали 
это вполне достаточным» [8, с. 130]. 

 
Однако, несмотря на регулярное использование 

данного способа вербализации идентичности, она 
неоднократно подчеркивает, что ее предназначение 
вовсе не ограничивалось бытовым пониманием со-
циальной роли «жена», тем самым мемуаристка 
вводит в повествование мотив спасения, относя-
щийся как к семье, так и к литературному насле-
дию О. Э. Мандельштама, которые, по-видимому, 
оказываются для нее неразрывными: 

 
«По характеру отбора бумаг можно всегда сооб-

разить, на чем собираются строить обвинение, поэто-
му я  н а в я з а л а с ь  ч и н у  в  к о н с у л ь т а н т ы ,  
ч и т а л а  т р у д н ы й  п о ч е р к  О .  М . ,  д а т и -
р о в а л а  р у к о п и с и  и  о т б и в а л а  в с е ,  ч т о  
м о ж н о» [7, с. 9]. 

 
В связи с этим, говоря о наследии поэта, Н. Я. 

Мандельштам систематически вербализует пси-
хологический компонент сожаления, поскольку 
многие рукописи были безвозвратно утеряны: 

 
«И  я  о ч е н ь  ж а л е ю , что среди бумаг, укра-

денных вдовой Рудакова, пропали черновики стихов 
десятых и двадцатых годов <…> Я  о ч е н ь  д о р о -
ж и л а  э т и м и  л и с т о ч к а м и » [Там же, с. 9–10]. 

 
Эта особенность текста писательницы оказы-

вается важной и с точки зрения гендерных ис-
следований русской литературы и мемуаристики, 
указывающих на такие особенности образа рус-
ской женщины, как самоотверженность, самоот-
речение, отношение к окружающим мужчинам, 
как к детям [11, с. 38]. Действительно, многие 
отрывки воспоминаний можно охарактеризовать, 
как типично «женское» письмо, поскольку те 
части текста, которые повествуют об аресте, за-
ключении и ссылке, содержат рассуждения о еде, 
бытовых условиях, внешнем виде мужа, его оде-
жде, самочувствии и практически всем том, что 
обычно относится исследователями к данному 

типу письма. Однако сама Н. Я. Мандельштам, 
указывая на свой статус, идентифицирует себя с 
теми женами, которые разделяют с супругами 
все испытания, надеясь спасти не только челове-
ка, но и память о нем: 

 
«Я  д о л ж н а  б ы л а  б е р е ч ь  с и л ы , чтобы 

пройти по всем путям, уже протоптанным д р у г и м и  
ж е н а м и  <…> т о л ь к о  я  м о г л а  в с е  э т о  
с п а с т и » [Там же, с. 14]. 

 
Такой способ построения текста, в соответст-

вии с предложенными М. А. Лаппо семантически-
ми формулами социальной идентичности, можно 
отнести к Формуле 3, предполагающей описание 
группы как бы со стороны, внешним наблюдате-
лем [10, с. 14], которым в данном случае является 
сама Н. Я. Мандельштам. Рассуждая о судьбе тех, с 
кем она себя идентифицирует, писательница вво-
дит мотив гадания, который в контексте непознан-
ного традиционно относится исследователями к 
одной из «женских» тем [12, с. 123]. Такие отрывки 
строятся как с прямым указанием автора на себя: 
«Чем выше чин главного ночного гостя, тем серь-
езнее дело <…> Об этой форме гадания я услыша-
ла впервые» [7, с. 21]; так и с помощью описания 
группы, к которой причисляет себя мемуаристка: 
«возможно, что в этом восклицании содержится 
заклинательная формула, вроде «чур-чур меня!»... 
Что нам оставалось делать, как не колдовать?..» 
[Там же, с. 26]. 

Таким образом, при детальном рассмотрении 
мемуарной прозы Н. Я. Мандельштам, помимо 
историко-культурных уточнений важных для по-
нимания особенностей творчества и поэтической 
индивидуальности О. Э. Мандельштама, интерес-
ных бытовых наблюдений за жизнью человека в 
советском обществе, значимых рассуждений о 
специфике конструирования советского человека, 
обнаруживается и уникальный лингвистический 
материал, способный вызвать неподдельный ин-
терес как с литературной, так и с языковедческой 
точки зрения. Рефлексивная деятельность писа-
тельницы о языке во многом основывается на 
специфике речи представителей разных социаль-
ных групп, что в свою очередь неразрывно связы-
вается и с проявлением моделей самоидентифи-
кации и самопрезентации автора в тексте воспо-
минаний. Гендерная специфика эго-документов 
Н. Я. Мандельштам представляется неординарной 
и неоднозначной, однако это может служить сти-
мулом для дальнейших исследований. 
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ZOOMORPHIC METAPHOR IN A RUSSIAN FOLK RIDDLE 
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Metaphor is a unique phenomenon both from the point of view of language and culture, for it pre-
serves unique relic forms of the surrounding reality perception. At present, when modern conditions of 
people’s lives are transformed, metaphor, as a way of realization of hidden comparison, undergoes a 
number of qualitative changes. In this regard, it will be relevant to turn to metaphor functioning in folk-
lore texts, because due to its conservatism we can identify archetypal images underlying the hidden com-
parison. This article examines the features of zoomorphic metaphor in Russian folk riddles. The zoomor-
phic code is interesting for us, since the images of animals, actualized through metaphor, allow identify-
ing national values. In riddles containing images of animals, there is a certain similarity between the im-
age of the animal and the denotat in question; accordingly, this similarity is reflected in the metaphor, 
usually through a description of the action and appearance of the animal. Analyzing metaphor in the Rus-
sian folk riddle, we identify zoomorphic codes, which retain archetypal coding, expressed in the context 
of the whole riddle and in its correspondence to mythological ideas about the given animal. In this case, 
we are talking about the image of a horse, a bull. At the same time, the corpus of folk riddles reveals such 
zoomorphic metaphorical formations, which do not show any connection with archetypal coding. Thus, 
the image of a bear is deprived of mythological subtext and is used only as a means of secondary nomina-
tion of the denotation. 

 
Keywords: zoomorphic metaphor, image of a horse, image of a bear, image of a bull, secondary nomi-

nation, folk riddle, folklore 
 
Метафора представляет собой уникальное явление с точки зрения языка и культуры, потому 

что в ней сохраняются неповторимые реликтовые формы восприятия окружающей действительно-
сти. В настоящее время метафора как способ реализации скрытого сравнения претерпевает ряд ка-
чественных изменений, поскольку трансформируются современные условия жизни людей. В дан-
ной связи актуальным будет обращение к метафоре, функционирующей в фольклорных текстах, 
поскольку благодаря своей консервативности мы можем выявлять архетипичные образы, поло-
женные в основу скрытого сравнения. В данной статье рассматриваются особенности зооморфной 
метафоры в русских народных загадках. Обращение к зооморфному коду представляется для нас 
интересным, поскольку актуализируемые через метафору образы животных позволяют выявить 
национальные ценности. В загадках, содержащих образы животных, существует определенное 
сходство между образом животного и денотата, о котором идет речь, и это сходство отражается в 
метафоре, обычно через описание действия и внешнего вида животного. В ходе анализа метафоры 
в русской народной загадке авторы выявляют зооморфные коды, которые сохраняют архетипич-
ную кодировку, что выражается и в контексте всей загадки, и соответствии мифологическим пред-
ставлениям о данном животном. В данном случае речь идет об образе коня, быка. В то же время в 
корпусе народных загадок выявлены такие зооморфные метафорические образования, которые не 
проявляют связи с архетипичными кодировками. Так, образ медведя лишен мифологического под-
текста и используется лишь как средство вторичной номинации денотата. 

 
Ключевые слова: зооморфная метафора, образ коня, образ медведя, образ быка, вторичная но-

минация, народная загадка, фольклор 
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Сложность и в то же время простота форми-

рования и применения метафоры привлекали к 
себе внимание исследователей из различных на-
учных сфер. В настоящее время имеются науч-
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ные труды, посвященные не только эволюции 
метафоры как многоаспектного образования, за-
ключающего в себе стык языка и логики [1], но и 
современному функционированию метафоры, 
что обусловлено требованиями современного 
мира [2]. Важно подчеркнуть, что многие иссле-
дователи отмечают универсальность метафоры, 
ее вневременной характер: «Метафора – универ-
сальное явление в языке. Ее универсальность 
проявляется в пространстве и во времени, в 
структуре языка и функционировании» [1, с. 11]. 
Кроме того, метафора, по мнению А. П. Чудино-
ва, «необычайно динамична, она понятна только 
„здесь и сейчас“ … и вместе с тем она согласо-
вана с основными понятиями данной культуры» 
[2, с. 11]. 

Тезис о динамичности метафоры и ее обяза-
тельной включенности в контекст определенной 
культуры заставил нас задаться вопросом об 
особенностях функционирования метафоры в 
рамках фольклорного текста, в частности народ-
ной загадки. Обращение к энигматическому 
жанру связано с тем, что для его природы харак-
терна замена наименования одного предмета 
другим наименованием, что имеет много общего 
с процессом метафоризации в целом. Более того, 
интерес к выбранному объекту исследования 
стимулирован и наличием следующего положе-
ния: «существует точка зрения, что в метафорах 
сохраняются пережитки нерасчлененного смут-
ного первобытного мышления человека, связы-
вают метафорические переносы с недифферен-
цированными понятиями, с генетически ранними 
этапами эволюции мышления» [1, с. 12]. Данный 
тезис находит свое подтверждение и в работах 
отечественных лингвокультурологов: «Жизнь 
каждого народа протекает в только ему прису-
щей природной и историко-культурной (матери-
альной и духовной) реальности, и на этом осно-
вании в образы … попадают те вещи, явления, 
имена людей и т. п., которые характерны для 
жизни данного народа» [3, с. 90]. 

Целью настоящего исследования является 
анализ русских народных загадок с зооморфной 
метафорой. Обращение к зооморфной метафоре 
связано с тем, что животные, актуализированные 
в фольклорном тексте, часто аккумулируют в се-
бе определенные национальные стереотипы, 
представления об устройстве мира: 
«…паремиологические единицы, представляю-
щие вербально-стереотипный способ регулиро-
вания человеческого поведения, могут рассмат-
риваться как национально-традиционная форма 
проявления наблюдательности, назидательности, 
рефлексивности в человеческом обществе» [4, с. 
82]. Более того, с точки зрения когнитивного ис-

следования языка, зооморфная метафора пред-
ставляет собой уникальное образование, которое 
зафиксировало в своей внутренней форме воз-
можность наделения неодушевленного предмета 
признаками живого существа и наоборот [5], [6]. 

С целью проведения исследования нами была 
осуществлена выборка текстов народных зага-
док, представленных в различных сборниках на-
родной мудрости. В результате работы с ото-
бранными загадками мы установили, что до-
вольно часто в русской народной загадке фигу-
рирует образ коня. Данный факт мы связываем с 
национальными культурными особенностями, 
что, по мнению Н. В. Шестеркиной, связано с 
реликтовыми формами восприятия окружающего 
пространства, а также необходимостью табуиро-
вания некоторых живых и неживых предметов 
[7, с 177]. Кроме того, обращение архаичного че-
ловека к образу животного во многом обуслов-
лено логикой его мышления и бытовавшим на 
тот момент мифологическим сознанием челове-
ка: «Роль животных в мифологии чрезвычайно 
велика и определяется тем исключительным зна-
чением, которое они имели на ранней стадии 
развития человечества, когда люди еще не выде-
ляли себя из ряда живых существ и не противо-
поставляли себя природе» [8, с. 252]. 

Довольно часто в энигматическом тексте 
встречается образ коня: Есть на свете конь, все-
му свету не сдержать (ветер); Конь бежит, 
земля дрожит (гром); Братцева коня не пой-
мать (ветер) [9, с. 296]. Мы рассматриваем при-
веденные загадки в первую очередь, поскольку, 
по нашему мнению, содержание их отражает 
общую индоевропейскую традицию, а также 
особенности славянской культуры, в рамках ко-
торой небесные светила, ветер, гром, гроза вос-
принимались как результат жизнедеятельности 
древних богов. Так, по наблюдениям Е. В. Мад-
левской, «в разных местностях ветер мог пред-
ставляться мальчиком, мужчиной, а также всад-
ником и конем» [8, с. 188]. Приведенное поло-
жение свидетельствует о том, что архаичное соз-
нание представляло ветер как некое одушевлен-
ное существо, способное перемещаться само-
стоятельно, что мы и видим в загадке. В таком 
случае мы можем говорить о мотивированности 
выбора вторичной номинации. 

Мотивированным видится и ввод образа коня 
в загадку о громе (здесь актуализируются общие 
индоевропейские представления о создании ми-
ра): первый гром часто ассоциировался с «нача-
лом нового лета, земледельческого года» [10, с. 
560]. 

Однако стоит отметить, что не все загадки, 
включающие зооморфную метафору, предпола-
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гают столь глубокую актуализацию «отрывков» 
мифопоэтического сознания архаичного челове-
ка. Так, в загадке Маленький конек все озеро вы-
пил (дым) [9, с. 32] ввод антиденотата видится, с 
одной стороны, не вполне мотивированным; но с 
другой – «стихия огня осознавалась как опасная 
сила, несущая разрушение и смерть» [8, с. 180], и 
тогда во взаимодействие с ней могло вступить 
только существо, обладающее сверхспособно-
стями, например, конь. 

Косвенно с огнем связана и загадка про ко-
чергу: Черный конь прыгает в огонь (кочерга) [9, 
с. 54]. Мы полагаем, что обращение к образу ко-
ня вновь обусловлено народными мифопоэтиче-
скими представлениями, согласно которым конь 
может являться и воплощением Бога Перуна, что 
значит, может взаимодействовать со стихией ог-
ня. 

Интересными с точки зрения трансформации 
смыслов и реализации идеи интертекстуальности 
выглядят следующие загадки о колоколе и про-
изводимом им звоне: Заржал жеребец на Сион-
ской горе, услышала кобыла на сырой земле (ко-
локол и звон) [9, с. 159]. Как было отмечено на-
ми выше, образ коня и других крупнокопытных 
животных воспринимался как олицетворение 
грома или Бога Перуна, о чем свидетельствуют и 
соответствующие загадки: Кобыла заржет на 
турецкой горе, жеребец откликнется на Сион-
ской горе (гром) [Там же, с. 301]; … по полю 
ржет, а везде слышно (гром) [Там же, с. 159]; 
Сивый жеребец на все царство ржет (гром) 
[Там же, с. 159]. Ключевым мотивом во всех 
приведенных текстах и их вариациях является 
сильное акустическое воздействие и его значи-
тельный масштаб распространения. Данный мо-
тив был переложен на другое акустическое явле-
ние – распространение колокольного звона. Мы 
полагаем, что подобная аллюзия связана с логи-
кой мышления архаичного человека, его стрем-
лением найти аналогии в постигаемом мире. 
Примечательным является в данном случае не 
только сопоставление мотивов, но и сопоставле-
ние образов, реализующих заявленные мотивы. 

Мы убеждены, что обращение к подобного 
рода метафоре и затем аллюзии обусловлено как 
минимум культурными представлениями о по-
вадках животных, об их образе жизни. Возмож-
но, трансляция информации через образ живот-
ного связана и с попыткой соблюсти некоторые 
логические установки, нормы передачи инфор-
мации: «Передача информации затрудняется, ес-
ли говорящий отклоняется от нормы. Естествен-
но предположить, что чем сильнее отклонение, 
тем меньше информации передается. Усложнён-
ная форма затрудняет восприятие, но зато даже 

небольшой объем информации, преподнесенный 
в сложной форме, требует большего времени на 
обработку, чем тот же объем в стандартной фор-
ме» [11, с. 35]. Исходя из предложенного тезиса, 
мы можем заключить, что трансляция информа-
ции через образ животного, действительно, явля-
ется «нормативной» для мышления древнего че-
ловека, мыслящего довольно примитивными ка-
тегориями: «При характеристике некоторых жи-
вотных указываются прототипические свойства 
(функции), то есть имеющиеся в национальном 
менталитете наиболее общие представления о 
характерных свойствах данного концепта» [2, 
с.75]. 

Мотив распространения акустического воз-
действия обнаруживаем и в загадке о мельнице: 
Затопали кони на Ивановском поле, зарычал 
медведь на Кирилловском (мельница) [9, с. 167]. 
В данном случае распространение физического 
действия связывается с работой сложного меха-
низма мельницы, где загадывающий пытается 
выделить причинно-следственную связь между 
явлениями. Как можем заметить, действие слож-
ного механизма кодируется при помощи образов 
животных, причем животные не позиционируют-
ся как представители одного класса. Более того, 
мы видим их разное местоположение, что может 
свидетельствовать о том, что для большей части 
населения работа мельницы могла восприни-
маться как работа отдельных ее звеньев, что не 
предполагало в сознании человека целостного 
представления о сложном механизме работы 
мельницы, где взаимозависимым является опре-
деленный набор физических действий. 

Примечательным в данной загадке является 
включение эвфемизма медведь, что может свиде-
тельствовать о факте разрушения некоторого 
коллективного верования или же о намеренной 
деэвфемизации образа животного. Положение о 
возможной деэвфемизации подтверждается и не-
типичным местоположением животного: медведь 
в славянской мифологии является жителем леса, 
его стражем и практически не описывается вне 
данного локуса, что мы наблюдаем в загадке. 

В целом следует отметить, что зооморфная 
метафора актуализируется в русской загадке час-
то с целью гиперболизации определенного при-
знака чаще всего неживого предмета. Основани-
ем метафоризации в таком случае может высту-
пать размер денотата и общепринятое воспри-
ятие размеров определенного животного. Так, 
бык является довольно крупным животным, с 
которым связано большое количество обрядовых 
действий, что в качестве аллюзий мы находим и 
в тексте народной загадки: Промеж гор-печор 
лежит бык печен, в брюхе мак толчен, в боку 
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нож ввострен (каравай) [9, с. 80]. В то же время 
нами был обнаружен ряд загадок, в которых 
включение зооморфного кода не предполагает не 
только мифологических аллюзий, но и вычлене-
ния какого-либо сходства между денотатом и 
вводимым образом животного: Бык железный, а 
хвост льняной (игла с ниткой); Чугунный бык с 
мочальным хвостом (игла с ниткой) [9, с. 99]. 

Таким образом, приведенные выше иллюст-
рации доказывают, что народная загадка вскры-
вает определенные логические паттерны воспри-
ятия окружающего пространства, окружающих 
предметов. Часто эти паттерны реализуются по-
средством скрытого сравнения, то есть метафо-
ры. Метафоризации довольно часто подвергают-
ся денотаты посредством зооморфного нацио-
нального кода. В ходе исследования мы пришли 
к выводу, что зооморфный код часто реализуется 
при помощи культурно значимых животных, 
причем ввод образа животного может вести за 
собой и косвенное указание на мифические веро-
вания, ритуалы, связанные с его образом. В то же 
время в ряде загадок наблюдается разрушение 
данного мифологического сопровождения, по-
скольку зооморфный код может никак не соот-
носиться с загаданным предметом. В таком слу-
чае загадывающему просто важно подчеркнуть 
активность денотата, его способность выполнять 
определенные действия. Выявленный факт по-
зволяет говорить о том, что загадки создавались 
в разное время: более ранние загадки еще содер-
жат в себе элементы мифологических верований; 
загадки более позднего периода отличаются от-
сутствием данной мифологической составляю-
щей. 
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Ayrat Yusupov 
The article examines the borrowed Russian-language words in the vocabulary of the Tatar dialects, 

identifies the function features of Russianisms in the local dialects and describes the mechanisms of the 
borrowed vocabulary adaptation at the phonetic level. 

The relevance of the work is the need to study Russian borrowings in the functional and semantic as-
pects. The purpose of the research is to study the functional features of Russian borrowings in the Tatar 
dialects. The scientific novelty is to disclose the functional potential of the Tatar dialectal vocabulary cat-
egory under consideration. 

The study is based on the “Dialectological Dictionary of the Tatar Language” (1993, 2009). As a re-
sult of the study, the article argues that the presence of such a large number of lexemes indicates the im-
portant role of Russianisms in the worldview of the people and, consequently, in their lifestyle, culture 
and language. 

The article concludes that Arab-Persian borrowings prevail most in the accents of the middle dialect, 
and Russianisms are primarily recorded in the accents of the Western dialect and in the dialects of the Si-
berian Tatars. We have found that Russian borrowings in the process of phonetic development undergo a 
strong phonetic adaptation to the orthoepic norms of the Tatar language, which is due to the difference 
between the languages in contact at all levels of the language structure, including the system of vocalism 
and at the consonant level. 
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В статье рассматривается заимствованная русскоязычная лексика в словарном составе диалек-

тов татарского языка, выявляются особенности функционирования русизмов в местных говорах, 
описываются механизмы адаптации заимствованной лексики на фонетическом уровне. Актуаль-
ность обусловлена необходимостью изучения русских заимствований в функционально-
семантическом аспекте. Цель исследования – изучение функциональных особенностей русских 
заимствований в татарских говорах. Научная новизна заключается в раскрытии функционального 
потенциала рассматриваемой категории диалектальной лексики татарского языка. Исследование 
проведено на основе фактического материала, извлеченного из «Диалектологического словаря та-
тарского языка» (1993, 2009). В результате исследования утверждается, что наличие такого боль-
шого количества лексем свидетельствует о немаловажной роли русизмов в мировоззрении народа 
и, следовательно, в его образе жизни, культуре и языке. В результате исследования утверждается, 
что арабо-персидские заимствования превалируют больше всего в говорах среднего диалекта, а 
русизмы прежде всего зафиксированы в говорах западного диалекта и в диалектах сибирских та-
тар. Выявлено, что русские заимствования в процессе фонетического освоения претерпевают 
сильную фонетическую адаптацию к орфоэпическим нормам татарского языка, что обусловлено 
отличием контактируемых языков на всех уровнях языковой структуры, в том числе в системе во-
кализма и на консонантном уровне. 
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Общеизвестно, что словарный состав языка 
формируется в процессе исторической эволю-
ции. Ученые утверждают, что ни у одного народа 
не было возможности жить отдельно, изолиро-
ванно, все обмениваются жизненно-бытовыми 
опытами с соседними народами в различных об-
ластях. Культурно-экономические, общественно-
политические связи быстрее всего отражаются в 
лексическом составе языка. 

В процессе формирования тюркских народов 
большую роль сыграли контакты с восточными 
народами еще в древности, с которыми связаны 
и самые древние заимствования в языке. Извест-
но, что «на протяжении многих веков тюркский 
письменно-литературный язык был оснащен 
большим количеством инородных лексических 
единиц и грамматических элементов» [1, с. 214]. 

В лингвистических исследованиях по про-
блеме лексических заимствований имеются не-
сколько трактовок термина «заимствование» 
(О. С. Ахманова, Л. П. Крысин и др.). В данной 
статье под термином заимствование рассматри-
ваются слова, «взятые из иносистемного языка, 
перенесенные из одного языка в другой в резуль-
тате языковых контактов» [2, с. 159]. 

Фактологической базой исследования послу-
жили диалектологические словари татарского 
языка. При анализе лексических единиц были 
использованы различные типы словарей, позво-
ляющие установить происхождение и верную 
интерпретацию заимствований: «Татар теленең 
диалектологик сүзлеге» (1993) («Диалектологи-
ческий словарь татарского языка») [3], «Татар 
теленең зур диалектологик сүзлеге» (2009) 
(«Большой диалектологический словарь татар-
ского языка») [4]. 

По мнению К.Б. Мусаева, в аспекте преобла-
дания славянских заимствований среди тюркских 
языков выделяются: «гагаузский, караимский, 
татарский, башкирский и чувашский языки» [5, 
с. 10]. 

В татарском языкознании заимствованная 
лексика, в частности русские заимствования, де-
тально изучена и описана в синхроническом 
(Э.М. Ахунзянов (1968), Ф. С. Сафиуллина 
(1999), Р. Х. Мухиярова (1999), М. Б. Хайруллин 
(2000, 2001), Ф. А. Абдуллина (2004) и др.) и ди-
ахроническом аспектах (А. Ш. Юсупова (1994, 
2008, 2012)). 

Комплексное изучение русских заимствова-
ний в татарском языкознании связано с именем 
ученого Э. М. Ахунзянова, в трудах которого 
представлена периодизация русских слов и опи-
сан характер их проникновения в татарский 
язык. Ученый отмечает, что заимствование слов 
из русского языка происходило на протяжении 

несколько столетий, поэтому хронологию русиз-
мов, вошедших в татарский язык, точно устано-
вить невозможно. Основную массу русских за-
имствований условно можно разделить на пять 
периодов, каждый из которых отличается коли-
чеством, качеством и характером проникновения 
русских слов в татарский язык [6, с. 57–58]. На 
основе сопоставительного изучения лексико-
семантической системы, структурно-граммати-
ческих особенностей и функционального объема 
контактирующих языков автором установлены 
факторы, определяющие специфические особен-
ности, которые возникают в разных языках в ре-
зультате взаимодействия с русским языком. 

Заимствованная лексика стала объектом ис-
следования диалектальной лексикологии: иссле-
дованию заимствованной лексики, используемой 
в татарских диалектах, особо уделяется внима-
ние при проведении монографических исследо-
ваний по отдельным говорам. 

В трудах Л. Т. Махмутовой, Н. Б. Бургано-
вой, Л. Ш. Арсланова, Г. К. Якуповой, 
Ф. Ю. Юсупова, Д. Б. Рамазановой, Ф. С. Баязи-
товой, Т. Х. Хайрутдиновой, З. Р. Садыковой, 
А. Р. Рахимовой, Р. С. Барсуковой, И. С. Насипо-
ва и др. заимствованная лексика анализируется 
на основе выявленных тематических групп в та-
тарском языкознании; заимствованная лексика 
изучается в сравнительно-сопоставительном ас-
пекте с татарским литературным языком и дру-
гими языками. 

Следует отметить, что в татарской лингвис-
тике русизмы, используемые в татарских гово-
рах, до сих пор не исследованы в полном объеме: 
например, русские заимствования в сибирско-
татарских диалектах детально изучены 
Х. Ч. Алишиной (2007), А. Е. Аникиным (2003), 
Т. Е. Григорьевой (2007), А. А. Исаковой (2016, 
2019), Г. Ч. Утяшевой (2006) и др. В кандидат-
ской диссертации Г. Ч. Утяшевой (Файзуллиной) 
представлены результаты исследования особен-
ностей образования новых слов в тоболо-
иртышском диалекте сибирских татар на базе 
русских заимствований [7], а в диссертации 
Т. Е. Григорьевой русско-татарские языковые 
контакты описываются в сравнительно-истори-
ческом освещении на материале письменных ис-
точников конца XIX – начала XX века [8], в на-
учных работах А. А. Исхаковой русизмы в диа-
лектах сибирских татар рассматриваются в гра-
фо-фонетическом и просодическом аспектах [9], 
[10]. 

В то время специальными исследованиями, 
посвященными русским заимствованиям в дру-
гих диалектах (средний и западный диалекты) 
татарского языка, выступают лишь единичные 
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научные работы (Г. В. Мельниковой (2016), 
А. Г. Казихановой (2008, 2011)) и др. 

Анализ языковых материалов, представлен-
ных в «Диалектологических словарях татарского 
языка» (1993, 2009), позволяет констатировать, 
что арабо-персидских заимствований больше 
всего в говорах среднего диалекта, а русизмы 
прежде всего больше зафиксированы в говорах 
западного диалекта и в диалектах сибирских та-
тар. Исследователи отмечают, что «мишари 
раньше других начали теснее контактировать с 
русскими, когда уже начиная с VIII века начина-
ло формироваться русское население Среднего 
Поволжья, а во второй половине IХ контакты 
славян с тюркскими и угро-финскими племенами 
стали постоянными» [6, с. 119–171], [11, с. 2–3]. 

Русские слова, заимствованные в татарский 
язык, довольно активно проникают не только че-
рез письменный, но и через разговорный язык, 
многие из них свободно используются в татар-
ских диалектах и говорах. Заимствования осо-
бенно легко воспринимаются в разговорной речи 
татарского населения, так как взаимовлияние 
двух языков в местных говорах в основном не 
подчиняется нормам литературного языка. Сле-
дует также отметить, что татарский язык распро-
странен на огромной территории, и татары в раз-
ных регионах контактируют с представителями 
разных русских говоров. Данная тенденция при-
вела к тому, что русские заимствования в татар-
ских говорах имеют отличительную от литера-
турного языка специфику. 

Исследования лексической системы диалект-
ного языка, в частности лексического состава та-
тарских говоров, проводятся главным образом в 
плане выявления и описания лексико-
тематических групп, а также установления их 
взаимоотношений. Тюркологи отмечают, что 
наиболее верным методом «исследования исто-
рии лексики конкретного языка представляется 
изучение лексики по тематическим группам» [5, 
с. 12]. Рассмотрим заимствования, используемые 
для выражения отдельных понятий в различных 
говорах татарского языка: 

1) заимствованные диалектизмы, выражаю-
щие родственные названия: тутай / тута / 
түтәй / түткәй (литер. түтәй) от рус. ‘тетя’, 
дәдәй от рус. ‘дядя’. 

Как известно, в основном родственные на-
звания являются единицами, формирующимися в 
каждом языке на протяжении веков и присущи-
ми только этому народу, сохраняющими в себе 
древнейшие языковые формы. В различных го-
ворах языка данные лексические единицы могут 
претерпеть некоторые фонетические изменения 
или смениться совершенно иными словами. В 

говорах татарского языка, наряду с наименова-
нием собственно тюркского происхождения, 
встречаются заимствованные диалектизмы из 
русско-европейских языков. Интересно, что эти 
заимствованные диалектизмы выступают сино-
нимами лексических диалектизмов в говорах та-
тарского языка. 

В заказанско-кряшенском, красноуфимском, 
пермском говорах среднего диалекта лексема 
тутай / тута [3, с. 308], [4, с. 661] – форма об-
ращения к старшей сестре, в кузнецком говоре 
мишарского диалекта – любая женщина пожило-
го возраста, во многих говорах среднего диалек-
та лексема түтәй / түткәй [4, с. 667] употребля-
ется как форма обращения к родной сестре стар-
ше себя. Например, «тутасы белән икәw генә 
торалар». – «живут вдвоем с тетей». Кроме 
того, в отдельных говорах (нократском, сергач-
ском, кузнецком, мензелинском) употребляются 
варианты абыз тәтәй / абыз тутай / абыз 
түтеш / абыd түткәй [Там же, с. 15]. 

2) заимствованная лексика, обозначающая 
растительный и животный мир (наименования 
фитонимов, животных и насекомых): фармидур / 
памитур от рус. ‘помидор’, кукал’ от рус. ‘ку-
коль’, гарачүкә / гәрәчүкә (литер. карабодай) от 
рус. ‘гречиха’, карток / картопка / картупка / 
картуп / кәртүк / кәртүкә / кәртүп / кәртүпкә / 
кәртүшкә / картуф (литер. бәрәңге) от рус. ‘кар-
тофель’, чиснүк (литер. сарымсак) от рус. ‘чес-
нок’, симечке / симешка / симешке / симичке / 
симычка / симәнке от рус. ‘семечки’, в значении 
«подсолнух, подсолнечник», мүшгә / мүшкәр 
(литер. черки) от рус. ‘мошка’, улиткә (литер. 
әкәм-төкәм) от рус. ‘улитка’ и т. д. Например, 
«корт күбрәк җирдә гарачүкә чәчәләр кый» [Там 
же, с. 151]. – «где много пчел, там сеют гречи-
ху», «карток чәчәбез, үстерәбез» [Там же, с. 
276]. – «картофель сеем, выращиваем». 

3) заимствованные диалектизмы, обозна-
чающие одежду и материал, из которого сшита 
одежда (наименования одежды, обуви и голов-
ных уборов): камсул / капсол от рус. ‘камзол’, 
чулкибаш (литер. оекбаш) от рус. ‘чулки’, палитә 
/ пүлтә / полтә от рус. ‘пальто’, башай (шерстя-
ные носки, литер. йон оекбаш) от рус. ‘башайки’, 
наски / нәски / нусгый / насгый (литер. оекбаш) от 
рус. ‘носки’, ситсә от рус. ‘ситса’, куфай / ку-
файка / куфайкы / от рус. ‘фуфайка’ и т.д. 

В златоустовском, турбаслинском, камско-
устьинском говорах шерстяной носок называет-
ся – «башай» [Там же, с. 105]. Например, «мин 
аңа башай бәйләп биргән ийем ике пар» [3, с. 48]. 
– «я вязала ему две пары шерстяных носков». 

В бирском говоре чулкибаш употребляется в 
значении «шерстяные носки» [4, с. 357]. Первый 
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компонент этой лексемы – чулки, второй компо-
нент тюркского происхождения – баш (голова). 
В результате слияния двух лексем образовалось 
новое сложное слово – диалектизм. 

4) заимствованные диалектизмы, обозна-
чающие названия предметов быта (хозяйственно-
бытовая лексика): чәйнүк от рус. ‘чайник’, битун 
от рус. ‘бетон’, кәрәчин от рус. ‘керосин’, бидрә 
от рус. ‘ведро’, тәлинкә / тәрилкә / тәринкә (ли-
тер. тәлинкә) от рус. ‘тарелка’, кәстрүл от рус. 
‘кастрюля’, куласа / күләсә от рус. ‘колесо’ и т. д. 

Исследования показывают, что диалектизмы, 
относящиеся к данной лексико-тематической 
группе, составляют большинство, поскольку к 
числу этих диалектизмов относятся слова, отно-
сящиеся ко всем областям бытия. В результате 
классификации этих диалектизмов по тематиче-
ским признакам можно выделить следующие 
подгруппы: диалектизмы, выражающие предме-
ты бытия, названия домашних построек и хозяй-
ственного инвентаря, наименования кухонной 
посуды, отдельные помещения в жилом доме и 
названия мебели и т. д. 

Следует отметить, что русизмы наиболее ак-
тивно наблюдаются в названиях домашних по-
строек и хозяйственного инвентаря: путалак / 
путлук / путулук / пытлук / пытылук (литер. 
түшәм) от рус. ‘потолок’, дум от рус. ‘дом’ в 
значении «хозяйство», ызба от рус. ‘изба’, пүгрәп 
/ пүгәрәп / нәүреп / мөһәрәп / пугр'ап от рус. ‘по-
греб’, камут от рус. ‘комод’, шкап от рус. 
‘шкаф’ и т. д. 

5) заимствованные диалектизмы, обозна-
чающие названия продуктов (наименования 
блюд, напитков, мучных и кондитерских изде-
лий): пилмин от рус. ‘пельмени’, катлит от рус. 
‘котлета’, пүре от рус. ‘пюре’, кыwашна, 
кыwашн′а, куwашна, қуwашна от рус. ‘квашня’, 
кампут от рус. ‘компот’, куас / куwас от рус. 
‘квас’ и т. д. 

Татарский народ богат своей национальной 
кухней и известен всему миру своими блюдами. 
Мастерство татарского народа в приготовлении 
блюд, богатых национальными традициями, ухо-
дит корнями в глубокую древность. На протяже-
нии многовековой истории создавались нацио-
нальные оригинальные блюда, которые до сих 
пор сохранили присущие только им свойства. 
Названия национальных блюд составляют актив-
ную лексику гостеприимного татарского народа. 
Как в каждом регионе есть свой секрет в рецепте 
того или иного национального блюда, так и на-
звания на каждом диалекте разные. Вместе с тем, 
зафиксированы примеры, когда названия про-
дуктов в том или ином регионе, как и само блю-
до, заимствовались у других народов. Например, 

«өй куwасын ясау» [3, с. 140]. – «приготовить 
домашний квас». 

6) религиозная лексика: чиркау / циркәү / 
церкау (литер. чиркәү) от рус. ‘церковь’, манасор 
/ манасыр от рус. ‘монастырь’. 

В ходе анализа было обнаружено, что заим-
ствованная религиозная лексика – русскоязыч-
ные религионимы, является одной из малочис-
ленных лексико-тематических групп, так как 
функционирование данной категории лексики в 
основном ограничено религиозным дискурсом. 

Как показывают материалы диалектологиче-
ского словаря, в диалектах используется большое 
количество русских заимствований. Они, не-
смотря на свои эквиваленты в литературном 
языке, продолжают употребляться в местных 
разговорах. 

Следует также подчеркнуть, что русские за-
имствования вошли в лексикон местных говоров 
в дореволюционный период, так как они, во-
первых, свидетельствуют о древней земледель-
ческой работе в крестьянском хозяйстве; во-
вторых, их произношение испытало сильную 
адаптацию к фонетическим нормам татарского 
языка (ыркача < рукавица, үкличә < околица, 
дастук < заступ) [12, б. 120]. 

Фонетическое освоение заимствованных слов 
на современном этапе развития тюркских языков 
значительно отличается от дореволюционного и 
характеризуется в большинстве языков сохране-
нием орфоэпических норм языка оригинала, то 
есть русского языка, тогда как в дореволюцион-
ном периоде русские заимствования, как прави-
ло, подвергались значительной деформации и 
подчинялись произносительным нормам нацио-
нального языка. Однако в разговорной речи и в 
наши дни нередко можно встретить подчинение 
произношения законам орфоэпии национального 
языка [5, с. 178–180]. 

Татарский и русский языки являются разно-
системными языками, они отличаются друг от 
друга на всех уровнях языковой структуры, в том 
числе и на фонетическом. «Заимствование слов 
из одного языка в другой всегда сопряжено с фо-
нетической модификацией. Несомненно, что в 
заимствованных словах должны встречаться та-
кие звуки или особенности акцентуации, кото-
рые не подходят под фонетические нормы заим-
ствующего языка и подвергаются изменению, 
чтобы свести к минимуму существующие между 
ними расхождения» [13, с. 82]. 

Анализ языковых материалов показывает, что 
русизмы, которые имеют свои фонетическое за-
кономерности, в говорах татарского языка под-
вергаются изменению фонетической структуры и 
переживают сильную адаптацию к фонетическим 
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нормам татарского языка. В области вокализма и 
консонантизма наблюдаются следующие чередо-
вания звуков, обусловленные заменой звуков 
языка-источника звуками, близкими татарскому 
языку: 

– в системе вокализма: чередования а ~ ә 
(чайник – чәйнүк, кастрюля – кәстрүл), е ~ и 
(ведро – бидрә, церковь – чиркау / циркәү), е ~ ә 
(керосин – кәрәчин), е ~ у (тетя – тутай / тута) 
е ~ ү (тетя – түтәй / түткәй), о ~ а (комод – 
камут, монастырь – манасор / манасыр), о ~ у 
(потолок – путалак / путлук / путулук, бетон – 
битун), о ~ ү (бочка – пүцкә, погреб – пүгрәп / 
пүгәрәп), о ~ ы (потолок – пытлук / пытылук), и 
~ ы (изба – ызба) и т.д. 

– в системе консанинтизма: чередования б ~ 
п (бочка – пүцкә), ш ~ п (шкаф – шкап), з ~ с 
(камзол – камсул / капсол), в ~ б (ведро – бидрә), 
р ~ л (тарелка – тәлинкә / тәрилкә / тәринкә), ф 
~ к (фуфайка – куфай / куфайка / куфайкы), ф ~ 
п (помидор – фармидур) и т.д. 

Заимствованная из русского языка и интер-
национальная лексика, проникшая через русский 
язык, занимает значительную часть диалектной 
лексики татарского языка. Проанализировав язы-
ковые материалы, представленные в «Диалекто-
логических словарях татарского языка» (1993, 
2009), мы разделили русизмы, употребляющиеся 
в говорах татарского языка, на 6 лексико-
тематических групп. На основе проведенного 
анализа можем констатировать, что наибольшую 
часть составляют лексика, обозначающая расти-
тельный и животный мир (наименования фито-
нимов, животных и насекомых), диалектизмы, 
обозначающие названия предметов быта (хозяй-
ственно-бытовая лексика), а самыми малочис-
ленными группами являются диалектизмы, вы-
ражающие родственные названия, и религиозная 
лексика русскоязычного происхождения. 

Установлено, что арабо-персидских заимст-
вований больше всего в говорах среднего диа-
лекта, а русизмы прежде всего зафиксированы в 
говорах западного диалекта и в диалектах сибир-
ских татар. 

Выявлено, что русские заимствования в про-
цессе фонетического освоения претерпевают 
сильную фонетическую адаптацию к орфоэпиче-
ским нормам татарского языка, что обусловлено 
отличием контактируемых языков на всех уров-
нях языковой структуры, в том числе в системе 
вокализма и на консонантном уровне. 

Таким образом, контакты с соседними наро-
дами, обмен торговыми, промышленными и про-
изводственными товарами привели к проникно-
вению в татарский язык большого количества 

заимствований из русского языка, обогащению 
словарного фонда татарского языка. 
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TRANSFORMATION OF AN AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVE  

IN RUSSIAN GENDER-MARKED PROSE OF THE 1990S-2020S 
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An autobiographical narrative has been an integral feature of women’s writing throughout the exist-

ence of women’s literature. At the present stage, within the framework of gender-marked prose, its func-
tional field is expanding. The transformation of the autobiographical narrative in the works of the 1990s -
20s is due to the very process of the gender-marked literature formation. In this regard, we can talk about 
two main options for its functioning. On the one hand, the autobiographical narrative is presented as an 
expression of a certain femme agenda, starting from the ideology of sisterhood, which was significant for 
Russian fem literature of the 1990s and early 2000s, and ending with the ideas of intersectional feminism, 
which are relevant for the circle of authors of the late 2010s and early 2020s. On the other hand, the dy-
namics of the autobiographical narrative makes it possible to trace the process of the formation of a kind 
of “canon” in gender-marked prose, which allows not only differentiating it in relation to the literature of 
the grand canon, but also  identifying its specificity in the context of all female prose. 

In this regard, it is appropriate to talk about three variants of the autobiographical narrative transfor-
mation, coinciding with three fairly distinct periods in the formation of Russian gender-marked prose. At 
the first stage, the functioning of the autobiographical narrative marks the gender nature of the text, em-
phasizing not just the deliberate marginality and peripheralness of the narrative instance, but, mainly, its 
ability to convey a unique female experience. At the second stage, the autobiographical narrative partici-
pates in the formation of a gender-oriented reading model as the basis for the “crystallization” of the fe-
male narrative canon. At the third stage, the plot acting out of the narrative model takes place. 
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Автобиографический нарратив является неотъемлемой приметой женского письма на всем 

протяжении существования женской литературы. На современном этапе в рамках гендерно-
маркированной прозы происходит расширение его функционального поля. Трансформация авто-
биографического нарратива в произведениях 1990–2020-х годов обусловлена самим процессом 
становления феномена гендерно-маркированной литературы. В этой связи можно говорить о двух 
основных вариантах его функционирования. С одной стороны, автобиографический нарратив пре-
зентуется как выражение определенной фэм-повестки, начиная от идеологии сестринства, значи-
мой для русской фэм-литературы 1990-х – начала 2000-х годов, и заканчивая идеями интерсек-
ционального феминизма, актуальными для круга авторов конца 2010-х – начала 2020-х годов. С 
другой стороны, динамика автобиографического нарратива позволяет проследить процесс станов-
ления своего рода «канона» в гендерно-маркированной прозе, позволяющего не только дифферен-
цировать ее по отношению к литературе большого канона, но и обозначить ее специфику в кон-
тексте всей женской прозы. В этой связи уместно говорить о трех вариантах трансформации авто-
биографического нарратива, совпадающих с тремя достаточно отчетливыми периодами в станов-
лении русской гендерно-маркированной прозы. На первом этапе функционирование автобиогра-
фического нарратива маркирует гендерную природу текста, акцентируя не просто преднамерен-
ную маргинальность и периферийность повествовательной инстанции, но, главным образом, ее 
способность передавать уникальный женский опыт. На втором этапе автобиографический нарра-
тив участвует в формировании модели гендерно-ориентированного чтения как основы для «кри-
сталлизации» женского нарративного канона. На третьем этапе происходит сюжетное отыгрыва-
ние нарративной модели. 
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Сопряжение женской литературы и автобио-

графического нарратива всегда носило систем-
ный, практически абсолютный характер. В фе-
министском литературоведении женская авто-
биография рассматривалась как вариант «двой-
ной самоинтерпретации» женского Я. Так, Фран-
суаза Лионе подчеркивала, что женщина-
автобиограф «разыгрывает» «мужские мифы о 
самости», остраняет и объективирует их. «Здесь 
можно видеть двойное самосознание: женское 
предстает и как Я – субъект дискурса, и как Я – 
обретающее опыт, заявляющее о чуждости того 
дискурса, внутри которого оно говорит. Эта 
двойственность, противоречивость подчеркива-
ется: женщина ,,существует в тексте под обстоя-
тельствами чужой коммуникации, потому что 
текст есть место ее диалога с традицией, кото-
рую она молчаливо намеревается опровергнуть“» 
(цит. по: [1]). 

Гендерно-маркированная проза, возникнове-
ние которой в русской литературе можно отне-
сти к рубежу 1980–1990-х годов, с одной сторо-
ны, сохраняет практически неизменную связь с 
автобиографической составляющей, а с другой, 
демонстрирует столь же последовательную ее 
трансформацию, причем трансформация доста-
точно тесно соотнесена с этапностью в развитии 
современной гендерно-маркированной литерату-
ры. Как показано в работе А. С. Афанасьева, в 
существовании последней можно выделить три 
периода: первый отнесен к 1990-м годам и опре-
деляется идеологией «Новых амазонок», ко вто-
рому можно отнести фэм-прозу 2000-х – первой 
половины 2010-х годов, третий этап обнаружи-
вает себя во второй половине 2010-х – начале 
2020-х годов [2]. 

Среди многочисленных параметров, позво-
ляющих дифференцировать эти три этапа, важ-
ное место занимают идентификационные страте-
гии, связанные с конструированием женской 
субъективности и женской субъектности. На 
первом этапе проблема конструирования жен-
ской субъектности занимает приоритетное поло-
жение и среди всего прочего она определяет ха-
рактер подачи автобиографического нарратива. 
В этом случае он отчасти сохраняет традицион-
ное звучание: включение биографического, а в 
некоторых случаях квазибиографического ком-
понента, функционально практически тождест-

венных, становится основанием для подрыва 
патриархатного дискурса и создания «областей 
женского опыта» (Франсуаза Лионе). 

По мысли Фридман, «в женской автобиогра-
фии Я конструируется на базе группового созна-
ния (хотя и не ограничивается этим) – на осозна-
нии культурной категории женщина для моделей 
женской индивидуальной судьбы» (цит. по: [1]). 
Подобная стратегия функционирования ав-
то/квазибиографической составляющей может 
быть обнаружена в произведениях Марии Арба-
товой «Меня зовут Женщина», Татьяны Москви-
ной «Жизнь советской девушки», Нины Горла-
новой «Покаянные дни, или В ожидании конца 
света». 

В целом можно говорить о том, что ав-
то/квазибиографизм становятся в этих текстах 
основой для формирования совокупного женско-
го опыта как отражения феминистской идеоло-
гии сестринства. Как отмечает Г. Улюра, харак-
теризуя идеологические и художественные стра-
тегии «Новых амазонок»1, «субъективность про-
изводится переживаемым опытом индивидов в 
группе» [3]. Причем «производство» подобного 
опыта обнаруживает себя как в рамках авторских 
идентификационных процессов, так и в собст-
венно художественных контекстах. 

В первом случае речь идет о том, что 
А. Улюра называет «биографическими „врезка-
ми“, сопровождающими публикации „амазо-
нок“». Автобиографический нарратив, становясь 
предметом мифологизации, выступает одновре-
менно способом педалирования гендерной само-
идентификации авторов: «Елена Тарасова, со-
ставляя свою автобиографию, принципиально 
акцентирует момент противопоставления при-
ватного и публичного, профанного и героическо-
го и переопределить/,,перевернуть“ эти катего-
рии относительно женского жизненного опыта» 
[3]. 

На уровне художественных репрезентаций 
авто/квазибиографический нарратив как способ 
представления специфического жизненного опы-
та демонстрирует ту же самую тенденцию, что и 
                                                 
1 Речь идет не только об участницах альманаха «Но-
вые амазонки», но в целом о том круге авторов, кото-
рые определяли специфику женской прозы  
1990-х годов. 
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в «биографических „врезках“», то есть становит-
ся вариантом отмежевания от «концептов Боль-
шой истории и Большой литературы» [3]2. 

В романистике 2000-х годов ситуация меня-
ется: прежде всего уходит открытое воспроизве-
дение авто/квазибиографического компонента. 
Представляется, что можно говорить о транс-
формации теперь уже только квазибиографиче-
ского компонента в одну из доминантных нарра-
тивных стратегий, формирующих такую черту 
гендерно-маркированной прозы, как гетерото-
пичность. В романах Людмилы Улицкой «Медея 
и ее дети», «Казус Кукоцкого», Марины Степно-
вой «Женщины Лазаря», Елены Катишонок 
«Жили-были старик со старухой», «Против часо-
вой», «Свет в окне» и т. д. подобная нарративная 
стратегия определяет появление специфического 
«идиолекта нарратора», сформированного тем, 
что Жаннет определяет как «нарративный мета-
лепсис», который, в свою очередь, предстает как 
нарушение между акториальным и аукториаль-
ным типом повествования. Происходит своеоб-
разное «укоренение» нарратора в фиктивном ми-
ре произведения, что позволяет формально экс-
плицировать образ рассказчика. В этом случае 
важным оказывается декларативный характер 
данного процесса; атрибутируется именно тип 
высказывания, без трансформации недиегетиче-
ского нарратора в нарратора диегетического. 

Подобное размывание границ между типами 
повествования может достигаться локальной 
персонализацией нарратора, выполняющей роль 
маркера и не нарушающей общего нарративного 
рисунка. Наиболее очевидными примерами этого 
выступает итоговая презентация нарратора в 
«Медее и ее детях» в образе безымянной родст-
венницы главной героини: 

 
«Я очень рада, что через мужа оказалась приоб-

щена к этой семье и что мои дети несут в себе немно-
го греческой крови, Медеиной крови. До сих пор в 
Поселок приезжают Медеины потомки – русские, ли-
товские, грузинские, корейские. Мой муж мечтает, 
что в будущем году, если будут деньги, мы привезем 
сюда нашу маленькую внучку, родившуюся от нашей 
старшей невестки, черной американки родом с Гаити. 

Это удивительно приятное чувство – принадле-
жать к семье Медеи, к такой большой семье, что всех 
ее членов даже не знаешь в лицо и они теряются в 
перспективе бывшего, не бывшего и будущего» 
[5, с. 273], – 

 
и в «Женщинах Лазаря», когда упоминается 

родство нарратора с Элечкой и Исааком, оказав-
шимися во время эвакуации в доме Маруси: 

                                                 
2 См. также об этом: [4]. 

 
«Его и хватило на миллион лет – этого терпения, 

потому что Элечка и Исаак, мои мама и папа, до сих 
пор вместе, и до сих пор он ведет ее за руку, когда 
они возвращаются домой, и до сих пор она недоволь-
на тем, как он управляется с хозяйством…» [6, с. 144]. 

 
Иными словами, недиегетический нарратор 

через прием металепсиса, активизирующий ква-
зибиографический компонент, становится источ-
ником особого типа «памяти», базирующейся на 
коллективном опыте как способе презентации 
женской субъектности, берущим на себя функ-
цию свидетельствования. 

Ситуация практически полностью меняется в 
фэм-прозе второй половины 2010-х – начале 
2020-х годов, которую составляют произведения 
Евгении Некрасовой, Оксаны Васякиной, Анны 
Стробинец, Ольги Брейнингер, Валерия Пусто-
вая и т. д. Во многом это связывается с измене-
нием характера решения проблемы женской 
субъектности и трансформацией подхода к про-
цессу становления женской субъективности. По-
добное смещение среди всего прочего обуслов-
лено сменой феминистской парадигмы, в рамках 
которой происходит становление современной 
женской прозы, выдвижение на первый план 
идеологии четвертой волны феминизма, частью 
которой выступает интерсекциональный феми-
низм, отвергающий саму возможность единого 
женского опыта и предполагающий необходи-
мость его реконструкции как результата взаимо-
действия различных форм угнетения и дискри-
минации. 

При этом автобиографический компонент 
присутствует в текстах уже не на нарративном 
уровне, а скорее приобретает жанровое выраже-
ние, презентуя себя в формате автофикшена. Это 
характерно для «Раны» Оксаны Васякиной, «По-
смотри на него» Анны Стробинец и т. д. В прин-
ципе история женского автофикшена в России 
начинается с первой половины 2000-х годов; од-
ним из первых репрезентативных текстов стала 
книга Бибиш (Хаджарбиби Сиддиковой) «Тан-
цовщица из Хивы, или История простодушной» 
(2004). Однако следует говорить о существенном 
отличии данных текстов от автофикшена по-
следних лет. Тексты Бибиш и Полины Жеребцо-
вой на уровне авторских деклараций претендуют 
на автобиографизм, при этом «ванильная эстети-
ка», их определяющая, должна служить откры-
той репрезентацией искренности именно как 
смысловой категории. 

Так, А. Котюсов констатировал, что «вся ли-
тературная жизнь Полины Жеребцовой – это на-
писание одной большой автобиографии. Из года 
в год, из книги в книгу. „Муравей в стеклянной 
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банке“, следом „Тонкая серебристая нить“. Те-
перь „Ослиная порода“. <…> „Ослиная порода“ 
написана тем же уже легко узнаваемым почер-
ком, что и предыдущие книги автора. Про этот 
стиль хочется сказать – детский, нет в нем выве-
ренной и отточенной манеры профессионального 
построения фраз, нет умных сюжетов, придумы-
вать которые учат в литературных институтах. 
Все бесхитростно, как бесхитростны дети, кото-
рым открывается мир. Полина Жеребцова, став 
взрослой, продолжает смотреть на жизнь глазами 
ребенка, у которого вначале хотели отнять дет-
ство, потом жизнь, а в результате отняли родину, 
оставив одни лишь воспоминания» [7]. 

Современный же автофикшен реализует тот 
жанровый формат, который был популяризован 
благодаря книге Одри Лорд «Зами: как по-
новому писать мое имя» еще в 1982 году. Лорд 
презентует свою книгу как «биомифографию», 
что, собственно, и становится основой для со-
временного женского автофикшена. Здесь можно 
выделить существование двух стратегий, одна из 
которых может быть представлена романом Ок-
саны Васякиной «Рана» (2021), а вторая – рома-
нами Ольги Брейнингер «В Советском Союзе не 
было аддерола» (2016), Евгении Некрасовой 
«Кожа» (2021) и т. д. 

Первая стратегия, если можно так выразить-
ся, более традиционна для жанрового формата 
автофикшена и представляет собой борьбу с тра-
диционной формой романа. Здесь нагнетается 
эффект достоверности событий, «сырого» языка, 
эксплицирования автобиографического начала. 
Фабульной основой романа становится путеше-
ствие героини через всю страну с прахом матери, 
который она везет в родной город для захороне-
ния. При этом сам процесс проживания ею по-
следнего года жизни матери и самой ее смерти 
представлен в тексте как совокупность множест-
ва отрывочных подробностей, создающих эф-
фект исповедальной дневниковости. 

Ритуальное путешествие в романе удваивает-
ся путешествием творческим: изначально воз-
вращение на родину планировалось героиней как 
некий вариант творческого турне, которое долж-
но было продемонстрировать ее поэтический ус-
пех. Опосредованно заявленный мотив обосно-
вывает достаточно широкое включение в текст 
фрагментов творческой саморефлексии, начиная 
от масштабного цитирования стихов до про-
странных рассуждений о женском творчестве и 
женском письме. Сама Васякина, подчеркивая 
гибридный характер текста, отмечает, что он 
«включает в себя эссе, поэтические тексты и 
заметки». 

При этом сюжетной основой становится ма-
теринско-дочерний сюжет, который рассматри-
вается через призму теории пересечений. На 
внешнем уровне Васякина дает достаточно тра-
диционный вариант развертывания материнско-
дочернего сюжета, фиксируя дисгармоничный 
характер взаимодействия матери и дочери, мо-
менты подавления и т. д. Однако внутренним со-
держанием этого сюжета становится некое сопо-
ложение опыта конструирования и проживания 
феминной природы гетеросексуальной и гомо-
сексуальной женщин. 

Любопытно, что и в тексте Васякиной, и в 
тексте Некрасовой появляется метафора мате-
ринского тела как пространства, земли. Процесс 
сепарации Я и в том, и в другом случае начинает 
рассматриваться в контексте лакановских по-
строений, причем в случае с Васякиной это носит 
совершенно открытый характер. 

Вторая стратегия выстраивается на основе 
той модели, которая впервые была представлена 
в романе Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, 
переводчик» (2006), правда, с совершенно иными 
смысловыми акцентами. Роман Улицкой харак-
теризуется достаточно сложным взаимодействи-
ем двух стратегий: жанровая стратегия патерика 
опосредуется стратегией faction, сюжетной реа-
лизацией которой становится «расследование» 
Эвы Манукян. Данная трансформация сочетается 
с квазибиографической рамкой, каждая из пяти 
частей завершается письмом писательницы пе-
реводчику и филологу Елене Костюкович, соз-
дающим иллюзию реальной переписки. Опыт 
«автора» (текстовая проекция Л. Улицкой) пере-
кликается с историей «расследования» Эвы Ма-
нукян. При этом образ Другого (Даниэля Штай-
на) не поглощает «я» героини, ведущей «пере-
писку», и ее корреспондентов, а становится ос-
новой для их самоидентификации, тем самым 
восстанавливая повествовательный механизм не 
патерика, а автогинографии. 

В романе Евгении Некрасовой «Кожа» мы 
наблюдаем схожую структуру, правда, реали-
зующую совершенно иную авторскую идеоло-
гию. Роман имеет метатекстовую структуру. Ра-
мочный сюжет представляет собой разыгрыва-
ние гамлетовского монолога «Быть или не быть», 
который отчасти опосредуется «Сказками дя-
дюшки Римуса» Джоэля Харриса. Именно этот 
сюжет претендует на автофикшен, его основу со-
ставляет разговор квазибиографической героини 
с Братцем Черепом, который рассказывает ей две 
параллельные истории – чернокожей рабыни 
Хоуп и русской крепостной крестьянки Домны. 
Обе истории подчеркнуто внеисторичны и вы-
страиваются как художественная репрезентация 
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фактоидов в том понимании, которое было ха-
рактерно для Нормана Мейлера. Истории геро-
инь оказываются вписаны в общую картину кре-
постной России и рабовладельческой Америки, 
этому способствует включение сюжетного моти-
ва путешествия. При этом исторический фон, во-
первых, генерализирован, а во-вторых, в основ-
ном сведен к акцентированию форм угнетения, 
описание которых приобретает в некоторых слу-
чаях подчеркнуто акцентированный, едва ли не 
гротескный характер. Неслучайно практически 
во всех рецензиях на этот роман отмечается, что 
история Хоуп воспроизводится через призму 
«Джанго освобожденного» Квентина Тарантино 
и «12 лет рабства» Стивена Маккуина. 

Современная фэм-проза характеризуется от-
крытостью проговаривания феминистской идео-
логии, поэтому совершенно очевидно, что исто-
рии Хоуп и Домны воспроизводят основную 
идеологию интерсекционального феминизма, с 
одной стороны, подчеркивая отсутствие единого 
женского опыта, а с другой – демонстрируя 
взаимодействие разных типов женского опыта и 
угнетения. Именно этот аспект лежит в основе 
буквализированного «сюжета тела», когда ге-
роини обмениваются кожей. 

История Хоуп и Домны приобретает нарочи-
то условный характер, чему явно способствует 
широкое использование платоновского языка как 
отражения языка тела3. В финале романа обна-
руживается все тот же буквальный вариант про-
говаривания идентификационной стратегии, ак-
туальной для четвертой волны феминизма, когда 
процесс гендерной самоидентификации квази-
биографической героини предстает как подклю-
чение ее к обмену кожей, заявленному ранее в 
отношении Хоуп и Домны. Соответственно, гам-
летовский вопрос в его гендерной аранжировке 
разрешается обретением героини некоей модели 
для конструирования собственной гендерной са-
моидентификации. 

Достаточно интересным оказывается тот 
факт, что при всей внешней разности стратегий 
презентации «биомифографии» они воссоздают 

                                                 
3 Обращение к платоновской традиции является од-
ной из значимых примет русской гендерно-
маркированной прозы. Историю этого взаимодейст-
вия можно проследить начиная с ранних романов 
Людмилы Улицкой («Медея и ее дети» и, особенно, 
«Казус Кукоцкого»). Учитывая значимость творчества 
Улицкой для формирования своеобразного извода 
гендерно-маркированной прозы, обращение к плато-
новской традиции становится если не универсальным, 
то достаточно частотным. Во многом это обусловлено 
уникальностью опыта А. Платонова в создании свое-
образного «языка тела». 

едва ли не идентичную модель использования 
женского варианта автобиографического нарра-
тива, превращая его в объект авторской рефлек-
сии. И в том, и в другом случае «двойная само-
интерпретация» Я становится объектом рефлек-
сии героини, задавая вариант практически сю-
жетного проигрывания метанарративного мета-
лепсиса. Это обеспечивает практически полное 
разрушение романной формы, превращая ее про-
сто в нарративную рамку. Последнее находит 
подтверждение в многочисленных попытках оп-
ределить жанровую природу многих из этих тек-
стов. Так, например, произведение Васякиной 
называли «роуд-бук» (Иван Шульц), «death-
травелог» (Арсений Гончуков), даже «песнь пе-
сен» (Ирина Карпова) и т. д. В свою очередь, 
разрушение романной формы становится спосо-
бом презентации внутреннего сюжета, основу 
которого составляет сам акт письма, уничто-
жающий «двойную самоинтерпретацию» жен-
ского Я. 

Таким образом, динамика трансформации ав-
тобиографического нарратива демонстрирует 
процесс становления гендерного текста в рус-
ской литературе рубежа ХХ и XXI веков. 
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MARINA TSVETAYEVA’S INFLUENCE  

ON ILSIYAR IKSANOVA’S POETRY 
 

Gulnur Gabdullina 
This article analyzes philosophical and romantic motifs in the poetry of Marina Tsvetaeva and Ilsiyar 

Iksanova. The poetry of Ilsiyar Iksanova, a representative of the romantic trend in modern Tatar poetry, is 
an understudied topic today. The purpose of our study is to identify the originality of philosophical motifs 
and symbols in I. Iksanova’s works against the background of the work by M. Tsvetaeva. In her early lyr-
ical poetry, referring to the work by the Russian poetess Marina Tsvetaeva, Ilsiyar Iksanova determined 
the vector of her poetry. The article analyzes the intimate lyrical works by the modern Tatar poetess, re-
vealing the features of the existential picture of the world in the work of M. Tsvetaeva and I. Iksanova. 
Scientific research indicates that the existential concept of the world is recreated in the works of I. 
Iksanova through the motifs of fate, love, death and loneliness. The conclusion is made about the influ-
ence of M. Tsvetaeva’s creative work on I. Iksanov’s poetry. These existential motifs in the works of the 
poetesses, belonging to different literatures and periods, are consonant, but not identical. In M. 
Tsvetaeva’s work, loneliness is an opportunity to get to know oneself. I. Iksanova, purposefully using ex-
istential motifs, comes to a refutation of loneliness and death, her lyrical heroine comes to the knowledge 
of the truth through love and humility. Philosophical motifs in the work of the poetesses have tied Rus-
sian and Tatar poetry of different periods together. 

 
Keywords: Russian literature, Tatar literature, Marina Tsvetaeva, Ilsiyar Iksanova, existential princi-

ple, romanticism, poetry, death motif 
 
В данной статье дается анализ философских и романтических мотивов в поэзии Марины 

Цветаевой и Ильсияр Иксановой. Поэзия Ильсияр Иксановой, представительницы романтического 
направления современной татарской поэзии, на сегодняшний день является малоизученной темой. 
Цель исследования – выявление своеобразия философских мотивов и символов в произведениях 
И. Иксановой на фоне творчества М. Цветаевой. В ранней лирике обратившись к творчеству рус-
ской поэтессы Марины Цветаевой, Ильсияр Иксанова определила вектор свой поэзии. В статье 
анализируется интимная лирика современной татарской поэтессы. Выявляются особенности экзи-
стенциальной картины мира в творчестве М. Цветаевой и И. Иксановой. Научные изыскания сви-
детельствуют о том, что экзистенциальная концепция мира воссоздается в произведениях 
И. Иксановой через мотивы судьбы, любви, смерти, одиночества. Делается вывод о влиянии 
творчества М. Цветаевой на поэзию И. Иксановой. Экзистенциальные мотивы поэтесс разных 
литератур и периодов созвучны, но не тождественны. В творчестве М. Цветаевой одиночество – 
это возможность познать себя. И. Иксанова, целенаправленно используя экзистенциальные 
мотивы, приходит к опровержению одиночества и смерти, лирическая героиня поэтессы идет к 
познанию истины через любовь и смирение. Философские мотивы в творчестве поэтесс связали 
русскую и татарскую поэзию разных периодов воедино. 
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Начало ХХ века и в русской литературе оз-

наменовалось широким распространением фило-
софских идей, авангадных течений. Взаимодей-
ствие приемов романтизма и «проникшего в рус-
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скую литературу экзистенциального мироощу-
щения» [1, с. 12] век назад и сегодня имеет свое 
продолжение, развитие, трансформируясь и 
адаптируясь к новым условиям. 

По мнению исследователей, ключевые 
мотивы философской лирики Марины Цветаевой 
(1892–1941) имеют ярко выраженную «экзистен-
циальную природу» [2, с. 3]. 

Первые поэтические тексты современной та-
тарской поэтессы Ильсияр Иксановой (1964) бы-
ли написаны под влиянием творчества Марины 
Цветаевой. В начале творческого пути Ильсияр 
Иксанова, сравнив себя с русской поэтессой пер-
вой половины ХХ века М. Цветаевой, в посвя-
щенном ей стихотворении пишет: 

 
«Синең җаның мина күчкән мәллә, 
Бер үк җанмы әллә икебезгә...» [3, с. 25]. – 
«Твоя ль душа во мне воплощена, 
Душа одна на нас двоих, не так ли?» (здесь и 

далее подстрочный перевод наш. – Г. Г.). 
 
Характерные для лирики М. Цветаевой 

романтические мотивы, философское, экзистен-
циальное начало нашли отражение на раннем 
этапе поэзии И. Иксановой. 

Справедливости ради здесь отметим, что 
поэзия Ильсияр Иксановой стала более известна 
широкому кругу читателей на стыке веков, когда 
поэтесса вплотную обратилась к теме смерти. 
После внезапной трагедии в семье ее стихи с вы-
раженным экзистенциальном началом становят-
ся, подобно цветаевской лирике, «воплощением 
системы философских и художественных взгля-
дов» [2, с. 6]. 

По мнению О. О. Надыкто, мотив смерти у 
М. Цветаевой как главного пограничного со-
стояния позволяет поэту приблизиться к пони-
маю экзистенции: «Мотив смерти, как центрооб-
разующий в системе экзистенциальных мотивов 
включает в себя образные элементы других со-
ставляющих данной системы [Там же, с. 7]. 

В стихотворении, посвященном М. Цветае-
вой, И. Иксанова обращается к мотиву смерти, 
используя образы кладбища, березы, рябины, ка-
лины и мотив бессмертия души: 

 
«Зираттагы кипкән җиләк исе... 
Каен моңы – җанны тетрәткән. 
Безнең җаннар тормыш чылбырында 
Еллар аша бара беррәттән» [3, с. 25]. – 
«Запах высохших ягод, плач березы 
в кладбище гнетет меня. 
Души наши в мире тленном 
Рядом навсегда». 
 
Экзистенциальное начало в ранней лирике 

И. Иксановой появляется как отклик мотивам 

поэзии М. Цветаевой. Лирическое «я» Иксановой 
выражает глубокую боль, вспоминая горькую 
судьбу русской поэтессы: 

 
«Синең язмышыңның ачылыгы – 
Иренемә тамган күз яшемдә» [Там же]. – 
«В моих губах – слеза от боли, 
От горечи твоей судьбы». 
 
Исследователи отмечают, что «интерес к эк-

зистенциальной доминанте у М. Цветаевой появ-
ляется чрезвычайно рано: уже в юношеских про-
изведениях она постоянно пишет о смерти» [2, 
с. 16]. Влюбленная в поэзию русской поэтессы, 
И. Иксанова еще в ранней лирике: в стихотворе-
ниях «Ай калды» («Луна померкла») и др. – вы-
ражает боль от осознания конечности бытия 
(«Зиратта» («На кладбище»)), желание победить 
грусть, вызванную мыслями о неизбежности 
смерти, силой любви и красоты («…Мин ту-
мыштан сагыш белән туган» («…С болью я с 
рождения живу»)), силой любви к родной земле 
(«Ай калды» («Луна померкла»)). 

По мнению литературоведа Д. Ф. Загидулли-
ной, творчество И. Иксановой получило оценку 
как чувственная женская поэзия, особая отме-
ченная любовной и интимной лирикой. [4, 
с. 145]. Анализируя приемы изображения мира 
поэтессы, Д. Ф. Загидуллина отмечает, что в ее 
поэзии ярко проявлены черты «романтизма вос-
точного типа» [Там же, с. 132]. Действительно, 
ранней лирике И. Иксановой присуще в первую 
очередь романтическое начало. В интимной 
лирике ранней Иксановой преобладают образы 
судьбы («Юрамагыз язмышымны» ( «Не гадайте 
мне на судьбу»)), «Үзгәртә алмам» («Не в силах 
изменить я»)), жизненного пути («Юл арасы гы-
на…», («Лишь через дорогу…»)), одиночества 
(«…Алдашасым килә үз-үземә...» («…Солгать 
хочу себе»)), души («Китү» («Уход»)), «Халәт» 
(«Ощущение»)), времени («Тукта, вакыт» («Ос-
тановись, время»)) и др. Таким образом, 
романтическое мироощущение поэтессы имеет 
экзистенцальный окрас. 

Влияние творчества М. Цветаевой в стихо-
творениях, написанных 1980–90-е годы, заметно 
в мотивах фатализма. Для начала обратимся к 
стихотворению «Не в силах изменить я»: 

 
«Үзгәрә алмам тормышны, 
Тормышның кануннарын» [3, с. 37]. – 
«Не в силах изменить я 
Законы бытия». 
 
Но в то же время лирическая героиня не 

исключает свободный выбор, ответственность за 
собственную жизнь: 
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«Язмышым – ак кәгазьдер дә, 
Язарга үземәдер. 
Гадәти булмас ул язмыш, 
Мин үзгә, үземә бер» [Там же]. – 
«Моя судьба – моя дорога, 
Пишу ее я с чистого листа. 
Судьба моя тем и необычна, 
Что я другая, такая я одна». 
 
В стихотворении «…Алдашасым килә үз-

үземә...» («…Солгать хочу себе»)) И. Иксанова 
также обращается к мотиву фатализма, рассмат-
ривающего каждое событие как неотвратимую 
реализацию изначального предопределения: 

 
«Ышанасым килә бу дөньяга 
Тып-тыныч бер караш ташларыма. 
Тик ышана алмыйм... 
Ул тынычлык 
Язмагандыр язмыш ташларыма» [Там же, с. 56]. – 
«Как верить хочется, что лишь раз 
Взгляну на этот мир спокойно. 
В покой не верится однако, 
Иная мне дорога суждена». 
 
В стихотворении «Ышандыр» («Убеди») ли-

рическая героиня обнаруживает, что не в состоя-
нии гармонизировать себя с окружающим ее ми-
ром: 

 
«Кешеләргә ышанычым җуйдым. 
Туйдым. 
Синнән – дөнья. 
Яшәү – синнән! 
Гөл исеннән. 
...Салкын кочагына суырып алды 
Ялгызлык!» [Там же, с. 38]. – 
«Потеряла веру я в людей... 
Я устала. 
Жить устала. 
Мир мне чужд! 
Благоуханье сада мне не мило. 
…Вмиг мне стало 
Одиноко, холодно. Устала». 
 
В поэзии И. Иксановой, как и в творчестве 

М. Цветаевой, мотив одиночества, отчужденно-
сти плавно переплетается с мотивом смерти, но, 
в отличие от лирической героини Цветаевой, у 
Иксановой уход в себя отнюдь не спасение. Ее 
героиня не приемлет одиночества, она постоянно 
в поиске близкого человека, готового разделить с 
ней все. В этом своеобразие экзистенциального 
мотива Иксановой. 

В стихотворении «Кешең булсын икән» 
(«Родная мне душа нужна») лирическая героиня 
выражает желание найти близкого по духу чело-
века, боль от одиночества, она не в силах радо-

ваться жизни одна. Желание иных ощущений – 
скучать по близкому, любить, пусть издали – за-
ставляют романтическую героиню горевать: 

 
«Җавап бирмәсә дә, 
Үзе килмәсә дә, 
,,Син“, – дип эндәшергә, 
,,Кил“, – дип чакырырга, 
Өзелеп сагынырга 
Кешең булсын икән, 
Кешең булсын икән...» [Там же, с. 90]. – 
«Пусть не отвечает мне, не надо. 
Не приходит пусть, не жду. 
Душа родная мне нужна – 
До боли тосковать хочу! 
Лишь просто звать она нужна: «Приди!» 
И просто знать, что это ты! 
Родная мне душа нужна, 
Душа родная быть должна...» 
 
В стихотворении «...Мин тумыштан сагыш 

белән туган» («…С болью я с рождения живу») 
лирическая героиня уверенно заявляет о предо-
пределенности судьбы и о необходимости сми-
рения. И здесь мотив боли И. Иксановой отлича-
ется от цветаевской истинно экзистенциальной 
картины мира. Лирическая героиня вернулась в 
мир тленный, дабы прожить вновь всю боль ро-
ждения и смерти. 

Лирическая героиня молодой Иксановой 
ощущает конечность бытия, бренность жизни, 
она обращается к божественному с надеждой и 
любовью. 

 
«Бәлки өнсез булыр минем моңым, 
Ләкин аны күкләр ишетер. 
Җирне сагынып янган Зөһрә кыз 
Минем җанны үзенә иш итәр» [Там же, с. 28]. – 
«Возможно, грусть моя иная, 
Но небеса услышат непременно. 
Луна, так любящая тоже Землю, 
Душу полюбит мою тленно». 
 
Лирическая героиня, рано осознавшая и сми-

ренно принявшая истину бытия, заявляет, что 
состояние грусти – это постоянная ее жизненно-
го пути, который предопределен. 

Но осознание бренности жизни, ставшее 
ключевым философским мотивом поэзии моло-
дой И. Иксановой, позже наполняется более глу-
боким содержанием. 

Интимная лирика поздней И. Иксановой по-
священа конкретному лицу. В романтических 
стихотворениях, изданных в сборнике, посвя-
щенном мужу поэтессы Ильдару Гарипову под 
названием «Син – язган язмышым» («Ты – судь-
ба моя»), любовь констатируется гармонизи-
рующим началом всего. Вера в любовь становит-
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ся первым шагом к познанию смысла жизни. 
Стихотворения в сборнике переведены на рус-
ский язык Р. Кожевниковой и Н. Мухаммет-
шиной. 

В стихотворении «…Җиргә нигә килгәнемне 
белдем» («…Смысл жизни я постигла сразу») 
лирическая героиня связывает познание истины 
бытия с любовью к избраннику. 

Итак, философский мотив поиска, осознания 
смысла жизни в любви является сквозным моти-
вом в более поздней романтической лирике по-
этессы. В стихотворении «Табыш» («Находка») 
лирическая героиня – страдающая, чувственная, 
одинокая – находит себя «иную» в ощущении 
любви. Любовь констатируется как высшая ис-
тина и смысл жизни, путь к обретению истинно-
го себя. 

Лирическая героиня ранней Иксановой, не 
найдя близкого человека и потеряв смысл жизни, 
теперь, опровергнув одиночество, счастлива от 
ощущений, к которым шла давно. Сейчас герои-
ня Иксановой, по сути, уходит от экзистенциаль-
ного мироощущения, более того, она опроверга-
ет все, что связано с ощущением боли. Она в 
гармонии со Вселенной («Мин – ярына кайткан 
елга» («Вошла я в берега»)), тает в мгновении, 
ибо каждый миг дарует ожидание нового чуда 
(«Интим шигырь» («Интимный стих»), 
«Могҗиза» («Чудо»), «Мизгел» («Счастливое 
мгновение»)). И даже одна лишь мысль о боли 
наводит на нее страх. Боязнь вернуться в бездну 
одиночества заставляет ее страдать («Синсез яши 
алмам кебек» («Жить без тебя я не смогу»), 
«Курку» (Страх»), «Китсәм – куркам» («Уйду – 
боюсь, тебя потеряю»), «Бүген» («Сегодня»)). 

В стихотворении «Курку» (Страх») лириче-
ская героиня И. Иксановой будто предчувствует 
беду, предвосхищает неприемлемое для нее, но 
все же важное для духовного роста одиночество: 

 
«Үтәр көннән куркам. 
Мине сөйгән 
Соңгы көнең булса ни эшләрмен? 
Көтеп торса юлда бер-бер хәвеф 
Йә мәкере явыз кешеләрнең» [5, с.60] 
«Боюсь дня уходящего: 
А вдруг он был последний 
Среди счастливых дней. 
Вдруг впереди невзгоды 
Иль козни злых людей!» [5, с.63] 
 
Итак, после возврата в одиночество, 

наступившее трагической гибели мужа в горах, в 
интимной романтической лирике Ильсияр Икса-
новой вновь обретает ярко выраженное экзи-
стенциальное начало. В отличие от ранней лири-
ки, сейчас героиня Иксановой опустошена, 

смерть ее отнюдь не пугает, скорее она видит 
спасение от неизгладимой боли в реинкарнации. 
В стихотворении «Илдарым» («Мой Ильдар»), 
посвященном мужу, поэтесса обращается к ми-
фологическим образам мотылька, огня, Млечно-
го пути, мотиву перевоплощения: 

 
«Тагын бер кат гомер бирсә Ходай 
Тагын бер кат бу дөньяга килсәк, 
Киек казлар, безгә юл сабыгыз, 
Табышалмый адашыплар йөрсәк» [5, с. 30]. – 
«Если вновь мы явимся на свет, 
Млечный путь, ты путь нам освети! 
Не блуждая долго по Земле, 
Помоги друг друга нам найти!» [5, с. 31] (перевод 

Н. Мухамметшиной, Р. Кожевниковой.. – Г. Г.). 
 
Мотив перевоплощения, который в татарской 

модернистcкой поэзии появился в начале ХХ 
века, для поэтессы начала ХХI века новое и 
немного чуждое. Но суфийский символ 
мотылька, который летит на огонь, 
распространенный в восточной лирике, часто 
используется в татарской поэзии тоже с начала 
ХХ века: «При помощи суфийских символов 
Дардменд представляет движение мира как дви-
жение любви, движение к познанию» [6, с. 126] 

Мотив горевания, тоски, грусти, боли 
становится основным содержанием всей 
интимной лирики И. Иксановой после трагедии 
1998 года. Романтическая героиня сетует о 
безграничной тоске по любимому («Ачы учак» 
(«Горькая тоска»)), безысходности, вынужденно-
го примирения с уходом родного человека в мир 
иной («Китәсең...» («Уходишь»)), о судьбе, кото-
рую нельзя преодолеть («Язмыш» («Судьба»)). В 
стихотворении «Таулар» («Горы») структурооб-
разующим символом становятся горы, которые 
представлены как грань между жизнью и смер-
тью. 

Лирическая героиня ищет способную побе-
дить боль силу, в качестве которой в первую 
очередь рассматривается любовь. 

Итак, вначале 2000-х годов И. Иксанова 
вновь обращается к мотиву фатализма, на этот 
раз с желанием смириться с болью после потери 
близкого человека, родной души, по сути – 
желанием спасти себя. Философская модель, 
представленная в романтическом стихотворении 
«Язмыш» («Судьба»), совпадает с идеей фата-
лизма – идеей о невозможности изменить предо-
пределенное свыше. Жить в диалоге с законами 
Вселенной – истина, которая способна гармони-
зировать отношения между человеком и судьбой: 

Влияние М. Цветаевой на поэзию 
И. Иксановой очевидно. Будто поэтесса, проник-
нув в экзистенциальный поэтический мир Цве-
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таевой, еще в раннем творчестве предвосхитила 
трансформацию мотива одиночества в своей по-
эзии. Лирическая героиня Иксановой сейчас 
иная: она все меньше переживает боль от осоз-
нания конечности жизни, ибо жизнь не бессмыс-
ленна. Героиня полностью опровергает смерть, 
так как человеческая душа и любовь, которая 
связывает близких, вечны. 

Лирическая героиня поздней Иксановой 
размышляет о победе над судьбой, преодолении 
препятствий. Если смирение героини ранней Ик-
сановой – светлое, это божественное ощущение 
Вселенских законов, то здесь смирение – боль, 
преодоление которой должно привести к неизве-
данной, иной истине: 

 
«Язмыш, диеп, 
Башны аска иеп 
Сыгылып төшсәң, бар ла сынаулар. 
Җирдән аермый да күк катына 
Алып менә ала Ак таулар» [7, с. 140]. – 
«Испытаний много в жизни, если 
Ты прогнулся, мол, судьба, как быть. 
Горы в землю не дадут спуститься, 
Коль удобно прогибаясь жить». 
 
Итак, как и в творчестве М. Цветаевой, в по-

эзии И. Иксановой философская концепция мира 
воссоздается через мотивы судьбы, любви, смер-
ти, одиночества. Исследователи и современники 
русской поэтессы отмечают, что и сама М. Цве-
таева писала о любви не к реально существующе-
му человеку, а к образу, созданному ею самой. В 
этом их различие: экзистенциально направленная 
романтическая интимная лирика И. Иксановой с 
конца 1990-х годов посвящена ее мужу. И. Икса-
нова целенаправленно использует экзистенциаль-
ные мотивы: лирическое «я» поэтессы полностью 
растворено в любимом человеке, а лирическая ге-
роиня М. Цветаевой «находит истинную свободу 
в экзистенциальном одиночестве» [2, с. 14]. 

Говоря о влиянии творчества М. Цветаевой 
на поэзию И. Иксановой, делаем вывод о том, 
что экзистенциальные мотивы поэтесс разных 
времен созвучны, но не тождественны. Если у 
М. Цветаевой одиночество – это в том числе 
возможность познать себя [Там же], И. Иксанова 
же через все творчество опровергает одиночест-
во, позже и смерть, к познанию истины ведет ге-
роиню через любовь и смирение. 

Но следует признать, что центральным моти-
вом философской лирики М. Цветаевой и 
И. Иксановой является мотив смерти, важный и 
интересный философским звучанием. 

Обратившись к лирике М. Цветаевой еще мо-
лодой поэтессой, И. Иксанова определила вектор 
своей поэзии. Философские и романтические мо-

тивы в творчестве поэтесс связали русскую и та-
тарскую поэзию разных периодов воедино. 

 
Список источников 

 
1. Мескин В. А. Кризис сознания и русская проза 

конца ХIХ – начала ХХ века в М.: Прометей, 1997. 
137 с. 

2. Надыкто О. О. Экзистенциальные мотивы в 
поэзии Марины Цветаевой: автореф. дис. ... канд. фи-
лол. наук: М., 2016. 26 с. 

3. Иксанова И. В. Ышанасы килә. Шигырьләр. 
Казан. Татарстан китап нәшрияты. 1991. 111 б. 

4. Загидуллина Д. Ф. Татарская поэзия рубежа 
ХХ–ХХI веков (1986–2015 гг.): эстетические ориен-
тиры и художественные поиски. Казань: Изд.-во Ака-
демии наук РТ, 2017. 268 с. 

5. Иксанова И. В. Син – язган язмышым. 
Шигырьләр (Н. Мөхәммәтшина, Р. Кожевникова 
тәрҗемәләре). Казан: «Матбугат йорты» нәшрияты, 
2003. 96 б. 

6. Юсупова Н. М. Система образов-символов в 
татарской поэзии первой половины ХХ века. Казань. 
Ихлас, 2018. 312 с. 

7. Иксанова И. Кырык кыл. Шигырьләр. Казан. 
Татарстан китап нәшрияты. 2008. 239 б. 

 
References 

 
1. Meskin, V. A. (1997). Krizis soznaniya i 

russkaya proza kontsa XIX – nachala XX veka [The Crisis 
of Consciousness and Russian Prose of the Late Nine-
teenth and Early Twentieth Centuries]. 137 p. Moscow, 
Prometheus. (In Russian) 

2. Nadykto, O. O. (2016). Ekzistentsial'nyye motivy 
v poezii Mariny Tsvetayevoy: avtoref. dis. ... kand. filol. 
nauk [Existential Motifs in the Poetry of Marina 
Tsvetaeva: Ph.D. Thesis Abstract]. Moscow, 26 p. (In 
Russian) 

3. Iksanova, I. V. (1991). Yshаnаsy kilә. Shigyr’lәr 
[I Want to Believe]. 111 p. Kazan, Tatar kit.nәshriyaty. 
(In Tatar) 

4. Zagidullina, D. F. (2017). Tatarskaya poeziya 
rubezha XX–XXI vekov (1986–2015 gg.): esteticheskiye 
oriyentiry i khudozhestvennyye poiski [Tatar Poetry at the 
Turn of the 20th–21st Centuries (1986–2015): Aesthetic 
Guidelines and Artistic Searches]. 268 p. Kazan, izd.-vо 
Аkаdеmii nauk RT. (In Russian) 

5. Iksanova, I. V. (2003). Sin – yazgan yazmyshym. 
Shigyr’lәr [You Are My Destiny] (N. Мөkhәmmәtshina, 
R. Коzhеvnikova tәr.). 96 p. Kazan, “Matbugat Yorty”. 
(In Tatar) 

6. Yusupova, N. M. (2018). Sistema obrazov-
simvolov v tatarskoi poezii pervoy poloviny XX veka [The 
System of Images-Symbols in the Tatar Poetry of the First 
Half of the Twentieth Century]. 312 p. Kazan. Ikhlas. (In 
Russian) 

7. Iksanova, I. V. (2008). Кyryк кyl. Shigyr’lәr 
[Forty Strings]. 239 p. Kazan, Tatar. kit. nәshriyaty. (In 
Tatar) 

 



ГУЛЬНУР ГАБДУЛЛИНА 
 

 98 

The article was submitted on 06.09.2023 
Поступила в редакцию 06.09.2023 

 
Габдуллина Гульнур Рустемовна,  
аспирант, 
Казанский федеральный университет, 

Gabdullina Gulnur Rustemovna,  
graduate student, 
Kazan Federal University, 

420008, Россия, Казань, 
Кремлевская, 18. 
raniyashka1997@mail.ru, gab-gulnur@yandex.ru 

18 Kremlyovskaya Str.,  
Kazan, 420008, Russian Federation. 
raniyashka1997@mail.ru, gab-gulnur@yandex.ru 

 



ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. PHILOLOGY AND CULTURE. 2023. №3(73) 
 

УДК 821.161.1.0 
DOI: 10.26907/2782-4756-2023-73-3-99-105 

СИНТЕЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
В ПОВЕСТИ О. КОЛПАКОВОЙ «СУПЕРСИЛЫ ПО НАСЛЕДСТВУ: 

МОИ СОВЕТСКИЕ ДЕДУШКИ» 
 

© Жанна Гапонова 

 
THE SYNTHESIS OF DOCUMENTARY AND FICTIONAL CODES IN THE 

STORY “SUPERPOWERS BY INHERITANCE: MY SOVIET 
GRANDFATHERS” BY O. KOLPAKOVA 

 
Zhanna Gaponova 

The article studies the mechanisms of interaction between documentary and fictional codes in O. 
Kolpakova’s work “Superpowers by Inheritance: My Soviet Grandfathers”, considered here as a transla-
tor of intergenerational ties. The author focuses on establishing the place of the family in the history of 
the country in different eras, which correlates with the purpose of our study – to determine the nature of 
the connection between non-fiction and fiction, past and present, which are presented in the story both in 
a dialogic unity and in opposition. The article concludes that the complex narrative organization of the 
work reflects the authorial concept of family history, allowing her not only to introduce the reader to the 
cultural and historical realities of a particular era, which is facilitated by the popular science commentary 
inserts by Ivan Privalov, but also to transmit the cultural codes that form the identity of the Russians 
(family, historical memory, respect for elders, love for one’s country and our homeland). The analysis 
shows that the dialectical relation between non-fiction and fiction is realized through the motif of “sto-
ries”, the conversation with the elder relatives is organized in accordance with the narrative models of 
Soviet literature, which makes an organic synthesis of non-fiction and fiction possible and does not pre-
suppose a linear unfolding of the narrative. The article analyzes the ways of representation of the docu-
mentary in the story. The superpower motif, in the author’s opinion, enables her to reach the level of 
mythopoetic modelling of the national cultural code, which represents traditional values in the formulas 
that are topical for modern teenagers. 

