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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Наступивший год насыщен юбилейными датами, 
связанными с биографией и творческой деятельно-
стью видных российских языковедов: лингвистическая 
общественность нашей страны и мира будет отмечать 
145-летие со дня рождения Л. В. Щербы (1880–1944), 
135-летие со дня рождения С. И. Ожегова (1890–1964), 
125-летие со дня рождения А. А. Реформатского (1900–
1978). Круглые даты отметили бы в этом году извест-
ные представители московской славистики О. Н. Тру-
бачев (1930–2002) и А. А. Зализняк (1935–2017). 
Опубликованные в настоящем номере лингвистиче-
ские статьи подтверждают сохранение и приумноже-
ние лучших традиций отечественного языкознания, 
заложенных трудами этих ярких ученых.

Открывают раздел «Русский язык. Языки наро-
дов России» статьи зарубежных лингвистов: Янь 
Ли (КНР) обращается к метафоризации в кинотекстах, 
а Е. В. Сирота (Республика Молдова) анализирует 
вклад слависта и грамматиста А. А. Шахматова в раз-
витие европейского языкознания.

Интерес у изучающих проблемы художественного 
слова и тропообразования вызовут статьи Н. Д. Стрель-
никовой и О. Г. Твердохлеб. О. О. Секиро, Н. И. Дани-
лина и М. Д. Щепалин рассматривают особенности 
функционирования терминологической и эмоцио-
нальной лексики в публицистическом и научном дис-
курсах. Насыщен материалом раздел по сравнитель-
но-сопоставительной лингвистике: к глагольному 
формо образованию обращаются К. Г. Красухин (на ма-
териале «Ригведы») и Д. И. Лучаев (на примере совре-
менного болгарского языка).

В рубрике «Языки народов зарубежных стран» 
публикуются статьи М. С. Мосягиной, анализирую-
щей метафору в англоязычном газетно-публицисти-
ческом тексте, и Д. А. Кушнеревой, обратившейся 
к политическому медиадискурсу Аргентины.

Следующие разделы содержат литературоведче-
ские и фольклористические разборы: здесь предметом 
особого внимания являются антиутопические моти-
вы у С. Д. Кржижановского (Е. Г. Трубецкова), страте-
гии автобиографической прозы Э. Лимонова и Е. Ха-
ритонова (А. О. Лисков и А. Е. Розова), песенный 
фольклор Архангельской области (А. С. Семенова).

Дискуссии представлены диалогом известного 
в жанре хоррора писателя, литературного критика Ми-
хаила Парфенова и профессора ПетрГУ Елены Сафрон.

Рубрика «Юбилеи» посвящена доктору филоло-
гических наук, заведующему кафедрой иностранных 
языков гуманитарных направлений ПетрГУ И. Е. Абра-
мовой.
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИЛИТАРНОЙ МЕТАФОРЫ 
В КИНОТЕКСТЕ (на примере кинофильмов Э. Рязанова)

А н н о т а ц и я .   Рассмотрено функционирование милитарной метафоры как одного из ведущих 
видов концептуальных метафор в текстах кинофильмов Э. Рязанова. В современной лингвистике 
все больше внимания уделяется изучению когнитивной метафоры, служащей основополагающим 
инструментом интерпретации креолизованного текста, в частности кинотекста. Однако работ, ис-
следующих реализацию военной метафорики в кинотексте, практически не представлено. В данной 
статье впервые предпринята попытка выделить и проанализировать метафорические модели, струк-
турирующие тематические группы военной лексики: «наименования военных действий и способов 
ведения войны», «наименования результатов ведения военных действий», «наименования лиц, име-
ющих прямое и косвенное отношение к военным действиям», «наименования видов оружия и его 
элементов», «наименования войсковых групп, подразделений». В результате исследования раскрыты 
их лексико-семантические, категориально-грамматические, функциональные, стилистические и линг-
вокультурные особенности в киноязыке. Показано национально-культурное своеобразие метафори-
ческого осмысления лексики семантической сферы «война», тем самым отражен фрагмент русской 
языковой картины мира путем выявления основных случаев использования милитарной метафоры 
в повседневной речи. Результаты проведенного анализа могут быть использованы в практике обуче-
ния русскому языку как иностранному, при подготовке учебных пособий по метафорологии и линг-
вистике кинотекста.
К л юч е в ы е  с л о в а :   милитарная метафора, сема, направление метафорического переноса, кинотекст, язы-
ковая картина мира
Д л я  ц и т и р о в а н и я :   Ли Я. Специфика функционирования милитарной метафоры в кинотексте (на при-
мере кинофильмов Э. Рязанова) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2025. Т. 47, 
№ 1. С. 8–15. DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1122

в лексико-семантической системе русского язы-
ка. Она рассматривается многими лингвиста-
ми как система лексических средств, которые 
отражают разнообразные военные концепции 
и встречаются как в общенародном слое словар-
ного состава языка, так и в лексике ограничен-
ного употребления [7: 4]. В военной лексике тра-
диционно выделяются военная терминология 
и военно-бытовая лексика (жаргонизмы, сленг 
военных) [1: 85]. Военная (милитарная) метафора 
в качестве значимого фрагмента метафорической 
картины мира является одним из наиболее по-
пулярных и продуктивных языковых средств 
выразительности для различных типов научно-
го дискурса. Это может быть обусловлено тем, 
что военные конфликты происходили на про-
тяжении всей истории человечества, вследствие 
этого военный опыт оставляет отпечаток на мно-