 
Keywords: modern literature for children and teenagers, Olga Kolpakova, “Superpowers by Inher-

itance: My Soviet Grandfathers”, documentary, fictional, narrative, national identity 
 
В статье предпринята попытка осмыслить механизмы взаимодействия документального и ху-

дожественного начал в произведении О. Колпаковой «Суперсилы по наследству: мои советские 
дедушки», рассматриваемого в качестве транслятора межпоколенческих связей. Внимание автора 
сосредоточено на установлении места семьи в истории страны в разные эпохи, что коррелирует с 
целью исследования – определить характер связи документального и художественного, прошлого 
и настоящего, которые представлены в повести и в диалогическом единстве, и в оппозиции. Автор 
приходит к выводу, что сложная повествовательная организация произведения отражает автор-
скую концепцию семейно-родовой истории, позволяющей не только познакомить читателя с куль-
турно-историческими реалиями определенной эпохи, чему способствуют и научно-популярные 
вставки-комментарии Ивана Привалова, но и передать культурные коды, формирующие идентич-
ность русского человека (семья, историческая память, уважение к старшим, любовь к своей стра-
не, родине). Выявлено, что диалектическая связь документального и художественного реализуется 
через мотив «историй», а разговор со старшими организуется в соответствии с нарративными мо-
делями советской литературы, что делает возможным органический синтез документального и 
фикционального и не предполагает линейного развертывания нарратива. Проанализированы спо-
собы репрезентации документального в повести. Сюжетный мотив суперсилы позволяет, по мне-
нию автора, выйти на уровень мифопоэтического моделирования национального культурного ко-
да, репрезентирующего традиционные ценности в актуальных для современного подростка фор-
мулах. 
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Результаты начатого в 2010-х гг. поиска 

«языка» для разговора с детьми о травматиче-
ском опыте прошлого сегодня нашли отражение 
в целом ряде произведений. К числу изданий, 
выступающих в качестве «посредников» между 
индивидуальной и коллективной памятью, мож-
но отнести повесть Ольги Колпаковой «Супер-
силы по наследству: мои советские дедушки» [1], 
вышедшую в издательстве «Пять четвертей». 
Как отмечает Е. В. Харитонова, «тема памяти – 
исторической и локальной, семейно-родового 
уклада жизни, межпоколенческих отношений 
относится к числу константных в творчестве 
О. Колпаковой» [2, с. 357], [3] (здесь и далее вы-
делено нами. – Ж. Г.). Проблема «передачи куль-
турного и языкового наследия из поколения в 
поколение» [4, с. 161] как реализации имманент-
но присущей детской литературе функции 
трансляции в текстах базовых кодов культуры [5, 
с. 134] в творчестве этого писателя может быть 
рассмотрена в аспекте актуальных для литерату-
ры попыток очертить символические границы 
идентичности русского человека. 

Как и в произведении «Большое сочинение 
про бабушку», магистральная повествовательная 
стратегия которой – «установка на рассказыва-
ние о давно прошедшем», в повести «Суперсилы 
по наследству: мои советские дедушки» пробле-
ма взаимодействия прошлого и настоящего игра-
ет ведущую роль, а «базовые ценности и смыслы 
оказываются сконцентрированы в круге семейно-
родовой жизни, становящемся аксиологическим 
и онтологическим центром, позволяющим обрес-
ти опору во внешнем мире» [2, с. 359]. В то же 
время в этой повести происходит существенное 
усложнение повествовательной организации, от-
ражающее эволюцию авторской концепции се-
мейно-родовой истории. 

Постулируемая уже в заголовочно-финаль-
ном комплексе установка на я-повествование 
(использование притяжательного местоимения 
мои, датировка) вкупе с именем автора позволяет 
рассматривать образ повествователя в контексте 
автобиографического дискурса, сближая автор-
скую точку зрения с позицией персонажа-
нарратора – 16-летней Полины. Такая стратегия 
чтения поддерживается и аннотацией к повести: 
«Семейный портрет на фоне эпохи, созданный 
в этой книге, построен на реальных событиях» 

[1, с. 4]. Выбор подростка в качестве фокального 
персонажа, выстраивающего фикциональный ав-
тобиографический нарратив, позволяет автору 
рассматривать историческое прошлое в аспекте 
построения идентичности. Для Полины «Я» как 
рефлексивный проект предполагает познание се-
бя в диалоге с «другими», идентификацию с оп-
ределенной группой, в качестве которой в повес-
ти выступает род: «Это прошлое может свести 
с ума, поэтому с ним нужно как-то разобрать-
ся, чтобы спокойно жить настоящим» [1, 
с. 196]. Однако прошлое и настоящее в повести 
представлены не только в диалогическом взаи-
модействии («Найти, на какую полку настояще-
го положить всю эту добытую истину из про-
шлого» [1, с. 201]), но и как оппозиция, которая 
семантически достраивается через противопос-
тавление точек зрения героини и ее подруги, де-
монстрирующей более типичное для современ-
ных подростков равнодушие к прошлому, отсут-
ствие интереса к истории: «Моя подружка Лиль-
ка заявляет, что ей дела нет до прошлого, она 
живет настоящим…» При этом О. Колпакова 
показывает, как отношение к прошлому меняет 
видение персонажем окружающей действитель-
ности: «…когда она смотрит на Сурью – холм 
над рекой, то видит кустарник без названия и 
камень <…> А я представляю храм, как на 
старой фотографии…» [1, с. 189]. 

Одним из центральных в повести является 
мотив «историй», в котором реализуется диалек-
тическая с в я з ь  д о к у м е н т а л ь н о г о  и  
х у д о ж е с т в е н н о г о , поскольку точка зрения 
персонажа-нарратора не предполагает конфликта 
факта (биографического и исторического) ни с 
устными рассказами-воспоминаниями дедушек, 
ориентированными на личное свидетельство и, 
согласно П. Рикеру, представляющими собой 
«основополагающую структуру перехода от па-
мяти к истории» [6, с. 44], ни с презентацией 
этих фактов в записях Полины. Разговор со 
старшими как сюжетная ситуация позволяет реа-
лизовать межпоколенческий диалог, в котором 
ведущая роль отводится рассказу, построенному 
в соответствии с различными нарративными мо-
делями советской и – шире – мировой культуры 
(притча, производственный роман, исторический 
роман, бывальщина и др.), при этом отсутствует 
принципиальное противопоставление рассказов-
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свидетельств и семейных преданий. Действие в 
повести ретроспективно захватывает ряд травма-
тических событий XX века: революцию, раску-
лачивание и коллективизацию, Великую Отече-
ственную войну, эпоху застоя, перестройку и др., 
и, чем дальше в своем исследовании прошлого 
рода Русановых продвигается героиня, тем более 
драматичные события попадают в поле ее зре-
ния. При этом дедушки предстают как частные 
лица, чья жизнь «оказывается неразрывно свя-
занной с меняющейся исторической ситуацией» 
[7, с. 88]. В центре внимания ч е т ы р е  поколе-
ния семьи Русановых, не сменяющих одно дру-
гое в контексте соответствующих исторических 
эпох, что характерно для жанра семейной хрони-
ки [8], но присутствующих в художественном 
мире повести одновременно. События из жизни 
семьи локализуются в большом историческом 
времени: «…если в этой истории участвует 
твой родственник <…>, то каждая мелочь на-
чинает иметь значение…» [1, с. 126] (неслучай-
но возникает вопрос и о жанровой отнесенности 
произведения к роману или повести). Примеча-
тельно, что фамилия Русанов принадлежит к 
древнейшему типу русских фамилий, образован-
ных от мирского имени – прозвища. Существует 
версия о том, что прозвание Русан могло иметь и 
другое значение: так могли называть выходца из 
русских земель или русского человека вообще 
[9]. В выборе фамилии героев, таким образом, 
можно уловить связь с русским народом, поэто-
му вполне закономерно, что за одной многопо-
коленной русской семьей скрываются судьбы 
всех тех, кто жил в стране в описанное время. 

Отнесенные в прошлое события выстраива-
ются в самостоятельный нарратив в том числе и 
за счет научно-популярных вставок-коммента-
риев Ивана Привалова, расширяющих контекст 
исторического события. Исторические коммен-
тарии лишены субъективного начала, «автор ста-
рается выдержать деловито-беспристрастный 
тон, избегая эмоционально окрашенных фраз» 
[10]. В тексте выделены прописными буквами и 
красным цветом слова и выражения, которым 
сопутствует историко-культурный комментарий. 
Эти вкладки, разрывая и замедляя повествова-
ние, в то же время призваны компенсировать не-
полноту исторического знания как нарратора-
подростка («История из пунктиров и пробелов» 
[1, с. 125]), социокультурная компетенция кото-
рого совершенствуется в процессе развития сю-
жета, так и читателя, заполняя лакуны и дост-
раивая картину художественной действительно-
сти в ситуации принципиальной эллиптичности 
устной речи персонажей. Эти комментарии вы-
водят семейную историю Русановых в большое 

историческое пространство. Так, например, 
«Воевать надо было друг с другом» дополняется 
вкладкой «Гражданская война», «Враг народа» – 
вкладкой «Большой террор» и др. В тексте ими-
тируются копии подлинных документов: напри-
мер, к сообщению о том, что прадеду Семёну 110 
лет, прилагается «репринт» листа сельхозпере-
писи 1917 года (передаются особенности графи-
ки 1917 года: наличие кириллических букв Ѣ, i, 
ъ; названия, характерные для того периода: при-
писной к селению, надельный и др.) [1, с. 11–13]. 
Далее следует вкладка о том, что такое сельхоз-
перепись и какие сословия были в дореволюци-
онной России: это позволяет интерпретировать 
изложенные в документе факты. Комментариями 
сопровождаются не только исторические собы-
тия и процессы, но и социокультурные реалии 
(«О чем пели в Советском Союзе?», «Новые 
имена новой страны» и др.). Разговор героев о 
космических полетах иллюстрирован сведения-
ми о полете Гагарина и других достижениях Со-
ветского Союза в деле освоения космоса и др. 
Сориентироваться в большом историческом вре-
мени помогают «карты повествования» 
(А. Н. Губайдуллина): временные шкалы («Хро-
нология событий»), генеалогическое древо («Се-
мья Русановых»), позволяющие читателю-
подростку самостоятельно сориентироваться в 
художественном и фактографическом материале, 
выстроить причинно-следственные связи. 

Документальное в повести проявляется не 
только в насыщении повествования историче-
скими фактами, но и в конкретизации течения 
времени в доступных ребенку образах повсе-
дневности, конструировании узнаваемого облика 
среды: детали быта, упоминаемые имена собст-
венные, языковые номинации явлений деревен-
ского быта. И если в повести «Как рассердилась 
кикимора» О. Колпакова, по словам Л. Тибонье, 
«призывает читателя проложить мост над пропа-
стью, разделившей поколения с уходом из дере-
вень, распространением современного быта и ут-
ратой традиционного быта» [4, с. 164], то в по-
вести «Суперсилы по наследству…» образ де-
ревни связан с такими концептами, как родина и 
судьба, организующими ментальную модель ми-
ра русского человека: «Мы всегда жили в дерев-
не и занимались крестьянскими делами» [1, 
с. 31]. 

«Равноправие» прошлого и настоящего отра-
жается также в отборе и представлении атрибу-
тов повседневности. Вещный мир (сотовый, 3D-
принтер, музыкальный плеер), реалии информа-
ционной и медиасреды (Алиса (голосовой по-
мощник), черепашки-ниндзя, паук-мутант, 
ГЛОНАСС, интернет, комиксы, «ВКонтакте» и 
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т. п.) выполняют функцию конструирования об-
раза мира подростка. Образ современных школь-
ников создают сленговые слова, которыми на-
полнена речь младшего поколения семьи Руса-
новых: суперско, нормалек, прикольно [1, с. 34, 
256, 259]. Моделирование образов эпохи проис-
ходит за счет внимания к культурным и социаль-
ным явлениям. Например, реалии времени пред-
ставлены номинированием песен или цитирова-
нием их фрагментов, позволяющим быть впи-
санным в культурный контекст репрезентируе-
мой эпохи: песня-марш космонавтов «Я верю, 
друзья…», «Прощальная комсомольская», 
«Взвейтесь кострами, синие ночи…», «Песня о 
Щорсе», «Время, вперед!», «Школьные товари-
щи» и др. Этот «советский» плейлист дополняют 
современные музыкальные композиции, которые 
слушает брат героини (Sabotage, We Are 
Detective). Упоминание актуальных реалий со-
седствует в повести с лексемами, номинирую-
щими процессы и явления самых разных сфер: 
наука (липаза ‘закваска для сыра’, кегль ‘размер 
буквы’, гениорнис ‘вид вымерших птиц из се-
мейства дроморнитид отряда гусеобразных’), 
быт деревни (сенокосец, стан), реалии прошед-
ших эпох, позволяющие осуществлять локаль-
ную ретроспекцию, давая прошлому осмыслен-
ные оценки (золотник, бричка). Важную роль 
играет диалектная речь, словно документирую-
щая локацию происходящего и передающая бы-
товые реалии: заимка, быстрина, зимник, сходня, 
вёдро, дымарь, гоношиться, выдюжить, под-
чембариться и др. При этом особенностью речи 
персонажа-нарратора, отражающей активное ос-
воение и присвоение прошлого, является вклю-
чение историзмов в актуальный контекст. Так, 
например, Полина иронизирует, забирая сково-
родку с картофельной запеканкой: «Продразвер-
стка. Иди в колхоз, не отрывайся от коллекти-
ва, там дед Афанасьич Сталина показывает. 
Может, драка будет» [1, с. 188]. Изображая все 
более глубокое погружение героини в историю 
своей семьи, О. Колпакова использует прием 
«обратного перевода» – с привычного Полине 
языка на «дедовский»: «Они начали трениро-
вать пофигизм, или, по дедо-Федосеевскому, не-
возмутимость…» [1, с. 102]. Рефлексия над ме-
няющимся языком как одна из стратегий освое-
ния опыта прошлого играет в повести сущест-
венную роль («Не работали старые слова для 
нового времени» [1, с. 192]), что особенно пока-
зательно при отсутствии в сознании героини ус-
тановки на противопоставление разных времен-
ных планов на уровне реалий. 

Акцент на ощущениях, чувствах, мыслях 
нарратора-подростка, фиксация его оценки про-

исходящего не лишает повествование порой 
иронических нот: «У нас многодедная семья» [1, 
с. 10]; «Зачем же им по потолку бегать, куда и 
от кого? Эволюция другие требования выдвига-
ет человеку» [1, с. 32]; «Больше никогда в жизни 
никого из нашей семьи такое большое начальст-
во по голове не гладило, ни зарубежное, ни мест-
ное» [1, с. 88] (Индира Ганди погладила деда по 
голове, ср.: фразеологизм по головке не погла-
дят). 

Установка на рассказывание (о чем свиде-
тельствует сохранение особенностей устной ре-
чи) отличает повествовательную стратегию 
О. Колпаковой от «литературы травмы», в кото-
рой, скорее, очевидна установка на умолчание. 
При этом позиции рассказчиков относительно 
одних и тех же событий могут существенно от-
личаться. Истории дедушек, представленные из-
начально как устная речь героев, сливаются в 
итоге с «письменной» речью персонажа-
нарратора, в тексте повести присутствуют мета-
лептические вкрапления, когда Полина досказы-
вает историю, начатую как свидетельство. Вос-
приятие истории как синтеза фактуального и 
фикционального проявляется в отсутствии про-
тивопоставления глаголов «записывать» и «со-
чинять»: «Этой весной я тоже начала записы-
вать истории. И пока я их сочиняю, я ставлю 
на паузу настоящее…» [1, с. 30]. Из этих расска-
зов складывается история семьи Русановых, объ-
ективированная в сознании подростка, о чем 
свидетельствует выбор глагола «знать»: «Я знаю 
историю своей семьи всего лет на двести назад» 
[1, с. 30]. При этом реализованная в повести кон-
цепция истории не предполагает линейного раз-
вертывания нарратива. Нарративный принцип 
включения в текст рассказов-воспоминаний, 
представляющих собой как бы ответвления от 
основной сюжетной линии, ограниченной лет-
ними каникулами, символически воплощается в 
образе старой ветлы, привезенной из-под Воро-
нежа и посаженной Кузьмой Первым в честь ро-
ждения сына Семена в 1908 году, когда Русано-
вы поселились в Находне. Мультимодальный 
символ – ветла – отражает историю рода: «спил 
ветлы у самого корня, огромный круг с годовыми 
кольцами, на которых записана история нашей 
семьи на этой земле» [1, с. 258], – и в то же вре-
мя, восходя к мифологеме мирового древа, что 
актуализировано в тексте повести («…словно не 
упало дерево ста с лишним лет, а обрушилась 
гора, сломалась сама земная ось» [1, с. 226]), вы-
ступает образом того, что несет отказ от прошло-
го. Интересно, что именно «гибель» ветлы сме-
щает акцент с символического образа памяти 
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(«цветные разномастные ленточки» на ветвях) на 
документальный – семейные фотографии. 

Отношение к тексту как «посреднику» между 
приватными воспоминаниями, представляющи-
ми историю героя как словесно оформленный 
опыт, и социальной и культурной памятью по-
зволяет говорить о притчевой стратегии вопло-
щения художественного целого, которая позво-
ляет репрезентировать связь поколений. При 
этом роль трансляторов исторического и аксио-
логического опыта отводится дедушкам, хотя в 
отечественной литературе для детей и подрост-
ков более традиционен вариант, когда задачу 
«хранить и передавать внукам семейное преда-
ние, выстраивать историческую ретроспективу» 
выполняет бабушка [11, с. 149]. 

Ольга Колпакова в «Суперсилах по наследст-
ву…» продолжает тенденцию воплощения в со-
временной прозе нового типа героя-подростка – 
наследника. При обращении к событиям про-
шлого автор отказывается от выстраивания при-
чинно-следственных связей: события объедине-
ны мотивом суперсилы. Образ «супергероя», об-
ладающего суперсилой, актуализирует диалог с 
традицией американских комиксов о супергеро-
ях, однако предлагает индивидуально-авторскую 
интерпретацию сюжета: включенное в культур-
ный опыт подростка понятие «суперсила» дает 
представление о точках опоры, помогающих се-
мье преодолеть трудности, а дедушки-
«супергерои» скорее тяготеют к былинным бога-
тырям. Суперсилы передаются от дедов к вну-
кам-наследникам: «Жить надо всем вместе, друг 
за друга держаться» [1, с. 253]. Внуки последо-
вательно на протяжении всего повествования со-
бирают суперсилы по крупицам, определяя та-
ланты своих предков. Особняком стоит глава 
«Жизнь без суперсилы» о деде Афанасьиче, ко-
торый во время репрессий сменил имя и отчест-
во: «…Словно предал. Ладно имя. А новым отче-
ством ведь он себя от семьи оторвал» [1, 
с. 223]. Мотив суперсилы делает возможным и 
выход на уровень мифопоэтического моделиро-
вания национального культурного кода, меха-
низм репрезентации которого можно описать как 
трансляцию традиционных ценностей в форму-
лах массовой культуры, актуальных для совре-
менного подростка. Так, восходящий к притче о 
блудном сыне сюжет ухода и возвращения в се-
мью деда Афанасьича и возникающий в этой 
связи мотив прощения актуализированы через 
трансформацию цитаты из романа «Гарри Пот-
тер и философский камень»: «Нужна суперсила, 
чтобы попросить прощения. И двойная суперси-
ла, чтобы простить» [1, с. 254]. 

Осознание своей суперсилы как рефлекси-
руемой ценности приводит героиню не только к 
личностному самоопределению (роль хранителя 
памяти семьи, продолжателя семейного дела), но 
и открывает для нее новый (кроме прошлого и 
настоящего) темпоральный вектор – в будущее. 
Полина метафорично определяет свою суперсилу 
– доводить дело до конца: «… У меня появилось 
такое чувство, будто я собираю рюкзак. Такой, 
который ни при каком раскулачивании, продраз-
верстке, национализации … у меня не отберут. 
Виртуальный рюкзак… у меня есть шанс поло-
жить в него реальное ,,Я варила сыр, я умею ва-
рить сыр, и я смогу сварить сыр“» [1, с. 237]. 
Будущее время как временная категория, столь 
важная для советского человека, контекстуально 
возникает в упоминании сюиты Г. Свиридова 
«Время, вперед!», впервые опубликованной пол-
ностью в 1968 году. Этот год – год 50-летия ком-
сомола – в повести также неслучайно связан с 
закладкой «капсул времени», хранивших посла-
ния пионеров и комсомольцев потомкам. Пока-
зательно, что при имитации такого письма, кото-
рое по сюжету повести вскрыл в 2018 г. (время 
действия) дед Валерий Семенович, О. Колпакова 
использует цитаты из документов, среди кото-
рых и письмо комсомольцев 1968 года, вскрытое 
в 2018 г. на территории Ярославского завода ла-
кокрасочных материалов: «Волею партии и тру-
дового народа отсталая и нищая страна пре-
вратилась в передовую индустриально-аграрную 
державу мира…» [1, с. 207]. Документ включа-
ется в художественную реальность на правах ис-
торического свидетельства, вписанного в персо-
нальный опыт героини. Показательно, что, начав 
сочинять ответ – письмо предкам, Полина впер-
вые пытается отрефлексировать свое место в ис-
тории. Как транслируемый уже самой героиней 
опыт ее точка зрения получает риторическое за-
вершение в письме потомкам, которое она пишет 
вместе с братьями: «Будь кем хочешь! Будь са-
мим собой. Найди свою суперсилу! Это дейст-
вительно прикольно!» [1, с. 259]. 

Таким образом, рассматривая повесть 
О. Колпаковой в аспекте актуальных тенденций 
развития современной отечественной историче-
ской романистики [12, с. 164], мы можем гово-
рить о мифологизации истории (в частности, се-
мейной) как ведущей стратегии освоения про-
шлого. Эволюция авторской концепции семейно-
родовой истории, в которой обращение к про-
шлому актуализировано Я-проектом нарратора-
подростка, а полифоническое звучание голосов 
различных рассказчиков не работает на модели-
рование единой концепции большого историче-
ского времени, но позволяет создать онтологиче-
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ское единство документального и художествен-
ного начал, делает произведение Оль-
ги Колпаковой эмоционально-просветительским 
и надвременным, выводит на авансцену особый 
тип героя-подростка – наследника (Полина). До-
кументальный компонент оказывается функцио-
нально важен для становления личности герои-
ни, понимания ею значимости семьи, связи се-
мьи с историей страны, определения своего 
предназначения и тех ценностей, которые акту-
альны независимо от эпохи. 
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Olga Zhurcheva 

The article studies the peculiarities of dramatic narration in E. Radzinsky’s plays-parables. Modern 
theater and dramaturgy strive to reflect the qualitative changes in representative forms and their potential 
stage possibilities. One of these forms is the reception of dramatic narration, when the event that is being 
shown is replaced by the event that is being told about. This technique is actively used by the playwright 
E. Radzinsky in his historical plays-parables “Conversations with Socrates”, “Lunin, or the Death of 
Jacques”, “Theater of the Times of Nero and Seneca”, “The Executioner, or Conversations on the Way to 
the Guillotine”. Despite the fact that the plot is based on a documentary (or pseudo-documentary) text: the 
story of the life and execution of Socrates, described by Plato; “Moral Letters” to Lucilius (procurator of 
Sicily) by Seneca; “Letters from Siberia” by Mikhail Lunin; “Notes of an Executioner” by Charles Henri 
Sanson, the famous executioner during the era of the Great French Revolution, the play has a setting for 
oral speech. The playwright uses various techniques in constructing a plot to introduce this kind of a nar-
rator into the text. The protagonist acts as a narrator, his position, the system of evidence, the testimony 
that the narrator uses – all these create an attitude of authenticity, the semblance of documentarity. 

 
Keywords: E. Radzinsky, representativeness, plays-parables, dramatic narration, event, attitude of au-

thenticity 
 
Статья посвящена особенностям драматургической наррации в пьесах-притчах Э. Радзинского. 

Современный театр и драматургия стремятся отразить качественные изменения репрезентативных 
форм, их потенциальные сценические возможности. Одной из таких форм становится прием дра-
матургической наррации, когда на смену событию, которое показывают, приходит событие, о ко-
тором рассказывают. Таким приемом активно пользуется драматург Э. Радзинский в своих исто-
рических пьесах-притчах «Беседы с Сократом», «Лунин, или смерть Жака», «Театр времен Нерона 
и Сенеки», «Палач, или разговоры по пути на гильотину». Несмотря на то, что в основе сюжета 
лежит документальный (или псевдодокументальный) текст: история жизни и казни Сократа, опи-
санная Платоном; «Нравственные письма» Сенеки Луцилию (прокуратору Сицилии); «Письма из 
Сибири» Михаила Лунина; «Записки палача» Шарля Анри Сансона, знаменитого палача в эпоху 
Великой французской революции, – в пьесе есть установка на устное говорение. Драматург ис-
пользует различные приемы при построении сюжета, чтобы ввести в текст подобного рассказчика, 
то есть нарратора. Герой действует как нарратор, его позиция, система доказательств, свидетель-
ские показания, которыми пользуется нарратор, – все это само по себе создает установку на досто-
верность, видимость документальности. 

 
Ключевые слова: Э. Радзинский, репрезентативность, пьесы-притчи, драматургическая нарра-

ция, событие, установка на достоверность 
 
Для цитирования Журчева О. Фигура нарратора как способ создания «документального» сю-

жета в исторических пьесах-притчах Э. Радзинского // Филология и культура. Philology and 
Culture. 2023. № 3 (73). С. 106–110. DOI: 10.26907/2782-4756-2023-73-3-106-110 

 
Размышления о том, как проявляется ориен-

тация на устную речь (шире – на нарратив) в ис-
торических пьесах-притчах Эдварда Радзинско-
го, хочется начать с двух весьма выразительных 

106 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

 107 

цитат. Выдающийся литературовед 
М. Н. Эпштейн отмечал: 

 
«,,Жизнь – это история, рассказанная идиотом, 

наполненная шумом и яростью… “ В этой знаменитой 
шекспировской дефиниции жизни (из ,,Макбета“) нас 
так поражает ее ,,идиотизм“, что мы не замечаем дру-
гого, более глубокого парадокса: жизнь – это история, 
рассказ, способ повествования» [1, с. 47]. 

 
Высказывание Джерома Брунера, создателя 

когнитивной нарратологии, по сути, о том же: 
 
«У нас, по-видимому, нет иного способа описания 

прожитого (и проживаемого) времени, кроме как в 
формах нарратива» [2, с. 11]. 

 
Современный театр и драматургия постоянно 

демонстрируют качественные изменения репре-
зентативности театра, связывают это не только с 
особенностями игрового пространства, но и с 
привязанностью к тексту. Именно наррация ха-
рактеризует поэтику новой пьесы и специфику ее 
театральной реализации. Вопрос о специфике 
драматургической наррации и ее функциональ-
ности не нов, он достаточно разработан теорети-
чески. Однако разнообразие современных тек-
стов для театра столь велико, художественный 
опыт и видение мира драматургами столь разно-
образны, что проблема продолжает требовать 
уточнений, дополнительных описаний и обоб-
щений, поскольку это связано с трансформацией 
родовых признаков драмы, конвергенцией жан-
ров и с особым типом документальности. 

Нарратив изначально присутствовал в драма-
тургии. А. А. Аникст в свое время писал о дра-
матической речи, отмечая ее всеобъемлющую 
функцию в драматургии от античности вплоть до 
XVII века, поскольку с ее помощью описывались 
(а не изображались визуальными средствами) 
место и время действия, «передавались не только 
желания и мнения персонажей, но и их душев-
ные переживания, скрытые мысли» [3, стб. 508], 
таким образом, воспроизводился не жизнеподоб-
ный бытовой диалог, а поэтическим словом пе-
редавались сюжеты и образы. Можно сказать, 
что все драматическое произведение воплощало 
в себе в большей степени «поэтический стиль ав-
тора» [Там же]. 

Однако современная теория противопостав-
ляет нарратив драматическому исполнению, ос-
новываясь на том, присутствует или отсутствует 
посредник между автором и читателем/зрителем 
или, иначе говоря, между субъектами эстетиче-
ской коммуникации. Еще М. М. Бахтин обозна-
чил основные критерии повествовательности: 

 

«Перед нами два события: событие, о котором 
рассказано в произведении, и событие самого расска-
зывания (в этом последнем мы и сами участвуем как 
слушатели-читатели); события эти происходят в раз-
ные времена (различные и по длительности) и на раз-
ных местах, и в то же время они неразрывно объеди-
нены в едином, но сложном событии, которое мы мо-
жем обозначить как произведение в его событийной 
полноте» [4, с. 403]. 

 
Особого внимания заслуживают монодрамы 

– пьесы, содержащие монолог одного-
единственного персонажа, или те, в которых 
имеет место преобладание монологического типа 
речи над диалогическим, или же в тех случаях, 
когда автор стремится раскрыть внутренний мир 
героя (например, в солилоквиях). В подобных 
случаях важным оказывается определить грани-
цы нарративного высказывания и собственно 
драматического. 

Пьесы Э. Радзинского «Беседы с Сократом» 
(1973), «Лунин, или Смерть Жака, записанная в 
присутствии Хозяина» (1979), «Театр времен 
Нерона и Сенеки» (1982), «Палач, или Разговоры 
по пути на гильотину» (2007), как видно, отно-
сятся к разным историческим периодам, однако, 
их можно назвать тетралогией. Объединяет пье-
сы не только тема «диалогов перед смертью», но 
и некая общая тенденция к трансформации и на-
растанию нарративных драматургических стра-
тегий. 

Жанр притчи изначально предполагал устное 
бытование (Христос говорил притчами со свои-
ми учениками). Притча в основе своей сродни 
басне, которая тоже имеет установку на устную 
речь. И притча, и басня тем не менее развивались 
в сторону литературной, а не устной риторики. А 
в XX веке в момент возникновения притчеобраз-
ной пьесы, драматургической параболы жанр 
стал соотноситься с игрой ума, с интеллектуаль-
ной философской драмой (см. подр.: [5, с. 40–
70], [6, с. 108–120]). Драматургическая парабола 
черпает свои сюжеты из метатекста мировой 
культуры: чаще всего из мифологии, фольклора, 
художественной литературы. Присваивая и пере-
осмысляя более или менее известные образы, 
драматург добивается того, что мы называем па-
раболизацией, то есть создает смысловые полюса 
(преходящее и вечное) и формирует необходи-
мые аксиологические критерии, позволяющие 
как герою, так и читателю/зрителю сделать нрав-
ственный выбор. 

Эдвард Радзинский – историк. Он обращается 
к событиям и именам, которые, возможно, не 
всегда известны современному человеку или из-
вестны поверхностно: биографии античного фи-
лософа Сократа и декабриста Михаила Лунина, 
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особенности взаимоотношений Нерона и Сенеки, 
трагические казни в эпоху Великой французской 
революции. И, казалось бы, они не вполне годят-
ся для параболизации. Но именно их использует 
Радзинский как своеобразную призму, через ко-
торую яснее проступают черты современности. 

Интересно, что в основе сюжета лежит доку-
ментальный (или псевдодокументальный) текст: 
история жизни и казни древнегреческого фило-
софа Сократа, описанная Платоном; «Нравствен-
ные письма» древнеримского писателя и фило-
софа Сенеки Луцилию, прокуратору Сицилии; 
«Письма из Сибири» декабриста Михаила Луни-
на; «Записки палача» Шарля Анри Сансона, зна-
менитого палача в эпоху Великой французской 
революции. 

Необходимую для драматургической парабо-
лы ситуацию нравственного выбора Радзинский 
заостряет предельно: его герои вынуждены со-
вершать свой выбор на пороге смерти. Ожидани-
ем смерти начинается пьеса и ее наступлением 
или осознанием неотвратимости завершается. В 
каждой из пьес-притч Радзинского в разных ва-
риациях используется один сюжетообразующий 
прием: герой либо сам расследует историю своей 
жизни или своей смерти, либо он выступает как 
свидетель или участник суда над самим собой. 
Несмотря на расстановку сил в сюжете, протаго-
нист неизбежно вступает в полемику со своими 
судьями и палачами. 

Драматург каждый раз предлагает свой инва-
риант жанра пьесы-притчи, где выбор должен 
сделать не герой, ибо он его уже сделал в исто-
рическом прошлом, а современный чита-
тель/зритель, который вынужден самостоятельно 
не только разобраться в давно случившейся ис-
тории, но и соотнести ее с современностью. Ге-
рои Радзинского формулируют некие нравствен-
ные максимы, непреложность которых обеспече-
на подробно воссозданным историческим кон-
текстом. Ощущение же подлинности этого кон-
текста достигается, в свою очередь, не только 
обращением к реальным событиям и лицам ис-
тории, но и использованием как подлинных пи-
сем и документов, так и исторических (иначе го-
воря, литературных) анекдотов, которые в кон-
тексте пьесы тоже становятся своеобразными 
документами эпохи. 

Что же получается в результате соединения 
устных и письменных речевых жанров в пьесах 
Радзинского? 

Обращают на себя внимание названия пьес: в 
них заложены как минимум два принципа сюже-
тостроения – беседы (разговоры) и театральное 
представление – театр, разыгрывание смерти на 
глазах «хозяина». 

В пьесах о Сократе и о палаче Сансоне текст 
смыслово и графически разделен на условные 
три части (можно считать их действиями), «Те-
атр времен Нерона и Сенеки» и «Лунин» никак 
не разделены на действия и картины, но под-
черкнуто фрагментарны. Уже с пьесы о декабри-
сте Лунине (второй по времени написания) рема-
рочный текст расширен по объему и впрямую 
включен в сюжет наряду с монологами и диало-
гами персонажей. 

Пьесы-притчи Э. Радзинского часто называ-
ют монодрамами. Заявление спорное, но имею-
щее право на существование. Хотя бы потому, 
что первоначально существенным признаком 
жанра считалось число исполнителей [7, с. 456], 
[8, с. 586]. Так, например, выдающий специалист 
по античной драме В. Н. Ярхо называл «траге-
диями-монодрамами» некоторые драмы Софокла 
– «Электра», «Эдип» – на том основании, что 
действие в них «сконцентрировано вокруг цен-
трального персонажа» и количество произнесен-
ных этим персонажем стихов значительно пре-
вышает все остальные [9, с. 31–32]. Так что обо-
значение жанра «монодрама» связано в первую 
очередь с центральным положением главного ге-
роя. В «Беседах с Сократом» и «Театре времен 
Нерона и Сенеки» герои принимают участие в 
диспуте, открыто или опосредованно высказы-
вают свои мысли о мире, о жизни. 

В первой пьесе Сократ не единственный мо-
нологизирующий персонаж – здесь у каждого 
есть свой монологический «выход». В первой 
части пьесы «Пир» Сократ получает от драма-
турга преференции: он знает, что его завтра ждет 
суд и наказание, и напоследок решает провести 
ночь в беседах с другом и учениками, к которым 
присоединяются его враг и его жена. В подобной 
ситуации парадоксальные рассуждения филосо-
фа о человеческой природе приобретают харак-
тер пророчеств, а он сам становится своего рода 
главным нарратором среди других говорящих. В 
частях «Суд» и «Тюрьма» монологи Сократа 
становятся длиннее и занимают все больше мес-
та в беседах с другими действующими лицами. 

В пьесе «Театр времен Нерона и Сенеки» Не-
рон сам становится режиссером, актером и сце-
наристом всего происходящего. Поскольку почти 
все события происходят не на сцене (действие 
пьесы, по мысли драматурга, должно происхо-
дить на арене римского цирка), а за сценой, то о 
них в основном рассказывается. Рассказчиком 
становится Нерон, он же единственный субъект 
сознания, так как все остальные, даже Сенека, 
практически лишены собственного голоса, их 
реплики сведены к минимуму. Драматург ис-
пользует своего рода минус оценку: мир, пред-
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ставленный в монологах Нерона, лишен красоты, 
правды, порядка, морали. 

В «Лунине» герой с помощью воспоминаний, 
воскрешения прошлого перемещает зрите-
ля/читателя в ментальный мир своих размышле-
ний о произошедшем с ним в течение жизни. По-
скольку в большинстве сцен главный герой раз-
говаривает с людьми из прошедшей жизни героя 
или с персонажами вымышленными, представ-
ляющими собой лишь маски (функции), а не ре-
альных людей, то почти весь текст пьесы, за не-
большим исключением, можно назвать моноло-
гом Лунина. 

В пьесе «Палач, или Разговоры по пути на 
гильотину» возникает сложный прием театра в 
театре (и текста в тексте). Главного героя, палача 
Сансона, и, соответственно, всех остальных пер-
сонажей, с ним связанных, актуализирует, выво-
дит на сцену воображение режиссера М. Только 
появившись перед зрителем/читателем как пер-
сонаж театрального представления, Сансон ста-
новится реальностью и с помощью своих расска-
зов о событиях своей жизни «оживляет» и всех 
остальных. Таким образом, почти всю пьесу 
можно считать разыгранным по ролям повество-
ванием главного героя. 

Все эти способы построения сюжета в пьесах 
Радзинского направлены на то, чтобы ввести в 
текст рассказчика, то есть нарратора. Заглавный 
герой действует как нарратор, его позиция, сис-
тема доказательств, свидетельские показания, 
которыми он пользуется, – все это само по себе 
создает установку на достоверность, видимость 
документальности. Можно сказать, что к устно-
му слову, к «свидетельским показаниям» драма-
тург питает больше доверия, чем к слову, зафик-
сированному на бумаге. Неслучайно Сократ при-
ходит в ужас, когда узнает, что его первый уче-
ник записывает за ним его остроумные софизмы 
как философские истины. 

Для того чтобы понять, как устное говорение 
связано с «установкой на достоверность», можно 
обратиться к некоторым теоретическим выклад-
кам фольклористики, связанным с изучением со-
временного прозаического нарратива. Здесь речь 
идет не о традиционных прозаических сюжетных 
текстах с установкой на достоверность (легенды, 
предания, былички), но об иных формах нарра-
тивной коммуникации. Специалист по этносе-
миотике И. А. Швед отмечала активное бытова-
ние текстов, принадлежащих к устной речевой 
народной культуре и интерпретирующих совре-
менные ритуальные практики и обряды, семей-
ные рассказы и воспоминания, а также 
«,,нестереотипные“ спонтанные повествования 
приватного характера, включенные в повседнев-

ную коммуникацию ,,носителей“ традиции и ха-
рактеризующиеся ограниченной вариативностью 
и невыраженностью эстетической функции» 
[10, с. 258]. Подобный рассказ можно считать 
отражением общего знания о мире в бытовой, 
аксиологической и онтологической сферах. Сре-
ди нарративов, имеющих установку на достовер-
ность, называют мемораты (рассказы по памяти), 
биографии, мемуарную литературу и другие ис-
точники. 

Достоверность текста связана не только с си-
туацией рассказывания, но и с рефлексией над 
произошедшим и рассказанным. Таким образом, 
ситуация рассказывания и само событие стано-
вятся равноправными и неразличимыми: «Пока 
происшедшее не получило названия, оно не мо-
жет быть идентифицировано как событие» 
[11, с. 282]. Поскольку толчком для рассказыва-
ния в пьесах Радзинского становится пережива-
ние героя, стоящего на пороге смерти, то можно 
сказать, что толчком для наррации становится 
событие. Как писал Ю. М. Лотман, «событие 
есть пересечение семантической границы» 
[Там же]. 

Однако драматургический нарратив не пред-
полагает изображения события, а предпочитает 
рассказывать о событии/событиях помощью од-
ного нарратора, как это было в «Лунине», или 
двух нарраторов, представляющих разные точки 
зрения, как в «Театре времен Сенеки и Нерона», 
или целой группы нарраторов (с выделением все-
таки основного – как субъекта сознания, а иногда 
и субъекта речи), как в «Беседах с Сократом» и 
«Палаче». 

Пьеса у Радзинского неожиданно становится 
не «показанной» историей, а «рассказанной» ис-
торией. Она дает возможность погрузиться чита-
телю/зрителю в ментальный мир героя, принять 
его систему доказательств, воспринять его как 
субъект сознания в пьесе, посмотреть на мир 
(события) его глазами. Подобный драматургиче-
ский нарратив создает художественный эффект 
достоверности, правдивости, документальности 
(подобной документальности эго-документа). 
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ARTISTIC INTERPRETATION OF REAL TRAUMATIC EVENTS IN 

MARIA OGNEVA’S PLAY “FOLLOWING THE WHITE RABBIT” 
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The article considers the documentary and fictional components of M. Ogneva’s play “Following the 

White Rabbit”, which raises the theme of the trauma experienced in the past. The play is based on real 
events related to the violent death of two teenage girls. In this play, the tragic event is taken out of the 
storyline and the attention is focused on the understanding of the tragedy by a female friend and the 
mothers of the girls. The article studies the techniques used by the author to create the fictional world of 
the play: allegory, allusion, a combination of real and fantasy elements, division and montage, work with 
documentary materials of a judicial practice, the “verbatim” technique, different types of discourse and 
different “points of view” to describe one and the same event. As a result of the analysis, we conclude 
that the strategy used by the author is comparable to a fairy tale therapy (the method of psycho-
correctional work): the therapeutic effect is achieved by pronouncing the traumatic experience in the 
presence of the audience, by the characters’ searches for various options for getting out of the spiritual 
crisis, by launching the process of continuous moral and ethical self-identification at the viewer’s level, 
i.e. by correlating the characters’ experience with their own destiny. 
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Статья посвящена изучению документальной и художественной составляющих пьесы 

М. Огневой «За белым кроликом», в которой поднимается тема пережитой в прошлом травмы. 
Пьеса основана на реальных событиях, связанных с насильственной смертью двух девочек-
подростков, при этом трагическое событие вынесено за рамки фабульной цепочки и фокус внима-
ния перенесен на осмысление трагедии подругой и матерями девушек. Исследуются приемы, ис-
пользуемые автором для создания художественного мира пьесы: иносказание, аллюзия, сочетание 
реального и фантазийного плана, членение и монтаж, работа с документальными материалами су-
дебной практики, техника «вербатим», разные типы дискурса и разные «точки зрения» для описа-
ния одного и того же события. В результате проведенного анализа делается вывод о том, что ис-
пользуемая автором стратегия сопоставима со сказкотерапией (методом психокоррекционной ра-
боты): терапевтический эффект достигается за счет проговаривания героями пережитого травма-
тического опыта в присутствии зрителей, поиска героями различных вариантов выхода из духов-
ного кризиса, запуска на уровне зрителя процесса непрерывной нравственно-этической самоиден-
тификации, то есть соотнесения опыта героев с собственной судьбой. 
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Осмысление пережитого в прошлом «травма-

тического опыта» – это один из набирающих по-
пулярность трендов в современной литературе, в 
том числе в драматургии. Яркий тому пример – 

пьеса Марии Огневой «За белым кроликом», во-
шедшая в шорт-лист фестиваля молодой драма-
тургии «Любимовка – 2018». В основе пьесы ле-
жит реальная история о двух девушках, севших в 
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попутку к незнакомцу и ставших жертвами води-
теля, который оказался насильником и убийцей. 
Было открыто уголовное дело, и преступник был 
найден, но впоследствии отпущен на свободу. По 
словам Марии Огневой, она была знакома с од-
ной из убитых девушек, и пьеса стала для нее 
попыткой «облечь свой страх в текст» [1]. В ста-
тье рассматриваются приемы, с помощью кото-
рых автор создает художественный мир пьесы, 
соединяя вымысел с документальным материа-
лом. 

Первый художественный прием, к которому 
прибегает драматург, – иносказание. Название 
пьесы содержит отсылку к философской сказке 
Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В 
числе персонажей пьесы – две Алисы и Белый 
кролик. По мере развития действия зритель узна-
ет, что Алисы (Алиса-1 и Алиса-2) – это те самые 
погибшие девочки, а кролик – это их питомец, 
которого они везли с собой. Идея с превращени-
ем девочек в сказочных Алис помогает автору 
нивелировать страх, тревожность и отторжение, 
которые неизбежно возникают при столкновении 
со смертью. Авторская фантазия возвращает де-
вочек к жизни, и они существуют в параллельной 
реальности. 

Прием с Алисами можно сравнить со сказко-
терапией – одним из современных методов пси-
хокоррекционной работы. Е. А. Натахина и 
М. С. Новашина пишут о том, что сущность ме-
тода сказкотерапии заключается в проигрывании 
посредством сказки той или иной жизненной си-
туации, при этом персонажи рассказа обладают 
чертами реально существующих людей, а кон-
фликт всегда имеет логичное разрешение: таким 
образом формируется связь между событиями 
сказки и поведением в реальной жизни, волшеб-
ные смыслы сказки переносятся на реальность 
[2, с. 179]. 

В пьесе «За белым кроликом» происходит 
постоянное переключение между двумя про-
странствами – фантазийным миром девочек и ре-
альным миром, в котором находятся главные 
действующие лица пьесы – подруга девочек Оль-
га и их матери – Анна и Марина. Через историю 
каждой из героинь драматург поднимает целый 
ряд важных вопросов, ответ на которые найти 
очень сложно: как доверять этому миру, в кото-
ром столько боли и страданий, имеет ли человек 
право жить полноценной жизнью и даже быть 
счастливым после потери близких, возможно ли 
освободиться от страха перед будущим. Драма-
тург конструирует пьесу таким образом, что 
описываемые в ней жизненные ситуации рас-
сматриваются с разных точек зрения, и выбор, 

который каждая из героинь совершает в поисках 
выхода из кризиса, также вариативен. 

Примечательно, что в первой сцене, где при-
сутствуют Алисы, Белый кролик и Ольга, герои 
отрицают свою принадлежность к тем именам, 
которые им дал драматург («Вообще-то, я не 
Алиса», «А я не белый кролик», «А тебя зовут не 
Оля» [3]), а в одной из последующих сцен Белый 
кролик заявляет, что все, что он будет рассказы-
вать, – это «просто фантазия автора» [3]. Дан-
ный прием позволяет драматургу снять тревогу и 
морально подготовить читателя/зрителя к вос-
приятию «страшной истории». 

Другие приемы, используемые драматургом, 
– членение и монтаж. Композиционно пьеса со-
стоит из 28 сцен, в которых чередуются 3 сю-
жетные линии. Драматург создает сложную про-
странственно-временную структуру, в которой 
действие пьесы разворачивается в духе психоло-
гического расследования, когда недостающие 
звенья в цепочке поэтапно складываются в еди-
ную картину. 

Первая сюжетная линия раскрывает мир по-
гибших девочек. Она начинается с завязки: Али-
сы следуют за Белым кроликом, который опаз-
дывает на прием к королеве, прыгают за ним в 
кроличью нору и начинают падать. Девочки в 
пьесе не взрослеют, они остаются в том возрасте, 
в котором в реальной жизни с ними случилась 
трагедия (19 лет). Во время «падения» девочки 
общаются, и из этого диалога читатель узнает, 
почему они сели в попутку (они спешили в го-
род, чтобы покормить кошку Королеву, но опо-
здали на электричку), какими были их отноше-
ния до трагедии, о чем они мечтали относитель-
но своего будущего, о чем каждая из них думала 
перед смертью и о чем они думают прямо сейчас. 

Вторая сюжетная линия раскрывает судьбу 
матерей девочек. Они показываются как в про-
шедшем времени, близком к гибели девочек 
(Марине в тот момент было 50 лет, Анне – 43 го-
да), так и в настоящем. 

В третьей сюжетной линии, рассказывающей 
историю подруги девушек Ольги, действие про-
исходит в настоящем времени – через 10 лет по-
сле трагедии, Ольге при этом 30 лет. 

Отдельного разговора требует исследование 
событийного ряда пьесы. М. М. Бахтин примени-
тельно к анализу эпических произведений выде-
лял два типа событий: событие, о котором рас-
сказано в произведении, и событие самого рас-
сказывания [4, c. 403–404]. 

Ю.В. Подковырин для анализа современной 
драматургии использует термины «исполняемое 
событие» (событие из жизни героев) и «событие 
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исполнения» (соответствует «событию рассказы-
вания» у Бахтина) [5, с. 211]. 

Событие, объединяющее все три выделенные 
нами сюжетные линии, – это гибель девочек. 
Данное событие произошло в прошлом, но про-
должает оказывать влияние на героинь пьесы 
Ольгу, Марину и Анну. В процессе «события 
рассказывания» / «события исполнения» рекон-
струируются подробности «события, о котором 
рассказывается» / «исполняемого события» – 
воссоздаются детали гибели девочек. 

В линии матерей также выделяются ключе-
вые события, связанные с действиями женщин 
после трагедии: расследование, участие в телеви-
зионном ток-шоу, задержание убийцы, освобож-
дение убийцы, продолжение расследования (ли-
ния Марины), отказ от расследования и переезд в 
Анапу (линия Анны). Через историю матерей 
драматург показывает варианты выхода из глу-
бокого кризиса, в котором оказались женщины. 
В первой части Анна выглядит сильной, вера в 
Бога помогает ей вставать каждое утро и идти на 
работу, она поддерживает Марину, которая го-
раздо тяжелее переживает случившееся. Анна 
инициирует расследование. Главной целью и 
смыслом жизни для нее, а впоследствии и для 
Марины, становится поиск убийцы. Вместе 
женщины дожидаются результата расследова-
ния: преступник найден. Но затем случается не-
ожиданный поворот: убийцу отпускают. 

Через сюжетную линию Ольги, которая в 
финале пьесы встречается с Мариной и Анной, 
становится известно, как сложилась судьба жен-
щин через 10 лет. Марина не смогла смириться с 
решением судьи и продолжила заниматься рас-
следованием. Женщина, таким образом, осталась 
в состоянии кризиса. Анна, понимая, что дочь 
уже не вернуть, примиряется с потерей и про-
должает жить дальше с мыслью о том, что «в 
этом мире она родила чудесную Алену, и ей с ней 
было хорошо» [3]. 

В сюжетной линии Ольги ключевые события 
связаны с ее беременностью и намерением сделать 
аборт. В своем предельно откровенном монологе 
она делится подробностями своей жизни: ей три-
дцать лет, она сценарист, живет в съемной кварти-
ре со своим другом, программистом Мишей, и не 
хочет иметь детей, хотя парень, узнав о беременно-
сти Ольги, предлагает ей выйти замуж и пытается 
отговорить от непоправимого поступка. 

По мере развития событий выясняется при-
чина психологической установки Ольги. На са-
мом деле девушка испытывает чувство вины, 
ведь в тот роковой день она была вместе с девоч-
ками, но в последний момент отказалась садить-
ся в попутку. Ольга испытывает страх перед бу-

дущим: «Зачем рожать, если ребенок может 
умереть вот так страшно?» [Там же]. 

Ключевым событием, помогающим Ольге 
определиться и выйти из кризиса, становится 
встреча с матерями девочек. Важны последова-
тельность и место этих встреч. Из Москвы Ольга 
уезжает на свою родину, в Воронеж. Сначала она 
приходит домой к Марине и узнает, что женщина 
все еще продолжает расследование. Марина с 
возмущением сообщает о переезде Анны в Ана-
пу: «Веселится, пока убийца и насильник ее до-
чери гуляет на свободе!» [Там же]. После встре-
чи с Мариной Ольга идет на кладбище навестить 
Катю и Алену (реальные имена девочек). Здесь 
она встречает Анну, которая разрешила себе 
жить дальше и быть счастливой, т.е. преодолела 
кризис. Слова Анны помогают Ольге избавиться 
от чувства вины за смерть подруг: «За эти де-
сять лет я представила себе тысячи вариантов, 
как могла бы спасти Алену <...> Только знаешь 
что? Они ее не вернули» [Там же]. 

Возвращение Ольги в родной город как по-
пытка прикоснуться к истокам, успокоиться и 
начать все сначала, желание девушки посетить 
кладбище – место соединения реального и по-
тустороннего миров, общение с матерями дево-
чек, показавшее ей два варианта будущего (оста-
ваться в кризисе либо выйти из него и перестать 
бояться) – все это в конечном итоге приводит 
Ольгу к решению оставить ребенка. 

Стоит отметить еще один важный прием, к 
которому прибегает драматург, – использование 
разных типов дискурса. 

В сценах с расследованием трагическое со-
бытие описывается сухим языком судебной экс-
пертизы: «… с учетом микроскопической карти-
ны ориентировочная давность причинения 
травм около одного часа (возможно и более) до 
момента наступления смерти» [Там же]. Впол-
не вероятно, что для написания этих фрагментов 
пьесы Мария Огнева обращалась к реальным до-
кументам судебной практики. 

В сценах с телевизионным ток-шоу появляет-
ся эпатирующий публику грубый, наглый язык, 
превращающий трагедию в объект для глумле-
ния: 

 
«МУЖЧИНА С УСАМИ (перебивает). Знаете, я 

немного экстрасенс и могу точно сказать, что девочек 
убил их знакомый, с которым у одной из них была 
сексуальная связь» [Там же]. 

 
Монолог Ольги, написанный в технике био-

графического «вербатима», звучит как исповедь, в 
которой запечатлевается личность девушки нача-
ла XXI века. Как отмечает О.В. Журчева, в био-
графическом «вербатиме» «…представлены со-
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временные, ныне живущие люди с реальными ис-
ториями своей жизни» [6, c. 86–87]. Данная тех-
ника позволяет запустить процесс «нравственно-
этической самоидентификации» [7, c. 118], то есть 
поставить себя на место героини и соотнести ее 
выбор с собственным жизненным опытом. 

Диалоги девочек стилизованы под живую 
разговорную речь: девочки спорят, делятся вос-
поминаниями, шутят, говорят о своем страхе и 
бессилии. 

Вплетение в ткань пьесы аллюзий на сказку 
Льюиса Кэрролла обостряет контраст между вы-
мыслом, в котором девочки показываются как 
живые, и суровой реальностью, где прыжок в 
кроличью нору обернулся трагедией. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать 
вывод о том, что художественный мир пьесы был 
создан в результате работы драматурга с доку-
ментальной основой истории, художественным 
вымыслом, документальными материалами су-
дебной практики, техникой «вербатим». Автору 
пьесы удалось найти язык для важного разговора 
на больные темы и нащупать пути выхода из 
кризиса, связанного с травматическим опытом 
прошлого. 

Пространственно-временная структура пьесы 
совмещает реальный и фантазийный план, про-
шлое и настоящее время, что позволяет как вос-
становить детали трагического события, про-
изошедшего в прошлом, так и сосредоточить 
внимание на осмыслении трагедии и поисках 
выхода из кризисного состояния, в котором ока-
зались героини пьесы. 

Использование разных типов дискурса и раз-
личных «точек зрения», с позиции которых опи-
сываются события, позволяют автору добиться 
полифонического эффекта. Драматург показыва-
ет, что несмотря на неразрешимость конфликта, 
связанного с непринятием смерти близкого чело-
века, жизнь на этом не заканчивается и человек 
имеет право на счастье и радость. 

Используемая автором стратегия позволяет 
запустить процесс непрерывной «нравственно-
этической самоидентификации» и достичь тера-
певтического эффекта, так как, несмотря на 
очень болезненную тему, в пьесе есть свет и на-
дежда на будущее, а финал пьесы решен в идил-
лическом ключе. 
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IN TATAR AND SLAVIC FOLKLORE 
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The ethno-epic heritage of the Russian and Tatar peoples’ traditional culture is based on epic tales, in-

cluding the heroic epic of the people, the ethnos. The core of traditional culture is the subject’s ideas 
about the ideals of wisdom, heroism and beauty, about good and evil, about man’s place in the world, as 
well as religious and mythological views on man’s relationship with supernatural, higher forces as a kind 
of life of an ethnic group’s world. Our culturological analysis of the main characters from epic tales, in-
cluding the comparison with Slavic epic characters, allows us to assert that the epic image of a batyr ex-
presses a single complex of national historical concepts and ideas about the ideal man – a warrior in the 
best manifestation of all his virtues, the one who realizes and implements the age–old aspirations of the 
people, that is, an objectified view of the world. The image of a batyr, a hero in Tatar and Slavic folklore 
is of interest due to its complexity and versatility. He is both a fighter against the enemies of his native 
land and a hero who destroys evil forces; he is an ideal warrior who can make even the khan feel fear; at 
the same time, he can resort to cunning and deceit at times. Thus, batyrs win not only owing to their best 
qualities, but also to those that are usually pushed into the shadows when positive characters are de-
scribed, as if they were non-existent. Perhaps, this is where lies the excessive love and trust of the people 
for epic works and their heroes. 
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В основе этноэпического наследия традиционной культуры русского и татарского народов ле-

жат эпические сказания, в том числе героический эпос народа, этноса. Представления субъекта об 
идеалах мудрости, героизма и красоты, о добре и зле, о месте человека в мире, а также религиоз-
но-мифологические воззрения на отношения человека со сверхъестественными, высшими силами 
как своеобразный жизненный мир этноса составляют ядро традиционной культуры. Предприня-
тый нами культурологический анализ главных героев эпических сказаний, в том числе в аспекте 
сопоставления со славянскими былинными богатырями, позволяет утверждать, что эпический об-
раз батыра выражает единый комплекс народно-исторических понятий и представлений об иде-
альном человеке – воине в лучшем проявлении всех его достоинств, который реализует и претво-
ряет в жизнь вековые чаяния народа, то есть объективизированное представление о мире. Образ 
батыра, богатыря в татарском и славянском фольклоре интересен своей сложностью и многогран-
ностью. Он и боец против врагов родной земли, и герой, уничтожающий злые силы; он и идеаль-
ный воин, перед которым чувствует страх даже хан, но в то же время показывает временами ко-
варство, хитрость. Таким образом, одерживать победу батырам помогают не только их лучшие ка-
чества, но и те, которые обычно при описании положительных героев вытесняются в теневую сто-
рону, то есть отрицаются. Возможно, именно в этом кроется безмерная любовь и доверие народа к 
эпическим произведениям и их героев. 
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Сегодня, когда утверждаются морально-
нравственные и культурно-эстетические ценно-
сти каждого народа как самостоятельной нации, 
все большую актуальность приобретает тенден-
ция обращения к уникальной культуре каждого 
народа, этноса. Народный эпос аккумулирует в 
себе исторически значимые события и 
отношение народа к ним, образы идеальных 
правителей, национальный кодекс чести. Герои-
ческий эпос присущ каждому народу, и у каждо-
го народа он уникален в своем художественном 
воплощении сплетения истории и культуры того 
или иного исторического отрезка. Значение та-
ких эпических произведений, как «Ак Кубек», 
«Идегей», «Чура батыр», «Кыссаи Сякам», опре-
деляется их самобытностью. Исследователей не-
однократно привлекает неповторимое художест-
венное обаяние своеобразных повествований о 
ходе истории и исторически значимых лично-
стях. Героями целого ряда эпических памятников 
являются реально действующие лица, чьи имена 
зафиксированы в летописях. Сказания об исто-
рическом прошлом в них чудесным образом пе-
реплетаются с глубоким, одновременно лириче-
ским и философским осмыслением ценности и 
значимости бытия, его глубинного смысла. 

Народ в тяжкие годы испытаний ищет для 
себя образец подражания, героя, который мог бы 
даже ценою собственной жизни бороться во имя 
благополучия своей родины. Этим было обу-
словлено создание народного идеала, в котором 
ярко отражены только положительные черты, та-
кие как редкий склад ума, отзывчивость, храб-
рость, смелость и т. д. Устойчивые эпические 
элементы, формулы, фабулы, мифологемы соби-
рают образ батыра в единое целое. Историко-
этнографические явления, социальные отноше-
ния, раздробленность общества выдвигают свои 
временные рамки для формирования эпоса тюр-
коязычных народов. С развитием общества образ 
батыра модифицируется, но устойчивым остает-
ся отношение к коню. Боевое содружество глав-
ного героя эпического сказания и его коня явля-
ется ключевой единицей не только фольклорных 
произведений тюркоязычных народов, но и на-
родов всего мира. Индифферентность героя к 
физическим страданиям, безмерная беспощад-
ность к своим подвластным определяет специ-
фичность эпического сказания. Тенденции и ат-
мосфера того времени диктуют свои правила: ба-
тыр прославляется через походы, сражения, за-
воевания, так как в период военной демократии 
до совершения каких-нибудь военных действий 
герой считался «неполноценной» личностью. 
Защита родины и родовая месть являются клю-
чевыми понятиями в кодексе батыра. Военное 

кредо символизирует мужество, стойкость, по-
смертную славу героя. Для героического повест-
вования также значима роль женщины – матери, 
жены, образы которых неразрывно связаны с 
матриархальными отношениями. 

Эпический батыр – условно фольклорный 
персонаж. В татарском и фольклоре и эпосе род-
ственных народов он может также называться 
«батыр» «герой», «богатырь», «воин», «кахар-
ман». Поведению главного героя свойственна 
типичность. В основном главный герой ведет се-
бя типично. Однако даже весьма устойчивые 
эпические элементы, клише со временем могут 
приобретать новые разные стилистические и 
структурные компоненты. 

Эпос татарского народа оставался наименее 
изученным явлением в ряду других фольклорных 
произведений, причиной тому стали объектив-
ные исторические факты. Так, в советскую эпоху 
гениальное произведение народного эпоса – дас-
тан «Идегей», а также историческое время его 
создания, эпоха Золотой Орды, не изучались в 
полной мере. Сегодня же и сам исторический пе-
риод, и данное полиэтническое государство, и 
культурное наследие, включая устное народное 
творчество данной эпохи, вновь становятся объ-
ектами научного изучения. Лидером среди 
фольклорных произведений, эпических произве-
дений по части научного внимания становится 
эпический батыр. Описание и изложение образа 
батыра пронизывает всю «эпическую ткань». 
Наблюдая рост и развитие героя, мы прослежи-
ваем судьбу самого народа. «В этом центральном 
персонаже героического эпоса воплощены нрав-
ственные идеалы народа, его мечты о добре, сча-
стье, правде, справедливости. В эпосе встреча-
ются батыры разных времен – от архаических 
родо-племенных и до трансформированных в ге-
роев народных, национальных, региональных» 
[1, с. 38]. Что изменилось в быту, социальной 
жизни, психологии и мировоззрении народа? Как 
образ батыра трансформировался со временем и 
с обстоятельствами повседневной жизни? В об-
разе эпического батыра ярко прослеживаются 
особенности общественного бытования эпичес-
кого наследия в разные исторические эпохи, и 
тем самым он интересен как объект исследова-
ния. 

В обществе назрела проблема гуманистиче-
ского отношения к историческим ценностям. В 
центр внимания ставится личность человека, его 
возможности, целеустремленность, желание реа-
лизовать себя в контексте развития мирового со-
общества. Оставаясь типовым персонажем, эпи-
ческий герой выступает как исторической, так и 
индивидуальной личностью. Герой эпического 
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сказания выражает историческую судьбу народа, 
также принимает участие в определении нацио-
нального характера, формировании патриотизма; 
в своих деяниях реализует опыт, идеалы и волю 
народа. 

Следует сказать, что архаические эпосы яв-
ляются неотъемлемой частью любой националь-
ной культуры. Это своего рода ступень, знаме-
нующая переход этнокультурного сознания на 
новый уровень – к осознанию себя частью некой 
общности, связанной единством территории, 
языка, верований, традиций и обычаев. В этом 
смысле татарский национальный эпос, созданные 
в нем образы эпических героев, органично впи-
сываются в мировую эпическую традицию. 

Безусловно, сходные процессы происходят и 
в русском фольклоре. Типологические схожде-
ния эпического мышления двух национальных 
культур позволяют показать родственный путь 
становления этнокультурного сознания разных 
этносов. 

Эпические батыры, образы которых вопло-
щают многовековые представления о могучем, 
героическом, непобедимом богатыре, являются 
своего рода итогом преодоления языческих 
представлений и свидетельством перехода от ро-
до-племенных отношений к более зрелым – на-
ционально-государственным. 

Сходные процессы происходили и в русском 
фольклоре. Средневековый памятник, который 
традиционно считают эпосом русской государст-
венности, создан уже не в фольклорный, а в 
древнерусский период – это «Слово о полку 
Игореве». Он стоит у истоков формирования 
словесности, запечатленной в письменной фор-
ме. Безусловно, после многочисленных научных 
изысканий, связанных со «Словом…» озвучить 
новую идею довольно сложно, практически не-
возможно. Однако мы и не ставим перед собой 
такой задачи. Наша задача, во-первых, показать 
связь героев национального эпоса с персонажами 
такого фольклорного жанра, как былины (стари-
ны); а во-вторых, показать сходство и различие 
героев национальных татарских эпосов – даста-
нов – с центральными персонажами «Слова…». 

Прежде всего хотелось бы объяснить, почему 
мы обратились именно к жанру былин, а не ис-
торических песен или преданий. Несмотря на то 
что все обозначенные жанры имеют общий при-
знак – сохранение памяти о национальной исто-
рии, границы между ними подвижны, иногда 
один и тот же сюжет или образ может свободно 
перемещаться от жанра к жанру, в то же время 
есть некоторые принципиальные отличия. Пре-
дания как некая «устная летопись» характеризу-
ются установкой на достоверность, они всегда 

историчны по своей природе, однако вполне до-
пускают не только вымысел, но и довольно 
вольное истолкование исторических фактов, со-
бытий, героев. Еще более тесно связаны с реаль-
ными персонажами и событиями исторические 
песни. Долгое время не существовало специаль-
ного термина для обозначения произведений 
данного жанра, их называли просто песнями или 
«старинами», как и былины. В центре историче-
ских песен – всегда реально существовавший 
персонаж, вокруг которого формируется цикл 
песен. Однако оба эти жанра не требуют обяза-
тельного героя – богатыря, который, собственно, 
и закрепился в былинах. Именно этим обуслов-
лено наше обращение к былинному эпосу. Хотя 
справедливости ради можно говорить о том, что 
средневековый эпос как жанр аккумулировал в 
себе отдельные черты многих родственных 
фольклорных жанров. Сам неизвестный автор 
«Слова…» называет свое детище то «песней», то 
«былиной», причем мы видим органичное соче-
тание как древних языческих жанров, так и ка-
нонических древнерусских. 

Итак, обратимся к фольклорному жанру бы-
лины как одному из источников более поздних 
персонажей русского героического эпоса. Следу-
ет напомнить, что данный термин получил ши-
рокое хождение гораздо позже, в середине XIX 
века, благодаря известному историку и фолькло-
ристу И. П. Сахарову, который указал на него в 
«Слове о полку Игореве»: «…по былинамь сего 
времени» [2, с. 26]. Древние сказители называли 
свои эпические песни «старинами». Как и другие 
фольклорные жанры, на протяжении многих ве-
ков, вплоть до начала XVIII столетия, когда их 
начали собирать и записывать, былины имели 
устную форму бытования. Наиболее ранние, соз-
данные еще в X веке, уходят своими корнями в 
мифологию. Еще А. Н. Афанасьев отметил, что 
предания о великанах, исполинах были известны 
всем индоевропейским народам: «В сокрушен-
ных обломках скал, в исторгнутых с корнем ве-
ковых деревьях и других следах, оставляемых 
разрушительными бурями и грозами, детская 
фантазия первобытных племен видела результа-
ты свободной деятельности облачных духов; от 
чрезмерности тех средств, какие требовались для 
совершения подобных подвигов, она необходимо 
заключала о громадности самых деятелей» [3, 
с. 410]. На основании сохранившихся эпических 
былинных сказаний можно сделать вывод как о 
природном происхождении богатырей-
исполинов (горы, скалы, громадные камни, кру-
тые обрывистые берега рек), так и небесном. 
Описание их обязательно содержит все необхо-
димые атрибуты богатырства – чудесный конь, 
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меч-кладенец, «сума переметная», «тяга земная», 
шлем, кольчуга и т. д. Особенно показателен в 
данном случае типический образ богатыря Свя-
тогора, имя которого очевидно заключает в себе 
эту двойственную семантику. Интересно, что в 
некоторых сказаниях необыкновенная, неземная 
сила древнейших богатырей воспринималась как 
бесполезная. А. Н. Афанасьев приводит фраг-
мент одного из былинных вариантов, где описы-
вается встреча Ильи Муромца с подобным тита-
ном: 

 
«А, это ты, Илья Муромец! Ступай к людям и 

будь меж ними силен, а со мной тебе нечего мериться. 
Я и сам своей силе не рад, меня и земля не держит: 
нашел себе гору и лежу на ней» [Там же, с. 418]. 

 
В других, напротив, сила, данная герою ма-

терью-землей, была направлена на созидатель-
ный труд. Интересен в этом смысле образ Мику-
лы Селяниновича, чудесного пахаря, воплоще-
ния крестьянского труда. Некоторые предания 
сохранили представление о нем, как о самом бо-
ге-громовнике, выходившем в поле в виде про-
стого ратая возделывать нивы своим золотым 
плугом. Согласно былинным представлениям, 
биться с ним нельзя, поскольку весь род Микулы 
Селяниновича любит «матушка-сыра земля» 
[Там же, с. 424]. 

По мере становления древнерусского госу-
дарства, христианизации Руси изменялось и 
представление о происхождении и функциях 
персонажей былинного эпоса. Наряду с мифоло-
гической природой актуализируется и историче-
ская, связанная с защитой ценностей веры и го-
сударственности. Примечательно, что и в фольк-
лористике в дальнейшем наметятся противопо-
ложные векторы изучения былин – «мифологи-
ческая» и «историческая» школы. Однако, на 
наш взгляд, гораздо более правильным представ-
ляется научный подход, предполагающий не 
противопоставление, а совмещение древнейшего 
и более позднего пластов эпического мышления. 
Важно, что героизация, идеализация образов бы-
линных героев отнюдь не противоречит их ми-
фологическим истокам. Так, Добрыня Никитич – 
известнейший богатырь киевского цикла – цен-
тральный персонаж множества былинных сюже-
тов. Это собирательный образ богатыря-
защитника, не случайно и его имя, производное 
от «добро», что в древнерусском языке означает 
всю совокупность положительных качеств. По 
словам исследователя былин В. И. Калугина, 
русский народный эпос немыслим без героя с та-
ким именем. Он одновременно и защитник от 
вселенского зла; хранитель православия; княже-
ских интересов. А в поздних былинах, где наме-

чается отход от эпической монументальности и в 
большей мере проявляются человеческие черты, 
Добрыня в отличие, например, от Алеши Попо-
вича, сохраняет перечень качеств, позволяющих 
героизировать данного былинного богатыря. 
Следует отметить, что эпическая традиция стала 
необыкновенно актуальной в литературе русско-
го сентиментализма и романтизма. Так, в работе 
«Герои русского эпоса: Очерки о русском фольк-
лоре» В. И. Калугин приводит примеры, нагляд-
но подтверждающие сказанное. «Бахариана»    
М. М. Хераскова, «Добрыня» Н. А. Львова, 
«Илья Муромец» Н. М. Карамзина, «Алеша По-
пович» А. Н. Радищева, «Громвал» Г. П. Камене-
ва, «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина и многие 
другие уже своими названиями иллюстрируют 
огромный интерес к героическому эпосу и его 
центральным персонажам. Приведем лишь один 
пример из произведения Карамзина: 

 
«Кто ж сим утром наслаждается 
Кто на статном соловом коне, 
Черный щит держа в одной руке, 
А в другой копье булатное, 
Едет по лугу как грозный царь?» [4, с. 6]. 
 
Следует еще раз сказать о том, что вопрос 

происхождения былин один из наиболее дискус-
сионных в современном эпосоведении, решаю-
щем эту проблему в плане исторической поэтики 
жанра. Так, ученый С. Н. Азбелев в работе «На-
родный эпос и история (к изучению националь-
ного своеобразия)» отмечает, что былина являет-
ся итогом соединения двух источников. Один из 
них дает фактическое содержание, связывающее 
былину с историческим событием. Второй ис-
точник – это эпическое наследие, оно включает 
произведение в круг былинного эпоса. По его 
мнению, эволюция его представляется такой: 
славянский догосударственный эпос; конкретно-
исторический эпос Южной Руси – древнерусские 
лироэпические песни. Разделяя данную мысль, 
мы стремились показать это движение на кон-
кретных примерах: от былин мифологического 
содержания к былинам Киевского (государст-
венного) цикла к средневековому (древнерус-
скому) эпосу «Слово о полку Игореве». 

В работе С. Н. Азбелева читаем следующее: 
«Несомненно, что на Руси существовало множе-
ство сказаний и песен об этих ,,храбрах“, как и о 
многих других. Часть песен и сказаний со време-
нем превратилась в былины, но, конечно, далеко 
не все былины остались в устном бытовании ко 
времени, когда ученые их стали записывать. С 
другой стороны, записанные былины передают, 
несомненно, и переработанные повествования о 
тех ,,храбрах“, имена которых народным эпосом 
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впоследствии оказались забыты, а подвиги при-
писаны» [5, с. 183]. 

Вообще следует сказать, что фольклорные 
эпические песни, сложившиеся у многих этно-
сов, часто складывались в циклы, перераставшие 
в эпопеи или национальные эпосы (оба термина 
используются в научной литературе как синони-
мы). Например, один из самых больших в мире 
эпос «Манас» насчитывает пятьсот тысяч строк 
[6, с. 25]. В отличие от существующих обширных 
эпических памятников, в силу объективных ис-
торических причин русский эпос не сложился в 
единое целое, но сохранил тенденцию к цикли-
зации по определенным основаниям. Однако 
ключевые характеристики главных героев – бы-
линных богатырей – во многом сохранились при 
создании образов персонажей героического эпо-
са. 

В отличие от славянских былинных сказаний 
классические произведения эпоса татар прониза-
ны трагическим пафосом. В произведениях от-
ражаются политические взгляды и убеждения, 
социально-исторические и духовно-
нравственные ценности разных общественных 
периодов. Ведь главный герой эпических сказа-
ний – это собирательный образ, носитель мен-
тальности мифологического сознания, позитив-
ной динамики, выжимка разносторонних поло-
жительных качеств народного идеала. Во всесто-
роннем раскрытии образа батыра в героических 
сказаниях важную роль играют общечеловече-
ские и общетюркские эпические мотивы. Также в 
эпосе татарского народа представлена весьма 
широкая галерея образов батыра: архаические 
родо-племенные, классические, национально-
религиозные герои. Образ центрального персо-
нажа – батыра – модифицировался с развитием и 
требованиями общества. Следовательно, в эпи-
ческом повествовании существенную роль игра-
ют художественно-выразительные средства, ко-
торые характеризуют его эстетическую значи-
мость. Мифологические модели и представления, 
реализованные в эпосе, обобщают и определяют 
символическую картину и внешнего портрета 
эпоса. При этом основная миссия главных героев 
заключается в устранении зла и нечисти, которое 
нашло отражение в художественных произведе-
ниях от раннего Средневековья и до наших дней. 

Перечисленные произведения можно рас-
сматривать не только как памятник устного на-
родного творчества, но и как отражение духов-
ного мира, ментальности и быта татарского на-
рода в разные этапы его исторического развития. 
Эпические сказания «Ак Кубек», «Идегей», «Чу-
ра батыр», «Кыссаи Сякам» обладают такими ка-
чествами, которые дают возможность охаракте-

ризовать их как жанр произведений классическо-
го эпоса. Во-первых, это героический характер 
повествования, во-вторых, отражение конкрет-
ных исторических событий, переплетенных с эт-
нографическими явлениями, в-третьих, борьба с 
чудовищем, а в более поздних вариантах – борь-
ба с чужеземными захватчиками. 

Типичность черт главных героев народного 
эпоса говорят об устойчивости народных идеа-
лов, наивной картины мира. В эпосе многих на-
родов, особенно в сказаниях родственных наро-
дов, встречаются «общие места»: чудесное рож-
дение героя, повторяющиеся погодные явления, 
поиски суженой или нареченной (иногда знаком-
ство с суженой происходит во сне), нарекание 
именем, магическая защита и т. д.) [7, с. 265]. Но 
при этом каждая версия дастана имеет нацио-
нальный колорит. Моральный и физический об-
лик батыра раскрывается и детализируется по-
средством поступков, достойных именного эпи-
ческого героя. Утверждение и становление героя 
идет через поступки, речь, через оценку «млад-
ших» героев. Детали эпоса и эпический «исто-
ризм» показывают рост и динамику становления 
личности батыра. 

Говоря об определенной схематичности об-
раза батыра, следует указать о передвижении мо-
тивов и тенденций изображения главного героя в 
мировых эпосах. Внешний портрет героя уточня-
ется через повторяющиеся строки дастана о му-
жественной красоте героя, его умении стоически 
выдерживать лишения и испытания, о его физи-
ческом превосходстве, что подтверждается чаще 
всего описанием героя как меткого стрелка. При 
этом создается также и внутренний портрет ге-
роя – спокойного и грозного, глубоко патрио-
тичного, рожденного служить народным идеа-
лам, воплощать народные чаяния. Чудеса вер-
шатся только народными героями, которые чест-
ны, правдивы, усердны в делах и отважны при 
опасностях. Главный герой – это носитель эпи-
ческих традиций со своей положительной дина-
микой. 

Раскрывая сущность характера эпического 
богатыря, надо обратить внимание на то, что 
имена героев отражают представление мира, ми-
ровосприятие народа по историческим периодам 
его развития [8, с. 346]. В эпосах, созданных в 
добулгарский период, отражены языческие пред-
ставления мира, хаоса. С принятием Ислама в 
«эпический материал» начинают проникать в той 
или в иной степени его религиозные традиции. 
Для утверждения батыра огромную роль играет 
социальная среда, в которой он находился. 
Сложность или посильность преодоления пре-
град напрямую зависели от функций героя: 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

 121 

одержать верх или же «уступить» противнику и 
нападать в более «уязвимое» время. Это не зна-
чит, что герой отступает, наоборот, таким обра-
зом, он готовится к решающим поединкам и 
единоборству. Одной из главных функций героя 
является кровная месть. В сказаниях «Ак Кубек» 
боевые схватки идут между племенами; в сказа-
ниях «Идегей» – между ханом Токтамышем и его 
подчиненными; в дастанах «Чура батыр» – еще 
глубже, между родными: в финальной сцене отец 
борется с сыном. А в эпосе «Кыссаи Сякам» – 
герой, сеющий добро и распространяющий идей 
религии ислам. Особенность проявления эпичес-
ких деяний батыра подразумевает его много-
функциональность. Личное участие главного ге-
роя в походах является его прямой и обязатель-
ной функцией. Выявлена многослойность образа 
эпического героя. Если в сказаниях «Ак Кубек» 
главный герой представляет собой богатырского 
исполина, то в сказаниях «Чура батыр» – «он во-
инский идеал, защищающий свой народ, землю 
от реально-исторических захватчиков» [9, с. 17]. 
Эволюцию развития образа батыра отражает 
также его воинское снаряжение: сумбалга опи-
сывается в сказаниях «Ак Кубек», а волшебный 
меч – в эпосе «Чура батыр». В сказаниях боевые 
принадлежности, в свою очередь, определяли 
вид сражения. 

Галерея образов батыра в рассматриваемых 
дастанах индивидуальна. В сказании «Ак Кубек» 
батыр питается «огромной рыбой». Эта парал-
лель действительно утверждает героя как воина, 
отличающегося необычайной силой. При рожде-
нии Ак Кубека проводят специальный ритуал 
(текст напоминает форму древнего заклинания) 
посвящения батыра. Это образ героя-малолетки, 
так как, родившись, он сразу начинает совершать 
богатырские деяния. А враги, напротив, стремят-
ся уничтожить будущего богатыря еще ребен-
ком. Таким образом, происходит чудесное воз-
мужание главного героя. 

Отличительная черта Чура батыра – неуязви-
мость. Если при рождении героя прикосновени-
ем (ногой) о землю появлялись искры, то с года-
ми необычайной становится сила голоса батыра. 
Одним из характерных признаков героя, его мо-
щи является гигантский лук, так как кроме него 
этот лук никто не может натянуть. Также Чура 
метко стреляет: одним выстрелом поражает две 
цели. Дальность полета пущенной стрелы – из-
любленное описание сказителей. Необходимость 
соблюдения определенных общепринятых пра-
вил говорит о достоинстве батыра. Нурадын при 
встрече с ханом Токтамышем предоставляет 
возможность нападать первым хану, как полага-
ется по воинскому этикету. В эпосе словесным 

поединкам отведено большое место, что и под-
черкивает архаичность и устный характер эпи-
ческих произведений. 

Однако надо указать то, что в сказаниях 
«Идегей» две стороны: реально-историческая и 
мифоэпическая, – и, соответственно, батыра ха-
рактеризуют положительные и отрицательные 
черты характера. Поскольку герой должен выри-
совываться в идеале, отрицательные черты ми-
нимизируется. Гиперболизация положительных 
черт подчеркивает роль и значимость батыра. Он 
– вождь. Он является опорой, защитником своего 
народа. В сказаниях «Идегей» акцентируется 
внимание на вид, внешность героя. Грозный вид 
Идегея вызывает дрожь, страх у хана. Хан Ток-
тамыш догадывается о том, что его подчиненный 
– необычный человек [10, с. 27]. 

Как указывалось выше, герой в сказаниях ут-
верждается своими богатырскими поступками. 
Иногда можно заметить и хитрости в действиях 
батыра («Ак Кубек»). Герой вступает в борьбу не 
только с противниками – захватчиками, калмы-
ками, но и с чудовищами. Порой в роли чудови-
ща выступает человек в облике дива (эпос «Иде-
гей»), змеи (дастан «Чура батыр). Герой, вступая 
в бой, вкладывает немало усилий, иногда ковар-
ство и хитрость. 

Но батыру не удается изменить историю, ибо 
история развивается по своим законам, и он не 
может их перешагнуть. В сказании «Ак Кубек» 
борьба носит социальный характер. В эпосе 
«Идегей» описывается бой героя с ханом Токта-
мышем, где действия разворачиваются на реаль-
ном пласте. В дастанах «Чура батыр» – против 
захватчиков. В эпосе «Кыссаи Сякам» – против 
гяуров. Примечательным является в сказаниях 
воспитание героя аталыком. Иногда эту роль бе-
рет на себя табунщик. Нередко последний помо-
гает отыскать предназначенного богатырского 
коня. 

Эпос «Идегей» пронизан историко-
этнографическими моментами: пиры, состязания, 
обычаи и обряды [11, с. 201]. Важным моментом 
в эпосе является добывание богатырской сабли. 
Искусно вырисовывается изготовление сабли 
волшебным кузнецом. В «Эддах» такая сабля об-
ладает чудным характером, так как по представ-
лению мировосприятия народа чугун и железо – 
стихия потустороннего мира. Только волшебный 
кузнец смог справляться стихией иного мира, что 
представлено в сказании «Ак Кубек». 

В эпосе татарского народа богатырский конь 
занимает особое место [12, с. 60]. Близость эпи-
ческого героя и коня обусловливаются историей 
кочевых народов. Конь – это средство передви-
жения, боевой друг, а иногда – магический по-
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мощник. Масть и порода коней в эпосах тюркоя-
зычных народов – ключевой момент при описа-
нии богатырского коня. Постоянные эпитеты, 
эпические формулы, сравнения – элементы 
фольклора. В сказаниях «Чура батыр» бег коня 
используется как поэтическая метафора: бег пре-
дупреждает о грядущей опасности, о передвиже-
нии войска и, наконец, о численности противни-
ка. Художественным произведениям татарской 
литературы, в частности исторической прозе, ха-
рактерна традиция словесного описания коня, 
мастей и породы знаменитых скакунов и роль 
«йылкы» в жизни простого народа, примером че-
го является исторический роман Н. Фаттаха 
«Свистящие стрелы». 

Для фольклора средневековья характерно 
возникновение произведений воинского характе-
ра, так как везде и повсюду процветала патриар-
хально-феодальная междоусобица. Идея борьбы 
за свободу родного края, земли, идея единства и 
объединение против общего врага становятся 
ключевыми темами данного периода. Такие из-
вестные архаические эпосы, как «Илиада» и 
«Одиссея», «Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде», 
«Шахнаме» (Фирдоуси), «Манас» (киргизский 
вариант), «Коьланды» (казахский вариант), «Гэ-
сэр» (бурятская версия), «Гороглы» (узбекский 
вариант), «Алпамыш» и многие другие, отража-
ют исторические события тех времен. В созна-
нии народа эпический герой настолько соверше-
нен, идеализирован, что он может перемещаться 
как в вертикальном, так и в горизонтальном на-
правлениях (сказание «Йир Тюшлюк»). 

Батыр – эпический герой. Образец, идеал, 
эталон справедливого правителя, государя. В нем 
народ видит своего защитника от жестокости, от 
тирании власти. Гибель героев – это признак 
классического сказания. Батыр погибает, но сла-
ва хранится о нем в течение столетий. И суть за-
ключается в том, что позитивные качества баты-
ра наследуются положительными литературны-
ми героями исторических произведений. 

Таким образом, фольклорное произведение – 
это яркое отражение действительности, где дей-
ствительность передается через призму сознания 
народа. Однако батыр не является исключением. 
Если в жизни препятствия непреодолимы, то и 
герою не удается их преодолеть. Роль батыра 
сыграна в исторической сцене, и он должен уйти 
со сцены самого эпического произведения, так 
как его миссия завершена. Многогранность эпи-
ческих сказаний отражает родство с другими ге-
роями эпических памятников тюркоязычных на-
родов. Необычайная сила батыров раскрывает 
своеобразие эпоса как эталон художественной 
поэзии народного творчества. Воспевание добле-

сти и мужества, призыв к объединению во имя 
общих интересов находят отклик и у современ-
ного читателя. 

Произведения народного эпоса проникнуты 
разнообразными идеями и противоречивыми 
мыслями. Для того, чтобы создать масштабный 
образ, оказалось недостаточно обратиться лишь 
к конкретным историческим событиям, ибо не 
все в них было понятно простому народу. И то-
гда народные массы обратились к своим бога-
тейшим эпическим традициям, примером чего и 
являются сказания «Чура батыр», «Ак Кубек», 
«Идегей» и «Кыссаи Сякам». Образы – Ак Ку-
бек, Идегей, Чура батыр, Сякам – носители сим-
волического смысла в историко-культурной 
жизни простого народа. Создавая образ 
эпического героя, татарский народ не претендует 
на объективное изображение исторической лич-
ности, но стремится отразить в нем свои идеалы 
– идеалы борца за национальное прошлое, на-
стоящее и будущее; хронологическое жизнеопи-
сание батыра эпоса представляется борьбой за 
идеалы батыра и народа, где даже в случае смер-
ти батыра он является героем. При этом народ не 
стремится к изображению идеального героя, а 
наоборот, часто наделяет его чертами трикстера, 
бунтаря, что особенно ярко проявляется в детст-
ве и подростковом возрасте, нередко судьба та-
тарского батыра имеет трагический конец. Герои 
славянского эпоса также являются носителями 
народных идеалов, обладают недюжинной си-
лой, однако, в отличие от судьбы героев татар-
ских дастанов, их жизнь сложна, неординарна, 
но не трагична. 
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CROSS-CULTURAL INTERACTION AND REPRESENTATION  

OF COMMUNITIES IN THE NOVEL “OPEN CITY” BY TEJU COLE 
 

Evgeniy Kulikov 
The modern humanities increasingly tend towards interdisciplinarity, developing various methods and 

optics of analysis within the framework of the general main topic. Such, for example, is the study of the 
urban text, begun by academician V. Toporov, which gained popularity only in the 21st century. Rapid 
changes in the way and pace of life, technologies, science and social structure over the past 150 years re-
quire a new understanding of the process of urbanization and modern trends in urban structure and urban 
life. However, not only the social and applied anthropology of the city itself can be interesting, but also its 
representation in literary texts. The object of this research is the novel “Open City” by the modern Ameri-
can writer of Nigerian descent Teju Cole, in which New York, as the title itself suggests, becomes the 
main character and the center of the narrative. The following topics investigated by the author are distin-
guished in the work: the search for national and cultural identity, the existence of society in multicultural-
ism, the possibility of building communities that provide the individual with primary, i.e. close connec-
tions. The article concludes that the modern state of society within urban locality is best characterized by 
the term “anomie”, marking the social entropy and disintegration of the axiological system. 

 
Keywords: urban text, urbanism, identity, Teju Cole, Open City, community, multiculturalism, anomie 
 
Современные гуманитарные науки все сильнее тяготеют к междисциплинарности, вырабаты-

вая в рамках общей магистральной темы различные методики и оптики анализа. Таковым, напри-
мер, становится изучение городского текста, начатое еще академиком В. Н. Топоровым, но обре-
тающее популярность уже в XXI веке. Стремительные изменения в образе и темпе жизни, техно-
логиях, науке и социальном устройстве за последние полтора века требуют нового осмысления 
процесса урбанизации и современных тенденций в городском устройстве и городской жизни. Од-
нако интересна может быть не только сама социальная и прикладная антропология города, но и 
репрезентация его в литературных текстах. Объектом настоящего исследования становится роман 
современного американского писателя нигерийского происхождения Теджу Коула «Открытый го-
род», в котором Нью-Йорк, как следует из самого названия, становится главным героем и центром 
повествования. В работе вычленяются следующие исследуемые автором темы: поиск националь-
ной и культурной идентичности, существование социума в условиях мультикультурализма, воз-
можность построения сообществ, обеспечивающих индивида первичными, т.е. близкими, связями. 
Делается вывод о том, что современное состояние общества в пределах городской локальности 
лучше всего характеризуется термином «аномия», знаменующим социальную энтропию и распад 
системы ценностей. 

 
Ключевые слова: городской текст, урбанизм, идентичность, Теджу Коул, «Открытый город», 

сообщество, мультикультурализм, аномия 
 
Для цитирования Куликов Е. Кросс-культурное взаимодействие и репрезентация сообществ в 

романе Теджу Коула «Открытый город» // Филология и культура. Philology and Culture. 2023. № 3 
(73). С. 124–130. DOI: 10.26907/2782-4756-2023-73-3-124-130 

 
Теджу Коул (Teju Cole, род. 1975) – совре-

менный американский писатель, фотограф, эссе-
ист и гарвардский профессор. Являясь нигерий-
цем по происхождению, Т. Коул уже долгое вре-

мя живет в США и в своем как словесном (лите-
ратурном и публицистическом), так и фотогра-
фическом творчестве исследует проблемы этно-
са, расы, взаимодействия культур и традиций, 
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привязывая их к городскому пространству. Уже 
первый роман автора «Every Day is for the Thief», 
написанный в 2007 году и на данный момент не 
переведенный на русский язык, посвящен имен-
но городу. В манере, которая в дальнейшем ста-
нет его визитной карточкой, писатель смешивает 
автобиографические фрагменты с вымыслом, по-
вествуя о взрослении своего альтер-эго в круп-
нейшем нигерийском городе Лагосе. Второй же 
роман, «Открытый город» («Open City», 2012), 
принес известность и множество наград молодо-
му автору, зафиксировав, во-первых, своеобраз-
ную автофикциональную манеру письма Т. Ко-
ула, во-вторых, продемонстрировав его необыч-
ный взгляд на урбанистическое пространство 
Нью-Йорка, казалось бы, столь привычное ко-
ренным американцам. Таким образом, целью 
нашей работы становится рассмотрение взаимо-
связи художественной ткани текста романа с ре-
альной действительностью в контексте социаль-
ных особенностей городского пространства, для 
чего мы обращаемся не только к сфере литерату-
роведческого анализа, но и к социальной антро-
пологии, урбанистике и культурологии. Именно 
кросс-дисциплинарное исследование, с одной 
стороны, обеспечивает новизну нашей работы, с 
другой – позволяет всесторонне проанализиро-
вать исследуемый нами вопрос. 

Творчество Теджу Коула получало опреде-
ленное осмысление в отечественном литературо-
ведении, однако каждый из ученых подходил к 
исследованию с какой-либо одной точки зрения: 
Т. М. Гавристову интересует в первую очередь 
политическая идентичность автора [1], 
З. В. Мокрушину – его публицистическая дея-
тельность [2]; Ю. В. Стулов описывает городское 
пространство в романе, не выходя на уровень ре-
альной социальной репрезентации [3], а 
И. В. Щепачева анализирует «ситуацию мульти-
культурности», затрагивая вопрос функциониро-
вания нарратора внутри мегаполиса, но не ставя 
его во главу угла [4]. Используя концепции 
Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, Л. Вирта, З. Баумана, 
Р. Сеннета и Т. Блокланд, мы предлагаем рас-
смотреть, как воплощается настоящая социо-
культурная ситуация в Нью-Йорке после теракта 
11 сентября во вторичной реальности текста 
Т. Коула, обратившись к теории сообществ, свя-
зывающей воедино урбанистические, социологи-
ческие, антропологические и культурологиче-
ские исследования. 

Городская среда напрямую влияет на соци-
альные контакты. Плотность и размер населения 
воздействуют на количество и качество межлич-
ностных взаимодействий, радикально меняющих 
свой характер по сравнению с субурбией. Один 

из ведущих представителей Чикагской социоло-
гической школы Луис Вирт предлагает делить 
подобные контакты на первичные, характерные 
для сельских жителей, и вторичные, свойствен-
ные горожанам: «контакты в городе, даже если 
они происходят лицом к лицу, безличны, по-
верхностны, мимолетны и сегментарны» [5, 
с. 25]. Еще раньше в своей фундаментальной ра-
боте «Демократия в Америке» писал об этом 
Алексис де Токвиль, чью формулу эры индиви-
дуализма можно экстраполировать и на совре-
менность: «каждый из них, взятый в отдельно-
сти, безразличен к судьбе всех прочих … Что же 
касается других сограждан, то он находится ря-
дом с ними, но не видит их; он задевает их, но не 
ощущает; он существует лишь сам по себе и 
только для себя» [6, с. 497]. Аналогичной точки 
зрения придерживается и видный британский 
социолог польского происхождения Зигмунт 
Бауман, говоря о необходимости различения ду-
ховной и физической близости: вторая, неизбеж-
но возникая в переполненном мегаполисе, не 
только не ведет к первой, но и даже скорее ис-
ключает ее: «в спрессованном пространстве го-
рода физическая близость существует одновре-
менно с духовной отдаленностью» [7, с. 46]. В 
конце концов, классик городских исследований 
Георг Зиммель в своей знаменитой работе 
«Большие города и духовная жизнь» опасается 
того, что урбанизация приведет к состоянию 
атомизации, гражданского одиночества и разъе-
диненности [8]. 

Все это приводит к пониманию, что для пре-
одоления социальной энтропии и обособленно-
сти необходимо искать точки соприкосновения с 
окружающими, чтобы превратить ч у ж о г о  в 
д р у г о г о , без которого личность в социуме не 
способна существовать (поскольку он всегда не-
обходим для процесса самоидентификации). По-
добным средством становится включение в ‘со-
общество’ – так на русский язык можно перевес-
ти английский термин community. Причем если 
раньше при помощи данного понятия осмысля-
лись достаточно обширные группы, например 
класс, этнос, религиозная принадлежность или 
место жительства, то сейчас в обиход вводится 
уточненный термин «персональное сообщество». 
Современная немецко-нидерландская исследова-
тельница Талья Блокланд в своей монографии 
«Сообщество как городская практика» ссылается 
в первую очередь на труды Рэя Пала, в которых 
тот дает определение персональным сообщест-
вам как «собрани<ям> важных личных связей, в 
которые погружены люди» [9, с. 20]. «Контакты, 
выстроенные в течение долгого времени, <дают 
людям> ощущения преемственности, идентично-
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сти и принадлежности» [9, с. 47]. Это не означа-
ет, что современные сообщества больше не вы-
страиваются по базисным критериям – однако 
необходимо отметить, что фундаментальные по-
нятия расы, этноса, религии, принадлежности к 
социальному классу или городскому району уже 
не являются облигаторными для построения 
полноценного сообщества. 

Кратко ознакомившись с основными тезиса-
ми ведущих исследователей в сфере социологии 
города, предлагаем обратиться к роману Теджу 
Коула для того, чтобы увидеть, как социальные 
контакты и сообщества функционируют в рамках 
художественного дискурса. Выбор объекта ис-
следования неслучаен: «Открытый город» при-
надлежит к жанру автофикшн – жанру, намерен-
но размывающему границу между фактографи-
ческим и вымышленным. В нем всегда ярко вы-
ражено личностное, зачастую даже исповедаль-
ное начало, а в основу повествования ложится 
реальный опыт – однако этот опыт чаще всего 
свидетельствует не об уникальном, а о социаль-
ном, групповом переживании, что приводит к 
тому, что за я-повествованием чаще всего скры-
вается обезличенное «мы». Кажется, что рас-
сказчик в романе достаточно конкретен: мы зна-
ем его имя (Джулиус), детали его биографии и 
происхождения (он – сын нигерийца и немки, 
фактически сбежавший из Нигерии в США от 
войны и ради поступления в университет), его 
профессию (он оканчивает ординатуру по психи-
атрии) и вкусы и увлечения (классическая музы-
ка, постколониальная философия, практически 
бодлеровское фланерство – и орнитология, кото-
рая в принципе является достаточно популярной 
темой для автофикшна: можно вспомнить дило-
гию «Выгон» и «Момент» Эми Липтрот, «Пти-
цы, искусство, жизнь: год наблюдений» Кио 
МакЛир или «К реке: путешествие под поверх-
ностью» Оливии Лэнг). Однако с течением вре-
мени надежность рассказчика начинает ставить-
ся под сомнение, а составляющие его биографии 
оказываются в лучшем случае приукрашенными. 

Весь роман – это внутренний монолог героя, 
однако монолог не в стиле модернистского пото-
ка сознания или прустовского ассоциативного 
монтажа, а монолог выверенный, очищенный от 
лишнего, прошедший внутреннюю цензуру. В 
романе, лишенном сюжета в классическом по-
нимании этого слова, мы наблюдаем удивитель-
но много подробностей и деталей – имена куль-
турных деятелей, названия прослушанных ком-
позиций, маршруты передвижения, – но только 
не настоящий внутренний голос и саморефлек-
сию. Показателен эпизод с В. – так зовут паци-
ентку Джулиуса, писательницу, которую он кон-

сультирует. Отстраненно воспринимая ее про-
блемы, в какой-то момент он уходит в отпуск – и 
уже в нем узнает о ее смерти. Но вся ситуация, в 
которой об этом рассказывается читателю, вы-
глядит следующим образом: Джулиус сидит в 
парке Боулинг-Грин и наблюдает игру на эрху и 
танцующих под музыку людей, в какой-то мо-
мент внезапно выпуская наружу это знание: 

 
«В ,,Нью-Йорк Таймс“, в некрологе, прочитанном 

мной в тот день, говорилось, что В. писала о зверст-
вах бестрепетно. А могли бы написать ,,без трепета, 
который был бы заметен со стороны“, ведь все это на 
нее действовало, подспудно, на глубоко затаенном – 
никто бы ни за что не догадался – уровне. Вряд ли я 
смогу вообразить, как сейчас мучительно больно ее 
родным – мужу, отцу, матери. Я вернулся к холму в 
месте, где раньше вошел в парк. Женщины все еще 
танцевали» [10, с. 162] (здесь и далее текст романа 
цитируется в переводе С. Силаковой. – Е. К.). 

 
Не прерывая мысли, в рамках одного абзаца 

Джулиус, будто бы спохватываясь, смещает фо-
кус своего внимания обратно на окружающий 
мир – и этот фокус на протяжении практически 
всего романа направлен именно вовне, а не 
внутрь. Мы редко видим мысли рассказчика, он 
практически не участвует в беседах – лишь фик-
сирует слова собеседников. Ричард Сеннет, опи-
сывая современное пространство Нью-Йорка, го-
ворит о нем и обо всех мегаполисах в целом как 
о пространствах взгляда, а не разговора. Это 
приводит к тому, что «чем сложнее … добиться 
продолжительной устной коммуникации между 
незнакомцами, тем более мимолетными стано-
вятся порывы сопереживания, которые горожа-
нин способен испытывать при наблюдении за 
окружающим миром и которые превращаются в 
секундную реакцию при взгляде на стоп-кадр» 
[11, с. 440]. 

Джулиус находится в том, что Т. Блокланд 
называет «континуумом приватности»: «сохра-
нение приватности означает удержание контроля 
над фактурой нашей жизни, в особенности по 
отношению к значимым другим <…> Приват-
ность является важной частью безопасности на-
шего существования и нашего опыта собствен-
ного ,,я“» [9, с. 123–124]. Интересно, что свой 
внутренний мир Джулиус охраняет не только от 
читателя, но даже от самого себя – концовка ро-
мана демонстрирует нам тайну из прошлого рас-
сказчика, которую он вытеснил из своей памяти, 
предал забвению как слишком травматический 
опыт, что как раз и помогает окончательно опре-
делить нарратора романа как ненадежного. 

Важно подчеркнуть, что «значимых других» 
из определения Т. Блокланд вокруг Джулиуса 
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нет: он оторван от семьи, оставшейся на другом 
континенте; единственный человек, которого 
Джулиус хотел бы видеть, – это бабушка, живу-
щая в Брюсселе, однако ни адреса, ни телефона 
ее у рассказчика нет; у него практически нет 
друзей, человек, которого он так называет, появ-
ляется в тексте романа всего два раза, а разгово-
ры их сводятся к городской живности и музыке; 
даже с коллегами Джулиуса мы практически не 
знакомимся. Нарратор лишен первичных контак-
тов: желание сохранить анонимность и приват-
ность определяют способ его социального взаи-
модействия. Джулиус – типичный горожанин, 
практически иллюстрация словам Л. Вирта, по-
священным городскому образу жизни: «замеще-
ние первичных контактов вторичными, ослабле-
ние родственных уз, дезорганизация семьи, ис-
чезновение соседских отношений и подрыв тра-
диционных основ общественной солидарности» 
[5, с. 40]. Вслед за Т. Блокланд коммуникатив-
ные практики рассказчика можно обозначить как 
мимолетные столкновения и вежливое невнима-
ние: «мы осознаем присутствие других, но дей-
ствуем так, как будто их игнорируем. Мы счита-
ем тактичным не вмешиваться в дела других; мы 
не хотим, чтобы всякий приветствовал нас на 
улицах большого города» [9, с. 91]. Показательна 
в этом плане сцена, в которой на улице с героем 
здоровается некий «старик с пепельным лицом и 
желтыми глазами навыкате», что приводит к 
дающемуся в скобках мучительно быстрому, со-
единяющемуся запятыми внутреннему монологу: 

 
«…а я (на миг подумав, что наверняка знаком с 

ним, или когда-то был знаком, или где-то его раньше 
видел, но, отбросив все эти предположения одно за 
другим, а затем испугавшись, что от стремительности 
этих ментальных диссоциаций голова пойдет кругом) 
ответил на его безмолвное приветствие» [10, с. 19–
20]. 

 
Ситуация, когда анонимность и приватность 

нарушаются, приводит Джулиуса почти к панике 
– настолько непривычен он к прямому взаимо-
действию с людьми. Любопытна мысль, завер-
шающая этот абзац: «в гарлемской ночи не было 
белых» – мысль, которую рассказчик будет опро-
вергать на протяжении всего оставшегося рома-
на. 

Джулиус не идентифицирует себя ни с аме-
риканцами (по гражданству и месту прожива-
ния), ни с африканцами (по происхождению), ни 
с афроамериканцами как сообществом. Причем 
эта отчужденность проистекает еще из детства: 
будучи ребенком смешанной расы, он не чувст-
вует себя своим ни в Нигерии, ни в США, ни в 
Брюсселе, куда прибывает на поиски своей свет-

локожей бабушки-бельгийки. Важно, что эта 
алиенация является продуктом скорее внутрен-
него мира Джулиуса, а не внешнего: он ощущает 
собственную чуждость, поэтому дистанцируется 
от окружающих его людей. Причем сами люди 
вокруг нарратора зачастую принимают его за 
своего, за часть сообщества. Темнокожий так-
сист обижается на Джулиуса за то, что тот не по-
здоровался, сев в автомобиль («Але, я тоже аф-
риканец, такой же, как вы, зачем вы так?» [Там 
же, с. 41]), работник почты и по совместительст-
ву непризнанный поэт снимает официальную 
маску служащего при разговоре с ним («Послу-
шайте, брат мой, откуда вы? Потому что я-
то, знаете ли, вижу, что вы из Матери-
Африки» [Там же, с. 182]), молодой иммигрант 
из Либерии, проделавший долгий и опасный 
путь, нелегально пересекший границу и уже не-
сколько лет ожидающий депортации в центре 
временного содержания в Куинсе, первым делом 
вместо приветствия «улыбнулся и спросил, не 
африканец ли <Джулиус>» [Там же, с. 63]. Как 
отмечают социальные антропологи, само укреп-
ление этнических сообществ не только и не 
столько на родине, где они появляются сами по 
себе, сколько за пределами континента в прин-
ципе характерно для африканцев. Например, 
Т. Блокланд указывает на то, что выходцы из 
Африки «разыгрывали транслокальность и „изо-
бретали сообщество“ ,,африканских братьев“ во 
все более фрагментированном транснациональ-
ном пространстве», ссылаясь также, например, 
на работу Абдумалика Симона о социальных из-
мерениях городского пространства в Африке, в 
которой тот отмечает, что «каждый там всегда 
претендует на то, чтобы быть ,,твоим братом“» 
[9, с. 55]. 

Однако сам рассказчик не чувствует этого 
братства, не ощущает себя «таким же» – для него 
этнический критерий не ложится в основу фор-
мирования сообщества или социальной сети (в 
изначальном смысле данного термина). Гораздо 
ближе ему иная оптика, предложенная еще клас-
сиком постколониальных исследований Эдвар-
дом Саидом, протестовавшим против западной 
тенденции к гомогенизации азиатских и афри-
канских культур и этносов. Обозначить данный 
подход можно термином «несходство», которое 
особенно ярко проявляется именно в рамках ло-
кальности города. «Если учесть, что возраст, пол, 
раса и этническое происхождение связаны с дру-
гими факторами, такими как род занятий и инте-
ресы, становится ясно, что одной из важнейших 
характеристик горожанина является его несход-
ство с другими» [5, с. 38], – пишет Луис Вирт в 
эссе «Урбанизм как образ жизни». О несходстве 



ЕВГЕНИЙ КУЛИКОВ 
 

 128 

Джулиус, будучи в Бельгии, разговаривает с од-
ним из важнейших с идейной точки зрения пер-
сонажей в романе, администратором интернет-
кафе Фаруком, марокканцем по происхождению. 
Несмотря на то что нарратор «фальшиво» и «фа-
мильярно» обращается к нему так, как обраща-
лись к самому Джулиусу раньше («Как ваши де-
ла, брат мой?» [10, с. 99]), однако выстроить 
персональное сообщество оказывается невоз-
можным, причем именно по причине несходства. 
Похожие в том, что представляют недоминант-
ный этнос в своей новой стране, в образованно-
сти, начитанности и магистральном взгляде на 
мир, эти люди все равно отличаются друг от дру-
га. Фарук настроен более радикально, говоря о 
доминирующей западной установке на то, что 
«несходство, обладающее своей, неотъемлемой 
ценностью, просто неприемлемо» [Там же, 
с. 102], спорит с христианской догматикой о 
смирении, произносит знаковую фразу: «Мы не 
монолитные, … каждый из нас – индивидуаль-
ность» [Там же, с. 124], и, необходимо это отме-
тить, Джулиус чуть ли не впервые за роман всту-
пает в полноценную коммуникацию. Становится 
это возможным из-за общей системы координат, 
общей используемой терминологии – Фарук с 
Джулиусом понимают друг друга, даже несмотря 
на то, что для первого язык коммуникации – анг-
лийский – является неродным. Но именно эти 
видимые общие черты еще ярче подчеркивают 
общее несходство: разное происхождение, раз-
ное прошлое, разный жизненный опыт и т. д. Их 
жизни нельзя свести к стереотипу «виктимизи-
рованного другого», они абсолютно самодоста-
точны. И хотя Джулиус сопоставляет свое поло-
жение с Фаруком («в глазах незнакомцев я вы-
глядел смуглым, неулыбчивым, одиноким чужа-
ком, а значит, наверняка возбуждал смутную 
ярость» [Там же, с. 104]), он отвергает идею мо-
нолитной идентичности именно в пользу несход-
ства и разнообразия. 

Можно заметить, что это проявляется даже в 
способе ви дения рассказчиком мира: практиче-
ски всех встречаемых, пусть даже мельком, лю-
дей он пытается идентифицировать по расе, про-
исхождению и национальности: «…справа, в бо-
ковом нефе пять пар игроков, все чернокожие. 
По ту сторону, в другом длинном боковом нефе 
– еще одна пара мужчин, оба белые» [Там же, 
с. 46]; «группа бангладешцев» и «необычайно 
много пар смешанной расы. Одна пара состояла, 
по моим догадкам, из афроамериканки и вьет-
намца» [Там же, с. 214]; «девушка азиатской 
внешности» [Там же, с. 225]; «увидел еще одного 
– то ли доминиканца, то ли пуэрториканца» 
[Там же, с. 236]. Для Джулиуса мир неодноро-

ден, негомогенен, при этом само по себе несход-
ство для него ценно: он не ратует за «плавиль-
ный котел» для исчезновения этнического во-
проса как такового, он видит и ценит разницу 
культур и самобытность их представителей. Не 
поддерживает он и радикальный тип т. н. «расо-
вой слепоты» (racial color blindness), предлагаю-
щей игнорирование цвета кожи и происхожде-
ния, а не принятие и уважение их всех в равной 
степени. 

Показательно, что второй человек, с которым 
нарратор находит общий язык, – такой же д р у -
г о й : это профессор Сайто, американец японско-
го происхождения, долгое время проживший в 
Лондоне. Именно несходство объединяет их: ка-
ждый из персонажей чувствует себя если не аут-
сайдером или изгоем, то как минимум и н ы м , 
человеком со сложно конструируемой идентич-
ностью, постоянно вступающей в противостоя-
ние с окружающими (по принципу «я/мы vs. 
они») и с реальной действительностью. Напри-
мер, с началом Второй мировой войны вся семья 
Сайто была направлена в лагерь для интерниро-
ванных, что вызывает у того внутренний диссо-
нанс: «…ведь мы всегда были американцы, все-
гда считали себя американцами, а не японцами» 
[Там же, с. 14]. Встречи восьмидесятидевятилет-
него преподавателя на пенсии и молодого орди-
натора-психиатра, на первый взгляд, кажутся 
странными – но именно друг в друге они находят 
отражение этого инакового опыта в стране, ча-
стью которой они себя считают, но которая так и 
не принимает их до конца. Впрочем, становления 
даже персонального сообщества не происходит и 
здесь: Джулиус скрытен, профессор – прямоли-
неен и прямодушен, Джулиус по-прежнему на-
ходится в процессе самоидентификации, Сайто 
однозначно идентифицирует себя как американ-
ца – поэтому нарратор даже пропускает известие 
о смерти своего товарища, узнавая о ней пост-
фактум от сиделки профессора. Про других же 
коллег в романе не сказано почти ни слова: су-
ществуя внутри двух миров, университетского и 
медицинского, Джулиус находится как будто бы 
в вакууме, не заводя связей и не встраиваясь и в 
профессиональное сообщество. 

Подводя итог, стоит отметить, что термином, 
наиболее точно характеризующим социокуль-
турную ситуацию в США после 9/11, становится 
«аномия» (и важно указать, что сам нарратор ис-
пользует это понятие в романе). Введенная в на-
учный дискурс французским социологом Эми-
лем Дюркгеймом в конце XIX столетия, аномия 
характеризует энтропическое состояние общест-
ва – нестабильность, социальную дезорганиза-
цию, разрушение единых систем норм, морали и 
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культуры и т. д. Уже сам Э. Дюркгейм связывал 
становление данного явления с индустриальной 
революцией и развитием технологий, продолжа-
ет же его осмысление Луис Вирт, называющий 
аномией ситуацию, когда «индивид <в город-
ском пространстве>, с одной стороны, достигает 
некоторой степени эмансипации, или свободы от 
личного и эмоционального контроля со стороны 
близких ему групп, с другой стороны, теряет не-
принужденность самовыражения, моральный дух 
и чувство причастности, сопутствующее жизни в 
интегрированном обществе» [5, с. 25]. Более то-
го, с макроуровня аномия переходит и на уро-
вень отдельной личности: «кризисное состояние 
общества приводит – при совпадении объектив-
ных и субъективных факторов – к личностной 
дезорганизации, нарушению общепринятых 
норм, девальвации ценностей» [12, с. 69]. Рас-
сказчик в «Открытом городе» сам ощущает ано-
мичное состояние социума, раздираемого внут-
ренними противоречиями, и видит все ширящее-
ся зияние между разными концами политическо-
го и социального спектра: «…страну захлестну-
ла неопределенность – атмосфера аномии была 
заметна даже туристу» [10, с. 97]. Справедли-
вости ради стоит отметить, что речь в этом 
фрагменте идет о Бельгии, однако, как мы уже 
выяснили, нарратор в романе не равен автору и 
не является всеведущим, поэтому то, что не за-
мечает он, видно читателю: атмосфера аномии 
характерна и для США, и для всего современно-
го мира. Именно она влияет на разрушение пер-
вичных социальных контактов, групповых и пер-
сональных сообществ и социальных сетей. Более 
того, она воздействует и на индивида, теряюще-
гося в процессе поиска своей идентичности и, в 
духе постмодернистской чувствительности, те-
ряющего ориентиры и систему координат. Гло-
бальное пространство мегаполиса лишь увеличи-
вает разрыв между личностью и социумом, под-
меняя короткую коммуникативную дистанцию и 
духовную близость между субъектами дистанци-
ей и близостью физической и приводя к соци-
альной атомизации. Это ощущение приводит к 
различению несходств с окружающими, которое, 
с одной стороны, не позволяет возникнуть чув-
ству принадлежности или причастности к той 
или иной социальной группе, с другой, однако, 
подчеркивает ценность и цельность каждого ин-
дивидуума в урбанистическом локусе. 
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Статья посвящена анализу авторских стратегий, применяемых Э. О’Доннеллом в книге «Два-

дцать лет из жизни охотника на призраков», и сопоставлению этого своеобразного текста с готи-
ческими новеллами – распространенным в те годы жанром художественной литературы. Текст 
О’Доннелла является частью давней богатой традиции «документальной» литературы об оккульт-
ных явлениях, специфика его – в мемуарном характере повествования. Автор позиционирует кни-
гу как подлинный рассказ о своей жизни (другие книги за его авторством – это собрания «свиде-
тельств» о явлении призраков в различных регионах Англии) и начинает со своей (или своего аль-
тер эго) юности и первой травматичной встречи с привидением, что повлияло на выбор жизненно-
го пути, но далее традиционная мемуарная канва уступает место изложению отдельных случаев, 
которым рассказчик не всегда был непосредственным свидетелем. Отдельные истории структурно 
неотличимы от литературной новеллы, но восприятие их определяется не структурой, а предпи-
санными автором «правилами чтения» (книга обозначена как мемуары) и характером информа-
ции: то, что рассказчик знает из разных источников о привидениях (отсюда – пестрота текста, 
присутствие разнородных фрагментов: эстетический критерий вторичен по отношению к содержа-
тельному). 
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На рубеже XIX–XX веков в Англии получает 

распространение весьма своеобразный жанр – 
так называемые true ghost stories, правдивые ис-
тории о привидениях. Он существует параллель-
но с жанром новеллистики, также именуемым 
ghost stories, только без эпитета true (по-русски – 
готическая новелла). Помимо терминологиче-
ских трудностей, связанных с омонимией (одно 

название для вида новелл, устного рассказа типа 
быличек и разновидности документальной про-
зы), отдельную большую проблему представля-
ют структурные особенности историй о призра-
ках – вымышленных и невыдуманных. 

Но сначала необходимо прояснить роли при-
зраков в картине мира той эпохи. Каков статус 
реальности сверхъестественных существ, о кото-
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рых можно одновременно рассказывать занятные 
небылицы и писать якобы документальные кни-
ги, нет ли здесь парадокса? Среди читающей 
публики викторианской и эдвардианской эпохи 
вера в оккультное была весьма распространена 
[1, c. 5], спиритические сеансы устраивали весь-
ма часто, дома с привидениями пользовались 
большой известностью, разного рода истории 
соответствующего содержания могли рассказы-
вать (в том числе в печати) совершенно серьезно. 
Но в то же время картина мира образованного 
англичанина (и американца) была основана на 
естественнонаучных представлениях, конечно, 
как правило, дополненных канонической рели-
гиозностью. Для эпохи в целом была характерна 
двойственность восприятия сверхъестественного 
[2, c. 16–17]. Новеллы (ghost stories), печатав-
шиеся как в журналах, так и отдельными автор-
скими сборниками и антологиями, воспринима-
лись как занимательное чтение наподобие 
страшных сказок, и секрет их популярности 
крылся, вероятно, в неоднозначности посыла: 
вторжение призрака в рационально устроенный 
мир воспринимается как нечто маловероятное, 
но в то же время подспудно пугает – а часто при-
сутствующая повествовательная рамка или оче-
видная субъективность рассказчика помогает ба-
лансировать на грани веры и скепсиса, бояться, 
но не до слома картины мира, а в свое удоволь-
ствие. 

Сейчас практически невозможно с точностью 
установить, была ли у новелл и документалисти-
ки о призраках одна и та же читательская ауди-
тория, остается рассмотреть некоторые струк-
турные особенности «подлинных историй» и ха-
рактерные для них авторские стратегии. 

Необходимо заметить, что разного рода соб-
рания историй и фактов, воспринимавшихся как 
подлинные свидетельства существования 
сверхъестественного, появились задолго до эпо-
хи, о которой идет речь. Джон Обри собирает 
целый том сведений о предрассудках и суевери-
ях, в том числе интересного нам рода [3], и даже 
эпоха Просвещения (по замечанию Дж. Барри, 
после 1750 г. наблюдается всплеск подобных 
публикаций [4, c. 196–197]) не помешала истин-
ным ценителям, более того, книги отлично впи-
сывались в нее, составляя своеобразный аналог 
кабинетам редкостей: читать их было интересно, 
а верить не было необходимости, так как собра-
ния историй вполне могли завершаться скепти-
ческим заключением составителя 
[Там же, c. 197]. 

Позже появлявшиеся в большом количестве 
собрания легенд, суеверий, историй о домах с 
привидениями отлично вписались в поток этно-

графической литературы, тем более что порой 
материал подбирался по отдельным регионам 
(Ирландия, Корнуолл и т. д. – отдаленные места, 
где фольклор сохранялся существенно лучше). 
Но были и другие, весьма трудно классифици-
руемые и притом заметные и влиятельные явле-
ния наподобие знаменитой книги Кэтрин Кроу 
«Ночная сторона природы», в которой излагают-
ся многочисленные и разнообразные свидетель-
ства, а автор принципиально занимает осторож-
ную позицию, по собственному утверждению, 
далекую равно от старинных суеверий и от то-
тального скепсиса XVIII столетия [5, c. 2]. Одна-
ко же в полном соответствии с духом эпохи 
вскорости публикуется и книга, названная про-
сто «Истории с привидениями», месседж кото-
рой – рассеять «вульгарные» суеверные страхи 
[6, c. 6], рассказывая истории и объясняя, что на 
самом-то деле ничего сверхъестественного в них 
нет. 

К началу ХХ века библиография становится 
весьма внушительной, попадаются и весьма эк-
зотические экземпляры, например анонимная 
американская книга 1901 года «Развлечение для 
врачей и пациентов. Пятьдесят подлинных исто-
рий о привидениях от пятидесяти опытных ме-
диков» [7]. И это действительно истории о при-
видениях, но, как и в упомянутом выше другом 
издании, с разоблачением – всякий раз выясняет-
ся некая естественная причина, и автор преди-
словия заявляет своей целью опять-таки борьбу с 
суевериями, конечно, не без развлекательного 
момента. А есть и просто собрания «реальных» 
историй, к примеру книга американца 
Х. Каррингтона, которая так и называется – 
«Правдивые истории о призраках» [8], и содер-
жит, по уверению составителя, заслуживающие 
доверия сообщения свидетелей [Там же, c. 9]. 
Характерно, что издатель аттестует Каррингтона 
в первую очередь как известного и авторитетно-
го ученого [Там же, с. 7], то есть книга должна, 
очевидно, восприниматься как своеобразный 
«научпоп», далекий от художественного вымыс-
ла. Аналогичное дублинское издание «Правди-
вые ирландские истории о привидениях» опять 
же, по заверению автора, ирландского священ-
ника, выросло из работы над книгой по фолькло-
ристике, а материалы для него помогло собрать 
открытое письмо, на которое откликнулись мно-
гие [9, с. X]. Здесь интересна оговорка относи-
тельно прилагательного «правдивый» (true): чи-
татели-де могут к нему придраться, но сам со-
ставитель не был свидетелем описываемых со-
бытий лично, но у него хранятся письма, из ко-
торых и взят весь материал [Там же, с. XIII]. То 
есть составитель занимает предельно нейтраль-
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ную позицию, и воспринимать его труд можно 
как собрание фольклора, а степень «реальности» 
рассказанного читатель может выбрать сам. Не 
обошел тему и журналист и общественный дея-
тель У. Т. Стед [10], увлекавшийся спиритизмом 
и, по уверению его дочери, переиздавшей насле-
дие отца и разделявшей его убеждения, нимало 
не сомневавшийся в реальности «Невидимых» 
[Там же, с. VII]. Еще более отчетливо выражена 
аналогичная позиция в книге Сидни Дикинсона, 
изданной под эгидой Общества Психических Ис-
следований [11], и столь же ясно, что она (как и 
труды Стеда) рассчитана на аудиторию, разде-
ляющую взгляды автора. То есть, несмотря на 
сходство названий, наблюдается несколько вари-
антов собраний «подлинных» историй о призра-
ках – собственно оккультная литература, развле-
кательная и просветительская (от фольклористи-
ки до разоблачения суеверий). И авторы, и изда-
тели, прекрасно это осознавая, всякий раз пояс-
няют, как именно следует воспринимать их тру-
ды, задают нужный контекст (сами по себе рас-
сказанные ими истории выстроены так, что най-
ти однозначную связь между структурой и посы-
лом затруднительно). 

В эти годы выходят в свет многочисленные 
книги примечательного автора – ирландца Элли-
отта О’Доннелла, большая часть которых пред-
ставляет собой, в принципе, просто собрание ис-
торий о домах с привидениями в определенной 
местности [12], [13], [14], [15] или посвящена ка-
кому-то виду сверхъестественных созданий типа 
банши [16] или оборотней [17] (то есть может 
читаться как обычный развлекательно-
познавательный нонфикшн), но один может 
весьма сильно озадачить: это мемуары охотника 
на призраков [18]. Рассказчик, очевидно, исходит 
из того, что призраки существуют, причем не 
только в преданиях, но и в его личном опыте, и 
наша задача не согласиться или опровергнуть 
(тем более неясно, насколько велик зазор между 
писателем и его «аналогом» в книгах – учитывая, 
что он имел опыт работы актером и явно знал 
толк в перевоплощениях), сколько понять, как 
именно это могло восприниматься само по себе и 
на фоне готической новеллистики. Сложность в 
том, что здесь читатель имеет дело с полноцен-
ным развернутым повествованием, в то время 
как часть так называемых документальных сви-
детельств отличает лапидарность и отсутствие 
выраженной структуры – «видели призрака в та-
ком-то месте, выглядел так-то». Таковы, напри-
мер, многие истории, изложенные Кэтрин Кроу 
(«одной моей подруге, когда она жила в Лондоне, 
приснилось…» [5, с. 39]; «один профессор из 
Германии недавно рассказывал» [Там же, с. 58]), 

и занимают они зачастую не более абзаца (хотя 
претендующие на роль личного свидетельства 
тексты могут быть и детализированы и снабжены 
диалогами, как у того же Дикинсона – напомним, 
сама по себе структура не может быть однознач-
но соотнесена с мерой «фиктивности», опреде-
ляющим фактором скорее будет служить откры-
тое выражение авторской позиции, «диктующее» 
правила чтения). 

О’Доннелл не только стремится к разверну-
тому и максимально выразительному изложе-
нию, но и делает самого себя героем рассказан-
ных историй. Многие новеллы о призраках пред-
полагают фигуру рассказчика, но читателю оче-
видно: это вымышленный персонаж, на месте 
«я» не стоит представлять автора. Более того, 
часто имеется заглавие, поясняющее, кто такой 
этот «я», в общем виде оно выглядит как «Исто-
рия с привидениями такого-то», например: 

E. Gaskell, The Old Nurse’s Story (1852) и The 
Squire’s Story (1855) 

Amelia Edwards, My Brother’s Ghost Story 
(1860) 

S. Baring-Gould, Colonel Halifax’s Ghost Story 
(1887) 

Вероятно, начало традиции положил Вальтер 
Скотт с его историями, якобы услышанными от 
тетушки Маргарет [19]. А «герой» данной статьи 
как минимум претендует на автобиографический 
характер рассказываемого, причем даже если 
речь идет не столько о нем, сколько о знамени-
тых домах с привидениями. К примеру, в книге 
«Привидения Англии» [13]) он сообщает, что все 
имена и названия носят фиктивный характер 
(кроме тех, что в десятой главе – а там просто 
опубликована старинная переписка, связанная с 
одним случаем, о котором автор уже писал в 
другом месте) [Там же, c. 4]. Это стандартная 
практика – реальные или якобы реальные имена 
собственные заменяются псевдонимами из сооб-
ражений деликатности (в случае вымысла прием 
как раз помогает создать иллюзию достоверно-
сти). Опять же, такое можно найти и в новеллах 
(например, в знаменитой вальтерскоттовской 
«Комнате с гобеленами», где рассказчица не на-
мекает, что назвала не настоящую фамилию ге-
роя [20, c. 2]). То есть средства создания эффекта 
достоверности сами по себе никак не помогут 
отличить новеллистику от документалистики (в 
качестве примера можно вспомнить антиквар-
ную готику, где авторы, зачастую ученые-
историки по основной профессии, с легкостью 
имитируют стиль научной статьи с цитатами и 
примечаниями и насыщают повествование ре-
альными и вымышленными, но убедительными 
историческими подробностями), вопрос в более 
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широком контексте. Если не брать в расчет пря-
мые мистификации, новелла публикуется в жур-
нале с указанием автора или в авторском сбор-
нике (в антологии она попадает, как правило, 
уже позже). Когда Артур Грей печатал рассказы 
[21], стилизованные под его же собственные 
краеведческие заметки [22], [23], они выходили в 
альманахе Кембриджского университета, читате-
лям которого было понятно, с чем они имеют де-
ло. Первыми читателями М. Р. Джеймса [24] и 
слушателями устных версий были коллеги и сту-
денты, способные оценить искусную стилиза-
цию, а читатели брали в руки сборники новелл, 
не пытающиеся себя выдать за что-то иное. Так 
что если истории, рассказанные О’Доннеллом, 
воспринимаются как нонфикшн, то именно по-
тому, что так выглядят соответствующие книги. 
Они позиционируются как мемуары, и вопрос не 
в нашей вере в искренность рассказчика, а в том, 
что читаться эти тексты будут по другим прави-
лам. 

Рассмотрим, как же «сделаны» эти мемуары. 
Важно помнить, что сама фигура охотника за 
призраками не выглядела чем-то уникальным, в 
литературе того времени существовала целая 
традиция оккультного детектива, повествований, 
герои которых (вымышленные, это ведь просто 
вид новеллистики) как раз занимались расследо-
ваниями всякого рода загадочных случаев. Тако-
вы циклы новелл о Флаксмане Лоу [25], Джоне 
Сайленсе [26] или Карнаки [27]. Наш герой, точ-
нее автор, занимается примерно тем же, только 
предполагается, что его историю нужно читать 
как достоверную биографию человека опреде-
ленной, пусть и весьма экзотической, профессии. 

И подана она именно как биография с акцен-
том на определенной теме, а начинается, конеч-
но, с юности, когда герой и пережил первый эпи-
зод встречи со сверхъестественным. Это травма-
тичный случай, оставшийся необъясненным – 
призрак пытался задушить юного Эллиотта, сту-
дента, проживавшего на съемной квартире (на-
утро молодой человек, разумеется, покинул 
странное место) [18, с. 13–15]. Ситуация, как 
будто вполне типичная для историй с привиде-
ниями (обычный человек сталкивается с явлени-
ем, выходящим за пределы его картины мира), 
вписана в контекст становления авторского ми-
ровоззрения и в более широкий контекст духов-
но-интеллектуального климата эпохи. Важным 
оказывается не истинная подоплека странного 
происшествия, а то, как и почему оно в конечном 
счете приводит рассказчика к выбору жизненно-
го пути. Он ведь, по собственному замечанию, 
учился совсем на другую профессию, но про-
изошла эта история, и он всерьез задумывается о 

природе странных и таинственных явлений, 
столь очевидно противоречащих тому, что про-
поведует религия, по его собственному выраже-
нию, «если ад и чистилище не существуют, и 
духи умерших бродят, где им вздумается» 
[Там же, с. 16]. 

Соотношение традиционной религиозности и 
веры в призраков – отдельная сложная тема, не 
допускающая однозначных решений: истории о 
привидениях могли как свободно, безо всякого 
идеологического посыла обращаться к религиоз-
ной атрибутике, так и служить дидактическим 
целям, наподобие средневековых легенд о чуде-
сах. Но в данном случае мотив один: данный 
конкретный человек (или его книжное альтер 
эго) сталкивается с чем-то странным, ломающим 
его картину мира, и выбирает необычную стезю. 
Хотя у его решения явно есть и другие, не прого-
вариваемые открыто причины: друзья юного Эл-
лиотта также интересуются темой призраков (не-
удивительно для той эпохи), а сам он по отцу 
происходит из старинного ирландского рода, и 
это опять же может потенциально читаться как 
намек на некую повышенную восприимчивость к 
сверхъестественному, выраженную связь с про-
шлым. 

Итак, рассказчик убеждает читателя в том, 
что перед ним достоверная история личного 
опыта – не в том смысле, в каком литературная 
готическая новелла играла с иллюзией достовер-
ности. Но дальше происходит внезапная смена 
парадигмы: связная подробная автобиография на 
глазах превращается в собрание кейсов, некото-
рые даже не пережиты рассказчиком лично и 
приводятся по чужим устным и письменным 
свидетельствам. Буквально в первой же главе на-
ряду с историей лично от автора передается сви-
детельство некой миссис Блейк и заверение, что 
она женщина безупречно честная и, следова-
тельно, ей можно верить [Там же, с. 22]. И так 
глава заканчивается. Достаточно посмотреть на 
названия глав, чтобы уловить определенную за-
кономерность: «Я начинаю исследование призра-
ков в Дублине» [Там же, с. 11], «Меня преследу-
ют призрачные шаги» [Там же, с. 23], «Несколь-
ко странных происшествий в Шотландии» 
[Там же, с. 34], «Я путешествую по Соединен-
ным Штатам и охочусь на призраков в Сан-
Франциско» [Там же, с. 49], «Офис с привиде-
ниями в Денвере» [Там же, с. 58] и так далее – 
постепенно автор как будто отступает на задний 
план. Он не исчезает из самого текста, участвует 
в выяснении обстоятельств, беседует с очевид-
цами и т. д., но логика рассказа уже диктуется не 
биографией как таковой, а расположенными в 
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хронологической последовательности наиболее 
интересными случаями из практики. 

Вот пятая глава про тот самый офис в Денве-
ре. С одной стороны, это кейс, с другой – кусок 
автобиографии, и рассказчик начинает с сообще-
ния, что купил себе на удивление приличные 
подтяжки и что его с кем-то перепутали на улице 
[Там же, с. 59]. Словом, скучное место этот Ден-
вер, и заподозрить тут наличие призраков слож-
но, но он, Эллиотт О’Доннелл, в итоге обнару-
жил троих и сейчас расскажет тот случай, кото-
рый, надо полагать, сильнее всего заинтересует 
читателя. Достаточно близкая параллель к готи-
ческим новеллам, где часто начинается все под-
черкнуто мирно и обыденно – и, возможно, цель 
приема почти та же: если отбор рассказываемого 
диктуется намерениями автора, то почему не на-
чать совсем просто, так, что подтяжки, встречи 
на улице и привидения в итоге окажутся пере-
числены буквально через запятую. Но рассказчик 
сам не был свидетелем происшествия в Денвере: 
о таинственном исчезновении молодой офисной 
работницы ему рассказал в подробностях знако-
мый журналист. Автор успевает лишь вставить 
одно беглое замечание ближе к концу 
[Там же, с. 63]. В целом же рассказ журналиста, 
если извлечь его из контекста, совершенно неот-
личим от стандартной готической новеллы, и 
даже повествовательная рамка абсолютно ти-
пична. Отличается лишь контекст – разные исто-
рии, рассказанные разными людьми (потом еще 
будут похожие эпизоды), объединяют не столько 
персонажи или рассказчики (как в авторских 
циклах, которых немало), сколько характер ин-
формации – то, что повествователь знает из раз-
ных источников, включая собственный опыт, о 
привидениях. 

Отдельная глава, десятая, называется «Мои 
взгляды на будущую жизнь в животном и рас-
тительном мире» [Там же, с. 136]. Начинается 
она с изложения отдельных случаев, связанных, 
например, с деревьями, а заканчивается неким 
подобием эссе на заявленную тему с отсылкой 
(не единственной в этом томе) к другим работам 
автора: он-де твердо верит, что такое возможно, 
ведь, как он сам пишет в книге «Мимоходом по 
стране призраков» [28], издательство такое-то, не 
раз видел призраки деревьев [18, с. 142]. И это, 
продолжает он, логично: человек едва ли может 
претендовать на моральное превосходство над 
другими формами жизни, вот, например, девять 
из десяти богачей по сути своей – воры. Начина-
лось все с сомнений в правоте церкви, и вот круг 
замкнулся. Текст очень неровный, выглядит так, 
как будто автор периодически забывает, что 
именно он пишет: автобиографию, собрание за-

нятных историй или публицистику. И он то заве-
ряет читателя в подлинности рассказанного, то 
говорит – нет, это из чужих уст, рассказал, как 
сам услышал, а поручиться не смогу. 

Особенно странно выглядит последняя глава 
о происшествиях в Японии [Там же, с. 223–232], 
в которой автор, по собственному признанию, ни 
разу не был, но читатели явно интересуются 
Японией, а потому он представляет их вниманию 
рукопись некоего мистера Салиса дословно и ру-
чается в подлинности бумаг (самих бумаг, не из-
ложенной в них истории!), которые лично дер-
жал в руках [Там же, с. 223]. На этом книга за-
канчивается, без какого бы то ни было авторско-
го комментария или послесловия – видимо, 
японскую эпопею следует читать как своего рода 
приложение. 

Текст действительно неровный, но «швы» 
лишь помогают понять его природу: это и до-
вольно специфический образец документалисти-
ки о призраках, и в то же время он наделен неко-
торыми особенностями, свойственными этой 
разновидности литературы в целом: 

1) Создание эффекта достоверности за счет 
обыденных подробностей, сведений о себе (со-
всем простое, понятное любому: родители, уче-
ба, поездки), причем, в отличие от новеллистики, 
этот прием не носит игрового характера, предпо-
лагается совершенно иная читательская установ-
ка. 

2) Подбор материала по тематическому при-
знаку, в то время как форма может быть любой 
(рассказ о собственных похождениях, пересказ с 
чужих слов, документ, рассуждения научно-
популярного или публицистического плана). 
Чаще такого рода книги все же более однородны, 
но здесь особенно хорошо видно, что эстетиче-
ские, формальные критерии вторичны: читатель 
хочет информацию о призраках и получит ее, 
причем максимально всесторонне. 

3) Отдельные истории могут структурно 
практически не отличаться от литературных но-
велл, но воспринимаются иначе именно в общем 
контексте. Новеллы порой имитируют записки, 
мемуары, статьи – здесь же, безотносительно 
достоверности информации (вероятно, 
О’Доннелл все же мистификатор), все подается 
и, надо полагать, должно читаться как нон-
фикшн. 

Подобные тексты необходимо изучить под-
робнее как с культурологической точки зрения, 
так и как своеобразные спутники готической но-
веллистики, это могло бы стать вкладом в ее ин-
терпретацию и создание правдоподобной жанро-
вой модели. 
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В данной статье авторы делают обзор теоретических концепций в отношении жанровой специ-

фики литературной сказки. Они обращаются к двум ключевым теориям в области исследуемого 
жанра – к работам М. Н. Липовецкого, основанным на концепции «памяти жанра» М. М. Бахтина, 
и теории сказочного жанра как мемплекса Дж. Зайпса. Несмотря на то что данные концепции тра-
диционно не рассматриваются в научной парадигме как взаимодополняющие, авторы предприни-
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М. Н. Липовецкого, Дж. Зайпса и понятием «метафикциональности», или «саморефлексии» жанра 
литературной сказки. Они утверждают, что метафикциональность является ключевым параметром 
жанра и находится в прямой связи с категорией интертекстуальности. Метафикциональность ле-
жит в основе жанровой природы литературной сказки, кроме того, она может быть выражена через 
частные приемы, включая прием «разрушения четвертой стены», технику «mis en abаme», смену 
фокализации и т. д. Авторы приходят к выводу, что «метафикциональность» текста проявляется в 
литературной сказке на всех текстуальных уровнях и может являться инструментом жанровой 
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Обращение к жанровой модели литературной 
сказки актуально для всей мировой литературы 
новейшего времени. Амбивалентная природа 
данного жанра дает возможность интегрировать 
культурные коды различной направленности 
(сказочный, аксиологический, мифологический, 
религиозный, литературный, политический и 
т. д.) в единое игровое пространство, позволяю-
щее автору создать обширное смысловое поле. 

«Бум» жанра литературной сказки начался в 
конце XX века, а в нулевых и десятых годах 
XXI столетия жанр получает еще большее рас-
пространение: влияние философии нью эйдж, с 
ее мистицизмом и мифологизмом, глобализация 
и техногенная революция, необходимость пере-
осмысления социальных, политических, куль-
турных концепций возвращают авторов к архе-
типическим мотивам и образам. Современные 
авторы обращаются к сказочной форме по той же 
причине, по которой сказки являются отличным 
дидактическим инструментом для нравственного 
воспитания детей: простой язык и шаблонность 
делают максимально доступной передачу неких 
моральных постулатов. Форма сказки способст-
вует актуализации смыслов и подтекстов. Ска-
зочный сюжет по своей природе предназначен 
для интерпретаций и пересказов, метафорич-
ность сказки служит инструментарием для ис-
следования философских, классовых, гендерных, 
и прочих вопросов; игра со сказочными архети-
пами приводит к изобретению абсолютно новых 
смыслов. 

Однако в современной литературоведческой 
науке вопрос жанровой дифференциации литера-
турной сказки остается открытым: в различных 
исследованиях, посвященных литературной 
сказке, эти вопросы решаются по-разному. Неко-
торые исследователи предлагают считать марке-
рами данного жанра, например, наличие волшеб-
ства и магии, другие – хронотоп, третьи – глуби-
ну прорисовки персонажей, предопределенный 
счастливый конец, наличие либо отсутствие 
двоемирия, четвертые предлагают ориентиро-
ваться для определения жанра на читательское 
восприятие и т. д. Такие разночтения обусловле-
ны не только широтой толкования термина «ли-
тературная сказка», но и другими факторами, та-
кими как стремление литературных жанров к 
эволюционному развитию, историческая измен-
чивость формы и т.д. 

Еще В. Я. Пропп сравнивал исследования 
жанра с анализом природных органических 
структур [1, с. 18]. В отличие от биологических 
классов, литературный жанр не является стати-
ческим образованием, он находится в процессе 
постоянной трансформации, во взаимодействии с 

другими литературными жанрами. Ю. Тынянов 
говорил о том, что статистическое определение 
жанра невозможно [2, с. 87]. По отношению к 
литературной сказке процесс ее определения ус-
ложняется еще и тем, что она является неким ме-
тажанром, возникшим одновременно с человече-
ским сознанием, настолько глубоко укоренив-
шимся в культуре, что ее элементы можно найти 
практически в любом литературном тексте (по 
выражению Р. Дж. Толкина, язык, как воплоще-
ние человеческого сознания, и сказки появились 
одновременно» [3, с. 123]). Е. М. Неелов также 
говорит о сказке не как о едином жанре, но как о 
жанровой системе [4, с. 43]. 

С нашей точки зрения, попытка четкой дефи-
ниции любого современного жанра является дос-
таточно проблематичной задачей, поскольку 
жанровые границы современной литературы 
взаимопроникаемы, а сами жанры синкретичны. 
По выражению Ц. Тодорова, современная лите-
ратура, вероятно, все еще учитывает жанровые 
различия, но эти различия уже не соответствуют 
представлениям, унаследованным от литератур-
ных теорий прошлого [5, с. 21], что тем не менее 
не отменяет необходимости поиска жанровых 
дефиниций в литературоведческом дискурсе. 

Несмотря на обозначенную «жанровую неоп-
ределенность», неоспорим тот факт, что ее при-
рода так или иначе обусловлена развитием уст-
ной народной сказки. В этой связи обратимся к 
двум актуальным исследованиям жанровой при-
роды литературной сказки. Фокусы этих иссле-
дований тем не менее различаются: оба этих ис-
следования историзируют концепцию сказки как 
литературного жанра. 

Согласно М. Н. Липовецкому, ключевой ка-
тегорией для литературной сказки является кон-
цепция «памяти жанра» [6, с. 19]. Теория Липо-
вецкого о памяти жанра литературной сказки 
связана с идеей М. М. Бахтина, о том, что жанры 
литературы имеют свои особенности и опреде-
ленные структурные элементы, которые являют-
ся ключевыми для восприятия текста. По Бахти-
ну, жанр – это представитель творческой памяти 
в ходе литературного развития, он отражает наи-
более стабильные и продолжительные тенденции 
развития литературы. Внутри жанра сохраняются 
устойчивые элементы архаики [7, с. 167]. Со-
гласно теории Липовецкого, литературная сказка 
характеризуется наличием определенных жанро-
вых констант, таких как, например, наличие ма-
гических элементов, типичных сюжетных ходов 
и героев. Эти элементы способствуют формиро-
ванию у читателя «горизонта ожиданий». 
М. Н. Липовецкий отмечает, что в этой установ-
ке на память жанра и есть ее жанровая уникаль-
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ность: литературная сказка является уникальным 
примером сохранения фольклорного жанра в его 
полноте. В отличие от других жанров, которые 
входят в арсенал литературных форм и исполь-
зуют архетипы этих жанров, попытки воссоздать 
полноценные и осознанные модели мира, при-
сущие этим фольклорным жанрам, на новом те-
матическом и культурном материале всегда за-
канчивались неудачей [6, с. 88]. Е. М. Неелов 
также указывает на уникальные условия литера-
турной сказки, в которых фольклорный жанр, 
вступая в контакт с литературой, не только ин-
тегрируется и изменяется в ней по отдельным 
составляющим, как, например, в случае с были-
ной, но формирует отдельный жанр [4]. 

Помимо того, что литературная сказка обла-
дает «памятью жанра», она одновременно от нее 
удаляется (это противоречие отображено в самом 
термине «литературная сказка»). Литературная 
сказка содержит элементы редукции мифа, архе-
типические модели и передачу традиционного 
знания. В то же время произведение отражает 
современные реалии, близкие современному чи-
тателю – таким образом литературная сказка ос-
новывается на столкновении двух миров: мира 
обыденного и мира волшебного. Литературная 
сказка, развиваясь сообразно общелитературным 
тенденциям, соответствует жанровым особенно-
стям своего времени. Создатели романтической 
сказки видят ее как фундамент для формирова-
ния национальной литературы, в то время как ав-
торы реалистических произведений фокусиру-
ются на критическом потенциале жанра, а в эпо-
ху постреализма внимание уделяется внутренне-
му миру современного человека. Обновление 
памяти жанра по Липовецкому – основопола-
гающая категория для функционирования жанра 
литературной сказки [6, с. 76]. Для того чтобы 
отнести определенное произведение к жанру ли-
тературной сказки, по М. Н. Липовецкому, обя-
зательно, чтобы оно обладало установкой на иг-
ровой дискурс и фантастической картиной мира. 
Игра может реализовываться на разных уровнях 
текста: в хронотопе, на уровне речевой органи-
зации, ассоциативном фоне и т. д. Автор здесь 
надевает «маску дурака», таким образом дистан-
цируясь от текста. Также, согласно М. Н. Липо-
вецкому, носители «памяти жанра» можно ус-
ловно разделить на «обязательные» и «факульта-
тивные». К обязательным носителям относятся 
такие элементы, как нравственный императив и 
установка на игру, а к факультативным – различ-
ные формулы (хронотоп), клише, функции пер-
сонажей, мотивы и т. д. [Там же, с. 77]. То есть 
заимствования происходят на всех уровнях тек-
ста, например на уровне сюжета: достаточно яр-

ко здесь прослеживаются базовые элементы 
фольклора (функции), описанные структурали-
стами. Однако необходимо сделать ремарку: не 
всегда можно обращаться к конкретной класси-
ческой типологии сказок для обнаружения памя-
ти жанра, так как данные классификации не яв-
ляются универсальными. На факт неприменимо-
сти данных дескрипторов, например, к африкан-
скому фольклору указывал Е. М. Мелетинский 
[8, с. 121]. Дж. Зайпс также утверждает, что 
опасность категоризации заключается в том, что 
она «универсализирует истории и сводит симво-
лы к архетипам, мотивам и мемам, что приводит 
к нивелированию текстов в разных культурах» 
[9, с. 12]. В 2009 году типология Аарне-
Томпсона расширилась международными ком-
понентами («Индекс типов сказок Аарне-
Томпсона-Утера»), однако тоже не может счи-
таться абсолютно универсальной. Об этом гово-
рит и С. А. Каскабасов, отмечая, что большое 
число сюжетов казахских сказок не входят в 
классификаторы [10, с. 45]. 

Еще одним ключевым элементом, объеди-
няющим литературную и фольклорную сказку, 
является установка на вымысел. Согласно 
В. Г. Белинскому, в сказках всегда присутствует 
подтекст, который явно указывает на то, что рас-
сказчик сам не верит в рассказываемое и внут-
ренне насмехается над собственным повествова-
нием [11, с. 45]. Эта особенность жанра литера-
турной сказки позволяет разграничить ее с дру-
гими фантастическими жанрами, такими, напри-
мер, как научная фантастика или фэнтези. Здесь 
можно провести параллель с театром: тогда, ко-
гда кино стремится к максимальной реалистич-
ности, театр с его декорациями и атрибутикой 
всегда указывает на собственную фикциональ-
ность. 

Итак, М. Н. Липовецкий причисляет к жанру 
литературной сказки те тексты, в которых кон-
цепция действительности, преимущественно ос-
нованная на ценностях, присутствующая в на-
родных волшебных сказках, является не просто 
частью художественного мира, а выступает в ка-
честве его фундамента и структурного каркаса. 
Она воссоздается путем использования основных 
и факультативных носителей «памяти жанра» 
[6, с. 23]. 

Достаточно созвучной теории М. Липовецко-
го, хотя основанной на кардинально отличном 
подходе, на наш взгляд, является жанровая тео-
рия Дж. Зайпса, который, подобно В. Проппу, 
считает, что жанр литературной сказки похож на 
особый биологический вид, который медленно 
культивировался в устной традиции, а затем вне-
запно расцвел в какой-то момент истории с по-
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мощью технологических форм передачи инфор-
мации. Зайпс уподобил процесс эволюции 
фольклорной и литературной сказки процессу 
заражения и контаминации: по его мнению, мо-
тивы и сюжеты сказок распространялись подоб-
но вирусам, которые в итоге сформировали четко 
идентифицируемый жанр. Его теория жанра ба-
зируется на концепции Ричарда Докинза о меме, 
культурном репликаторе, которая привела к по-
явлению меметики – теории, которая дополняет 
эпидемиологический подход французского со-
циолога и философа Д. Спербера к культуре. 
Данная теория не является новой, в этой связи 
можно вспомнить эйдосы Платона, теорию Кар-
ла Поппера об эволюции научного познания – 
эволюционной эпистемологии, теорию о симуля-
крах Ж. Бодияра, теорию архетипов, структура-
листские исследования литературы, бродячие 
сюжеты и т. д. Еще Веселовский рассматривал 
сказочные сюжеты как некие величины, которые 
возникли благодаря коллективному бессозна-
тельному и оказывают сильное влияние на твор-
ческую личность, стимулируя ее использовать 
определенные сюжетные формы, однако теория 
Зайпса является, на наш взгляд, наиболее приме-
нимой к изучаемому жанру. 

Р. Докинз утверждает, что существует один 
фундаментальный закон жизни, который он счи-
тает неоспоримым, заключающийся в том, что 
развитие жизни происходит через процесс диф-
ференциации и выживания реплицирующихся 
сущностей [12, с. 87]. Ген, молекула ДНК, явля-
ется самовоспроизводящейся единицей, которая 
обеспечивает процесс эволюции. Докинз утвер-
ждает, что существует еще один новый реплика-
тор, который он называет мемом – культурной 
единицей передачи. Примерами мемов могут вы-
ступать песни, крылатые выражения, мода, идеи 
и т. д. Подобно тому как гены передаются в ге-
номе от одного организма к другому через физи-
ческий контакт, мемы распространяются в мемо-
сфере путем передачи от одного мышления к 
другому через процесс, который можно охарак-
теризовать как подражание в общем смысле [Там 
же, с. 88]. «Эгоистичный ген» впервые был 
опубликован в 1976 году и привел к расцвету 
меметики, которая стала одной из самых проти-
воречивых научных теорий двадцать первого ве-
ка. Теория меметики в целом утверждает, что 
мем – это информационный шаблон, содержа-
щийся в мозге человека (или в таких артефактах, 
как книги или картины) и хранящийся в его па-
мяти, способный быть скопированным в созна-
ние другого человека, который сохранит и вос-
произведет его. С. Блэкмор утверждает, что 
главная черта мема – способность к подражанию 

и самовоспроизведению, и именно это отличает 
человека от всех других животных [13, с. 211]. 
По ее словам, мемы распространяются без разбо-
ра, вне зависимости от того, полезны ли они, 
нейтральны или вредны для нас. Они создаются 
и распространяются наиболее активно в пере-
ходные для человечества моменты. Мемы бо-
рются друг с другом за надежное место в созна-
нии, и для того, чтобы выжить, он должен обла-
дать тремя основными характеристиками: мем 
должен обладать способностью копироваться; 
мем должен быть сформирован таким образом, 
чтобы можно было сделать много копий; он 
должен быть способен просуществовать долгое 
время, чтобы распространилось много копий. 
Дж. Зайпс добавляет к ее классификации пара-
метр релевантности, взятый из эпидемиологиче-
ского подхода к культуре Д. Спербера. По сло-
вам Д. Спербера, главное утверждение теории 
релевантности заключается в том, что ожидания 
релевантности, возникающие в результате вы-
сказывания, являются достаточно предсказуе-
мыми для того, чтобы направить слушателя к ин-
тенции говорящего. Основная цель заключается 
в объяснении этих ожиданий релевантности в 
терминах, соответствующих нашему когнитив-
ному восприятию, а также в предоставлении эм-
пирически обоснованных объяснений механизма 
понимания [14, с. 112]. Сказочные сюжеты обла-
дают крайне высокой степенью устойчивости и 
резистентности, чем частично объясняется куль-
турная значимость данного жанра. Таким обра-
зом, сказка, обладая всеми вышеперечисленными 
параметрами, может быть признана культурным 
(литературным) мемом. Со временем некоторые 
мемы образуют мемплекс, который представляет 
собой группу мемов, способствующих реплика-
ции, и может быть уподоблен жанру. 

Еще одной теорией Зайпса в отношении 
сказки является то, что он идентифицирует ее 
как «полигенетический культурный артефакт 
[15, с. 12]», это означает, что похожие идеи, эле-
менты сказок возникают вне какой-либо зависи-
мости друг от друга в разных культурах, в одно и 
то же время исторического развития социума. 
Достаточно вспомнить: фольклорный сюжет Зо-
лушки существует по меньшей мере более чем в 
трех тысячах разных версий разных народов, что 
связано с понятием коллективного бессознатель-
ного К. Г. Юнга. На это указывает и 
С. А. Каскабасов, говоря о том, что при наличии 
схожих или однотипных социокультурных и 
психологических условий на ранних этапах раз-
вития человечества многие мотивы и сюжеты 
могли возникать автономно, однако сопутст-



КАДИША НУРГАЛИ, АЙГЕРИМ ГЫЛЯ 
 

 142 

вующие им черты оставались сходными 
[10, с. 15]. 

Со временем сказки меняются, адаптируясь 
под новые реалии, взаимодействуют с другими 
сказками, перенимая их черты, при этом первич-
ные элементы остаются неизменными. По наше-
му мнению, именно этой жанровой особенно-
стью обусловлена жанровая синкретичность ли-
тературной сказки. Дж. Зайпс также считает, что 
оригинальной, или первоначальной, сказки су-
ществовать не может – все сказки являются, по 
сути, адаптациями [15, с. 13]. 

Итак, оба этих исследования носят генетиче-
ский характер и доказывают, что литературная 
форма сказки происходит от речевых актов, ко-
торые стали существенно конвенционализиро-
ванными и закодированными (фольклорная сказ-
ка). Так же, как и ее пражанр, литературная сказ-
ка повествует о социальных нормах, или бунте 
против них, бессознательных инстинктах, соци-
альных кодах, гендерных, семейных и социаль-
ных конфликтах. Символический порядок, уста-
новленный литературными сказками, не стати-
чен, но он, безусловно, постоянно отмечен узна-
ваемыми повторяющимися мотивами, сюжетами, 
образами, хронотопами. Писатели, работающие в 
этом жанре, сознательно играют с читательским 
восприятием, чтобы вовлечь аудиторию в диа-
лог, который восходит к традиции как устных 
народных, так и классических литературных ска-
зок. Таким образом, литературная сказка – это 
текст, заранее предназначенный для интерпрета-
ции априорный проективный текст, читая кото-
рый реципиент заранее осведомлен о том, как его 
читать. С этой точки зрения, современная лите-
ратурная сказка тяготеет к метафикционально-
сти. Метафикциональность в общем смысле это, 
по М. Н. Липовецкому, саморефлексивное пове-
ствование, представляющее собой такую форму 
повествования, которая обращается к собствен-
ному процессу повествования. Она фокусируется 
на феноменологических характеристиках литера-
туры и изучает природу словесного искусства в 
том контексте, в котором оно раскрывает осо-
бенности творчества [16, с. 73]. По словам П. Во, 
литературная метафикциональность – это тер-
мин, применяемый к художественным текстам, 
которые сознательно подчеркивают собственный 
артефактный характер, в результате чего возни-
кают вопросы о взаимосвязи между вымыслом и 
реальностью. Произведения такого рода, крити-
чески анализируя принципы своего собственного 
конструирования, не только исследуют фунда-
ментальные структуры литературного произве-
дения, но также рассматривают возможную фик-
циональность мира вне литературного текста 

[17, с. 32]. Исследовательница указывает на связь 
фольклорной сказки с метафикциональностью: 
проявление явных элементов фантастического и 
использование нереалистических шаблонов и 
повторений в описании событий привлекают 
внимание к нереалистической природе повество-
вания. В данном контексте сказке свойственны 
определенные элементы метафикциональности 
[Там же, с. 31]. На метафикциональный характер 
современной литературной сказки указывает и 
М. Николаева, она выделяет такие жанровые 
особенности, как разрушение традиционных по-
вествовательных структур, эклектика, интер-
субъективность, полифония и метафикциональ-
ность [18, с. 22]. Таким образом, саморефлексия 
современной литературной сказки заложена в 
самой установке на память жанра и в связанной с 
ней категории интертекстуальности (также она 
может быть выражена частными приемами, на-
пример через прием «разрушения четвертой сте-
ны», как в тексте «Сумасшедшая старуха» 
М. Каннингема или «Нарисуй мне золотое солн-
це» Н. Веревочкина; через технику «mis en 
abаme» (геральдический текст), как в тексте «Ла-
биринт фавна» К Функе; через стилистические 
приемы, смену фокализации и т. д.). 

Таким образом, мы считаем, что жанровые 
теории М. Н. Липовецкого и Дж. Зайпса в отно-
шении литературной сказки можно свести к еди-
ной логике и предлагаем считать общим знаме-
нателем данных исследований категорию мета-
фикциональности: читатель хорошо знаком с 
фольклорными сюжетами, он знает о том, что 
волшебная сказка является продуктом коллек-
тивного бессознательного, и умеет дешифровы-
вать архетипические составляющие текста, эсте-
тическая дистанция читателя и автора здесь ми-
нимальна, и в то же время горизонт расширяется 
благодаря трансформации фольклорных архети-
пов, что, по нашему мнению, отчасти оправды-
вает популярность жанра. Автор, как правило, 
создает текст с ориентацией на идеального полу-
чателя, который называется «имплицитным чи-
тателем». Этот читатель обладает знаниями и 
компетенциями, необходимыми для успешного 
понимания текста. Сказка фольклорная, которая 
является пражанром и в значительной степени 
инвариантом сказки литературной, является но-
сителем базовых кодов человеческой культуры, 
литературная сказка же расширяет смысловое 
поле фольклорной сказки, добавляя новые, акту-
альные смыслы. 

Также, принимая во внимание вышесказан-
ное, по нашему мнению, следует определять 
жанр литературной сказки как неустойчивое 
множество, ядерно-периферийно систему, где 
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ядро составляют тексты с максимально выра-
женной метафикциональностью, связанной с па-
мятью жанра, а периферию – тексты, которые 
обладают лишь некоторыми факультативными 
константами памяти жанра. 

Необходимо также заметить, что метафик-
циональность (саморефлексия) литературной 
сказки усиливается за счет десакрализации зна-
ния, связанного с большим количеством новых 
медиа, интерпретирующих культурные и литера-
турные объекты, а также с трансмедиальным по-
вествованием Г. Дженкинса что возводит хайдег-
геровское «предвосхищение» текста в абсолют. 
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Проблема рецепции личности и идей М. М. Бахтина представляется одной из наиболее важных 

в сегодняшнем бахтиноведении. Среди различных форм бахтинской рецепции авторы выделяют 
писательскую. Под писательской рецепцией Бахтина они подразумевают презентацию фигуры 
Бахтина как литературного героя, участие самого Бахтина в литературной и культурной жизни 
Невеля, Витебска, Ленинграда, Саранска, Москвы, факты конкретных взаимоотношений мыслите-
ля с представителями отечественного писательского сообщества в различные периоды его жизни. 
Специальное внимание уделено презентации образа М. М. Бахтина в литературных произведениях 
К. К. Вагинова («Козлиная песнь»), А. Ф. Лосева («Женщина-мыслитель»), в письмах 
Б. Л. Пастернака П. Н. Медведеву. Впервые вводятся в научный оборот письма К. А. Федина 
(1960-х – начала 1970-х), содержащие оценки творчества и личности М. М. Бахтина, анализирует-
ся отношение к трудам Бахтина А. А. Бека. Авторы делают вывод о том, что изучение писатель-
ской рецепции личности М. М. Бахтина позволяет отказаться от ряда биографических мифов и оп-
ределить реальное место Бахтина в литературной и интеллектуальной жизни страны в 1920–1970-х 
годы. 

 
Ключевые слова: М. М. Бахтин, К. А. Федин, К. К. Вагинов, А. А. Бек, научное наследие, писа-

тельская рецепция, русская литература ХХ века, личный архив 
 
Для цитирования Осовский О., Дубровская С. «И до утра рыдает с Достоевским…»: специфика 

писательской рецепции личности и идей М. М. Бахтина // Филология и культура. Philology and 
Culture. 2023. № 3 (73). С. 145–150. DOI: 10.26907/2782-4756-2023-73-3-145-150 

 
Строка, вынесенная в название, – цитата из 

стихотворения саранского поэта и журналиста 
Б. С. Соколова, посвященного М. М. Бахтину. По 
свидетельству современников, адресат относился 

к этому тексту с юмором [1], однако стихотворе-
ние как нельзя лучше характеризует ту часть ре-
цепции Бахтина, которую мы обозначили как пи-
сательскую. 
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Отметим, что наше понимание рецепции в 
широком смысле традиционно, и в случае 
М. М. Бахтина подразумевает восприятие и 
оценку его личности и идей на определенном 
промежутке времени. История отечественной 
рецепции Бахтина насчитывает более ста лет, и 
ее началом можно считать отклики на публичные 
выступления философа, появившиеся в невель-
ской прессе в 1919 году [2]. 

Специфика отечественной и зарубежной ре-
цепции Бахтина уже рассматривалась рядом ав-
торов, но они сосредоточивались в основном на 
литературоведческом ее аспекте [3], [4], [5], [6], 
[7], [8]. Очевидно, что неотъемлемой частью ин-
теллектуальной рецепции личности и идей мыс-
лителя оказывается ее писательская составляю-
щая, еще не становившаяся предметом системно-
го осмысления. Это те случаи, когда Бахтин, 
мыслитель и автор, превращается в героя в чу-
жом (в данном случае – писательском) сознании, 
оформляющем его как действующее лицо в ли-
тературных произведениях самых разных жан-
ров. 

Писательская рецепция важна по нескольким 
причинам: она наглядно отражает реальную во-
влеченность Бахтина в литературную и интел-
лектуальную жизнь страны в разные периоды его 
биографии, живую реакцию на Бахтина его лите-
ратурных собеседников, воздействие бахтинских 
идей на литературные практики его современно-
сти и в более позднее время. В связи с последним 
отметим, что, отдавая предпочтение научно-
биографическому аспекту заявленной проблемы, 
мы только обозначим вопрос о Бахтине как лите-
ратурном персонаже в отечественном и зарубеж-
ном метатексте постбахтинской эпохи. Останет-
ся за пределами нашего рассмотрения и вопрос о 
взаимоотношениях Бахтина с литературным со-
обществом Саранска и Мордовии, отчасти уже 
исследовавшийся [9]. 

Точкой отсчета отечественной истории писа-
тельской рецепции Бахтина может служить начало 
1920-х годов: пребывание Бахтина в Витебске. Его 
продолжающаяся дружба с поэтом, музыкантом и 
литературным критиком В. Н. Волошиновым отра-
зилась в известном четверостишии «Здесь жили 
поэт и философ…», где поэт – сам автор стихов, а 
философ – М. М. Бахтин [10, с. 93]. 

Еще более выразительный образ Бахтина 
возникает в стихотворении его старшего брата 
Николая, поэта, критика, литературоведа русско-
го зарубежья [11], [12]. Младшему брату адресо-
вано написанное после отъезда Н. М. Бахтина из 
России стихотворение «Одному из оставшихся», 
где возникает трагический мотив расставания с 
близким по духу и мысли, но постепенно стано-

вящимся чужим человеком. Отечественное бах-
тиноведение никогда не ставило под сомнение 
личность адресата, определяемую соответст-
вующей строфой: «Но в высший миг прозренья и 
свободы / Двух разных душ коснется та же 
дрожь, / Мой враг и брат; – и сквозь вражду и 
годы / Ты мой привет услышишь и поймешь» [13, 
с. 115]. 

Здесь отразилось восприятие брата как по-
стоянного собеседника и оппонента, участника 
«неслышного диалога», глубинная связь с кото-
рым позволила М. Холквисту и К. Кларк опреде-
лить братьев как «сиамских близнецов» [14, 
с. 16]. 

Заметное место в истории писательской ре-
цепции М. М. Бахтина занимает ленинградский 
период (1924–1930), когда мыслитель активно 
участвовал в духовно-философской и литератур-
ной жизни города. В круге общения Бахтина бы-
ло немало ленинградских писателей, посетителей 
литературных салонов М. В. Юдиной и 
П. Н. Медведева, участников многочисленных 
религиозно-философских собраний, семинаров, 
литературных вечеров. Среди них – Н. А. Клюев, 
Вс. Рождественский, К. А. Федин и др. [15]. 

Особое место в этом ряду занимает 
К. К. Вагинов, в своих романах представивший 
картину литературной жизни Ленинграда. Появ-
ление Бахтина в романе «Козлиная песнь» давно 
определило вагиновский текст как один из лите-
ратурно-художественных источников биографии 
мыслителя (см.: [14]). Однако нельзя не согла-
ситься с Н. И. Николаевым, который полагает, 
что роман Вагинова не должен рассматриваться 
как исключительно литературная интерпретация 
событий, но может восприниматься как своеоб-
разный документ [16, c. 234]. И то, что Бахтин в 
беседе с литературоведом подтверждал свое при-
сутствие в тексте, говорит само за себя. 

«Вагиновский сюжет» не ограничивается 
упомянутым романом, поскольку, по свидетель-
ству вдовы Вагинова, именно супруги Бахтины 
изображены поэтом в стихотворении «Два пест-
рых одеяла» – «мужчина бледно-синий и девоч-
ка-жена» (см.: [17]). 

Почти замаскированный образ Бахтина возни-
кает в переписке Б. Л. Пастернака с П. Н. Мед-
ведевым, литературоведом и критиком, важней-
шим участником «круга Бахтина». В диалоге поэта 
и издателя Бахтин не назывался впрямую, однако, 
как полагают комментаторы, именно его имел в 
виду Пастернак, когда предлагал адресату передать 
рукопись общему знакомому, гораздо менее за-
груженному, чем Медведев [18, c. 291–292]. 

Образ Бахтина возникает и в романе филосо-
фа и филолога-античника А. Ф. Лосева «Женщи-
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на-мыслитель». Связанный с личностью извест-
ной пианистки М. В. Юдиной, этот роман стал 
доступен широкому читателю в начале 1990-х 
годов. Книга содержала не только глубоко эмо-
циональные размышления автора о музыкальном 
творчестве и специфике исполнительского мас-
терства пианистки Радиной, но и яркие гротеск-
но-сатирические сцены музыкальной и культур-
ной жизни. Среди персонажей, окружающих Ра-
дину, фигуры ее близких друзей – Л. В. Пум-
пянского, В. Н. Волошинова и М. М. Бахтина 
(Пупочка, Бетховенчик и Бахианчик). Несмотря 
на утверждения Е. А. Тахо-Годи об отсутствии у 
Лосева задачи изобразить в романе конкретных 
людей и о том, что философ не пересекался с ле-
нинградским окружением Юдиной во второй по-
ловине 1920-х – начале 1930-х годов [19], для 
большинства исследователей перенос ленинград-
ского антуража в московское пространство ро-
мана очевиден (см.: [20], [21]). 

Напомним, что, еще находясь в заключении 
на Соловках, Лосев выступал с критикой во вре-
мя обсуждения реферата «Проблем творчества 
Достоевского» [22, c .385], и, таким образом, 
развернувшаяся много позже полемика Лосева с 
книгой Бахтина о Рабле имеет более протяжен-
ную предысторию. 

Важнейшим участником процесса писатель-
ской рецепции Бахтина представляется К. А. Фе-
дин, одна из крупнейших фигур литературной и 
общественной жизни страны 1920–1970-х годов. 
Нам уже приходилось писать о его роли в полу-
чении Бахтиным московской прописки [23]. Де-
тально описано и его участие в продвижении 
бахтинских книг о Достоевском и Рабле [24]. 

Работа с материалами архива Бахтина позво-
ляет говорить о том, что между Бахтиным и Фе-
диным в 1960-е годы выстраиваются и личные 
отношения, о чем, в частности, свидетельствует 
ранее не публиковавшееся письмо Федина в Са-
ранск (январь 1966 года). Поскольку этот текст 
достаточно наглядно передает отношение автора 
к адресату, приводим его полностью: 

 
«Дорогой Михаил Михайлович, вчера, встретив 

директора Гослитиздата В. А. Косолапова, узнал от 
него, что вышел Ваш ,,Рабле“. Он спросил – прислать 
ли книгу мне? Я, конечно, не колеблясь – да, да, да! 
Но про себя подумал: а не пришлет ли мне ее сам ав-
тор? Прихожу домой – на столе лежит ,,Рабле“ с ав-
торской доброй надписью. 

Спасибо большое! 
Душевно рад за Вас, за видимую теперь перемену 

в судьбе Вашей (не ошибаюсь, бог даст?), за всех из-
бранных читателей глубоких, остроумных Ваших 
трудов и почитателей Вашего таланта. Я принадлежу 
к ним. Уважающий Вас Константин» [25, л. 1]. 

 
Отметим и ту оценку личности и трудов уче-

ного, которая представлена в телеграмме, на-
правленной Фединым Бахтину в связи с его 75-
летием: 

 
«Дорогой уважаемый Михаил Михайлович<,> от 

души поздравляю Вас <c> высоким юбилеем<,> же-
лаю доброго здоровья<,> новых превосходных тру-
дов<,> которыми всегда дорожат Ваши читатели. Ис-
кренне рад<,> что обещано улучшение Ваших жи-
лищных условий. Хорошего Вам новоселья. Констан-
тин Федин» [Там же, л. 3]. 

 
Таким образом, случай Федина в истории пи-

сательской рецепции Бахтина позволяет гово-
рить об индивидуальной траектории восприятия 
и оценки выдающегося мыслителя, где сливают-
ся воедино «человеческое» и официальное. С по-
следним связан и рецептивный аспект процесса 
принятия Бахтина в члены СП СССР [26]. Мос-
ковское окружение ученого прилагало к этому 
немалые усилия. Кандидатура Бахтина не вызва-
ла возражений и у официальных инстанций. Эту 
позицию сформулировал Б. А. Слуцкий, заметив, 
что за время его пребывания в приемной комис-
сии «более крупного писателя <чем Бахтин> не 
принимали» [Там же, с. 87]. 

Особый интерес вызывает рекомендация пи-
сателя А. А. Бека. Если авторы двух других ре-
комендаций – В. Н. Турбин и А. С. Мясников – 
были литературоведами из близкого окружения 
Бахтина, то в рекомендации Бека примечателен 
факт именно писательской оценки: 

 
«Книга Михаила Михайловича Бахтина о Досто-

евском завоевала в широкой литературной среде ре-
путацию научного открытия. В свое время я, как и 
многие мои сотоварищи, с интересом читал этот глу-
боко впечатляющий труд. Теперь вновь внимательно 
ее перелистал. И по свежему восприятию могу под-
твердить, что автор действительно совершил значи-
тельное открытие, обеспечивающее ему определенное 
место в истории нашего литературоведения. 

<…> нет сомнения, что мы впервые из его книги 
узнали о том, что такое полифонический роман» [Там 
же, с. 83–84]. 

 
Как видим, к началу 1970-х годов Бахтин зани-

мает свое незаместимое место не только в литера-
туроведческом, но и в литературном пространстве. 
Его имя фигурирует в дневниках, воспоминаниях и 
эпистолярии писателей, литературоведов, литера-
турных критиков, где он не просто упоминается, но 
превращается в участника литературных сюжетов 
(Л. Я. Гинзбург, В. Я. Кирпотин, Л. З. Копелев, 
А. А. Кременской, М. Ю. Лотман, Л. Е. Пинский, 
А. П. Чудаков). Еще один пример – превращение в 
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факт литературы непосредственно бахтинского 
текста в пародии писателя, литературоведа и кри-
тика В. И. Новикова [27, с. 288–289]. 

В заключение отметим, что писательская ре-
цепция является одной из важных и показатель-
ных форм литературной и одновременно куль-
турной рецепции. Применительно к Бахтину 
предложенный нами подход дает возможность 
уточнить представления о процессе восприятия 
мыслителя у него на родине и отказаться от ряда 
биографических мифов. 

 
Исследование подготовлено при финансовой под-

держке Российского научного фонда: проект № 23-28-
00175 «Мыслитель в своем отечестве: история рос-
сийской рецепции идей М.М. Бахтина на фоне миро-
вых вызовов». 
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Статья посвящена истории творческого диалога между поэтом и переводчиком Б. В. Бером и 

его литературным покровителем А. К. Шеллер-Михайловым. Начавшаяся в 1895 году, переписка 
двух литераторов продолжалась вплоть до 1900 года, когда второго из них не стало. Сохранив-
шаяся часть эпистолярия (письма А. К. Шеллер-Михайлова к Б. В. Беру) насчитывает около двух 
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поколений, а с другой – любопытным эпистолярным текстом, актуализирующим такие смыслы, 
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Имя поэта и переводчика Б. В. Бера (1871–

1921) сегодня уже не относится к забытым: ста-
тья о нем и о его творчестве опубликована в ав-
торитетном биобиблиографическом словаре 
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«Русские писатели 1800–1917 гг.» [1, с. 240], фи-
гурирует его имя и в публикациях, посвященных 
его современникам: М. Горькому [2], А. А. Кон-
дратьеву [3], [4], [5] и некоторым другим [6]. 
Изучаются его переводы [7], [8] и оригинальные 
сочинения; среди последних исследований есть и 
несколько работ, написанных нами – как само-
стоятельно, так и в соавторстве с другими иссле-
дователями [9], [10], [11]. Тем не менее назвать 
Б. В. Бера изученным еще далеко нельзя: до сих 
пор не выявлены истоки его поэтики, практиче-
ски не описано – за очень редкими исключения-
ми – творческое окружение и творческие же кон-
такты, не выяснено влияние Б. В. Бера на совре-
менников, если такое влияние имело место. Для 
того же, чтобы предположить и факт этого влия-
ния, и – довольно заметной роли, которую мог 
играть в литературном процессе своего времени 
Борис Бер как представитель русского поэтиче-
ского предмодернизма, на наш взгляд, есть все 
условия: выходец из дворянской семьи, Бер 
учился в Московском, Петербургском и Казан-
ском университетах, знал несколько иностран-
ных языков (и служил цензором иностранных 
периодических изданий), на протяжении многих 
лет публиковался в столичных журналах – 
«Вестнике Европы» и «Живописном обозрении», 
и, наконец, выпустил три собственные книги 
стихов (1897, 1907, 1917) и выступал с перево-
дами М. Метерлинка, Э. Верхарна и других по-
этов. Среди знакомых и даже близких приятелей 
Б. В. Бера в разное время были уже названные   
А. Блок и А. Кондратьев, А. Добролюбов и 
М. Горький, и еще многие другие, переписывав-
шиеся с ним, дававшие ему свои советы или, на-
против, прибегавшие к его помощи и искавшие 
советов у него, может быть, не всегда успешного 
в продвижении результатов своего литературно-
го труда, но – трудившегося упорно и настойчи-
во, е покладая рук. 

Эта работа посвящена истории только одного 
знакомства и творческого диалога Б. В. Бера с 
его старшим современником и литературным по-
кровителем А. К. Шеллер-Михайловым, личные 
и творческие связи Бера с которым датируются 
1895–1900 годами и еще никогда не были объек-
том исследовательского внимания. По нашему 
мнению, изучение творческого взаимодействия 
молодого поэта (в 1895 году Б. В. Беру исполни-
лось 24 года) с его старшим современником и 
литературным патроном способно уточнить на-
ше представление об истоках русского предмо-
дернизма и тех, кто его создавал, с одной сторо-
ны, ища поддержки у литераторов более старше-
го поколения, а с другой – отталкиваясь от их 
опыта и по-своему переосмысляя и его, и те во-

просы, и проблемы, которые волновали преды-
дущее литературное поколение. 

В нашем исследовании мы будем опираться 
на эпистолярное наследие Б. В. Бера, ныне хра-
нящееся в фондах Самарского литературно-
мемориального музея имени М. Горького. Значи-
тельную часть этого эпистолярия – восемнадцать 
документов – составляют письма и телеграммы 
А. К. Шеллер-Михайлова, написанные в том 
числе в ответ на эпистолярные же послания са-
мого Б. В. Бера. К сожалению, послания 
Б. В. Бера не сохранились или пока не обнаруже-
ны нами в других архивохранилищах, их поиск – 
дело будущего. Письма же и телеграммы 
А. К. Шеллер-Михайлова, писавшиеся в продол-
жении нескольких лет, представляются любо-
пытным для исследователя объектом, в котором 
от документа к документу разворачивается как 
не лишенная интереса история биографического 
характера, так и весьма насыщенная, а местами – 
драматическая, история творческих связей. 

Но сначала – несколько слов о самом 
А. К. Шеллер-Михайлове. Родившийся в 1838 
году, он, по выражению исследовательницы, «до 
самого конца оставался в русской литературе 
представителем ,,шестидесятых“ – по своей люб-
ви ко всем униженным и забитым, по своей вере 
в разум человека и его волю» [12, с. 4]. Автор 
поэтических произведений и романов «Гнилые 
болота», «Лес рубят – щепки летят», «Ртищев» и 
других, переводчик Гервера и Шамиссо, Гартма-
на и Петефи, писатель был лично знаком с 
М. Е. Салтыковым-Щедриным и П. Н. Ткачевым, 
К. М. Скабичевским и многими другими литера-
торами, и до конца своих дней (его не стало в 
конце 1900-го) оставался на своем литературном 
посту, в силу своих сил исполняя взятые им на 
себя обязанности бытописателя и наставника мо-
лодых литературных сил, одной из которых и 
был Б. В. Бер. 

Как уже было сказано, переписка Б. В. Бера с 
А. К. Шеллер-Михайловым началась в 1895 году 
и продолжалась до начала 1900-го, то есть обор-
валась буквально за несколько месяцев до конца 
литературного покровителя молодого поэта. 

Начало переписки Б. В. Бера с А. К. Шеллер-
Михайловым относится к концу марта 1895 года, 
когда последний пригласил к себе в гости, види-
мо, находившегося в Петербурге молодого поэта: 
«Я на ногах. Больна Татьяна Николаевна. Тем не 
менее в понедельник и в четверг, если соберетесь 
ко мне, буду рад видеть Вас» [13] и т. д. Как 
видно из содержания письма, а также из подписи 
под ним («Ваш сердечно А. Шеллер»), знакомст-
во между адресатом и адресантом письма имело 
место и ранее, до конца марта 1895 года, но дру-
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гих документов, которые свидетельствовали бы о 
начале их взаимоотношений, не сохранилось. 