ВВЕДЕНИЕ
Метафора изначально рассматривалась как 

фигура речи, риторическое украшение. Одна-
ко благодаря ее изучению, охватывающему раз-
ные отрасли знания, в настоящее время метафора 
понимается как универсальный когнитивный ме-
ханизм, «способ познания, категоризации, кон-
цептуализации, оценки и объяснения мира» [3: 6]. 
Все более пристальное внимание современных ис-
следователей к данному феномену объясняется ме-
тафоричностью процессов человеческого познания 
и мышления в целом. В русле когнитивистики ме-
тафора выступает важной ментальной операцией, 
обеспечивающей перенос образных схем из одной 
концептуальной сферы в другую [6: 13].

К числу основных источников метафоризации 
в русском языке относится военная лексика. Лек-
сика сферы военного дела играет значимую роль 
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жестве сфер общественной жизни. А. Н. Баранов 
и Ю. Н. Караулов в своих работах неоднократно 
упоминали о милитаризации российского со-
знания. Согласно их концепции, «война – одна 
из наиболее значимых сфер опытного знания 
человечества, и военная метафора явно относит-
ся к числу базовых…» [2: 189]. А. П. Чудинов, 
в свою очередь, утверждает, что 

«военная лексика – это один из основных источ-
ников метафорической экспансии на самых разных 
этапах развития русского языка. Богатый военный 
опыт традиционно находил свое отражение и в нацио-
нальной ментальности…» [10: 189].

Таким образом, для русской лингвокультуры 
привычно использовать военную лексику, в том 
числе военную метафорику, при осмыслении кон-
фликтных ситуаций в повседневной жизни.

Изучению данного вида метафор в различ-
ных типах дискурса посвящен ряд работ рос-
сийских и зарубежных исследователей: А. Н. Ба-
ранова, Ю. Н. Караулова [2], Э. В. Будаева, 
А. П. Чудинова [3], [10], Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона [5], С. А. Логачева, В. В. Овсянниковой, 
А. А. Карамовой, Т. Д. Магомадовой. Дж. Ла-
кофф и М. Джонсон впервые выдвинули идею 
о том, что в обыденной жизни бывают случаи, 
когда мы мыслим в терминах войны [5: 26–27]. 
Одним из ярких доказательств служит харак-
терная для американской культуры концепту-
альная метафора «спор – это война». Особое ме-
сто милитарной метафоры в метафорической 
системе русского языка отмечает В. П. Москвин. 
По его словам, в рамках семантической клас-
сификации милитарные метафоры составляют 
отдельную группу1. В данной работе под мили-
тарной метафорой мы понимаем такую ее разно-
видность, в которой объектом переосмысления 
становится военная лексика.

Одним из перспективных и актуальных на-
правлений современной лингвистики являет-
ся исследование функционирования метафоры 
в разных типах текстов. В современном науч-
ном дискурсе все большее значение придается 
креолизованным текстам, состоящим из двух 
негомогенных частей: вербальной и невербаль-
ной [9: 180–181]. «Среди центральных в культуре 
креолизованных текстов ведущее место принад-
лежит кинотексту» [4: 48], который определяет-
ся Г. Г. Слышкиным и М. А. Ефремовой как со-
общение, «выраженное при помощи вербальных 
и невербальных знаков, организованное в соот-
ветствии с замыслом коллективного автора… 
предназначенное для воспроизведения на экране 
аудиовизуального восприятия зрителями» [8: 
32]. Заметим, что большинство исследователь-

ских работ посвящено изучению военной метафо-
ры в политическом, публицистическом и медий-
ном текстах. Данный вид метафоры, по нашему 
наблюдению, не подвергался комплексному линг-
вистическому анализу в кинотексте. Материалом 
для исследования послужили тексты кинофиль-
мов Эльдара Рязанова, характеризирующиеся 
высокой частотой метафороупотребления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В нашей работе впервые предпринята попыт-

ка рассмотреть вербализацию милитарных ме-
тафор в киноязыке путем выделения и анализа 
языковых выражений, в которых наблюдается ме-
тафоризация наименований военной деятель-
ности, результатов войны, участников воен-
ных действий, видов оружия и его элементов, 
войс ковых групп и подразделений. Рассмотрим 
конкретные случаи метафорического употреб-
ления лексических единиц, входящих в следую-
щие группы. 
Тематическая группа 
«Наименования военных действий 
и способов ведения войны»

Метафорический перенос в данной группе 
осуществляется по модели «процессы и действия, 
осуществляемые в ситуации войны → процессы 
и действия, осуществляемые вне ситуации вой-
ны». Данный перенос реализуется в контексте, 
извлеченном из кинокомедии Э. Рязанова «Гусар-
ская баллада» (1962), где отставной майор Азаров 
в своем поместье устраивает бал-маскарад, что-
бы познакомить племянницу Шурочку с жени-
хом – поручиком Ржевским. Однако бал был пре-
кращен известием губернатора о начале войны 
с французами: «На родину надвинулась беда. 
Гроза военная покрыла наше небо. Тринадцатого, 
в день, форсировали Неман Нежданно Бонапар-
товы войска». В словах губернатора приход вой-
ны уподобляется атмосферному явлению – грозе. 
Говорящий, прибегая к метафоре, стремится под-
черкнуть моментальность и внезапность прихода 
войны, а также ее большой масштаб. В данном 
контексте при метафоризации войны также ак-
туализируется сема «катастрофический и раз-
рушительный характер» (покрыть небо).