Следующее послание А. К. Шеллера-
Михайлова датируется уже концом мая того же 
1895 года и адресовано им из Петербурга в Ар-
датов, где в это время находился Б. В. Бер. Как 
видно из содержания письма, у его автора и ад-
ресата были общие знакомые (или как минимум 
один из них – «дядя Андрюша»), приходящиеся 
родственниками Беру, и о несчастии этих знако-
мых Бер сообщил в Петербург, а теперь его пе-
тербургский покровитель поделился своими со-
ображениями об услышанном. В этом же письме 
впервые вводится противопоставление, которое 
будет еще не раз и не два акцентироваться в пе-
реписке между А. К. Шеллер-Михайловым и     
Б. В. Бером: это противопоставление холодного 
и неуютного Петербурга, с одной стороны, и 
почти что райского провинциального «уголка», в 
котором ныне находится молодой поэт. Тогда 
как Петербург – это «яма на Митрофаниевском 
кладбище», полусонные извозчики, бесцельные 
поездки на «стрелку», чтобы «показать себя все-
му Петербургу», «уголок», в котором находится 
поэт, – тихое, спокойное и умиротворяющее про-
странство. Указанное противопоставление ос-
ложняется и еще одним, возрастным: поэт, как 
подчеркивает автор письма, молод и поэтому 
беззаботен, а его петербургский визави – «ходя-
чая хандра», которая вот-вот «пристроится в 
свою яму на Митрофаниевском кладбище, где он 
имеет счастье состоять помещиком» [14]. 

С противопоставления стареющего себя и 
молодого и энергичного адресата начинается и 
следующее письмо А. К. Шеллер-Михайлова от 
24 июня этого же года. Рассказывая о себе и о 
своей жизни, автор письма настроен философски 
(«Живу я по-старому: ,,день пережил и слава Бо-
гу!“. Впрочем, миром я доволен: тепло, солнечно, 
я езжу <неразб.> во всех направлениях, а на днях 
хочу махнуть даже в Гельсингфорс» [15]), а раз-
мышляя о жалобах своего молодого друга – иро-
ничен и в то же время довольно настойчив в сво-
ей критике его хандры и лени. Письмо заканчи-
вается вопросом: «Журнал, надеюсь, получае-
те?» [15]. По всей видимости, речь идет о жур-
нале «Живописное обозрение», выходившем в 
это время в Петербурге. Косвенным образом на 
это указывает письмо, написанное А. К. Шеллер-
Михайловым на бланке этого журнала некоторое 
время спустя, а также – публикации Б. В. Бера на 
страницах «Живописного обозрения». 

В письме от 11 июля А. К. Шеллер-Михайлов 
продолжил играть взятую им на себя ранее роль 
наставника, призывающего взяться за ум юношу, 
способного на необдуманные шаги и поступки: 

«Я вообще боюсь за Вас, когда вспоминаю, что 
ни сегодня, так завтра Вы опять начнете жизнь 
бродячей кометы. Это очень красиво в поэзии, а 
на практике это слишком скоро изнашивает че-
ловека» [16]. Жизнь «бродячей кометы» пред-
ставляется автору письма «красивой в поэзии», 
но совсем иной «на практике», из чего можно за-
ключить, что «поэзия» и «практика» существуют 
в сознании А. К. Шеллер-Михайлова по разные 
стороны некой оси координат, противопоставле-
ны друг другу и имеют очень мало общего. Свою 
роль наставника он видит в том числе и в том, 
чтобы предостеречь юношу от их неоправданно-
го сближения, являющегося, с его точки зрения, 
результатом заблуждения и юношеской незрело-
сти. 

Первое осеннее письмо 1895 года, датиро-
ванное 4 октября, интересно с точки зрения «ли-
тературной» жизни Б. В. Бера: в нем 
А. К. Шеллер-Михайлов дает пространный ком-
ментарий относительно удавшихся и неудавших-
ся публикаций молодого поэта, а также описыва-
ет картину литературного мира столицы середи-
ны 1890х гг. Встречаются в этом письме и инте-
ресные своей субъективной оценкой высказыва-
ния в отношении редакций журналов и отдель-
ных литературных деятелей. А вот дальше в 
письме А. К. Шеллер-Михайлова появляется имя 
человека, по его мнению, этот волне «лай» за-
служившего, – этим человеком оказывается 
«психопат Добролюбов», творчество которого не 
только вызывает сочувствия у пишущего, но 
представляется ему синонимом разложения по-
эзии и конца искусства, «петербургским кошма-
ром»: «Вы помните этого субъекта? Или все 
петербургское стало для Вас полузабытым 
кошмаром?» [17]. Интересна и фраза в самом 
конце этого же письма: «,,Отверженного“ напи-
сал он! Каково? Удивил?» [17], которая, судя по 
всему, имеет все основания относиться к добро-
любовской же поэтической книге «Natura 
naturans. Natura naturata», вышедшей в 1895 году 
и «по словам одного из критиков, ошеломившей 
читателей ,,как свалившийся на голову кирпич“» 
[18, с. 151]. 

Следующее письмо, датированное 4 ноября, 
также посвящено Добролюбову и начинается со 
слов: «Дорогой Борис Владимирович, посылаю, 
согласно Вашему желанию, безумие Добролюбо-
ва» [19], а также содержит ряд комментариев са-
мого А. К. Шеллер-Михайлова: «Действительно, 
смотря на эту книгу, сомневаешься в здравом 
уме автора. И сколько претензий – я сказал бы: 
бесстыдных, если бы мог представить тут 
хоть искру сознательного» [19]. 
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Любопытно, что тема «здравого ума» и «су-
масшествия», актуализировавшаяся в переписке 
Б. В. Бера и А. К. Шеллер-Михайлова, либо – 
только в письмах последнего, в связи с книгой 
«психопата Добролюбова», развивалась в этих 
письмах и далее, но – уже безотносительно авто-
ра «Natura naturans. Natura naturata». 

В других письмах 1896 года – от 26 марта и 
от 29 июня – развиваются те же, ранее уже под-
нятые в переписке темы – неоправданности хан-
дры, противопоставления обреченности и ста-
рости – энергии и молодости, желания и невоз-
можности личной встречи. В ответ на жалобы Б. 
В. Бера, по всей видимости, настойчиво возвра-
щавшегося в своих письмах в Петербург к теме 
хандры, завладевающей им в провинции, 
А. К. Шеллер-Михайлов с такой же настойчиво-
стью жаловался на хандру столичную, петер-
бургскую. 

Вопросам «практическим» в письмах 1896 
года уделяется не очень много места, но эти во-
просы все же поднимаются, и главным образом – 
два из них: экзаменационный и творческий. Со-
всем коротким, но, очевидно, долгожданным и 
чрезвычайно важным для получателя было по-
следнее – телеграфное – послание из Петербурга, 
датирующееся 13 декабря: «Казань, Покровская 
ул<ица>. Борису Владимировичу Беру. Книга 
вышла. Шеллер» [19]. Речь в этом послании шла 
о выходе самой первой поэтической книги         
Б. В. Бера – «Стихотворения» (СПб.: Типография 
М. М. Стасюлевича, 1897), состоящей из шести 
разделов («Болезни», «Светлый бог», «Природа и 
сердце», «Пророк», «Счастье», «Северная леген-
да»). Есть основания предполагать, что 
А. К. Шеллер-Михайлов имел к выходу этой 
книги самое прямое отношение, и именно поэто-
му сообщение о выходе книги Б. В. Бер также 
получил от него же. 

В 1897 году Б. В. Бер получил три послания 
от своего петербургского наставника, в первом 
из которых – февральском – А. К. Шеллер-
Михайлов жалуется на свою чрезвычайную заня-
тость, рассказывает о литературных встречах и 
критикует, хоть и очень мягко, дружески, новые 
стихи своего адресанта. 

Другое письмо, майское, кроме жалоб на за-
нятость и хандру, снова содержит мягкую крити-
ку и сетования на то, что Б. В. Бер неоправданно 
«убивает жизнь» вместо того, чтобы ценить каж-
дое ее мгновение («Стыдись! Тебе столько дала 
судьба, что швырять все в грязь не подобает» 
[20]). Наконец, сентябрьское письмо 1897 года 
также содержит жалобы – на занятость, «грыз-
ню» окружающих и отсутствие передышки, рас-

сказ о журнале и сообщение о полученных, а 
также – и неполученных, от Б. В. Бера стихах. 

Остальные послания А. К. Шеллер-
Михайлова, датирующиеся 1898–1900 гг., очень 
лаконичны, что было связано, видимо, в том 
числе с тем, что Б. В. Бер жил в эти годы в Пе-
тербурге (перевелся в январе 1899 года из Мос-
ковского цензурного комитета в петербургский, 
состоя на службе «чиновником, знающим ино-
странные языки») и мог лично встречаться с ав-
тором писем, который брался за перо только в 
исключительных случаях, для того чтобы срочно 
что-либо сообщить или узнать. 

Заслуживает внимания, видимо, последнее 
или одно из последних писем А. К. Шеллер-
Михайлова от 11 января 1900 года: 

«Милая моя образина! Посылаю тебе от-
тиски. Досадно, что нельзя был сделать на дру-
гой бумаге, иначе пришлось бы переделать ма-
шину, так как подходящего формата нет. Впро-
чем, что я говорю тебе об этой технике? Ты все 
равно ее не поймешь! Конечно, сие удовольствие, 
то есть оттиски, ничего не стоят? Ты все еще 
валяешься? Скверно, душа моя! Обнимаю и це-
лую твою милую морду. Твой с потрохами         
А. Шеллер» [21]. 

Как видно из приведенного письма, отеческая 
назидательность и желание несколько взбодрить 
и организовать молодого поэта, чей образ жизни 
кажется автору письма сибаритским и взбал-
мошным, никуда не исчезли, но теперь они слег-
ка разбавлены иронией пополам с добродушной 
и даже отчасти панибратской игрой («милая моя 
образина», «ты все равно… не поймешь», «сие 
удовольствие», «ты все еще валяешься», «душа 
моя», твою милую морду», «твой с потрохами» и 
т. д.). Чем именно вызвана эта неожиданная сме-
на тона – сказать затруднительно, скорее всего – 
достаточно длительным (не менее пяти лет) зна-
комством и сложившимися за эти годы друже-
скими отношениями; но возможно, сыграло свою 
роль также и то обстоятельство, что к этому вре-
мени вчерашние наставник и его юный протеже 
превратились если не в собеседников, которые 
говорили между собой на равных, то стали к 
этому гораздо ближе, чем в начале их знакомст-
ва: к 1900 году Б. В. Бер был автором большой 
книги стихов, увидевшей свет у известного в 
России издателя, его стихи регулярно публико-
вались на страницах столичных изданий, он ус-
пел приобрести ряд знакомств в литературном 
мире – все это вместе и позволило А. К. Шеллер-
Михайлову сменить тон, превратившись из серь-
езного наставника в ироничного товарища. 

А. К. Шеллер-Михайлова не стало 21 ноября 
(4 декабря) 1900 года в Петербурге, после чего 
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он, в самом деле, «пристроился в свою яму на 
Митрофаниевском кладбище, где имел счастье 
состоять помещиком». Б. В. Беру было в это 
время 29 лет, – неизвестно, был ли он на проща-
нии со своим литературным покровителем и на-
ставником, но то, что это наставничество имело 
свои результаты, не вызывает сомнения: взяв в 
августе 1900 года «отпуск по болезни», он от-
правился в заграничное путешествие, побывал в 
Италии и в Каире, а по возвращении в Россию 
поселился в своем «райском уголке» в селе Зна-
менское Симбирской губернии, больше никогда 
не возвращаясь к так тяготившей его службе. К 
этому ли призывал его А. К. Шеллер-Михайлов, 
приводивший аргументы в пользу окончания 
университета, оставленного сначала в 1894-м, а 
затем – в 1898-м году? Таким ли виделась ему, не 
разгибавшему спины над романами и журналь-
ными номерами, будущность его молодого дру-
га? Об этом мы никогда не узнаем, можно лишь 
строить предположения, главное из которых со-
стоит в том, что, вынеся из общения со своим на-
ставником, «не имевшим ничего вне литературы, 
даже семьи» [12, с. 16] и «с самого начала своего 
творческого пути и до его конца отказывавшего-
ся видеть в ней ,,забаву, годную для развлечения 
в минуту праздной скуки“» [Там же], Б. В. Бер 
по-своему интерпретировал наставления своего 
покровителя, удалившись из всякой суеты – сто-
личной и служебной – и полностью отдавшись 
собственной поэзии и переводам любимых по-
этов. 
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Написанная на рубеже XIX–XX веков повесть писателя Евгения Николаевича Чирикова «Чу-

жестранцы», отражающая реалии провинциальной жизни, получила впечатляющее количество 
критических отзывов от современников автора. Однако спустя десятилетия критики по-иному 
взглянули на произведение Е. Н. Чирикова. В статье рассматривается исторический контекст соз-
данной писателем повести, проводится поиск реальных прототипов изображенных автором персо-
нажей, подлинных событий, послуживших источником вдохновения для Чирикова, подвергается 
сомнению позиция современных писателю критиков. Установлено, что в основу сюжетного раз-
вертывания повести «Чужестранцы» Е. Н. Чирикова положены сразу несколько эпизодов самар-
ских «газетных баталий» 1880–90-х гг., главным из которых стал недолгий «марксистский» пери-
од «Самарского вестника». Также выдвинуто предположение о том, что, изображая на страницах 
повести Самару и «Самарский вестник», автор «Чужестранцев» не копировал реальность, пересоз-
давая ее так, как того требовали законы создания художественного образа. Наконец, доказано, что, 
создавая образы отдельных персонажей в «Чужестранцах», писатель действовал как минимум 
тремя разными способами: «срисовывая» героев с реальных прототипов, «раздваивая» прототипы 
на различных персонажей и, наконец, объединяя несколько реальных фигур в одного героя. 
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В 1899 году в трех номерах журнала «Жизнь» 

увидела свет повесть Е. Н. Чирикова «Чуже-
странцы (Очерки провинциальной жизни)», вы-

звавшая бурную полемику в читательских кругах 
и принесшая, вместе с другой повестью пример-
но этого же времени – «Инвалиды», ее автору 
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первую широкую известность. Подытоживая, 
однако, оценки критиков, выступивших с откли-
ками на «Чужестранцев», современный исследо-
ватель А. В. Назарова констатирует, что повесть 
была воспринята как «самое плохое по выполне-
нию» и «производящая неясное и неотчетливое 
впечатление» произведение писателя, представ-
ляющее собой «легкомысленно-ребячливую экс-
курсию в область нравственно-политических во-
просов». Причину этого неприятия критикой чи-
риковской повести тот же исследователь видит в 
сложности позиции писателя, который, с одной 
стороны, рассуждает о «непрактичности, идеа-
лизме, порой даже некоторой зашоренности 
взглядов народников» [1, с. 182], а с другой – 
«отмечает ряд отталкивающих черт и у предста-
вителей марксистской идеологии, рисует их са-
моуверенность, надменность, а порой и просто 
агрессию по отношению к инакомыслящим» 
[Там же]. Полагаем, что к этим оценкам совре-
менной писателю критики сегодня есть что доба-
вить, тем более что в основу повести легла ре-
альная ситуация, имевшая место в Самаре, где 
писатель жил в 1894–95 гг., и, наблюдая кото-
рую, он во многом нашел для себя именно ту по-
зицию, что так или иначе будет занимать и во 
многих других своих произведениях, написан-
ных как в России, так и многие годы спустя в 
эмиграции. 

Итак, прежде всего – несколько слов о фабу-
ле чириковской повести. Действие повести раз-
ворачивается в провинциальном городе «в глуби-
не России» [2], общество которого занято служ-
бой, интригами, благотворительными спектакля-
ми, спиритическими сеансами и т. д. В то же са-
мое время в этом городе, но – «обособленно, со-
вершенно в стороне от местного культурного 
общества, живет кучка интеллигентов» 
[Там же], которые держались «своим кругом и не 
имели решительно никаких соприкосновений с 
общественной жизнью города, чуждые его ин-
тересов, злоб дня, дрязг и сплетен» [Там же]. 
Неожиданное оживление в эту давно сложив-
шуюся и ничем не нарушаемую жизнь двух раз-
ных слоев городского общества, и особенно – 
второго из них, вносят два одновременно про-
изошедших события: приезд в город семейства 
Промотовых, состоящего из кандидата прав и 
марксиста Владимира Николаевича и его жены 
Зинаиды Петровны, и – предложение, сделанное 
редактором местной газеты «Вестник» одному из 
«чужестранцев», сыну купца Тарасова, о приоб-
ретении газеты, оказавшейся без средств к суще-
ствованию. Приняв это предложение, «чуже-
странцы» преображаются, занявшись увлека-
тельным и общественно-полезным делом, а сре-

ди читателей газеты появляются даже рабочие, 
находящие среди помещаемых на ее страницах 
материалов отвечающие и их классовым интере-
сам также. Но длится этот газетный подъем со-
всем недолго: цензор не пропускает материалы, 
редактор-издатель Евгений Алексеевич Тарасов, 
увлеченный любовным чувством к интриганке 
Стоцкой, забывает о своих деловых обязанно-
стях, а в довершение всех несчастий Промотовы 
ссорятся с Рябчиковыми, сдавшими первым по-
мещение для редакции «Вестника». Подписчики 
также не жалуют газету под новой редакцией, 
«засыпая над „скучной материей“, бесчислен-
ными цифрами, фактами <…> и удивляясь не-
понятной полемике из-за каких-то там „факто-
ров“ политических, экономических и нравствен-
ных, до которых им не только не было никакого 
дела, но о существовании которых они подчас 
даже и не подозревали вовсе» [Там же]. Наконец, 
бывший владелец «Вестника» наносит послед-
ний и решительный удар по терпящей несчастье 
за несчастьем газете и ее редакции: купив 
«Справочный листок объявлений», он расширяет 
его программу и таким образом создает конку-
рирующее с «Вестником» издание, удовлетво-
ряющее интересам публики и переманившее 
многих подписчиков. Этот удар сопровождается 
требованием владельца помещения внести плату 
за арендуемые площади, уходом из «Вестника» 
репортеров, а также – размолвками и ссорами 
среди самих «чужестранцев»; все это вместе ста-
вит точку в издании газеты. Завершается повесть 
отъездом из города одного из самых убежденных 
ее сотрудников, Силина: с концом газеты завер-
шается и его миссия в этом городе, который все-
гда был и впредь останется сонным городом «в 
глубине России», чуждым каких-либо перемен и 
обновлений. 

Такова фабула «Чужестранцев», а теперь – о 
том, что предшествовало работе над повестью и 
о том, осталось за ее рамками. 

Е. Н. Чириков приехал в Самару в феврале 
1894-го и прожил в ней до июля 1895 года, со-
трудничая вначале с «Самарской газетой», а с 
осени 1894 года, когда группа бывших сотрудни-
ков этого издания покинула его и начала свою 
работу в «Самарском вестнике», он тоже стал со-
трудником последнего, публикуя на его страни-
цах в том числе наброски к будущим «Чуже-
странцам» [3, с. 3]. Живя в Самаре, а после – уе-
хав из нее, но не порвав связей со своими самар-
скими знакомыми, писатель, разумеется, знал о 
тех эпизодах газетных баталий, которые имели 
место как до его приезда сюда, так и во время 
самарской жизни и службы в газетах, и даже по-
сле отъезда с берегов Волги на берега совсем 
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других рек. Эпизодов же этих было несколько, и 
каждый из них так или иначе мог отразиться в 
сюжете чириковской повести. 

В повести Е. Н. Чирикова не фигурирует на-
звание города, где происходит ее действие, но 
при этом на страницах повести фигурирует масса 
подробностей и примет, позволяющих с большой 
степенью уверенности утверждать, что местом 
действия является именно Самара. Здесь и Волга 
(«Разлившаяся Волга затопила луговую сторону 
на целые десятки верст» [2]), и Дворянская ули-
ца («Ужасное убийство. На Дворянской улице… 
А у нас оно имеется?» [Там же]), и описание ок-
раин города, «обратившихся в грязную русскую 
Венецию» [Там же], и еще многое другое. Разу-
меется, Чириков – совсем не фотограф, и он не 
ставил перед собой цели «написать Самару», 
создавая образ провинциального города «в глу-
бине России», но постольку, поскольку город 
также участвует в действии повести, писатель 
наделяет этот образ точными и узнаваемыми ха-
рактеристиками. 

Во многом аналогичной была и ситуация с 
изображением «газетной истории», выступившей 
своеобразным центром сюжета повести. Здесь 
также много совпадений с реальностью – от на-
звания газеты (в повести Чирикова это «Вест-
ник») до целого ряда более или менее явных сов-
падений в характеристиках героев и обстоя-
тельств (например, среди писем в редакцию, ко-
торые получают герои повести, попадается «од-
но анонимное», автор которого «ругал газету, 
редактора и всех сотрудников самыми сквер-
нейшими словами и в заключение заявлял: „Чи-
таю «Гражданина» и «Русь» и ничего не бо-
юсь!“» [2]; этот же «девиз» можно встретить и у 
Н. А. Самойлова, по словам которого в «Самар-
ском вестнике» до обновления его редакции с 
ним «носился» «один своеобразно идейный со-
трудник – И. Н. Ржанов, прототип члена будуще-
го ,,Союза русского народа“» [4, с. 93]). Но при 
этом Чириков совершенно не собирался копиро-
вать реальность, позволяя себе отступления от 
нее и даже – весьма серьезные: например, вместо 
полугода его «чужестранцы» занимаются газетой 
ровно год – с весны и до весны, и т. д. 

В этом контексте представляется любопыт-
ным попробовать сделать некоторые предполо-
жения о том, кто из реальных сотрудников «Са-
марского вестника» и близких к этому изданию 
людей стал или мог стать прототипами «Чуже-
странцев». И здесь надо прежде всего отметить, 
что почти с каждым из героев повести Чирикова, 
по нашему мнению, ситуация обстоит особым 
образом, требующим самого скрупулезного вни-
мания и анализа. 

Во-первых, среди героев повести есть такие, 
установить прототипы которых не представляет-
ся затруднительным. Именно к таким героям 
принадлежит «редактор местной газеты „Вест-
ник“» Борис Дмитриевич Сорокин, с которым 
читатель впервые знакомится на заседании прав-
ления общества «Мизерикордия» в доме гене-
ральши, а уже затем встречает его в редакции 
самой газеты и узнает о постигших газету несча-
стьях, которые вынуждают редактора продать га-
зету марксистам. В том, что Сорокин «списан» 
Чириковым с владельца и официального редак-
тора «Самарского вестника» Н. К. Реутовского, 
легко убедиться: его портрет нарисован и мемуа-
ристами Н. А. Самойловым и А. А. Саниным и – 
Н. Г. Гариным-Михайловским в очерках «В су-
толоке провинциальной жизни». Отметим, одна-
ко, что, «срисовывая» Сорокина с Реутовского, 
Чириков позволил себе целый ряд неточностей: 
например, чириковский Сорокин вначале обра-
щается к «чужестранцам» за помощью и продает 
им газету, но потом, собравшись с силами, при-
обретает «Справочный листок объявлений» и 
тем самым приближает конец «Вестника», тогда 
как Н. К. Реутовский всегда «был и до конца ос-
тавался собственником и официальным редакто-
ром „Самарского вестника“» [5, с. 39], даже ре-
шительным образом разойдясь во взглядах с его 
сотрудниками и перестав узнавать и здороваться 
с некоторыми из них [Там же, с. 42]. Еще одним 
персонажем, прототип которого может быть 
идентифицирован с большой вероятностью по-
падания в цель, является марксист Ерошин, еще 
до перехода газеты в руки «чужестранцев» уе-
хавший в ссылку в Шенкурск, откуда от него 
приходят корреспонденции, «обличающие шен-
курцев в спячке, в бездеятельности, <…> в ин-
дифферентизме к общественным вопросам» [2]. 
Есть основания думать, что под именем Ерошина 
на страницах повести был выведен А. А. Скля-
ренко, «присылавший свои статьи из Архангель-
ской губернии, где он жил в ссылке» [5, с. 10]. 

Во-вторых, ряд персонажей, выведенных Чи-
риковым на страницах «Чужестранцев», с тру-
дом поддается однозначной идентификации в ре-
альности, что связано, скорее всего, в том числе 
со стремлением писателя уйти от слишком явной 
узнаваемости некоторых из его героев. Речь 
здесь идет прежде всего о таких значимых для 
повести персонажах, как Евгений Алексеевич 
Тарасов и Владимир Николаевич Промотов, пер-
вый из которых является в сюжете «Чужестран-
цев» редактором-издателем «Вестника», а второй 
значится ее секретарем, но на деле является фак-
тическим редактором газеты. В повести нарисо-
ваны развернутые портреты обоих персонажей, 
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даются их подробные характеристики. Первый 
из названных героев, Тарасов, – самарец по про-
исхождению, сын богатого купца и домовла-
дельца, выучившийся в местной гимназии, но 
«добровольно отошедший в сторону» от своих 
родителей и превратившийся таким образом в 
«чудака», который занимался живописью и «но-
сил длинные волосы»; к нему и обращается за 
помощью редактор Сорокин, рассчитывающий 
на финансовое участие отца Тарасова в делах 
«Вестника». Став редактором-издателем газеты, 
Евгений Тарасов относится к этому делу не осо-
бенно серьезно, гораздо больше увлекаясь уха-
живаниями за вдовой предводителя дворянства 
Еленой Стоцкой; его несерьезное отношение к 
делу становится в конечном счете одной из при-
чин краха газеты. Другой герой, Владимир Про-
мотов, окончил юридический факультет в Петер-
бурге, где женился, и после этого несколько лет 
вместе с женой они прожили в Лаишеве, «на бе-
регу красивой и глубокой Камы», откуда, нако-
нец, они вырвались хоть и не в Петербург, но в 
город, где могли попробовать найти возможно-
сти для применения своих сил и способностей. 
Став сотрудниками газеты (Владимир Николае-
вич – ее фактическим редактором, а его жена, 
Зинаида Петровна, – секретарем), Промотовы 
вложили в нее все свое состояние, оставшись без 
которого, они снова превращаются в «свободных 
художников», горестно радуясь этому обстоя-
тельству. 

«Дешифровать» образы Тарасова и Промото-
ва путем «сличения» этих героев с исторической 
реальностью невозможно: как уже было сказано, 
редактором-издателем «Самарского вестника» на 
всем протяжении его выхода оставался один и 
тот же человек – Н. К. Реутовский, выведенный 
Чириковым под именем Сорокина, а роль факти-
ческого редактора в этой газете играли сразу че-
тыре сотрудника – Р. Э. Циммерман, П. П. Мас-
лов, В. В. Португалов и А. А. Санин. В таком 
случае, кто же такие Евгений Тарасов и Влади-
мир Промотов? 

На наш взгляд, оба эти персонажа были 
«списаны» автором «Чужестранцев» с одной и 
той же фигуры – Н. Г. Гарина-Михайловского, с 
одной стороны, выступившего пайщиком «Са-
марского вестника» (одним из трех, тогда как 
двумя другими стали его же гражданская жена 
В. А. Садовская и не желавшая «отстать от доро-
гого ей Николая Георгиевича» [5, с. 60] 
В. Б. Янишевская), а с другой – бывшего ее ду-
шой и идеологом (не зря А. А. Санин писал о 
том, что «Гарин изъявил согласие <выступить 
пайщиком газеты. – М. П., О. П.>, но под непре-
менным условием, чтобы ,,Самарский вестник“ 

сделался марксистским органом» 
[Там же, с. 22]). Заметим, что причины, которые 
могли подтолкнуть Чирикова к «раздвоению» 
реального Гарина-Михайловского были, как бы-
ли и причины для того, чтобы сделать этот про-
тотип малоузнаваемым, скрывшимся за раздвое-
нием в персонажах повести. Не последнее место 
среди этих причин принадлежит тем личным об-
стоятельствам, которые сопровождали пребыва-
ние и деятельность Гарина в Самаре в середине 
1890-х гг.: продолжая находиться в браке с же-
ной, Н. В. Михайловской, урожденной Чарыко-
вой, он вступил в близкие отношения с 
В. А. Садовской; обе женщины рожали от него 
детей, деля между собой привязанность к ним 
Ники, как они его называли; провинциальное 
общество же весьма косо смотрело на всю эту 
ситуацию, на все лады обсуждая ее и осуждая 
всех ее участников. Так, с нашей точки зрения, 
на страницах повести могли появиться Промо-
тов-семьянин и Тарасов – женский угодник и 
воздыхатель, первый из которых – образованный 
петербуржец и умница, а второй – несколько 
взбалмошный и чудаковатый провинциал, чуж-
дающийся систематической работы и переби-
вающийся случайными заработками и подачками 
сочувствующих ему близких. Гарин удивитель-
ным образом умел сочетать в себе и то, и другое, 
и это хорошо знал Е. Н. Чириков, друживший с 
ним и в том числе ради этой дружбы «спрятав-
ший» слишком узнаваемого Н. Г. Гарина-
Михайловского под личинами сразу двух персо-
нажей – Тарасова и Промотова. 

Наконец, в-третьих, читатель встречается на 
страницах повести с явлением, противополож-
ным описанному выше: в данном случае ее автор 
не «раздваивает» реальное лицо на двух вымыш-
ленных персонажей, а, напротив, создает одного 
героя, который объединяет в себе черты не-
скольких реальных. Именно таким персонажем 
является один из «чужестранцев», Силин, «рисо-
вавший мрачные перспективы судеб русской ин-
теллигенции, обреченной, по его мнению, на вы-
мирание и отступление перед новой классовой 
интеллигенцией» [2]. По нашему мнению, в Си-
лине Чириков соединил всех тех, кто явился, по 
словам А. А. Санина, «руководителями „первой 
марксистской газеты в России“» – Р. Э. Циммер-
мана, П. П. Маслова, В. В. Португалова и 
А. А. Санина. «,,Ревельский гражданин“, как он 
значился в паспорте, недавно возвратившийся из 
Восточной Сибири, куда был сослан на 5 лет по 
делу ,,Самоуправления“; сын казака, выписав-
шийся из казачьего сословия для получения об-
разования и отсидевший более 2 ½ лет в казан-
ской тюрьме и питерских Крестах; сын врача, не 
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сделавшийся врачом по воле жандармов; сын 
священника, бросивший богословие, чтобы изу-
чать медицину, и попавший в те же Кресты» 
[5, с. 35], – так характеризует четверку редакто-
ров «Самарского вестника» мемуарист. Столь же 
пестр и портрет Силина, нарисованный в «Чуже-
странцах» Чириковым: он – «нытик» [2] и «про-
летарий-интеллигент» [2], перенес в молодые 
годы «много страданий», которые «сделали его 
лицо суровым, избороздили лоб морщинами, рас-
шатали здоровье, <…> привели к безверью, к 
пустоте и бессодержательности, к этому про-
клятому настроению бессилия и безнадежно-
сти» [2]; он – «скептик», который смотрит «хо-
лодным взором <…> на грызню интеллигенции» 
[2]. В газете Силин ведет «литературные за-
метки и обзоры политической жизни» [2], а по-
сле ее окончательного краха добывает себе «раз-
решение поехать для поправления своего здоро-
вья за границу, на воды» [2], и покидает город. 

Пожалуй, ни один из названных сотрудников 
«Самарского вестника» не сочетал в себе всех 
перечисленных черт и качеств, но, соединив их 
всех в фигуру одного персонажа, Чириков убил 
сразу двух зайцев – и вывел на страницах повес-
ти сразу всех, причастных к делу реальных дей-
ствующих лиц самарской «газетной истории», и 
– создал фактурного героя со сложившимся ха-
рактером и отвечающим всем возложенным на 
него сюжетом повести задачам и ожиданиям. 
Вместе с тем есть, на наш взгляд, и основания 
для того, чтобы утверждать, что, создавая образ 
Силина, Чириков имел в виду в большей степе-
ни, чем кого бы то ни было, одного из руководи-
телей самарской «марксистской группы» – 
Р. Э. Циммермана. Основания эти следующие: 
именно Циммерман, как мы видели из воспоми-
наний А. А. Санина, был самым старшим из са-
марских марксистов и действительно перенес 
«много страданий», отбыв сибирскую ссылку; 
подписывавший свои газетные публикации Rigo 
(от имени французского революционера и деяте-
ля Парижской коммуны Рауля Риго, погибшего 
от рук ее противников), он и в самом деле был 
скептиком, смотревшим свысока на «грызню ин-
теллигенции». Современник Циммермана и 
М. Горького, хорошо знавший их в самарских 
период их деятельности, А. А. Смирнов (Треп-
лев) дает такую характеристику Циммерману, 
часто бывавшему, по его словам, в самарских 
«салонах», где собиралась демократическая ин-
теллигенция 1890-х: «...бывший студент Петер-
бургского университета, марксист, научно-
образованный, высокий шатен лет 28, с очень 
правильными чертами румяного лица, освещен-
ного большими серыми, немного близорукими 

глазами, всегда в золотом пенсне. Эти глаза, 
пристально глядевшие на собеседника, и боль-
шой открытый лоб напоминали критика 
Д. И. Писарева, как он изображен на всем из-
вестном портрете» [6, с. 382]. Напомним также, 
что, по словам Л. И. Янкиной, именно Р. Э. Цим-
мерман «стоял во главе группы сотрудников» 
[7, с. 39], порвавшей с «Самарской газетой» и 
перешедшей в «Самарский вестник». Вместе с 
тем подчеркнем, что, акцентируя сходства Сили-
на с Циммерманом, Чириков совсем не стремил-
ся к тому, чтобы выделить в герое кого-то из 
прототипов: гораздо важнее ему было другое – 
подчеркнуть связь героев повести с реальностью, 
которая не заслоняла вымысел, но и не заслоня-
лась им, вступая с ним в диалогические отноше-
ния и углубляя художественные образы. 

Сделаем выводы из сказанного выше. 
Первое. Установлено, что в основу сюжетно-

го развертывания повести «Чужестранцы» 
Е. Н. Чирикова положены сразу несколько эпи-
зодов самарских «газетных баталий» 1880–90-
х гг., главным из которых стал недолгий «мар-
ксистский» период «Самарского вестника», 
длившийся с середины октября 1896 года по се-
редину марта следующего, 1897-го. 

Второе. Изображая на страницах повести Са-
мару и «Самарский вестник», автор «Чужестран-
цев» не копировал реальность, отступая от нее и 
пересоздавая так, как того требовали законы соз-
дания художественного образа. Таким образом, 
между реальностью и вымыслом выстраивается 
система сложных связей и взаимоотношений, 
анализ которой углубляет наше представление о 
художественной реальности «Чужестранцев». 

И третье. Создавая образы отдельных персо-
нажей в «Чужестранцах», писатель действовал 
как минимум тремя разными способами: «срисо-
вывая» героев с реальных прототипов, «раздваи-
вая» прототипы на различных персонажей и, на-
конец, объединяя несколько реальных фигур в 
одного героя. В последнем случае Е. Н. Чириков 
мог акцентировать близость героя к одному или 
нескольким прототипам (как была акцентирова-
на, например, близость Силина к Р. Э. Циммер-
ману), что совсем не сужало образ, а, напротив, 
делало его еще более сложным и динамичным. 

А в заключение еще раз вернемся к оценкам 
повести современниками Е. Н. Чирикова, уви-
девшими в «Чужестранцах» «производящее не-
ясное и неотчетливое впечатление» произведе-
ние писателя. По нашему мнению, исторический 
контекст повести меняет дело, делая позицию 
писателя вполне ясной и отчетливой, а претензии 
современной писателю критики – во многом ан-
гажированными с идеологической точки зрения 
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и не всегда и не во всем последовательными – с 
эстетической. 
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FORMS OF REPRESENTATION OF “THE SPIRIT OF TIMES”  

IN “THE TALE OF SIMEON THE PRINCE OF SUZDAL” BY N. POLEVOY 
 

Margarita Ponomareva 
Romantic historicism is defined by the combination of two basic ideas: the closedness of the historical 

past and the infinity of being. “The spirit of times” is a category characteristic of Romanticism, which de-
termines the nature of text historicity. For N. Polevoy, it is significant to depict not only the material 
world, but also the ideological, mental level of comprehension of this world by the perceiving subject - 
the protagonist of the work (in the dialogues of the characters), as well as the “local flavor” of the charac-
ters’ images, largely based on the thinking forms characteristic of a certain time and society. The mental 
image of the world, formed by the man of the Middle Ages, presupposed the correlation of what was hap-
pening with biblical truths. Realizing the limitations of the characters’ idea of the true meaning of the 
events, the author makes them seek it in disputes. To create a “local flavor”, he also uses the forms of the 
characters’ names, which acquire a symbolic meaning in the context of the depicted events. All forms of 
representation of “the spirit of times”, used in the story, allow us to show the ambiguity, the incomplete-
ness of the participants’ knowledge of the events happening around them. To this end, the narrator con-
nects events belonging to the history of different peoples, showing that their participants cannot always 
even predict how they will interact over time. The “goal-setting” form of “the spirit of times” representa-
tion is an appeal to a chronicle source or a direct word of the narrator. 

 
Keywords: “the spirit of times”, artistic and historical prose by N. Polevoy, mental image of the world 

in the Middle Ages, biblical analogies, romantic historicism 
 
Романтический историзм определяется соединением двух базовых идей: замкнутости истори-

ческого прошлого и бесконечности бытия. «Дух времени» – характерная для романтиков катего-
рия, определяющая характер историчности текста. Для Н. Полевого значимо достоверное изобра-
жение не только материального мира, но и идеологического, ментального уровня постижения это-
го мира воспринимающим субъектом – героем произведения (в диалогах героев), а также «мест-
ный колорит» образов героев, во многом с опорой на формы мышления, характерные для опреде-
ленного времени и социума. Ментальный образ мира, формируемый человеком средневековья, 
предполагает соотнесение происходящего с библейскими истинами. Осознавая ограниченность 
представления героев об истинном смысле событий, он заставляет их искать его в спорах. Для 
создания «местного колорита» он также использует формы имен героев, которые приобретают 
символическое звучание в контексте изображаемых событий. Все формы репрезентации «духа 
времени», которые используются в повести, позволяют показать неоднозначность, неполноту зна-
ний участников событий о том, что происходит вокруг них. С этой целью повествователь соединя-
ет события, принадлежащие истории различных народов, показывая, что участники их не всегда 
могут даже предположить, как с течением времени они повлияют друг на друга. «Оцельняющей» 
формой репрезентации «духа времени» становится обращение к летописному источнику или пря-
мое слово повествователя. 

 
Ключевые слова: «дух времени», художественно-историческая проза Н. А. Полевого, менталь-

ный образ мира в эпоху средневековья, библейские аналогии, романтический историзм 
 
Для цитирования Пономарева М. Формы репрезентации «духа времени» в «Повести о Симеоне 

Суздальском князе» Н. Полевого // Филология и культура. Philology and Culture. 2023. № 3 (73). 
С. 163–168. DOI: 10.26907/2782-4756-2023-73-3-163-168 

 
 

163 



МАРГАРИТА ПОНОМАРЕВА 
 

 164 

«Дух времени» – категория, активно исполь-
зуемая романтиками в рассуждениях об истории 
и в отдельных аспектах пересекающаяся с таким 
понятием, как «национальный дух» («народный 
дух»). Каждая историческая эпоха рассматрива-
ется ими как относительно замкнутый период 
развития народа. Причем у романтиков еще нет 
понимания исторического развития как процесса 
постоянно происходящих и постепенно накапли-
ваемых изменений как материального мира, так 
и психологии человека. Можно сказать, что в 
прошлом для них существовало несколько (и в 
каждом национальном варианте различных) обо-
собленных друг от друга «любимых» эпох. Для 
наших романтиков это или предельно далекая 
легендарная эпоха (правление первых русских 
князей), или русское средневековье, или эпоха 
Смуты, или правления Петра I. 

С другой стороны, не менее значимой для 
романтиков была идея открытости и бесконечно-
сти бытия, которая в художественно-
исторической прозе могла реализовываться в не-
скольких аспектах: выделение «сквозных» идей 
развития (например, покорение кочевыми пле-
менами оседлых народов; в русском варианте – 
приход варягов на земли славян); эмоциональное 
«подключение» к историческому прошлому, 
возможность перенесения в прошлое современ-
ных стереотипов восприятия действительности; 
история как борьба «мнений»; «сопричастность» 
друг другу национальных историй народов. 

Последний аспект оказался наиболее значим 
для Н. Полевого, одного из самых правоверных 
русских романтиков, историографа, считавшего, 
что в основу понимания исторического прошло-
го должна быть положена идея «народности» 
(название самого крупного его историографиче-
ского сочинения – «История русского народа»). 
Причем народность понимается им не только как 
выражение пантеистической идеи мировой души 
или «народного духа», обеспечивающего нацио-
нальную идентичность, но и как выражение со-
словного сознания или «местного колорита» не-
больших социальных общностей (например, жи-
телей одного города). Именно поэтому в центре 
внимания писателя оказываются эпизоды 
«столкновения» представителей разных народов, 
княжеств, государств (не уникальных личностей 
или психологических феноменов, а представите-
лей определенной «национальной идеи», «на-
родного духа»). 

«Дух времени», таким образом, для 
Н. Полевого становится достаточно содержа-
тельно объемной категорией, определяющей ха-
рактер историчности текста. Она предполагает 
точность воссоздания реалий действительности, 

но намного важнее для писателя изображение 
идеологического, ментального уровня постиже-
ния этого мира воспринимающим субъектом – 
героем произведения (в диалогах героев), а также 
«местный колорит» образов героев, во многом с 
опорой на формы мышления, характерные для 
определенного времени и социума (это могут 
быть, например, фольклорные формулы или 
библейские аналогии). Таким образом, художе-
ственная реальность, создаваемая в произведе-
нии, обладала историчными, узнаваемыми чер-
тами эпохи, а субъект ее репрезентации в произ-
ведении отличался высоким уровнем аналитиче-
ского сознания (сопоставимым с сознанием че-
ловека XIX века (!)), с одной стороны, но исто-
ричными формами его выражения – с другой. 

В «Повести о Симеоне суздальском князе» 
Н. Полевого действие разворачивается в 
1392 году, когда Великому князю Василию 
Дмитриевичу удалось наконец-то присоединить 
Нижегородское княжество к Московскому. Од-
нако сложно назвать эту победу московского 
князя окончательной, так как в 1393, а потом в 
1446 году нижегородским князьям будет уда-
ваться вернуть княжеству независимость, хотя и 
ненадолго. В Никоновской летописи, отрывком 
из которой завершается произведение, писатель 
находит фразу, в которой афористично сформу-
лирована сущность противостояния двух кня-
жеств: «Суетно есть человеческое спасение и 
упование, понеже от Бога вся суть возможна, а 
от человек ничтоже...» (в оригинале: «…суетно 
бо есть спасенiе человѢческо, понеже отъ Бога 
възможна вся, а отъ человѢкъ ничтоже» 
[1, с. 87]) [2, с. 88]. В повести нам и покажут «су-
етные» попытки князей обмануть друг друга. 

Основу сюжетного действия повести соста-
вят диалоги героев, которые будут разворачи-
ваться в достаточно условных интерьерах. Локу-
сами, в которых будут происходить события, бу-
дут площадь, дома героев, берег Волги, княже-
ский дворец. Причем практически ни один из 
этих локусов не имеет специфичных для эпохи 
деталей, более того, в повести нет ни разверну-
тых, ни схематичных описаний их. 

Ненамного подробнее Полевой будет описы-
вать своих героев. Но в тех случаях, когда он бу-
дет упоминать детали одежды (охабень, терлик, 
ферязь и др.) или внешности, он всегда будет то-
чен. Например, показывая встречу Василия 
Дмитриевича и митрополита Киприана, он так 
описывает одежду князя: «Богатый бархатный 
терлик и шитый шелками охабень были на него 
надеты, и сабля его блистала дорогими камень-
ями» [2, с. 65]. Названы два элемента мужского 
костюма того времени: терлик – вид средней 
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одежды, поверх которого как раз и носили оха-
бень – вид верхней одежды. Но такие примеры 
немногочисленны в его произведении. Для 
Н. Полевого это все виды «внешней декоратив-
ности», которым он придает намного меньшее 
значение, чем обозначению скрытой связи между 
историческими событиями одной эпохи. 

Еще одним способом показать связь героя с 
эпохой станут имена героев. В произведении 
практически нет персонажей с вымышленными 
именами, несмотря на многогеройность повести. 
Однако не только имена хорошо известных ис-
торических деятелей (Дмитрий Донской, Симеон 
Дмитриевич, Тохтамыш и т. д.) позволяют пока-
зать колорит исторического времени. До сих пор 
исследователи не обращали внимания на имена 
второстепенных героев, таких как Некомат и За-
мятня, считая их просто вымышленными, в луч-
шем случае отвечающими «духу времени». В то 
время как на самом деле Некомат является исто-
рическим героем, о котором упоминается в Ни-
коновской летописи как о сурожском купце, то 
есть купце, торгующем с греками. Вместе с Ива-
ном Вельяминовым он принимал активное уча-
стие в интригах за Владимирский и Нижегород-
ский ярлыки, именно он ездил за ними в Золотую 
Орду. Он будет казнен, по всей видимости, за 
явную политическую активность. Летопись пи-
шет об этом очень скупо: «тое же зимы убьен 
бысть некий брех (вздорной человек?) именем 
Некомат, за некую крамолу бывшую и измену» 
[3, с. 236]. Полевой же явно относится к герою с 
симпатией, но слегка иронично, предлагая свое 
объяснение его неудержимой энергии. Как и сам 
Полевой, Некомат по происхождению купец, а 
значит – предприниматель, человек, старающий-
ся найти свою выгоду в любом деле. Стараясь 
сохранить свои сбережения, он то склоняется на 
сторону «московских гостей», то оказывается в 
толпе новгородцев, выступивших в поддержку 
нижегородского князя Симеона – словом, поли-
тические интриги для него средство сохранения 
и преумножения своих накоплений. 

Нижегородский купец Замятня, действитель-
но, вымышленный герой, но он, как и другие 
любимые герои Н. Полевого, например Иван Гу-
дошник, активно вторгается в цепь исторических 
событий. Как и он, Замятня имеет сверхидею – 
борьба за независимость Суздальско-
Нижегородского княжества. И ради этого он го-
тов интриговать, изворачиваться и обманывать. 
Если вспомнить героя более ранней историче-
ской повести Полевого – Буслая Новгородца, 
имя которого явно отсылает к фольклорной тра-
диции, то это вторая попытка писателя приду-
мать имя для такого героя. Конечно, это про-

звищное имя происходит от древнерусского сло-
ва замѧтьнѧ ‘волнение, замешательство, смута’. 
Однако в контексте событий, о которых идет 
речь в повести, оно получает еще одно дополни-
тельное значение, так как события, происходя-
щие в Нижнем Новгороде, являются отголосками 
эпохи «великой замятни» в Золотой Орде, по 
меткому определению наших летописей. В это 
время сразу несколько Чингизидов претендовали 
на правление в Золотой Орде и стремительно 
сменяли друг друга на престоле в течение 20 лет. 
Результатом «великой замятни» стал распад еди-
ного государства (Золотой Орды) на три части. 

В имени этого персонажа воплощен «дух 
времени» целой исторической эпохи, объеди-
няющей события на Руси и в Золотой Орде еди-
ной логикой – «великой замятни», феодальных 
междоусобиц. Имя обычного нижегородского 
купца с учетом историософской концепции писа-
теля становится символическим, заставляет чи-
тателя сопрягать в единое целое события двух 
национальных исторических процессов. 

«Узнаваемость» исторических повестей 
Н. Полевого определяется тем, что герои сами 
активно обсуждают события истории, как совре-
менные, так и прошлые, как исторические, 
имеющие общенациональный масштаб, так и бы-
товые. И это основной для писателя способ ре-
презентации «духа времени». Например, Истома 
Захаров, «гость московский» в ответ на пожела-
ние здравствовать, не задумываясь, рассказывает 
о важном для него событии: «Вот получил из 
Москвы грамотки. Жена, дети здоровы, и товар 
доплелся до Москвы» [2, с. 28]. 

В продолжении своей реплики Истома рас-
ширяет событийный контекст («…невзгода Мо-
скве нашей, да и только – опять была немилость 
божья, пожарный случай <…> почитай, весь 
посад выгорел, а посад начался с дома окаянного 
Аврама Армянина» [Там же, с. 29]), но не выхо-
дит за границы обсуждения «новостей», правда 
двухгодичной давности. События повести про-
исходят в 1392 году, а знаменитый пожар, ви-
новником которого летопись называла армянина 
Авраама, произошел в 1390 году («…в Петрово 
говенье, месяца июня в 22 день, бысть пожар на 
Москве, загореся от Аврама Арменина и не-
сколько тысящь дворов згоре и много зла бысть 
христианом» [4, с. 218]). Хотя неудивительно, 
что в XIV веке события двухлетней давности ка-
жутся еще актуальными, продолжают обсуж-
даться. И только в следующей реплике Истомы, 
когда он понимает, чем вызван интерес нижего-
родца к новостям из Москвы, происходит пере-
ключение повествования в иной регистр, в кото-
ром событие воспринимается не как частное, бы-
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товое, а как имеющее актуальную политическую 
подоплеку: 

 
«– Хм! Часто горит у вас на Москве! 
– Да Москва-то не сгорает!» [2, с. 29]. 
 
Последние слова Истомы, которые он произ-

носит в тот момент, когда разворачивается ак-
тивное соперничество суздальских и московских 
князей за одно из самых больших русских кня-
жеств, воспринимаются и говорящими как дек-
ларация позиции купца в этом противостоянии. 
Истома Захаров – типичный купец, который, 
зная о противостоянии Нижнего Новгорода и 
Москвы, продолжает торговать в этих городах 
(этим он близок и другому купцу – Некомату) и 
даже не против торговать с татарами – только бы 
об этом не узнали на Руси, в чем его и обвиняет 
Замятня («…и вольно ему было сказать тебе, 
что он не бывал у татар – люди другое погова-
ривают» [Там же, с. 30]). Так незаметно простой 
обмен новостями между купцами на площади 
превращается в обсуждение актуальных полити-
ческих событий, при этом обе стороны говорят о 
событиях полунамеками, явно рассчитывая на 
понимание собеседника. 

Полевой уже в этой начальной сцене повести 
убедительно демонстрирует, как происходит 
«перекодирование» событий собеседниками с 
опорой на актуальный исторический контекст. В 
речи Истомы – московского купца – ход истори-
ческих событий приобретает Провиденциальный 
характер («Да Москва-то не сгорает!»), стано-
вится проявлением сверхчеловеческой воли: да-
же такие страшные испытания, как набег Тохта-
мыша, не могут уничтожить Москвы, «сердца» 
русской государственности. Для Замятни – ни-
жегородского купца – набег Тохтамыша и уча-
стие в нем нижегородских князей – естественная 
реакция свободолюбивых людей на то, что «стал 
он (Дмитрий Донской. – М. П.) гнуть других» 
[Там же, с. 33], пытаться подчинить единой цен-
трализованной власти. 

Такое умение писателя встать на позицию 
каждого участника событий позволяют читателю 
увидеть «живое» событие, когда оно еще вызы-
вает самые различные мнения, когда его «смы-
словой след» еще не «унифицирован» историка-
ми. Но необходимо обратить внимание на то, что 
в споре сталкиваются две неравнозначные пози-
ции: оценка происходящего с вневременной по-
зиции и позиции современника событий. Они от-
личаются друг от друга не только политически-
ми приоритетами, но и характером осмысления 
фактов – эмоциональным восприятием или ана-
литическим (но в формах, характерных для того 

времени) подходом. Поскольку действие проис-
ходит в средневековую эпоху, в повести мы ви-
дим разные варианты аллегорического понима-
ния событий. Этот способ толкования предпола-
гает отношение к истории как к некоему коду 
или шифру. Любое событие предполагает два 
уровня смысла – буквальный, поверхностный и 
сокровенный, тайный. Они соотносятся друг с 
другом, пользуясь популярным средневековым 
сопоставлением, как предмет и его тень. Иными 
словами, понимая исторические события, «про-
читывая» их как библейский текст, надо не про-
сто считывать буквальный смысл, но понимать 
«суть». 

Цепочку реплик Истомы Захарова и боярина 
Димитрия, переодетого нищим, завершает харак-
терная для символического средневекового соз-
нания аналогия с библейским сюжетом. Боярин 
Димитрий говорит: 

 
«…не говорит ли нам Святое Писание, как тяжек 

меч вражий? Когда царю Давиду предложили глад, 
смерть и нашествие неприятельское, он молил бога 
выбрать легчайшее, и бог не врага, а смерть послал на 
Израиля. Тяжка смерть, но тяжеле воин вражеский, 
гибель живая, – не уснет, аще зла не сотворит» 
[Там же, с. 29]. 

 
В контексте притчи о гордости царя Давида, 

вознамерившегося провести перепись населения 
страны, и посланной на народ Богом моровой яз-
ве слова Димитрия приобретают дополнитель-
ные оттенки смысла, важные для него – против-
ника объединения Московского и Суздальско-
Нижегородского княжеств. Это и наказание Бо-
гом израильтян-москвичей за гордость, и пред-
ставление о набегах врагов-татар как страшной 
беде (а москвичи активно пользовались помо-
щью татар, торговавших ярлыками на княжение). 
Таким образом, боярин Димитрий подводит итог 
рассуждениям о пожарах в Москве и нападениях 
татар, переходя на уровень символизации. 

Однако важно и то, что библейская аналогия 
в данном случае является способом манипуляции 
со стороны боярина Димитрия. Он проговарива-
ет только те смыслы, которые важны для него, 
недоговаривая итога знаменитой библейской 
притчи, в котором царь Давид был прощен Богом 
(«увидел Господь и пожалел о сем бедствии, и 
сказал Ангелу-истребителю: довольно! Теперь 
опусти руку свою» (1Пар.21:15)), а испытание 
народа его остановлено. Прекращение бедствий 
Москвы и божественное благословление ее – это 
те смыслы, которые не встраиваются в его кон-
цепцию событий, а потому и не эксплицируются 
им. 

https://azbyka.ru/biblia/?1Chron.21:15
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В другом эпизоде отсылка к «Откровениям 
Мефодия Патарского», анонимному эсхатологи-
ческому произведению, приписанному епископу 
Мефодию города Патар в Малой Азии, также 
становится формой иносказания. Написанное в 
VII веке, это произведение в свое время оказало 
существенное влияние на христианское мышле-
ние, предлагая версию осмысления исламского 
завоевания Ближнего Востока. В нем рассматри-
ваются такие явления, как вторжение Гоги и Ма-
гоги, появление антихриста и великая скорбь, 
предшествующая концу света. Обращаясь к это-
му тексту, Некомат и Замятня рассуждают о по-
явлении татар («сынов Агариных») на русских 
землях. С точки зрения Замятни, «поганые» на-
роды, запертые за Синими горами, никогда бы не 
прорубились через них, если бы русичи сами им 
не помогли: «Сперва прогрызли они оконце и на-
чали подавать оттуда золото и самоцветные 
каменья, а в замену просили железа. Что же? 
Христиане стали к ним железо возами приво-
зить…» [Там же, с. 32]. Отсылка к современным 
героям и событиям очевидна, но политические 
события опять осмысляются через библейскую 
аналогию. 

Герои этой повести, втянутые в открытое по-
литическое противостояние Москвы и Нижнего 
Новгорода, рассуждают как настоящие полити-
ки, привлекая для обоснования своей позиции в 
том числе и священные, и средневековые тексты, 
но для них библейская аналогия не столько фор-
ма мышления человека XIV века, сколько инст-
румент политической борьбы. Тем самым они 
как бы «растворяют» суть в своих суетных делах. 
В какой-то степени мы можем даже говорить о 
дискредитации библейской истины. 

Несколько раз на протяжении повести герои, 
а потом и сам повествователь обращаются к ци-
тированию формул, которые закреплены в Нико-
новской летописи. Это прежде всего афористич-
ные фразы, сохраненные летописным текстом. 
Например, Некомат в ответ на реплику Истомы 
говорит: 

 
«…попущением божьим о Петровках уже пятна-

дцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в ру-
ки басурманские <…> Нижегородцы прображничали 
тогда наш городок благословенный, и справедливо 
повелась в народе пословица: ,,За Пьяною люди пья-
ны!“» [2, с. 29]. 

 
Эта реплика отсылает нас к событиям 

1377 года, когда войско суздальского князя по-
терпело поражение от ордынцев на реке Пьяне. 
Эта поговорка известна Н. Полевому и по более 
позднему источнику, чем летопись. В 5 томе 
«Истории государства Российского» Н. М. Ка-

рамзин, с позицией которого как историографа 
Н. Полевой был не согласен, пишет, что ратники 
«вздумали за рекою Пьяною <...> тешиться лов-
лею зверей <...> Воины <...> утомленные зноем, 
сняли с себя латы и нагрузили ими телеги; спус-
тив одежды с плеч, искали прохлады» [3, с. 30]. 
Беспечность была жестоко наказана, навечно ос-
тавшись в поговорке: «За Пьяною люди пьяны» 
[Там же, с. 30]. В тексте же повести эта поговор-
ка еще является прецедентным текстом. Это еще 
не цитата из летописи, а «пословица», которая 
«повелась в народе» (Полевой, считавший ис-
тинной историей «историю народа», не мог не 
сделать на этом акцент). 

Для нас важен и еще один аспект обращения 
героев повести к летописному тексту (в данном 
случае речь идет прежде всего о Повести вре-
менных лет). Исторические события в повести 
становятся материалом для речи героев, их ана-
литической деятельности. При этом рассказ об 
историческом событии «сворачивается», в речи 
героев сохраняется только наиболее прецедент-
ный текст (факт, имя или поговорка). Князь Бо-
рис, неожиданно столкнувшись со своим пле-
мянником Симеоном, у которого, по сути, он от-
нял княжество отца, восклицает: «Спрашиваю 
тебя еще раз: зачем явился ты сюда? Или, как 
второй Святополк, хочешь ты зарезать нового 
Бориса?» [2, с. 51]. 

Можно обнаружить в повести и эмоциональ-
ную форму осмысления прошлого. После разго-
вора на площади в спор вторгается Замятня: 

 
«Я ел хлеб князя Димитрия Константиновича и не 

попущу злому слову пасть на память его! <…> Не он 
ли потерял любимого сына, когда козни Москвы на-
вели на него злого Арапшу? Не его ли дочь, благочес-
тивая Евдокия, была супругою вашего Димитрия и 
матерью юного князя Московского, которому ты вос-
писываешь такие хвалы и похвалы» [Там же, с. 34]? 

 
В серии риторических вопросов Замятня на-

поминает о самых различных исторических фак-
тах. 

Только в конце произведения появятся под-
линные «действователи истории» – московский 
князь Василий Дмитриевич и татарский хан Ти-
мур. Каждый из них по-своему решил судьбу 
нижегородского князя Симеона: Василий Дмит-
риевич отказался вернуть ему его наследство – 
Нижегородское княжество, а Тимур, наоборот, 
дал ярлык на княжение. Но они едины в одном: 
оба осуждают Симеона за то, что он, желая вла-
ствовать, не соотносит свою волю с Высшей во-
лей, тем самым обесценивая свои действия. Не-
случайно после этих эпизодов повествователь 
приводит большой фрагмент из летописи. Так 
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заканчивается суд времени над героями и вос-
станавливается тот «дух времени», который оче-
виден повествователю в его временной перспек-
тиве и недоступен участникам событий. 

Повествователь в своих рассуждениях дает 
две отсылки к Никоновской летописи: это рас-
сказ о пешем путешествии 70-летнего Сергия 
Радонежского в Нижний Новгород к князю Бо-
рису Константиновичу, который отобрал престол 
у своего старшего брата Димитрия, или «догова-
ривание» истории жизни князя Симеона, кото-
рым завершается повесть. Сергий просит Бориса 
признать главенство московского князя Дмитрия 
Донского. Бориса уговорить не удалось, и Сер-
гий Радонежский «затворил храмы божии в 
Нижнем Новегороде и грозил проклятием» 
[Там же, с. 61]. Завершается повесть объемным 
пересказом фрагмента Никоновской летописи о 
бегстве князя Симеона в Золотую Орду, дабы 
выслужить себе ярлык на княжение в Нижнем 
Новгороде. Симеон, до этого осуждавший мос-
ковских князей за их общение с татарами, сам 
вынужден был пойти по их пути. «Суетно есть 
человеческое спасение и упование, понеже от 
Бога вся суть возможна, а от человек ничто-
же...» [Там же, с. 88], – завершает свое произве-
дение повествователь. Он подчеркнуто не дает 
своих комментариев к летописному тексту. Для 
него это уже свершившаяся история, ставшая 
текстом. Для его героев – это их жизнь, их на-
стоящее, их заблуждения и поиски истины. 

Таким образом, «дух времени» для Н. Поле-
вого становится категорией, которая характери-
зуется прежде всего ментальным образом собы-
тий, возникающим у его участников или очевид-
цев. Все герои «Повести о Симеоне суздальском 
князе» предлагают свои версии событий большо-
го исторического времени, но, руководствуясь 
сиюминутными целями, они не могут угадать 
Провидение. Но это ни в коей степени не означа-
ет, что человек должен занять пассивную пози-
цию – даже герои, угадавшие Божественную 
идею, в своем времени действуют своевольно. 
Но они способны «услышать» время, а время 

«слышит» их. Этот диалог человека со временем 
может продолжаться веками, так как истинные 
ценности, определяющие логику развития исто-
рического процесса, должны быть «проверены 
будущим». Именно поэтому все формы презен-
тации «духа времени» не дают ответа на главный 
вопрос: кто прав, кто ближе к истине? И только 
«прорыв» в будущее через обращение к летопис-
ному тексту и прямому слову повествователя да-
ет представление о том, в чем же была суть тех 
событий, которые проживали и пытались осмыс-
лить герои. 
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AUTHORIAL NOTES TO THE TEXT:  

AN ARTISTIC DEVICE OR AN EGO-DOCUMENT? 
 

Lyubov Sapchenko 
Based on the authorial notes to the “Letters of a Russian Traveler” by N. Karamzin, who separated 

“poetry” from “truth”, the article considers the following questions: how to determine the aesthetic nature 
of the notes; how they are connected with the change of literary trends, genres and styles, with the com-
municative function of verbal art, how the artistry of notes is formed; whether they are an integral part of 
the work; whether the author of the notes and the author of the main text are identical. We emphasize that 
Karamzin’s notes should be analyzed, first of all, in terms of his attitude to the problem of “literature and 
reality”, since for him authenticity was more important than artistry. The writer enters not into an artisti-
cally mediated, but into a direct dialogue with the reader, in order to gain his understanding and trust, to 
convince him of the veracity of what is described, while revealing a new level of understanding of what 
happened earlier. The article investigates the dynamics of the relationship between the notes and the main 
text. The special arrangement of the notes, the temporal and spatial distance separating them from the 
main text is interpreted as the evidence of their heterogeneity. We note the differences in their status: the 
main text, in principle, can exist and be perceived by the reader without the notes, albeit in a flawed form, 
while the publication of the notes in isolation from the main text is meaningless. The article highlights 
that it is in the literature of sentimentalism and, in particular, in Karamzin’s works, that a specific artistic 
quality of notes is developed in the form of a dialogue with an imaginary reader. The conclusion is made 
about the referential function of the authorial notes: in the “Letters of a Russian Traveler” they link litera-
ture and reality, the world of images and the real world, which is characterized by “its selective affinity” 
with the world of fiction. 
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В статье на материале авторских примечаний к «Письмам русского путешественника» 

Н. М. Карамзина, разделявшего «поэзию» и «правду», рассматриваются следующие вопросы: как 
определить эстетическую природу примечаний; как они связаны со сменой литературных направ-
лений, жанров и стилей, с коммуникативной функцией словесного искусства, как формируется 
художественность примечаний; являются ли они неотъемлемой частью произведения; идентичны 
ли автор примечаний и автор основного текста. Подчеркивается, что примечания Карамзина сле-
дует анализировать прежде всего в аспекте его отношения к проблеме «литература и действитель-
ность», поскольку достоверность для него была важнее художественности. Писатель вступает не в 
художественно опосредованный, а прямой диалог с читателем с целью обрести понимание и дове-
рие с его стороны, убедить его в правдивости описанного, обнаруживая при этом новый уровень 
понимания того, что происходило ранее. Исследуется динамика взаимоотношений примечаний с 
основным текстом. Особое расположение примечаний, временнáя и пространственная дистанция, 
отделяющая их от основного текста, осмысляется как свидетельство их гетерогенности. Отмеча-
ются различия в их статусе: основной текст, в принципе, может существовать и восприниматься 
читателем без примечаний, хотя и в ущербном виде, тогда как публикация примечаний в отрыве 
от основного текста бессмысленна. В то же время указывается, что именно в литературе сенти-
ментализма и, в частности, у Карамзина, формируется специфическое художественное качество 
примечаний в форме диалога с воображаемым читателем. Делается вывод о референтной функции 
авторских примечаний: в «Письмах русского путешественника» они связывают между собой ли-
тературу и действительность, мир образов и реальный мир, который характеризуется при этом 
«избирательным сродством» с миром художественным. 
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Вопрос о соотношении документального и 

художественного в произведении, о сущности и 
статусе эго-документов – один из актуальных в 
современном литературоведении − представлен в 
масштабных научных проектах, в тематике рос-
сийских и международных конференций. Однако 
он нечасто рассматривается на материале автор-
ских примечаний к тексту. Между тем авторские 
примечания к основному тексту непосредственно 
связаны с комплексом проблем, среди которых 
можно выделить следующие: имеют авторские 
примечания справочно-документальную или ху-
дожественную природу; как они связаны со сме-
ной литературных направлений, жанров и сти-
лей, с коммуникативной функцией словесного 
искусства, как формируется художественно-
эстетическое качество примечаний; являются ли 
они неотъемлемой частью произведения; в каком 
качестве предстает в примечаниях категория 
«автор», идентичны ли автор примечаний и ав-
тор основного текста. 

Сочинения Н. М. Карамзина, изобилующие 
примечаниями, позволяют пристальнее вглядеть-
ся в эти проблемы. Говоря о Карамзине, необхо-
димо понимать, что постижение истины (то есть 
замысла Творца и цели человеческой истории и 
культуры) было для него куда важнее, чем соз-
дание воображаемого мира ради ухода от «бед-
ной существенности». Документальные жанры 
оставались для него единственным и незамени-
мым источником подлинного исторического и 
философского знания. Достоверность для него 
была важнее художественности: «Истина силь-
нее воображения» [1, c. 276]. 

В связи с этим проблему карамзинских ком-
ментариев следует решать прежде всего в аспек-
те его отношения к проблеме «литература и дей-
ствительность». Структура художественного 
текста у Карамзина направлена на то, чтобы чи-
татель поверил автору, принял искусство за дей-
ствительность. Именно это произошло с пове-
стью «Бедная Лиза». Создавая иллюзию правди-
вости, писатель не выносил реалии за пределы 
основного текста. В отличие от «Писем русского 
путешественника» отсылки к конкретному месту 
и времени в «Бедной Лизе» не помещены в при-
мечаниях, так как рассказанная история была за-
ведомо вымышленной. Реальные пространствен-
ные (Симонов монастырь) и временны е («лет за 
тридцать перед сим») координаты, помещенные 

в основном тексте повести, безусловно, художе-
ственный прием. 

Когда же повествование основывается на ре-
альных фактах, автор стремится это особо под-
черкнуть, вступая уже не в художественно опо-
средованный, а прямой диалог с читателем с це-
лью убедить его в правдивости описанных собы-
тий и достичь желаемой цели – обрести понима-
ние и доверие со стороны читателя. 

Примечания, вскрывающие реальную основу 
поэтических образов, в том числе стихотворных, 
занимают у Карамзина особое место: это ссылки 
на достоверный источник, на эго-документ, на 
действительные события, положенные в основу 
сюжета и опять-таки подтвержденные докумен-
тально. 

Адекватно ли в этом случае отождествление 
автора примечаний и автора повествователя? По-
видимому, нет, так как между ними проведена 
граница, черта, отделяющая примечания от ос-
новного текста1. Этот зримый и отчетливый ар-
гумент нельзя игнорировать, рассуждая о приро-
де авторских примечаний. 

Автор желает обрести единодушие с читате-
лем в восприятии не только воображаемого ми-
ра, но и мира реалий, лежащих в основе художе-
ственного образа, то есть действительности. 

Непростое соотношение документального и 
художественного в основном тексте «Писем рус-
ского путешественника» стало предметом науч-
ной полемики среди авторитетных исследовате-
лей. По словам Ю. М. Лотмана, текст знаменито-
го карамзинского произведения «преподносится 
читателю как письма, но фактически письмами 
не является. <…> Перед нами — художественное 
произведение, умело ,,притворяющееся“ жиз-
ненным документом. <…> Нужно раз навсегда 
отрешиться от представления о том, что перед 
нами – биографический документ, и видеть в 

                                                 
1 Внимание читателей не может не остановить карам-
зинское стихотворение «К верной» (1796), где к 
строчкам: «Далеко от людей, в лесу, в уединеньи, / 
Построю* домик для тебя, / Для нас двоих, над ти-
хою рекою / Забвения всего, но только не любви…» − 
дается примечание под чертой: *В мыслях [2, c. 210], 
то есть автор, выдающий себя за переводчика, пояс-
няет адресату стихотворения и читателям, что домик 
будет построен не в действительности, а в воображе-
нии поэта. 
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,,Письмах русского путешественника“ художест-
венное произведение, определенное характером 
замысла, построенного по законам искусства, как 
их понимал автор» [3, с. 228]. 

Прямо противоположную точку зрения выра-
зила Г. Панофски. По ее убеждению, «Письма 
русского путешественника» следует рассматри-
вать «не в качестве излияний вымышленного пу-
тешественника, а признать важным биографиче-
ским и топографическим источником». «Факти-
ческую точность сообщений Карамзина можно 
проверить вплоть до второстепенных замечаний 
о погоде!», − пишет Панофски [4, с. 255]. 

Позднее мнение Панофски разделил 
М. Шиппан в статье «Николай Карамзин в Бер-
лине – лето 1789 года». По его словам, «благода-
ря заметке, напечатанной Гердой Панофски 
(Gerda Panofsky) в Neue Berlinische Intelligenz-
Blatt, теперь можно отметить, что даты, приве-
денные в ,,Письмах…“, и фактическое местопре-
бывание Карамзина в Берлине совпадают день в 
день: Русский путешественник действительно 
жил с 29 июня (10 июля) до 8 (19.) июля 
1789 года в отеле „Roi d'Angleterre“ на 
Brüderstraße» [5, с. 134–135.]. Исследователь счи-
тает, что сохранившиеся в архивах документы 
(вопросы приезжающим и их ответы, прозву-
чавшие в городских воротах, в гостиницах, по-
стоялых дворах), информация в местных газетах 
о вновь прибывших и т. п. могут дать возмож-
ность проверить и конкретизировать маршрут 
фактического странствия Карамзина, независимо 
от указаний героя-повествователя в «Письмах 
русского путешественника». 

Вполне объективно подошел к этой проблеме 
И. Клейн, по мнению которого «следует гово-
рить не об абсолютной фактической точности 
,,Писем…“», а только о тенденции к точности. 
Клейн указывает, на «то известное обстоятельст-
во, что сама форма писем является фикцией, что 
соответствует распространенной в ХVIII в. кон-
венции литературы путешествий» [6]. При этом, 
следуя за Лотманом, Клейн отмечает, что «эпи-
столярный стиль рассказчика сильно отличается 
от стиля автора: Карамзин проявлял в своей пе-
реписке далекую от сентиментализма своего пу-
тешественника сдержанность, не проявляя ника-
кой склонности к эмоциональным порывам и 
сердечным излияниям. Поэтому нельзя считать 
образ автора, возникающий при чтении „Пи-
сем…“, точным портретом Карамзина; нужно, 
напротив, смириться с мыслью, что этот портрет 
носит по крайней мере частично фиктивный ха-
рактер» [Там же]. При этом участники дискуссии 
не затрагивают в своем обсуждении особенности 

стиля примечаний, где рассматриваемая пробле-
ма представляется еще более сложной. 

Примечания Карамзина имеют стилевые от-
личия от основного текста. По своему лакониз-
му, информативности они оказываются ближе к 
подлинным карамзинским письмам как к эго-
документу. Однако обращены примечания к ч и -
т а т е л ю , то есть их автор – п и с а т е л ь , созда-
тель литературного произведения, и, следова-
тельно, категория «биографический автор» здесь 
не вполне корректна. «Письма» русского путе-
шественника адресованы «друзьям». Примеча-
ния − воображаемому читателю литературного 
произведения. Другими словами, не следует за-
тушевывать разницу, отождествлять эстетиче-
скую природу основного текста произведения и 
авторских примечаний к нему. 

Соотношение примечаний с основным тек-
стом может иметь динамический характер. Об-
ладая определенной независимостью, примеча-
ния способны меняться, появляться и исчезать в 
последующих изданиях (при отсутствии перемен 
в основном тексте), нередко они имеют свою 
собственную историю создания. Основной текст 
и авторские примечания в известной мере авто-
номны и неравноправны. Основной текст, в 
принципе, может существовать и воспринимать-
ся читателем без примечаний, хотя и в ущербном 
виде (так, нередко без примечаний издается «Ис-
тория государства Российского» Карамзина), то-
гда как публикация примечаний в отрыве от ос-
новного текста бессмысленна. В связи с этим ак-
туализируется вопрос: насколько справедливо 
утверждение, что примечания являются неотъ-
емлемым, художественно и эстетически равно-
правным элементом структуры произведения? 
По-видимому, статус основного текста и приме-
чаний все же различен. 

В русле сентиментализма происходит отказ 
от нормативной поэтики в пользу индивидуаль-
но-авторской. Категория «автор» (а следователь-
но, и «читатель») начинает приобретать ключе-
вое значение. 

Но тождественны ли автор основного текста 
и автор примечаний, если между ними часто воз-
никает интеллектуальная, пространственная и 
временнáя дистанция? Идентичны ли в этом слу-
чае формы самопрезентации автора? 

Так, авторские примечания в русском клас-
сицизме были предназначены просвещать чита-
теля. Содержание примечаний – это истинное 
знание, с точки зрения автора. В литературе сен-
тиментализма появляются примечания иного 
плана. Они направлены не столько на передачу 
важной для читателя информации, сколько на 
само общение, на диалог с ним, на обретение в 
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читателе единомышленника, друга, «сочувствен-
ника». 

В примечаниях Карамзина нередко встреча-
ется авторское «я», его мнения, взгляды, впечат-
ления, некоторые факты. Однако встает вопрос: 
все эти сведения касаются писателя как биогра-
фического автора и являются эго-документом, 
или же они остаются в парадигме автора-
повествователя (автобиографического героя)? 
Отметить и сформулировать различия между 
ними бывает крайне трудно, в особенности если 
их в разных изданиях смешивает сам автор как 
таковой, то называя себя «русским путешествен-
ником», то оставляя собственные инициалы 
«Н. К.» [7]. 

Между тем граница (в том числе – графиче-
ская) между «я» в основном тексте и «я» в при-
мечаниях, несомненно, существует, и стирать ее 
не стоит. Она противится уравниванию двух фе-
номенов и не позволяет отождествлять автора 
основного текста и автора примечаний. Важнее 
попытаться определить и сформулировать не-
совпадения между ними. 

Карамзин порой говорит в примечаниях от 
первого лица, авторское «я» часто присутствует 
в его примечаниях непосредственно. Но кто этот 
«я»? Биографический автор? Автор-
повествователь? Или же автор-творец? Порой он 
объективирует себя, называясь «сочинителем» и 
отделяя себя от «автора-героя-повествователя» 
или временем, или пространством, или сменой 
взглядов. Но во всех случаях – это конкретный 
автор, а не вымышленный персонаж. 

Так, в эпизоде о прочитанном в детстве ро-
мане Сервантеса маленький герой, воображая се-
бя «Дон-Кишотом» и схватив ржавую саблю, 
отправляется ночью на гумно «искать приклю-
чений и противиться силе злых волшебников…» 
[8, c. 158]. Внизу страницы к слову «гумно» по-
мещается примечание: «Я жил тогда в деревне». 
Но к т о  «жил в деревне»? Николай Михайлович 
Карамзин или же герой-повествователь / «рус-
ский путешественник»? Поскольку произведение 
создано в жанре писем к друзьям, следует при-
знать, что в дружеских посланиях не принято де-
лать подстраничные примечания. Следовательно, 
находясь за чертой, говорит о себе именно писа-
тель, а не автобиографический герой «Писем…». 
Автор-повествователь в основном тексте и автор 
примечаний не тождественны друг другу. При-
мечания не принадлежат повествователю, хотя 
писатель нередко отмечает свою с ним идентич-
ность. Так, путешественник, заканчивая очеред-
ное письмо к друзьям, говорит об усталости сво-
его «серебряного пера». Автор примечания ком-

ментирует: «Все свои замечания писал я в дороге 
серебряным пером» [Там же, с. 19]. 

Именно за чертой автор примечаний сообща-
ет читателю о времени и месте создания произ-
ведения, об обстоятельствах, сопутствующих 
этому. К ним примыкают те, которые прямо вы-
ражают чувства автора, его позицию, поясняют 
сущность сказанного. Ряд примечаний представ-
ляет собой, по сути, изложение эстетических, 
нравственных, политических и др. воззрений ав-
тора. 

В некоторых примечаниях четко обозначены 
элементы самоописания: языковые, литературно-
критические или стиховедческие аспекты работы 
автора, трудности перевода. 

Примечания литературного плана могут со-
держать различные цитаты, сопровождаемые вы-
ражением чувств автора к тому или иному вели-
кому имени или выдающемуся творению с це-
лью передать читателю свое собственное вос-
приятие. Описания европейских впечатлений не-
редко сопровождаются постраничными ссылка-
ми на действительные факты и события. 

В основном тексте «Писем русского путеше-
ственника» автор-повествователь (он же герой) 
не столько реальная личность, сколько личност-
ная модель сентиментального миросозерцания. В 
примечаниях это так же не биографический ав-
тор, а лишь определенная его ипостась – автор 
как литератор, писатель. Термин «образ автора» 
тоже не вполне корректен для определения ста-
туса автора в примечаниях, где текст не ориен-
тирован на образность. Автор примечаний про-
свещает читателя, предугадывает его реакцию, 
предвосхищает его мнения, высказывает предпо-
ложения о его вкусах, сомнениях, о его эрудиции 
и т. д. 

Категория «читатель» в сентиментализме 
обусловлена категорией «автор», это близкий, 
понимающий его, сочувствующий ему человек, 
друг. И основной текст, и примечания имеют од-
но и то же предназначение: в ходе диалога с чи-
тателем подвести его к взаимопониманию и со-
переживанию с автором. Согласие, взаимопони-
мание выступают как высшая форма человече-
ских взаимоотношений. 

В примечаниях не творится новая реальность, 
не рождается воображаемый мир (то есть основ-
ной признак художественности), а создается 
лишь о д и н  е г о  э л е м е н т : воображаемый 
разговор с читателем, но именно в литературе 
сентиментализма и, в частности, у Карамзина 
формируется художественное качество примеча-
ний в форме диалога с воображаемым читателем. 
«Внешняя адресованность текста (посвящения, 
обращения к читателю) для искусства факульта-
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тивна и отнюдь не характеризует его художест-
венной специфики» − говорится в «Словаре ак-
туальных терминов и понятий» [9, c. 289], но де-
ло в том, что в литературе сентиментализма − с 
ее культом дружбы, взаимопонимания и родства 
душ, с ее исповедальностью и автобиографизмом 
− внешняя адресованность совпадает с внутрен-
ней, заключенной в самом произведении. «Пись-
ма русского путешественника», созданные в 
жанре посланий к друзьям как читателям и чита-
телям как друзьям, характеризуются единством 
внешней и внутренней адресованности. 

Таким образом, карамзинские примечания в 
«Письмах русского путешественника» имеют 
двуединую природу – художественно-
документальную. В пользу «художественности» 
примечаний говорит диалог, который ведет автор 
с воображаемым читателем, формируя его ре-
цепцию, а также элементы авторской самоиро-
нии, которая вклинивается в основной текст из 
примечаний, давая двойное освещение описы-
ваемого [10, c. 144]. 

В то же время безоговорочно считать приме-
чания художественным элементом означает не 
поднимать их статус, а лишать их специфики. 
Вероятно, можно говорить об особой, а именно − 
референтной функции авторских примечаний в 
«Письмах русского путешественника». Приме-
чания в этом произведении связывают между со-
бой литературу и действительность, мир образов 
и реальный мир, который характеризуется при 
этом «избирательным сродством» с миром худо-
жественным. 

В пользу того, что достоверность была для 
Карамзина важнее художественности, говорит 
тот факт, что в ходе его творческой эволюции и 
обращения к историческому повествованию 
примечания постепенно приобретают источни-
коведческий характер и становятся в «Историче-
ских воспоминаниях и замечаниях на пути к 
Троице…», в «Путешествии вокруг Москвы», в 
«Истории государства Российского» научно-
справочным аппаратом. 
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На примере дневников Дж. Фаулза показано становление творческого пути выдающегося анг-

лийского писателя XX века. В российской науке существует устойчивое мнение о том, что творче-
ство Фаулза принадлежит постмодернизму. Однако Фаулз настойчиво отделял себя от постмодер-
низма. Тщательное изучение его дневников свидетельствует о том, что при всем многообразии тем 
и образов, богатстве приемов художественного изображения действительности ключевой для его 
творчества стала тема обретения самосознания личности как необходимого условия достижения 
свободы. Его дневники можно рассматривать как компактное документально-художественное 
произведение, как представление о закономерностях развития литературы и преемственности ли-
тературного развития. Дневник Фаулза – своеобразная исповедь молодого человека, его творче-
ских исканий, сомнений самоопределения в жизни и обществе. В своих эстетических принципах 
Фаулз ориентируется в первую очередь на классическую традицию литературы XVIII века. Про-
должая традиции Руссо, он создает модель человека, которому свойственны культ чувства и при-
роды. Для Фаулза мир искусства – это мир духовности. Дневник Фаулза позволяет рассмотреть 
отношение автобиографического героя к важным явлениям общественной жизни. Особое внима-
ние в его дневниках уделено темам времени, памяти, природы. В дневнике Джона Фаулза осуще-
ствляется сам процесс психологического становления личности с реальным хронотопом, с анали-
тическим, информативным и эстетически насыщенным словом. 
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Дневник Джона Фаулза – своеобразная лето-

пись жизни писателя, в которой отражены круг 
его чтения, формирование философско-
эстетических взглядов, поиски собственного 
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оригинального пути в искусстве, а также история 
трудной, полной драматических переживаний 
любви к замужней женщине. Мы обращаемся к 
первому тому дневника Фаулза как к достовер-
ному источнику становления творческих иска-
ний английского прозаика. 

Джон Фаулз начал вести дневник достаточно 
рано. Но с течением времени эти записи показа-
лись ему столь наивными и незрелыми, что, по 
его признанию, о них не стоило и вспоминать, 
так же как и о планах множества ранних сцена-
риев, повестей, пьес, которым так и не дано было 
осуществиться. Это была лишь проба пера. Сам 
Фаулз 28 апреля 1958 года сделал характерную 
запись о том, каким должен быть дневник. Он 
полагал, что «дневник должен в точности запе-
чатлить позицию и натуру того, кто его ведет» 
[1, c. 538]. Он подчеркнул, что любые исправле-
ния и прояснения в будущем невозможны… 
можно исправить стиль, некоторые языковые 
шероховатости, но «любое отклонение от напи-
санного слова есть ложь» [Там же]. 

Редактор дневника Джона Фаулза Чарльз 
Дрейзен заметил, что опустил ряд недоступных 
для чтения фрагментов (столь неразборчивым 
почерком они были написаны), но в целом он 
охарактеризовал его дневник как последний ро-
ман, который писателю предстояло создать. Та-
кого же мнения придерживается и авторитетная 
английская критика. 

Дневник Фаулза отражает жизненный и 
творческий процесс студента Оксфордского уни-
верситета, затем учителя английского языка на 
одном из греческих островов, начинающего пи-
сателя и в финале – прославленного автора 
«Коллекционера». 

В 1948 году Джон Фаулз, 23-летний студент 
Оксфордского университета, изучающий англий-
ский и французский языки, чувствует себя по-
сторонним в собственной семье, он жалуется на 
«изолированность существования – не с кем по-
говорить, не с кем посмеяться» [Там же, с. 21]. 
Он чувствует себя «отшельником», окружающие 
вызывают в нем раздражение и печаль. Психоло-
гическое состояние Фаулза вполне соотносится с 
мыслью выдающегося психолога Карла Густава 
Юнга, изложенной в его заметках «Взгляд в 
прошлое» о собственной юности: «Одиночество 
происходит не от того, что никого нет рядом, но 
от невозможности донести до других то, что тебе 
представляется важным, или от того, что никто 
не разделяет твоих мыслей» [2, с. 350]. Фаулз 
объясняет свое состояние сверхчувствительно-
стью. 

В годы учебы в Оксфорде он серьезно раз-
мышляет о своем предназначении в жизни, о 

стремлении стать писателем. Это были годы 
учения – в прямом и переносном смысле. Психо-
логическое самоосуществление идет параллель-
но с отбором жизненного материала, оценкой 
окружающих, стремлением воссоздать образы 
своих знакомых по Французскому дому. Перед 
нами целая галерея портретов. Эти характери-
стики встроены в определенную систему нравст-
венных ценностей, исповедуемых Фаулзом. К 
примеру, одного из молодых людей, который 
служил во время войны в английских военно-
воздушных силах, он характеризует следующим 
образом: «хладнокровность, бестактность, бы-
вает непреднамеренно груб – из-за самоуверен-
ности. Умен, но лишен воображения» [1, с. 28]. 
Подобных кратких портретов, в которых выра-
жена самая суть личности, будет достаточно 
много на страницах дневника. Сам Фаулз стре-
мится к внутренней гармонии, душевному рав-
новесию, уважению к окружающим. Но главная 
его забота: творить красоту и добро при неиз-
менном стремлении к совершенствованию мас-
терства. Он полагает, что есть писатели-
объективисты, пишущие для потенциального чи-
тателя, и субъективисты, пишущие исключи-
тельно для себя, – то есть классики и романтики. 
По его мнению, любая творческая деятельность 
тяготеет к этим двум полюсам, все равно как су-
ществуют мемуаристы и люди, пишущие днев-
ник. 

На протяжении всего первого тома дневника 
читатель систематически знакомится с назва-
ниями пьес Фаулза: «Пандар», «Пассажир», 
«Молодой человек» и многими другими. Но со-
держание пьес в дневнике не раскрыто, хотя, 
безусловно, ему чрезвычайно интересен драма-
тургический жанр. 

5 января 1950 года он слушает по радио пьесу 
Чехова «Три сестры», в этот день ему особенно 
одиноко. Он признается, что много перечувство-
вал, о многом передумал и получил огромное 
удовольствие, ощутив оптимизм, извлеченный из 
абсолютного пессимизма, из абсурдной атмо-
сферы жизни. Особенно запали в его душу фра-
зы: «счастья нет, а есть лишь жажда его», 
«душа моя, как дорогой рояль, который заперт, 
а ключ потерян» [Там же, с. 37]. Он уверен, что 
Чехов знал, «как из страданий сестер, такого 
узнаваемого, универсального и вечного, вычесть 
красоту, радость и трагедию, катарсис, даро-
вать удивительную помощь» [Там же]. Но Фаул-
зу представляется, что в произведении «слабо 
ощущается понимание человеком своего поло-
жения в равнодушном мире, нет света подлин-
ного самосознания» [Там же]. 
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Фаулз поясняет, что «общее можно постичь 
только через личности – иначе оно не существу-
ет» [Там же]. И затем, уже совсем по-
аристотелевски, звучит заключительная фраза 
Фаулза: «трагедия должна вызывать сострада-
ние, должна расширять, углублять, освобож-
дать близкое по духу воображение, переводить 
его в область, где следующим этапом будет 
осознанное желание творить, действовать. У 
рожденных ею призраков должно быть желание 
перебраться в реальный мир» [Там же]. Но, на 
наш взгляд, в этом суждении ничто не противо-
речит Чехову, более того, это умозаключение 
Фаулза, как мы полагаем, исходит из концепции 
русского драматурга. 

Вскоре Фаулзу довелось побывать на спек-
такле «Экспериментальной театральной труп-
пы», чья постановка чеховского «Медведя» оста-
вила след в его душе. «Получил большое удоволь-
ствие», – отметил он в дневнике [Там же, с. 42]. 
Столь же впечатляющей для него была пьеса Че-
хова «Вишневый сад», в которой, по его опреде-
лению, «нет ни начала, ни конца» 
[Там же, с. 190]. Он охарактеризовал персонажей 
как «загадочных и нереальных: однако их на-
строения улавливаются мгновенно» [Там же]. 
Фаулз подчеркнул, что в пьесе передано умона-
строение «всего города»: «повсеместная пусто-
та, изящный спуск в забвение, где никто уже не 
может сказать, что у них на сердце» [Там же]. 
Также Фаулзу довелось увидеть еще одну пьесу 
Чехова «Дядя Ваня» в исполнении Московского 
художественного театра в 1958 году, когда 
МХАТ выступал с гастролями в Лондоне на сце-
не театра «Сэдлерс-Уэллс». Его покоряет техни-
ка актерской игры, столь совершенная, что она 
«вроде бы исчезает» [Там же, с. 541]. Вместо 
привычного «на английской сцене конфликта 
конкурирующих исполнительных индивидуально-
стей, здесь виден исполнительный ансамбль» 
[Там же]. Фаулз сожалеет, что никто из критиков 
этого не заметил. Он обратил внимание на ми-
зансцены, в которых видна роль каждого испол-
нителя, подчиняющегося режиссерской дисцип-
лине. На его взгляд, постановка соответствует 
сфере реализма. Фаулз с молодости симпатизи-
рует социалистическим идеям, поэтому он объ-
ясняет успех спектакля и трактовку персонажей 
тем обстоятельством, что сама постановка родом 
из социалистического общества. Усомнился он 
только в том, что в центре пьесы оказался Аст-
ров, а роль Дяди Вани свелась к изображению 
слабовольного второстепенного персонажа. «По 
большому счету, – замечает Фаулз, – это траге-
дия, а не фарс. И персонажи достойны жало-
сти, а не хохота» [Там же]. По мнению Фаулза, 

сам Чехов создавал эту пьесу как трагедию и 
термин «фарс» следует понимать метафизически. 
В то время сам Фаулз так и не решился предста-
вить на всеобщее обозрение свою пьесу «Пан-
дар», сознавая, что она далека от совершенства, 
что в ней много слабых мест. 