В текстах кинопроизведений Э. Рязанова ме-
тафоризации также подвергаются контекстуаль-
ные синонимы или гипонимы слова война, в том 
числе борьба, сражение и др. В анализируемых 
контекстах метафорический перенос наиболее 
часто осуществляется с помощью глагола бо-
роться и его направление выглядит так: «актив-
ное вооруженное столкновение войск => борьба 
за что-л. или против чего-л.». Например, в тра-
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гикомедии «Гараж» (1979) младший научный 
сотрудник Елена Малаева, считая несправед-
ливым решение правления о распределении га-
ражей, выступает за правду как борец на войне, 
воюющий за мир и победу: «Если женщина с та-
кими внешними данными борется за правду, она 
наверняка не замужем»; «Мы все тут боремся 
за место под солнцем! В виде гаража». Метафо-
рическое употребление слова бороться встреча-
ется и в реплике из криминальной комедии «Бе-
регись автомобиля» (1966), где люди, живущие 
нечестными доходами (взяточники, спекулянты 
и расхитители), отождествляются с военными 
противниками: «Мы будем нещадно бороться 
с лицами, живущими на нетрудовые доходы». 
Домработница берет на себя ответственность 
за борьбу с грязью и беспорядком в доме: «Эта 
не та пыль, с которой надо бороться, она непод-
вижная» («Девушка без адреса», 1957). Рассмо-
тренные метафоры, связанные с понятием «борь-
ба», являются стертыми, их переносные смыслы 
не замечаются, однако с их помощью говорящим 
удается передать серьезность ситуации и реши-
тельность в достижении цели.

В кинофильмах Э. Рязанова фиксируется 
высокая частотность употребления лексем, обо-
значающих различные виды боевых действий, 
в невоенных ситуациях. Возможно образова-
ние метафорического значения на основе мотиви-
рующего семантического компонента «стремление 
нанести урон, ущерб кому-л.» (нападение). Это ре-
презентировано репликой героя сатирической ко-
медии «Забытая мелодия для флейты» (1987) Лео-
нида Семеновича Филимонова, воспринимающего 
с настороженностью поведение своей жены, с ко-
торой он собирается расстаться, как нападение: 
«– Я все-таки никак не пойму, ты нападаешь 
или капитулируешь? – а ни то ни другое». Ситуа-
ции, возникающие в повседневной жизни, напри-
мер когда вас преследуют, ассоциируются с ситу-
ациями, случающимися на войне: «Нас на пушку 
не возьмешь, не на тех напали» («Невероятные 
приключения итальянцев в России», 1973). Фра-
зеологическое выражение Не на того (ту, тех) 
напал передает смысл ‘недооценивать кого-ли-
бо; иметь дело не с тем’2. В приведенных при-
мерах метафоризация слов нападать / напасть 
связана прежде всего с намерением говорящего 
создать определенный эмоциональный настрой.

В кинотексте имеют место милитарные ме-
тафоры, сформированные на основе переноса 
по признаку «получение выгоды в результате 
успешного завершения конфликта» (захватить, 
захапать). Так, в сознании члена кооператива 
Елены Малаевой ее коллеги, которые борются 

за свое право на приобретение гаража, не обра-
щая внимания на справедливость голосования, 
аналогичны захватчикам на войне: «Человека 
надо охранять от человека. От жадности, которая 
нас съедает. От желания захватить, захапать» 
(«Гараж», 1979). Прибегая к метафоре, говорящий 
подчеркивает жадность, эгоизм, агрессивность, 
проявляемые коллективом в погоне за личными 
интересами.

Наиболее распространенным и употребитель-
ным в данной тематической группе оказывает-
ся метафорический перенос по семантическому 
признаку «действие, направленное на истребле-
ние объекта». Метафорическому переосмысле-
нию на основе этого признака чаще всего под-
вергаются лексические единицы, отражающие 
негативные последствия ведения военных дей-
ствий (уничтожать / уничтожить, разгромить 
и под.). В качестве примеров можно привести 
следующие персонажные реплики: 

«Жильцы соседнего дома ночью… засадили строй-
площадку быстрорастущими деревьями, а утром на-
катали телегу в исполком, что мы… уничтожаем зе-
леную зону» («Гараж», 1979); «Мы решили оплатить 
стоимость пальто одного… из членов правления, унич-
тоженного при этом. Я имею в виду пальто, а не члена 
правления» («Гараж», 1979); «Если вы директорша, вы 
думаете, все можете себе позволять? Уничтожать! Топ-
тать!» («Служебный роман», 1977). 