В студенческие годы Фаулз изучал опыт мно-
гих художников слова: его не устраивал 
С. Батлер («Путь всякой плоти») своим «мудр-
ствованием», и тем не менее Фаулз убежден, что 
это классика с исчерпывающим и выверенным 
стилем. Также Фаулз с недоверием относился к 
Э. М. Форстеру: то называл его «образованным 
кроликом», то считал, что он слишком манерный, 
но, прочитав «Поездку в Индию», признался, что 
Форстер создает «тщательно продуманные, пре-
красно выполненные социально-исторические 
документы» [Там же, с. 78]. Роман Грэма Грима 
«Человек внутри» он охарактеризовал как исто-
рический триллер со множеством погрешностей, 
но признался, что подобные сочинения активи-
зируют собственный творческий импульс. По-
мещая в дневнике краткие реплики по поводу 
Грэма Грина и «Святилища» Фолкнера, он с 
удовлетворением отметил, что ему доставляет 
удовольствие критически оценивать предшест-
венников, их просчеты и хитроумные планы. 

Размышляя о стилях прозаического повест-
вования, он не щадит себя, полагая, что пробле-
мы стиля являются одним из его собственных 
недостатков. Его коробят собственные стилисти-
ческие «вихляния». Он сознает, что в его творче-
ской мастерской постоянно маячат тени 
Д. Г. Лоренса, Генри Джеймса и Фолкнера, но он 
пытался доказать себе «единство стиля – совсем 
не благо» [Там же, с. 157]. Он как бы спорит с 
незримым собеседником, задаваясь вопросом, 
«так ли уж хороша единая тональность?» Фа-
улз считает, что ему может пригодиться техника 
Джойса, а иной раз и Грэма Грина. В этой днев-
никовой записи он набрасывает словесные кар-
тины городского пейзажа, который только что 
воссоздал на полотне. Пейзаж изображал пред-
горье с плывущими по небу облаками, вдали бы-
ли видны очертания города. Сам Фаулз заметил, 
что это вполне реалистический пейзаж. Впереди 
он поместил две «фигуры в черном, белом и кар-
минном цветах» [Там же]. Он сознает, что в кар-
тине, вероятно, можно найти недостатки, но сам 
он решительно никаких диссонансов не усматри-
вает. Для него на полотне нет нарушения стили-
стического единства. 

Одновременно, по его словам, «он начал ос-
ваивать новую поэтическую форму: очень эко-
номную, внутренне напряженную, с привлечени-
ем старых слов и фраз, точную, правильную, с 
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редкими и небольшими взрывами рифмы и музы-
ки» [Там же, с. 148]. Причем он пытается проде-
лать тот же путь и в живописи – он борется с 
собственной «нудной детализацией», избавляясь 
таким образом от многословия и врожденной 
сентиментальности. Фаулз пытается создать соб-
ственный прозаический стиль. 

Находясь на стажировке в 1950 году во 
Франции, размышляя о путях собственного 
творчества, он обращается за примерами к худо-
жественному наследию Кафки и Камю. В днев-
нике от 2 мая он излагает общеизвестные тезисы 
экзистенциализма. Он уверен, что эти писатели 
«установили новую границу: они докопались до 
одной важной истины – абсурдности и беспо-
лезности всего» [Там же, с. 151]. В этой заметке 
Фаулз отразил самую суть новой философии. 

Но, с другой стороны, по его мнению, «ис-
кусство должно развлекать и снимать боль, ус-
покаивать» [Там же, с. 156]. Но эти функции, 
полагает Фаулз, должны относиться к сфере 
«фантастического и романтического, прекрас-
ного и необычного» [Там же]. 

Еще в студенческие годы он писал, что ста-
рается быть экзистенциалистом. По его словам, 
«эта философия вызревала <…> с тех пор, как 
<…> уехал в Грецию, но именно там <…> ощу-
тил ее как побудительную силу» [Там же, с.398]. 
Много позже, в интервью российскому ученому 
Наталье Рейнгольд, Фаулз поведал, что, когда он 
поступил в Оксфорд, экзистенциализм казался 
ему убедительным: 

 
«Сартр, особенно Камю, сошли на нас подобно 

яркому свету. Война была чем-то вроде полосы тем-
ноты, тени, и где-то там было это пространство света. 
Сейчас я бы не назвал себя экзистенциалистом, хотя 
жажда свободы, экзистенциализм был со мной всю 
жизнь. Я считаю, что во благо или во вред, идеи сво-
боды постепенно распространяются в мире, очень 
медленно … но именно они питали меня и мое твор-
чество» [3, с. 170]. 

 
Это интервью относится к 1992 году, но оно 

достаточно красноречиво и определенно. Однако 
в 1951 году, когда происходило формирование 
Фаулза-художника, его продолжали волновать 
отличия художника как творческой личности от 
не-художника, любого обычного человека. Для 
не-художника, по мнению Фаулза, мир одноме-
рен и реален, функции людей очевидны и опре-
деленны, а для любой творческой личности, мир 
«неопределенный, прозрачный, полный притвор-
ства и тайн» [1, с. 161]. Он пытается подражать 
то Моэму, то Мопассану, убеждая себя в том, что 
подражание великим – естественный путь любо-

го художника, будь то художника слова или жи-
вописца. 

Особенно чарует его Мопассан, которого Фа-
улз готов бесконечно перечитывать. Его притя-
гивает глубина таланта французского автора, ко-
торый не вмешивается в ткань повествования с 
глубокомысленными комментариями, «плавно 
меняет смысловые оттенки», обладает «аква-
рельным искусством уточнений и легких наме-
ков» [Там же, с. 365]. 

В 1954 году Фаулз размышляет о своем 
предполагаемом месте в писательском сообще-
стве, весьма субъективно расставляя по местам 
авторов, достигших мировой славы. По его мне-
нию, «Мольер, Расин, Достоевский, Мэнсфилд 
выразили себя в конкретном жанре» 
[Там же, с. 449]. По другую сторону Фаулз рас-
положил А. Жида, Гёте, Д. Г. Лоренса, «обла-
дающих универсальным умом и считающих, что 
лучше всего могут выразить себя в слове» 
[Там же]. Их, по мнению Фаулза, можно считать 
интеллектуальными писателями. Себя он при-
числяет к последнему ряду, заявляя: «Я интел-
лектуальный писатель» [Там же]. С точки зре-
ния Фаулза, интеллектуальные авторы – это те, 
кого волнуют в первую очередь идеи, а не слова. 
Ему хочется быть «живым художником, а не 
систематизированным музеем» [Там же]. Позже 
он добавит, что «писатель хочет охватить весь 
мир, мир ждет от писателя некой изюминки, то 
есть новаторства, оригинальности» 
[Там же, с. 450]. В то время все, что создается 
Фаулзом, не находит отклик у издателей. Но он 
продолжает систематически работать. 

25 августа 1956 года он записывает в дневни-
ке, что переработал половину «Джокера» – впо-
следствии он назвал это произведение «Волхв». 
Его удовлетворяет композиция книги, но стиль 
вызывает некоторые сомнения. Он ставит перед 
собой задачу: каждое предложение подвергать 
тщательной стилистической правке, оно должно 
быть емким, ясным, отточенным. По его мнению, 
стиль должен быть приближенным к разговор-
ному языку, энергичным, смелым, как у Руссо, 
Хемингуэя, Кингсли Эмиса. Внезапно у Фаулза 
возникли ассоциации с шекспировской «Бурей»: 
«Просперо, Калибан, Миранда, Антонио», – эти 
параллели появятся в дальнейшем в романе 
«Коллекционер». 10 мая 1958 года в его дневни-
ке появляются размышления о самом процессе 
художественного творчества. Ему часто встреча-
ется понятие «естественный гений», когда скла-
дывается впечатление, что произведение созда-
ется как бы на одном дыхании, без особого тру-
да. А творение, создаваемое ежедневным непре-
станным трудом, воспринимается как нечто не-
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достойное. Он замечает, что Дилану Томасу 
«пришлось корпеть над своими сочинениями не 
меньше, чем Малларме». По мнению Фаулза, 
процесс художественного творчества, объявляе-
мый «тайной», давно можно считать музейным 
экспонатом. Искусство в подобных верованиях 
становится символом «мистериального» 
[Там же, с. 540]. Для Фаулза процесс художест-
венного творчества – это взаимодействие воли и 
труда. 

По мнению Фаулза, книги являются доку-
ментами эпохи. Он сам ищет в них сведения по 
«психологии, социологии, антропологии, исто-
рии» [Там же, с. 504]. Иной раз, на его взгляд, 
какой-нибудь слабый роман 1857 года может 
рассказать об истории больше, чем прославлен-
ный шедевр. Но ему любопытна современность: 
«в исторической цепи она последняя и может 
дать больше материала для художественного 
творчества» [Там же]. Работа над собственными 
сочинениями не мешала ему вновь и вновь об-
ращаться к высокой классике, в частности к 
творчеству Джейн Остин, которое, на его взгляд, 
вполне вписывается в историю литературы 
XX века. Фаулза покоряет «естественная доб-
рота ее героинь, абсолютное моральное совер-
шенство»; «ей все удается лучше, нежели кому-
либо другому в английской (мировой?) литера-
туре. Вот что, помимо необыкновенного умения 
отбирать факты, выстраивать диалог и прони-
кать в глубины психологии, делают ее великой» 
[Там же]. 

Джейн Остин становится для него тем этало-
ном, в сравнении с которым оценивается роман 
XIX века. Он посягнул даже на непререкаемые 
авторитеты, заявляя, что, «по сравнению с ней все 
Диккенсы и Теккереи – цирковые клоуны и ярма-
рочные фигляры» [Там же, с. 571]. Правда, роман 
Диккенса «Наш общий друг» вызывает у него 
неподдельное восхищение и «эстетическое на-
слаждение», поскольку там звучит человеческий 
голос: «в бесчеловечный век Диккенс восславил 
человечность» [Там же]. Даже «восхититель-
ный» викторианский роман «Мидлмарч» Фаулз 
рассматривает в сравнении с прозой Джейн Ос-
тин. Отмечая мастерство типизации, драматизм, 
умелую характерологию Джордж Элиот, Фаулз 
замечает, что писательница снисходительно от-
носится к своим персонажам, играя роль пропо-
ведника: «Джейн не снисходит до своих персо-
нажей, она творит мир», но «ее мир более целен 
и реален» [Там же, с. 581]. 

В 1960 году он начинает писать роман «Кол-
лекционер». Второго декабря краткой записью в 
дневнике Фаулз выражает суть книги. Для него 
понятие коллекционер «призвано символизиро-

вать заурядность нынешнего общества, в кото-
ром надежда и подлинная жизненная сила бес-
смысленно и зловеще затухает» [Там же, с. 592]. 
Фаулз пояснил, что замысел книги символичен, 
она «вся пронизана Платоном»: «золото против 
свинца, против свинцовых душ», которым можно 
посочувствовать в метафизическом плане 
[Там же, с. 601]. Однако движение цивилизации 
и прогресса определяют исключительно «золо-
тые души» – такова позиция Фаулза. Он под-
черкнул, что в Миранде воплощен Аристос. Фа-
улз поясняет, что слово «Аристос» заимствовано 
из древнегреческого, оно употреблено в единст-
венном числе и означает примерно ‘наилучший в 
данной ситуации’ [4, с. 6]. 

Одновременно с публикацией романа возни-
кает возможность его экранизации, поэтому Фа-
улз кратко изложил суть книги предполагаемому 
кинорежиссеру Карелу Рейшу. Идея «женщины в 
темнице» давно волновала писателя и оформи-
лась у него после знакомства с оперой Белы Бар-
тока «Замок Синей Бороды». Мысль о женщине 
в заточении позволила Фаулзу «разоблачить 
общество, где деньги заменили мораль, то есть 
общество, в котором мы живем с 1951 года» 
[1, с. 673]. Фаулзу хотелось создать образ «умно-
го и способного четко выражать свои мысли ге-
роя», а также нарисовать противоположный об-
раз «косноязычного и гадкого персонажа», кото-
рый, похоже, занял «лидирующие позиции в по-
слевоенной прозе и чье косноязычие подается 
как венец славы» [Там же]. Здесь ощущается без-
условный намек на прозу «сердитых молодых 
людей» и так называемых «рабочих романи-
стов». 

Вскоре начинают появляться отклики на ро-
ман «Коллекционер». Общая оценка положи-
тельная. Книгу называют «небольшим шедевром 
в жанре триллера» [Там же, с. 735]. Фаулз до-
бавляет свою трактовку: «Это парабола, как ре-
чение Гераклита» [Там же]. В 1964 году он за-
вершает также первый полный вариант «Вол-
хва». Для него это время своеобразного подведе-
ния итогов. Искусство остается для Фаулза «ве-
личайшим природным заповедником таинствен-
ного» [Там же, с. 821]. Он сравнивает искусство 
и науку, считая, что «функция науки – уничто-
жение таинственного, а искусства – его сохра-
нение» [Там же]. По-прежнему Фаулза волнует 
проблема литературного мастерства: к примеру, 
соотношение между авторской концепцией об-
раза персонажа и диалогами, в которых он уча-
ствует. Считается, что расхождений между эти-
ми позициями не должно быть. Но истинное 
мастерство, по мнению Фаулза, заключается в 
непредсказуемости поведения и диалога персо-
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нажа. Именно в этом и состоит, в трактовке Фа-
улза, своеобразие человеческого правдоподобия, 
что характеризует поистине всякого великого 
писателя. Он добавляет, что не все персонажи 
Диккенса относятся к данной категории, а лишь 
незабываемые. И вновь пальма первенства отда-
на Джейн Остин; правда, Фаулз отмечает также 
мастерство Теккерея, равно как и Ивлина Во и 
Грина, потому что они умеют «выстроить не-
типичный для героя диалог и не потерять дове-
рие читателя» [Там же]. Художественную дея-
тельность Фаулз относит к актам творения, сози-
дания. Художник слова, на его взгляд, превраща-
ется в Демиурга. 

Фаулз далек от стремления видеть себя в ог-
нях рампы, «в фокусе публичного внимания» 
[Там же, с. 809]. Он стремится создать нечто 
вечное, что останется на века. Таков его крите-
рий творческого процесса. 

Особое значение в дневнике Фаулза занимает 
концепт времени. Ему казалось, что у него само-
го необычное чувство времени. 3 декабря 
1949 года он глубокомысленно заметил: «Время 
– важнейшая вещь, это основная жизненная 
проблема, вокруг которой должны вращаться 
все метафизические теории» [Там же, с. 30]. Ка-
тегорию времени Фаулз считает условным поня-
тием, искусственным изобретением. Для него в 
тот период жизни главное заключалось в станов-
лении личности, динамизме. В духе Лессинга он 
рассуждает о статичных и динамичных видах ис-
кусства. Поэтому для Фаулза живопись и 
скульптура – статичны, а поэзия, музыка, кине-
матограф – динамичны. Сам фактор времени за-
ставляет рассуждать будущего писателя о кате-
гориях смерти и жизни. На его взгляд, «смерть 
убивает время», поэтому начинает господство-
вать пространство, роль которого усиливается. 
Жизнь как таковая, полагает Фаулз, дарит ос-
мысление времени, таким образом происходит 
постижение индивидуумом собственной лично-
сти. Иногда ему хочется вырваться из времени и 
слиться с природой, почувствовать себя богопо-
добным. Самые поэтические страницы дневника 
посвящены природе Англии и Греции. Для Фа-
улза природа – мыслящее начало. Вслед за почи-
таемым им Руссо он в своих произведениях соз-
дает культ чувства и природы. В одной из ранних 
записей Фаулз пишет о свойственном ему По-
клонении природе, когда поздно вечером, воз-
вращаясь домой по лесной дороге, наблюдая за 
зрительными эффектами розоватых пятен стре-
мящихся по небу облаков, его охватило радост-
ное чувство единения с природой, он ощущает 
пантеистический восторг. Художественная пре-
емственность с Руссо ощутима во многих стра-

ницах дневника. У Фаулза заметно преобладание 
разума над чувством, читатель знакомится с 
«модификацией душевных состояний автора», с 
непредсказуемыми импульсами поведения и 
психологическими тайнами [5, с. 125]. Особое 
место в дневнике занимает полная драматизма 
история о страстной любви к замужней женщине 
и соотношении между воображением и чувст-
венным опытом. Его дневник романизирован, он 
тяготеет к литературному статусу. Известный 
российский литературовед Лидия Гинзбург заме-
тила, что «документальные жанры, не теряя свой 
специфики, не превращаясь ни в роман, ни в по-
весть, могли в то же время явиться произведени-
ем словесного искусства» [6, с. 6]. 

Дневник Фаулза отличает многоплановость 
повествования. Конкретно бытовое сменяется 
социальным и философским. Интимно-
лирическое раскрывает разные виды любви, по-
рожденной первичными элементами характера 
Фаулза. Делать ежедневные записи стало для не-
го потребностью, граничащей с неуемной жаж-
дой творчества. 

Он неоднократно повторял, что «защищает 
институт гуманизма и роман как гуманистиче-
ское предприятие» [7, с. 3]. Фаулз не согласен с 
теми, кто считает, что целью искусства является 
самовыражение и формотворчество. 9 ноября 
1958 года он побывал на выставке Джексона 
Поллока, где были выставлены забрызганные 
краской гигантские холсты. Публика вглядыва-
лась в эту современную живопись, пытаясь по-
нять ее смысл. Фаулз усмотрел в этих полотнах 
«тяготение к ,,неискусству“» и «субъективному 
произволу» [1, с. 550]. Он замечает, что в на-
стоящий момент в определение «великое» люди 
вкладывают понятие «любопытное», что откры-
вает путь к бесконечному множеству интерпре-
таций. Сам он усмотрел в живописи Поллока 
«нестерпимо ,,декадентское“ искусство». На 
его взгляд, речь шла даже не о разрыве с тради-
циями, а о низвержении классического искусства 
с пьедестала. Фаулз называет искусство Поллока 
экстремальным, где всякий может интерпретиро-
вать художественные полотна как ему заблаго-
рассудится. На его взгляд, подобное искусство не 
трогает душу зрителя, который с любопытством 
взирает на подобную диковинку. Правда, одно 
полотно все же привлекло внимание Фаулза. Оно 
имело название «Бездна». Сам подбор цветовой 
гаммы, глубокая пропасть над бездной и высоко 
плывущие над нею облака вызвали у Фаулза ряд 
психоаналитических ассоциаций. Картина вы-
звала у него ассоциации с вечностью. 

Сам Фаулз не признавал «мрачных, прони-
занных безысходностью художественных произ-



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

 181 

ведений». По его мнению, подлинное искусство 
должно служить «путеводной звездой в сущест-
вовании людей» [7, с. 3]. В дневниковых записях 
Фаулза можно обнаружить не только рассужде-
ния о творческих замыслах собственных произ-
ведений, нравственно-эстетическом идеале, но и 
мысли, связанные с некоторыми аспектами тео-
рии литературы, воплощенными им на практике. 
Его суждения о непредсказуемости поведения 
персонажа нашли красноречивое подтверждение 
в образе Сары Вудраф в романе «Женщина 
французского лейтенанта». 

В отечественном литературоведении утвер-
дилось мнение, что Фаулз принадлежит постмо-
дернизму. Считали, что игровая, пародийная 
стихия его прозы является явной приметой по-
стмодернистского метода. Известно, что постмо-
дернизм ориентируется на восприятие мира как 
хаоса, лишенного причинно-следственных свя-
зей. То, что Фаулз использует прием игры и пла-
сты культуры XVIII–XIX веков в качестве от-
правной точки для своей излюбленной концеп-
ции свободы личности, не означает факта при-
надлежности Фаулза к постмодернистской си-
туации. На наш взгляд, творчество Фаулза мож-
но отнести к реалистической конвенции во всем 
своеобразии этой творческой манеры в XX веке, 
тем более что сам Фаулз считал, что реализм в 
XX столетии будет по-прежнему необходим. 
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Twice Pulitzer Prize winner Colson Whitehead bases the plot of his novels on various facts of Ameri-
can reality found in documents and newspaper publications. By juxtaposing fact and fiction, he trans-
forms them to create a new reality, rooted in the events of real life but acquiring a universal or metaphori-
cal character that could be seen even in his early works. In “John Henry Days” (2001) the writer makes 
use of the legend of the famous black laborer John Henry, its reflection in the folklore and everyday life 
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narratives of the mid-19th century, the document is woven into the artistic structure of the text by using 
authentic announcements about runaway slaves. The novel “The Nickel Boys” was written under the in-
fluence of the information about the horrible findings discovered on the grounds of the so-called Arthur 
Dozier School, established in early 20th century for juvenile delinquents, telling the story of two black 
boys who got there in the 1960s. The writer incessantly explores the impact of racism on American socie-
ty and social injustice making use of a historical novel elements, of alternative history, neo-slave narra-
tives and satire in his descriptions of the contemporary US media. 
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Дважды лауреат Пулитцеровской премии Колсон Уайтхед берет за сюжетную основу своих 

произведений факты американской действительности, нашедшие свое отражение в документах и 
газетных публикациях. Сталкивая факт и вымысел, он подвергает их художественной трансфор-
мации, благодаря чему создается новая реальность, базирующаяся в событиях реальной жизни, но 
приобретающая универсальный или метафорический характер, что проявилось уже в его ранних 
произведениях. В раннем романе «Дни Джона Генри» писатель использует легенду о знаменитом 
чернокожем рабочем Джоне Генри, показывая ее преломление в фольклоре и быте американского 
Юга и попытки ее раскрутки в современной Америке с помощью социальных сетей. В романе 
«Подземная железная дорога», написанном после работы автора с архивами и «невольничьими 
повествованиями» середины ХIХ века, документ вплетается в художественную ткань романа при 
помощи аутентичных объявлений о беглых рабах. Толчком к написанию романа «Парни из Нике-
левской колонии» послужила информация о страшных находках, обнаруженных на месте создан-
ной в начале ХХ века колонии малолетних преступников, и вымышленной истории о двух черно-
кожих мальчиках, попавших туда в 1960-е гг. Писатель настойчиво исследует влияние расизма на 
американское общество, социальную несправедливость, прибегая к элементам исторического ро-
мана, альтернативной истории, нео-невольничьего повествования, сатире в изображении совре-
менных СМИ. 

 
Ключевые слова: Колсон Уайтхед, афроамериканская литература, исторический роман, альтер-

нативная история, нео-невольничье повествование, сатира 
 
Для цитирования Стулов Ю. Фактологическая основа романов Колсона Уайтхеда // Филология 

и культура. Philology and Culture. 2023. № 3 (73). С. 182–188. DOI: 10.26907/2782-4756-2023-73-3-
182-188 

 
Колсон Уайтхед, вне всякого сомнения, наи-

более известный современный афроамерикан-
ский писатель среднего поколения (род. 1969). 
Хотя свой творческий путь он начинает как теле-

обозреватель журнала «Village Voice» и художе-
ственный критик, на сегодняшний день он стал 
автором девяти романов, ряда рассказов и худо-
жественно-документальных книг. Журналист-
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ский опыт оказался весьма важным для его ху-
дожественного творчества, что сказалось как на 
структуре его романов, так и их содержательной 
стороне. Уже в начале его писательской карьеры 
Л. Зелцер выделила особенность писателя «вы-
вести текстовое пространство за пределы границ 
медиа» [1, с. 398] (перевод наш. – Ю. С.). 

Исследованию творчества Колсона Уайтхеда 
посвящены многочисленные рецензии, статьи, 
диссертации как в США, так и в других странах, 
которые изучают его творчество с разных сто-
рон. В данном случае исследуется влияние факта 
на художественное пространство писателя. 
Практически в каждом из своих романов он 
сталкивает или художественно трансформирует 
документ и вымысел, благодаря чему его произ-
ведения отличаются жанровым и стилистиче-
ским разнообразием. Остановимся лишь на неко-
торых его книгах, в которых наиболее ощутимо 
влияние документа. 

Писатель заявил о себе уже своим первым 
романом «Первая Зона», который относят к так 
называемому «пост-апокалиптическому» роману, 
поскольку в нем повествуется о страшной эпи-
демии, охватившей восточное побережье США, в 
результате чего появились заразные зомби, кото-
рые стремятся уничтожить все живущее. Чита-
тель погружается в городское пространство Нью-
Йорка, топография которого передана удиви-
тельно точно. Город подвергся нашествию ин-
фицированных зомби, а главный герой Марк 
Спитц с коллегами пытается очистить город от 
чудовищ. Фантастика, помещенная в хорошо уз-
наваемую среду мегаполиса, передает тревогу 
автора относительно будущего человечества, ко-
торое постоянно находится под угрозой эпиде-
мий, а то и пандемий. 

Второй роман Уайтхеда «Дни Джона Генри» 
(John Henry Days, 2001) привлек внимание кри-
тики и подтвердил его положение многообе-
щающего молодого писателя, став финалистом 
Пулитцеровской премии. Он совсем не похож ни 
по тематике, ни по структуре на предшествую-
щую книгу. Это многоуровневое произведение, 
которое трудно поддается четким определениям. 
Роман распадается на множество связанных друг 
с другом или пересекающихся сюжетов, тем не 
менее представляет собой единое целое. Литера-
турный критик газеты «Гардиан» М. Джэгги от-
мечает «душевную энергию его <писателя> та-
ланта и многогранную уверенность его прозы», а 
среди достоинств романа выделяет «контроль 
<автора над текстом>, проникновенность, остро-
умие и веселую комичность» [2]. 

В основе сюжета романа лежит легенда о 
чернокожем рабочем Джоне Генри, отличавшем-

ся необыкновенной силой и со своими товари-
щами пробивавшем тоннель в скалах во время 
постройки железной дороги Чесапик – Огайо. К 
этому времени был изобретен паровой молот, 
который должен был заменить ручной труд и 
обеспечить скорейшее завершение работ. Джон 
Генри вступает в соревнование с машиной и вы-
игрывает его ценой своей жизни, становясь ле-
гендой американского масштаба, которому в 
разных частях Юга США посвящаются песни и 
рассказы как его современников, так и людей, 
знавших о нем только из этих противоречивых 
свидетельств. Сам автор задается вопросом: 
«Паровой молот эффективнее, но что происходит 
с работягой?» [1, c. 396]. В прологе и главах, по-
священных Джону Генри, писатель сталкивает 
реального человека и героя фольклора и мифа, 
создаваемого рекламой. Истинный Джон Генри, 
только недавно получивший свободу после от-
мены рабства, должен заработать деньги для сво-
ей молодой семьи, и он вкладывает все силы, 
чтобы добиться успеха при прокладке тоннеля, 
где уже погибли многие его товарищи, понимая 
смертельный риск борьбы с природными силами. 

Через многочисленных героев романа Уайт-
хед стремится «прочитать» историю Джона Ген-
ри и интерпретировать ее с разных сторон. Ведь, 
как замечает В. Изер, «интерпретация – это не-
скончаемый процесс нашего ориентирования в 
мире, а литература моделирует этот процесс 
наилучшим образом, реагируя на вечную измен-
чивость мира и человека» [3, с. 39]. Автор поль-
зуется различными приемами, чтобы не только 
рассказать историю Джона Генри через легенды, 
баллады и песни, сложенные о нем, но и вводя 
персонажей, которые в силу разных причин ин-
тересуются этим героем или связаны с ним, при-
чем это не только вымышленные персонажи, как 
девушка Памела Стрит, собирающаяся передать 
в местный музей Джона Генри артефакты, соб-
ранные ее отцом, или журналист Дж. Саттер, за-
рабатывающий на создании материалов для сете-
вых изданий, где главное – сенсационность. Это 
и молодой чернокожий ученый, исследующий 
различные варианты песен и анализирующий не-
точности и погрешности в книгах, посвященных 
мифологическому герою, которые были опубли-
кованы, и испытывающий на себе проявления 
расовой дискриминации. 

Это и великий чернокожий певец, артист, 
спортсмен, политический деятель США Поль 
Робсон, знаменитый Отелло, выступления кото-
рого были расписаны на годы вперед, но карьера 
которого была оборвана самым жестоким и не-
справедливым образом. В романе ему посвящена 
написанная в публицистическом стиле глава, где 
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он размышляет о пьесе о Джоне Генри, написан-
ной тупо и плоско, где ему предстоит исполнить 
эту роль, надеясь, что он сумеет вызвать отклик 
у зрителей, хотя сама пьеса – «a real stinker» 
‘срань’ [4, c. 226]. К этому моменту Робсон – уже 
знаменитый человек, объездивший весь мир и 
получивший признание, но над его головой сгу-
щаются тучи, и вскоре Госдепартамент изымет 
его паспорт, а все его выступления будут запре-
щены. Он не хочет играть «Stepin Fetchit comics 
and savages with leopard skin and spear». – «чер-
нокожего из комиксов или туземца с копьем в 
леопардовой шкуре» [Там же, с. 229]; ему важно 
разрушить сложившиеся в стране стереотипы в 
восприятии чернокожего американца, особенно 
если это человек масштаба Джона Генри, «a man 
of the land». – «человек своей земли» [Там же, с. 
229]. Во внутреннем монологе он признается: 
«He is John Henry tonight» [Там же, с. 231], и этой 
ролью он хочет высказаться на главную тему 
Америки – взаимоотношение рас, и вспоминает 
своих предков. Ведь чернокожие американцы 
внесли существенный вклад в историю страны: 

 
«His great-great-grandfather was born into slavery, 

purchased his freedom and became a baker. He baked 
bread for the Revolutionary Army, and the story goes that 
George Washington himself thanked him personally for 
his patriotic contribution. So maybe he should have been 
a baker» [Там же, с. 231]. 

 
Личная история великого певца вписалась в 

историю его страны. 
Писатель едко сатирически изображает со-

временную дешевую журналистику, нацеленную 
на массового читателя, чтобы оболванивать его, 
получив за это солидное вознаграждение. Глав-
ное – ухватить сенсацию, суметь в 1200 словах, 
написанных за два часа, выразить момент, сенса-
цию, показать неожиданный поворот событий, а 
правда ли это – не столь важно: хорошо платят. 
Все эти писаки кочуют по стране в поисках сен-
саций за счет издателей и рекламодателей. Их 
мир – это «their world of free events» [Там же, 
с. 328], и они должны быть готовы писать на лю-
бую тему. Один из их соперников – университет-
ский преподаватель Годфри Франк, который, как 
и они, может высказаться о чем угодно: «He 
could write about anything it seemed, from baseball 
to hip-hop to weapons manufacturers, hold forth on 
historical interpretations of ladies underwear while 
sprinkling in obscure double entendres for the Medi-
evalists in the cheap seats» [Там же, с. 327], но 
важно следовать определенным корпоративным 
принципам, которые нельзя нарушать. В этот 
мир нельзя допускать посторонних; появляться 
нужно только на тех мероприятиях, где предос-

тавляют большой выбор спиртного и закусок; 
иначе они игнорируют их: «there was no open bar, 
<…> and the junketeers stayed away. <…> his pub-
licity firm had a reputation for thin white wine and 
supermarket cheese, and the junketeers stayed 
away» [Там же, с. 328]. И не быть особо щепе-
тильными относительно моральных вопросов. 

Писатель неоднократно подчеркивает, что 
именно такая желтая журналистика хорошо про-
дается в супермаркетах, принося большую при-
быль, что является одной из главных тем книги: 
ведь и Джон Генри участвует в этом страшном 
соревновании ради прибыли своего работодате-
ля, и Саттер пишет заказные статейки ради де-
нег, которыми медиахозяева делятся с ним и его 
коллегами. В описании журналистики Уайтхед 
уходит в события 1960-х гг. с мощными протес-
тами против войны во Вьетнаме, когда скандаль-
ный тур по Америке Мика Джаггера закончился 
трагически зверским убийством чернокожего 
зрителя бандой «Ангелов ада», подчеркивая тем 
самым многовековое наследие расизма. Он ухо-
дит в описание поп-звезд того времени, показы-
вая соперничество журналистов за право первы-
ми опубликовать свой опус. Неслучайно в тексте 
романа возникают военные термины. Крошка и 
Французик – это «два друга-наемника, ведущие 
тайную войну с образованной частью Америки». 
– «two fellow mercenaries in their covert war 
against the literate of America» [Там же, с. 47]. 

Автор переносит место действия романа в 
городок Тэлкотт в штате Западная Виргиния, где 
время как будто остановилось: здесь лишь не-
сколько магазинов, мотель да ресторанчик с тра-
диционной жареной курочкой; местом общения 
служит местный дешевый бар. Жизнь здесь дает-
ся с трудом, и люди неприхотливы и непритяза-
тельны; но, что важно, почти все жители городка 
– белые. Ведь из-за проблем с проявлениями ра-
сизма в таких местах не белые жители стремятся 
уехать в большие города. Белых жителей южных 
штатов не случайно называют «redneck» (это 
слово использует и Саттер). Оно имеет еще и не-
одобрительное значение: «реакционно настроен-
ный житель южных штатов», «голытьба»; весь 
мир для них свелся лишь к этому клочку земли, 
где они живут, и потому фестиваль, а затем и 
ярмарка по этому поводу дали Уайтхеду воз-
можность показать, сколь примитивна и безот-
радна жизнь в этих краях. У этих людей нет де-
нег и практически нет будущего, и в небольших 
зарисовках жизни городка Уайтхед выступает 
жестким реалистом. 

Смешивая в литературном коктейле зарисов-
ки из легендарного прошлого страны и повсе-
дневной жизни американской провинции, сати-
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рическое изображение СМИ, поп-культуры, про-
тивостояния бумажных и набирающих популяр-
ность интернет-изданий, приезжих из Нью-
Йорка и обитателей маленького городка, его бос-
сов, писатель создает многомерный роман, со-
стоящий из различных пластов, каждый из кото-
рых позволяет увидеть США с разных углов. К 
тому же создается еще одна параллель между 
прошлым и настоящим: если Джон Генри поги-
бает в соревновании с машиной, то Дж. Саттер 
тоже оказывается погруженным в соревнование с 
современными цифровыми технологиями; побе-
ждает погоня за прибылью, ради которой вла-
дельцы не обращают внимания на морально-
этические проблемы человека. Пародии подвер-
гается распространяющаяся по всему миру сис-
тема пиара, создающая любые, часто неправдо-
подобные мифы. Как и в других своих произве-
дениях, Уайтхед, отталкиваясь от реальных фак-
тов, органично вплетает их в вымышленный мир 
героев. По его собственным словам, «нон-фикшн 
и фикшн – это всего лишь два разных способа 
понять мир» [1, с. 395]. Это открытый роман, в 
котором нет ответа на поставленные автором во-
просы: каждый должен найти свой ответ, а он за-
висит от многих объективных и субъективных 
факторов. В романе перед читателем возникают 
люди разной расы, разного возраста, социально-
го положения, жители Нью-Йорка и провинциа-
лы из американской глубинки. Это сложное по-
лифоническое произведение, затрагивающее 
важнейшие проблемы своей страны, уже заняв-
шее свое место среди лучших книг США начала 
ХХI века. 

Творческая палитра писателя многогранна: с 
одной стороны, он продолжает жанровую линию 
так называемого «нео-невольничьего повество-
вания», которое стало популярным в последние 
десятилетия ХХ века, что нашло отражение в 
романе «Подземная железная дорога», получив-
шем Пулитцеровскую премию 2017 г., Нацио-
нальную книжную премию, премию Артура 
Кларка, международную литературную Дублин-
скую премию, медаль Карнеги. Публикация кни-
ги принесла писателю звание «Моргана Фримена 
в литературе» [5, с. 38]. На сегодняшний день 
продано уже более миллиона экземпляров рома-
на, в котором автор, опираясь на элементы аль-
тернативной истории, выявляет специфическую 
связь религиозного фундаментализма, лежащего 
в основании пуританской Америки, с функцио-
нированием механизма рабства. Большую роль в 
книге играет фантазия, благодаря чему писатель 
вписывает фантастику в контекст реальной дей-
ствительности американского Юга середины 
1850-х гг., перемежая реальность вымыслом. В 

определенной степени писатель следует за 
структурой великой книги Дж. Свифта «Путеше-
ствия Гулливера», насыщая роман многочислен-
ными пересечениями реального и фантастиче-
ского, которое, однако, вполне могло бы иметь 
место. 

Уайтхед поднимает тему исторического про-
шлого афроамериканцев, стремясь подчеркнуть, 
что прошлое не так уж далеко отстоит от на-
стоящего. Особое внимание уделяется психоло-
гии толпы, когда человек перестает быть лично-
стью, а поддается давлению массы. И. В. Мо-
розова справедливо замечает, что «Подземная 
железная дорога“, как и многие современные ху-
дожественные тексты, представляет собой некий 
гибридный жанр, близкий к историографическо-
му роману, в котором находится место и доку-
ментальным фактам, и художественной типиза-
ции, и фантастике» [6, с. 736]. Для писателя было 
важно подвергнуть сомнению закрепленные в 
памяти многих поколений представления об эпо-
хе рабства, которые затушевывали ее трагиче-
ские аспекты. 

Фикционализация в романе сопрягается с до-
кументом, который вплетается в художествен-
ную ткань книги при помощи объявлений о по-
имке рабов, относящихся к описываемому пе-
риоду в истории США, предваряющих главы о 
штатах, где оказывается героиня – беглая рабыня 
Кора, и дающих описание беглянки, награде за 
ее поимку, наказании за укрывательство и позво-
ляющих судить о нравственной атмосфере в 
штате. По мере удаления девушки добавляются 
новые черты в ее внешности, возраст: в Южной 
Каролине ей 18 лет, а перед решающим рывком 
попасть в Огайо в Индиане уже указывается, что 
ей 28. В каждом штате она появляется под новым 
именем; цена за беглянку уменьшается: ведь по-
нятно, что испытания, которым должна была 
подвергаться Кора, не могли не сказаться на ее 
физическом и моральном состоянии. Однако в 
Индиане за нее уже обещают 50 долларов: она 
может пересечь границу рабовладельческих шта-
тов; это последний рубеж поймать ее. Неизмен-
ным во всех объявлениях остается одно указа-
ние: «может выдавать себя за свободную жен-
щину». – «will try to pass for a free girl» [7, с. 142]. 
Эти объявления выглядят аутентичными, по-
скольку прямо повторяют подобные объявления 
тех лет, в которых особое внимание уделялось не 
только приметам, но и физическому и морально-
му состоянию разыскиваемых рабов. Д. Патри-
каракос подчеркивает стремление писателя пока-
зать “the monetization of the human body, and its 
subsequent industrialization on the cotton farms of 
hell” [8, с. 37]. Знаменательно, что только перед 
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последней главой «Север» (North) Кора упоми-
нается под своим именем и констатируется, что 
она никогда никому не принадлежала, то есть 
всегда чувствовала себя свободной: 

 
«She has stopped running. 
Reward remains unclaimed. 
SHE WAS NEVER PROPERTY» [7, с. 298] (выде-

лено автором романа. – Ю. С.). 
 
Во время работы над романом Уайтхед много 

работал в архивах, знакомился не только с клас-
сическими историями рабов Фредерика Дугласа 
или Харриэт Джэкобс, но и с многочисленными 
невольничьими повествованиями, собранными в 
1930-х гг. в рамках Федерального писательского 
проекте (Federal Writers’ Project), а также с объ-
явлениями о беглых рабах, хранящимися в биб-
лиотеке университета Северной Каролины. Все 
это обеспечило безусловную достоверность по-
вествования о вымышленной героине, которая 
прошла типичной дорогой на Север в поисках 
свободы. Цитируя И. В. Морозову, можно удо-
стовериться, что «Физическое перемещение Ко-
ры по штатам позволяет проследить не только 
все главные топосы афроамериканского наррати-
ва о рабстве и бегстве из него: такие, как одино-
чество, сиротство, трудности самоидентифика-
ции, тяга к грамоте, предательство, власть и ци-
низм белого человека, насилие и т. д. Герои ро-
мана откровенно воплощают в себе основные 
типологические черты южного сообщества, соз-
данные в невольничьих повествованиях» [6, с. 
740]. Писателю удалось передать не только ужас 
самого института рабства, но и его драматиче-
ские последствия для сознания каждого амери-
канца, которому нужно жить с ощущением исто-
рической несправедливости относительно ог-
ромного числа своих сограждан. Столь важно 
поэтому, что писатель показывал, какими разно-
образными были проявления рабства как в от-
дельных штатах, так и в сознании их жителей, 
которые по-разному воспринимают сам феномен 
рабства – с точки зрения христианина, фунда-
менталиста или так называемого redneck, то есть 
«не желающего воспринять новые или какие-то 
другие идеи или вещи»; «отсталого, наивного, 
простоватого, грубоватого». Оценивая книгу, 
профессор Мичиганского университета Фил 
Кристмэн пишет, что «Я скорее поверю Уайтхе-
ду, чем историкам. Он создал целостный, убеди-
тельный и невыносимый мир, совсем как наш 
собственный» («complete, compelling, and intoler-
able, like our own») [9, с. 36]. Тем самым он вто-
рит самому писателю, который подчеркивает: «Я 
не учитель, не историк; я стараюсь создать мир 
моих героев» [10, с. 28]. 

Роман «Мальчишки из Никелевской коло-
нии» (Nickel Boys), принесший ему вторую Пу-
литцеровскую премию 2020 г., обращается к ис-
тории так называемой «Никелевской академии», 
исправительной колонии для несовершеннолет-
них во Флориде, где подростки подвергались 
ужасному физическому и сексуальному наси-
лию, а некоторые из них навсегда исчезали. Пи-
сатель отталкивается от реальной истории со 
школой имени Артура Дозиера для мальчиков в 
маленьком городке Марианна, штат Флорида, 
где при возведении торгового центра в начале 
2010-х гг. были обнаружены останки примерно 
55 подростков. Расследование, в котором приня-
ли участие студенты и преподаватели местного 
университета, раскрыло чудовищную правду о 
том, как «перевоспитывали» подростков (в ос-
новном это были чернокожие) в этом заведении, 
где «черная красавица» – это была специальная 
плеть для экзекуций, а «белый дом» оказался ме-
стом пыток и наказаний. Писатель горько кон-
статирует: «Это история о том, как …властям 
имущим сходит с рук жестокое обращение со 
слабыми и как их никогда не призывают к отве-
ту» [11]. Само это заведение критик газеты 
«Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Рич назвал «самым 
настоящим домом ужасов» [12]. 

Отправной точкой для написания романа ста-
ла информация из газеты «Тампа Бей Таймс» 
(Tampa Bay Times), где публиковались материа-
лы расследований. До сих пор точное количество 
жертв неизвестно. Задачей Уайтхеда было соз-
дать «эпическое полотно о привычке Америки 
лишь на словах обращаться к главному своему 
греху вместо того, чтобы увидеть весь этот ужас 
и неистребимое наследие хронической болезни» 
(расизма. – Ю. С.) [Там же]. 

Отталкиваясь от реальных фактов и проеци-
руя происходящее на американский Юг начала 
1960-х гг., Уайтхед создает жанровый гибрид ис-
торического романа, в котором большую роль 
играет противостояние двух позиций относи-
тельно того, какой должна быть стратегия чело-
века, поставленного в подобные обстоятельства: 
оптимистическая, верящая в возможность изме-
нения общества, и противоположная, подчерки-
вающая наивность такой веры. Писатель вводит 
массу деталей, которые характеризуют атмосфе-
ру насилия и расизма, царящую в колонии для 
несовершеннолетних. Вымышленные герои жи-
вут в условиях, которые прямо заимствованы из 
реалий колонии им. Дозиера, основанной южным 
белым расистом, уверенным в своем праве на на-
силие в отношении малолетних чернокожих под-
ростков, и американского Юга начала 1960-х гг. 
Закрытый мир колонии в целом передает атмо-



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

 187 

сферу времени, хотя начинается все с марша за 
гражданские права, в котором принимают уча-
стие не только черные, но и белые жители город-
ка, где живет герой романа Элвуд, видящий сре-
ди участников марша знакомые лица, в том чис-
ле учеников местной школы. Большое влияние 
на него оказывает знаменитая речь Мартина Лю-
тера Кинга, дословно приводимая в его размыш-
лениях о своем будущем, которое должно соот-
ветствовать принципам Кинга. Играя с простран-
ством и временем, как и в предыдущих произве-
дениях, писатель делает важный вывод относи-
тельно расовой ситуации в стране. Автор уверен, 
что взаимодействие людей с разным цветом ко-
жи в стране по-прежнему отличается напряжен-
ностью и конфликтностью. В интервью Шону 
О’Хагану он прямо говорит: «Если вы хотите пи-
сать об институциональном расизме и нашей 
способности ко злу, … вы могли бы писать о 
1850-м, или 1963-м, или 2020-м; все это, к сожа-
лению, одинаково применимо. Это продолжает-
ся, и будет продолжаться еще долгие годы» [11]. 
Это объясняет, почему этот роман Уайтхеда пре-
дельно реалистичен: действительность амери-
канского Юга, пропитанного столетиями расовой 
ненависти, говорит сама за себя. Хотя события 
романа уходят в прошлое, страшное наследие 
еще не исчезло. Два главных героя, носящие го-
ворящие имена Элвуд (мечтательный, умеющий 
сопереживать) Кертис (учтивый, любезный) и 
Тернер (от глагола «turn» ‘переворачивать, пре-
вращать’, олицетворяющие два разных подхода к 
жизни, в результате трагических обстоятельств 
меняются местами, и последний должен расска-
зать правду о том, что происходило в колонии, 
невзирая на грозящие опасности. Только через 
правду можно пытаться строить новую жизнь, и 
это касается как отдельных американцев, так и 
страны в целом. 

Все названные произведения по-разному ис-
пользуют документ, который в значительной ме-
ре обогащает художественную палитру Колсона 
Уайтхеда, делая его произведения крупными яв-
лениями современной американской литературы. 
В одних случаях толчком к созданию книги яв-
ляются газетные и архивные материалы; в дру-
гих документ становится непосредственной ча-
стью романа; в-третьих, писатель вводит в кон-
текст реальные события и реальных историче-
ских лиц, включая фрагменты из их речей и вы-
ступлений. Благодаря этому его книги приобре-
тают аллегорическое или метафорическое значе-
ние, но все они нацелены на современную Аме-
рику. 
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The article systematizes information from the history of Tatar translations of Leo Tolstoy’s dramatur-

gical works and their existence in the Tatar environment. We have two Tatar translations of the drama 
“The Power of Darkness”. The analysis is based on Rafkat Shageev’s translation, made a century after the 
creation of the work. The belated appeal of the Tatar theater to this work is due to the specifics of the Ta-
tars’ mentality and their way of life. In the course of our comparative analysis of the “Dөm” (“The Power 
of Darkness”) script against the original of the work, we found that the scriptwriters Elizaveta Bondar and 
Evgenia Augustenyak significantly abridged the work, intensifying the metaphorical and symbolic aspect 
of its dramatic images. The duration of the performance at the Almetyevsk Theater is 1.5 hours. During 
the comparative analysis, we proved that the scriptwriters sought to demonstrate the imagery potential of 
the Tatar language and its rhythmic capabilities, which is why the stage canvas has acquired the operatic 
sound. The translator managed to convey not only the message and the general idea, but also the structure 
of the script. R. Shageev used literary techniques in such a way as to make the pronounced text produce 
on the reader an emotional effect which would be close to the original. This article is the first step for-
ward on the way to understand the phenomenon of Rafkat Shageev’s translation strategy. 
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В статье систематизированы сведенния из истории татарских переводов драматургических 

произведений Льва Толстого, их бытования в татарской среде. Имеется два татарских перевода 
драмы «Власть тьмы». Материалом для анализа послужил перевод Рафката Шагеева, выполнен-
ный спустя век после создания произведения. Позднее обращение татарского театра к этому про-
изведению обусловлено спецификой ментальности татар и укладом их жизни. В ходе сопостави-
тельного анализа сценария «Дөм» («Власть тьмы») с оригиналом произведения, выявилось, что 
сценаристы Елизавета Бондарь и Евгенией Августеняк подвергли произведение значительному 
сокращению, сгустив метафорический и символический план драматических образов. Продолжи-
тельность спектакля в Альметьевском театре составляет 1,5 часа. В ходе сопоставительного 
анализа было доказано, что сценаристы в своей работе стремились продемонстрировать потенциал 
образности татарского языка и его ритмические возможности, отчего сценическое полотно 
приобрело оперное звучание. Переводчику удалось передать не только идею и общий замысел, но 
и структуру сценария. Р. Шагеев использовал литературные приемы, организующие текст так, 
чтобы сказанное производило на читателя близкий к оригиналу эмоциональный эффект. Данная 
статья есть первый шаг по осмыслению феномена переводческой стратегии Рафката Шагеева. 
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Введение 

Впервые татарские переводчики обратили 
внимание на драматургию Льва Толстого еще в 
конце ХIХ в. «Первой ласточкой» стал перевод 
комедии писателя «Первый винокур, или как 
чертенок краюшку заслужил» (1886), выполнен-
ный Ибрагимом Терегуловым в 1888 г. Эта ко-
медия, созданная Л. Н. Толстым для народного 
зрителя, привлекла внимание татарского перево-
дчика, во-первых, своей антиалкогольной тема-
тикой, во-вторых, простотой слога, в-третьих, 
тем, что один из первоисточников сюжета, а 
именно вариант о происхождении хлебного вина, 
был «татарским», то есть бытовал в среде ниже-
городских татар. Литературовед И. И. Сизова, 
изучавшая историю создания рассказа «Как чер-
тенок краюшку заслужил», пришла к выводу, что 
Л. Н. Толстой оттолкнулся от материалов книги 
русских народных легенд А.Н. Афанасьева. Раз-
рабатывая сюжет о первом винокуре, писатель 
творчески переосмыслил легенду «Горький пья-
ница» (см. подр.: [1, 173]). Известно, что Ибра-
гим Терегулов в 1889 г. представил свой перевод 
в цензурный комитет. Судьба его работы оказа-
лась несчастливой: перевод не стал достоянием 
читателей. В цензорском отзыве отмечалось, что 
«для магометан, не пьющих вино, перевод по-
добной брошюры практической пользы принести 
не может, но будет лишь способствовать непра-
вильному воззрению тюрков на русский народ» 
[2]. 

В 1911 г. татарский поэт, драматург, журна-
лист, переводчик Сагит Рамеев перевел на татар-
ский язык драму Льва Толстого «Живой труп». 
Ему удалось получить одобрение цензуры, и его 
перевод увидел свет на страницах издаваемый 
им газеты «Идел» [3]. В тот же год работа С. Ра-
меева была опубликована отдельной книгой в 
Астрахани [4]. 

Материалом исследования является татар-
ский перевод драмы «Власть тьмы» в редакции 
Елизаветы Бондарь и Евгении Августеняк [5], 
выполненный писателем, кандидатом филололо-
гических наук Рафкатом Шагеевым [6]. 

Цель исследования состоит в изучении и ана-
лизе татарского перевода произведения с точки 
зрения его адекватности и эквивалентности и 
выявлении специфики интерпретации указанной 
русской драмы на татарской сцене. 

Исследование велось с помощью компара-
тивного метода. 

 
Обсуждение 

Данная статья есть логическое продолжение 
нашей работы по введению и изучению совре-

менных переводов произведений Л. Толстого в 
оборот [7], изучению специфики их сценической 
интерпретации на сцене [8]. 

3–4 декабря 2022 г. на сцене Альметьевского 
татарского государственного драматического те-
атра состоялась премьера спектакля-триллера по 
мотивам пьесы Л. Толстого «Власть тьмы» (реж. 
Елизавета Бондарь). В оригинале эта история, 
основанная на подлинном уголовном деле туль-
ского крестьянина Ефрема Колоскова, занимает 
пять актов, а в татарской версии этот морок пе-
реплавлен сценаристами Елизаветой Бондарь и 
Евгенией Августеняк в полуторачасовой спек-
такль. Герои народной драмы Л. Н. Толстого 
впервые на сцене заговорили по-татарски. 

Постановка привлекла внимание как теат-
ральных критиков (Жанна Зарецкая [9], Галина 
Брандт [10]), так и рядовых зрителей. Спектакль 
«Дөм» в марте 2022 г. получил театральную 
премию «Тантана» в номинации «Эксперимен-
тальный спектакль». Успешно складывается и 
фестивальная судьба этой постановки. На ХХ 
юбилейном Фестивале театров малых городов в 
Магнитогорске (29.05 – 05.06.2023) спектакль 
«Дөм» удостоился специальной премии от гу-
бернатора Челябинской области «За развитие те-
атрального языка». 

Толстовский мир кромешной нелюбви в инс-
ценировке передан переводчиком через татар-
ское слово дөм. Так назвать пьесу предложила 
зам. директора по развитию Ляйлягуль Минаева. 
Оно перекликается с полифоничным названием 
тургеневского романа «Дым», в котором описано 
состояние пореформенной России (1867). Если 
под прицелом И. С. Тургенева оказался высший 
свет, то взгляд Л. Толстого в 1886 г. был обра-
щен на темную российскую глубинку. Татарское 
название очень точно характеризует атмосферу, 
царящую на сцене. В «Толковом словаре татар-
ского языка» очерчены следующие сочетания 
этого наречия: дөм караңгы ‘непроглядный’, 
‘тьма’, ‘темень’, ‘мрак’; дөм сукыр ‘совершенно 
слепой’; дөм ят ‘совершенно чужой’ [11, с. 322]. 
Оттолкнувшись от содержания пьесы Л. Толсто-
го, этот ассоциативный ряд можно было бы про-
должить: дөм исерек ‘вдупель пьяный’, дөм 
җансызлык ‘полное безлюдье’, дөм томана ‘пол-
ный дурачина’, дөм ятим калу ‘осиротеть полно-
стью’ и др. 

На метафоричность названия драмы 
указывает и стихотворение, которое было 
написано переводчиком под впечатлением 
премьеры: 
 
«Дөм караңгы – «Темень непроглядная – 
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Күзгә төртсәң – күрмисең 
дә, 
Дөм исерек – 
Ни кылынган – белмисең 
дә. 
Дөм фәхишә – 
Берәү баскан, берәү яткан, 
Бар дөньяны 
,,Гөнаһ“ дигән пәрдә 
япкан. 
Дөм буш дөнья – 
Оят та юк, намус та юк, 
Дөм җансызлык – 
Киселгән төп, корган 
таяк. 
Дөм явызлык – 
Тудыручы – газиз ана 
Ач күзеңне – 
Кара утта балаң яна. 
Дөм сукырлык – 
Яктылык юк җаннарында, 
Дөм оятсызлык – 
Кап- карадыр каннары да. 
Дөм куркаклык – 
Тик намустан булмый 
качып. 
Дөм караңгы – 
Баз авызы һаман ачык. 
 
Сискәндерде – ,,сөюегез“ 
Уйландырды – уеныгыз, 
Сөендерде ,,Дөм“ карадан 
Якты тәрәз уюыгыз» [12]. 
 

Темно, хоть глаз выколи, 
Вдупель пьяный – 
Что творит, не ведаешь. 
Блудница прожженная – 
Кто-то стоит, кто-то 
лежит, 
Весь мир 
Занавешен занавесом 
,,Грех“. 
Кромешная пустота – 
Ни совести нет, ни стыда. 
Ни души – 
Одни пни, высохшие 
ветви. 
Кромешное одиночество – 
Дорогая мать – родившая, 
Открой глаза – 
Твое дитя горит в черном 
огне. 
Полная слепота – 
Нет света в душах, 
Срамотище – 
Черная-пречерная у них 
даже кровь. 
Страх ужасный – 
Но от угрызений совести 
не убежать. 
Кромешная темнота – 
Дверца в подпол еще 
открыта 
 
Заставила опомниться – 
,,ваша любовь“ 
Побудила к размышления 
– ваша игра, 
Вам удалось распахнуть 
для зрителей 
Окно для понимания 
,,Живого трупа“» (здесь и 
далее подстрочный пере-
вод наш. – М. Х.). 
 

 
Материал постановки, безусловно, тяжелый. 

Драма «Коготок увяз, всей птичке пропасть», се-
годня больше известная по основному названию 
«Власть тьмы», была написана Л. Н. Толстым в 
1886 году по реальному уголовному делу кресть-
янина Тульской губернии. По мнению 
М. М. Бахтина, писатель в этой драме «нарочито 
противопоставляет» «свою деревню деревне на-
роднической литературы, «Власть тьмы» – «Вла-
сти земли» (очерк Глеба Успенского), народни-
ческому примату социально-этического – свой 
примат индивидуально-этического, идеям земли 
и общины – идею Бога и индивидуальной совес-
ти» [13]. Друзья помогли Л. Толстому устроить 
читку в присутствии царя Александра III и цар-
ской семьи. Произведение привлекло внимание 
императора. В феврале 1887 г. начались репети-

ции в Александринском театре Санкт-
Петербурга. Премьера не состоялась из-за вме-
шательства цензурного комитета. Цензура и 
обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев раз-
глядели в пьесе «отрицание идеала, уничтожение 
нравственного чувства, оскорбление вкуса». 

Зрительный зал на время действа в Альметь-
евске перенесен на сцену, на окраину символи-
ческого леса с причудливыми высохшими де-
ревьями, лишенными корней, которые чередуют-
ся со старыми пнями. Видимо, работая над сце-
нографией, художник Анастасия Бугаева оттолк-
нулась от татарского выражения «дөм караңгы 
урман» (‘дремучий темный лес’). 

Окунув зрителя во тьму, создатели спектакля 
позволяют ему физически и психологически 
прочувствовать состояние, в котором пребывают 
персонажи толстовской пьесы, чьи грешные ду-
ши оказались во власти зла. Сценическую тьму 
«пробивает» лишь свет от двух фонарей, распо-
ложенных на другой окраине леса. Из этой тьмы 
«вываливаются» в стельку пьяные обитатели 
«леса», которые постепенно обретают вид зомби. 
Их ноги обернуты эластичными бинтами, отчего 
герои выглядят стреноженными, что также рабо-
тает на тему «блуждания героев в греховной 
тьме». Наблюдая за героями от сцены к сцене, 
постепенно начинаешь понимать, что, в отличие 
от толстовского замысла, герои сценария Елиза-
веты Бондарь и Евгении Августеняк находятся в 
статичном состоянии и не готовы меняться. Свет 
в их душах погас давно, а сами они источают 
только зло. Это впечатление усиливается благо-
даря удивительной сценографии: толстовские ге-
рои существуют среди высохших корявых де-
ревьев и пней без корней. 

Драма Л. Толстого приобрела в спектакле 
черты хоррора. Это повлияло на общую атмо-
сферу на сцене, тональность музыкального и 
гамму светового оформления. Разрабатывая кон-
цепции ключевых персонажей, режиссер стреми-
лась их максимально приблизить к настоящей 
действительности. Так, концепция матери Ники-
ты разработана в эстетике серийного убийцы, а 
образы Никиты и его любовниц прочитаны 
сквозь призму эротического городского фэнтези. 
Эти художественные находки создателей спек-
такля призваны приблизить материал драмы к 
современному зрителю. 

В спектакле «Дөм» нарочито отсутствуют 
приметы крестьянского быта, что усиливает впе-
чатление метафоризма и символизма всего про-
исходящего. Вначале может показаться, что во-
дочная бутылка, то и дело мелькающая в руках 
героев, необходима, чтобы в какой-то степени 
объяснить их состояние беспробудного опьяне-
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ния. Однако, по мере концентрации вязкой тьмы 
на сцене, у зрителя постепенно начинает созре-
вать понимание, что происходящее на сцене есть 
проекция происходящего в человеческом созна-
нии. Герои спектакля давно в преисподней, так 
как утратили человеческий облик. 

Эта атмосфера создается благодаря музы-
кальному оформлению спектакля. Блестящую 
характеристику работе композитора дала театро-
вед Жанна Зарецкая: «Мегафоны то и дело пере-
дают ,,погоду“, а точнее – ,,общую атмосферу по 
лесу“, и этот ,,прогноз“ на два голоса – высокий 
женский и низкий мужской – отдельное музы-
кальное произведение, нечто вроде вокально-
инструментальной кантаты, глас беспредельного 
леса. ,,Темная, мощная, сияющая, обволакиваю-
щая, противоестественная, гладкая, тяжелая, 
скользкая“, – будет время от времени, чередуя 
эпитеты, тянуть мужской голос под аккомпане-
мент альта. ,,Она булькает в горле течет из 
ушей“, – подхватит высокий женский, сопрово-
ждаемый дисгармонией струнных. При этом в 
мужской партии периодически и как-то неожи-
данно среди потока определений будет возникать 
странное императивное по сути ,,будущее зави-
сит от тебя“, откровенно рифмующееся с 
,,Тomorrow belongs to me“ из ,,Кабаре“: оно, оче-
видно, призвано воздействовать на подсознание 
здешних обитателей наподобие 25 кадра» [9]. 
Композитор Николай Попов очень талантливо 
озвучил пространство апокалипсиса на сцене. 

Важную роль играет световое оформление 
спектакля. Фонарики, изредка пронзающие кро-
мешную тьму, ее не раздвигают, а напротив, 
сгущают краски, высвечивая весь ужас происхо-
дящего. Концепция света в татарском спектакле 
построена на ослепляющей людей демонической 
власти денег. Свет на сцене не освещает – ослеп-
ляя, способствует потере ориентиров. 

Кружение артистов по сцене создает зри-
тельную иллюзию импровизированной воронки, 
затягивающей людей, уже утративших человече-
ский облик. Все персонажи, за исключением 
двух юродивых и Петра-колясочника, едва стоят 
на ногах. Они не в состоянии посмотреть на себя 
со стороны и трезво оценить происходящее. 

Коррективы, внесенные создателями сцена-
рия, нашли отражение и в татарском переводе. 
Так, пьеса открывается репликой хозяина дома 
(Рафик Тагиров), требующего от работника про-
гнать собак: «Собак выгони» [5, с. 1]. – «Этләрне 
ку әле» [6, с. 1]. У Л. Толстого, как известно, в 
этой реплике героя упоминаются лошади. Исхо-
дя из концепции татарского спектакля, данная 
замена себя абсолютно оправдала. Как известно, 
собаки на Руси были неотъемлемой частью по-

мещичьего быта. Псовая охота с удалью и разма-
хом вполне соответствовала известным чертам 
русского национального характера. Вот почему в 
спектакле лай собак становится символической 
деталью звуковой оркестровки спектакля, цемен-
тирующей его семантический потенциал. С од-
ной стороны, слово «собака» ассоциируется с 
верностью, с другой, если вспомнить о произ-
водных от «собаки» словах, оно несет в себе зна-
чение предательства и измены. «Пес» и «сука» в 
русском речевом обиходе функционируют в ка-
честве ругательных. 

В анализируемой пьесе Л. Толстого слово 
«пес» фигурирует в качестве бранного. Так, на-
пример, оно встречается речи Акулины: «Сама 
дура, пес ты»; «А пес ты, Никита». Прибегает к 
нему работник Никита: «Отравил я отца, погу-
бил я, пес, и дочь»; «Говорил ты мне спервонача-
ла, как я этой блудной скверной занялся, говорил 
ты мне: ,,Коготок увяз, и всей птичке про-
пасть», не послушал я, пес, твоего слова, и вы-
шло по-твоему“» [14]. 

В Библии собака – метафора, символизи-
рующая обездоленность, нищету, страдание. Ес-
ли взглянуть на действия Петра в экспозиции 
драмы, то желание изгнать собак со двора при-
обретает метафорический смысл – «изгнание бе-
сов», и воспринимается в спектакле тщетной по-
пыткой героя упорядочить мир в своем доме, 
продемонстрировать былую крепкую хозяйскую 
волю. 

Сценаристы также переплавили толстовскую 
реплику Анисьи (Лилия Загидуллина), отсы-
лающую в крестьянский быт: «Сам-то ты боль-
но шустер, с печи да на лавку». Она в простран-
стве спектакля получила дополнительные смыс-
лы: «На диване лежа приказывать легко» [5, с. 
1]. – «Диванда кырын ятып, кешедән генә сорар-
га җайлы ул» [6, с. 1]. С одной стороны, диван в 
обыденном сознании ассоциируется с праздно-
стью, с другой стороны, имеет значение убежи-
ща. Немощный Петр, охваченный предсмертной 
тоской, тщетно пытается обрести опору в вязкой 
трясине окружающей его жизни. Его главенство 
в доме мнимое. Петр, как и другие обитатели 
дома, подвержен духовному омертвению, хотя 
еще и жив физически. 

Аким дает весьма проницательную оценку 
происходящему: «пакость». На альметьевской 
сцене толстовские герои выглядят не пакостно, а 
скорее мерзопакостно. Омерзительно наблюдать 
за трясущимся мелкой дрожью Никитой (Динар 
Хуснутдинов), нарезающим пьяные кренделя по 
сцене. Концепция роли Динара Хуснутдинова 
целиком укладывается в характеристику мужа 
Анисьей: «Кобель потрясучий» [14]. Естествен-
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ное отвращение вызывают у зрителя пошлые 
сексуальные движения Никиты, отторжение и 
брезгливость – его циничный диалог с Мариной 
(Сирина Мифтахова). Если у Толстого в пьесе 
жертва Никиты – добрая, честная женщина, то в 
спектакле она превращается в органичный эле-
мент этой мерзопакостной тьмы. 

Сценаристы подвергли сокращению реплики 
Никиты, сгустив противоречия, выстроили их в 
одну нить. Особенно ярко это проявляется в диа-
логе с Анисьей о планах героя жениться: 

 
«Анисья, ну ты в себя приди! С чего это я тебя за-

быть хочу? Все равно тебя не брошу, потому что я 
хороший! А я так рассчитываю: если женят, назад к 
тебе приду» [5, c. 5]. 

 
Подбирая эквивалент на татарском, Р. Таги-

ров предложил переводчику обыграть в переводе 
двусмысленный потенциал слова «тәти». Оно 
используется татарами в значении ‘красавец’, 
‘молодчик’ и в то же время в начале ХХ в. обога-
тилось новым смыслом: стало компонентом сло-
ва, обозначающего женщин легкого поведения, – 
проституток. Таким образом, реплика героя на 
татарском на сцене производит на зрителя двой-
ственное впечатление: «Мин бит тәти малай, 
түгел тутыккан калай» [6, c. 5]. – «Я молодчик, 
а не ржавое железо» [5, c. 5]. Переводчик экс-
плуатирует второе значение, намекая на сексу-
альную распущенность героя. 

Создатели спектакля нарочито подчеркивают 
похотливость героев. Это наблюдается не только 
на уровне реплик, но и проявляется в поведении, 
а также в костюмах. По сцене бродят лохматые, 
безобразные женщины в коротких юбках, систе-
матически задирающие подол у себя. Свет фона-
рей то и дело фиксируется на юбках, состоящих 
из блесток. Шокирующая картина предстает пе-
ред зрителем во время убийства младенца: «В ту 
секунду, когда едва размозживший младенцу че-
реп Никита выползает из погреба, Анисья уст-
ремляет свет фонарика на свою золотую юбку, 
декорированную зеркальными деталями. И это – 
замечательно красивая сцена: свет рассыпается 
на множество лучей, ослепляя привыкших к тем-
ноте зрителей. А то, что солнце в этом лесу вос-
ходит на уровне детородного органа убийцы, 
торжествующей полную победу, автоматически 
и абсолютно в оруэлловской логике превращает 
его в символ кромешной тьмы» [9]. 

На протяжении спектакля вокруг Никитки 
кружат злобные женщины-ведьмы. Бормотанье 
Анисьи по мере развития сюжета все больше из-
за специфического смеха начинает напоминать 
карканье, а сама она даже внешне становится по-

хожа на хищную ворону-падальщицу. А Матрена 
тем временем периодически на сцене меняет 
один лик на другой: с шипением из хищной во-
роны она периодически перевоплощается в 
змею, медленно и верно душащую свою жертву. 
Выдавливая из себя реплики, она словно парали-
зует волю собеседников, навязывая им свои ко-
варные планы, загоняя их в жерло преисподней. 
В этом «озверевшем» хоре тонкий голосок Аку-
лины (Лейсан Загидуллина) напоминает блеяние 
растерянной овцы, отбившейся от стада. Перио-
дически сцену накрывает мощная волна рефрена 
в стилистике церковного пения: «Темная, бле-
стящая, густая, темная, глянцевая, вяжущая, 
темная, тяжелая, темная, густая, тягучая, 
темная…». Все это усиливает впечатление не-
преодолимости тьмы жизни. 

Финальным аккордом сцен, где «хищницы» 
обрекают хозяина дома на смерть, становится 
сцена осыпания Петра землей. Складывается 
ощущение, что этот поток сыплется из самого 
чрева тьмы, а небеса и земля поменялись в этом 
дьявольском мире местами. В отличие от сва-
дебного обряда, где осыпание зерном выступает 
символом благополучия, эта сцена в татарском 
спектакле получает диаметрально противопо-
ложную трактовку из-за тяготения к архетипу 
смерти. Поначалу этот сценический обряд внеш-
не напоминает обряд осыпания головы пеплом – 
знак несостоятельности героя; однако, по мере 
нарастания скорости низвергающегося на голову 
Петра потока, приобретает новый смысл, пре-
вращаясь в знак его гибели. 

Очередной жертвой женщин-демонов стано-
вится уже новоявленный хозяин дома, которого 
они толкают на преступление – убийство ново-
рожденного. Зритель шокирован тем, как буд-
нично вершит свои дела мать Никиты, еще не-
давно подкинувшая идею с ядом для Петра, а те-
перь открывающая своими руками преисподнюю 
для сына. Особенно кощунственно звучит ее ре-
плика с лицемерной заботой об «отродье»: 
«Смотри, окрестить не забудь. Крестик-то 
есть?» [5, с. 42]. – «Кара, чукындырырга оныт-
ма. Тәрең бармы?» [6, с. 42]. Именно в этот кри-
тический момент в Никите просыпается кровь 
отца. Зритель наблюдает за проявлением в нем 
проблесков совестливости. Герой Динара Хус-
нутдинова начинает обретать черты человека, 
способного на покаяние. Встав на колени, в от-
личие от замысла Л. Толстого, Никита в татар-
ском спектакле не кается, а лишь проговаривает 
все свои грехи. Зритель становится свидетелем 
катастрофы человека, впитавшего в себя все по-
роки окружающего мира. Бросается в глаза па-
раллелизм сцен: Петр канул в небытие под мета-
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форическим потоком «земли», а у Никиты исчез-
ло желание жить на земле от осознания сонма 
своих грехов: ведь словесный поток в последней 
сцене есть свидетельство его внутренней реф-
лексии. 

В своем интервью переводчик признается, 
что не сразу решился взяться за перевод столь 
сложного произведения русской классики. Вна-
чале понадобилось осмыслить специфику его со-
временной формы. Р. Шагеев отдавал отчет, что 
ему в ходе перевода потребуется, с одной сторо-
ны, сохранить дух оригинала, особенности языка 
той эпохи, не нарушая работу сценаристов, при-
близить его к татарскому зрителю. Работая над 
переводом, переводчик счел важным не только 
передачу смысла той или иной фразы, но и осо-
бую интонацию, с которой она произносилась, 
сохраняя заложенный автором эффект воспри-
ятия. Изначально Р. Шагеев отказался от страте-
гии точного перевода, так как на выходе он по-
лучился бы искусственным. Переводчик старался 
переводить сценарий сквозь призму восприятия 
зрителей. Р. Шагеев поставил перед собой цель – 
продемонстрировать все богатство татарского 
языка, но при этом позаботился о том, чтобы 
дать почувствовать зрителю возможности живо-
го, бойкого русского слова изображенной эпохи. 
По собственному признанию, с большой ответ-
ственностью он подошел к передаче метафор: не 
жалел времени на поиск эквивалентов в татар-
ском языке. Так, жалоба Анисьи на мужа, застав-
ляющего делать одновременно сто дел, по-
татарски зазвучала следующим образом: «Ун 
төрле эш кушасың да, аннан акырасың» [6, с. 2]. 
(ср. «По десять дел задаешь, а потом орешь» [5, 
с. 2]). Фразеологизм в речи Петра – «не добиться 
толка» [5, с. 3] – переплавлен в не менее экс-
прессивный татарский эквивалент: «Болар белән 
эш пешә торган түгел» [6, с. 3]. То же самое 
проделано с репликой Анисьи: «пропадай все» 
[5, с. 4], «Ник бөтенесе асты өскә килми шунда» 
[6, с. 4]. Той же стратегии переводчик придержи-
вался при передаче прозвищ, русских руга-
тельств. Например, ругательство Акулины «тол-
стомордая» [5, с. 4] на татарском преобразовано 
в «табакбит» [6, с. 4] 

Вспоминая об этапах работы над переводом, 
Р. Шагеев признается, что сценаристы присыла-
ли сценарий кусками, которые в работе постоян-
но оттачивались в зависимости от интонирова-
ния той или иной реплики. Переводчику прихо-
дилось постоянно громко читать по телефону 
вслух режиссеру переводимые реплики. Евгения 
Августеняк придавала пристальное внимание ас-
социативному полю каждого татарского слова в 
сценарии, особенностям создаваемого ими под-

текста. Во имя нужного ритма приходилось со-
кращать число слов, учитывать слоговое ударе-
ние в используемых эквивалентах [15]. Данная 
кропотливая работа была необходима, так как 
сценаристы придали толстовкой драме на татар-
ской сцене оперное звучание. 

 
Результаты 

Анализ переводческой стратегии Р. Шагеева 
при работе над переводом сценария «Дөм» 
(«Власть тьмы») показал, что переводчик в рабо-
те использовал возможности как описательного, 
концептуального, так и приблизительного пере-
вода с поиском функционального аналога и ро-
до-видовой замены исходной единицы. Все было 
поставлено в зависимость от требований ритми-
ческой организации осовремененной формы 
драмы Л. Толстого «Власть тьмы». Большое 
внимание придавалось передаче подтекста и 
ключевых метафор. Успех спектакля у татарских 
зрителей есть косвенное свидетельство качест-
венной работы как сценаристов, так и перево-
дчика. 
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The article analyzes the cover version of Shakespeare’s “The Winter’s Tale”, the focus is on the psy-

chological aspect including psychological theories the reader faces in the novel. The origin of the trauma 
and the necessity of working through it are easily perceived through the perspective of the psychological 
aspect in the text. The trauma is in the direct proportion to new role behavior models. According to J. 
Winterson’s work, temporal and spatial characteristics are inextricably bound up with the trauma issue. 
The main part of the novel is concentrated on the most important problem of working through grief. Be-
yond that, there are more questions of significance, for instance, Leo’s ambivalence which affects his per-
sonhood and adult life. The novel includes the case of addictive love, which is commonly observed now-
adays. Much of the plot involves the analysis of the feelings of guilt and an obsessive-compulsive disor-
der. There is an allusion to the Oedipus complex: both in the literary work and in the psychological theo-
ry. J. Winterson uses A. Aron’s Quiz to describe the characters’ relationships. The “separation” process is 
analyzed throughout the story of the novel. 
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Роман «Разрыв во времени» является кавер-версией на произведение У. Шекспира «Зимняя 

сказка», в статье рассматриваются различные психологические теории, встречающиеся в тексте 
произведения. Психологические теории позволяют лучше понять истоки травмы и необходимость 
ее проработки. Травма и создание новых поведенческих ролевых моделей находятся в прямой за-
висимости друг от друга. Дж. Уинтерсон исследует понятие «травма» в связи с пространственно-
временными характеристиками. Большая часть романа посвящена проблеме проработки горя. 
Кроме того, одним из важнейших психологических явлений в романе становится амбивалентный 
характер главного героя, так как эта особенность влияет на становление личности и отношения с 
другими индивидами. В романе описан случай аддиктивной любви, сегодня это достаточно частое 
явление в обществе. Значительная часть повествования посвящена исследованию проблемы пато-
логического чувства вины. В произведении важной становится аллюзия на эдипов комплекс, как 
на литературное произведение, так и психологическую теорию. Вопросно-ответная форма анкеты 
А. Арона позволяет анализировать отношения между героями и их внутренний мир. Анализ про-
цесса сепарации происходит на протяжении всего сюжета романа. 
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Роман Дж. Уинтерсон «Разрыв во времени» 

был публикован в 2015 году, Дж. Уинтерсон на-
зывает его «кавер-версией» пьесы У. Шекспира 
«Зимняя сказка». Издательство «Vintage books» 
создало проект «Hogarth Shakeapeare», заклю-
чающийся в том, что современные писатели вы-

пустили серию кавер-версий на произведения 
У. Шекспира, и роман «Разрыв во времени» ста-
новится первым таким произведением. Вместе с 
Дж. Уинтерсон в проекте участвовал Говард 
Джейкобсон, создавший роман «Меня зовут 
Шейлок» (2016), ставший кавером на пьесу «Ве-
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нецианский купец», Энн Тайлер выбрала «Ук-
рощение строптивой», результатом ее переос-
мысления стало произведение «Уксусная девуш-
ка» (2016), Маргарет Элеонор Этвуд в качестве 
фабулы своего произведения «Ведьмино отро-
дье» (2016) использовала сюжет пьесы «Буря», 
Ю Несбё для создания романа «Макбет» (2018) 
обратился к одноименной пьесе, новое прочте-
ние пьесы «Король Лир» способствовало появ-
лению романа «Данбар» (2017) Эдварда Сент-
Обина, роман Трейси Шевалье «Новенький» 
(2017) завершает список опубликованных рома-
нов, однако проект не остановлен, в планах 
Джиллиан Флинн была работа над пьесой «Гам-
лет» [1]. 

Творчество У. Шекспира значительно повлия-
ло на становление Дж. Уинтерсон как писатель-
ницы, практически в каждом ее произведении 
присутствует аллюзия на его произведения. Одна-
ко сама писательница говорит о том, что часто 
непонятны мотивы тех или иных поведенческих 
реакций персонажей в произведениях У. Шекс-
пира. Например, в пьесе «Зимняя сказка» необъ-
яснимо поведение короля Леонта: очевидно, что 
читатель задается вопросом, почему вдруг воз-
никла такая необоснованная сильная ревность к 
другу. Благодаря проекту «Hogarth Shakeapeare» у 
Дж. Уинтерсон появилась возможность заполнить 
«пробелы в повествовании». Писательница часто 
исследует причинно-следственные связи, предла-
гает свой взгляд на проблему и пути развития того 
или иного сюжета. В романе «Разрыв во времени» 
Дж. Уинтерсон не только посредством развития 
сюжета объясняет мотив поведения персонажа, но 
и смещает фокус внимания на психологический 
аспект. Психологические теории, упоминаемые в 
тексте произведения, позволяют понять, какой 
психологический феномен способствовал разви-
тию травмы, полученной героями романа. Для пи-
сательницы важно даже не столько само наличие 
травмы, сколько ее комплексный характер. Ис-
следовать психологический аспект, нераскрытый 
в пьесе «Зимняя сказка», позволяет прием перепи-
сывания. 

Дж. Уинтерсон продолжает традицию «пере-
писывания», известно, что для создания пьесы 
«Зимняя сказка» У. Шекспир обращается к фа-
буле романа Роберта Грина «Пандосто, или Тор-
жество Времени» (1588), затем его в 1607 году 
переиздают под названием «Дораст и Фавния» 
[2]. Дж. Уинтерсон, являясь автором постмодер-
нистского течения, часто обращается к приему 
«переписывания»: например, его можно увидеть 
в романах «Гребля для начинающих» (1985), 
«Как определить пол вишни» (1989), «Страсть» 
(1987), «Бремя» (2005) и других. Как правило, 

Дж. Уинтерсон возвращается к той или иной фа-
буле для того, чтобы более тщательно исследо-
вать интересующий ее вопрос или представить 
читателю еще одну точку зрения по поводу изу-
чаемого явления. 

В произведении «Разрыв во времени» 
Дж. Уинтерсон снова экспериментирует с фор-
мой. Например, в романе «Врата Дневного Све-
та» (2012) представлены вставные части судеб-
ного протокола, автор вплетает в повествование 
сведения отчета из зала суда, протоколы, показа-
ния свидетелей, заявления и религиозные пропо-
веди, а в романе «Разрыв во времени» она ими-
тирует форму пьесы. Повествование начинается 
с главы «Оригинал», представляющей собой те-
зисный пересказ пьесы У. Шекспира, то есть 
Дж. Уинтерсон выделяет место, время и сюжет 
истории, акцентируя внимание читателя на про-
странственно-временных характеристиках с пер-
вых строк романа. Вторая глава «Кавер-версия» 
является новой историей, предложенной 
Дж. Уинтерсон, и состоит из действий или актов 
с двумя антрактами. 

В романе присутствует прием «осовремени-
вания» персонажей, автор дает им новые имена и 
занятия, но читатель узнает в них шекспировских 
героев. Поликсен, король Богемии, у Дж. Уин-
терсон трансформируется в Ксено, разработчика 
компьютерных игр, Леонт, король Сицилии, ста-
новится Лео и работает в «Сицилия ЛТД», Фло-
ризель, сын короля Богемии, превращается в Зе-
ла, занимающегося машинным бизнесом, Боге-
мия перекликается с Новой Богемией (Новым 
Орлеаном). Однако вопросы, отображенные в 
произведениях У. Шекспира, остаются значимы-
ми и актуальными для Дж. Уинтерсон, например 
отношения «родитель – ребенок», понимание 
«прощения», проблема «потери и обретения», 
повторение ситуаций во временном промежутке 
и другие. Необходимо отметить, что для 
Дж. Уинтерсон выбор пьесы «Зимняя сказка» 
очевиден, в повествование всех ее произведений 
включается элемент автобиографии, в данном 
случае этим элементом становится факт ее удо-
черения: «Я написала эту кавер-версию, потому 
что текст пьесы был чем-то личным для меня бо-
лее 30 лет. Я имею в виду часть изобретенного 
художественного мира, словотворчества, без ко-
торых не могу жить; не в смысле отсутствия че-
го-либо, а в плане того, как жить без этого в це-
лом. Это пьеса о найденыше. Я и есть найде-
ныш»1 (здесь и далее перевод мой. – Т. Х.) 
[3, с. 284]. 

                                                 
1 «I wrote this cover version because the play has been a 
private text for me more than thirsty years. By that I mean 
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В названии романа «Разрыв во времени» по-
является смысл, коррелирующийся с «интерва-
лом длинной в 16 лет» в пьесе У. Шекспира 
«Зимняя сказка», Дж. Уинтерсон детально ис-
следует становление потерянной дочери, а также 
последствия событий, которые способствовали 
этой потере, в то время как у У. Шекспира опи-
сано только раскаяние Леонта и счастливое вос-
соединение королевской семьи. В поле интересов 
писательницы входит анализ причинно-
следственных связей событий, поступков, опи-
санных в пьесе. Финальный монолог в романе 
«Разрыв во времени» произносит найденная 
дочь, в нем говорится о том, что люди являются 
носителями событий, а в истории постоянно слу-
чаются повторы событий. Несомненно, шестна-
дцать лет в жизни семьи не могут пройти бес-
следно, кроме того, в жизни семьи, в которой 
умер сын-наследник, исчезла/умерла мать семей-
ства, а также неизвестно, в какое место в городе 
или за его пределами отправлена новорожденная 
дочь, Дж. Уинтерсон обоснованно обращает 
внимание читателя на травматичный характер 
данных событий, указывая кроме того на еще 
один возможный вариант развития трагедии уже 
в жизни следующего поколения. Данный вопрос 
связан с психоаналитическим направлением и 
аккумуляцией травматического опыта в культур-
ных и исторических нарративах. Накопленный 
негативный опыт непроработанных травм пре-
вращается в поведенческую норму у следующего 
поколения [4, с. 141]. Особый хронотоп позволя-
ет автору акцентировать понятие «травма» в ро-
мане, Дж. Уинтерсон показывает разнообразие 
ситуаций и психологических явлений, приводя-
щих к травматичному опыту: мать скорбит по 
умершему сыну, не знает, что произошло с доче-
рью, проходит ситуацию физического и мораль-
ного насилия; возникают вопросы по процессу 
идентификации дочери, последствия всех этих 
событий не прорабатываются на протяжении ше-
стнадцати лет. 

В начале повествования читатель узнает о 
том, что главный герой Лео работает в банке, по-
стоянно вкладывая деньги в рискованные сделки, 
данный факт приводит к его увольнению, после-
дующему запою, лечению в клинике и поиску 
психоаналитика, чтобы решить проблему его 
упавшей самооценки. Необходимо отметить, что 
Дж. Уинтерсон предлагает предысторию разви-
тия событий, в отличие от пьесы У. Шекспира, 

                                                                               
part of the written wor(l)d I can’t live without; without, 
not in the sense of lack, but in the old sense of living out-
side of something. It’s a play about a foundling. And I 
am» [3, с. 284]. 

акцентируется психологический аспект, ставя-
щий катализатором для развития дальнейших 
событий. В тексте романа появляется термин 
«амбивалентность» в контексте отношений Лео и 
его матери, однако данная ситуация не описана, 
читатель не получает никаких деталей по семей-
ному вопросу, за исключением того факта, что 
мать бросила отца и сына [5, с. 287]. Истоки ам-
бивалентности понятны, врожденная любовь ре-
бенка комбинируется с ненавистью к матери за 
то, что она бросила его. Однако амбивалентно-
стью присущей Лео, особенно по отношению к 
субъекту женского пола, можно объяснить при-
ступ необоснованной ревности и агрессии, так 
как в психоанализе кардинальное изменение от-
ношения называется «расщеплением эго», его 
также связывают с расстройством личности, в 
пьесе «Зимняя сказка» внезапное помутнение 
рассудка и ревность Леонта не объяснены. Кроме 
того, в этом фрагменте представлены умозаклю-
чения Лео о процессе объективации. Рассуждая о 
том, что объекты представляют собой энергию, а 
мир является метаобъектом и включает в себя 
множество объектов, что объекты должны быть 
названы, созданы, разрушены, он доходит до 
идеи о значении этого объекта, а затем задумы-
вается о том, что если есть смысл, то может быть 
и бессмысленность данного объекта. Психоана-
литик говорит о познании другого человека, что 
наблюдателя и наблюдаемого нельзя разделить, а 
в голове у Лео рождается план поставить дома 
камеры, чтобы следить за женой. Жена воспри-
нимается как объект, как собственность, а не са-
мостоятельная личность, ее можно контролиро-
вать, ей можно управлять, власть сопряжена в 
рассуждениях Лео с деньгами, которые позволя-
ют купить все, в том числе высшее знание, он 
сравнивает себя в этой позиции с богом. Объек-
тивация жены, далее всего женского пола, а за-
тем и всех вокруг приводит персонажа к высшей 
степени распущенности и эгоизму, ему не нужно 
прощение. В произведении У. Шекспира Леонт 
также объективирует жену: указывает, что ей де-
лать, как себя вести, отправляет беременную в 
темницу, решает судьбу новорожденного ребен-
ка, отбирает старшего ребенка у жены, эти дей-
ствия короля вызывают негодование у слуг в 
замке. Очевидно, что читатель не понимает при-
чинно-следственные связи в пьесе Шекспира, в 
то время как Дж. Уинтерсон в своей кавер-
версии последовательно раскрывает их посред-
ством разъяснения психологических проблем 
персонажа, приводящих к трагедии в семье. 

Значимым вопросом в романе представлена 
любовная аддикция или патологическая любовь 
Лео, особенно ярко проявляющаяся уже после 
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расставания пары. Дж. Уинтерсон очень точно 
подмечает признаки, характерные для данного 
состояния. Лео постоянно следит за Мими после 
расставания, несмотря на факт, что она переез-
жает во Францию, ему предоставлена информа-
ция, что ее где-то видели, что она делает и как 
выглядит, более того, он сам периодически при-
езжает в эту страну. Ксено говорит о том, что 
даже в разработанной им игре Лео не оставляет 
Мими в покое, он пытается долететь до ее окна в 
доме и проникнуть в комнату. Одним из самых 
показательных примеров такой «нехимической 
зависимости» стал фрагмент о покупке дома с 
оборудованной затем отдельной комнатой для 
хранения вещей Мими, которые она не забрала 
после трагедии. В данном случае у главного ге-
роя еще одна психологическая проблема, усу-
губляющая ситуацию, толкающая на решитель-
ные действия как по отношению к жене, так и 
другу. Автор нарочито усугубляет состояние ге-
роя, чтобы показать, что если у личности нет 
психического заболевания, то предпосылки к 
развитию проблем не могут быть не замечены 
окружением, та или иная поведенческая анома-
лия должны были вызвать опасения в кругу се-
мьи и друзей. Очевидно, что У. Шекспир не на-
меревался разбирать данный аспект, в то время 
как Дж. Уинтерсон детально разбирает каждую 
поведенческую реакцию персонажа с психологи-
ческой точки зрения, чтобы понять, что могло бы 
подвигнуть героя на определенное действие. 