Как известно, военное противостояние пред-
полагает негативное воздействие на противника. 
В вышеприведенных примерах способ негатив-
ного воздействия военной деятельности – унич-
тожение – концептуализируется как причине-
ние большого ущерба чему-л. в бытовых сферах. 
В других контекстах при метафоризации актуа-
лизируется сема «прекращение существования 
кого-л.»: 

«Помогите! Убийцы! Розарио Агро еще никому 
не удавалось уничтожить! <…> Мафия бессмертна!» 
(«Невероятные приключения итальянцев в России», 
1973); «– Нет, вы не имеете права. – Я тебя сам уничто-
жу» («Предсказание», 1993); «Стреляй! Только наверня-
ка. Их надо уничтожить» («Старые клячи», 2000). 

В этих случаях значение глагола уничто-
жить приравнивается к значению глагола убить. 
К числу военных метафор данной группы отно-
сятся и те, которые отражают такие семантиче-
ские компоненты исходной семемы, как «интен-
сивность действия» (разгромить): «– Они здесь 
всё разгромили! – Почему всё? Кое-что осталось» 
(«Невероятные приключения итальянцев в Рос-
сии», 1973). Здесь наблюдается стремление гово-
рящего подчеркнуть разрушительность совер-
шенного другими действия.
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Метафорический перенос по признаку «ре-
зультат взаимодействия враждующих сторон» 
может быть реализован при актуализации двух 
сем: «нанесение кому-л. раны, увечья» (ранить, 
покалечить) и «лишение жизни, умерщвление 
кого-л.» (убить). Лексика, обозначающая не-
гативное последствие осуществления военных 
действий (повреждение), употребляется вне си-
туации войны. Рассмотрим примеры из филь-
ма «Служебный роман» (1977): «Я тебя унич-
тожу! Я тебя покалечу! Я тебя ненавижу!», 
«– Вы же меня так убьете. – Я вынужден защи-
щаться». В ссоре между людьми, в особенно-
сти между влюбленными, часто произносятся та-
кие слова, как покалечить, убить, уничтожить, 
в качестве лексических средств для выраже-
ния гнева и угрозы. Иногда глаголы убивать / 
убить употребляются в переносном значении 
‘привести в полное отчаяние, в состояние без-
надежности’3. Это воплощается в метафориче-
ской реплике из фильма «Гараж» (1979): «Товари-
щи, этот вопрос очень деликатный. Где-то очень 
огорчительный. Меня лично он просто убива-
ет». Бывают случаи, когда страдающий от люб-
ви человек воспринимает душевную боль, рану 
как телесную: «Вы меня ранили в самом серд-
це! Я знаю, меня не любят, боятся, а зачем так 
унижать?» («О бедном гусаре замолвите слово», 
1980). 

Полное разрушение чего-л. или смерть кого-л. 
уподобляются гибели на войне при метафориза-
ции слов погибать / погибнуть / погибший. На-
пример, чувства, испытываемые героиней филь-
ма «Жестокий романс» (1984) Ларисой, приводят 
ее к гибели: «Вася, я погибаю». Другим приме-
ром служит метафорическое высказывание «Три 
дерева, пустившие побеги, обработали мазутом. 
Пришлось уплатить штраф за три погибших 
дерева. Но участок отстояли» («Гараж», 1979).

На войне предпринимаются не только на-
ступательные операции, но и оборонительные. 
В рассмотренных фильмах прослеживается ряд 
лексем, приобретающих метафорическое зна-
чение на основе мотивирующего признака «за-
щита от нападения» (отстоять, защищать, 
защищаться, прикрыть). Это вербализуется 
в следующей персонажной реплике из фильма 
«Гараж» (1979): «Мы все боролись за товарища 
Хвостова… пытались его отстоять». Здесь глагол 
отстоять имеет значение ‘защитить чьи-л. ин-
тересы’. Метафоризация слова отстоять встре-
чается и в другом примере из этого же фильма: 
«Но участок отстояли». В данном случае слово-
сочетание отстоять участок может пониматься 
в значении ‘сохранить участок для своего исполь-

зования’. Глагол защищать подвергается мета-
форическому переосмыслению во фразах типа 
«– Что-то вы так страстно защищаете ее, а? Это 
наводит на подозрения. – На эту тему я вооб-
ще разговаривать не желаю!» («Гараж», 1979); 
«– Галя, должна сказать, что я вам немножко за-
видую. Да, он мне очень понравился. Ну про-
стите его. – А почему вы его защищаете? Вы за-
мужем?» («Ирония судьбы, или С легким паром», 
1975). В этих двух контекстах глагол защищать 
является синонимом глагола заступаться. Чело-
век, ограждающий себя от побоев, коррелирует 
с воином, обороняющимся от врага: «…Я вынуж-
ден защищаться» («Служебный роман», 1977). 
Метафоризация лексемы прикрыть, обознача-
ющей защиту действиями войск, встречается 
в фильме «Старые клячи» (2000): «Мужик, от-
ступаем к кассе, мы тебя прикроем…»; «Шеф, 
мы вас прикрыли. Мы с вами».