Особо следует выделить образ Шепа, кото-
рый стал приемным отцом Пердиты. Шеп посто-
янно говорит о том, что девочка стала для него 
благословением, она вернула его к жизни после 
смерти жены, эти же слова повторяет его сын. 
Владелец бара живет с патологическим чувством 
вины, постепенно развивающийся внутренний 
конфликт в таком случае приводит к серьезным 
психологическим расстройствам. Чувство вины 
Шепа имеет обоснование, он был причастен к 
смерти жены, «помог ей уйти», чтобы она не 
страдала от сильных болей. Угрызения совести 
не покидают Шепа, но с появлением Пердиты он 
обретает смысл жизни. Следует отметить тот 
факт, что данный персонаж осознает свои про-
блемы, находится в процессе их преодоления (в 
отличие от Лео, даже не осознающего их), по-
этому поведенческая модель в семье выстраива-
ется иным образом, и, как следствие, приемная 
семья не травмирует психологически девочку. 

В романе Дж. Уинтерсон присутствует аллю-
зия на историю царя Эдипа как на самостоятель-
ный сюжет, так и психоаналитическую теорию 
[6]. Рассматривая эту аллюзию как одну из тра-
гедий афинского поэта и драматурга Софокла, 

очевидным становится акцент на повторении 
сюжета, но в данном случае хотят избавиться от 
мальчика [7]. Дж. Уинтерсон показывает, что 
выбранный сюжет актуален во все времена, а 
трагедия может происходить не только в антич-
ности или времена У. Шекспира, но и в совре-
менности. В диалоге второстепенные персонажи, 
обсуждая Эдипов комплекс, приходят к нетриви-
альной мысли, что необходимо говорить детям 
правду, в том числе об их усыновлении, тогда не 
будут происходить подобные трагедии 
[3, с. 142]. Эта мысль оформляется по ходу раз-
вития сюжета романа, потерянная дочь Мими и 
Лео знает, что она удочерена, ее приемный отец 
Шеп не скрывал этого от нее с детства. Очевид-
но, что автор положительно связывает этот чест-
ный подход к воспитанию приемной дочери с ее 
последующим взрослением и становлением. 

Еще одной психологической теорией, связан-
ной с честными открытыми взаимоотношениями, 
является эксперимент Артура Арона [8], в тексте 
романа появляются вопросы из опросника дан-
ного психолога. Опросник А. Арона включает в 
себя 36 вопросов, состоит из трех частей, группы 
вопросов составлены таким образом, чтобы по-
степенно узнавать информацию о собеседнике, 
каждый последующий вопрос становится интим-
нее, вопросы открывают новые стороны собе-
седника, но при этом позволяют сохранить лич-
ные границы, на вопросы невозможно отвечать 
кратко, обязателен зрительный контакт. По мне-
нию А. Арона, ответы на вопросы в малых груп-
пах позволяют людям показывать интерес друг к 
другу, больше узнавать друг о друге, почувство-
вать близость и доверие, благодаря вопросам о 
мечтах, ценностях и другом. В романе доверие и 
близость появляются у девушки, воспитанной в 
приемной семье (Пердиты), и Зела, выросшего 
без матери, с пьющим отцом, с которым у парня 
совсем нет контакта во взаимоотношениях 
[3, с. 159]. По ходу развития сюжета читатель 
узнает, как эта юная пара учится решать пробле-
мы в отношениях путем их проработки, прогова-
ривания, диалога о том, что болезненно, что 
страшно, что каждый из них хочет 
[Там же, с. 234]. Анализируя судьбу молодого 
поколения, можно с уверенностью сказать, что 
их жизненные истории не могли не оказать нега-
тивное влияние на психику, однако 
Дж. Уинтерсон расставляет акценты на осмыс-
ленном подходе молодого поколения к отноше-
ниям, они обращаются к различным психологи-
ческим приемам. 

Одними из второстепенных персонажей в 
романе являются три удочеренные девочки, при-
мечательно, что их имена пишутся в одно слово 
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«ХоллиМоллиПолли». Девушки поют в группе 
«The Separations» («Разделенные»), по сюжету 
название группы объясняется не только разделе-
нием с родителями, но и тем, что Холли прочи-
тала о шести стадиях сепарации, что навело ее на 
мысль о подходящем для их группы названии. 
Процесс сепарации состоит из трех основных 
фаз, которые делятся на субфазы: аутичная фаза, 
фаза симбиоза, фаза сепарация-индивидуация 
[9]. К субфазам относятся вылупление (мать изу-
чается и сравнивается с окружающим); практика 
(мать не теряет приоритета, но возрастает иссле-
довательская деятельность); субфаза воссоеди-
нения (эмоциональная зависимость от матери 
возвращается), эта субфаза делится на три пе-
риода: начало воссоединения, кризис воссоеди-
нения и решение. Теория сепарации имеет зна-
чительное влияние на становление личности ин-
дивида, нарушение данных фаз может привести к 
проблемам сохранения индивидуальности. Од-
ним из примеров появления такой травмирован-
ной индивидуальности является само трио «Раз-
деленные», так как, не имея возможности адек-
ватно пройти процесс сепарации, девушки стали 
неотделимы друг от друга, они всегда вместе, у 
них одни интересы, у них одно имя на троих. 

Однозначно травмированным можно назвать 
Зела, особенно ярко это проявляется в ситуации, 
когда представители молодого поколения приез-
жает в Лондон искать Лео, чтобы дочь смогла с 
ним познакомиться. Зел не хочет отпускать де-
вушку одну на встречу, в порыве ссоры хватает 
ее за руку и слышит в ответ «отпусти, я не твоя 
собственность». Дж. Уинтерсон очень подробно 
описывает состояние Зела: «…он застыл, так 
случалось, когда он был расстроен. Он был по-
хож на прячущееся животное» [3, с. 234], оче-
видно, что юноша не знает, как себя вести в та-
кой ситуации, у него нет не только опыта пере-
живания подобной сцены, но и примера, как по-
ступать в подобной ситуации. Он признается, что 
боится быть забытым и покинутым, когда де-
вушка обретет свою семью. Ксено, отец Зела, 
воспитывал сына самостоятельно, так как с ма-
терью ребенка был заключен договор о рожде-
нии ребенка для него. Мать Ксено имела алко-
гольную зависимость, он испытывал отвращение 
к ней, что сказалось на его собственной жизни, 
однако он был не в силах избежать повторения 
сюжета, сам стал злоупотреблять. Он не смог на-
ладить отношения с сыном, все больше отдалял-
ся от него, в то время как Зел, зная о проблемах 
подобного рода, наоборот старается предотвра-
тить повторение этого. В произведении 
У. Шекспира читатель видит только момент, ко-
гда отец не одобряет выбор своего сына, 

Дж. Уинтерсон проектирует причину дистанци-
рования отца и сына, так как по сюжету пьесы 
«Зимняя сказка» предполагает, что между отцом 
и сыном нет близости. Тем не менее в своем ро-
мане она не доводит эту линию до трагедии и да-
ет возможность переосмыслить отношения, но 
это достигается только через осознание и прора-
ботку семейных проблдем. 

Вторая часть романа практически не сообща-
ет читателю никакой информации о Мими после 
трагедии, связанной со смертью сына в аэропор-
ту и потерей дочери, однако Дж. Уинтерсон опи-
сывает подробно состояние Мими в этот период. 
Данное описание соответствует феномену «пато-
логического горя», то есть отклонения от нормы 
переживания утраты, искажаются, становятся 
проблематичными «интеграция утраты и приоб-
ретение нового опыта» [10, с. 50]. З. Фрейд в 
своей работе «Печаль и меланхолия» вводит в 
дискурс понятие «работа печали», со временем 
это понятие трансформируется в термин психо-
логии  «работа горя». Согласно З. Фрейду, не-
обходимо пройти определенные процессы, чтобы 
пережить утрату, то есть проделать внутреннюю 
работу, заключающуюся в освобождении «Я» от 
поглощенности или зависимости от «Другого» 
(утерянный объект любви), входящего в поле 
«Своих» [Там же, с. 20]. Несмотря на тот факт, 
что горе индивидуально для восприятия, можно 
выделить определенные закономерности в про-
цессе его протекания [Там же, с. 21]. 

Первой стадией практически во всех класси-
фикациях, как правило, называют шок и оцепе-
нение. В романе «Разрыв во времени» эта стадия 
показана через решение Мими отказаться от 
полноценной жизни, она перестает петь, запира-
ется в маленькой квартирке и ведет затворниче-
ский образ жизни. Гермиона, прототип Мими в 
романе Дж. Уинтерсон, из пьесы У. Шекспира 
«Зимняя сказка» превращается от горя в статую. 
Статуя, камень становятся метафорическим во-
площением первой стадии. Основной характери-
стикой психологического шока можно назвать 
недостаток полноценного контакта со средой, 
кроме того, человек приобретает схожесть с ма-
шиной, выполняющей монотонные действия, не 
вникая в их смысл. Безэмоциональность  это 
индикатор сокрытия потрясения от утраты, ос-
новная функция, запускаемая организмом, – это 
защитная, потому что необходимо адаптировать-
ся, преобразовать боль для сохранения рассудка 
человека [Там же, с. 30]. Читатель по ходу сюже-
та романа «Разрыв во времени» узнает от разных 
персонажей какие-то сведения о Мими, напри-
мер факт, что она уехала во Францию. 
Дж. Уинтерсон показывает, как героиня интуи-
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тивно меняет место жительства для проработки 
травмы, чтобы избегать места, напоминающие о 
болезненных событиях. Мими совершает рутин-
ные жизненные ритуалы, например прогулки к 
реке, покупка кофе, но при этом она не получает 
от этих действий никакого удовольствия, так как 
она не проработала окончательно психотравму, 
остановилась в одной из ее стадий. Героиня по-
стоянно сравнивается со статуей: Ксено так и на-
зывает ее – статуя, она будто ни живая, ни мерт-
вая, просто существует в этом мире [3, c. 217], 
она ощущает себя заточенной в камень 
[Там же, c. 228], подруга семьи Паулина видит ее 
неподвижно стоящей у воды [Там же, с. 269], по-
добное сравнение логично в рамках травматич-
ной ситуации. Как правило, памятники создают 
как напоминание о каком-то, чаще всего нега-
тивном, событии, предполагается, что постоян-
ное столкновение с воспоминанием об этом со-
бытии помогает проработать проблемные эле-
менты в сознании. Интересно, что в момент зна-
комства с Шепом Паулина предполагает, что 
Мими после такого сильного потрясения не 
смогла бы стать адекватной матерью Пердите и 
выполнять полноценно материнские функции, 
поэтому она рада, что он воспитывал девочку 
[Там же, с. 276]. Шекспир в пьесе просто дис-
танцирует мать от дочери, в то время как 
Дж. Уинтерсон уточняет через персонажа Пау-
лину, что с психологической точки зрения это 
может быть отчасти правильным решением в 
связи с состоянием матери после смерти сына. 

Все рассмотренные ситуации связаны с во-
просом о «темпоральной локализации травмы: 
это прошлое, которое отказывается уходить, и 
заполняет собой настоящее, или специфическое 
проживание настоящего, в котором решающее 
значение начинает придаваться той или иной 
версии прошлого» [4, с. 141]. В романе поведе-
ние старшего поколения в большой мере влияет 
на психические особенности и проявления в ха-
рактере следующего поколения, последнее вы-
нуждено прорабатывать травмы, нанесенные 
первым. Проблема травмы намного глобальнее, 
чем кажется на первый взгляд, в нарратив вклю-
чены вопросы проживания исторической или 
культурной травмы, так как «У коллективных 
травм нет географических или культурных гра-
ниц. Теория культурной травмы без ущерба для 
чьих-либо прав может быть применена ко всем 
(и ко всевозможным) случаям, когда общества 
сконструировали и пережили или не сконструи-
ровали и не пережили культурные травмирую-
щие события, а также ко всем попыткам этих 
обществ извлечь или не извлечь нравственные 
уроки, которые, как можно утверждать, следуют 

из этих событий» [Там же, с. 146]. Значимой 
особенностью романа в данном случае является 
то, что Дж. Уинтерсон не только подсвечивает 
проблему травмы, но и сопутствующие аспекты, 
связанные с психическим состоянием героев, ко-
торые стали катализаторами для возникновения 
травмы семьи. 

Вопрос нерепрезентированных травм все ча-
ще ставится в контексте обсуждения геноцида, 
оппозиции феминного-маскулинного, традици-
онного-современного и так далее. Такого рода 
травмы необходимо, во-первых, репрезентиро-
вать, во-вторых, включить этот опыт проживания 
в коллективную идентичность. Понятия индиви-
дуальных травм и коллективных находятся в 
прямой зависимости, так как индивидуальная 
травма, не будучи проработанной, может полу-
чить распространение в коллективном поле, так 
как, помимо аккумуляции данного травматиче-
ского опыта, происходит формирование новых 
поведенческих паттернов, передаваемых из по-
коления в поколение, причем эти поведенческие 
ролевые модели основаны на травматическом 
опыте. Однако этот травматичный опыт практи-
чески всегда сопряжен с менее заметными пси-
хическими проблемами, способствующими усу-
гублению затяжных травм, именно с этим связа-
но смещение акцентов Дж. Уинтерсон в своем 
произведении с семейной травмы на комплекс-
ный характер проблемы. 

Таким образом, на примере романа «Разрыв 
во времени» Дж. Уинтерсон исследуется вопрос 
различного рода психических проблем, связан-
ных с развитием травм, для понимания данного 
аспекта автор вводит в текст романа упоминания 
психологических теорий. Автор обращается к 
приему переписывания истории, аллюзиям для 
того, чтобы «восстановить память о событии» 
[Там же, с. 143], описанном У. Шекспиром, это 
становится своего рода проработкой травмы, то 
есть является неким повторным проживанием 
события, но уже в рамках всего общества, основ-
ной целью в данном случае можно назвать необ-
ходимость прервать повторение события, а как 
следствие – преодоление травмы. В романе де-
монстрируются ситуации, в которых героям уда-
лось проработать травму, выйти из «временной 
петли», а также ситуации, в которых герои попа-
дают в одну и ту же ситуацию травмы, так как не 
прорабатывают ее. Однако одновременно с этим 
писательница демонстрирует, что персонажи, 
осознающие свои психологические проблемы и 
пытающиеся их решить на ранней стадии, спо-
собны избежать травматический опыт. Сравне-
ние двух произведений в данном контексте по-
зволяет не только проследить, как поведенческие 
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паттерны меняются в рамках сюжета произведе-
ния, но и проанализировать эти изменения в со-
циуме, например восприятие и отношение к со-
бытиям и персонажам, описанным в сюжете, в 
период творчества У. Шекспира и в современно-
сти. Переосмысление сюжета «Зимней сказки» 
позволяет добраться до первопричины образова-
ния травмы благодаря указаниям на психологи-
ческие теории в романе. 
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A. AKHMETGALIEVA 'S CREATIVITY IN THE MIRROR  

OF THE ACHIEVEMENTS OF RUSSIAN AND TATAR PROSE WRITERS 
OF THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

 
Rania Khusaenova, Gulfiya Gaynullina, Elvira Nagumanova 

This article examines Tatar and Russian modern prose characterized by transitional features. The main 
attention is paid to the works by the Tatar writer Aigul Akhmetgalieva whose work most vividly embod-
ies transitional phenomena in Tatar literature at the beginning of the 21st century. In particular, the au-
thors of the article focus on her stories “Kapka” (“The Gate”), “Tan chyklaryn җil ubu” (“The Wind 
Kisses the Morning Dew”) and the novel “Tutash”. The purpose of the article is to review new trends in 
Tatar prose and identify the common features in modern Tatar and Russian literature. The motif of search 
in Tatar prose correlates with the existential component of consciousness in Russian culture as a whole. 
Both Russian and Tatar prose follow the trend of profound philosophical subtext and the introduction of 
new writing techniques. The analysis of Akhmetgalieva’s works has led to the conclusion that in modern 
Tatar prose, classical realism and avant-garde discourse, when interacting, form new methods of personal 
relationship with the outside world. The characters of modern writers are most often at a crossroads, in a 
borderline state, the latest prose reflecting the problem of the total ill-being of modern society. 

 
Keywords: Russian literature, modern prose, Tatar literature, Aigul Akhmetgalieva, existential nature, 

short story, novel 
 
В данной статье рассматривается татарская и русская современная проза, которым присущи 

черты переходности. Основное внимание уделяется произведениям татарской писательницы Ай-
гуль Ахметгалиевой, чье творчество наиболее ярко воплощает переходные явления в татарской 
литературе начала XXI века. В частности, в центре внимания авторов статьи рассказы «Капка» 
(«Ворота»), «Таң чыкларын җил үбә» («Целует ветер росу утреннюю»), роман «Туташ». Целью 
статьи является обзор новых тенденций в татарской прозе и выявление точек соприкосновения 
между современной татарской и русской литературой на примере творчества Ахметгалиевой. Мо-
тив искания в татарской прозе соотносится с экзистенциальным компонентом сознания русской 
культуры в целом. И в русской, и в татарской прозе продолжается тенденция углубления фило-
софского подтекста, внедрение новых приемов письма. Анализ произведений Ахметгалиевой при-
вел к выводу о том, что в современной татарской прозе классический реализм и авангардный дис-
курс, взаимодействуя, формируют новые приемы взаимоотношения личности с внешним миром. 
Герои современных писателей чаще всего находятся на перепутье, в пограничном состоянии, но-
вейшая проза отражает проблему тотального неблагополучия современного общества. 

 
Ключевые слова: русская литература, современная проза, татарская литература, Айгуль Ахмет-

галиева, экзистенциальное начало, рассказ, роман 
 
Для цитирования Хусаенова Р., Гайнуллина Г., Нагуманова Э. Творчество А. Ахметгалиевой в 

зеркале достижений русских и татарских прозаиков начала ХХI в. // Филология и культура. 
Philology and Culture. 2023. № 3 (73). С. 204–208. DOI: 10.26907/2782-4756-2023-73-3-204-208 

 
Современный литературный процесс отлича-

ется многообразием и существованием разных 
стилевых доминат в художественном творчестве 
писателей. Многие авторы начинают по-новому 
фиксировать те изменения, которые происходят 

в обществе, не теряя связей с предшествующей 
литературной традицией. По мнению исследова-
теля С. Г. Барышевой, русская проза начала ХХI 
века, выросшая на опыте предшествующих лите-
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ратурных традиций, духовно связана прежде все-
го с экзистенциализмом [1, с. 4]. 

Следует сказать, что и в русской, и в татар-
ской литературе все чаще проявляются новые 
явления, свидетельствующие о смене художест-
венных парадигм. Современная литература он-
тологична и гносеологична. «Стремление про-
заиков познать действительность, учитывая мен-
тальное мироощущение современного человека, 
позволяет интегрировать различные подходы в 
оценке изображаемого: сатирические, ирониче-
ские, экзистенциальные, этические, фантастиче-
ские, мифопоэтические» [2, с. 237]. 

Переходные явления особенно ярко выраже-
ны в прозе современной татарской писательницы 
Айгуль Ахметгалиевой (1973) [3, с. 62]. Автор 
тринадцати книг, более четырех десятка повес-
тей и рассказов, трех романов, продолжая тради-
ции классиков татарской прозы (Мухаммата Ма-
гдеева, Амирхана Еники, Аяза Гилязова, Ахсана 
Баянова), обращается к орнаментальному стилю 
в лирико-эмоциональной прозе. Произведения А. 
Ахметгалиевой характеризируют фокусирование 
внимания на психологические, подсознательные 
процессы личности, использование символов, 
лиризация, углубление экзистенциального нача-
ла. В описании хаоса прошлого и настоящего она 
обращается к приемам смыслообразования мо-
дернизма. 

Рассказ «Капка» («Ворота», 2014) начинается 
с описания ворот, что становится ключом к по-
ниманию душевного состояния главного героя 
по имени Касым, некогда бросившего родину, 
одинокую мать, осквернившего невесту приятеля 
и сбежавшего от отчаяния. Спустя годы он ока-
зывается на родине, но, полностью опустошен-
ный, он ощущает приближение смерти. 

В произведении поднимается проблема по-
знания места человека в мире и смысла жизни. В 
этом отношении татарская проза весьма близка к 
тем тенденциям, которые наблюдаются в рус-
ской литературе и о которых пишет М. Эпштейн, 
рассуждая о современном искусстве: «одновре-
менно какая-то оголенность всего человеческого 
существа, телесная жалкость, пронзительная 
тоска смертности, вновь ощутимая животрепет-
ность силы, слабости, борьбы, сопротивления, 
экзистенциально раздетый мир» [4]. 

Описание ворот в рассказе «Капка» – это му-
чительный стон главного героя Касыма, который 
приехал в родовое гнездо умирать и обнаружил, 
что здесь все вымерло, подобно его чувствам, 
ощущениям. Некогда почувствовав себя уни-
женным судьбой, разъяренный горечью, вызван-
ной осознанием того, что он безотцовщина, оск-
вернил невинную девушку – невесту Мустафы, 

вследствие чего она погибла. Не выдержав ду-
шевных мук, Касым сам сбежал куда глаза гля-
дят, не попрощавшись ни с кем. Одинокая мать, 
брат ждали его всю жизнь. Устроившись на чуж-
бине, он ни дня не был счастлив. Родной сын, 
для которого он чужой, после многолетних уго-
воров, едет в деревню вместе с ним. Используя 
мифологический мотив «вечного возвращения», 
подобно А. Гилязову, Ф. Хусни, автор описывает 
сложный и, по сути, бессмысленный жизненный 
путь Касыма, которого в молодости прозвали 
«дуамал Касыйм» («безрассудный Касым»). 

В описании хаоса бытия А. Ахметгалиева, 
продолжая традиции Ф. Амирхана, Ш. Камала, 
А. Еники, А. Гилязова, Ф. Хусни, обращается к 
приемам психологизма – внутреннему монологу, 
потоку сознания. Внутренние монологи, обраще-
ния к читателю, прием «автоматического пись-
ма» привносят лиризм в произведение и перено-
сят события в плоскость общечеловеческой тра-
гедии. Оказавшись в пограничной ситуации, в 
отверженном состоянии, Касым понимает всю 
трагичность своего жизненного пути. В нем по-
степенно пробуждается национальное самосоз-
нание. Ахметгалиева продолжает экзистенциаль-
но-философскую модель рассказа А. Еники «Кто 
пел?» (1956), раскрывая вечную тему поиска се-
бя в мире. 

Представители современной русской литера-
туры, в частности Людмила Петрушевская, так-
же показывают катастрофический кризис семьи 
как социального института, когда рушатся не-
зыблемые, казалось бы, отношения между близ-
кими людьми. Особое внимание при этом уделя-
ется феномену отчуждения и жестокости в чело-
веческих взаимоотношениях. 

По мнению Д. Ф. Загидуллиной, в татарской 
прозе такие знаковые романы, как «Таң җиле» 
(«Утренний ветер», 1993), «Бәхетсезләр бәхете» 
(«Счастье несчастных», 2004–2006) Ф. Садриева, 
в рамках постреалистической парадигмы «раз-
вернули художественное переосмысление кон-
фликта режима, опираясь на принцип диалога 
реалистических и символических языков, путем 
наслаивания экзистенциального, метафизическо-
го, идеологического слоев изображения» [2, 
с. 234]. Именно «новый реализм» пропагандиру-
ет возвращение к личности, исследование его 
внутреннего состояния, в литературе возрожда-
ется интерес к автобиографическому началу. 

Вновь обратимся к творчеству А. Ахметга-
лиевой. В романе «Туташ» («Барышня», 2019) 
мотив поиска себя в мире усиливает трагичность 
реальной жизненной истории первой профессио-
нальной актрисы татарского сценического искус-
ства. Функцию демифологизации советского 
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прошлого в романе выполняют психологические 
приемы, которые связывают постреалистиче-
скую прозу с авангардным дискурсом современ-
ной литературы. 

Архивные материалы, к которым обратилась 
Ахметгалиева при написании романа об истори-
ческом прошлом татарского народа, воссоздают-
ся вовсе не в документальном формате, публици-
стическом стиле, как это мы привыкли видеть у 
других писателей. У А. Ахметгалиевой психоло-
гизм, экзистенциальность обеспечивают высо-
кую художественность произведения. 

Отметим, что в поисках архива писательница 
много ездила по России – районам Татарстана и 
Удмуртии. История рассказа «Капка» родилась в 
процессе создания романа «Туташ». Схожесть 
художественных приемов произведений вполне 
объяснима. Отметим, что переходные явления в 
современной татарской прозе присущи и жанру 
романа, и жанру рассказа. 

Изображая трагическую судьбу Сахибджамал 
Гиззатуллиной-Волжской (1892–1974), вышед-
шей на сцену татарского театра вопреки канонам 
и, сделав сложный выбор между сценой и семь-
ей, сыграв на родном языке много ролей, впрого-
лодь скитаясь с труппой по населенным пунктам, 
не отступившейся от выбранного пути, писа-
тельница актуализирует внимание на ее внутрен-
нем духовном состоянии. 

Модернистская поэтика в историко-
биографическом романе свидетельствует о 
трансформации художественного мышления. 
Импрессионистичность, медитативность, поток 
сознания, присущие прозе Ахметгалиевой, в 
свою очередь, еще более усиливают экзистенци-
альное начало в произведении: 

 
«-А-а-аһ! – Иңрәүле авазга игътибар итүче булма-

ды. 
Машина биек капка алдына килеп туктауга, кыска 

җиз сакаллы ир заты, рульгә шап-шок суккалап, 
җиңел сулыш алды: ,,Соңгы тукталыш!“» [5, с. 3]. –  

«-А-а-ах! – Никто не обратил внимание на стон. 
Машина остановилась перед высокими воротами. 

Мужчина с латунной бородой, стуча по рулю, облег-
ченно вздохнул: ,,Последний поворот!“» (перевод 
наш. – Р. Х., Г. Г., Э. Н.). 

 
Вполне оправданно и то, что налицо мифоло-

гизация истории, идеализация героини, пред-
ставление ее как личности, которая стояла у ис-
токов театрального искусства татарского народа. 
Идея романа тесно связана с национальной про-
блематикой, присущей всей татарской литерату-
ре. На протяжении всего повествования героиня 
Ахметгалиевой С. Гиззатуллина-Волжская в «по-
граничной ситуации»: либо перед выбором, либо 

перед лицом смерти. Искания главной героини 
своего места в мире соотносятся и с теми про-
цессами, которые происходили в татарской на-
ции, мы наблюдаем тот же процесс самоиденти-
фикации, через который прошла татарская нация. 

Таким образом, в двадцатых годах ХХI века 
возникает целый пласт романов, в которых глав-
ный герой, в целом общество, показаны в со-
стоянии выбора своего пути: историко-
биографических (Р. Туфитуллова «Язмыш жиле» 
(«Ветер судьбы», 2020), романов об историче-
ском родстве народов (Р. Рахман «Татар кызы» 
(«Татарка», 2022 и др.), сага (Р. Шайдуллина-
Мурат «Карт шомырт хатирәсе» («Монолог ста-
рой черемухи», 2021). 

В русской литературе начала ХХI века также 
возрождается интерес к жанру биографии, что 
обусловлено эпохой перемен. А. Варламов, 
З. Прилепин, П. Басинский и другие, соединяя 
документальную точность и романную поэтику, 
стремятся наиболее полно раскрыть внутренний 
мир своих героев. В частности, А. Варламов, 
продолжая традиции биографического жанра на-
чала ХХ века, обновляет его в новейшей литера-
туре, а Павел Басинский после романов-
исследований, посвященных жизни и творчеству 
Максима Горького, Льва Николаевича Толстого, 
в 2018 году создает «невымышленный роман» 
«Посмотрите на меня: Тайная история Лизы 
Дьяконовой», где центральная фигура – девушка, 
жившая в России в конце XIX века. 

В основе романа – дневник самой Елизаветы 
Дьяконовой (1874–1902), который писатель рас-
сматривает как «портрет русского декадентства». 
Басинский, так же как Ахметгалиева, показывает 
духовные метания сильной личности («Провоз-
глашая любовь к людям как свой идеал, Дьяко-
нова, в сущности, одержима эгоистической по-
требностью найти человека, который бы ее по-
нял, на нее посмотрел бы и ее оценил» [6, с. 
238]). «Посмотрите на меня» – это прежде всего 
тоска по тому, кто бы понял и принял Елизавету, 
ощутил, насколько неповторим ее внутренний 
мир. В конце концов душевные метания приво-
дят героиню к самоубийству. Туташ (форма об-
ращения к незамужней женщине) делает непро-
стой выбор между карьерой и личным счастьем; 
пережившая предательство и испытание сценой, 
она оказывается в психиатрической больнице, 
где умирает всеми забытой. 

Таким образом, писатели пытаются показать 
жизнь своих героинь, становление их как лично-
сти в контексте эпохи, для них важно через судь-
бы реальных женщин раскрыть онтологические 
проблемы. Но есть существенное различие меж-
ду произведениями: в татарской литературе в на-
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чале XXI века национальная тематика остается 
одной из актуальных. Поэтому в контекст произ-
ведения Ахметгалиевой вводятся размышления о 
судьбе родной нации, о сложном процессе ее са-
моидентификации. 

Переняв опыт классиков татарской литерату-
ры начала прошлого века, Ахметгалиева в рас-
сказах и повестях активно внедряет модернист-
скую поэтику, романтическую условность. 

В качестве примера приведем один из по-
следних ее рассказов «Таң чыкларын җил үбә» 
(«Целует ветер росу утреннюю», 2021), в кото-
ром внутренние монологи героев, поток сознания 
служат усилению трагичности истории героев. 
Встретившись через полвека на поминках доро-
гого, родного им человека, еле узнав друг друга, 
возлюбленные молча посидели рядом, каждый 
про себя проговаривая трагедию любви. Так и не 
рассказала вслух она, что ее посадили за то, что 
на себя взяла «вину» его мамы, которая «украла» 
в колхозе зерно; а он так и не вымолвил, что си-
дел, заступившись за ее брата, которого тоже об-
виняли в подобном. Молча сидела и думала про 
себя Гульчира и о том, что, вернувшись из тюрь-
мы, желая повидать возлюбленного, она напра-
вилась в дом Анвара, где на пороге встретила его 
мама, которая прогнала ее прочь. Жизнь позади, 
счет идет на минуты, важнее тяжелых воспоми-
наний то, что они успели встретиться живыми, 
важнее ощущение, что они рядом. 

В рассказах и повестях, где писательница 
ставит во главе угла проблемы постсоветского 
общества, воссоздается экзистенциальная карти-
на мира. К примеру, внутренний монолог березы 
в повести «Таллыкүлдә былбыл бар» («Соловей 
озера Таллыкуль») обеспечивает эмоциональ-
ность в передаче мотива одиночества, духовной 
деградации личности. 

Несомненно, что и русская и татарская проза 
начала XXI века находится на пути поиска, по-
этому мы можем говорить о существовании раз-
ных культурных парадигм, что проявляется и на 
уровне стиля, способов письма современных 
русских и татарских авторов. Экзистенциальное 
начало, внутренние монологи героев, символиза-
ция, мифологическое начало являются стилевой 
доминантой новейшей татарской прозы. К со-
временной «литературе стенания» можно отне-
сти рассказы Рифы Рахман, Фарита Яхина, Лан-
дыш Абударовой, Лиры Ибрагимовой, повести 
(бэян) и романы Айгуль Ахметгалиевой, Набиры 
Гиматдиновой и др. Они продолжают традиции 
М. Кабирова, З. Хакима, Т. Миннуллина. 

Современная русская проза при всей своей 
многогранности не теряет интереса к человеку, к 
его истокам, отсюда и обращение к вечным те-

мам и мотивам классической литературы. Можно 
сказать, что это литература о поиске себя в 
Большом мире, о противостоянии светлого и 
темного начал человеческого бытия. 

Таким образом, в новейшей татарской прозе 
выделяем следующие основные черты, характе-
ризующие особенности современного дискурса: 

1. Во многих произведениях современных 
татарских писателей актуализируется тема смер-
ти. Онтологические проблемы ярко проявились, 
в частности, в прозе А. Ахметгалиевой. 

2. Свойственные татарской литературе на-
чала ХХ века экзистенциальные мотивы пере-
плетаются с особенностями изображения чело-
века страдающего, одинокого, чувствующего в 
современной прозе. Особенно в жанре рассказа и 
бэян писатели ищут силу, которая способна по-
бедить смерть, но не находят (А. Ахметгалиева, 
Н. Гиматдинова и др.) Любовь, надежда, хоть и 
рассматриваются в качестве спасения в совре-
менном мире, но ставятся под сомнение. Все ча-
ще героини остаются одинокими в противобор-
стве с Хаосом. Эта особенность проявляется и в 
русской прозе (Басинский «Посмотрите на ме-
ня…»). 

3. Русская и татарская современная проза, 
переживающие период поиска, что связано в це-
лом с социокультурной ситуацией в России, вы-
рабатывают новые стилевые приемы письма для 
отражения существующей действительности, по-
тенциально становятся отражением духовных 
устремлений человека в мире. 

Современные прозаики все чаще для осмыс-
ления национального, социокультурного, мифо-
логического избирают экзистенциальный дис-
курс, что ведет к трансформации художествен-
ного мышления. Классический реализм и аван-
гардный дискурс, взаимодействуя, буквально 
возрождают новейшую прозу. В татарской лите-
ратуре переходные явления в первую очередь 
проявляются в прозе с экзистенциальным нача-
лом, которая связывает национальную литерату-
ру с восточными и европейскими традициями. 

 
Список источников 

 
1. Барышева С. Г. Экзистенциальная архетипика 

в художественном пространстве современной русской 
прозы: автореф. дис. ...канд. филол. наук: Магнито-
горск, 2006. 26 с.  

2. Загидуллина Д. Ф. Современная татарская 
проза (1986–2016 гг.): основные тенденции историко-
литературного процесса. Казань: Изд.-во Академии 
наук РТ, 2017. 246 с. 

3. Гайнуллина Г. Р. Хәзерге татар прозасы: 
жанрлык хасиятләре, әдәби алымнар // Татарика, 
2018. Выпуск №10. С. 61–75. 



РАНИЯ ХУСАЕНОВА, ГУЛЬФИЯ ГАЙНУЛЛИНА, ЭЛЬВИРА НАГУМАНОВА 
 

 208 

4. Эпштейн М. Нулевой цикл столетия. URL: 
https://magazines.gorky.media/zvezda/2006/2/nulevoj-
czikl-stoletiya.html (дата обращения: 29.05.2023). 

5. Әхмәтгалиева А. Туташ. Казан: Татар. кит. 
нәшр., 2019. 502 б. 

6. Басинский П. В. Посмотрите на меня: Тайная 
история Лизы Дьяконовой. М.: Изд-во АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2018. 448 с. 

 
References 

 
1. Barysheva, S. G. (2006). Ekzistentsial'naya 

arkhetipika v khudozhestvennom prostranstve 
sovremennoi russkoi prozy: avtoref. dis. … kand. ped. 
nauk.  [Existential Archetypes in the Artistic Space of 
Modern Russian Prose: Ph.D. Thesis Abstract]. Magnito-
gorsk, 26 p. (In Russian) 

2. Zagidullina, D. F. (2017). Sovremennaya 
tatarskaya proza (1986–2016 gg.): osnovnye tendentsii 

istoriko-literaturnogo protsessa [Modern Tatar Prose 
(1986–2016): The Main Trends in the Historical and Lit-
erary Process]. 246 p. Kazan, izd-vo Аkаdеmii nаuk RТ. 
(In Russian) 

3. Gainullina, G. R. (2018). Khәzerge tatar 
prozasy: zhanrlyk khasiiatlәre, әdәbi alymnar [Modern 
Tatar Prose: Genre Peculiarities and Literary Devices]. 
Tatarika. No. 10, pp. 61–75. (In Tatar, in Russian, in Eng-
lish) 

4. Epstein, M. Nulevoi tsikl stoletiya [The Zero Cy-
cle of the Century]. URL: https://magazines.gorky.media/ 
zvezda/2006/2/nulevoj-czikl-stoletiya.html (accessed: 
29.05.23). (In Russian) 

5. Ahmetgaliyeva, A. (2019). Tutash [Tutash]. 502 
p. Kazan, Tatar. kit.nәshr. (In Тatar) 

6. Basinskii, P. V.  (2018). Posmotrite na menya: 
Tainaya istoriya Lizy D'yakonovoi [Look at Me: The Se-
cret History of Lisa Diakonova]. 448 p. Moscow, izd-vo 
AST, Redaktsiya Eleny Shubinoi. (In Russian) 

 
The article was submitted on 18.06.2023 

Поступила в редакцию 18.06.2023 
 
Хусаенова Рания Раесовна,  
аспирант, 
Казанский федеральный университет, 

Khusaenova Rania Raesovna,  
graduate student, 
Kazan Federal University, 

420008, Россия, Казань, 
Кремлевская, 18. 
raniyashka1997@mail.ru 

18 Kremlyovskaya Str.,  
Kazan, 420008, Russian Federation. 
raniyashka1997@mail.ru 

  
Гайнуллина Гульфия Расилевна,  
кандидат филологических наук, 
доцент, 
Казанский федеральный университет, 

Gaynyllina Gulfia Rasilevna,  
Ph.D. in Philology, 
Associate Professor, 
Kazan Federal University, 

420008, Россия, Казань, 
Кремлевская, 18. 
gulfiarasilevna@mail.ru 

18 Kremlyovskaya Str.,  
Kazan, 420008, Russian Federation. 
gulfiarasilevna@mail.ru 

  
Нагуманова Эльвира Фирдавильевна,  
кандидат филологических наук, 
доцент, 
Казанский федеральный университет, 

Nagumanova Elvira Firdavilevna,  
Ph.D. in Philology, 
Associate Professor, 
Kazan Federal University, 

420008, Россия, Казань, 
Кремлевская, 18. 
ehlviran@yandex.ru 

18 Kremlyovskaya Str.,  
Kazan, 420008, Russian Federation. 
ehlviran@yandex.ru 

 



ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. PHILOLOGY AND CULTURE. 2023. №3(73) 
 

УДК 821.161.1 
DOI: 10.26907/2782-4756-2023-73-3-209-214 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАЧАЛО 
В РОМАНЕ А. ГЕЛАСИМОВА «ЧИСТЫЙ КАЙФ» 

 
© Ольга Щеголькова 

 
THE DOCUMENTARY NATURE OF A. GELASIMOV’S NOVEL “PURE 
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The article is devoted to the work of the notable contemporary writer A. Gelasimov. Over the past two 

decades, domestic literature has reflected a steady interest in the category of documentaries, resorting to 
various genre forms of nonfiction, style dominants, narrative strategies, etc. A. Gelasimov’s novel “Pure 
High” is largely organized based on the documentary principle, which manifests itself in the text at differ-
ent levels of the whole: in the genre form of a biography, narrative, method of collecting information, ad-
venturousness of the plot, stylized documents, language manner, etc. The document is used in the design 
of the publication, the section “Acknowledgements” correlates the names of the people from the envi-
ronment of rapper Basta with the details of the novel, direct quotes from his songs are given, the biog-
raphy is based on real facts. This use of documentary elements allows the author to actualize the tragic 
nineties of Russian history in the reader’s mind, to raise the issue of “the lost generations”, the forms and 
the causes of their destructive behavior and to show a possible experience of overcoming “the historical 
trauma”. Touching upon important social problems of our time, A. Gelasimov rediscovers the value of 
such categories as home, family, love, loyalty and friendship in the present. 
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Статья посвящена творчеству заметного современного писателя А. В. Геласимова. Отечественная 

литература на протяжении двух последних десятилетий отражает устойчивый интерес к категории 
документальности, прибегая к различным жанровым формам документальной литературы, стилевым 
доминантам, нарративным стратегиям и т. д. Роман А. В. Геласимова «Чистый кайф» в значительной 
мере организован документальным началoм, кoтoрое проявляет себя в тексте на разных уровнях 
целoго: в жанрoвой форме биографии, нарративе, метoде сбора информации, авантюрности сюжета, 
стилизованных документах, языкoвой манере и др. Документ использован в дизайне издания, раздел 
«благодарность» соотносит с деталями романа имена людей из oкружения рэпера Басты, даны пря-
мые цитаты из его песен, жизнеописание основанo на реальных фактах. Такoе применение докумен-
тальности позволяет автору актуализировать в сoзнании читателя трагические девяностые годы рос-
сийской истории, поднять вопросы o «потерянных поколениях», формах деструктивного поведения 
и их причинах, показать возможный опыт преодоления «исторической травмы». Затрагивая важные 
социальные проблемы сoвременности, А. В. Геласимов заново обнаруживает ценность в настоящем 
таких категорий, как дом, семья, любовь, верность, дружба. 
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Одной из значимых тенденций в развитии 

отечественной литературы последних десятиле-
тий стала активизация документального начала, 
и это, с одной стороны, обеспечило пристальное 
внимание исследователей к этому пласту литера-
туры, а с другой, вызвало споры о «литературe 
факта» и проблеме документализма. 

Говоря о природе художественно-
документальной прозы, о соотношении в ней 
факта и авторского допущения, принято выде-
лять в качестве отличительной черты такой ли-
тературы строгую ориентацию на «достовер-
ность и всестороннее исследование документoв», 
а также указывать, что структурa произведения, 
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основанного на документальном материале, оп-
ределяется социально-типическими свойствами 
включаемых фактов, при этом вымысел в нем 
сводится к минимуму [1, стб. 234]. 

Е. Г. Местергази, автор одной из первых мо-
нографий о литературе нон-фикшн, в числе 
терминoв, применяемых к произведениям, осно-
ванным на документальном материале, выделяет 
понятие «литерaтура с главенствующим доку-
ментальным началом», под которым подразуме-
вает «художественную прозу, повествующую о 
реальных событиях и лицах с привлечением до-
кументальных свидетельств» [2, с. 38]. При этом 
под документальным свидетельствoм 
Е. Г. Местергази понимает не только официаль-
ный документ, но и «записи устных рассказoв, в 
тoм числе литературно обработанных» [2, с. 38]. 

Роман А. Г. Геласимова «Чистый кайф», 
опубликованный в 2019 году, как раз представ-
ляет собой такую «художественную прозу, пове-
ствующую o реальных событиях и лицах с при-
влечением документальных свидетельств» 
[2, с. 38]. В нем сложно соединены реальные 
факты и обстоятельства и комплекс авторских 
идей, выражаемых в образной форме. 

В первую очередь о наличии документальной 
основы в тексте свидетельствует использован-
ный Геласимовым метод сбора информации – 
«авторское турне». Известно, что для обращения 
к теме российской рэп-культуры, писатель неко-
торое время сопровождал на гастролях одного из 
известных исполнителей рэпа – Василия Ваку-
ленко. То есть, исследуя незнакомую для себя 
молодежную субкультуру, Геласимов погружа-
ется в атмосферу музыкальной тусовки, собирает 
факты биографии рэпера, проводит интервью с 
многими из его окружения, что позволяет автору 
собрать документальные свидетельства, а с дру-
гой стороны, обусловливает жанровую форму 
произведения. 

С момента появления роман был воспринят 
как «художественная биография» Басты (Васи-
лия Вакуленко). Для отнесения произведения к 
данной жанровой форме есть множество основа-
ний. 

Как «биография» он представляет собой жиз-
неописание, которое «на основe фактического 
материала даeт картину жизни челoвека, разви-
тие его личности в связи с общественными об-
стоятельствами эпохи» [3, с. 54]. Соотнесение же 
его с жизнью конкретного лица (Василия Ваку-
ленко) намеренно подчеркивается автором и ор-
ганизуется целым рядом средств. 

Во-первых, обложка книги оформлена фото-
графией Андрея Еременко, запечатлевшей Басту 

на одном из концертов, то есть уже дизайн изда-
ния содержит подлинный документ. 

Во-вторых, благодарность в начале книги на-
писана в форме рэп-стихотворения и включает 
имена людей из окружения рэпера и сотрудников 
его музыкальной компании «Газгольдер», прямо 
соотнося их с деталями и образами романа: 

 
«Треушников Антон, тебе спасибо за то, 
Что вдохновил на создание этого всего. 
За диалог о здоровье – Треушниковой Натальe. 
Теперь эта тема в романе 
Звучит действительно реально. 
Вадику QП Карпенко и Грузу Олегу – 
Зa то, что помогли создать Ростов будто из лeго 

[4, с. 3]. 
 
В-третьих, в книге много «прямых» цитат из 

таких песен Басты, как «Мoя игра», «Сансара», 
«Чистый кайф» (фразой из последней песни оза-
главлено произведение). 

В-четвертых, писатель достоверно воспроиз-
водит факты биографии музыканта: окончание 
им музыкальной школы по классу аккордеона, 
наркотическую зависимость и преодоление ее, 
проживание в семье деда, военного, в промзоне 
города Ростова-на-Дону, сочинение и записыва-
ние музыки на компьютере товарища, к которо-
му, как вспоминал Вакуленко, он «ездил в дру-
гой район через весь город» [5]. Как рассказывал 
музыкант в интервью изданию «Forbes»: «При-
ятель договаривался с мамой, и мы с утра сидели 
до поздней ночи. Он тихо включал маленькие 
колоночки и в убогой программе мы делали би-
ты. Тaк в 17 лет я написал ,,Мою игру“, которую 
до сих пор пою» [6]. Отражает писатель и путь к 
успеху, и то, как пришла известность, и гастроли 
в разных странах (в романе «Чистый кайф» это 
Германия), и многотысячную аудиторию в 
спорткомплексе «Олимпийский». То есть основ-
ные вехи жизненного пути рэпера воспроизведе-
ны последовательно и достоверно. 

При этом в номинации главного героя романа 
не сохранены ни реальное имя, ни псевдоним 
музыканта, но используется созвучный вымыш-
ленный (Баста – Бустер), что соответствует лите-
ратуре с главенствующим документальным на-
чалом. Кроме того, в тексте фигурирует часть 
реального псевдонима рэпера – «Хрю». Под 
именем «Баста Хрю» Вакуленко давал концерты 
в 1998 году. 

Эта достоверная номинация появляется в 
первой части романа, озаглавленной «Пистолет-
то». Приведу фрагмент, где она появляется: 

 
«Кoрoче, в подъезд мой товарищ капитан вошел с 

подстреленным Бустером – и даже не с Бустером, а с 
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Бустером Хрю, потому что в комнате у меня круглый 
год был настоящий свинарник, – но вот на площадку 
нашего этажа он поднялся уже с комментатором Пис-
толетто. Во всей его, с…, красе. И красавчик Писто-
летто готов был все откомментировать» [4, с. 22–23]. 

 
В приведенном отрывке показательно не 

только сохранение «реального» псевдонима, но и 
наличие у персонажа нескольких alter ego. Имен-
но такими alter ego озаглавлены три части рома-
на – «Пистолетто», «Толя», «Бустер». 

На мой взгляд, структура произведения и его 
заголовочный комплекс не только отражают из-
менения, произошедшие в главном герое в тече-
ние жизни, и обретение им определенного соци-
ального статуса (своеобразные шаги к успеху), 
что свойственно жанру биографии, но и подчи-
няются документальному началу, поскольку пе-
редают психологическую мотивировку наличия 
псевдонимов у рэпера Василия Вакуленко. На-
пример, отвечая на вопрос издания «Forbes», за-
чем он использует разные псевдонимы – Баста, 
Ногано, N1NT3ND0, музыкант заметил: «Это же 
совсем разный формат и настроение. Сначала 
никто и не понял, что это один человек. Это был 
такой акционизм. Мне было приятно, что люди 
не ассоциируют одного героя с другим. В рус-
ской музыке такого не былo» [6]. 

Показательно, что разные alter ego персонажа 
интегрированы в нарратив и в тексте романа 
маркируются и стилистически, и графически: 
фрагменты, передаваемые от лица «Пистолетто», 
тяготеют к ритмической прозе и выделены кур-
сивом. 

Таким образом, перед нами достаточно точ-
ное сохранение фактов из жизни музыканта. Од-
нако задача писателя при этом не просто нарисо-
вать достоверную биографию известного челове-
ка, а вскрыть общественные язвы, возникновение 
в процессе исторического развития России «по-
терянных поколений», так как повальная нарко-
тическая зависимость молодежи – это явление 
социальное, имеющее общественные причины, 
поэтому, живописуя атмосферу девяностых, Ге-
ласимов создает своеобразный «портрет поколе-
ния». За историей успеха, показанного в главном 
герое, кроются сотни тысяч сломанных судеб, и 
автору интересен этот конкретный опыт жизни 
как пример пути человека, сумевшего противо-
стоять времени и его искушениям. 

Писатель исследует, что позволило герою 
вырваться из порочного круга, и ответ он видит в 
том, что в Толе, вопреки внешним воздействиям, 
сохранилась система нравственных ценностей, 
способность любить, быть верным, держать сло-
во, умение не опускать руки. 

Возвращаясь к рассмотрению документаль-
ного начала в «Чистом кайфе», отмечу, что, кро-
ме метода сбора информации, наличия докумен-
тальной основы, жанра, оно определяет и другие 
уровни структуры. 

Сам текст романа представляет собой ряд 
фрагментов, оформленных как «дневниковые за-
писи», то есть стилизованных под документ. Они 
открываются обозначением времени и места со-
бытий. Например, «Ноябрь 2016, Дортмунд, 
Германия», «Май 1996, Ростов-на-Дону», «Лето 
1998, Псковская область», «Зима 2001, Москва» 
и др. Такое построение создает иллюзию под-
линности, документальности повествования, ко-
торая поддерживается еще разрывами текста 
внутри таких «записей». Внутренние фрагменты 
отделены друг от друга и самих датированных 
частей тремя звездочками. В каждой датирован-
ной записи в среднем по два отрывка, но где-то 
один, а где-то и семь. Эта стилизация под «днев-
никовые записи» придает фрагментарность, дис-
кретность, непоследовательность сюжету, что, в 
свою очередь, связано с формой нарратива. 

Форма изложения от первого лица определя-
ет логику построения сюжета и придает субъек-
тивацию повествованию, которое становится не 
только рассказом героя об истории собственного 
успеха, но и определенным «свидетельством 
времени». Замечу, что для создания этого эффек-
та Геласимов довольно точно воспроизводит ре-
чевую манеру Василия Вакуленко. Это отчетли-
во заметно при сравнении записей интервью с 
рэпером и языкового стиля романа. Например, из 
беседы с журналистом издания «Forbes» от 31 
июля 2017: 

 
«– Я е...шил просто как сoбaкa. Много музыки, 

ночами сидел. Мне было все в кайф, появилась воз-
можность для реализации. Я был лимитчик с целью. 
Мечтал заниматься музыкой, и тут мечта сбывалась» 
[5]. 

 
И фрагмент романа: 
 
«Свитер этот, в котором он в монастырь приехал, 

был мой. Я его купил у барыги после одной из первых 
своих дискoтeк. Денег он стоил немерено, потому что 
английский, но мне тогда сильно понравился. К тому 
же лавэшки на дискаче поднялись нeплохиe» [4, 
с. 194]. 

 
Здесь очевидна близость речевой манеры го-

ворящих на уровне лексического и синтаксиче-
ского строя, ценностной ориентации и интенции 
сообщений. 

Хотя «дневниковые записи» и создают иллю-
зию достоверности, то есть являются псевдодо-
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кументом, однако воспроизведенная в романе 
речевая манера говорящего заставляет воспри-
нимать его слова и размышления как историче-
скую правду, а события как реально происхо-
дившие и вообще типичные для своего времени. 

В сюжете романа перемежаются реальные 
вехи биографии рэпера и авантюрные элементы: 
рэпер Бустер сталкивается на гастролях в Герма-
нии со старой знакомой, и это вызывает воспо-
минания двадцатилетней давности. При этом со-
бытия даны фрагментарно, калейдоскопично, в 
чередовании временных пластов. 

В первой части (Пистолетто) описываются 
события из юности героя в Ростове-на-Дону, ох-
ватывающие 1996 год. Это история с «продажей» 
человека, перестрелками, «постановкой на счет-
чик», бандитскими разборками между ростов-
скими и краснодарскими уголовниками, которая 
развивается на фоне наркотической зависимости 
героя, поисков дозы и сочинения песен. То есть 
перед нами криминальный Ростов-на-Дону с раз-
гулом преступности, повальной наркоманией и 
зарождающейся культурой русского рэпа. 

Вторая часть «Толя» рисует события 1998 го-
да, когда герой после рехаба (реабилитационного 
центра для наркозависимых) пытается заново 
обрести себя. Этот процесс происходит в мона-
стыре Псковской области через помощь другим и 
восстановление часовни (или «важни», как назы-
вает ее один из персонажей, символический об-
раз весов из затопленного города, где каждый 
мог взвесить, что имеет в настоящий момент). В 
эту же часть включены записи 3-х психотерапев-
тических бесед с указанием даты – «Весна 1997», 
а также места – «Ростов-на-Дону», еще здесь 
присутствуют 3 фрагмента «Дневника чувств», 
который ведет герой. «Дневник чувств» имеет 
форму таблицы с пятью графами – «События», 
«Что почувствовал?», «Реакция тела», «Как я по-
ступил? Что подумал? Что сделал?» и «Что мог 
бы сделать иначе». 

Этого рода «документы» в романе выполня-
ют ряд функций. «Психотерапевтические бесе-
ды» с умным доктором Наташей заполняют вре-
менной разрыв между первой и второй частями, 
дают представление о методах лечения наркоза-
висимых, а кроме того, они участвуют в психо-
логическом изображении героя, формируют 
иную точку зрения на происходящее. При этом 
«Дневник чувств» вводится тогда, когда эмоцио-
нальный накал событий достигает пика, тогда 
прием умолчания вкупе с «сухим документом» 
придает пронзительное звучание происходяще-
му. Отчетливо заметно это, например, в эпизоде, 
когда Толя узнает, что его отец, приезжавший 

уговорить сына вернуться, по дороге из мона-
стыря попал в аварию. 

Сначала даны бытовой ход вещей и внутрен-
нее состояние героя до известия об отце, а то, 
что происходит затем, приводится в таблице: 

 
«Пацан продолжал играть, насельники слушали, а 

во мне что-то менялось. Разговоры трудников у тра-
пезной, пару часов назад прозвучавшие для меня бес-
смысленным бредoм, теперь стали обретать значение. 
Пересоленная каша стала обретать значение. Кирпичи 
в облезшей монастырской стене наполнились смыс-
лом. Все стало нужно. У всего появилась задача. Я 
понял – надo простo довериться. Расслабить мышцы и 
полететь. 
Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

События 
(кратко и 
конкрет-
но, что 
про-
изошло) 

Что по-
чувство-
вал? 

Реакция 
тела (ми-
мика, 
дыхание, 
мышеч-
ные ре-
акции) 

Как я по 
ступил? 
Что по-
думал? 
Что сде-
лал? 

Что мог 
бы сде-
лать ина-
че? 

Приехали 
менты и 
сказали, 
что отец 
до Пско-
ва не до-
брался. 
Мар-
шрутка 
вылетела 
на 
встречку 
под Ка-
мАЗ 

Удар то-
го КамА-
За 

Ноги не 
удержа-
ли, сел на 
строи-
тельный 
мусор. 
Задох-
нулся. 
Мимики 
не было 

Оттолк-
нул мен-
та, кото-
рый пы-
тался ме-
ня под-
нять. По-
думал – 
где бы 
найти. 
Понял, 
что негде 

Запла-
кать 

[4, с. 224]. 
 
В приведенной цитате заметен жесткий стык 

между текстовой и графической частями. Поми-
мо этого, визуально оформленные фрагменты 
нарушают монотонность повествования. Другой 
вид стилизованных документов – тексты «психо-
терапевтических бесед» – не соотносится с на-
стоящей биографией Василия Вакуленко. Реаль-
ное историческое лицо – Треушникова Наталья, 
психотерапевт по специальности, ассоциируемая 
с образом умного доктора Наташи, в действи-
тельности не помогала музыканту побороть за-
висимость, но она консультировала писателя о 
методах лечения наркозависимых. 

Третья часть сюжета «Бустер» охватывает 
события зимы 2001 года в Москве, ноября 2016 в 
Дортмунде и начала декабря 2016 во Франкфур-
те-на-Майне. Толя живет в Москве, работает на 
радио и пытается не вернуться к наркотикам. На 
протяжении всего произведения настойчиво по-
вторяется фраза – «бывших наркоманов не быва-
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ет». Герою удается добиться успеха, он обретает 
любовь и семейное счастье, добивается финансо-
вого благополучия. 

Завершается роман сценой выступления Бус-
тера в «Олимпийском». Этот фрагмент единст-
венный имеет точную датировку 22 апреля 2017 
года. Это вершина успеха главного героя, прони-
занная идеей жизнеутверждения, которая пере-
дается цитированием песни Басты «Сансара». 

Говоря о присутствии документального нача-
ла в сюжете произведения, отмечу, что его собы-
тия и авантюрны, и достоверны одновременно. В 
плане авантюрности – это традиционные поворо-
ты от счастья к несчастью, определяемые волей 
случая, причем по этому принципу организованы 
и сюжетные события воспоминаемого прошлого 
и фабульные события настоящего. 

Например, в пласте настоящего это неожи-
данная смерть поклонника, выбежавшего на сце-
ну во время концерта в Дортмунде, задержание 
полицией сотрудника музыкальной группы, от-
ложенное возвращение домой, пропажа паспор-
та, поездка в консульство во Франкфурт и т. д. 
Цепь злоключений прерывается внезапным при-
летом жены вместе с детьми, дающим возмож-
ность вернуться, а перед этим провести семей-
ный отдых в Германии. 

Весьма авантюрно выглядит эпизод из       
1990-х, где приятелям открывается возможность 
за один вечер заработать большие деньги. Нужно 
выступить со своими песнями на дне рождения 
важного человека, для договора о сделке они 
приглашены в городской бассейн. Этот эпизод, 
кстати, дан с позиции «комментатора Пистолет-
то»: 

 
«И вот они с Жорой, бодрые такие, заходят, гото-

вы обсуждать бабло, а бабло никто с ними обсуждать 
не спешит. Все заняты рыбалкой. Прямо с бортика за-
кидывают удочки в розовую такую всю воду и пыта-
ются рыбешку поймать. Только она не клюет. Рыбеха 
занята тем, что дербанит огромную говяжью ногу» [4, 
с. 91]. 

 
Как было отмечено, эпизод отчетливо аван-

тюрный, но вместе с тем он достоверно характе-
ризует время 1990-х с обнищанием основной 
части населения, расцветом криминала, засильем 
наркотиков и т. п. Вообще Геласимов неодно-
кратно настаивал, что его роман не о рэп-
культуре, «а о страшном, очень непростом вре-
мени – российских девяностых» [6]. 

Историческое время девяностых, а затем и 
двухтысячных в романе создается развернутой 
системой средств – авантюрными событиями 
сюжета, обилием бытовых и речевых деталей, 
интертекстуальными отсылками, создающими 

культурный фон, и высказываниями персонажей: 
мама Толика, имея диплом МГУ, продает на 
рынке йогурты, или родители Майки переезжают 
на дачу следить за картошкой, так как «на одну 
ночь оставить посадки было нельзя. С голодухи 
не соседи, так проезжий народ все выкопает» 
[4, с. 97], работая трудником в монастыре, герой 
учит деревенского мальчика «играть на аккорде-
оне». Аккордеон представляет собой деревянную 
фанерку с нарисованными по краям кнопками и 
клавишами, которую они выдрали из стенки де-
ревенского туалета за неимением другого мате-
риала. Толя показывает мелодию на нарисован-
ной клавиатуре, а мальчик заучивает ее наизусть. 

Таким образом, все детали обстановки, раз-
вернутые высказывания персонажей, авантюр-
ные события в совокупности создают картину 
«страшных российских девяностых». И хотя в 
событийном отношении далеко не все из этого 
имеет документальное подтверждение, однако 
достоверно передает восприятие этого времени и 
его оценку Василием Вакуленко, то есть является 
достоверным «свидетельством времени». 

В завершение отмечу, что документальное 
начало в романе Геласимова «Чистый кайф» 
проявляет себя на разных уровнях от метода 
сбора информации до детального воспроизведе-
ния исторической атмосферы. Однако при со-
хранении документальной основы задача писате-
ля не столько досконально зафиксировать жиз-
ненный путь известного человека, сколько дать 
картину времени и портрет поколения, отталки-
ваясь от реальной истории как конкретного при-
мера, позволяющего выявить закономерности. 

Все это позволяет писателя актуализировать 
в сознании читателя традиционные ценностные 
ориентации (дружба, семья, любовь), по-новому 
открыть их в настоящем и заново поставить во-
прос о смысле человеческого существования. 
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Умение общаться на иностранном языке в настоящее время является необходимым условием 

для специалистов, работающих в сфере бизнеса, поскольку оно обеспечивает дополнительные 
возможности для карьерного роста и позволяет вести эффективную коммуникацию с партнерами 
по всему миру. Данная статья посвящена реализации андрагогических принципов в онлайн-курсе 
английского языка делового общения. Одним из основополагающих среди этих принципов при 
этом является обеспечение комфортных условий обучения, что подразумевает в первую очередь 
формат его проведения, который будет соответствующим образом сказываться на организации и 
эффективности учебного процесса. Актуальность дистанционного формата подтверждается как 
законодательными актами, так и социальными исследованиями, указывающими на востребован-
ность онлайн-курсов в России. Специфика развития умений иноязычного делового общения у 
взрослых обучающихся с помощью цифровых технологий позволяет заниматься в условиях, моде-
лирующих рабочую среду. Это наводит на мысль, что при организации обучения рекомендуется 
использовать профессиональный опыт взрослых людей, предлагать практико-ориентированные 
задачи, поощрять автономность, использовать аутентичные материалы полемического характера 
для формирования интерактивной составляющей образовательного процесса. Тем не менее, при 
всех преимуществах у взрослых людей могут возникнуть определённые сложности во время обу-
чения в онлайн-среде, которые преподаватель должен также принимать во внимание. В данной 
статье описан опыт разработки онлайн-курса английского языка с учетом актуальных андрагоги-
ческих принципов, дидактической специфики делового общения и особенностей дистанционного 
формата. Материалы статьи могут представлять практическую ценность для организации обуче-
ния с учетом андрагогических принципов на языковых занятиях для взрослых людей. 
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В эпоху глобализации роль английского язы-

ка претерпевает определенные изменения, по-
скольку люди стремятся использовать язык для 
международного общения с сохранением ло-
кальной специфики. В экономической сфере этот 
феномен выражается в регулярных контактах с 
представителями различных культур для нала-
живания взаимовыгодного сотрудничества, что 
обуславливает потребность в специалистах, вла-
деющих языком и культурой делового общения. 
Английский язык делового общения в рамках 
данного исследования определяется как средство 
коммуникации представителей разных профес-
сий, поскольку многие профессиональные ком-
муникативные задачи являются универсальны-
ми: совещание, переговоры, написание деловых 
писем, ведение заметок, общение с зарубежными 
коллегами и клиентами [1], [2]. 

Образовательный процесс на курсах англий-
ского языка делового общения зависит от возрас-
та, социальных ролей и целей обучающихся [3]. 
Данное исследование посвящено обучению 
взрослых людей. Взрослость может определяться 
в разных контекстах. М. Т. Громкова выделяет 
следующие: биологическая взрослость (физиоло-
гическая, психологическая), социальная взрос-
лость (профессиональная, гражданская, правовая, 
нравственная и т. д.), духовная взрослость (само-
стоятельность, разумность, целеустремленность) 
[4]. В рамках данной статьи рассматривается во-
прос профессиональной социальной взрослости, а 
именно взрослых обучающихся, которые уже 
имеют профессиональный опыт. При этом стоит 
учитывать, что в методике обучения английскому 
языку уделяется больше внимания подготовке но-
вых кадров, нежели повышению квалификации 
действующих сотрудников. Преподавателям важ-
но учитывать психологическую и социальную 
специфику данной аудитории. На основе анализа 
основных андрагогических теорий (Дж. Дьюи 
(1938), Ч. Р. Роджерс (1969), П. Фрейре (1970), 
М. Ноулз (1973), Д. Колб (1974), Дж. Мезироу 
(1981), П. Джарвис (1987), Д. Шон (1987), 
Г. Гиббс (1988), П. Фрейре и М. Хортон (1990), 
Дж. Лэйв и Э. Венгер (1991), С. И. Змеев (2000), 
К. Иллерис (2002), Дж. Дрисколл (2007)) можно 
выделить определенные методические рекомен-
дации для реализации процесса обучения: исполь-
зование профессионального опыта взрослых для 

организации общения; решение практических за-
дач; проблемность материала, который может вы-
звать эмоциональный отклик у обучающихся; ау-
тентичность материала; поощрение автономной 
работы [5], [6], [7], [8]. 

В современной методике обучения иностран-
ным языкам вопрос индивидуализации языково-
го образования является одним из ключевых. 
Индивидуализация выражается не только в учете 
социально-психологических особенностей вы-
бранной аудитории, но и профессиональных по-
требностей обучающихся. Успешная коммуни-
кация с иностранными коллегами, партнерами и 
клиентами играет важную роль в развитии ком-
пании, поэтому умения иноязычного делового 
общения представляют особый интерес для 
взрослых людей. Необходимо учитывать различ-
ные коммуникативные задачи в контексте дело-
вого общения, которые включают в себя теле-
фонные звонки, формальное и неформальное 
общение, выступление с деловой презентацией, 
участие в совещаниях, собеседованиях и перего-
ворах [9]. Это, в свою очередь, подразумевает, 
что обучение должно быть ориентировано на 
развитие умений, наиболее применимых в харак-
терных видах профессиональной деятельности 
людей, и приводит к мысли о целесообразности 
проведения занятий в группе. С. Мерриам отме-
чает, что такие ученые, как П. Фрейре и М. Хор-
тон (1990), Дж. Мезироу (1981), Д. Шон (1987), 
Дж. Лэйв и Э. Венгер (1991), обосновывают ак-
туальность групповой работы тем, что взрослым 
обучающимся необходимо делиться своим опы-
том в процессе общения [6]. Практико-
ориентированное обучение, соответствующее 
андрагогическим принципам, также определяет 
выбор интерактивных методов и форм обучения, 
которые будут способствовать интеграции про-
фессионального опыта и коммуникативных уме-
ний у взрослых обучающихся [10]. 

В современном мире деловое общение с ино-
странными клиентами и коллегами происходит в 
онлайн-среде с помощью видеоконференций, 
мессенджеров и электронной почты, что необхо-
димо учитывать наравне с социальными обязан-
ностями взрослых обучающихся (семья, работа, 
дополнительное образование). Дистанционное 
обучение позволяет взрослым людям заниматься 
в комфортных для них условиях и не отказы-



ПЕДАГОГИКА 
 

 217 

ваться от получения дополнительного образова-
ния из-за нехватки времени, при этом обучаясь в 
онлайн-пространстве, имитирующем их профес-
сиональную среду. Взрослые люди работают с 
информацией, представленной в Интернете, и 
используют различные веб-платформы для дело-
вого общения. Дистанционные образовательные 
технологии, применяемые при реализации элек-
тронного обучения, существенно расширяют 
границы доступности дополнительного профес-
сионального образования. Как утверждает А. Л. 
Назаренко, развитие современных технологий и 
необходимость работы с большими объемами 
постоянно меняющейся информации способст-
вовали переходу общества «с модели „образова-
ние на всю жизнь” на модель ,,образование на 
протяжении всей жизни”» [11, с. 34]. В. А. Фа-
деева также отмечает, что приоритетными на-
правлениями модернизации образования в Рос-
сии являются информатизация и переход к сис-
теме непрерывного образования [12, с. 215]. Это 
еще раз доказывает необходимость тесной связи 
андрагогики и дистанционного формата обуче-
ния, которая все еще недостаточно изучена. 

Выбор дистанционного формата курса анг-
лийского языка делового общения для взрослых 
обучающихся может быть обусловлен рядом 
причин. Во-первых, Правительство Российской 
Федерации способствует развитию онлайн-
обучения за счет ряда мер, находящих отражение 
в нормативных документах. Так, в Указе Прези-
дента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» отмечается: «Для 
формирования информационного пространства 
знаний необходимо использовать и развивать 
различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные, электронное обучение, 
при реализации образовательных программ» 
[13]. В Статье 16 Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
описана реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий [14]. 

Во-вторых, социальные исследования указы-
вают на востребованность языковых курсов на 
российском рынке онлайн-образования. Соглас-
но исследованию 2021–2022 гг., проведенному 
Edmarket Research совместно с Нетологией, ос-
новным каналом получения дополнительного 
образования в России стал дистанционный фор-
мат обучения (18 млн. респондентов прошли 
обучение в онлайн-формате, а в офлайн – 12 
млн.). У 85% опрошенных есть стремление запи-
саться на онлайн-курсы в будущем. Более того, 
70% респондентов отметили, что они проходили 

обучение с профессиональными целями, а 51,4% 
– с целью изучения иностранного языка [15]. 

Важной причиной выбора дистанционного 
формата для взрослых обучающихся является 
возможность осуществления ряда актуальных 
андрагогических принципов в онлайн-курсе, что 
позволяет учитывать индивидуальные особенно-
сти восприятия и обработки информации за счет 
быстрого доступа к различным форматам учеб-
ных материалов. Взрослые обучающиеся могут 
обращаться к Интернет-источникам в процессе 
поиска информации и повторно обращаться к 
материалам, которые собраны в одном месте, что 
способствует развитию навыков самообразова-
ния и поощрению самостоятельной работы. Ов-
ладение современными информационными и 
коммуникационными технологиями является 
также одним из требований к современному спе-
циалисту [16, с. 188]. А. В. Фадеева подчеркива-
ет необходимость формирования «компьютерно-
грамотной» личности, приспособленной к жизни 
в информационном обществе [12, с. 215]. 

Несмотря на ряд преимуществ дистанцион-
ного обучения, преподавателям необходимо учи-
тывать определенные трудности, с которыми мо-
гут столкнуться взрослые обучающиеся в он-
лайн-среде. К ним относятся сложности, связан-
ные с возрастом, семейным положением, уров-
нем образования, должностью. Более того, важно 
принимать во внимание уровень владения ин-
формационно-коммуникационными технология-
ми обучающихся и предыдущий опыт электрон-
ного обучения. Наконец, существуют частные 
проблемы, например, «внешние шумы», к кото-
рым относятся технические сложности с Интер-
нетом и видеосвязью и воздействие онлайн-
среды, отвлекающее внимание людей от процес-
са обучения [17], [18]. 

Чтобы проанализировать предпочтения рес-
пондентов касательно формата обучения (очный 
или онлайн), в апреле 2023 года было проведено 
анкетирование с помощью платформы Google 
Формы среди 123 взрослых людей в возрасте от 
18 до 59 лет, имеющих профессиональный опыт. 
Большая часть респондентов (61,8% – 76 респон-
дентов) выбрали онлайн формат с преподавате-
лем в режиме реального времени (синхронное 
дистанционное обучение). Важно отметить, что в 
дистанционном обучении заинтересованы люди 
разных возрастных категорий (19-20 лет – 4 че-
ловека; 21-30 лет – 32 человек; 31-40 лет – 10 че-
ловек; 41-50 лет – 28 человек; 51-60 лет – 6 чело-
век). Далее респондентам предлагалось указать 
причины выбора. Подавляющее число опрошен-
ных (94,7% – 72 респондента) главным преиму-
ществом онлайн-курса считают возможность за-
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ниматься в любом месте. Среди других досто-
инств дистанционного формата были быстрый 
доступ к информации и использование совре-
менных технологий обучения. Однако респон-
денты, предпочитающие очные курсы, отмечают 
недостатки в дистанционном обучении: техниче-
ские перебои и недостаток общения стали самы-
ми популярными ответами. Очный курс, по их 
мнению, обеспечивает личный контакт препода-
вателя с обучающимся, учебную атмосферу и 
быструю обратную связь. 

Несмотря на то, что онлайн-курсы актуальны 
для взрослой аудитории, преподаватели и разра-
ботчики курсов должны стремиться минимизи-
ровать недостатки, которые могут возникнуть 
при онлайн обучении, и оптимизировать образо-
вательный процесс за счет учета упомянутых ра-
нее андрагогических принципов. До начала не-
посредственно обучения преподаватель должен 
помочь обучающимся критически изучить и 
сформулировать свои потребности в обучении, 
которые затем можно использовать для разра-
ботки конкретных целей, что будет способство-
вать индивидуализации обучения [19], [20]. Так, 
начальным этапом может послужить анкетиро-
вание, а затем представляется возможным лич-
ное обсуждение посредством видеоконференции. 

Роль преподавателя заключается в поэтапном 
обеспечении благоприятной учебной среды и по-
ощрении индивидуальной работы. Несмотря на 
интерактивность и удобство дистанционного 
формата обучения, технологии могут стать пре-
пятствием для некоторых взрослых людей [21]. 
Обучающиеся должны быть ознакомлены с раз-
личными цифровыми технологиями до начала 
обучения [22, с. 241–242]. Перед преподавателем 
(или разработчиком онлайн-курса) стоит задача 
создать понятный для обучающихся дизайн, 
подробные инструкции касательно всего курса и 
отдельных его частей (модулей, упражнений), а 
также каналы эффективной обратной связи. Бо-
лее того, от современных специалистов требует-
ся умение ориентироваться в большом количест-
ве информации и уверенно пользоваться Интер-
нет-пространством. Ряд исследователей (см. С. 
В. Титова, О. Ю. Самойленко, М. А. Бовтенко) 
выделяют информационно-коммуникационную 
компетенцию в качестве компонента профессио-
нальной компетенции (зачастую речь идет о ИК 
компетенции преподавателей [23]). Это означает, 
что преподаватель должен научить участников 
курса производить поиск и анализ информации, 
размещённой в сети Интернет, с целью развития 
у них информационно-аналитических умений 
[24]. 

На этапе отбора учебного материала наибо-
лее актуальными представляются аутентичные 
онлайн-источники. В современном мире всё 
больше информации находится в электронном 
формате. Согласно исследованию “Global Digital 
2023”, «почти 6 из 10 интернет-пользователей 
трудоспособного возраста (57,8%) <…> обраща-
ются к онлайн-ресурсам в поисках информации» 
[25]. В связи с этим обучающиеся должны уметь 
работать с материалами, представленными в сети 
Интернет. Что касается информационной насы-
щенности материала, то она может достигаться 
не только за счет содержания, но и за счет муль-
тимодальности, которая характеризуется сочета-
нием вербальных и невербальных компонентов 
[26, с. 212]. А. А. Кибрик определяет модаль-
ность как «тип внешнего стимула, воспринимае-
мого одним из чувств человека, в первую оче-
редь зрением и слухом» [27, с. 135]. Мультимо-
дальный текст может быть представлен в бумаж-
ном, живом и цифровом форматах. К цифровым 
мультимодальным текстам относятся слайд-
презентации, цифровые нарративы, электронные 
книги, блоги, электронные постеры, веб-
страницы, социальные сети, анимация, фильмы и 
видеоигры [28]. 

Методический потенциал мультимодальных 
текстов заключается в том, что прежде всего со-
четание текста и дополнительных модальностей 
(представлены в виде, например, фотографий, 
карикатур, рекламы, графиков, таблиц, аудио- и 
видеозаписей) могут быть использованы для об-
суждения информации профессиональной на-
правленности. Кроме того, занятие, построенное 
вокруг использования мультимодального текста, 
знакомит взрослых обучающихся с сайтами из-
вестных СМИ и с поиском информации в Интер-
нет-пространстве, что особенно важно для разви-
тия навыков работы с аутентичными источника-
ми в Интернете. Наконец, работа с графической 
информацией является одним из медиативных 
умений, которое необходимо для работников 
офиса. 

Переходя непосредственно к реализации 
процесса обучения, отметим значимость выбора 
платформ, максимально соответствующих целям 
обучения и используемому материалу. На наш 
взгляд, самой удобной платформой для пред-
ставления материалов является Padlet [29] и 
Google Sites [30]. Функционал обеих платформ 
позволяет редактировать текст, например, выде-
лять какие-то слова и менять их цвет. Возможен 
просмотр видео прямо на платформах. Дополни-
тельное преимущество сайта Padlet заключается 
в том, что он интерактивен. Участники процесса 
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могут комментировать записи друг друга, созда-
вать свои и затем обсуждать их. 

Интерактивность, по мнению ряда исследо-
вателей ([20], [31], [32]), является одним из са-
мых важных условий для успешного обучения в 
рамках дистанционного формата. По причине то-
го, что в статье описан курс, который направлен 
на развитие умений делового общения, подразу-
мевающих постоянную коммуникацию, интерак-
тивность онлайн-среды должна быть учтена еще 
на этапе разработки курса. Во-первых, организа-
ция дискуссии требует набора онлайн-
инструментов, необходимых для самовыражения 
и общения взрослых обучающихся [33, с. 5–7]. 
Они должны иметь возможность участвовать в 
групповых проектах и дискуссиях, в ходе кото-
рых обучающиеся смогут делиться своим лич-
ным опытом и знаниями [31, с. 4]. С. В. Титова 
отмечает, что проблема недостатка личного 
учебного взаимодействия решается за счет ис-
пользования современных цифровых технологий 
для «обеспечения быстрой обратной связи и ин-
терактивного диалога между субъектами образо-
вательного процесса» [32, с. 56]. 

Во-вторых, практико-ориентированный и 
творческий характер учебного процесса осуще-
ствляется не только с помощью отбора соответ-
ствующего материала, но и с помощью интерак-
тивных упражнений на онлайн-платформах. Уже 
разработаны типологии упражнений, которые 
могут эффективно использоваться для языковой 
подготовки взрослых людей в онлайн-среде. М. 
Полсен предлагает классификацию интерактив-
ных упражнений, которые можно разделить на 
индивидуальные, парные, «один и группа» и 
«группа и группа» по формам организации он-
лайн-обучения [34]. Индивидуальные упражне-
ния включают в себя поиск информации в Ин-
тернете. Несмотря на то, что взрослые работают 
самостоятельно, результаты затем могут обсуж-
даться в парах или в группах. Парные упражне-
ния выполняются с помощью сессионных залов 
для взаимного обмена опытом. 

Так, формат упражнений «один и группа» 
осуществляется с помощью онлайн-досок для 
обсуждения, где обучающиеся могут публико-
вать свое мнение или различные материалы и 
знакомиться с сообщениями других участников 
курса. Например, преподаватель может предло-
жить провести «мозговой штурм», чтобы обу-
чающиеся сначала поделились своими идеями 
асинхронно, а затем обсудили ответы во время 
видеоконференции. Для этих целей можно ис-
пользовать доски в Miro [35], Google Jamboard 
[36] и Zoom Board [37]. Что касается лексических 
и грамматических упражнений, то они выполня-

ются как индивидуально, так и в паре с помощью 
сайтов LearningApps [38] и Wordwall [39]. 

Упражнения «группа и группа» включают в 
себя дискуссии, дебаты, кейсы, совместные про-
екты и сопровождаются обсуждением результа-
тов. Возможно также применение активных ме-
тодов обучения, в особенности task-based learning 
и project-based learning, которые будут способст-
вовать интеграции профессионального опыта и 
коммуникативных умений [10]. Обучающиеся на 
основе своего профессионального опыта стано-
вятся участниками реальных профессиональных 
ситуаций с помощью ролевых игр и симуляций 
деловых ситуаций. При разработке онлайн-курса 
перед преподавателем стоит задача создать усло-
вия для успешного выполнения интерактивных 
упражнений. В онлайн-курсе это осуществляется 
с помощью различных платформ. Альтернативой 
привычной платформе Zoom может выступить 
сайт GetLocus, который представляет собой вир-
туальный офис, что позволяет обучающимся по-
гружаться в профессиональную среду [40]. Глав-
ной особенностью является то, что участники 
могут слышать друг друга только до тех пор, по-
ка их иконки находятся рядом друг с другом. Ко-
гда они отдаляются, звук пропадает. Это позво-
ляет преподавателю с легкостью передвигаться 
от одних участников к другим при парной работе 
(в Zoom данный переход занимает больше вре-
мени). К другим преимуществам платформы от-
носится возможность публиковать различные 
мультимедийные материалы и использовать ин-
струменты для редактирования и публикации 
информации. 

Оценивание в течение курса может как моти-
вировать, так и демотивировать обучающихся. С 
одной стороны, взрослым важно видеть прогресс 
и следить за тем, как они продвигаются к цели 
обучения [41]. По этой причине оценивание 
должно быть разнообразным и практико-
ориентированным в течение всего онлайн-курса 
[20]. Особенно важна саморефлексия, и препода-
ватели могут предлагать ее обучающимся в кон-
це каждого занятия. 

Анализ актуальных исследований, а также 
изучение практических возможностей осуществ-
ления синхронного онлайн-курса английского 
языка делового общения для взрослых позволили 
разработать дистанционный синхронный курс 
“Business English: Effective Workplace 
Communication” на платформе Google Sites. Курс 
состоит из 8 модулей (“Employment”, “Team 
building”, “Pluricultural communication”, 
“Presenting a business idea”, “Graphs and 
numbers”, “Marketing trends”, “Technology and 
online business”, “Leadership and managing 
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people”), которые можно условно разделить на 
следующие части: устройство на работу, работа в 
офисе, открытие собственного бизнеса и управ-
ление персоналом. Специфика заключалась в 
том, что курс для данной конкретной аудитории 
был разработан с учётом упомянутых ранее анд-
рагогических принципов, ключевым из которых 
являлся учет личного и профессионального опы-
та взрослых при общении. Обсуждение было по-
строено вокруг изученных аутентичных мате-
риалов, в которых присутствуют лингвостили-
стические средства выразительности, специали-
зированные термины, а также упоминание куль-
турных, профессиональных и экономических 
реалий другой страны. Наконец, занятия были 
разработаны на основе веб-ресурсов для повы-
шения интерактивности учебного материала, на-
пример, Padlet, Wordwall, LearningApps и других. 
Коммуникация преподавателя и обучающихся 
проходит через GetLocus. На первом этапе прак-
тического исследования мы апробировали дан-
ный курс на группе, состоящей из 4 взрослых 
людей в возрасте от 25 до 27 лет, работающих по 
специальностям программирования и маркетин-
га. В процессе были проанализированы сильные 
и слабые стороны разработанного курса и внесе-
ны изменения. На следующем этапе планируется 
привлечение большего числа обучающихся с це-
лью проведения эксперимента. 

Обратимся к организации одного из прове-
дённых занятий в рамках обозначенного курса, 
которое посвящено собеседованию при приеме 
на работу. Обучающиеся знакомятся с мульти-
модальными текстами (юмористические карика-
туры с надписями) по теме занятия и обсуждают 
основную проблематику. Необходимая лексика 
вводится преподавателем параллельно с обсуж-
дением. Затем участники курса в парах на плат-
форме GetLocus смотрят аутентичное видео с со-
ветами по собеседованию и на основе собствен-
ного опыта отмечают наиболее релевантные или, 
наоборот, некорректные, по их мнению, реко-
мендации, предложенные в видео. Далее препо-
даватель предлагает упражнение “jigsaw reading” 
или «зигзаг», которое является «одним из подхо-
дов в организации обучения в сотрудничестве» 
[42, с. 8]. Обучающимся предлагается прочитать 
часть аутентичной статьи, которая была предва-
рительно разделена преподавателем на четыре 
части для того, чтобы обучающиеся смогли по-
сле прочтения передать друг другу их смысл Ка-
ждая часть включает вопросы, которые работо-
датели задают на собеседовании, и примерные 
ответы на них. Взрослые люди впоследствии 
смогут использовать эти шаблоны в своей про-
фессиональной деятельности. Тексты выложены 

на платформу Padlet, где есть возможность выде-
лять и подчеркивать отдельные слова. Снятие 
языковых сложностей происходит за счет вер-
бальной семантизации отдельных лексических 
единиц за счет приведения синонимов, примеров 
и определений из монолингвальных словарей 
(например, Oxford Learner’s dictionaries [43], 
Cambridge Dictionary [44] и другие). Участники 
курса анализируют и обобщают информацию в 
процессе дискуссии в GetLocus. Они не только 
обсуждают информацию из аутентичных источ-
ников, но и делятся своим опытом прохождения 
собеседований. Обучающиеся выделяют основ-
ные советы из статьи и видео в процессе группо-
вой работы. Участники проводят два этапа собе-
седований в парах, потом меняются, чтобы каж-
дый смог задать вопросы и ответить на них. На 
последнем этапе обучающиеся оценивают ре-
зультаты друг друга (развитие умений взаимного 
оценивания) и анализируют собственные резуль-
таты (развитие умений саморефлексии). 

Отзывы обучающихся, оставленные в рамках 
финальной рефлексии, показали значимость ис-
пользования в курсе цифровых технологий, ко-
торые впоследствии могут быть задействованы в 
их работе, особенно в процессе делового обще-
ния. Обучающиеся также подчеркнули, что ин-
терактивная онлайн-среда сделала образователь-
ный процесс увлекательным и мотивирующим. 
Более того, до прохождения курса участники ис-
пытывали сомнения в своей способности рабо-
тать с аутентичными материалами в профессио-
нальной деятельности. Они отметили, что уча-
стие в курсе усилило их намерение продолжать 
использование англоязычных веб-ресурсов, свя-
занных с их специальностью. 

Обучение английскому языку и культуре де-
лового общения, потребность в котором в России 
появилась ещё в 90-е годы XX века, сейчас при-
обретает новые форматы, что обусловлено, с од-
ной стороны, развитием и внедрением в образо-
вательный процесс информационно-
коммуникационных технологий, использование 
которых становится сейчас более гибким и удоб-
ным для пользователей. С другой стороны, это 
связано с новыми направлениями и тенденциями 
в педагогике и методике обучения иностранным 
языкам. Акцент на обучении в течение всей жиз-
ни ставит новые задачи перед языковым образо-
ванием, которое, отвечая на соответствующий 
запрос общества, теперь должно быть способно 
охватить не только уровни среднего и высшего 
образования, но и взрослых людей различных 
возрастных групп. Однако для осуществления 
обучения данной высоко требовательной, но мо-
тивированной аудитории необходимо методиче-
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ски правильно организовать процесс, продумав 
все, начиная от наполнения, зависящего от инте-
ресов будущих слушателей, заканчивая финаль-
ной рефлексией. Для того чтобы создать опти-
мальные условия обучения в рамках дополни-
тельного профессионального образования, необ-
ходимо учитывать психологические и социаль-
ные особенности выбранной аудитории. Наибо-
лее подходящим форматом в современных усло-
виях является дистанционное обучение, которое 
позволит обучающимся получать дополнитель-
ное образование и работать с онлайн-
инструментами, которые могут быть использо-
ваны в профессиональной деятельности. Прове-
дение синхронного курса английского языка де-
лового общения с использованием актуальных 
интернет-платформ позволяет реализовать в 
учебном процессе интерактивные технологии, 
релевантные для социальной среды взрослых 
обучающихся. Это может послужить хорошей 
опорой для стимуляции учебной деятельности и 
ее результативности. 
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OLYMPIAD RESULTS 
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The Olympiad movement in domestic pedagogy is perceived simultaneously as a driver of the devel-

opment of students’ creative abilities and an alternative system for assessing their educational results. The 
problem of our research is associated with the implementation of Olympiad practices, in particular, with 
the results of the regional stage of the All-Russian Olympiad for Schoolchildren. The relevance of the 
study is due to the constantly increasing schoolchildren’s participation and popularity of Olympiads in 
different subjects. For example, in the 2022-23 academic year, more than 20 million cases of participation 
were recorded. There is no doubt that the Olympiad movement is important for the development of stu-
dents’ creativity, however, schoolchildren tend to avoid intellectual competitions. Thus, the aim of the 
study is to examine additional external motivational factors that may improve the situation. As a theoreti-
cal framework of the study, the cultural approach was used along with the cultural theory of the education 
content. The main research methods are theoretical, including the analysis of scientific and methodologi-
cal literature, regulatory documentation and tasks of the past years, categorization, induction and deduc-
tion. As a result, conclusions were made about the need to reform the Olympiad movement in the area of 
recognition of the significance of the regional stage results of the All-Russian Olympiad for Schoolchil-
dren. We propose to take into account the effective participation in the Olympiads in the system of state 
final certification and equate the diploma of the winner and prize-winner of the regional stage with 85 and 
75 points of the Unified State Exam, respectively. The article reveals prerequisites for such a reform, in-
dicating a high level of competitions, with the transparency of the procedure for assessing and holding 
competitions under the direct control of the Ministry of Education. The theoretical significance of the 
study is refracted in the enrichment of pedagogical science in the field of the implementation of Subject 
Olympiads for Schoolchildren, its practical significance is the possibility of using the obtained results 
both to reform the procedure at the federal level and to recognize the significance of the regional stage re-
sults by universities when working with applicants. 
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Олимпиадное движение в отечественной педагогике воспринимается одновременно как драй-

вер развития творческих способностей учащихся и альтернативная система оценивания образова-
тельных результатов школьников. Проблема нашего исследования связана с реализацией олимпи-
адных практик, в частности, с результатами регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Актуальность исследования обусловлена постоянно возрастающей массовостью и 
популярностью предметных олимпиад, так, в 2022-23 учебном году зафиксировано более 20 мил-
лионов участий. Важность олимпиадного движения для развития креативности видится несомнен-
ной, однако наблюдаются тенденции отказа школьников от интеллектуальных состязаний. Таким 
образом, цель исследования – изучить дополнительные внешние мотивационные факторы, кото-
рые могут привести к нормализации ситуации. В качестве теоретической рамки исследования бы-
ли использованы культурологический подход вместе с культурологической теорией содержания 
образования. Основные методы исследования – теоретические, среди которых – анализ научно-
методической литературы, нормативной документации, заданий прошлых лет; категоризация, ин-
дукция и дедукция. В результате были получены выводы о необходимости реформации олимпи-
адного движения в плоскости признания значимости итогов регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Было предложено учитывать результативное участие в олимпиадах в 
системе государственной итоговой аттестации и приравнять диплом победителя и призера регио-
нального этапа к 85 и 75 баллам Единого государственного экзамена соответственно. Вскрыты 
предпосылки подобной реформы, указан высокий уровень состязаний вместе с прозрачностью 
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процедуры оценивания и проведения конкурсов под прямым контролем Министерства просвеще-
ния. Теоретическая значимость преломляется в обогащении педагогической науки в сфере реали-
зации предметных олимпиад для школьников, практическая значимость выражается в возможно-
сти использовать полученные нами результаты как для реформирования процедуры ВСОШ на фе-
деральном уровне, так и для признания значимости результатов регионального этапа университе-
тами при работе с абитуриентами. 

 
Ключевые слова: олимпиада, интеллектуальные состязания, академические тесты, региональ-

ный этап, мотивация 
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Введение 

Всероссийская олимпиада школьников являет-
ся мощным мотивационным драйвером повыше-
ния качества знаний участников конкурсов наравне 
с развитием творческих способностей и креативно-
го мышления школьников. Сложные задания с ми-
нимально заданным контекстом появляются в том 
числе и на региональном этапе ВСОШ, что обу-
славливает актуальность нашего исследования. 
Несмотря на массовость и популярность олимпи-
адного движения в отечественной образовательной 
практике, далеко не всегда традиционные школь-
ные уроки способны обеспечить должный уровень 
подготовки к интеллектуальным состязаниям. Од-
новременно выделим сложность регионального 
этапа по всем предметам, достижения участников 
на котором обесцениваются недостаточными ака-
демическими бонусами в системе государственной 
аттестации. Таким образом, проблема исследова-
ния связана с реализацией олимпиадной подготов-
ки в отечественной педагогической традиции, а 
также признанием результатов школьников на го-
сударственном уровне. На данный момент сущест-
венные академические льготы получают только 
дипломанты заключительного этапа, что в целом 
снижает мотивацию к участию школьников и по-
вышает уровень фрустрированности участников, 
которые проявили выдающиеся способности, но не 
смогли преодолеть порог регионального этапа или 
стать призером финала. В нашем предыдущем ис-
следовании мы отмечали нарастающие тенденции 
отказа школьников от интеллектуальных соревно-
ваний [1], и в рамках данной статьи мы ставим цель 
определить дополнительные внешние мотиваци-
онные факторы, которые могут привлечь учащихся 
к активному участию в олимпиадном движении.  

 
Материалы и методы 

В статье указывается на особенности олим-
пиадных заданий, которые служат для развития 
творческих способностей и креативного мышле-
ния школьников. В рамках анализа заданий под-
черкивается междисциплинарность, метапред-

метность и креативность заданий. Мы убеждены, 
что на дидактическом уровне знаниевый подход 
к организации занятий априори не способен дать 
школьникам межпредметные и метапредметные 
умения и компетенции. Компетентностный под-
ход, несмотря на его широкую декларацию, не 
используется абсолютно каждым школьным учи-
телем, поэтому нестандартные задания творче-
ской направленности, которые широко приме-
няются в олимпиадных практиках, оказываются 
принципиально новым уровнем сложности для 
старшеклассников. Теоретической рамкой наше-
го исследования являются культурологический 
подход и культурологическая теория содержа-
ния образования [2], где в субъект-субъектных 
отношениях учащиеся получают социальный 
опыт, постигают культуру, осваивают творче-
скую деятельность.  

Методы исследования – преимущественно 
теоретические, среди которых выделим анализ 
научно-методической литературы, работа с нор-
мативной документацией и заданиями прошлых 
лет, категоризация, индукция и дедукция. Мы 
опираемся также на собственные предыдущие 
исследования по теме развития олимпиадного 
движения, где эмпирической базой выступила 
работа со школьниками в рамках подготовки к 
муниципальному, региональному и заключи-
тельному этапам Всероссийской олимпиады по 
английскому языку в Центре педагогического 
мастерства (ЦПМ), город Москва.  

Анализ научных трудов по теме показал ши-
рокую проработанность тематики предметных 
олимпиад как ВСОШ, так и перечневых конкур-
сов и олимпиад. Многие исследования посвяще-
ны анализу уровня сложности заданий ([3], [4]) и 
вопросам инноваций в оценивании ([5], [6]), в 
которых также предлагаются определенные ме-
тодические рекомендации для учительской об-
щественности ([7], [8]). Зарубежные ученые изу-
чают креативность и творческие способности 
школьников, которые формируются и развива-
ются посредством национальных и международ-
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ных олимпиад [9], [10], [11], [12]. Некоторые ра-
боты посвящены психологическому состоянию 
школьников во время и после интеллектуальных 
состязаний [13], [14]. Тем не менее, аспекты го-
сударственного признания итогов олимпиады 
достаточно слабо изучены, что и формирует но-
визну нашего исследования. 

 
Результаты 

Ретроинновации в образовании в 21 веке 
приводят к переосмыслению накопленного педа-
гогического опыта, к анализу давно разработан-
ных концепций и выявлению их релевантности в 
современном контексте. Образовательные прак-
тики не стоят на месте: создаются как новые об-
разовательные программы олимпиадных курсов 
в общеобразовательной школе, так и открывают-
ся новые образовательные учреждения (ЦПМ, 
Сириус), которые специализируются на реализа-
ции подобных программ в рамках дополнитель-
ного образования. Так, ученые считают: «Глав-
ная цель этих программ – помощь школьникам в 
самореализации и развитии талантов, создании 
долгосрочных индивидуальных образовательных 
маршрутов. Также они направлены на развитие 
сложных комплексных компетенций цифровой 
эпохи и обеспечение гармоничного взаимодейст-
вия обучающихся с креативной образовательной 
средой» [15, с. 68]. 

Мы согласны с данным мнением, но хотелось 
бы отдельно упомянуть понятие «креативность». 
Для некоторых западных ученых креативность 
есть творчество [16], что связано с однокорен-
ными англоязычными словами create (‘создавать’, 
‘творить’) и creativity (‘креативность, способность 
к творчеству’). Однако в отечественной традиции 
существует разделение в понимании данной тер-
минологии. Так, высказывается следующая 
мысль: «В отношении креативности можно пред-
положить, что она является, с одной стороны, 
элементом творческого процесса, с другой – тесно 
связана с прагматической заинтересованностью в 
практическом результате и в этом отношении 
вступает в родство с инноватикой. Все три явле-
ния: творчество, креативность и инновационность 
– связаны с феноменом новизны» [17, с. 39]. Та-
ким образом, мы понимаем творчество как родо-
вое понятие, при этом творец может быть не заин-
тересован в быстром результате, тем более – 
прагматического толка. Шедевральные картины 
пишутся годами, рукописи, которые не горят, мо-
гут публиковаться через 30 лет после смерти ав-
тора, классические произведения находят своего 
слушателя через несколько веков – истинное 
творчество бессмертно, оно никуда не спешит, 
застывая в анналах мировой и отечественной 

культуры. Креативность же нужна здесь и сей-
час, для творческого решения насущных при-
кладных задач, для рассмотрения логических 
взаимосвязей между явлениями на другом уровне. 
Например, адепт латерального мышления Эдвард 
де Боно высказывает мысль, что необходимо ши-
ре смотреть на вещи, не только вертикально, но и 
горизонтально, то есть «вбок» от традиционной 
схемы мышления [18]. Креативность – это кон-
тролируемый хаос, это продуцирование новых 
идей относительно старых понятий, в то время 
как творчество в его инновационном направлении 
может быть принципиально новым, что подтвер-
ждается рассуждениями ученых: «...креативность 
нацелена на поиск практического решения, и в 
этом смысле выработка креативной идеи – бег на 
короткие дистанции, причем с использованием 
существующего арсенала идей, которые можно 
применять в других конфигурациях и сочетаниях» 
[17, с. 40].  

Подводя итоги вышеизложенному, отметим 
важную роль олимпиадного движения в развитии 
как творческих навыков, так и креативного 
мышления: именно в олимпиадах делается уклон 
на творчество. Таким образом, для создания пула 
молодых специалистов, которые способны 
функционировать в новом нестабильном мире, 
участие в предметных олимпиадах является важ-
ным фактором построения индивидуальной об-
разовательной траектории.  

Многие ученые говорят о смене парадигмы 
восприятия текущей реальности. Так, исследова-
тель-футуролог Кашио считает, что наступила 
эпоха BANI-мира (brittle, anxious, non-linear, 
incomprehensible – ‘хрупкий, тревожный, нели-
нейный, непостижимый’), в котором хаос – один 
из основополагающих компонентов [19]. Проис-
ходит трансформация высшей школы, на кото-
рую определенное влияние оказали факторы 
глобализации и цифровизации, поместившие ми-
ровое и отечественное образование в новые ус-
ловия функционирования: «Цифровая образова-
тельная среда в профессиональной деятельности 
преподавателя характеризуется как неопреде-
ленность, возникшая в результате технологиче-
ского прогресса, цифровизации образования» 
[20, с. 32]. Средняя школа, как еще более консер-
вативная система, чем вуз, испытывает подобные 
сложности в сложившейся ситуации – и олимпи-
адное движение в его отражении жизненных на-
учно-технических проблем создает благоприят-
ные условия для развития школьников. Однако 
участие в олимпиадах является добровольным, и 
школьники должны иметь определенную моти-
вацию – как внутреннюю, так и внешнюю, пото-
му что государство и общество заинтересованы в 
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становлении творческих специалистов, которые 
смогут решать научные и производственные за-
дачи в ближайшем будущем.  

Среди основных факторов, привлекающих 
школьников к интеллектуальным состязаниям, 
можно выделить как внутреннюю тягу к знаниям 
и желание освоить дисциплину, так и прагма-
тичное желание утилитарной направленности – 
диплом олимпиады дает определенные академи-
ческие преимущества при зачислении в вузы на 
бюджет. Соединяясь в единое целое, внутренняя 
и внешняя мотивации приводят школьников в 
олимпиадное движение, давая определенный 
импульс развитию способностей учащихся. В 
психологическом исследовании поведения ди-
пломантов в высшей школе указывается, что 
«бывшие победители и призеры олимпиад отли-
чаются значимо более высокими показателями 
продуктивной внутренней учебной мотивации». 
Ученые продолжают свою мысль: «Победители 
олимпиад демонстрируют именно те характери-
стики, которые необходимы для успешного осу-
ществления учебной деятельности, прежде всего 
– внутреннюю мотивацию и более продуктивные 
представления о средствах достижения учебных 
целей и мере владения ими, то есть механизмах и 
источниках эффективного учебного процесса» 
[21, с. 4]. Данные результаты вызывают вопросы 
и уточнения: можем ли мы считать истинными 
адептами олимпиадного движения тех школьни-
ков, которые проиграли заключительный этап 
или не прошли на него из-за 1-2 потерянных 
баллов? Очевидно, ограничения указанного нами 
исследования не позволили провести анализ 
дальнейшей учебы олимпиадников, которым не 
покорилась вершина Олимпа. 

Статистические данные красноречивы: еже-
годно по каждому предмету выдается 100-150 
дипломов, которые получают самые достойные 
участники заключительного этапа ВСОШ. Офи-
циальная статистика Министерства просвещения 
говорит о 20 261 661 (!) случаях участия в 
школьном этапе, при этом на заключительном 
этапе – 6 512 участий, из которых 3 079 дипло-
мов по 24 предметам [22] (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Количество призеров и победителей в 2022-23 

учебном году (ПиП) 
Этап Количество ПиП 

школьный 5 814 285 
муниципальный 811 735 
региональный 55 112 

заключительный 3 079 
 
Фрустрация школьников и потеря желания 

участвовать в каких-либо интеллектуальных со-

стязаниях очевидна: 6 861 060 школьников в 
2022-23 учебном году боролись за 3079 дипло-
мов. Несмотря на наличие вузовских олимпиад, 
куда и направляют свои усилия проигравшие 
школьники, в целом конкуренция в олимпиадном 
движении приобретает гротескный характер. На-
пример, по английскому языку проходные баллы 
для 11 класса в 2022-23 гг. и в 2021-2022 гг. со-
ставили 94 балла из 100 возможных на регио-
нальном этапе, в 2020-21 – 91 балл. Необходимо 
также учитывать, что задания регионального 
этапа сложнее, чем контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ, что приводит нас к мысли о не-
обходимости признания значимости этих ре-
зультатов. Например, по английскому языку уро-
вень ЕГЭ – В2, в то время как уровень регио-
нального этапа – фактически С1, что дает по Ев-
ропейской шкале уровней языка существенный 
прирост сложности, как лексико-грамматичес-
кий, так и в плоскости интерпретации высказан-
ных идей в аудировании и чтении.  

Напомним, что диплом финала ВСОШ и ряда 
перечневых олимпиад дает автоматически 100 
баллов ЕГЭ по профилю, соответственно, видит-
ся важным задуматься о связи успешного уча-
стия в региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников и потенциальным получени-
ем академических бонусов, связанных с государ-
ственной итоговой аттестацией. Отдельно под-
черкнем, что в существующей системе рейтинго-
вания школ в московском регионе (и многих 
других) каждый призер и победитель региональ-
ного этапа приносит определенные баллы в ито-
говую «копилку», поэтому администрации школ 
всячески поддерживают функционирование 
олимпиадного движения в образовательном уч-
реждении на высоком уровне. Однако сущест-
венные бонусы академического плана сами 
школьники получают только при завоевании ди-
плома на заключительном этапе, что вызывает 
определенные противоречия и отказ от участия – 
олимпиадное движение требует много труда и 
времени, но результат никак не гарантирован, 
даже если учащиеся отдают все силы только од-
ному предмету, порой в ущерб сбалансирован-
ной учебной программе. 

 
Дискуссии и обсуждения 

Учитывая предпосылки реформы:  
1) важность олимпиад для развития креатив-

ности, творческих компетенций, метапредмет-
ных навыков;  

2) фрустрация многих школьников по итогам 
ничтожно малого шанса (всего 3000 дипломов на 
почти 7 миллионов участников) на получение 
диплома заключительного этапа;  
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3) высокий уровень сложности заданий ре-
гионального этапа (выше школьной программы), 
который проводится в единый день по всей стра-
не по одинаковому комплекту контрольно-
измерительных материалов; разработчиком вы-
ступает федеральная предметно-методическая 
комиссия, оценивание происходит на региональ-
ных площадках с привлечением профессорско-
преподавательского состава; 

4) безопасность процедуры проведения кон-
курсов на региональном этапе – наличие наблю-
дателей в аудиториях, в том числе общественных, 
использование камер, возможность выборочной 
перепроверки работ по инициативе Министерства 
просвещения федеральными экспертами;  

5) возможность для старшеклассников в пе-
риод 9-11 классов постепенно зарабатывать ди-
пломы победителя и призера регионального эта-
па по разным предметам, что как позволит сни-
зить общую интеллектуальную нагрузку в выпу-
скном классе, так и в целом уменьшит поток уча-
стников ЕГЭ, которым не нужно будет подтвер-
ждать результаты олимпиады, 

считаем важным признать значимость ре-
зультатов регионального этапа. Вскрытые орга-
низационно-педагогические условия реализации 
ВСОШ говорят о необходимости реформации 
олимпиадного движения: диплом данного этапа 
как компонент альтернативной системы оцени-
вания образовательных результатов школьников 
должен приравниваться к 75-85 баллам ЕГЭ 
(призер и победитель соответственно). Отдельно 
подчеркнем, что признание результатов регио-
нального этапа позволит поднять мотивацию к 
участию, что даст импульс конкуренции, повы-
сит качество олимпиадных курсов, как следст-
вие, обеспечит повышение уровня креативности 
молодежи, которая придет на программы бака-
лавриата и специалитета в университеты. 

 
Выводы 

В отечественной традиции проведения ин-
теллектуальных состязаний школьный, муници-
пальный и региональный этапы воспринимаются 
как отборочные мероприятия перед заключи-
тельным туром Всероссийской олимпиады 
школьников. Однако ряд признаков указывают 
на самостоятельный высокий статус данного 
академического проекта: очное проведение по 
единому комплекту заданий, который разраба-
тывается Центральной предметно-методической 
комиссией; привлечение высококлассных регио-
нальных специалистов к оцениванию работ; про-
зрачность процедуры апелляции; прямой кон-
троль Министерства просвещения и т. д. Уровень 
сложности заданий – выше школьной програм-

мы, что позволяет говорить о релевантности и 
валидности результатов учащихся, которые мо-
гут восприниматься как альтернативная система 
учета образовательных достижений. Среди ву-
зовских олимпиад, результаты которых призна-
ются Российским советом олимпиад школьни-
ков, существует градация 3 уровней – соответст-
венно, региональный этап может быть прирав-
ненным к одному из них. 

В нашем исследовании мы рассмотрели неко-
торые аспекты проведения Всероссийской олим-
пиады школьников, которые подтвердили важ-
ность и значимость результатов регионального 
этапа данного интеллектуального состязания. На-
ми были вскрыты предпосылки реформирования 
признания данных результатов на государствен-
ном уровне в системе государственной итоговой 
аттестации, что и обусловливает теоретическую 
значимость исследования, обогащая педагогиче-
ские знания об олимпиадном движении школьни-
ков. На практическом уровне наши выводы могут 
быть использованы как для внедрения на феде-
ральном уровне, так и приниматься во внимание 
университетами при работе с абитуриентами, на-
числяя им дополнительные баллы при конкурсе 
портфолио. Как правило, призеры и победители 
регионального этапа получают высокие баллы 
ЕГЭ, что позволяет задуматься об отмене «двой-
ного» тестирования и снять лишнюю учебную и 
экзаменационную нагрузку со школьников. 
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erature by international students. We present an integrative structure of working with text in Russian as a 
foreign language, which includes not only a special type of its analysis, but also the use of extra-text 
components. The article describes the technology of conducting a primary analysis of the text of fiction 
using questions on all spheres of readers’ perception. Such an innovative method of teaching the Russian 
language and culture to international students makes it possible to pay special attention to the methodo-
logical invariant of the implementation of literary works in various types of art as a linguodidactic tech-
nology focused on the cultural paradigm. The article shows the sequence of work with metaphor as the 
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Russian classical literature, necessary for a good literary education of international students, is carried 
out. We pay close attention to working with texts of large formats with a multi-vector distribution of 
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ture and the Russian soul. 
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В статье рассматриваются инновационные методы работы с текстом в процессе изучения про-

изведений русской литературы иностранными студентами. Показана интегративная структура ра-
боты с текстом в системе РКИ, которая включает не только особый вид его анализа, но и примене-
ние внетекстовых компонентов при работе с ним. Представлена технология первичного анализа 
текста художественной литературы с использованием вопросов на все сферы читательского вос-
приятия. Такая инновационная методика обучения иностранных студентов русскому языку и 
культуре позволяет уделять особое внимание работе с методическим инвариантом претворения 
литературных произведений в разных видах искусства как технологии лингводидактики, ориенти-
рованной на культурологическую парадигму. Показана последовательность работы с метафорой 
как с образом-символом всего произведения. Именно этот прием позволяет найти в тексте объект, 
в котором отражаются основные концепты произведения. Таким образом, осуществляется много-
гранное понимание сложных произведений русской классической литературы, необходимых для 
глубокого литературного образования иноязычных студентов. Пристальное внимание уделяется 
работе с текстами больших форматов, где наблюдается многовекторное распределение смыслов. 
Подробно показана технология работы с поэтическими текстами классической русской литерату-
ры, столь сложными для восприятия, сколь и нужными для понимания особенностей русской ли-
тературы и русской души. 
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ка преподавания литературы, восприятие русской литературы иностранными студентами, методы, 
приемы, технологии изучения художественного текста, восприятие 

 

232 



ПЕДАГОГИКА 
 

 233 

Для цитирования: Маранцман Е. Технологии изучения романа И. А. Гончарова «Обломов» и 
стихотворения И. А. Бунина «Бушует полая вода…» иностранными читателями // Филология и 
культура. Philology and Culture. 2023. №3 (73). С. 232–237. DOI: 10.26907/2782-4756-2023-73-3-
232-237 

 
Русский язык как иностранный невозможно 

изучать механически, выучивая только правила 
орфографии и пунктуации. Это свойство всех 
языков, но русский стоит особняком вследствие 
своей уникальной, богатой и разнообразной ху-
дожественной литературы. Поэтому при работе с 
русским языком необходимо подбирать такие 
литературные произведения, которые могут дос-
таточно прямо указать на основные свойства 
русского характера. 

Русскую литературу иностранцы изучают как 
великую, непостижимую, иную по отношению к 
западноевропейской. И поэтому именно изуче-
ние русской культуры становится ключом к по-
стижению русской души иностранцами. Об осо-
бенностях изучения смыслов русского сознания 
писали Д. И. Овсянико-Куликовский [1], 
А. Ф. Лосев [2]. Ю. М. Лотман, обозначая разли-
чия русского и европейского «ощущения мира», 
пишет: «Один из основных вопросов, которые 
ставит текст, может быть описан следующим об-
разом. В ряде европейских языков имеется кате-
гория артиклей, разделяющая имена на погру-
женные в очерченный мир вещей, лично знако-
мых, интимных по отношению к говорящему, и 
предметов отвлеченного, общего мира, отражен-
ного в национальном языке. Отсутствие в рус-
ском языке артиклей не означает отсутствие дан-
ной категории. Она только выражается другими 
средствами» [3, с. 120]. Традиционно основными 
текстами для изучения считаются произведения 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и Ф. М. Достоевс-
кого. И. А. Гончаров в этот перечень почти нико-
гда не входит, хотя именно его «Обломов» на-
прямую связан с размышлениями о разности душ 
– русской и европейской. Этот роман очень 
большой (более 600 страниц текста, 4 части, в 
каждой 11-12 глав), содержит много описаний, 
рассуждений, написанных не современным рус-
ским языком. Он содержит много метафор, срав-
нений, олицетворений, эпитетов, инверсий и 
других средств выразительности речи, которые 
затрудняют понимание смысла текста, но явля-
ются неотъемлемой частью слога И. А. Гончаро-
ва и вообще текста первой половины XIX века 
(роман создавался с 1947 по 1859 год и опубли-
кован впервые в 1859 году). Его трудно читать 
современному человеку, для которого русский 
язык родной, что уж говорить про иностранцев! 

Изучение же этого романа очень важная со-
ставляющая для понимания русского сознания и 

для тех иностранцев, кто изучает русский язык и 
литературу, для которых русистика становится 
профессией. Именно в этом романе рассматри-
ваются вопросы различного понимания ценно-
стей русского и европейца, обнажается поэтич-
ность русского характера, его ранимость и обая-
ние. Ведь недаром все российские школьники (а 
по сегодняшнему ФГОС роман изучается в 10 
классе средней школы) всегда задаются вопро-
сом: «Почему в России девочки, любя „обломо-
вых“ выходят замуж за ,,штольцев“»? 

Мы же предлагаем более глубокий и в то же 
время очень простой вопрос: «Почему в романе 
из всех главных героев умирает только Обломов, 
остальные остаются жить?» 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
рассмотреть такую художественную деталь, как 
халат Обломова. В романе это «настоящий вос-
точный халат, без малейшего намека на Европу» 
[4, с. 49]. Как известно, И.А. Гончаров, автор 
«Фрегата ,,Паллады“», имел представление о 
восточной культуре, и в описании халата опре-
деление «восточный» отнюдь не случайно, тем 
более что далее идет своего рода уточнение: ха-
лат ни в коем случае не «европейский». То, что 
эта одежда, с которой практически не расставал-
ся герой, является отражением его души, никогда 
не вызывало споров, но если, с одной стороны, 
этот халат чаще всего связывают с бездействием 
Обломова, неспособностью поменять что-либо в 
своей жизни, то, с другой стороны, бездействие, 
с «восточной» точки зрения, может рассматри-
ваться как размеренность, а пассивное наблюде-
ние за течением жизни как созерцательность. То, 
что связывается в сознании героя с активной 
деятельностью, суетливостью и ассоциируется с 
«западным» образом жизни, вызывает у него не-
приятие, отсюда и халат, где нет ничего от «ев-
ропейского». Таким образом, эта художествен-
ная деталь является отражением конфликта двух 
картин мира. Так и душа Обломова: мечется, 
ищет, в ней нет места застою и лени. А эпизод, 
когда герой, слушая пение Ольги Ильинской, 
чувствует, как зарождается большая любовь к 
ней, должен убедить читателя в том, что душа 
Обломова к тому же еще и нежная, тонкая, чув-
ственная. Необходимо обратить внимание сту-
дентов на фильм режиссера Н.С. Михалкова 
«Несколько дней из жизни Обломова», где соз-
датели картины смогли подчеркнуть эту мяг-
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кость и чувственность героя, представить поэти-
ческий образ главного героя. 

Весьма важен музыкальный образ, который в 
тексте романа обозначит мелодия «Casta Diva», 
что поет Ольга Ильинская. Именно тогда, когда 
звучит эта ария, Обломов понимает, что он лю-
бит Ольгу. Мы предлагаем студентам прослу-
шать каватину Нормы и обозначить рукой дви-
жение мелодии арии. Проделав такие манипуля-
ции, они открывают и восторг высокого духов-
ного подъема, и безысходность медленного уга-
сания после нескольких неудачных попыток 
пробиться к свету. В этой арии словно сосредо-
точена история Обломова: в ней и очарование 
будущим, восторженное стремление к вершинам, 
и – постепенное медленное сгорание, затухание, 
увядание. 

Следует отметить, что включение музыкаль-
ного рефрена любви Обломова и Ольги происхо-
дит у студентов на интуитивном уровне. Мы не 
вдаемся в подробности сюжета оперы Беллини, 
содержания самой арии Нормы, мы своими дей-
ствиями заставляем почувствовать нерв, который 
есть и в мелодии, и в романе. 

Подчеркнем, что отношения Обломова с же-
ной, Пшеницыной, совершенно лишены всякой 
музыкальности. Студенты, отвечая на вопрос, 
какая мелодия могла бы сопровождать их лю-
бовь, не могут найти сколько-нибудь адекватно-
го аналога. Или это примитивные мелодии сего-
дняшнего дня. На вопрос: «Почему Гончаров не 
вводит музыкальную деталь, связанную с Пше-
ницыной, в текст романа», отвечают, что такой 
мелодии нет и не может быть вовсе, потому что 
отношения с Пшеницыной приземлены, прагма-
тичны, это можно иллюстрировать только попу-
лярными песенками. А настоящая музыка при-
суща только возвышенной любви. 

Пытаясь найти ответ на вопрос, почему же 
Обломов предпочитает земную Агафью Пшени-
цыну высокой и утонченной Ольге Ильинской, 
выясняем, что ответ оказывается очень прост: мы 
находим его в одном из сочинений иностранного 
студента, который объяснил суть романа так: 

 
«Ольга Ильинская совсем не любила Обломова, 

так как не понимала его. Она была просто земной 
женщиной, как и Пшеницына. А Обломов думал, что 
она просто небесное существо. Он ошибся. И с Пше-
ницыной он не смог быть, ему нужна была неземная 
женщина. А таких нет. Такие есть только в музыке. 
Это и понял Обломов, когда слушал арию ,,Нормы“. 
Поэтому он и умер!» 

 
Этот студент, который не обладает широким 

культурным полем в плане знания русской клас-
сической литературы, почувствовал глубинную 

сущность произведения и авторских идей. Имен-
но такое амбивалентное понимание образа Об-
ломова очень важно при анализе романа ино-
странными студентами. Не черно-белое, а цвет-
ное, даже акварельное понимание художествен-
ной литературы создает объемное понимание ее 
молодыми людьми, обеспечивает притягатель-
ность классической русской литературы. 

Приведенный выше ответ студента стал воз-
можен именно благодаря интерпретации романа 
через музыкальную сторону. Такому результату 
способствовало проведение «эвритмических» 
[5, с. 17] манипуляций, которые позволили пере-
вести музыку в движение. Этот прием привел к 
тому, что суть стала понятна и без текста. Такая 
технология «претворения литературных произ-
ведений в других видах искусства» [6, с. 114] 
подробно описана В. Г. Маранцманом и приме-
няется в методике обучения литературе носите-
лей языка. Нам удалось перенести ее на материал 
РКИ, и здесь это тоже дает положительные ре-
зультаты. 

Едва ли можно кого-то винить в том, как все 
сложилось у Обломова, и в то же время «непра-
вы все». Эта «ненатянутость струны жизни», 
трагедия ущербности полярных сознаний могут 
гармонизироваться любовью только при равных 
бережных усилиях двоих. И это тоже заданная 
интерпретация. 

В искусстве как системе, построенной на 
«противочувствии» [7, с. 121] важен не выбор 
интерпретационной позиции, а рассмотрение ее 
движения. Такая работа со смыслами текста со-
ставляет не констатирующий интерес, а исследо-
вательский. 

Немаловажным приемом анализа текста в со-
временной методике РКИ является его визуали-
зация, причем она не только уточняет смысл от-
дельных слов и словосочетаний, но и помогает 
выстаивать концепцию понимания всего произ-
ведения в целом. 

Этому и посвящена наша работа с текстом 
знакового романа для всех нас – иностранцев и 
российских граждан. Именно объемное рассмот-
рение не только текстовых, но и внетекстовых 
компонентов работы над произведением приво-
дит к результату – глубокому понимания и со-
чувствию героям. 

Визуализация сегодня едва ли главный прием 
при изучении чего бы то ни было. Но она бывает 
разной. Главное в использовании этого приема 
не перейти к банальной иллюстрации объектов, к 
использованию картинок для оживления вооб-
ражения читателя. Визуализация может стать 
мощным аппаратом работы с текстом, стать пол-
ноправным участником его анализа. 
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Покажем некоторые элементы такой работы 
на примере анализа стихотворения И. А. Бунина 
«Бушует полая вода…» [8, с. 75]. Это произведе-
ние для анализа нами выбрано не случайно. Все 
дети нашей страны знают его наизусть. Оно изу-
чается уже в начальной школе не потому, что 
оно простое для анализа, а оттого, что в нем за-
ключается русский код – описательный, богатый 
словесно и душевно. 

Мы предлагаем студентам прочитать стихо-
творение и, перед тем как начать его анализиро-
вать, посмотреть репродукции следующих кар-
тин русских художников: А. К. Саврасова «Грачи 
прилетели» [9], И. И. Левитана, «Март» [10] и 
К. Ф. Юона «Весенний солнечный день. Сергиев 
посад» [11]. Мы просим студентов распределить 
эти картины по тексту стихотворения. Обсужда-
ем начало и конец каждого из них. Тем самым не 
только создаем адекватное времени и событию 
впечатление от произведения, но и проясняем 
смыслы, их изменения по мере чтения текста. 

Очень важно, что все картины написаны рус-
скими художниками примерно в одно время. И 
они практически совпадают со временем написа-
ния стихотворения И. А. Бунина (1892 год). И 
только после такой работы с текстом мы перехо-
дим к анализу произведения. Он может быть бо-
лее или менее глубоким, но сначала необходимо 
провести его как анализ художественного произ-
ведения по сферам читательского восприятия. 
Эта технология описана В. Г. Маранцманом как 
инвариант методики обручения литературе. Мы 
адаптировали ее для обучения иностранных сту-
дентов. Схема анализа произведения представле-
на в виде последовательного движения от эмо-
ций читателя к смыслу произведения [6, с. 132]. 
Такой порядок работы с текстом обусловлен 
психологическими законами восприятия текста. 
Начинаем с определения эмоций читателя, их 
палитры, а не только односложных – радость, 
счастье и т. п. Этому способствует работа с кар-
тинами, которые представлены выше. Последо-
вательный, построчный анализ текста позволяет 
избежать простой ориентации студентов на сло-
во «грач» – «Грачи прилетели» – «Грачей про-
летные стада» и перейти к рассмотрению сле-
дующих строф стихотворения. В этом огромное 
значение имеет очень тщательная работа с мета-
форами. Сначала выделим все метафоры в тек-
сте. Некоторые из них – общеупотребительные в 
русском языке, другие – авторские. Особое зна-
чение имеет работа с авторскими метафорами. 
Например, «зайчики». Эту метафору можно не 
только пояснить, но и продемонстрировать в 
солнечный день. Также необходимо поработать 

над пониманием студентами такого средства вы-
разительности, как олицетворение: 

 
«Кругом вода журчит, сверкает, 
Крик петухов звучит порой, 
А ветер, мягкий и сырой, 
Глаза тихонько закрывает» [8, с. 251]. 
 
Понимание того, почему может закрывать 

глаза ветер, становится предметом обсуждения 
этого фрагмента со студентами. И здесь важно 
обратить внимание на яркость первых двух 
строк, и на то, что ветер – мягкий, то есть не яр-
кий. И глаза он закрывает тихонько. То есть ему 
присуща некоторая камерность в действиях. 

Следующий этап работы – написание парти-
туры чувств – обозначение изменения читатель-
ских эмоций студентами. В этом помогает работа 
с картинами. 

Проделав такую работу, можно приступать к 
ответам на вопросы по сферам читательского 
восприятия. 

1. Как меняются ваши эмоции при чтении 
стихотворения? 

2. Как вы думаете, почему автор считает, 
что все рады весне? Проанализируйте строчку 
текста «Весна, весна! И все ей радо». 

3. Перескажите своими словами строфу: 
 
«Дымятся черные бугры, 
И утром в воздухе нагретом 
Густые белые пары 
Напоены теплом и светом». 
 
4. А как у вас начинается весна? Расскажите 

об этом. 
5. Как вы понимаете метафору «зайчики» в 

тексте? 
6. Как вы думаете, в целом это стихотворе-

ние радостное или печальное? Найдите слова для 
определения своего отношения к этому стихо-
творению. 

7. Как в тексте показано, что речь идет о 
ранней весне? 

Первые два вопроса ориентированы на ос-
мысливание эмоций читателя по поводу стихо-
творения. Вторые два углубляют эмоциональную 
составляющую за счет вопросов на воссоздаю-
щее и творческое воображение. Известно, что 
эмоция – это самая неустойчивая психологиче-
ская категория – психическое состояние. И она 
нуждается в поддержке воображения, как вос-
создающего, так и творческого. Следующие два 
вопроса направлены на осмысливание текста как 
с точки зрения художественной детали – микро-
уровень, так и с точки зрения композиции – мак-
роуровень. И последний вопрос направлен на ра-
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боту с окончательным смыслом произведения. 
Именно он позволяет вернуться к очередному 
прочтению стихотворения, задуматься об атмо-
сфере, которая пронизывает его целиком, про 
противочувствие его восприятия как автором, 
так и читателем. 

Приведем примеры применения технологии 
претворения литературных произведений в раз-
ных видах искусства студентами при анализе 
текста классической русской литературы. Так, 
студент из Китая, анализируя стихотворение 
И. А. Бунина «Бушует полая вода…» пишет: 

 
«Мне кажется, что первое слово этого стихотво-

рения уже говорит о бурной весне – ,,бушует“. Потом 
во второй строфе ощущение весны становится просто 
теплым и светлыv, и только солнечный зайчик – яркое 
пятно. Это март. Тогда борется зима и весна. Это как 
у Левитана. И когда солнце уже побеждает, тогда ав-
тор подчеркивает эту победу. Он дважды пишет слова 
,,весна“. Это уже Юон. Такое разделение текста я сде-
лал, применяя для его анализа картины». 

 
В сущности, этот студент составляет парти-

туру своих чувств при чтении стихотворения, он 
опирается на картины, и это помогает и прочув-
ствовать, и понять текст. Также видно, что сту-
денту помогла написать такой ответ работа по 
вопросам на сферы читательского восприятия 

А вот ответ студента из США на вопросы по 
сферам читательского восприятия по этому же 
произведению: 

 
«Мое отношение к этому стихотворению можно 

назвать теплым и туманным. Мне больше всего по-
нравились строки про густые белые пары. Я вижу об-
лака, они очень красивые. Их много, они почти скры-
вают саму землю. И такое состояние – это таинствен-
ное, но теплое. Очень хорошо в таком состоянии меч-
тать». 

 
Здесь мы видим почти поэтический пересказ 

строк стихотворения, причем он окрашен внут-
ренним вхождением студента в произведение. 
Такие ответы показывают эффективность работы 
не только с точки зрения понимания смысла тек-
ста, но и с точки зрения художественного его 
осмысливания. 

В ответе студента из Китая мы наблюдаем 
тщательное прочтение всех нюансов метафоры 
«солнечной зайчик». Он не просто показывает 
понимание смысла этой метафоры, но вписывает 
ее в текст. 

В ответе студента из США наблюдается 
иное. Он отталкивается от образов текста и пере-
ходит к своим впечатлениям, дополняя и пере-
иначивая произведение. Но делает это коррект-
но, не уходя от общего настроения стихотворе-

ния. Студент «вписывает» его в себя, тем самым 
демонстрирует его глубокое понимание и при-
ятие. То есть последовательная работа с текстом, 
связанная с визуализацией образов произведе-
ния, раскрытия его смысла через эмоционально-
образную составляющую приносит ощутимый 
результат в сфере понимания текста. Такая рабо-
та приучает иностранных студентов к внима-
тельному и углубленному отношению к стихо-
творению. 

В работе с прозаическим произведением так-
же необходимо ориентировать студентов на об-
раз-символ. Это концентрирует их деятельность 
при прочтении текста, позволяет сосредоточить-
ся на смысловых его компонентах и яснее пред-
ставить героев и текст в целом. 

Применение визуальных практик – это черта 
не только сегодняшней визуальной эпохи, но и 
дополнение к тексту, его раскрытие за счет соче-
тания разных видов искусства. Главное, чтобы в 
такой работе не было нарушено чувство стиля, 
которое так важно для работы с художественны-
ми произведениями, как прозаическими, так и 
поэтическими. 
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MASTER AND POSTGRADUATE STUDENTS WITHIN THE SPECIAL 
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The article puts insight into current issues of teaching the Russian literary language to foreign under-

graduates and postgraduates, specializing in “Linguistics and Intercultural Communication”, in the course 
of studying “Modern Russian Literature”. We use a broad historical and cultural context to substantiate 
the fundamental role of Russian literature in the formation of world culture and the global literary canon, 
and highlight the great influence that such Russian classical writers as Pushkin, Dostoevsky, Tolstoy, 
Turgenev and Chekhov had on the development of foreign literature in the East and West. We observe 
and trace continuity in classical and modern literary eras and the best long-lasting spiritual, moral and lin-
guistic traditions of the Russian people. We assume that the key problems the teacher should focus on are: 
Russian literature as a significant phenomenon of world culture, the development of classical traditions in 
the history of Russian literature at present, the dialogue among cultures and the translation of modern 
writers’ works into foreign languages, historical and philosophical problems in literature, and historical 
heritage of the Russian language. The article comprehensively studies the Russian language value dimen-
sions and linguistic axiological directions. The data show the presence, stability and preservation of the 
fundamental values (life, love, truth, good, beauty, hope, grace, honour, etc.) in the Russian literary lan-
guage. These values form the spiritual conceptual sphere in Russian culture and constitute its main moral 
foundations. Serious attention is paid to the aesthetics of the language. We show the aesthetic potential, 
artistic expressiveness and stylistic richness of the modern Russian literary language, based on the works 
of E. Vodolazkin, L. Ulitskaya, M. Shishkin, M. Kucherskaya, M. Stepnova, D. Rubina and others. We 
focus on the problem of preserving the Russian literary language and the high status of Russian in gen-
eral, revealing complex realities of modern multinational and multicultural world. We recommend such 
modern masterpieces as “Laurel” by E. Vodolazkin, “The God of Rain” by M. Kucherskaya, “The Gar-
den” by M. Stepnova, “The Writer” by M. Shishkin, “Yakov’s Staircase” by L. Ulitskaya as sources to 
improve literacy and general cultural competence of foreign students. 
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Статья посвящена актуальным проблемам преподавания русского литературного языка ино-

странным магистрантам и аспирантам в рамках спецкурса «Современная русская литература». Ав-
торами обосновывается принципиально важная роль русской литературы в становлении мировой 
культуры в целом и формировании мирового литературного канона. Акцентируется весомость её 
влияния в лице авторитетных представителей русской классики А. Пушкина, Ф. Достоевского, 
Л. Толстого, И. Тургенева, А. Чехова на развитие ведущих литератур стран Востока и Запада. 
Ключевыми проблемами, на которых должно быть сосредоточено внимание преподавателя, авто-
ры считают: рассмотрение русской литературы как значимого явления мировой культуры, про-
должение классической традиции в истории русской литературы на современном этапе её разви-
тия, диалог культур и проблему перевода произведений современных писателей на иностранные 
языки, историософскую проблематику литературы и историческую память русского языка. Глубо-
ко и всесторонне рассматриваются ценностное измерение русского языка и вопросы лингвоаксио-
логии. Авторы отмечают наличие, устойчивость и сохранность в русском литературном языке ос-
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новополагающих ценностей (жизнь, любовь, истина, добро, красота, надежда, благодать, честь и 
др.), образующих духовную концептосферу русской культуры, формирующих её фундаменталь-
ные нравственные основания. Серьёзное внимание уделяется эстетике языка. На основе произве-
дений Е. Водолазкина, Л. Улицкой, М. Шишкина, М. Кучерской, М. Степновой, Д. Рубиной и дру-
гих показан эстетический потенциал, художественная выразительность и стилистическое богатст-
во современного русского литературного языка. В качестве источников для повышения уровня 
грамотности и общекультурной компетенции иностранных учащихся авторы особо выделяют со-
временные шедевры – «Лавр» Е. Водолазкина, «Бог дождя» М. Кучерской, «Сад» М. Степновой, 
«Письмовник» М. Шишкина, «Лестница Якова» Л. Улицкой. Большое значение придаётся про-
блеме сохранения русского литературного языка и высокого статуса русского языка в целом в 
сложных реалиях современного мультинационального и поликультурного мира. 

 
Ключевые слова: современная русская литература, русская классическая литература, русский 

литературный язык, диалог культур, историософия, историческая традиция, аксиология языка, эс-
тетика языка 
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В настоящее, весьма сложное и противоречи-

вое время стремительного изменения всего ми-
рового порядка в связи с напряжением и повы-
шенной конфликтностью международных отно-
шений остро стоит проблема сохранения статуса 
русского языка и русской культуры в современ-
ном мультинациональном, поликультурном ми-
ре. Потому особую актуальность обретает про-
блема обучения русскому языку иностранных 
граждан в университетах до продвинутого уров-
ня владения и понимания (B2, C1; магистратура 
и аспирантура). На высших ступенях универси-
тетского образования своевременной становится 
разработка концепций дисциплин, посвящённых 
глубокому изучению исторической, интеллекту-
альной и культурной традиции России. 

Русская литература на протяжении многих 
столетий была и, несомненно, остаётся ядром 
русской культуры. Более того, и в нынешнее 
время по-прежнему, независимо от сложности 
социально-политической ситуации в глобальных 
масштабах, является неотъемлемой составляю-
щей культуры мировой. Её всемирную значи-
мость отмечали и продолжают отмечать автори-
тетные интеллектуалы всех континентов; мысли-
тели и Востока, и западноевропейских стран. О 
принципиально значимой роли, которую играла 
и играет русская литература в процессе эволю-
ции культуры Китая, высказывается, например, 
ведущий славист, достоевсковед Лю Вэньфэнь: 
«У первого китайского перевода Достоевского 
была рецензия Мао Дуня. Ее заголовок звучал 
так: ,,Достоевский. Мыслитель“. Другими слова-
ми, с момента его появления в Китае китайская 
публика видела в нем не только писателя. И 
можно его воспринимать и как писателя, и как 
мастера реалистического жанра, и как философа, 

и как теолога, и как психолога. … Более того, он 
не просто литературная величина, он – ее вер-
шина! Таких авторов, как он, способных описать 
глубину человеческой души и внутренних пере-
живаний, в действительности очень мало» [1]. 
Важность глубокого знания русской культурной 
традиции, русского литературного канона и осо-
бенно русской классики для понимания всемир-
ной истории постоянно подчёркивал также авто-
ритетный русист мирового уровня, один из ди-
ректоров Библиотеки Конгресса США Вашинг-
тона Джеймс Биллингтон: «Долгое время ,,Война 
и мир“ Толстого была для меня главной русской 
книгой. Потом – ,,Бесы“ Достоевского. Я их чи-
тал в начале ,,холодной войны“, тогда они стали 
настоящим открытием. Потом ,,Братья Карама-
зовы “ – это, конечно, вершина! А когда я писал 
диссертацию в Оксфордском университете, то 
открыл для себя Тургенева, Чехова и даже играл 
Астрова в чеховском ,,Дяде Ване“. Об этом мож-
но долго говорить, но помните, как у Пастерна-
ка: Сквозь прошлого перипетии / И годы войн и 
нищеты / Я молча узнавал России / Неповтори-
мые черты» [2]. 

Русская литература и на современном этапе 
её истории нисколько не утрачивает своего вели-
чия, значения и актуальности как в России, так и 
за её пределами. Именно современная русская 
литература (имеется в виду литература первой 
четверти XXI в.) сейчас способствует более глу-
бокому изучению русского литературного язы-
ка, соответствующего нынешней эпохе. Повы-
шение у иностранных граждан уровня владения 
русским языком и достижение ими высокого 
уровня грамотности возможно лишь при чтении 
оригинальных источников – шедевров современ-
ных русских авторов. Поэтому иностранным 
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учащимся магистерских и аспирантских образо-
вательных программ российских университетов, 
которым уже доступно чтение произведений 
русской литературы в оригинале, важно показать 
ценность русского литературного языка как 
подлинного языка великой русской культуры, 
обосновать его значение для сохранения её вы-
сокого статуса и идентичности в современном 
мире. Учёные-филологи, стоящие у истоков ме-
тодики преподавания русского языка, в том чис-
ле и как иностранного (В. В. Виноградов, Л. В. 
Щерба, Ю. М. Лотман, Д. С. Лихачёв, В. Г. Кос-
томаров, Н. Ю. Шведова, А. А. Зализняк, Е. М. 
Верещагин, В. И. Аннушкин, Н. Н. Казанский и 
другие), всегда подчеркивали, что самое эффек-
тивное изучение русского языка возможно имен-
но на основе великих образцов русской литера-
туры. Данный факт отмечают и сами русские пи-
сатели современности. Евгений Водолазкин, из-
вестный писатель, ученик академика Д. С. Лиха-
чёва, профессор, доктор филологических наук, 
сам имевший опыт преподавания русского языка 
иностранцам, говорит в одном из недавних ин-
тервью: «Сейчас, несмотря на довольно сложное 
международное и политическое положение, ин-
терес к русскому языку растет. Педагог играет 
первостепенную роль, в этом сомнений нет. Ведь 
язык – это не просто какая-то абстрактная знако-
вая система, это живой организм. Можно препо-
давать русский как латынь или греческий, как 
мертвый язык, как свод правил и парадигм, и то-
гда живой человек не захочет его изучать. Но ес-
ли ты покажешь богатство русского языка, его 
удивительную гибкость, то я думаю, что никто 
перед ним не устоит – достаточно прочесть 
вслух Пушкина, Блока, Тютчева. Я слышал во-
просы англичан, не знающих русского: «Зачем 
нужны Пушкин и Лермонтов, если есть Байрон?» 
Чтобы это понять, им нужно прочитать Пушкина 
или Лермонтова по-русски. Когда они осознают, 
что русский язык – совершенно самобытное яв-
ление, то полюбят его» [3, с. 115]. 

На факультете иностранных языков НИ Том-
ского государственного университета в рамках 
образовательной программы «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация» разработан но-
вый спецкурс «Современная русская литерату-
ра». Он предназначен для иностранных граждан 
и ставит цель глубокого и всестороннего изуче-
ния магистрантами и аспирантами русской лите-
ратуры современной эпохи (первая четверть XXI 
столетия) во всемирном историко-культурном 
контексте. Изучению русского литературного 
языка в данном спецкурсе уделяется первосте-
пенное внимание. Проблематика и перспективы 

преподавания сосредоточены вокруг следующих 
ключевых моментов. 

В первую очередь, в процессе преподавания 
современной русской литературы следует посто-
янно демонстрировать иностранным учащимся 
отражённую в языке непрерывность традиции в 
истории русской литературы, потребность обра-
щения русских людей к своим истокам и класси-
ческому наследию культуры, неразрывную связь 
древности, классики и современности. О связи 
современной русской литературы с классической 
и древнерусской, её развитии именно в лучших 
традициях классики и актуальности классики в 
современности свидетельствуют выдающиеся 
современные шедевры, которые следует читать 
иностранным магистрантам вслух и комменти-
ровать непосредственно в аудитории. Достаточ-
но отметить интерес Е. Водолазкина к древне-
русской культуре (роман «Лавр»), Л. Улицкой 
(«Лестница Якова», «Даниэль Штайн, перево-
дчик») и М. Кучерской («Бог дождя») к библей-
ским и евангельским текстам, образам, метафо-
рам. А также П. Алешковского («Арлекин» – о В. 
К. Тредиаковском) и В. Аксёнова («Вольтерьян-
цы и вольтерьянки») – к русскому веку Просве-
щения. Стоит обратить внимание на традиции 
русского романа XIX столетия у М. Степновой 
(«Сад»), чеховского повествования у Л. Петру-
шевской. Имеют значение биографии: «Лесков. 
Прозёванный гений» М. Кучерской; «Лев Тол-
стой. Бегство из рая», «Лев в тени Льва», «Свя-
той против Льва», «Подлинная история Анны 
Карениной» П. Басинского. Потому очевидна не-
обходимость в обязательном порядке объяснить 
иностранным магистрантам и аспирантам (мно-
гие из которых выполняют диссертационные ис-
следования в области славистики и русистики) 
историю становления и логику устройства рус-
ского литературного канона. Без знания всей 
культурной традиции и классического канона 
современная литература, да и сама современ-
ность как таковая, просто не будет им понятна. 
Профессор Лотман интересно писал об этом: 
«Екатерина II говорила, что, когда ей нужно что-
то обдумать или найти новое решение, она идет в 
кабинет Петра Великого и там это находит. Вот и 
нам, когда нужна глубокая мысль, нужно взять в 
руки том Пушкина. … В чем притягательность 
пушкинской эпохи? А в чем притягательность 
детства? В осознании того, что главные пути в 
жизни еще не пройдены. Чем ближе к началу, 
тем больше альтернатив и степеней свободы. 
Пушкинская эпоха давала множество дорог, по 
которым наша культура не пошла... Сейчас часто 
вспоминают слова Н. В. Гоголя о том, что 
,,Пушкин – это русский человек в развитии, в ко-
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тором он явится через 200 лет“. Мне кажется, что 
Гоголь несколько поторопился. История и куль-
тура развиваются скачкообразно. Но не будем 
терять надежду. Лучше постараемся быть адек-
ватными, вдумчивыми читателями Пушкина. Это 
тоже немало» [4, с. 112–114]. Приведённое вы-
сказывание обладает объёмным и глубоким смы-
словым содержанием: Лотман говорит здесь и об 
уроках мудрости прошлого, и о том, что класси-
ка всегда способна дать самые верные ответы на 
вопросы и вызовы настоящего, и об особом пути 
или путях русской культуры, и о её бытии, не-
забвенности и вечности в течение исторического 
времени, и о бессмертии Пушкина, и о надежде 
на будущее культуры и на культуру в будущем. 
Но главное – о связи времён и преемственности 
поколений в истории литературы, входя в кото-
рую из современности читатель всегда оказыва-
ется в ней в целом – в её целомудрии. Это глубо-
ко чувствуют и понимают писатели нашего сто-
летия. Этот смысл главный для многих из них, 
для Михаила Шишкина, например: «У времени 
есть одна особенность: оно рано или поздно 
рвется. ,,Распалась связь времен“ – хоть раз в 
жизни это испытывает каждый, а не только Гам-
лет. В этом рассыпавшемся времени человек и 
становится человеком. В этот момент и начи-
нается мой ,,Письмовник“. И читающий эту пе-
реписку оказывается тем самым звеном, которое 
соединяет разорванное время» [5] (здесь и далее 
курсив наш – О.П., Н. М.). Тот же смысл как 
ключевой вкладывает в своё творчество Людми-
ла Улицкая. В одном из интервью Правмиру она 
приводит своё стихотворение об этом: «Повезет, 
быть может, и шанс велик, / Что родится новый 
любитель книг, / Сочинитель слов, почитатель 
нот, – И тогда наши лики вновь взойдут из вод. 
… Чтобы каждый, кто в этот вошел вокзал, Про-
смотрев расписание поездов, / К нашим правну-
кам дальним от праотцов, / Улыбнувшись, вер-
нулся, откуда пришел…» [6] . 

В ходе занятий по данному спецкурсу под-
робно и всесторонне изучаются историософские 
темы, представляющие основу современной 
русской литературы. Темы истории, русской и 
мировой, исторической памяти народов, осмыс-
ления значимых для человечества исторических 
событий, поисков исторического смысла являют-
ся ключевыми при освоении спецкурса «Совре-
менная русская литература». В контексте исто-
риософской проблематики стоит обратиться к 
произведениям М. Шишкина («Венерин волос», 
«Взятие Измаила», «Письмовник»), Ю. Буйды 
(«Пятое царство», «Сады Виверны»), Л. Юзефо-
вича («Журавли и карлики», «Зимняя дорога», 
«Самодержец пустыни»), А. Чудакова («Ложится 

мгла на старые ступени»), О. Славниковой 
(«2017»), М. Гиголашвили («Захват Московии», 
«Тайный год»), З. Прилепина («Обитель»), Г. 
Яхиной («Зулейха открывает глаза», «Эшелон на 
Самарканд», «Дети мои»), Д. Быкова («Июнь»), 
Е. Чижовой («Китаист», «Город, написанный по 
памяти»), М. Степановой («Памяти памяти»), О. 
Громовой («Сахарный ребёнок»). Современные 
писатели переосмысливают множество истори-
ческих событий, иногда правдоподобных, порой 
мистических и фантасмагорических под их пе-
ром, но, безусловно, интересных. Это русский 
взгляд на всю мировую историю, её русская ин-
терпретация. Язык современной русской литера-
туры, всё глубже и глубже уходя в историю, эпо-
ху за эпохой, столетие за столетием отражает ве-
ликое прошлое России. М. Шишкин размышляет 
об этом: «От времени, собственно, только слова 
и остаются. Что от пушкинской эпохи, кроме 
слов, осталось? Теперь его тексты и есть та эпо-
ха. … У меня языковые эпохи сталкиваются, на-
лезают друг на друга, как льдины в ледоход. 
Может, языковым пластам пришла пора так себя 
вести? … Если писатель пишет только сего-
дняшним языком, то он существует в двухмер-
ном, плоском языковом пространстве. А если он 
хочет перейти в объемный мир, то ему нужно 
сдвинуться в следующее измерение, где наряду с 
сиюминутным живут все слова и эпохи, которые 
были до него» [7, с. 82–84]. Именно посредством 
языка Е. Водолазкин моделирует древнерусскую 
картину мира, показывает древнерусские реалии, 
воссоздаёт житийный канон повествования о 
средневековом святом, погружает читателей в 
живой мир Древней Руси. Языковая ткань рома-
на «Лавр» органически включает архаичную 
древнерусскую и церковнославянскую лексику, 
старославянизмы; весь текст строится на смеше-
нии русского, древнерусского и церковнославян-
ского языковых пластов [8]. Так автору мастер-
ски удаётся сближение времен – древности и со-
временности, сочетание и сравнение двух типов 
мировоззрения – средневекового и современно-
го, диалог между древнерусской и современной 
русской культурами. В. П. Аксёнов решается на 
литературный эксперимент: применяя языковую 
игру, пытается воспроизвести не только изы-
сканную атмосферу, но и сам язык XVIII века 
(«Вольтерьянцы и вольтерьянки») [9]. Роман М. 
Степной «Сад» содержит множество аллюзий к 
русскому классическому роману XIX столетия, к 
шедеврам И. А. Гончарова, Н. С. Лескова, И. С. 
Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова [10]; на-
писан, по выражению самой писательницы, «со-
временным языком, который только притворяет-
ся языком XIX века» [11]. Подобные примеры 
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можно приводить ещё долго. Но какое бы из 
произведений современности не было избрано 
для занятий с магистрантами и аспирантами, 
преподавателю предстоит трудная работа с язы-
ком, предполагающая объяснения иностранцам 
языковых реалий и комментарии к историческим 
эпохам. В любом случае, показывать им богатст-
во и многомерность современного русского ли-
тературного языка, его обращённость в глубины 
своей истории и живую языковую традицию – 
безусловно, стоит. 

Историческая память языка современной 
русской литературы хранит всё языковое насле-
дие предшествующих периодов русской истории, 
обеспечивая непрерывность литературной тра-
диции и преемственность эпох. Однако благода-
ря способности создавать особое художествен-
ное время язык обретает возможность преодоле-
ния самого времени, временности и соприкосно-
вения с вечностью. На эту уникальную способ-
ность языка художественной литературы неод-
нократно обращал внимание Д. С. Лихачёв [12, с. 
13–15, 127–128]. Академик отмечал наличие, со-
хранность и постоянное бытие в русском языке 
на протяжении всей его истории устойчивой 
концептосферы, границы которой «в сознании 
субъекта определяются культурной памятью, 
причастностью к духовной традиции» [13, с. 
282]. Совокупность концептов определенной на-
ции или концептуальные универсалии составля-
ют ядро ценностной концептосферы. Русские 
концептуальные универсалии масштабно прояв-
лены на протяжении всего исторического опыта 
русского народа. Они задают сверхисторический 
смысл человеческому бытию и организуют са-
мобытную аксиосферу русской культуры. Ос-
новные ценности русского народа: Слово, Бог, 
личность, всеединство, благодать, духовность, 
совесть, любовь, истина, добро, красота, 
жизнь, вера, надежда, человечность, честь, 
свобода. Здесь выход в область исторической 
памяти и духовного опыта русского народа, к 
сущности русской культуры. Можно увидеть 
возникновение её национального своеобразия из 
самобытности русского мировоззрения, из внут-
реннего роста и самосовершенствования России. 
И всё это наследие русского народа сквозь вре-
мена сохраняется в языке русской литературы – 
языке Державина, Ломоносова, Жуковского, 
Пушкина, Толстого, Достоевского, Лескова и 
многих других. Язык, таким образом, имеет ак-
сиологическое измерение, в его памяти сохране-
ны и на века вперёд закреплены ключевые кон-
цепты, фундаментальные нравственно-
эстетические ценности русской культуры. Эво-
люция ценностных ориентиров представляет со-

бой естественный культурный процесс появле-
ния, сохранения, утраты и возрождения актуаль-
ных в каждую эпоху ценностных смыслов, 
трансформирующих историю русского языка. 
Что здесь для нас главное? На конкретных про-
изведениях необходимо постоянно показывать 
иностранным учащимся: несмотря на неизбеж-
ное изменение русского языка как такового в це-
лом и утраты им сегодня литературных норм, 
язык русской литературы через тысячелетия (от 
древности и классики – к современности) остаёт-
ся хранителем и транслятором коренных ценно-
стей русского народа [14]. Принципиально важно 
объяснить это иностранным учащимся, работая с 
языком источников (указанных выше произведе-
ний), выявляя в процессе чтения в самой ткани 
повествования шедевра современной русской ли-
тературы такие концептуальные универсалии и 
рассматривая бытие ценностей в реалиях совре-
менного социума. 

Например, можно предложить для совмест-
ного чтения и комментирования фрагмент ранне-
го романа Майи Кучерской «Бог дождя»: о само-
познании и пути близкой по возрасту студентам 
девушки Анны, обретении и постижении ею 
любви в глубоком подлинно христианском 
смысле: 

 
Она и не подозревала, что это так. Так невырази-

мо красиво и бездонно. Всему, что открылось ей те-
перь, Аня поражалась до немоты, и всё до краёв на-
полняло её светлой радостью. Она поняла, что лю-
бовь вовсе не слепа. Он (отец Антоний) сделался как 
бы прозрачным, и душа его, робкая, ласковая, беспо-
койная, ангельская его душа светилась теперь сквозь 
все слабости – пронзительно и ясно. Аня смотрела на 
неё во все глаза, плача и улыбаясь, ей не жалко было 
бы так провести целую жизнь. Господи, она любила 
эту душу. Поняла она и то, что любовь – это совсем 
не обязательно понимание, многого в любимом можно 
и не понимать, но это обязательно – приятие, когда 
принимаешь всего человека – разного, в разные его 
минуты, и всякого прощаешь – больного, раздражён-
ного, уставшего от тебя самой – прощаешь и всё. То и 
дело ей думалось: ничего кроме страданий ей это бы, 
наверно, не принесло, она ведь по-прежнему сознава-
ла, что находиться подле него – крест, но что всё-
таки она, несомненно, была бы счастлива, благодарна 
и счастлива без меры [15, с. 256–257]. 

 
Здесь представлена концептуальная универ-

салия любовь со всем смысловым потенциалом, 
движением и столкновением смыслов, который 
характерен именно для русской нации: свет, ра-
дость, приятие, прощение, страдание и счастье, 
душа, жизнь, крест и благодарность. И здесь 
опять-таки очевидна непрерывность традиции 
христианской, классической и современной ли-
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тературы, преемственность в таком истинно рус-
ском понимании любви у великих классиков 
Толстого, Достоевского, Лескова и – нашей со-
временницы М. Кучерской. Это означает бытие 
истинных ценностей русской культуры в реали-
ях нынешнего времени, их сохранение в созна-
нии русских людей, их незабвенность, несмотря 
ни на что. Л. Улицкая связывает подобные мо-
менты со способностью русского языка устанав-
ливать вертикаль: поднимать человека над его 
обыденным существованием и сподвигать искать 
ответы на вопросы о смысле жизни и тайне люб-
ви [16, с. 246, 380–381]. 

Занимаясь литературой с иностранными 
учащимися, необходимо обязательно принимать 
во внимание изначально эстетическую, художе-
ственную природу русского языка; на примере 
лучших современных шедевров русской литера-
туры показывать магистрантам и аспирантам его 
метафоричность, художественную образность, 
стилистическую выразительность. Русский лите-
ратурный язык содержит в себе огромный эсте-
тический потенциал всей русской культуры в 
целом, его питает длительная художественная 
традиция, уходящая корнями к религиозным ис-
токам древнеславянской языческой мифологии, 
древнерусской словесности, эллинской и визан-
тийской культур, христианства. А. Н. Афанасьев 
считал, что древнеславянским народам было из-
начально присуще говорить на языке «чистей-
шей поэзии Природы» [17]. В. Н. Топоров в этой 
связи говорил о софийности русской словесности 
как таковой [18], С. С. Аверинцев – об эстетике 
русского логоса: «Уже тысячу лет назад предки 
наши при выборе веры оказали доверие красоте 
как свидетельству об истине. … В нашем столе-
тии было сформулировано русским мыслителем 
Павлом Флоренским: «Есть ,,Троица“ Рублёва, 
следовательно, есть Бог». … На этом историче-
ском фоне знаменитые слова Достоевского о 
красоте, которая спасёт мир, предстают как не-
что большее, нежели мечта романтика. Традиция 
даёт их смыслу скрытое измерение» [19, с. 68–
71]. Язык древних мифов, сказаний, поэтическо-
го наследия наших предков – изначально глубо-
ко эстетичен, а в русском понимании он естест-
венным, что значит истинным (ведь Истина = 
Естина в русском историко-культурном контек-
сте), образом воспринимает красоту миротворе-
ния и даёт возможность выражения всей полно-
ты эстетического переживания человеком миро-
вой гармонии. Язык русской литературы соглас-
но традиции следует этим путём Красоты, изна-
чально восприимчивый к Красоте, сам остаётся 
истинно прекрасным. Наследница софийной, 
христианской традиции русская культура навсе-

гда сохранила исконно свойственное ей благого-
вение перед творением Мира Словом, «любова-
ние красотой», «очарование лепотой», «умозре-
ние» красоты-истины, поэтому на протяжении 
всей истории литература, словесность пребывала 
здесь в неразрывном единстве с искусством [20, 
с. 119–180]. Высокую степень эстетики Божест-
венного присутствия в слове глубоко чувствова-
ли В. Жуковский, А.С. Пушкин, Ф. М. Достоев-
ский, Б. Пастернак, М. Цветаева, А. Блок, Вл. 
Соловьёв, П. Флоренский, Н. Бердяев, С. Булга-
ков. Эстетическая традиция с древности охваты-
вает всю историю русской культуры, и здесь 
нить преемственности тянется от классики к со-
временности, русские писатели и в XXI веке ос-
таются искателями красоты. Дина Рубина, на-
пример, понимает язык именно эстетически – 
для писателя это образ жизни и способ ощуще-
ния себя в мире, в котором уютно как дома: «По-
ка мыслю, существую», – говорили римляне; я 
могу уточнить: существую, пока мыслю и пишу 
по-русски. Для меня русский язык – это способ 
дышать, жить. … И каждый язык, будучи род-
ным языком, представляет собой космос, Все-
ленную – единственную, неповторимую, от на-
чала жизни и до ее конца» [21]. Для того чтобы 
наглядно показать иностранным учащимся эсте-
тический потенциал и художественную вырази-
тельность современного русского литературного 
языка и способствовать их мышлению об эстети-
ке языка в указанном ключе можно интерпрети-
ровать на занятии фрагмент её рассказа «Снег в 
Венеции» с экфрасисом, описанием картины 
итальянского художника П. Веронезе: 

 
Передо мной развернулась аркада с пиршеством 

такого размаха, что дух захватывало, сквозь высокие 
арки мраморной колоннады празднично сияли вдали 
небо Венеции, розовый камень её церквей и колоко-
лен, округлые чалмы её куполов, балконы и балюст-
рады её палаццо. А за длинным столом вокруг него 
пребывали в кипучем движении знатные патриции и 
горожане, купцы, карлики и арапчата, и целая гурьба 
беспокойных расторопных слуг. – «Пир в доме Ле-
вия», грандиозное, во всю стену огромной залы по-
лотно кисти Паоло Веронезе. Будто карнавальная тол-
па хлынула сюда с пьяццы Сан-Марко и застыла в 
детской игре «замри!». … Казалось, можно войти в 
картину, усесться за стол, налить себе вина, побро-
дить среди колонн, потрепать за щечку девочку на пе-
реднем плане. – Какая сила, а? Какая легкость цвето-
вых сочетаний, – проговорил мой художник с явным 
удовольствием. – Краски прямо звенят, кипят! И ведь 
ему, в сущности, плевать на историческую основу 
евангелий: разве это древняя Иудея? Какой там Ле-
вий, при чем тут времена Иисуса! Его интересуют 
только Венеция и венецианцы — их жизнь, быт, оде-
жда [22, с. 72–73]. 
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Дина Рубина – настоящий мастер художест-

венного слова; её язык-«живописец» эстетически 
насыщен и оригинален. Фрагмент представляет и 
искусство языка, и постижение красоты посред-
ством живописи, и историю искусства во взаи-
мосвязи культур: христианский сюжет помеща-
ется одновременно и во времена итальянского 
ренессанса, и в современную эпоху. 

В перспективе необходимо представить в 
международной аудитории русскую литературу в 
целом, включая современные шедевры как осо-
бое явление мировой культуры, как неотделимую 
часть интеллектуального и духовного наследия 
человечества. Следует показать иностранным 
магистрантам и аспирантам, находящимся на 
продвинутом уровне изучения русского языка, 
особенности становления и ценность русской 
словесности в мировом историко-литературном 
процессе с учётом всех факторов взаимовлияния 
и диалога национальных литератур стран Восто-
ка-Запада-Славянского мира в контексте общей 
эволюции мировой культуры. И одновременно – 
продемонстрировать её уникальность, самобыт-
ность и национальное своеобразие в обширном 
мировом историческом и культурном контексте. 
Авторитетные слависты постоянно подчёркива-
ют глубокую и тесную связь на протяжении всей 
истории русского языка, и особенно литератур-
ного, с языками европейских стран, указывают 
на тот факт, что в XVIII, XIX, XX веках много-
язычие для русских писателей и вообще людей 
высокообразованных было нормой [23, с. 102–
104]. В отношении литературы особое внимание 
на это обращал Д. С. Лихачёв: 

 
Русская литература – это и русская философия, и 

русская особенность творческого самовыражения, и 
русская всечеловечность. Она носит открытый ха-
рактер по отношению к другим литературам Челове-
чества. Место русской культуры определяется её мно-
гообразнейшими связями с культурами многих и мно-
гих других народов Запада и Востока. На основе 
нравственных сил русская культура, выразителем 
которой является русская литература, объединяет 
культуры различных народов. Именно в этом объеди-
нении её миссия [24, с. 53–67]. 

 
Показательно, что и в наше время, в XXI ве-

ке, находим подтверждение приведённой мысли 
академика Лихачёва у западных мыслителей. В 
2021 году, объявленном ЮНЕСКО во всём мире 
годом Достоевского, известный европейский фи-
лософ Юлия Кристева выпустила к юбилею рус-
ского классика книгу «Dostoyevsky, or The Flood 
of Language» (‘Достоевский, или Поток языка’) и 

дала несколько интервью, где обнаруживаем по-
добные размышления: 

 
Теперь мы можем переосмыслить себя, вслух и 

по-русски, с книгой Бахтина в руках, в романах Дос-
тоевского. Через лексику и синтаксис я слышу во-
площенный Логос, Слово… В романистическом слове 
(slovo в бахтинском смысле) интерпретации этого 
теоретика находят глубокую логику: логику диалога. 
Диалог становится у Достоевского глубинной струк-
турой способа бытия в мире, все находится на грани-
це своей противоположности. … Обязательно, неиз-
бежно любовь живет на самой границе ненависти, 
знает и понимает ее, и ненависть живет на границе 
любви и тоже понимает ее, как у Алеши Карамазова 
[25]. 

 
Ю. Кристева считывает здесь, у Достоевско-

го, глубокий философский, герменевтический 
смысл: язык всемирной духовной культуры рож-
дается во взаимовлияниях и конфликтах в поли-
культурном мире национальных различий, но он 
всегда остаётся жизнеустойчивым, так как суще-
ствует возможность взаимопонимания, ибо диа-
лог лежит в основании бытия самой Культуры. 
Именно русская литература в лице Достоевского, 
с точки зрения Кристевой, показывает нам это. 
Ярчайший пример всеединства и соборности в 
мировой истории: русский логос, сам в себе со-
держащий и пытающийся разрешить вечное про-
тиворечие. Подтверждение сказанному – влияние 
русских классиков Тургенева, Толстого, Досто-
евского, Чехова, Набокова на современных писа-
телей и современные литературы всего мира. Мо 
Янь, А. Байетт, К. Исигуро, Д. Барнс, Д. Кутзее, 
Г. Грасс, О. Памук, М. Зузак, П. Хёг, К. Оэ, П. 
Модиано – все эти писатели разных стран и кон-
тинентов говорят о существенном влиянии на 
них русской литературы и постоянном интересе 
к ней во всём мире. Современные литературове-
ды обнаруживают сходство между творчеством 
Е. Водолазкина и У. Эко, возрождающих и ак-
туализирующих в современности средневековую 
культуру. М. Степнова и А. Байетт работают в 
традиции русского классического и викториан-
ского романа XIX столетия; Э. Манро и Л. Пет-
рушевская – в традиции чеховского повествова-
ния. М. Степанова и П. Модиано художествен-
ным образом пытаются постигнуть глубины кол-
лективной исторической памяти. 

В просветительском плане стоит обратить 
внимание иностранных магистрантов и аспиран-
тов на проблему перевода художественных про-
изведений современных русских писателей на 
иностранные языки и включить работы перевод-
чиков разных стран в программу по изучению 
русской литературы в мировом социокультурном 
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контексте. Рецепция произведений русской куль-
туры свидетельствует не только о существенном 
интересе к русскому языку и русской литературе 
в современном интеллектуальном пространстве 
всемирной культуры, но и о не прекратившемся 
и сегодня диалоге русской культуры с культура-
ми всего мира. Важность оценки культурной 
сущности диалога через перевод является зало-
гом успеха в понимании и освоении студентами 
основ взаимопроникновения культур. Например, 
в США роман Е. Водолазкина «Лавр» был пере-
веден Лизой Хейден, которая работала с писате-
лем именно в диалоге. Переводчица отмечает 
важность этого сотрудничества с писателем не 
только для своей работы над переводом его кон-
кретного романа, но и для понимания русской 
культуры, русской истории и русского мировоз-
зрения в целом: «Возможность переводить 
,,Лавра“ была для меня подарком судьбы. Рус-
ский язык очень живой и очень выразительный. 
Для меня главное в процессе – слышать голоса 
героев, почувствовать тон и атмосферу. Так у 
меня было и с ,,Лавром“, где я интуитивно чув-
ствовала текст и то, что стояло за словами. Я 
серьёзно начала изучать русскую литературу, ко-
гда училась в Пенсильванском университете. 
Мне очень повезло, что я прочла (причем дваж-
ды) ,,Войну и мир“ и другую классическую лите-
ратуру с помощью профессора Гари Соула Мор-
сона. Я очень люблю читать и переводить совре-
менных авторов, особенно тех, с кем я лично 
знакома. Меня безумно радует, что англоязычная 
публика может сегодня читать Водолазкина, Ле-
венталя, Степнову, Отрошенко и других ,,моих“ 
авторов в переводе. Это действительно большая 
честь – стать их переводчиком» [26]. Такое вни-
мательное отношение переводчиков к русской 
литературе весьма показательно и помогает при-
вить новому поколению иностранной молодёжи 
глубокое уважение к русскому языку, почтение к 
духовному и интеллектуальному наследию рус-
ской культуры, исторической и культурной па-
мяти русского народа. 

Таким образом, современная русская литера-
тура даёт богатейший материал для изучения 
иностранными гражданами русского литератур-
ного языка и повышения их уровня владения 
языком в целом и общей грамотности, способст-
вует глубокому постижению русской культуры, 
приобретению фундаментальных знаний об ис-
тории и традициях русской нации. В процессе 
преподавания необходимо рассматривать совре-
менную русскую литературу в контексте все-
мирной культуры и взаимосвязи с русской клас-
сикой. Первостепенное внимание следует уде-
лять логике устройства русского литературного 

канона, художественно-эстетической природе и 
исторической памяти русского языка, отражению 
в нём всего культурного опыта русского народа 
и сохранению его духовно-нравственных ценно-
стей. В целом спецкурс «Современная русская 
литература» направлен на углубленное изучение 
русской литературы, способствует инокультур-
ной рецепции произведений русской культуры, 
имеет воспитательные цели и позволяет усовер-
шенствовать подготовку магистрантов и аспи-
рантов, будущих лингвистов и переводчиков, для 
успешной деятельности в области межкультур-
ной коммуникации и международных отноше-
ний. 
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RUSSIAN LITERATURE IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE 
 

Svetlana Petrova 
The promotion of the Russian language in the world is one of the main goals of the modern Russian 

education strategy. An important part of this problem is teaching Russian to foreigners in Russian univer-
sities. The current problem of modern Russian studies is the search for the most effective forms, methods 
and means of Russian language learning. Teaching Russian to foreigners should be built on an interdisci-
plinary basis. The most important component of teaching Russian to foreign students is literature. Turning 
to it, foreigners get acquainted with the history, culture and traditions of Russia from different eras. Rus-
sian literature is very popular in different countries. The works of Russian writers are studied in schools 
and universities in China. 

The article presents the authorial method of teaching the Russian language to Chinese bachelors and 
masters based on a graphical and symbolic analysis of Russian literature. Our methodology uses the prac-
tice-oriented traditions of semiotics, mnemonics and ergonomics. When studying Ivan Turgenev’s story 
“Bezhin Meadow”, we focus on the features of its analysis in the Chinese audience. This lesson is preced-
ed by a historical-literary and cultural commentary of the teacher who uses various multimedia tools. An 
integral part of our methodology is the creation of an adapted educational text with marked stresses, vo-
cabulary work and various types of retelling, grammar tasks and a graphic drawing of the analyzed text. 
With this approach to the educational process, foreign students develop visual memory, better understand 
Russian grammar and improve oral coherent speech, which contributes to a deeper and more meaningful 
interest in the Russian language. The use of modern technologies, while working on a literary text, helps 
foreign students to better understand the national flavor of Russian literature. The study has led to the 
need to implement new approaches to teaching the Russian language to Chinese students at the North-
Eastern Federal University named after M. K. Ammosov. 

 
Keywords: Russian as a foreign language, Russian literature, mentality, Chinese audience, literary 

text, semiotics 
 
Продвижение русского языка в мире – одна из главных целей стратегии современного россий-

ского образования. Важной частью этой проблемы является обучение русскому языку иностран-
цев в российских вузах. Актуальной проблемой современной русистики являются поиски наибо-
лее эффективных форм, методов и средств обучения иностранцев. Обучение русскому языку ино-
странцев должно строиться на междисциплинарной основе. Самым важным компонентом обуче-
ния русскому языку иностранных студентов является литература. Обращаясь к ней, иностранцы 
знакомятся с историей, культурой, традициями России разных эпох. Русская литература очень по-
пулярна в разных странах. Произведения русских писателей изучают в школах и вузах Китая.  

В статье излагается авторская методика обучения русскому языку китайских бакалавров, маги-
странтов на основе графико-символического анализа произведений русской литературы. В основе 
нашей методики лежат практико-ориентированные традиции семиотики, мнемотехники, эргоно-
мики. На материале рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг» показываем особенности его анализа в 
китайской аудитории. Этому занятию предшествует историко-литературный, культурологический 
комментарий преподавателя с использованием различных мультимедиа средств. Составной ча-
стью нашей методики является создание адаптированного учебного текста с проставленным уда-
рением, словарная работа, различные виды пересказа, грамматические задания, создание графиче-
ского рисунка анализируемого текста. При таком подходе к учебному процессу иностранцы раз-
вивают зрительную память, лучше понимают русскую грамматику, совершенствуют устную связ-
ную речь – все это способствует более глубокому и осмысленному интересу к русскому языку. 
Использование современных технологий в процессе работы над художественным текстом помога-
ет иностранцам лучше понять национальный колорит русской литературы. Проведенное исследо-
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вание привело к необходимости реализации новых подходов к обучению китайцев русскому языку 
в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова. 

 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, русская литература, менталитет, китайская 

аудитория, художественный текст, семиотика 
 
Для цитирования: Петрова С. Русская литература в практике преподавания РКИ // Филология и 

культура. Philology and Culture. 2023. №3 (73). С. 248–256. DOI: 10.26907/2782-4756-2023-73-3-
248-256 

 
Современная цивилизация вступает в оче-

редную фазу своего развития, создавая новые 
проблемы: социальные, экономические, экологи-
ческие, культурные. XXI век поставил перед со-
временным образованием новые цели и задачи, 
что потребовало эффективных методических 
решений. Ответ на поставленные временем во-
просы связан с пониманием основных положе-
ний стратегии современного образования. Стра-
тегическая цель современного образования 
предполагает его качество. Это связано с совер-
шенствованием деятельности институтов обра-
зования, созданием инновационной структуры 
непрерывного образования. 

Северо-Восточный федеральный университет 
имени М. К. Аммосова – один из ведущих вузов 
на Дальнем Востоке. В нем обучаются свыше 
18000 студентов, магистрантов, аспирантов. 
Структура университета представляет собой 12 
институтов, 5 факультетов, научно-
исследовательских лабораторий, 3 филиала. В 
СВФУ разработаны 545 ООП, более ста про-
грамм магистратуры, 204 дополнительные про-
граммы образования. 

В последние годы в СВФУ активно развива-
ется международная деятельность. Ежегодно 
увеличивается количество иностранцев из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего 
Востока, Африки, а также СНГ, приезжающих на 
учебу в университет для получения высшего об-
разования. Для обучения иностранцев в СВФУ 
велика роль русского языка как языка посредни-
ка, помогающего социализироваться в таком 
многонациональном регионе, каковым является 
Республика Саха (Якутия). 

Актуальной проблемой современного обра-
зования являются поиски более эффективного 
обучения русскому языку иностранцев [1, с. 78]. 
Русистика как педагогическая наука имеет мно-
голетние традиции теоретического и практиче-
ского осмысления обучения русскому языку в 
иностранной аудитории. Появились учебники по 
РКИ с использованием цифровых технологий [2, 
с. 224]. Однако сегодня важно, опираясь на уже 
пройденное, находить современные пути и фор-
мы обучения русскому языку в инонациональной 
аудитории. 

Перед высшей школой стоит важная задача 
не только обучить иностранцев русскому языку, 
но и вызвать у них желание знать и понимать 
русскую литературу. Как показала практика, в 
современных условиях обучения РКИ необходи-
мы новые методические подходы [3, с. 80] и со-
временные технологии [4, с. 274], так как речь 
идет о создании новой модели обучения, в кото-
рой человек предстает как гражданин мира. 
Именно такой подход связан с перспективным 
развитием русистики [5, с. 124]. В современных 
исследованиях по русистике говорится об изме-
нении «вектора методики РКИ» в соответствии с 
новыми запросами общества [6, с. 2068]. 

Проблемы развития русистики находятся в 
центре внимания преподавателей кафедры рус-
ского языка как иностранного филологического 
факультета СВФУ, которой в 2022 году испол-
нилось 10 лет. Преподаватели кафедры были 
инициаторами проведения международных фо-
румов, конференций не только в России, но и за 
рубежом. Созданы учебные пособия, разработана 
инновационная методика обучения РКИ симво-
лического анализа художественного произведе-
ния на основе графики (автор – профессор 
С. М. Петрова) [7, с. 60]. Теоретической основой 
нашей методики являются работы зарубежных и 
российских семиологов (М. М. Бахтин, 
В. С. Библер, В. В. Мантатов, Ф. де Соссюр, 
А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман и др.). Еще древние 
философы определяли слова «как суть знаков 
вещей и идей» (Платон), как «знаки мыслей» 
(Аристотель). Термин «семиотика» принадлежит 
Д. Локку. Создателем семиотики как науки о 
знаках стал Ч. С. Пирс, который считал, что каж-
дое слово есть символ. Термин «семиотика» 
принадлежит английскому философу-
материалисту XVII в. Д. Локку, основоположни-
ку ассоциативной психологии [8, с. 158]. 

Г-В. Лейбниц отмечал, что необходимым ус-
ловием рассуждения человека является знако-
вость. 

Значительный вклад в развитие отечествен-
ной семиотики внес А. Ф. Лосев. Ученый писал, 
что символ – это «развернутый знак». Эту идею 
развил Д. С. Лихачев, считавший, что «весь мир 
полон символов». Для ученых-семиологов важны 
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утверждения Э. В. Ильенкова, М. И. Макарова о 
том, что знак выражает, а символ раскрывает то 
или иное значение. 

М. К. Мамардашвили назвал семиотику «ме-
тодикой обращения со знаками», тем самым оп-
ределил новое направление в современном обра-
зовании [9, с. 108]. Важными для развития нашей 
методики стали слова профессора МГУ 
М. В. Косиловой о том, что «обучение должно 
соответствовать принципам работы мозга» [11, 
с. 17]. Следовательно, в обучении китайских сту-
дентов нужно учитывать специфику данного 
контингента. Следующим этапом развития на-
шей методики стали работы семиологов Тарту-
ской школы Ю.М. Лотмана [11, с. 15] и их идеи 
об особенностях анатомического строения чело-
веческого мозга, состоящего из двух полушарий. 
Ученые пришли к выводу о том, что работа лево-
го полушария связана с реализацией таких функ-
ций, как аналитичность, логичность, линейность, 
последовательные процессы, зрительное фоку-
сирование, детализация. С работой правого по-
лушария связаны такие понятия, как целостность 
восприятия, ориентация в пространстве, комби-
наторные процессы, наблюдение, артистичность 
[12, с. 40]. 

Все вышеизложенное побудило нас к поис-
кам тех форм обучения, которые были бы эффек-
тивны в китайской аудитории. Обучение китай-
цев русскому языку представляет особые труд-
ности, связанные со спецификой китайского 
языка, его фонетических и грамматических осо-
бенностей. Нужно учитывать специфику систе-
мы обучения в Китае, основанной на объект-
объектных отношениях между учителем и уче-
ником. 

Суть нашей методики заключается в том, что 
обучение русскому языку китайцев происходит 
через чтение текста художественной литературы. 
Как правило, на уровне А2. Мы создаем адапти-
рованный учебный текст, сохраняя содержание, 
национальный колорит произведения, проблема-
тику. Каждый учебный текст делится на смысло-
вые части. В адаптированном тексте даются за-
дания для обучающихся: прочитать текст, про-
вести словарную работу, составить предложения. 
«Сердцевиной» нашей методики является графи-
ка, которая не придумывается, а создается исхо-
дя из текста. Эта графика символична, так как 
связана с идеей произведения и той или иной 
части. Чтобы понять смысл произведения, пре-
подаватель должен хорошо понимать изучаемую 
эпоху, знать биографию автора (многие произве-
дения писателей автобиографичны) и внима-
тельно читать текст. Только медленное, вдумчи-
вое чтение помогает преподавателю, а потом и 

студентам правильно понимать текст. В работе с 
иностранцами очень важна подготовительная ра-
бота (историко-литературный комментарий, сло-
во учителя, различные виды наглядности, сло-
варная работа и др.), что помогает психологиче-
ски подготовиться к пониманию произведения 
русской литературы. 

Иностранные студенты, обучающиеся в 
СВФУ, не только изучают русский язык, но и 
знакомятся с произведениями русской литерату-
ры, что помогает им лучше понять все сложно-
сти изучаемого языка [13, с. 60]. 2023 год по пра-
ву можно назвать юбилейным годом многих рус-
ских писателей ХIХ–ХХ вв.: И. С. Тургенев, 
Л. Н. Толстой, А. Н. Островский, Н. Г. Черны-
шевский, Максим Горький, А. П. Чехов, 
В. Г. Короленко, М. М. Пришвин, В. В. Маяков-
ский, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, 
А. А. Вознесенский, А. И. Солженицын, – и это 
еще не полный список. Произведения русских 
писателей изучаются в школах и вузах многих 
стран. Преподаватели кафедры РКИ на своих за-
нятиях знакомят иностранных студентов с про-
изведениями многих русских писателей, особен-
но тех, чье творчество связано с Республикой 
Саха (Якутия). Например, известный русский 
писатель В. Г. Короленко. За свои прогрессивные 
взгляды он отбывал ссылку в Якутии. За три года 
пребывания в якутской ссылке он не только изу-
чил якутский язык, но и сам учил местных детей 
русскому языку, занимался хлебопашеством, а 
также различными ремеслами. Именно рассказы 
о жизни местного населения, переведенные на 
многие языки мира, сделали его имя широко из-
вестным. На занятиях иностранцы знакомятся со 
многими писателями, хорошо известными в Рос-
сии. Так, музыкально-литературная композиция, 
посвященная 100-летию дагестанского поэта Ра-
сула Гамзатова, вызвала большой интерес как у 
школьников, так и у студентов. С большим вол-
нением китайские студенты слушали песню 
«Журавли» на слова Р. Гамзатова в исполнении 
российских и китайских артистов. Студент 3 
курса ФЛФ Ван Цзяси читал на русском и китай-
ском языках стихи поэта-шестидесятника А. А. 
Вознесенского. Чжан Минюэ впервые познако-
милась с творчеством В. В. Маяковского, что 
расширило ее представление о русской литера-
туре начала XX века. Как показала практика, 
русская литература очень популярна в Китае. На 
китайский язык переведены многие произведе-
ния русских писателей. Они изучаются в школах 
и вузах Китая. 