На основе семантического компонента «не-
удачное завершение боевых действий» проис-
ходит метафорический перенос следующих слов 
и словосочетаний данной тематической группы: 
отступать, капитулировать, сдаваться / сдать-
ся, сдать позиции, идти на компромисс. Рассмо-
трим метафоры отступления из фильма «Старые 
клячи» (2000): 

«– Мужик, отступаем к кассе, мы тебя прикроем. – 
Я не отступал ни разу в жизни, даже к кассе. Но ради 
вас – это другое дело. Российский офицер никогда 
не прятался за спины женщин»; «Девочки, организо-
ванно, без паники отступаем». 

У глагола капитулировать актуализируются 
две основные семы: 1) окончание военных дей-
ствий; 2) сдача победителю на определенных 
условиях. Его метафорическое употребление 
находится в контексте, где одна сторона брач-
ных отношений идет на уступки другой в чем-л., 
желая завершить конфликт: «Я все-таки никак 
не пойму, ты нападаешь или капитулируешь?» 
(«Забытая мелодия для флейты», 1987). Отметим, 
что капитуляция, на которую идут супруги в це-
лях сглаживания напряженного отношения, оце-
нивается уже не так отрицательно, как в военном 
контексте. Она становится способом разрешения 
семейного конфликта. Сдаваться как синоним 
слова капитулировать переосмысляется мета-
форически в реплике типа «– Ольга, не будем 
ссориться, сдавайтесь! – Дайте мне лучше си-
гарету» («Невероятные приключения итальян-
цев в России», 1973). Здесь действие, называемое 
этим словом, понимается как прекращение со-
противления. Иногда состояние влюбленного че-
ловека уподобляется состоянию при сдаче в плен 
на войне: «И потом, зачем я вам сдался? У меня 



Я. Ли12

дети. У меня их двое – мальчик и…» («Служеб-
ный роман», 1977). Милитарная метафора так-
же функционирует в тексте песни из фильма: 
«Врагу не сдается наш гордый “Варяг”. Поща-
ды никто не желает!» («Старые клячи», 2000). 
Ситуация, когда человек вынужден отказаться 
от своих принципов, мнений под давлением об-
стоятельств, ассоциируется с положением, ког-
да войско отступает, бросая позиции: «Я сдаю 
свои позиции. Согласен на жеребьевку. Надеюсь, 
что все-таки правление вы пожалеете» («Гараж», 
1979). Иногда враждующие стороны делают вза-
имные уступки в ходе войны. Это происходит 
и в обыденной жизни: «Понимаете, бывают такие 
ситуации, когда нам приходится идти на компро-
миссы» («Дорогая Елена Сергеевна», 1988).
Тематическая группа 
«Наименования результатов 
ведения военных действий»

Помимо лексических единиц, относящихся 
к наименованиям военных действий и спо-
собов ведения войны, в кинотексте также мо-
жет быть метафоризована лексика, обознача-
ющая результаты ведения военных действий 
(победа, победить, перебороть, проигрывать). 
Следует отметить, что метафоры с лексема-
ми, означающими результаты войны, выступа-
ют в большинстве случаев как общепринятые 
воен ные метафоры, значения которых стерлись 
и не передают агрессии, связанной с войной. В ка-
честве примера можно привести такое высказы-
вание: «Когда она меня уволила, я не переживала. 
Я знала, что правда победит» («Дайте жалобную 
книгу», 1965). В данном выражении правда ме-
тафорически концептуализируется в образе по-
бедителя в войне. Здесь имеет место персо-
нификация абстрактного понятия «правда». 
Образованное от глагола победить существи-
тельное победа подвергается метафоризации 
в реплике типа «С тобой, корнет, друг друга 
сыщем. Коль не убьют нас на войне, когда по-
бед блеснет зарница» («Гусарская баллада», 
1962). В основе данной метафоры лежит воспри-
ятие победы в качестве того, что способно из-
лучать свет.

Кроме слова победить его синоним перебо-
роть также приобретает метафорический смысл 
в фильмах Э. Рязанова. Это можно проиллю-
стрировать словами песни из фильма «Вокзал 
для двоих» (1982): «Из дома выйдя в непогоду, 
взбодрите дух, пришпорьте плоть. Не бойтесь та-
совать колоду, пытайтесь жизнь перебороть». 
Текст к этой песне был написан самим режис-
сером фильма. Выражение перебороть жизнь 
передает здесь смысл ‘преодолеть все жизнен-

ные трудности’. В данном контексте одновремен-
но происходит и олицетворение отвлеченного 
понятия «жизнь», конкретнее, осмысление жиз-
ни в образе противника на войне. Нетрудно за-
метить, что применение здесь метафоры имеет 
целью повысить выразительность и эстетич-
ность текста. Кроме того, выигрыш или про-
игрыш в карточной игре может уподобляться 
победе или поражению в войне: «Я человек свет-
ский и умею проигрывать с честью! Ступайте, 
дети мои!» («Невероятные приключения итальян-
цев в России», 1973). 
Тематическая группа «Наименования лиц, 
имеющих прямое и косвенное отношение 
к военным действиям»