Русская литература очень популярна в Китае, 
так как по духу близка китайскому читателю. 
Русская литература повлияла на мировоззрение и 
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ценности нескольких поколений китайцев, а ро-
маны Л. Н. Толстого «Анна Каренина», 
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», 
Н. А. Островского «Как закалялась сталь» вы-
звали настоящий шок в сердцах китайцев. Про-
изведения многих русских писателей издавались 
в полных собраниях сочинений и в разных пере-
водах китайских исследователей [14, с. 93]. Ки-
тайские литературоведы очень точно уловили 
особенности художественного метода титанов 
русской литературы, говоря о том, что Л. Н. Тол-
стой представляет «широту русской литерату-
ры», а Ф. М. Достоевский – «глубину русской 
литературы». Повесть К. Г. Паустовского «Золо-
тая роза» включена в серию книг по зарубежной 
классической литературе. Хорошо известны ки-
тайцам разных поколений стихи М. Ю. Лермон-
това, С. А. Есенина, повесть М. Горького «Дет-
ство», рассказ К. Симонова «Свеча» и др. 

Особенно популярны в Китае произведения 
А. П. Чехова. Китайские писатели и ученые (Лу 
Синь, Мао Дунь, У Сяоцзюнь и др.) отмечали, 
что рассказы русского писателя близки китай-
скому миру, потому что в них «правда, искрен-
ность и доброта». Однако существует проблема 
правильного перевода произведений русских пи-
сателей на китайский язык. Они не всегда имеют 
точный перевод: например, роман Н. А Остров-
ского «Как делается сталь» (вместо «Как закаля-
лась сталь»), роман И. С. Тургенева «Отец и 
сын» (вместо «Отцы и дети»), рассказ В. Г. Ко-
роленко «Мечта Макара» (вместо «Сон Мака-
ра»). Тем не менее русская литература достаточ-
но широко представлена в школьных програм-
мах Китая [15, с. 133]: стихотворение А. С. Пуш-
кина «Если жизнь тебя обманет» – в 7 классе, 
«Как закалялась сталь» Н. А. Островского – в 8 
классе, стихотворение М. Горького «Песня о Бу-
ревестнике», рассказ А. П. Чехова «Хамелеон» – 
в 9 классе. 

Особое место среди русских писателей, твор-
чество которых вызывает интерес у китайских 
читателей, занимает И. С. Тургенев. Его стихо-
творение в прозе «Воробей» изучается в 4 классе 
начальной школы. Его романы переведены на 
китайский язык, например «Отцы и дети». Ко-
нечно, имя И. С. Тургенева не столь известно в 
Китае, как имена А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого 
и др., но китайские исследователи проявляют 
большой интерес к изучению творчества Турге-
нева. В этом году отмечается 140-летний юбилей 
великого русского писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева. На занятиях с китайскими студентами 
мы знакомим с его жизнью и творчеством. На 
примере рассказа «Бежин луг» китайские сту-
денты получают благоприятную возможность 

еще раз соприкоснуться с неповторимым талан-
том Тургенева как патриота, рассказчика, живо-
писца слова. 

Приводим материал, связанный с работой по 
тексту рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг». В 
процессе анализа этого произведения китайские 
студенты знакомятся не только с его содержани-
ем, но и видят графическое изображение глав. 
Пониманию данного рассказа помогает коммен-
тарий, раскрывающий смысл того или иного эпи-
зода. Графико-символическому анализу рассказа 
предшествует большая подготовительная работа, 
в процессе которой используются современные 
мультимедийные технологии, дается объемный 
историко-литературный комментарий (с учетом 
уровня знания китайцами русского языка). 

 
Графико-символический анализ рассказа  

И. С. Тургенева «Бежин луг» [16, с. 40]. 
В процессе работы над рассказом 

И. С. Тургенева «Бежин луг» мы создаем учеб-
ный адаптированный текст, который делится на 
смысловые части (как правило, каждая часть со-
стоит из 10–12 предложений). Учебный текст со-
храняет не только содержание произведения, но 
и его идейный смысл, национальный колорит, 
эпоху, авторское присутствие. 

Такие тексты должны легко читаться ино-
странцами, они должны их понимать, запоми-
нать, пересказывать. Работая с таким текстом, 
иностранец должен понять грамматическую 
структуру русского языка, развивать речевые на-
выки. Подобную работу мы начинаем с неболь-
ших текстов (сказка, рассказ), когда иностранцы 
приближаются к уровню А2 знания русского 
языка. 

В данном случае рассмотрим, как проводится 
графико-символический анализ на примере рас-
сказа И. С. Тургенева «Бежин луг». Это неболь-
шое по объему произведение, которое изучается 
в среднем звене школы, вряд ли является «дет-
ским» чтением. В нем автор показывает не толь-
ко красоту русской природы, но и пишет о ду-
ховной и душевной красоте русского народа, в 
данном случае на примере описания детей, с ко-
торыми случайно встретился герой рассказа 
охотник (сам писатель). 

Начало рассказа связано с описанием приро-
ды, что особенно важно для понимания ино-
странцами идеи произведения. Известно, что 
И. С. Тургенев много лет жил за границей, в ча-
стности во Франции. Когда писатель приезжал в 
Россию и создавал свои произведения, то чувст-
вовалось, насколько он соскучился по родным 
местам. Эти чувства особенно проявлялись в 
описании русской природы. Так, в части 1 «Опи-
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сание природы» автор тщательно выписывает 
значащие для него детали: «… небо ясно. Солнце 
светлое». В то же время в тексте появляются 
слова, контрастирующие с описанием дня: «за-
блудился», «ночь, огоньки». 

Чтобы иностранцы поняли смысл этих слов, 
мы комментируем их, обращаясь к эпизодам из 
жизни писателя. Иностранные студенты узнают, 
что И. С. Тургенев родился в богатой семье, но с 
детства его друзьями были дети из бедных се-
мей. Возможно, именно этот факт отразился на 
дальнейшей жизни будущего писателя и на его 
мировоззрении. Будучи гуманистом по своим 
взглядам, Тургенев не был сторонником насиль-
ственного изменения режима. Он верил в «доб-
рого» царя, был сторонником мирного решения 
политических проблем. Отсюда в тексте рассказа 
появляются неожиданные слова «заблудился», 
«ночь». В рассказе Тургенева много символиче-
ских образов, отражающих его идеи, мечтания. 
Впереди охотник, герой рассказа, видит огоньки 
и детей как символ надежды, выхода из реальной 
политической ситуации. 

На занятиях иностранные студенты знако-
мятся с нашей системой графико-символичес-
кого анализа. Мы комментируем символическое 
изображение читаемой части рассказа 

 

Э т а  л и н и я  о б о з н а -
ч а е т  п р о с т р а н с т в о .  Та-
кая графика легко запоминает-
ся и дает возможность воспро-
извести текст. 

Важную роль в понимании текста играет сло-
варная работа. Как правило, это незнакомые сло-
ва, значение которых преподаватель объясняет, 
или студенты ищут в словаре значение этого 
слова. В то же время мы дифференцируем слова 
и делим их на о п о р н ы е  и к л ю ч е в ы е . Мы 
объясняем, что о п о р н ы е  слова – это слова, от-
ражающие общий смысл отрывка текста, а 
к л ю ч е в ы е  слова имеют более глубокий смысл 
и, как правило, это абстрактные слова. 

 
Вторая часть называется «Встреча с маль-

чиками». Каждому из пяти мальчиков автор да-

ет характеристику, указывая на детали, отли-
чающие одного от другого. 

 

При описании Феди выделяется 
слово «стройный». поэтому данная 
часть текста графически изображается, 
как удлиненная линия. 

Для словарной работы были взяты слова, 
среди которых есть незнакомые (нужда, забава 
пояс, каемка, гребешок, сапоги), а также слова, 
отражающие национальный колорит рассказа 
(армячок). 

 
Второй мальчик Павлуша. У него «приземи-

стое тело». В отличие от Феди Павлуша был 
одет бедно. У него была «замашная рубаха» и 
«заплатанные порты». 

 

Комментируя графику этой части, 
отмечаем, что Павлуша был невысоко-
го роста. Поэтому графически эта 
часть изображается короткой линией. 

Объясняем, что замашная рубаха – это руба-
ха из толстой грубой ткани, а заплатанные пор-
ты – это старые штаны, которые много раз за-
шивали, чтобы не были видны дыры. При этом 
выделяем о п о р н ы е  (волосы, скулы, голова, те-
ло) и к л ю ч е в ы е  слова (сила). 

 
Портретная характеристика третьего мальчи-

ка, Ильюши, достаточно трудная для понимания 
иностранцами. Здесь могут помочь иллюстрации, 
но они не всегда точно передают портрет. В оп-
ределенной степени могут помочь словари, но 
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они тоже не всегда правильно передают изна-
чальный смысл. Используя иллюстрацию, отме-
чаем, что на нем были новые лапти и онучи; 
толстая веревка, три раза перевитая вокруг 
стана… 

В этом отрывке есть характерная деталь «ве-
ревка, три раза перевитая вокруг стана». Эта 
деталь говорит о том, что Ильюша из бедной се-
мьи. Эта длинная веревка использовалась в доме 
для разных нужд. При проведении словарной ра-
боты используются различные методические 
приемы и средства наглядности: это может быть 
устное словесное рисование с обращением к сло-
варю (заботливость, сжатые губы, сдвинутые 
брови, щуриться), а также рисунки для объясне-
ния о п о р н ы х  слов, отражающих националь-
ный колорит произведения (лапти, онучи, верев-
ка, свитка). К л ю ч е в ы м  словом в этом тексте 
будет: огонь. 

 

Графически деталь «веревка, 
три раза перевитая…». изобра-
жается тремя параллельными ли-
ниями. 

 
Характеризуя четвертого мальчика Костю, 

автор отмечает не только «задумчивые и печаль-
ные» глаза», но и характерную деталь – худое 
лицо «книзу заострено, как у белки». 

В процессе проведения словарной работы 
выделяются опорные (лицо, веснушки, глаза) и 
ключевые слова (любопытство, впечатление). 

Комментарии к графике 
 

 

Это «лицо… книзу заострено, 
как у белки» графически изобра-
жается своеобразным «треуголь-
ником». 

Самому младшему из мальчиков, Ване, было 
лет семь. Рассказчик вначале его не заметил. В 
процессе работы по расширению словарного за-
паса иностранцев отмечаем слова, отражающие 
национальный колорит русской литературы 
(«смирнехонько», «прикорнуть», «изредка», «ро-
гожа», «русая кудрявая голова» и др.) и отноше-

ние автора к происходящему. Эти слова относят-
ся к о п о р н ы м  словам. Слово «земля» можно 
отнести к к л ю ч е в ы м  словам, так как оно обо-
значает Россия, Общество. 

 
Комментарий к графико-символическому 

анализу этой части. Мы рисуем линию, обозна-
чающую положение маленького человека, кото-
рый лежит на земле. Но придет время, когда он 
вырастет, встанет с земли и двинется вперед в 
свое светлое будущее, о чем так мечтал писатель. 

 «он лежал на земле…». 
Третью часть рассказа преподаватель кратко 

пересказывает, потому что иностранцы не всегда 
понимают особенности русского фольклора. Не-
знакомые и непонятные иностранцам слова объ-
ясняются, чтобы они поняли хотя бы общий 
смысл этих понятий. И эти слова относятся к 
опорным: псарь, русалка, домовой, водяной. 

 

Рассказанные ребятами 
ночью истории и легенды 
на основе мифов, выду-
мок, пробуждали в их соз-
нании фантасмагориче-
ские картины, что изобра-
жено в виде спирали. 

Рассказ И.С. Тургенева «Бежин луг» завер-
шает описание начинающегося утра. Преподава-
тель зачитывает отрывок из текста. 

Заключительная часть рассказа наполнена 
оптимизмом, стилистической динамикой «про-
снулось, запело, зашумело, заговорило…», что 
отражало оптимизм автора, его веру в обновле-
ние. 

 

Графически это настроение вы-
ражается стрелкой, направленной 
вверх. 

В процессе анализа текста проводится 
словарная работа с о п о р н ы м и  (верста, роса, 
табун) и к л ю ч е в ы м и  (поток, прохлада, свет) 
словами, 

Как показала практика, китайские студенты с 
интересом относились к учебному процессу, во 
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время которого они работали с текстом по рус-
ской литературе. Графика помогала им лучше 
запомнить текст, однако нужно отметить, что ки-
тайским студентам не хватает понимания рус-
ской культуры и ее национальных особенностей. 
Из-за отсутствия у китайских студентов доста-
точного понимания особенностей русской куль-
туры их восприятие русской литературы остав-
ляет желать лучшего. Среди причин непонима-
ния китайцами русской литературы являются не-
знакомые слова. На разных этапах обучения ки-
тайские студенты знакомились с разными произ-
ведениями русских писателей, с разными жанра-
ми русской литературы. Студенты не всегда по-
нимают разницу между незнакомыми и устарев-
шими словами: землянка, веретено, корыто, ба-
рыня, светелка, столбовая дворянка (А. С. Пуш-
кин. «Сказка о рыбаке и рыбке»), челядь, вершок, 
дюжий, целковый (И. С. Тургенев. «Муму»). 

В обучении китайских студентов существует 
большая проблема – это ударение в русском язы-
ке. В русском языке ударение может ставиться 
на любой слог, в отличие от китайского языка, 
где ударение ставится на последний слог. По-
этому здесь важно аудирование, поскольку ино-
странцам не хватает слухового восприятия при 
чтении текста. Для многих студентов препятст-
вием в понимании учебного материала является 
исторический комментарий. Многие историче-
ские события, о которых говорится в том или 
ином произведении, им совершенно непонятны 
(например, Отечественная война 1812 г., восста-
ние декабристов). Но самая трудная для ино-
странцев проблема – проблема текста. В эпоху 
популярности коротких видеороликов необхо-
димо разрабатывать короткие тексты, способст-
вующие пониманию их содержания в любой ау-
дитории. Решение этой проблемы нашло отра-
жение в нашей авторской методике, где пред-
ставлены адаптированные тексты изучаемого 
произведения. Такие тексты легко читаются, хо-
рошо запоминаются. Их содержание понятно, 
так как проводится словарная работа. 

Таким образом, как показала практика обуче-
ния китайских студентов русскому языку, имен-
но художественный текст в наибольшей степени 
помогает развитию устной связной речи ино-
странцев, способствует углублению интереса к 
русскому языку, желанию лучше понимать исто-
рию, традиции, обычаи страны изучаемого язы-
ка. Используемая нами авторская методика пока-
зала свою эффективность. Графика помогла сту-
дентам воспроизвести текст рассказа, хорошо ус-
воить его содержание, правильно формулировать 
вопросы и отвечать на вопросы, составленные 
другими студентами. 

По данной методике мы проводили мастер-
класс в разных странах (Китай, Япония, Респуб-
лика Корея, Вьетнам, Тунис, Монголия), и везде 
эта методика вызывала большой интерес у зару-
бежных русистов, так как аналогов этой методи-
ке нет. 
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В статье освещаются приемы и технологии, актуальные в методике преподавания РКИ и по-

зволяющие обучать языку специальности с любого уровня до необходимого. Методическая основа 
закрепившегося в РФ русского языка в статусе родного, второго родного, неродного, второго ино-
странного русского языка мотивирует преподавателей РКИ к разработке и внедрению современ-
ных технологических приемов, позволяющих максимально эффективно выстраивать систему обу-
чения данного контингента в российском вузе. Элементы гибридного обучения, активно внедряе-
мые в вузах всех профилей, дают возможность гибкого использования методических наработок 
для формирования индивидуальных стратегий достижения основной образовательной цели и раз-
вития личностных результатов. Тем не менее отсутствие единых ведомственных рекомендаций, 
зафиксированных документами необходимого итогового уровня владения русским языком на ву-
зовском и послевузовском уровне обучения, затрудняет процесс создания единых учебников и 
учебных пособий для иностранных обучающихся каждого отдельного профиля. Опыт работы с 
учебными материалами, созданными в вузах, показывает необходимость их широкого распростра-
нения с помощью реализации идеи общих ведомственных библиотек. Авторами предлагается мо-
дель современного контекстного пособия с использованием актуальных педагогических и техно-
логических решений для совместной апробации в вузах разных профилей. 
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Современное мировое образовательное про-

странство неожиданно резко для большинства 
участников процесса вышло на новую ступень 
развития. Безусловно, подготовка к будущему 
всегда начинается уже сегодня, но условия пан-
демии изменили ситуацию одномоментно, по-
этому системе пришлось приспосабливаться 
практически на ходу. К 2023 году прочно заняли 
свое место разнообразные дистанционные тех-
нологии обучения, которые стали базой для гиб-
ридных технологий: HyFlex (Hybrid + Flexible, 
гибридность и гибкость) – модель, сочетающая 
элементы очного и онлайн-обучения. Система 
непрерывного образования, «обучение в течение 
всей жизни» (life-long learning), начатая уже де-
сятилетия назад, предлагает всем без исключе-
ния разнообразные программы «микроквалифи-
кации», позволяющие как постоянно повышать 
уровень знаний и умений в соответствии с вызо-
вами науки и производства, так и гибко менять 
навыки в соответствии с потребностями времени, 
личности или работодателя [1]. Усиливающаяся 
у молодого поколения тенденция к прагматично-
сти привела к необходимости использования 
технологий совмещения теории и практики для 
скорейшего вывода обучающегося в самостоя-
тельную жизнь, для чего используются не только 
учебные заведения, имеющие все ресурсы, но 
даже социальные сети. Ориентация на индиви-
дуализацию обучения проявляется и в возмож-
ности выбора собственной образовательной тра-
ектории, и в автономной организации данного 
процесса, и в предпочтении домашнего обуче-
ния. Все эти и некоторые другие мировые обра-
зовательные тренды пришли в Россию и актуали-
зировались здесь. Год Педагога и Наставника, 
расширенное внимание всех заинтересованных 
ведомств и массмедиа к проблемам образования 
помогают ознакомиться со всеми предоставляе-
мыми государством и частными организациями / 
лицами возможностями для принятия каждым 
участником процесса самостоятельного решения, 
применить имеющиеся административные ре-
сурсы для максимально эффективной организа-
ции современной разнообразной образователь-
ной деятельности. Безусловно, особенно важным 
становится формирование стандартов, позво-
ляющих сравнивать получаемые результаты раз-
ными способами квалификации и делать пра-
вильный выбор. 

Система подготовки иностранных обучаю-
щихся в вузах РФ, как нам кажется, быстрее всех 
приняла современные тенденции, потому что ка-

чество российского образования, подтвержден-
ное временем, а также высокий уровень совре-
менной профессиональной подготовки препода-
вателей, работающих с данным контингентом, 
позволили быстро приспособить имеющиеся ре-
сурсы к новой реальности и освоить новые тех-
нологии и методики обучения.  

Статистические данные, приводимые в регу-
лярных исследованиях РОПРЯЛ и Института 
русского языка им. А. С. Пушкина, свидетельст-
вуют о традиционно высоком интересе к меди-
цинским и инженерным специальностям, лин-
гвистике и журналистике, геологии, междуна-
родным отношениям. География периодически 
меняется, но неизменно сохраняется потребность 
в подготовке специалистов у таких значительных 
по образовательному рынку партнеров, как Ки-
тай и Индия, страны Малой Азии, Африки и 
Центральной Америки. Среди наших ближайших 
соседей лидерами являются Казахстан, Узбеки-
стан, Туркменистан, Таджикистан [2]. Сохра-
нившийся (а на некоторых специальностях и 
возросший) контингент иностранных студентов 
представлен сегодня гражданами стран дальнего 
и ближнего зарубежья с разным уровнем владе-
ния русским языком – от нулевого до С2, что 
обусловлено многими внешними факторами. Со-
ответственно, курс русского языка для ино-
странных граждан не может быть одинаковым 
для абитуриентов, у которых никогда не было 
контактов с русским языком, для тех, у кого он 
используется только в домашнем окружении, но 
отсутствует полностью или присутствует эпизо-
дически вне семьи, и для тех, у кого русский 
язык сохраняется в курсе среднего образования 
(в любом объеме). Закрепившееся сегодня в ме-
тодической науке разделение на русский как 
родной, второй родной, неродной, иностранный 
[3] и даже эритажный позволяет развивать педа-
гогические технологии в обучении языку с лю-
бого уровня до необходимого для полноценного 
обучения в вузе России и продолжать его на рус-
ском языке столько, сколько необходимо [4]. К 
сожалению, реальность такова, что единая спе-
циальная дисциплина в государственных стан-
дартах на вузовском и послевузовском уровне 
обучения отсутствует, но вузам дано право само-
стоятельно выстраивать образовательную траек-
торию иностранных студентов на русском или 
языке-посреднике (чаще английском, реже фран-
цузском, испанском), но это не обязывает к со-
блюдению даже приблизительных часов, пропи-
санных в Требованиях по РКИ [5]. Между тем 
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именно их содержание легло в основу приказа 
Министерства образования и науки РФ № 255 от 
01 апреля 2014 г. «Об утверждении уровней вла-
дения русским языком как иностранным языком 
и требований к ним» [6]. Отсутствие единой сис-
темы и разный реальный уровень владения рус-
ским языком часто становятся препятствием для 
полноценной кооперации вузов в системе учета 
зачетных единиц учебных дисциплин, создания 
единых ведомственных учебников и учебных по-
собий для иностранных обучающихся, особенно 
на вузовском и постдипломном уровнях. Каждый 
вуз, каждый регион в меру возможностей и на 
основе собственных потребностей создают учеб-
но-методические материалы и выстраивают соб-
ственную линию их использования. Безусловно, 
в новую эпоху эта работа должна быть совмест-
ной и направляемой. Опыт работы разных учеб-
ных заведений, многочисленные контакты с кол-
легами в ходе дистанционных и личных встреч 
на семинарах, конференциях, симпозиумах по-
зволяют утвердиться в мысли, что, несмотря на 
отсутствие единых требований, работа идет ус-
пешно и в нужном направлении [7].  

Смешанные (до 45% онлайн), гибридные (40-
80% онлайн), дистанционные (более 80% он-
лайн) технологии обучения [8], прочно вошед-
шие в арсенал преподавателей РКИ, в современ-
ном вузе успешно соседствуют с традиционными 
очными формами, включающими использование 
сети интернет в учебном процессе. Так, они по-
зволяют организовать полноценный прием всту-
пительных экзаменов с использованием прокто-
ринга и начать образовательный процесс в стан-
дартные сроки, одновременно продолжая адми-
нистративное оформление визовых приглашений 
и выстраивая весь процесс параллельно с заня-
тиями онлайн по специально адаптированному в 
соответствии со страной проживания студента 
расписанию с учетом его временного пояса и 
возможностей сети интернет. Специально созда-
ваемые вузами образовательные платформы ус-
пешно дополняются бесплатными или условно-
бесплатными сервисами, получившими свое ак-
тивное развитие в период пандемии. Появившие-
ся для начального уровня обучения мультиме-
дийные учебные пособия уже дополнены сле-
дующими уровнями, трансформированы сущест-
вующие традиционные варианты, которые также 
переведены в формат интерактивных [9],[10]. 

Современная педагогическая наука вырабо-
тала различные методики, позволяющие осваи-
вать русский язык как второй, как неродной или 
как иностранный в одной учебной группе. Работа 
в таких смешанных группах, безусловно, требует 
создания специальных учебных пособий, кото-

рые возможно использовать как в классе, так и 
дистанционно [11], [12]. Опыт двухлетней рабо-
ты авторов по пособию, где учтены современные 
реалии необходимости индивидуальных страте-
гий при обучении группы русскому языку, пока-
зал действенность идеи дифференциации зада-
ний по уровням владения языком и эффектив-
ность методической модели «перевернутый 
класс» (flipped classroom).  

Профильная речевая тема, которая встраива-
ется в грамматическую или орфографическую, 
должна составлять основу каждого занятия, по-
тому что повышает мотивацию обучающихся, 
погружающихся, например, в медицинскую те-
матику с первых же шагов изучения РКИ. Перед 
каждым занятием необходимо проводить диаг-
ностику, которая позволяет преподавателю вы-
строить индивидуальную стратегию обучения, 
усилить культурологическую компетенцию, свя-
занную с Россией и будущей специальностью. 
Работа с текстами, подобранными с учетом деон-
тологической составляющей [13] и в соответст-
вии с рекомендациями «Текстометра» [14], стро-
ится нетрадиционно: рубрика «Давайте погово-
рим!», содержащая простые вопросы, призвана 
подготовить студентов к восприятию речевой 
темы и проблем. Прямые ссылки на внешние ре-
сурсы (для работы онлайн), данные в виде QR-
кодов (для индивидуальной работы в классе) по-
могают перейти к теоретическим материалам и 
самостоятельно или с помощью преподавателя 
или тьютора восполнить пробел в знаниях. 
Опытный педагог в зависимости от аудитории на 
первый план выносит говорение (организует об-
суждение проблемы, актуализированной основ-
ной речевой темой), чтение (самостоятельное по 
QR-коду или фрагментарное вслух), аудирование 
(записываются диктанты, доступные для про-
слушивания на любом мобильном устройстве) 
или письмо (от коротких ответов на вопросы до 
эссе). 

Учебное пособие содержит материалы, кото-
рые используются преподавателем в зависимости 
от аудитории и целей занятия. На примере изу-
чения профильной речевой темы «Факторы, 
влияющие на качество жизни», встроенной в 
грамматическую тему «Выражение логико-
смысловых отношений в предложении», пока-
жем, как можно организовать работу в соответ-
ствии с результатами диагностики, проведенной 
в виде аудирования, которое побуждает не толь-
ко внимательно слушать, но и активно мыслить.  

Визуальный и аудиальный способы получе-
ния информации существенно изменились за по-
следние 30 лет, «клиповое мышление» не всегда 
позволяет полноценно использовать возможно-
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сти,  данные человеку природой. Именно поэто-
му этот вид диагностики целесообразно прово-
дить на завершающих этапах изучения темы и с 
учетом накопленных фоновых знаний. Диагно-
стическое аудирование позволяет студенту пока-
зать уровень восприятия и переработки услы-
шанного, а преподавателю – установить соответ-
ствие между уровнем языковой и речевой компе-
тенции на русском языке и требованиями, предъ-
являемыми стандартами по РКИ. Студент, запи-
сывающий свой ответ на любое доступное ему 
техническое средство и ответивший на несколь-
ко предложенных вопросов, может стать тьюто-
ром для тех, кто это сделать еще не может. Воз-
можно объединение в микрогруппы и организа-
ция работы с письменным текстом, а самостоя-
тельное возвращение к аудированию при помо-
щи QR-кода позволяет студенту добиться его 
полного понимания. Сопоставление прослушан-
ного с письменным текстом методически оправ-
дано для всех категорий студентов. Сильные 
дифференцируют главную и второстепенную 
информацию, сопоставляют ее с известной, про-
гнозируют, выделяют иллюстрирующую, аргу-
ментирующую информацию и определяют спо-
собы ее введения в текст. Слабые читают и вы-
деляют информацию, подчеркивая одним цветом 
ту, которую следует использовать для ответа, 
другим – непонятные слова и конструкции. Цель 
диагностирующего этапа занятия будет достиг-
нута, если каждый студент придет к пониманию 
необходимости изучать русский язык и опреде-
лит стратегию для своего профессионального 
роста.  

По результатам диагностики преподаватель 
дифференцирует изучение темы: одни работают 
с материалами учебного пособия, нацеленными 
на умение воспроизводить прочитанное на осно-
ве составленного плана с использованием задан-
ных синтаксических конструкций; другие рабо-
тают с материалами, углубляющими начатую 
профессионально значимую тему, например, с 
научно-популярной статьей Ф. Г. Углова «Дол-
голетие и интеллект» [15, с. 17–22]. При этом и 
здесь предусматриваются варианты: чтение тек-
ста со словарем, составленным на основе «Тек-
стометра», и без словаря. Разноуровневые зада-
ния и шкала оценивания позволяют преподава-
телю выбрать индивидуальную траекторию обу-
чения, шаг за шагом помогая каждому обучаю-
щемуся реализовать личностный потенциал.  

Если студент справляется с первыми тремя 
заданиями – программный материал усвоен не 
ниже планируемого уровня, созданные для него с 
целью усвоения материала и развития его спо-
собностей условия оптимальны. Каждое из по-

следующих заданий усложняется за счет углуб-
ления тематики и контекста изучаемого материа-
ла. Расширению культурологического и деонто-
логического аспектов обучения РКИ способству-
ет включение текстов разной стилевой принад-
лежности, содержание которых побуждает к ре-
шению нравственных и профессионально значи-
мых проблем. 

Заключительным этапом изучения речевой 
темы становится учебная конференция в группе 
на тему: «Роль врачей в решении проблемы по-
вышения качества жизни и увеличения ее про-
должительности» (на материале учебного посо-
бия, статьи Ф. Г. Углова, статистической инфор-
мации). В качестве экспертов выступают студен-
ты из параллельных групп, что дает возможность 
приблизить учебную конференцию к статусу на-
учной.  

Повышают мотивацию к обучению и методи-
ческие приемы усиления лингвострановедческой 
компетенции, связанной со страной обучения и 
будущей специальностью. Например, актуальны 
вопросы, обращенные к изучению демографиче-
ской и медицинской информации стран прожи-
вания студентов. Были ли в вашем роду долго-
жители? Как вы думаете, влияют ли гены на дол-
голетие? Как называются эти гены? Узнайте 
среднюю продолжительность жизни в ваших ре-
гионах. Хотели бы вы стать гериатром? Почему? 
Что, на ваш взгляд, является главным в профес-
сии врача гериатра? Что, по вашему мнению, 
входит в понятие настоящий врач? Каким врачом 
вы хотели бы быть? 

Другим эффективным приемом работы над 
развитием и усилением лингвострановедческой 
компетенции является «полемическая» презента-
ция. Особенно интересно проходит этот вид про-
ектной деятельности именно в смешанных груп-
пах, так как совместная работа способствует раз-
витию коммуникативных компетенций сразу в 
нескольких направлениях: реферирование и от-
бор информации, формирование текста и подбор 
иллюстраций, подготовка выступления с тезиса-
ми и аргументами. Методически этот вид дея-
тельности начинает преподаватель, составляя 
список возможных тем в рамках профессиональ-
ного модуля. Каждый из участников группы 
должен создать свою презентацию с проблемным 
вопросом. Например, тема «Административная 
ответственность» в юридическом вузе предпола-
гает включение в текст презентации сведений о 
наиболее часто нарушаемых в обществе прави-
лах. К числу таких могут быть отнесены: распи-
тие спиртных напитков в общественном месте, 
нецензурная брань, нанесение вреда имуществу. 
Иностранному слушателю требуется не просто 
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проиллюстрировать виды административного 
наказания, указывая статью административного 
кодекса, но и отразить культурно-этический 
компонент материала. Это становится возмож-
ным благодаря включению в план занятий мате-
риала, позволяющего показать культурологиче-
скую разницу традиций родной страны обучаю-
щегося и России. Группы слушателей из Африки 
с удивлением отмечают для себя обязанности 
отца и матери в процессе воспитания детей в 
России и их странах; для студентов из мусуль-
манских стран непростым в восприятии стано-
вится тема алкоголя и статуса женщины в обще-
стве. Тем самым происходит аналитический по-
иск и синтез языкового материала с выходом в 
устную речь. Проблемный характер вопроса по-
зволяет вовлечь в обсуждение значительное ко-
личество обучающихся. 

К гибридным методам относятся имитацион-
ные технологии. В современных вузах активно 
развивается такое направление, как работа в ти-
пичной смоделированной ситуации: симуляци-
онно-аккредитационное оборудование у меди-
ков, классы-полигоны у юристов, имитационные 
центры у инженеров, учебное компьютерное мо-
делирование у многих специальностей и т. д. Это 
комнаты, аудитории, полностью воспроизводя-
щие ту среду, в которой может работать буду-
щий профессионал. Например, полигон «Банк». 
Здесь студенты могут познакомиться с основной 
техникой банка, аппаратурой, документами и ти-
пичными видами банковских операций. Это сво-
его рода модель их будущей профессиональной 
жизни. Иностранный слушатель может отрабо-
тать на практике не только лексический набор 
изученных единиц, но и «проиграть» любой сце-
нарий из жизни. Отметим, что, учитывая специ-
фику вуза, работа на полигонах и в симуляцион-
ных классах позволяет компенсировать недоста-
ток речевой практики в естественной языковой 
среде.  

Гибридизация процесса обучения касается и 
работы с тестовым форматом. Помимо тестовой 
базы той или иной платформы, предложенной 
вузами, иностранные слушатели могут проверить 
свой уровень знаний путем решения заданий, ис-
пользуя мобильную установку Votum. Это инте-
рактивная система мониторинга и контроля зна-
ний обучающихся, снабженная пультами управ-
ления и программным сопровождением, преду-
сматривающим вариативность ответов, встроен-
ный редактор формул, возможность работать на 
радиоуправлении с большой зоной покрытия. 
Зрелищность и иллюстративность – достоинства 
этой системы. Российская разработка позволяет 
поддерживать формат голосования, опроса, ин-

теграцию с интерактивными плакатами. Обра-
щение к такому виду работы способствует моти-
вации иностранных слушателей для выполнения 
заданий контрольно-измерительного плана. 

Многолетняя работа над учебными пособия-
ми, постоянная апробация методических разра-
боток до публикации книги и двухлетний этап в 
период пандемии, внесший необходимость тех-
нологических новшеств и гибридных элементов 
для использования как онлайн, так и офлайн, по-
казал, что найденный оптимальный способ со-
единения теории и практики для студентов с раз-
ным уровнем владения русским языком, но по-
лучающим образование по единому профилю 
может быть использован для любой специально-
сти при условии наполнения необходимым тек-
стовым материалом. Возможно создание гипер-
текстового учебного комплекса при условии реа-
лизации идеи общих ведомственных электрон-
ных библиотек, в которых соединение авторских 
упражнений и методических приемов работы 
может вывести на новый уровень при обучении 
русскому языку как неродному / иностранному. 

Год Педагога и Наставника в немалой степе-
ни способствует поиску новых тем, учебных ма-
териалов, методических приемов и методов сбо-
ра, изучения и презентации жизни и деятельно-
сти наставников в профессии, побуждает к лич-
ностному росту студентов, обратившихся к изу-
чению наставничества. Для одних студентов на-
писание реферата становится личностным дос-
тижением, для других изучение и анализ источ-
ников – отправной точкой поиска материала о 
тех, для кого наставничество стало принципом 
жизни.  
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ETHNO-ORIENTED APPROACH TO TEACHING RUSSIAN PHONETICS 

TO FOREIGN-LANGUAGE SCHOOLCHILDREN 
 

Yulia Timofeeva 
The article discusses the possibilities of using an ethno-oriented approach in teaching Russian pronun-

ciation to younger foreign students. We attempt to solve the problem of overcoming phonetic interference 
in the speech of Tajik children studying in Russian schools. The purpose of the study presented in the ar-
ticle is to substantiate and develop an effective ethnic-oriented set of exercises to overcome the Tajik-
Russian phonetic interference and the formation of pronunciation skills in children with Tajik as their na-
tive language. In the course of a comparative analysis of the Russian and Tajik phonetic systems, we re-
veal their differences, which are potential interferemes – points of a possible negative transfer of the na-
tive language sounds on the articulation of Russian ones. Taking into account the results of a comparative 
analysis, we have developed special sets of exercises that practice all stages of the formation of pronunci-
ation skills in Tajik children. The article proves the expediency of using these educational complexes with 
schoolchildren in a video format where the work on sounds is supervised by an experienced teacher of 
Russian as a foreign language with a speech therapy education, which allows him to use special tech-
niques for improving pronunciation skills, allowing foreign children to overcome the existing articulatory 
stereotypes of their native language. Particular attention is paid to articulatory warm-ups, which prepare 
the organs of speech for productive work on a certain sound. The research materials can be used directly 
in the educational process, as well as in the development of recommendations for school teachers working 
with foreign children and textbooks on phonetics, including educational aids in innovative formats, which 
determines the practical and theoretical value of the presented conception of ethno-oriented phonetics 
teaching. 

 
Keywords: Russian language, ethno-oriented education, phonetic interference, articulation, sound pro-

duction, pronunciation skill, articulatory warm-ups 
 
В статье рассматриваются возможности использования этноориентированного подхода в обу-

чении русскому произношению младших школьников-инофонов. Решается проблема преодоления 
фонетической интерференции в речи детей-таджиков, обучающихся в российских школах. Цель 
исследования, представленного в статье, – обоснование и разработка эффективного этноориенти-
рованного комплекса упражнений по преодолению таджикско-русской фонетической интерферен-
ции и формированию произносительных навыков у детей с родным таджикским языком. В ходе 
сопоставительного анализа фонетических систем русского и таджикского языков выявлены их 
различия, являющиеся потенциальными интерферемами – точками возможного отрицательного 
влияния родного языка на артикуляцию русских звуков. С учетом результатов сопоставительного 
анализа разработаны специальные комплексы упражнений, обеспечивающие все этапы формиро-
вания произносительных навыков у таджикских детей. Доказана целесообразность репрезентации 
этих учебных комплексов школьникам в видеоформате, где работой над звуком руководит опыт-
ный преподаватель русского языка как иностранного с логопедическим образованием, что позво-
ляет ему использовать специальные приемы постановки и автоматизации звука, позволяющие де-
тям-инофонам преодолеть сложившиеся артикуляционные стереотипы родного языка. Особое 
внимание уделяется артикуляционной гимнастике, готовящей речевой аппарат к продуктивной ра-
боте над определенным звуком. Материалы исследования могут использоваться непосредственно 
в учебном процессе, а также при разработке рекомендаций для школьных учителей, работающих с 
детьми-инофонами, и учебных пособий по фонетике, в том числе дидактических материалов ин-
новационных форматов, что и определяет практическую и теоретическую ценность представлен-
ной концепции этноориентированного обучения фонетике. 
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Современная система традиционного образо-

вания в России проходит этап модернизации и 
переосмысления принципов, методов и подходов 
к обучению детей школьного возраста. Контин-
гент обучающихся также не является однород-
ным с точки зрения этнической и национальной 
принадлежности. Учителя сталкиваются с проб-
лемой роста в российских школах числа обу-
чающихся, для которых русский язык не являет-
ся родным, и отсутствием методического обес-
печения этноориентированного обучения ино-
язычных школьников русской фонетике, лексике 
и грамматике. 

В первую очередь речь идет о детях из семей 
переселенцев, которые вместе с русскоязычными 
одноклассниками должны осваивать программу 
российской начальной школы. Для успешной 
адаптации в детском учебном коллективе им не-
обходимо сразу же под руководством специали-
ста (учителя, логопеда) начать работу над звуко-
вой стороной русской речи, преодолеть акцент, 
оперативно освоив необходимые артикуляцион-
ные навыки. 

Как известно, работа по формированию про-
износительных навыков у инофонов включает 
несколько этапов. На подготовительном этапе 
для младших школьников особенно важна арти-
куляционная гимнастика, целью которой являет-
ся выработка правильных артикуляционных поз 
и полноценных движений артикуляционного ап-
парата, свойственных для носителей русского 
языка. На втором этапе осуществляется поста-
новка звука: за его слуховым восприятием, когда 
формируется акустический образ звука, следует 
повторение за образцом и коррекция артикуля-
ции, в том числе с использованием логопедиче-
ских приемов, эффективность которых в аспекте 
обучения русскому языку как иностранному 
(РКИ) убедительно доказана методистами [1], 
[2]; здесь же идет работа по дифференциации 
звуков. И на заключительном этапе произноше-
ние звука традиционно автоматизируется на ма-
териале слогов, слов, предложений и связного 
высказывания, как, например, показано в учеб-
нике Е. А. Хамраевой и Л. М. Саматовой [3]. 

Одной из первостепенных задач при обуче-
нии детей-инофонов русской фонетике является 
предупреждение и преодоление фонетической 
интерференции – отрицательного влияния род-
ного языка, которое вызывает искажение вос-

приятия и воспроизведения звуков вторичной 
языковой системы за счет закрепившихся сте-
реотипов первичной [4, с. 171]. Обязательным 
условием успешного решения этой задачи явля-
ется прогнозирование межъязыковой интерфе-
ренции в процессе сопоставления родного и изу-
чаемого языков, в данном случае – фонетических 
систем, когда выявляются их сходства и, что 
особенно важно, различия, которыми и обуслов-
лены интерференционные процессы. С учетом 
полученных результатов разрабатываются спе-
циальные комплексы противоинтерференцион-
ных упражнений. Представим опыт решения 
этой проблемы применительно к обучению 
младших школьников-таджиков в образователь-
ных учреждениях г. Пскова, для которых такие 
комплексы были разработаны. В статье будут 
представлены их фрагменты и принципы этно-
ориентированного отбора материала. 

В ходе формирования теоретико-методоло-
гической базы исследования было установлено, 
что лингвометодические аспекты таджикско-
русской интерференции основательно исследо-
ваны на материале лексики и грамматики [5], [6], 
[7]. Особенности фонетической работы с выхо-
дом на проблемы интерференции показаны на 
материале вузовского обучения РКИ [8]. При 
том, что методисты уделяют большое внимание 
развитию навыков русской речи у учащихся на-
чальных классов таджикских школ [9], [10], 
формирование у них произносительных навыков 
упоминается эпизодически, а рекомендации ка-
саются лишь отдельных фактов фонетики и ор-
фоэпии: возможного смешения [р] и [л], [ш] и 
[с], некорректного произношения безударных 
гласных: [корова], а не [кaрова] и групп соглас-
ных [что], а не [што] [9, c. 231]. 

Для последовательного решения проблемы 
этноориентированного обучения таджикских 
младших школьников русской фонетике необхо-
димо, как уже отмечалось, выявить потенциаль-
ные интерферемы – точки возможного отрица-
тельного влияния фонетической системы родно-
го языка на изучаемую, то есть их различия. Та-
кие различия выявлены таджикскими лингвис-
тими на фоне английского и японского языков 
[11], [12]. Помочь учителю русского языка в вы-
явлении потенциальных фонетических интерфе-
рем могут учебники, самоучители таджикского 
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языка и научные статьи, затрагивающие сопоста-
вительный аспект [8], [13], [14]. 

Анализ этих материалов приводит к выводу о 
том, что в области гласных звуков у таджикских 
школьников, как и у носителей многих других 
языков, могут возникнуть трудности при произ-
несении звука [ы], отсутствующего в родном 
языке. В русской речи он заменяется звуком [и] в 
результате недодифференциации звуков как од-
ного из видов фонетической интерференции [15, 
с. 32–36]. Такие ошибки в речи таджикских обу-
чающихся фиксирует Б. М. Алиева: мило вместо 
мыло, сир вместо сыр и т. д. [16, с. 30]. 

Как отмечают С. Д. Купрадзе, И. Шифрон-
Борейко [8, с. 7], к русскому [ы] близок аллофон 
таджикской фонемы <и>, который в таджикском 
языке выступает, например, после увулярных [қ] 
и [ғ]. Возможно, поэтому некоторым таджикским 
обучающимся, вычленяющим звук [ы] из таких 
сочетаний, сразу же удается корректно произне-
сти его в изолированной позиции. Однако целе-
направленно использовать здесь обращение к 
родному языку как к источнику положительного 
переноса навыков не представляется целесооб-
разным, так как это может повести за собой ин-
терференционное перенесение в русскую речь 
увулярных таджикских звуков вместо заднея-
зычных [г], [к]. 

Если наряду с увулярными [қ] и [ғ] в звуко-
вой системе таджикского языка присутствуют и 
заднеязычные [к], [г] и при их произнесении у 
таджиков не возникает трудностей, то гортанный 
[ҳ] не имеет аналогов в русском языке и появля-
ется в русской речи в результате интерференци-
онного процесса субституции – переноса ряда 
сходных признаков первичной произносительной 
системы на вторичную с постепенной заменой 
звуков соответственно [15, с. 32–36]. 

Примером субституции будет и замена в рус-
ской речи твердого [л] таджикским звуком [л], 
который, как отмечают исследователи таджик-
ско-русской интерференции [8, с. 8], произно-
сится как средний между русским твердым [л] и 
мягким [л’]. В такой ситуации артикуляция [л’] 
не представляет сложностей для носителей тад-
жикского языка, тогда как над другими мягкими 
русскими согласными им предстоит большая ра-
бота, так как таджикские согласные не противо-
поставляются по твердости – мягкости, а в рус-
ской речи таджиков на месте мягких появляются 
твердые. Здесь особенно важными на этапе по-
становки звука будут упражнения на различение 
твердых и мягких согласных на слух и их диф-
ференциацию при произношении. Например, 
предлагаются задания, типа «хлопни, если ус-
лышишь звук [л], топни, если услышишь звук 

[л’] в словах»: в начале слова – лампа, лицо; в 
конце слова: стол, цель; в середине слова: улыб-
ка, уголек и др. 

Актуальной становится работа по формиро-
ванию произносительных навыков в слогах с 
мягкими и твердыми звуками речи, например, 
[м] и [м’] в открытых [ма – м’а], [мы – м’и] и за-
крытых слогах [им – им’], а также на материале 
слов, например, игры на слухопроизносительную 
дифференциацию: мыло – Мила, мал – мял, 
мышка – мишка и др. На этапе автоматизации 
твердых и мягких звуков в их дифференциации 
предлагаются упражнения с отраженным прого-
вариванием словосочетаний и фраз с твердыми и 
мягкими звуками, например, для звуков [с] – [c’]: 
семейный совет, небесная синева, вкусный ки-
сель; Ася моет посуду и т. п. 

Освоение артикуляции звука [ц] осложняется 
не только его отсутствием в родном языке 
школьников, но и наметившейся в таджикском 
языке тенденцией к замене буквы «ц» в написа-
нии заимствованных слов буквой «с» (сирк вме-
сто цирк) [8, с. 8]. При отсутствии соответст-
вующих артикуляционных навыков у говорящего 
такая замена наблюдается и в звучащей русской 
речи. В работе с таджикскими детьми могут ис-
пользоваться традиционные логопедические 
приемы постановки этого нового для них звука: 
а) подражание с введением игровых моментов: 
поднести палец ко рту – «Не шуми» – [тс-ц-ц]; б) 
от опорных звуков: при быстром произнесении 
звуков [тс] с контролем одного удара воздушной 
струи на поднесенной тыльной стороной руки у 
рта; в) механическим способом: артикуляцион-
ная поза напоминает горку, когда кончик языка 
упирается в нижние резцы, а спинка касается не-
ба, и с помощью зонда (чайной ложки) требуется 
придержать кончик языка за зубами с одновре-
менным выдохом воздушной струи при произне-
сении [ц]. 

Еще одна тенденция в сфере таджикской 
графики, а именно замена в современных текстах 
буквы «щ» на «ш» [8, с. 8], также усиливает ве-
роятность интерференционного перенесения в 
русскую речь таджиков звука [ш] вместо долгого 
мягкого [ш’ш’], отсутствующего в их родном 
языке. На примере работы над этим звуком по-
кажем образец артикуляционной гимнастики, 
проводимой на подготовительном этапе фонети-
ческого комплекса и являющейся, по мнению 
методистов [17], обязательным его компонентом: 

1. Упражнение «Трубочка» (губы вытягива-
ются вперед в форме трубочки и удерживаются в 
таком положении 5-7 сек.). Таким образом, гото-
вим губы к большему напряжению, чем при про-
изнесении [ш]; 
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2. «Чистим зубки» (языком «чистим» верхние 
зубки с внутренней стороны, выполняя движение 
вправо-влево) – так средняя часть спинки языка 
приподнимается к нёбу (при произнесении 
[ш’ш’], это положение обеспечит мягкость звука); 

3. «Чашечка» (поднимаем края языка вверх и 
удерживаем в форме чашечки до 5-7 сек.) – при 
произнесении [ш’ш’] таким образом будет обра-
зовываться щель, через которую пойдет воздуш-
ная струя. 

В полном объеме комплекс работы над зву-
ком [ш’ш’], построенный по плану, представлен-
ному в начале статьи, таджикские школьники 
могут найти, пройдя по QR-коду (Рис. 1), и вме-
сте с профессиональным преподавателем РКИ, 
имеющим и логопедическую подготовку, проде-
лать все упражнения. В ходе артикуляционной 
гимнастики они получат доступное описание ар-
тикуляции, затем услышат образцовое произно-
шения звука, повторят его за образцом, потрени-
руются в произношении звука в слогах, словах, 
словосочетаниях и фразах, научатся различать 
сходные по артикуляционно-акустическим ха-
рактеристикам звуки на слух и произносить их, 
четко осознавая различия: 

 

 
Рис. 1. Комплекс работы над звуком [ш’ш’]. QR-

код для подключения. 
 
Такие фонетические видеокомплексы, дос-

тупные по QR-кодам, разработаны для звуков, 
которые отсутствуют в таджикском языке или 
близки по отдельным параметрам к русским зву-
кам, но не идентичны им: [ы], [ц], [ш’ш’], [х], [л] 
и все мягкие согласные, кроме [л’]. Распечатан-
ные на стикерах QR-коды студенты-практиканты 
вклеили в буквари таджикским школьникам в 
соответствии с темами, которые знакомят их со 
звуко-буквенными соответствиями русского 
языка. Поскольку в полиэтническом учебном 
коллективе не всегда удобно проводить на уроке 
этноориентированную работу по постановке зву-
ков, учитель (не имеющий специальной подго-
товки по РКИ и логопедии) может использовать 
предлагаемые видеокомплексы в ходе индивиду-
альных занятий, а школьники, как показал наш 

опыт, с удовольствием работают с этим материа-
лом дома, в том числе вместе с родителями-
инофонами. 

По отзывам учителей, в речи младших 
школьников-таждиков значительно снизился 
процент фонетических ошибок. Из школ посту-
пают предложения разработать такие же фонети-
ческие комплексы для детей с азербайджанским 
родным языком. В перспективах нашей работы – 
создание таких материалов и для иностранных 
студентов, обучающихся в Псковском государст-
венном университете. При этом будет использо-
ваться апробированная структура фонетических 
видеокомплексов и основанный на сопостави-
тельном анализе отбор материала. Таким обра-
зом, можно говорить не только о практической 
значимости результатов исследования непосред-
ственно для учебного процесса, но и о возмож-
ности их использования при разработке учебно-
методических материалов, в том числе иннова-
ционного формата. 
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LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF JOKES  

IN THE CLASSROOM OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
 

Olga Shkurko, Yuliya Melnik, Elena Shtekhman 
The article deals with the significance of using jokes while teaching Russian as a foreign language in a 

military institute. We analyze text selection criteria, identify and describe work steps. We note that care-
fully selected jokes, accompanied by a set of tasks, let international students take a look at everyday fu-
ture officers’ life from a different perspective. It is important to take into account the characteristics of an 
educational institute, the age of students and their language level. We believe it is possible to introduce 
jokes at the basic level. The material is selected in accordance with the studied topic. We suggest different 
methods of work aimed to develop different types of speech activity and country-specific competence. 
Examples of jokes are provided. We have come to the conclusion that humorous texts have considerable 
linguodidactic potential for teaching Russian as a foreign language course. They promote the develop-
ment of all types of speech activity, form cross-cultural competence, help to understand the mechanisms 
of language games as well as increase motivation to study language and culture. The materials of the pre-
sented research could be useful for teachers of Russian as a foreign language who work at military institu-
tions. 

 
Keywords: Russian as a foreign language, joke, sociocultural competence, speech development, com-

munication tasks 
 
В статье обращается внимание на актуальность введения анекдотов в практику обучения рус-

скому языку как иностранному в военном вузе. Анализируются критерии отбора текстов; обозна-
чаются и раскрываются этапы работы. Отмечается, что тщательно отобранные армейские анекдо-
ты, сопровождаемые системой заданий, позволяют обучающимся под иным углом взглянуть на 
будни офицерской / курсантской жизни. Указано, что при отборе материала важно учитывать воз-
раст обучающихся и уровень владения языком: представляется возможным введение некоторых 
анекдотов уже на базовом уровне. Исследователи предлагают различные методики работы с анек-
дотом. Описываются приемы работы с анекдотами, направленными на развитие разных видов ре-
чевой деятельности и формирование страноведческой компетенции. Приводятся примеры анекдо-
тов. Авторы приходят к выводу о том, что юмористические тексты имеют значительный лингво-
дидактический потенциал в рамках преподавания дисциплины «Русский язык (как иностранный)», 
способствуют развитию разных видов речевой деятельности и формированию страноведческой 
компетенции, позволяют получить представление о механизмах создания языковой игры, а также 
повышают мотивацию к взаимосвязанному изучению языка и культуры. Материалы данного ис-
следования могут быть полезны преподавателям РКИ, работающим в военных вузах. 
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Введение 

Юмор – многоаспектный лингвистический 
феномен, занимающий важное место в общеми-
ровой культуре и имеющий большое значение 
для развития личности, коммуникативных навы-

ков человека. Национальная специфика юмора в 
первую очередь отражается в тематическом диа-
пазоне и выборе лингвистического инструмента-
рия, применяемого для создания языковой игры. 
В связи с этим при общении представителей раз-
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ных культур, не знакомых с национальными осо-
бенностями понимания юмора в иноязычной 
культуре, велика вероятность возникновения 
коммуникативных сбоев, коммуникативного шо-
ка, вызванных, в частности, несовпадением юмо-
ристического мироощущения. Поиск путей пре-
одоления подобных коммуникативных сбоев при 
межкультурном общении приводит преподавате-
лей РКИ к введению в образовательный процесс 
юмористических текстов, в частности – анекдо-
тов. Исследователи пишут о том, что такие тек-
сты помогают активизировать познавательный 
интерес обучающихся, повышают мотивацию к 
изучению русского языка и культуры, способст-
вуют сближению людей, позволяют представи-
телям разных языковых культур лучше понять 
друг друга [1, с. 95].  

Цель исследования – описать лингводидакти-
ческий потенциал небольших юмористических 
текстов – анекдотов – на занятиях по русскому 
языку как иностранному в военном вузе. 

Задачи исследования – проанализировать 
критерии отбора текстов с учётом специфики 
обучения в военном вузе; обозначить и раскрыть 
этапы работы, представить приёмы работы с 
анекдотами, направленные на развитие разных 
видов речевой деятельности и формирование 
страноведческой компетенции. 

 
Методологическая и теоретическая  

основа исследования 
Метод теоретического анализа позволил в 

ходе изучения имеющихся научных исследова-
ний выявить основные принципы отбора и ди-
дактический потенциал анекдотов на занятиях по 
русскому языку как иностранному. Эмпириче-
ские методы (наблюдение, беседа) позволили 
определить эффективность работы с анекдотами, 
тщательно отобранными преподавателем, на за-
нятиях по русскому языку как иностранному для 
формирования языковой, социокультурной и 
страноведческой компетенций. 

Исторически понимание слова анекдот пре-
терпело значительные изменения. В современ-
ном понимании анекдот – это 1. Один из жанров 
фольклора: короткий юмористический рассказ…; 
2. Необычное происшествие, событие [2]. Выде-
ляются следующие специфические особенности 
анекдота: историческая подробность, краткость, 
лаконичность, возможность существования как в 
виде монолога, так и в виде диалога, наличие 
сюжетности и структурности, разнообразие по 
тематике, способность к репрезентации нацио-
нальной языковой картины мира, этнокультурная 
значимость, наличие эксплицитных и имплицит-
ных смыслов, демонстрация социально-

культурных и эмоциональных особенностей речи 
персонажей и др. [3]. В центре анекдота – одно 
событие, набор деталей. Всё это делает его по-
лезным учебным материалом для преподавателя 
русского языка как иностранного. Так, некото-
рые исследователи видят пользу анекдотов в по-
вышении интереса к изучению русского языка, 
для лучшего усвоения грамматических правил, 
совершенствования навыка перевода [4, с. 96].  

М. Н. Костенко считает, что работа с данным 
жанром на занятии позволяет разнообразить 
учебный процесс [5, с. 179]. Многие исследова-
тели говорят о том, что интересный анекдот спо-
собен вызвать эмоциональный отклик у ино-
странных обучающихся, стать отправной точной 
для плодотворной дискуссии; предлагают ис-
пользовать анекдот как средство активизации по-
знавательной деятельности [6, с. 368]. Однако О. 
В. Румянцева предупреждает, что юмористиче-
ские тексты нуждаются в тщательном отборе, так 
как их понимание представителем иноязычной 
культуры часто бывает затруднено в силу несов-
падения картин мира, поэтому в большинстве 
случаев требуется развёрнутый лингвокультуро-
логический комментарий [7]. В связи с этим в 
учебных пособиях часто предлагается уже адап-
тированный юмористический материал.  

 
Результаты и обсуждение 

Исследователи сходятся во мнении о том, что 
фоновые знания о культуре являются необходи-
мыми для понимания национального юмора. От-
мечается, что тематический диапазон выбирае-
мых для работы анекдотов должен быть интере-
сен обучающимся, не должен вызывать отторже-
ния и агрессии. Обозначим основные критерии 
отбора анекдотов, предлагаемых для изучения в 
иностранной аудитории. Отметим, что при выбо-
ре учебного материала преподавателю следует 
учитывать специфику обучения в военном вузе, 
отличающуюся строгой формализацией, дисцип-
линой, безусловной субординаций и т. д. 

Необходим тщательный отбор материала с 
учетом национальных особенностей слушателей / 
курсантов. Представляется недопустимым обсуж-
дение табуированных в культурах обучающихся 
тем (эротические, насильственные, религиозные и 
т. д.). Так, для вьетнамцев недопустимы анекдоты, 
высмеивающие тёщу; с мусульманами лучше не 
затрагивать тему собак, с тайцами не стоит шу-
тить о чиновниках и госслужащих, не стоит затра-
гивать тему разных национальностей [3], [5]. Не-
обходимо избегать анекдотов, которые могут 
спровоцировать межнациональные ссоры и кон-
фликты [4, с. 98–99]. Представляется важным иг-
норирование текстов, представляющих Россию и 
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русских с негативной стороны. Кроме того, важно 
учитывать как социально-политические и быто-
вые реалии родной страны обучающихся, так и 
страны изучаемого языка. По нашему мнению, 
представляется интересным введение материалов 
регионоведческого характера [8].  

Необходимо учитывать возраст обучающихся 
и уровень владения языком. Представляется воз-
можным введение небольших (в том числе адап-
тированных) анекдотов уже на базовом уровне 
[9, с.143].  

Отметим, что преподавателю важно научить-
ся прогнозировать, какие анекдоты иностранным 
военнослужащим будет сложно / невозможно 
понять, а какие вызовут минимальные затрудне-
ния и потребуют лишь краткого комментария. 

Отбор материала проводится в соответствии 
с изучаемой темой (согласно руководящим до-
кументам). К примеру, при изучении граммати-
ческой конструкции с двойным отрицанием 
слушателям / курсантам можно предложить сле-
дующий анекдот (все анекдоты, представленные 
в статье, за исключением лингвистических, были 
записаны со слов курсантов и офицеров): 

 
- Товарищ курсант! Вы видели капитана Иванова? 
- Нет, я никого не видел. 
- А что вы сейчас делаете? 
- Выполняю приказ капитана Иванова! 
- Но он вам ничего не приказывал! 
- А я ничего и не делаю!  
 
При изучении темы «Глаголы движения» 

можно использовать следующий анекдот: 
 
Курсант решил провести каникулы на море. В 

воскресенье пошёл дождь. Дождь шёл три дня. В сре-
ду курсант решил уехать. Хозяин отеля спрашивает 
курсанта: 

- Почему вы так быстро уезжаете? 
- Из-за дождя. 
- Но ведь в вашем городе тоже идёт дождь! 
- Конечно, только там он идёт бесплатно! 
 
Замечено, что, если слушателям / курсантам 

предлагается важный, интересный материал, со-
держащий армейскую составляющую, они гораз-
до активнее включаются в работу, проявляют 
интерес. Данный материал должен подвергаться 
особо строгому отбору и анализу с точки зрения 
формирования положительного имиджа армии и 
отсутствия в предлагаемом тексте скрытых смы-
слов негативного характера. Юмор должен быть 
лёгким, ненавязчивым, понятным людям разных 
культур, объединённых темой службы в Воору-
жённых силах / учёбы в военном вузе. Приведём 
примеры удачных (на наш взгляд) анекдотов:  

 

А) Преподаватель:  
- Товарищ курсант! Вы уже пятый раз за неделю 

опаздываете на занятие. Что я должна подумать? 
Курсант:  
- Как что? Что сегодня пятница! 
 
Б) Комиссия в призывном пункте. Врач-окулист 

спрашивает: 
- Что написано вверху, видите? 
- Вижу. 
- А что написано ниже, видите? 
- Вижу. 
- А ещё ниже? 
- Нет. 
- Готовьтесь в снайперы! Следующий! Верхнюю 

строчку видите? 
- Да. 
- А ниже? 
- Нет, не вижу. 
- Готовьтесь в морфлот! Следующий! Верхнюю 

строчку видите? 
- Нет, доктор, ничего не вижу. 
- Ну и хитрый, разведчиком будешь!  
 
В) - Солдат! 
- Слушаю, товарищ капитан! 
- Я не видел тебя на занятии по маскировке! 
- Спасибо, товарищ капитан! 
 
Г) Преподаватель военной кафедры: «Танк разви-

вает скорость до 80 км/ч. Потом танк теряет управле-
ние»… «Потом-то как?» – задаёт вопрос курсант. 
«Что как? Всё нормально, ничего страшного! Вы ведь 
в танке». 

 
Как показывает опыт, интересными для слу-

шателей / курсантов являются лингвистические 
анекдоты, позволяющие «говорящему ощутить 
коммуникативное удовольствие благодаря выходу 
за рамки регламентированного общения», с одной 
стороны, с другой – «коммуникативное удоволь-
ствие, обеспеченное возможностью почувствовать 
себя «хозяином» неродного языка, имманентно 
природе языковой игры как лингвокреативной 
деятельности» [10, с. 413, 416]. Например: 

 
1. Только в русском языке можно составить пред-

ложение из трех гласных букв: «Э, а я?». 
 
2. Папа, переведи мне 100 долларов! 
- One hundred dollars. 
 
3. Я в прекрасной спортивной форме. Правда, на 

животе она застегивается с трудом. 
 
4. - Рядовой Иванов, выйти из стpоя! 
Иванов падает без сознания. Грохот…  
Командир: 
- Что с ним? 
- Вышел из стpоя... [11]. 
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Итак, анекдот, тщательно отобранный препо-
давателем в соответствии с целями и задачами 
занятия, позволяет обучающимся познакомиться 
с социально-культурными явлениями повседнев-
ной жизни российского общества, армии, взгля-
нуть на будни офицерской / курсантской жизни 
под иным углом. Кроме того, на примере текста 
анекдота можно получить представление о меха-
низмах создания языковой игры.  

Исследователи предлагают различные мето-
дики работы с анекдотом, способствующие дос-
тижению различных образовательных целей. 
Так, О. В. Ширяева и М. Н. Костенко выделяют 
такие этапы работы с текстом анекдота: чтение 
(читают обучающиеся), комментирование (пре-
подаватель), выполнение заданий творческого 
характера [12, с. 210]. Т. А. Евстегнеева предла-
гает начинать работу с анекдотом с подготови-
тельных упражнений (снятие языковых трудно-
стей). Далее выполняются репродуктивные и ло-
гико-смысловые упражнения (активизация про-
гностических способностей), а на завершающем 
этапе – коммуникативные (тренировка речевых 
навыков) [13]. 

На наш взгляд, работу с анекдотами не стоит 
затягивать и перегружать грамматическими уп-
ражнениями, важно суметь сохранить эмоцио-
нальную вовлечённость аудитории в процесс 
представления / прослушивания анекдота, поста-
раться избежать «сухости», но вызвать интерес к 
дальнейшему изучению текстов данного фольк-
лорного жанра, русского языка и народной куль-
туры. 

Опыт преподавания авторов статьи показы-
вает, что при работе с юмористическими текста-
ми в иностранной военной аудитории наиболее 
эффективной представляется четырёхступенча-
тая система работы с анекдотом: 

1. Подготовка к прослушиванию / чтению / 
просмотру («Вспомним / узнаем новые слова / 
информацию»). Данный этап направлен на пра-
вильное восприятие юмористического текста, а 
также на снятие языковых трудностей. Задача 
преподавателя – «разжечь» интерес обучающих-
ся, побудить их к внимательному знакомству с 
предлагаемым тестом. 

2. Представление / предъявление анекдота 
(«Читаем / слушаем / смотрим»). Преподаватель 
может представить анекдот как в устном (расска-
зывает сам), письменном (обучающиеся читают 
текст), так и в аудиовизуальном формате (про-
смотр видео, прослушивание аудио). Важно 
помнить, что анекдот относится не к повествова-
тельным, а к изобразительным жанрам, поэтому 
рассказывание анекдота (особенно в иноязычной 
аудитории) – это в некотором смысле представ-

ление, производимое единственным актёром – 
преподавателем. Первостепенную роль здесь иг-
рает интонация, мимика, жестикуляция. На дан-
ном этапе преподаватель особенно внимательно 
следит за реакцией обучающихся, оперативно 
регулируя скорость, манеру, формат подачи ма-
териала. Если анекдот вызывает улыбку или 
смех, значит, цель преподавателя достигнута, 
требуется минимальный комментарий-
пояснение.  

На наш взгляд, очень важным этапом работы 
с анекдотами является комментирование. В зави-
симости от типа информации комментарии могут 
быть языковыми (фонетические, грамматиче-
ские, лексические, словообразовательные, стили-
стические) и экстралингвистическими (страно-
ведческие, социокультурные). Грамотно и инте-
ресно выстроенное пояснение способствует 
формированию различных компетенций, навы-
ков межкультурной коммуникации, умений ре-
шать коммуникативные задачи, возникающие в 
процессе общения с носителями языка [8]. 

3. Обсуждение («Обсуждаем / проверяем 
понимание»). На данном этапе возможно приме-
нение репродуктивных, логико-смысловых и 
коммуникативных упражнений. Целесообразным 
видится использование различных образователь-
ных технологий (игровые, мультимедийные и 
др.). Наиболее эффективная форма работы – бе-
седа. Преподаватель, выполняющий функции 
медиатора, направляющего и регулирующего ход 
беседы, формирует банк заданий и вопросов та-
ким образом, чтобы иностранные обучающиеся 
выполняли их с интересом. Возможно выполне-
ние заданий творческого характера (инсцениров-
ка, рассказ анекдотов собственного сочинения на 
заданную тему (случай из жизни, короткий рас-
сказ о каком-либо событии), предположение 
«Что было потом…», проведение конкурса на 
лучшее диалоговое чтение анекдота и др. 

4. Работа с анекдотом может быть продол-
жена во внеучебное время. Предполагается вы-
полнение творческих заданий. Например: 1. Рас-
пределите реплики и разыграйте анекдот, свя-
занный с военной тематикой; 2. Придумайте 
свой анекдот на тему «Повседневная жизнь во-
енного»; 3. Вы военный. В компании друзей рас-
скажите анекдот, связанный со следующими си-
туациями: а) на празднике, б) в офицерской сто-
ловой, в) на полевом выходе, г) на занятии. Рас-
скажите анекдот, ориентируясь на ситуацию. 

 
Заключение 

Юмористические тексты имеют значитель-
ный лингводидактический потенциал в рамках 
преподавания дисциплины «Русский язык (как 
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иностранный)». Использование анекдотов на за-
нятиях по РКИ позволяет познакомить обучаю-
щихся с лингвокультурной спецификой вербали-
зации национального русского юмора на «жи-
вом» материале; активизировать познавательный 
интерес иностранцев к культуре страны изучае-
мого языка; помогает разнообразить процесс 
обучения, вызвать эмоциональную реакцию, соз-
дает благоприятный эмоциональный фон, рас-
крывает творческие способности, позволяет с 
интересом работать в микрогруппе; способствует 
более активному запоминанию / отработке ново-
го лексического материала, грамматических яв-
лений; оказывает влияние на развитие разных 
видов речевой деятельности и формирование 
страноведческой компетенции; повышает моти-
вацию к взаимосвязанному изучению языка и 
культуры. 

Выявление лингводидактического потенциа-
ла анекдотов в реализации практики обучения 
русскому языку как иностранному в военном ву-
зе, определение критериев отбора материала, 
обозначение основных этапов и приёмов работы 
с ним определяет новизну данного исследования. 
Материалы данного исследования могут быть 
полезны преподавателям РКИ, работающим в 
военных вузах.  

Перспективы дальнейших научных исследо-
ваний в данном направлении видятся в описании 
методики работы на примерах конкретных тек-
стов; выявлении дидактического потенциала 
анекдотов, представленных в видеоформате; 
обобщении практического опыта работы с анек-
дотами, представленными в учебно-методичес-
ком пособии (с учётом военной специфики).  
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В многогранной научно-исследовательской и 

публицистической деятельности действительного 
члена Академии наук Татарстана, доктора фило-
логических наук, профессора Р. А. Юсупова за-
нимают вопросы, касающиеся татарской перио-
дической печати, радио и телевидения. В своих 
книгах и статьях он описывает свои концептуаль-
ные идеи по сохранению и совершенствованию 
литературных норм устной и письменной речи на 
татарском языке. Выдающийся ученый-педагог, 
видный публицист Рузаль Абдуллазянович только 
в этом году выпустил две очень объемные книги: 
«Милләтебез иминлеге сагында. За развитие 
нации» [1] и «Мәгърифәт – прогрессның нигезе. 
Просвещенность – основа прогресса» [2]. 

Не сомневаясь в том, что первая книга тоже 
скоро станет предметом нашего детального изу-
чения, остановимся на второй, в которой автор 
поднимает проблемы, волнующие не только его, 
но и многих читателей, то есть вопросы нацио-
нального образования, языка и культуры, кото-
рые постоянно должны находиться в центре 
внимания специалистов и общественности. Сле-
дует особо подчеркнуть: материалы во многих 
его книгах традиционно представлены на двух 
государственных языках – современном татар-
ском и русском. 

Сразу отметим, что наша цель – не просто по-
знакомить читателей с теми достоинствами, кото-
рые присущи этой книге (а они, безусловно, есть, 
и их много!). Ориентируясь на ее содержание, для 
начала обратим внимание хотя бы на названия 
статей: «Хокукларыбыздан тулы файдаланыйк», 
«Кайчан дөрес сөйли һәм яза башларбыз икән?», 
«Үзебездән тора», «Сумеем ли сохранить наш ли-
тературный язык?», «Дөрес дәреслекләр кирәк», 

«Сүзләрне дөрес кулланыйк», «Иң мөһим бурыч-
лар», «Насущные задачи», «Совершенствование 
учебного процесса», «Тынычланып йөрер чак 
түгел», «Не время для успокоения», «Матбугатны 
яратыйк» и др. 

Если внимательно посмотреть на проблемы, 
поднятые в книге Рузаля Абдуллазяновича, то 
одно неоспоримо: эту книгу можно условно раз-
делить на три большие главы. 

В первой главе ученый рассуждает о том, что 
необходимо сделать для сохранения чистоты и 
достоверности родного языка, используемого в 
различных сферах нашей жизни, для того, чтобы 
достойно донести его до будущих поколений на 
должном уровне. Автор так комментирует ост-
рую необходимость вынесения этой проблемы на 
повестку дня: «... наш народ лишен надлежащей, 
позитивной, объективной информации о поучи-
тельной истории, передовой культуре, ее замеча-
тельных качествах ..., потому что в школах не 
преподается полная объективная история татар, 
не дается соответствующая информация о вели-
ких личностях, известных в мире ..., читателей 
газет и журналов на татарском языке становится 
все меньше и меньше ...». В результате, к сожа-
лению, пишет он, «в устной и письменной речи 
широко распространены случаи ошибочного 
употребления языковых и речевых явлений та-
тарского языка: неправильное употребление 
слов; распространение лексических единиц, не-
совместимых с привычными для нашего языка 
формами словообразования; нарушение порядка 
слов в предложении, при этом чаще всего встре-
чаются аналогии с русским языком; нарушение 
литературных форм отдельных групп слов и т. 
д.» [2, с. 7–8]. 
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Известно, что татарский язык занимает почет-
ное 14 место среди самых совершенных языков 
мира, и тем не менее, он подвергается различным 
притеснениям или даже оскорблениям. Автор 
справедливо ставит вопросы: Кто это делает? Кто 
в этом виноват? И сам же на них отвечает назва-
ниями статей, помещенных в этой книге: «Все за-
висит от нас самих», «Правильно употребим сло-
ва», «Нельзя успокаиваться», «Полюбим прессу», 
«Просвещение – основа прогресса». 

Как уже было сказано выше, Рузаль Абдулла-
зянович не ограничивается перечислением при-
чин возникновения вышеназванных проблем, ко-
торые он освещает в своем труде. Для начала он 
проводит детальный анализ, обосновывая свои 
суждения фактическими материалами (примера-
ми) из множества различных изданий, и описыва-
ет их так, чтобы читателю было понятно, в какой 
форме они должны были бы быть использованы. 
Напомним, что автор – выдающийся ученый-
языковед современности – еще с 60-х годов про-
шлого столетия активно занимался вопросами 
теории перевода, почти полвека освещал вышепе-
речисленные проблемы. Он имеет многочислен-
ных благодарных учеников, среди которых есть и 
филологи, и учителя-педагоги! Академик Р. А. 
Юсупов – наставник, умеющий грамотно и дос-
тупно доводить до аудитории свои размышления 
о существующих проблемах двуязычия и много-
язычия. Следовательно, наш современник – это 
аксакал, который «прожил, пропустил через себя» 
поднятые в книге проблемы, поэтому так вол-
нующе высказывается о влиянии общих и отличи-
тельных черт татарского и русского языков на 
нашу современную устную и письменную речь. 

Каждая страница этого солидного труда – ис-
кренняя забота о нашем языке, размышления о 
его будущем. Для подтверждения этой мысли 
приведем примеры. Глубокую озабоченность ав-
тора вызывают неправильное, неуместное упот-
ребление, таких, например, слов, как яңгырау, 
яңгырату, живой [2, с. 49]; часто встречающиеся 
недостатки в формах поздравлений с различны-
ми праздниками на татарском языке (Туган 
көнегез белән!) – все это невнятные кальки с рус-
ского языка. В татарском языке добавление при 
этом глагола усилит семантику праздничного по-
здравления: Туган көнегез белән котлыйм / 
котлыйбыз! 

Да, в последние годы влияние русского языка 
на устные и письменные формы татарской речи 
значительно возросло. Резкое сокращение часов 
преподавания татарского языка в средних, сред-
неспециальных и высших учебных заведениях, 
начиная с младшего школьного возраста, делает 
эту реальность особенно печальной, например, 

возьмем только произношение многострадального 
согласного звука [һ]. В наши дни даже трудно 
найти человека, который бы произнес его без ис-
кажений [Там же, с. 40]. Подготовка учителей с 
высшим филологическим образованием по про-
грамме бакалавриата также не дает положитель-
ных результатов, так как присущее звучание, 
строй лексических единиц, широкие возможности 
татарской речи остаются незамеченными, неизу-
ченными молодым поколением – специалистами, 
которые должны будут обучать языку в будущем. 
Зачастую равнодушие родителей к родному язы-
ку, пренебрежительное отношение к нему еще 
больше усложняют работу, порождают негатив-
ное отношение детей к языку и литературе, исто-
рии, духовным ценностям своего народа. Резуль-
тат – сегодняшняя реальность! Примером может 
послужить «мода на образование новых сложных 
слов» по аналогии с русским языком: 
республикакүләм, сүзъясалышы. Как известно, на-
личие в русском языке соединительных гласных 
о, е создает возможность для активного образова-
ния лексических единиц типа самолет, пароход, 
пулемет. Так же широко распространяющееся 
сейчас в татарской устной и письменной речи 
словом микән (вместо -ме + икән) мало у кого вы-
зовет положительную реакцию [Там же, с. 41]. 

Академик Р. А. Юсупов, так же, как и мы, за-
остряет внимание читателей еще на одном рас-
пространенном «хроническом заболевании» в та-
тарском языке – особенности употребления каче-
ственных и относительных прилагательных. Из-
вестно, что в татарском языке прилагательные не 
изменяются, когда находятся перед определяе-
мым существительным: бүгенге (көн), хәзерге 
(вакыт). Некоторые относительные прилагатель-
ные в татарском языке могут употребляться в 
предложении и без определяемого существи-
тельного. В научной литературе это называется 
субстантивацией прилагательных: сыйфатлар-
ның исемләшүе. Таким образом, при отсутствии 
определяемого существительного прилагатель-
ное может иметь формы множественного числа, 
притяжательности и падежей. Следовательно, 
надо говорить бүгенгене, хәзергене (онытмыйк). 
Широкое употребление в выступлениях по радио 
и телевидению словосочетаний типа бүгенгесе 
көн, хәзергесе вакыт нарушает не только внут-
реннюю закономерность татарского языка, но и 
искажает звучание речи на родном языке в соот-
ветствии с литературной нормой. Кстати, об этой 
распространенной речевой ошибке в свое время 
говорил и народный писатель Татарстана Му-
хаммат Магдеев в одной из своих статей: 
«,,Быелгысы елда’’ – монысы колхоз җитәкче-
ләре телендә – иң актив сүз. “Быелгысы” сүзе 
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дөрес түгел, чөнки “быелгы” сүзе белән бөтенесе 
дә әйтелде инде» [3]. 

Академик Р. А. Юсупов в своей книге описы-
вает языковые и речевые ошибки, характерные 
для всех ярусов языка. Так, в материале «Глаголы 
татарского языка прошедшего времени» он упо-
минает, что в русском языке прошедшее время 
употребляется только в одной форме (ехал, шел, 
сделал, принес, посмотрел). К сожалению, в на-
стоящее время в татарском языке стало привыч-
ным преимущественное употребление лишь форм 
-ды /-де; -ты /-те, которые в лингвистике назы-
ваются «билгеле һәм билгесез үткән заман» (‘оп-
ределенное и неопределенное прошедшее время’). 
Мы стали свидетелями того, что это обедняет лек-
сические возможности татарского языка. У чита-
теля может возникнуть резонный вопрос: «Поче-
му это происходит?» Причина проста: татарский 
язык богат вспомогательными глаголами, широко 
используемыми при образовании составных форм 
времен, образовании глаголов от различных час-
тей речи, глагольной категории характера проте-
кания действия (фигыль дәрҗәләре). Однако 
перечисленные особенности татарского языка не 
изучаются в школе. Даже для татарских школ та-
кие материалы считаются сложными, хотя раньше 
часть этих тем была включена в учебную про-
грамму. В настоящее время вместо глаголов эшли, 
хезмәт итә все чаще слышим (читаем) хезмәт 
куя [2, с. 53]. Известно, что слово кую (‘ставить’) 
может употребляться в прямом значении (поста-
вить на стол), иногда это слово выполняет роль 
вспомогательного глагола и выражает характер 
протекания действия, совершенного за небольшой 
промежуток времени. Вспомогательный глагол 
итү активно используется при образовании гла-
голов от различных частей речи. Перечисленные 
некоторые неточности, действительно, указывают 
на то, что студентам-бакалаврам – филологам и 
журналистам – выделяется недостаточное количе-
ство часов для более тщательного изучения дан-
ной части речи. А вот журналистам это было бы 
очень нужно! Р. А. Юсупов предупреждал об этом 
еще в своих трудах, опубликованных 30-40 лет 
назад. 

В своей книге автор выделяет большую груп-
пу неточностей, связанных с употреблением при-
частий. Как известно, в татарском языкознании 
причастие – это неличная форма глагола. 
Р. А. Юсупов отмечает, что «большинство оши-
бок в области использования причастий связана с 
формами настоящего времени. Причина – незна-
ние особенностей значений, поэтому почти всегда 
употребляются формы на -учы/-үче» [Там же, с. 
55]. В татарском языке стало аксиомой, что при-
частия на -учы / -үче употребляются перед суще-

ствительными, называющими лицо (апа, абый, 
агроном, укытучы, укучы и др.). Составная форма 
причастий настоящего времени (килә торган 
поезд) называет постоянно совершаемое (или не 
совершаемое) действие предмета как его признак. 
Как видим, разница между формами настоящего 
времени причастий достаточно велика! 

Автор обращает пристальное внимание на 
особенности управления глаголов другими час-
тями речи, например, именами существительны-
ми [Там же, с. 38]. Сегодня становится привыч-
ным неправильное употребление послелога белән 
перед такими словами, как куллану, файдалану. 
Литературной нормой является использование 
существительных в винительном падеже: китап-
ны (куллану) или (файдалану). Мы солидарны с 
мнением ученого, что причина – в непонимании 
лексических значений слов, в данном случае гла-
голов, поскольку в настоящее время молодое по-
коление привыкло к телефонам и телевизорам, 
поэтому умения и навыки использования сло-
варного запаса оставляют желать лучшего. Мо-
лодежь не имеет ни времени, ни желания читать 
литературные произведения, к сожалению, и 
речь на родном языке теряет свою былую красо-
ту и звучание, с каждым днем становясь все бед-
нее и беднее. 

Написанные Р. А. Юсуповым труды (в дан-
ном случае мы имеем в виду лишь названия не-
которых его книг) представляют собой афориз-
мы, отражающие наш язык и жизнь народа в це-
лом: «Инсафлының теле саф», «Җылы сүз җан 
эретә», «Әдәп башы – тел», «Икесен дә яхшы 
бел», «Туган тел – милләтнең нигезе» и др. 
Автор борется за чистоту нашего языка, делится 
своими размышлениями по поводу решения обо-
значенных проблем в будущем. Наш выдающий-
ся современник, посвятивший всю свою жизнь 
науке, преподавательской работе, организации 
науки, с оптимизмом смотрит в будущее, живет в 
процессе активной созидательной творческой 
деятельности. 

Данная книга отличается от ранее созданных 
тем, что Рузаль Абдуллазянович размышляет о 
стратегическом единстве воспитания и дисцип-
лины как «основы жизни человеческого общест-
ва» и предлагает свою программу воспитания. На 
первое место он выносит нравственное воспита-
ние, на примерах из жизни доказывает недостат-
ки, существовавшие раньше и имеющиеся сейчас 
в учебно-воспитательной работе. Особое значе-
ние для подрастающего поколения, по его мне-
нию, имеет трудовое воспитание, которое, несо-
мненно, играет главенствующую роль в воспита-
нии детей настоящими людьми, патриотами сво-
ей страны, а также в сфере эстетического воспи-
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тания. Р. А. Юсупов подробно останавливается и 
на вопросах религиозного, экологического и фи-
зического воспитания, предлагает не ограничи-
ваться достигнутыми успехами, а указывает на 
пути преодоления имеющихся недостатков. 

Третья глава новой книги Рузаля Абдуллазя-
новича посвящена деятельности автора в обще-
ственно-политической сфере. Проработав более 
пятнадцати лет ректором КГПИ – третьего педа-
гогического учебного заведения России, как ру-
ководитель, проделавший огромную работу для 
повышения его до статуса университета и за пол-
тора столетия подготовивший специалистов для 
республик Поволжья, дает краткий диахрониче-
ский анализ богатой истории вуза, резко крити-
куя ликвидацию педагогического университета, 
на примерах доказывая необходимость его вос-
становления. 

Как известно, в 90-е годы прошлого века под 
руководством Р. А. Юсупова была создана Об-
щественная организация «Республиканская Пар-
тия Татарстана». В книге дается толкование про-
граммы партии: «... партия строится с учетом це-
лей процветания Татарстана, в ее программе ос-
вещаются ее цели и задачи, в первую очередь – 
интересы народа» [2]. 

Ученый обстоятельно рассказывает о своих 
поездках за границу, о поучительном опыте, ко-
торый он смог использовать в повседневной ра-
боте на посту ректора Казанского государствен-
ного педагогического института (университета). 
Например, после обсуждения отчета ректора о 
поездке в Гуйлинский педуниверситет Китая на 
заседании Ученого совета было принято решение 
об открытии кафедры основ музыкального вос-
питания – первой кафедры среди педвузов Рос-
сийской Федерации. Члены коллектива этой ка-

федры на протяжении многих лет преподавали 
учебный предмет «Основы музыки», столь необ-
ходимый будущим специалистам на всех фа-
культетах вуза. 

Словом, книга Рузаля Абдуллазяновича 
Юсупова «Мәгърифәт – прогрессның нигезе. 
Просвещенность – основа прогресса» никого не 
оставит равнодушным, потому что, по словам 
автора, «сегодня, в эпоху цивилизации, всту-
пающей в третье десятилетие XXI века, невоз-
можно оправдать незнание и неумение использо-
вать родной язык, несвободное владение им» [2, 
с. 7]. Мы, как предприимчивый и высоконравст-
венный, образованный и трудолюбивый народ, 
обязаны неустанно трудиться, чтобы передать 
наш язык, традиции и культуру молодому поко-
лению. 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ АВТОРОВ 
 
Общие положения 

Научный журнал «Филология и культура. Philology and Culture» публикует статьи 
по следующим разделам: 

 филологические науки; 
 психологические науки; 
 педагогические науки. 

Журнал «Филология и культура. Philology and Culture» включен в Перечень 
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук. 

Основным требованием к публикуемому материалу является соответствие его высоким 
научным критериям (актуальность, научная новизна и др.). В тексте статей следует отдавать 
предпочтение ссылкам на публикации последних 15 лет. В журнале печатаются материалы, 
которые не опубликованы и не переданы в другие редакции. 

Все статьи проходят рецензирование. Результаты рецензирования и решение 
редколлегии о принятии представленной статьи к публикации в журнале «Филология и 
культура. Philology and Culture» сообщаются авторам по электронной почте. 

Небольшие исправления стилистического и формального характера вносятся в статью 
без согласования с авторами. При необходимости более серьезных исправлений правка 
согласовывается с авторами или статья направляется авторам на доработку.  

Рукописи авторам не возвращаются. 
 
Порядок приема и движения рукописи 

Редакция журнала принимает статьи исключительно в электронном виде (формат Word, 
файл типа .doc) на электронный адрес журнала: journal@ifi.kpfu.ru 

Научные статьи должны быть объемом от 20 000 до 40 000 знаков (с пробелами). 
Аннотация на русском и английском языках должна включать характеристику 

основной темы, проблемы, стоящие перед автором, цели работы и ее результаты. Не 
рекомендуется приводить цитаты из текста статьи. Средний объем аннотации от 150 до 250 
слов. В тексте аннотации должны быть использованы все ключевые слова (5–7 понятий, 
терминов и имен собственных). 

В конце статьи приводится краткая информация об авторе на русском и английском 
языках:  

– фамилия, имя, отчество (жирным шрифтом), 
– научная степень (если есть),  
– должность, место работы с указанием почтового адреса, e-mail (данные – 12 кегль, 

почтовый адрес – 10 кегль). 
 
Образец: 

Иванов Петр Александрович,  
доктор филологических наук, 
профессор,  
Казанский федеральный университет,  

Ivanov Petr Aleksandrovich, 
Doctor of Philology,  
Professor, 
Kazan Federal University,  

420008, Россия, Казань, 
Кремлевская, 18. 
ivamariak@mail.ru 

18 Kremlyovskaya Str., 
Kazan, 420008, Russian Federation. 
ivamariak@mail.ru 

 
Художественные тексты, исторические источники должны быть на языке оригинала, 

при переводе текста указывается автор перевода. 
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Образец: 
(перевод наш. – П. И., М. А.) 
 
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 
библиографический список включают записи на ресурсы по теме статьи, на которые не даны 
ссылки). 

6) Библиографические записи в пристатейном библиографическом списке нумеруют и 
располагают в алфавитном порядке. 

Библиографический список оформляется следующим образом: 
– Список литературы (по центру); 
– труды должны быть представлены в алфавитном порядке: сначала указывается 

литература на русском языке, затем – на иностранном языке (согласно алфавиту английского 
языка); 

– References (по центру); 
– транслитерированный список литературы (порядок должен быть изменен согласно 

алфавиту английского языка). 
 

Просьба оформлять научные статьи по следующему образцу: 
Текст научной статьи должен быть оформлен на листе формата A4 по ГОСТ 9327-60, 

ориентация книжная, шрифт Times New Roman, кегль 14. Межстрочный интервал 1,5.  
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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 

препинания (включая многоточие), в том числе в сокращениях т. е., т. п., т. д. 
Два знака пунктуации подряд пробелом не разделяются, например: М., 1995. В личных 

именах все элементы разделяются пробелами, например: А. С. Пушкин. 
Дефис должен отличаться от тире, например: литературно-художественный (дефис), 

русская литература конца XIX – начала XX века (тире с пробелами слева и справа, без 
пробелов – в числах и датах, например: 1960–1970 гг., с. 52–65. 

Кавычки в тексте статьи: 
– французские («елочки»), внутри цитаты – немецкие („лапки“). 
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…» [Пушкин, 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» [Куприн, с. 3]. 
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Порядок оформления статьи 
В начале статьи указывается УДК (в левом верхнем углу). 
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.  
Ссылки на иностранные источники следуют после русскоязычных. 
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. 
Зайцев В. В. Теория и практика развития личностной свободы учащихся в системе начального 

образования: автореф. дис. ... докт. 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. 

 
References 

 
Grinvald, D. (1990). Kassandra [Cassandra]. Siuzhety, No. 10, pp. 3–103. (In Russian) 
Ilinskaya, S. B. (1984). Кonstantinos Кavafis. Na puti k realizmu v poesii XX veka [Constantinos Cavafy. 

On the Way to Realism in the Poetry of the Twentieth Century]. 320 p. Moscow, Nauka. (In Russian) 
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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