Общеизвестно, что в любом военном конфлик-
те существует как минимум две противодейству-
ющие стороны, которые условно делятся на «сво-
их» и «чужих», «друзей» и «врагов». Неслучайно 
слово враг является одним из ярких примеров во-
енной лексики, которое нередко подвергается пе-
реосмыслению благодаря ярко выраженной в нем 
агрессивности и отрицательной оценке. В кино-
тексте метафоризация данного слова реализуется 
на основе семантического признака «противобор-
ство»: «Что такое домработница? Домработни-
ца – это своего рода внутренний враг» («Девуш-
ка без адреса», 1957). В представлении хозяйки 
квартиры молодая и красивая работница в доме, 
имеющая потенциональную возможность соблаз-
нять ее мужа, отождествляется с военным про-
тивником. Лексема побежденный, указывающая 
на отрицательный результат участия в военных 
действиях, получает метафорический смысл 
в следующей персонажной реплике: «– Ты по-
бежденный! – Еще неизвестно, кто побежден! 
Руку сломаешь!» («Ирония судьбы, или С лег-
ким паром», 1975). Тот, кому не удалось одержать 
верх в драке, похож на того, над кем одержана 
победа.

В кинофильмах Э. Рязанова обнаруживается 
возможность образовать метафорическое значе-
ние на основе семантического компонента «без-
нравственное поведение, низкий поступок» (пре-
датель, изменник):

«– Прекрасно! Сегодня вечером я тебя ограблю! – 
Предатель! Я не хочу грабить Анну Павловну! Я не хочу 
вас грабить!» («Старики-разбойники», 1971); «– Я не ста-
ну унижать себя оправданиями. – А как же… Ах ты пре-
датель! Я тебя растерзаю!» («Ключ от спальни», 2003); 
«– Вот он, держите его! – А, попался! Изменник! Я пре-
дупреждал!!!» («Невероятные приключения итальянцев 
в России», 1973). 

Измена, предательство в дружбе, в любви 
часто приравниваются к измене, предательству 
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в военных условиях. Номинации лиц на военной 
службе могут быть использованы для метафо-
рического обозначения характеристик человека, 
например, «умение выведать тайные сведения» 
(шпион): «Я думала, что ты на самом деле лю-
бишь меня, а ты, оказывается, приставлен, чтобы 
следить за мной! Грязный шпион!» («Невероят-
ные приключения итальянцев в России», 1973). 
Кладоискатели случайно обнаружили, что Ан-
дрей Васильев, который назвался гидом, оказы-
вается на самом деле представителем милиции 
и он специально присоединился к ним, чтобы 
следить за ними и выведать сведения о местона-
хождении сокровищ. Как можно заметить, мета-
форический перенос, в котором актуализируется 
сема «поведение», является наиболее востребо-
ванным в данной тематической группе.
Тематическая группа «Наименования 
видов оружия и его элементов»

Милитарная метафора способна описывать 
средства для ведения войны, боя. В данную те-
матическую группу включаются сама лексиче-
ская единица оружие и виды военного воору-
жения как гипонимы (пуля). Метафорический 
перенос осуществляется по модели «предметы, 
предназначенные для осуществления военных 
действий → предметы, используемые в обыден-
ной жизни». Так, в словарных источниках слово 
оружие толкуется как ‘всякое средство, техни-
чески пригодное для нападения или защиты, 
а также совокупность таких средств’4. В случаях 
его метафорического употребления в невоенных 
ситуациях актуализируется главная эксплицит-
ная сема «средство для достижения цели», а так-
же имплицитная – «мощность, разрушительная 
сила». Рассмотрим примеры использования в ки-
нотексте: 

«Я вам так скажу, молодой человек: печать – это 
самое острое наше оружие. Вы поняли мою мысль?» 
(«Дайте жалобную книгу», 1965); «Молодые люди, имей-
те в виду, у меня в руках горячее оружие!» («Девуш-
ка без адреса», 1957). 

В первом высказывании пресса интерпретиру-
ется как наиболее мощное, влиятельное орудие, 
при помощи которого распространяются идео-
логии или обличаются негативные социальные 
явления. Эта метафора соотнесена с сюжетом 
фильма «Дайте жалобную книгу» (1965), по ко-
торому журналист Юрий Никитин написал фе-
льетон, где разоблачается хамское обслуживание 
клиентов в захудалом ресторане «Одуванчик». 
Статья получила бурный общественный резо-
нанс, в результате чего директору ресторана 
Шумовой предложили уволиться. Советский на-

род беззаветно верил в мощь и силу печатного 
слова. Таким образом, при сравнении прессы 
с оружием, помимо главной семы «средство», 
акцент делается и на силе воздействия прес-
сы на массовое сознание. Во втором примере 
под горячим оружием подразумевается чайник 
с кипящей водой. Мотивирующая сема для дан-
ного метафорического переноса – «предмет, при-
меняемый для нанесения удара кому-л.». Следует 
отметить, что военная метафора в этом контек-
сте выступает вербальным средством создания 
в речи комического эффекта.

Кроме самого слова оружие метафоризация 
номинаций элементов оружия также встречает-
ся в текстах фильмов Э. Рязанова: «Прелестни-
ца младая, Прощаюсь я с тобой. Пусть пуля удалая 
прервет мой путь земной» («Гусарская баллада», 
1962). Пуля в качестве элемента стрелкового ору-
жия персонифицируется при помощи метафоризи-
рованного предиката прервать, который, как пра-
вило, сочетается с субъектом действия – лицом.
Тематическая группа «Наименования 
войсковых групп, подразделений»

Данная тематическая группа является са-
мой малочисленной по количеству примеров. 
В нее входит лишь одно метафорическое выраже-
ние из фильма «Дорогая Елена Сергеевна» (1988): 
«– Дорогие мои, вы… вы просто не представля-
ете, как вы меня… вот уж не ожидала. Спаси-
бо вам. Но как вы узнали? – Разведка донесла!» 
Слово разведка в исходном значении означает 
‘войсковую группу, подразделение для получе-
ния сведений о противнике’5. В данном контексте 
оно используется для метафорического обозначе-
ния группы людей, занимающихся сбором чужих 
данных. Заметим, что здесь метафорическая кор-
реляция формируется на основе мотивирующего 
признака «получение сведений». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, можно сказать, что процесс ме-

тафоризации военной лексики оказывается ак-
тивным в кинотексте. Милитарные метафоры 
в текстах кинопроизведений Э. Рязанова бази-
руются на сходстве наименований военных про-
цессов и действий, результатов и участников 
войны, вооружения, войсковых подразделений 
с различными явлениями в повседневной жизни. 
Активность метафорических процессов в вы-
деляемых тематических группах неоднородна. 
Самой высокой степенью метафоричности в рам-
ках анализируемого материала обладает темати-
ческая группа «Наименования военных действий 
и способов ведения войны» (71 %). При помощи 
уподобления процессов и действий, осуществляе-



Я. Ли14

мых в военных условиях, процессам и действиям 
в невоенных ситуациях, актуализируются серьез-
ность обстановки и решительность в достижении 
цели, подчеркивается характеристика действия 
(агрессивность, разрушительность), создается 
в речи определенный эмоциональный настрой. 
Схожими по распространенности видами ми-
литарной метафоры выступают подвергающие-
ся переосмыслению наименования участников 
военных действий (13 %), результатов ведения 
военных действий (8 %), видов оружия и его эле-
ментов (6 %). Низкая частотность употребления 
наблюдается у лексических единиц, называющих 
войсковые группы, подразделения (2 %).

Согласно статистическим данным, метафо-
рические выражения извлечены из 17 кинофиль-
мов Э. Рязанова. Множество из них встречаются 
в текстах фильмов «Гараж» (19 %) и «Невероят-
ные приключения итальянцев в России» (15 %). 
Таким образом, милитарные метафоры чаще упо-
требляются в фильме-приключении и в фильме, 
сюжет которого посвящен острым социальным 
вопросам. Напомним, что в образовании мили-
тарных метафор участвуют разные части речи. 
Подавляющее большинство анализируемых 
фактов относится к глагольным метафорам, 
составляющим 76 % от общего числа приме-
ров, остальные – субстантивным метафорам 
(24 %). В рассмотренных текстах метафориче-
ский перенос главным образом осуществляется 
с помощью глагола в позиции предиката. Также 

важно заметить, что 82 % обнаруженных воен-
ных метафор принадлежат узуальным, которые 
в основном функционируют в персонажных ре-
пликах. Апелляция к общепринятой языковой 
картине мира делает кинотекст более понятным 
для зрителей. Все окказиональные метафоры фи-
гурируют в словах песен фильмов и чаще всего 
служат цели повышения эстетической ценно-
сти текста. 

Рассмотренные нами военные метафоры 
выступают в качестве продуктивного сред-
ства для выражения эмоции (например, гнева) 
или описания душевного состояния (например, 
огорчения) в кинотексте. Они также повыша-
ют речевую выразительность и эстетичность 
кинотекста. Некоторая военная лексика при ме-
тафоризации приобретает оценочную окраску, 
отличную от обычной. Например, капитуляция 
в переносном смысле ‘уступка в отношении’ уже 
не носит негативного оттенка.

Таким образом, изучение языковых явлений, 
таких как концептуальные метафоры, в кино-
тексте позволяет учащимся иностранной ауди-
тории раскрыть особенности фрагмента русской 
языковой картины мира и выявить роль мили-
тарной метафоры в ее формировании. Резуль-
таты данного исследования могут быть исполь-
зованы в практике обучения русскому языку 
как иностранному, при по дготовке учебных по-
собий по метафорологии и лингвистике кино-
текста.
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ВКЛАД А. А. ШАХМАТОВА В РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
И МЕТОДОЛОГИИ

А н н о т а ц и я .   Актуальность исследования обусловлена активизацией интереса современных 
языковедов к истории становления российской грамматики, а также синтаксической типологии 
и методологии. Цель работы состоит в исследовании теоретического наследия А. А. Шахматова 
и оценке роли ученого в становлении российской и европейской лингвистики. Цель обусловила рас-
смотрение следующих проблем: вклад А. А. Шахматова в развитие классической и неклассической 
лингвистики, новаторское описание ученым синтаксического яруса языка, оригинальные идеи 
по изучению грамматических классов слов, учение о грамматической категории, анализ языковых 
фактов не только с синхронной, но и с диахронической точки зрения. Теоретическая значимость 
исследования состоит в выявлении важнейших положений теории А. А. Шахматова и их значимо-
сти для развития европейского языкознания. Практическая значимость связана с возможностью 
применения результатов исследования в преподавании синтаксиса, морфологии, лексикологии и лек-
сикографии русского языка, а также дисциплин: «Общее языкознание», «История русского языка», 
«Методика преподавания русского языка».
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кости понимания и дальновидности выводов. 
Благодаря применению новаторской методоло-
гии Шахматовым – историком языка было уста-
новлено, что «Повесть временных лет» не са-
мый древний летописный свод, как считалось 
до этого.

Академик А. А. Шахматов – не только один 
из крупнейших российских грамматистов и лек-
сикографов, но и основоположник совершенно 
нового метода описания языка, позднее назван-
ного комплексным. Этот метод направлен на ис-
следование книжно-литературного языка в его 
как синхронно, так и диахронически ориентиро-
ванном сопоставлении с профессиональным арго 
и территориальными диалектами [7: 851], а также 
историей народа и его культуры. 

ВКЛАД А. А. ШАХМАТОВА 
В МЕТОДОЛОГИЮ ЛИНГВИСТИКИ

Как справедливо отмечает Г. И. Кустова, сле-
дует внимательно проанализировать сильные 
стороны теории ученого и конкретные его 

ВВЕДЕНИЕ
Лингвистическое наследие А. А. Шахма-

това представляет собой начало нового эта-
па в развитии европейского языкознания, так 
как с его именем связан целый ряд открытий 
в области грамматики, славистики и текстоло-
гии, которые изменили принципы, методологию 
и методику филологических исследований. Шах-
матовские труды открыли новую эпоху в таких 
научных дисциплинах, как история русского ли-
тературного языка, древнерусское летописание, 
русский синтаксис. 

А. А. Шахматов исследовал славянскую ак-
центологию, руководил подготовкой «Энцик-
лопедии славянской филологии», возродил из-
дание «Полного собрания русских летописей», 
основываясь на достижениях А. Х. Востокова, 
изучил историю появления «Повести времен-
ных лет», летописных сводов и внелетописных 
произведений [2]. Выдвинутые им приемы изу-
чения летописей можно по праву охарактеризо-
вать как непревзойденные с точки зрения тон-
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«наблюдения над языковыми фактами, которые ста-
ли “по-новому актуальны” в настоящее время, в пери-
од бурного развития таких научных направлений, как: 
теория коммуникативной организации предложения 
и текста, грамматика структур» [7: 850].

Новый метод, примененный А. А. Шахмато-
вым, позволил профессору Б. П. Ардентову за-
явить: 

«Шахматов представляет собой редкий тип языко-
веда, который изучал язык действительно всесторон-
не – от древней эпохи до его современного состояния 
и во всех его разновидностях – от литературного языка 
до его диалектов и говоров» [1: 105].

Сущность новаторской методологии уче-
ного заключается в  следующем: психологизм 
изу чения языковых фактов с опорой на прин-
цип единства языка и мышления; учет, наряду 
с синхронным, диахронического аспекта при изу-
чении языка; использование в грамматических 
построениях огромного фактического материала, 
выбранного из памятников книжно-литературно-
го языка и диалектной речи, что и в настоящее 
время считается образцом структурно-семанти-
ческого описания грамматического строя и срав-
нительно-исторического изучения языков.

А. А. Шахматов разделяет идеи младограм-
матиков с их ориентацией на психологическую 
основу языка, обусловливающую терминологи-
ческие дефиниции и исследовательские схемы. 
Согласно А. А. Шахматову, язык – это система 
шаблонов, являющихся психологическими ока-
менелостями. Отсюда следует, что языковая кате-
гория определяется психологическим процессом, 
выступая его продуктом. На протяжении своей 
истории человечество создавало модели для осу-
ществления языковой коммуникации, которые, 
вербализуясь, образовывали знаки и формы язы-
ка, в том числе грамматические категории, типы 
предложений и других языковых единиц [10].

Помимо психологизма, важной стороной 
концепции А. А. Шахматова является опора 
на диахронию. Предметом языкознания необ-
ходимо считать язык в его эволюции, а линг-
вистику – наукой о его истории. А. А. Шахма-
тов утверждал, что «всякое научное изложение 
фактов может быть только историческим» [6: 
5], но при этом исследователи должны четко 
дифференцировать синхронию и диахронию 
при интерпретации языковых феноменов. Так, 
в частности, в отличие от некоторых лингви-
стов, он трактует односоставные предложения 
в современном русском языке как полные струк-
туры, независимо от гипотез о происхожде-
нии глагольных и именных конструкций с един-
ственным главным членом.

А. А. Шахматову принадлежит еще одно 
важное открытие в области методики языковых 
исследований. Начиная с «Восьмикнижия» Па-
нини языковеды устанавливали систему значе-
ний тех или иных знаков, которая выражается 
с помощью данных языковых форм. Указанный 
способ рассмотрения фактов А. А. Шахматов 
дополняет концептуально новым требованием: 
изучать языковые единицы от значения к знаку. 
Ученый определяет систему значений, которые 
способны передавать знаки языка, и устанавлива-
ет способы вербализации грамматических значе-
ний, выходящих за рамки узуальных средств ре-
презентации категориальных значений. Опираясь 
на всеми признанное положение, что язык яв-
ляется категориально-знаковой системой, слу-
жащей для объективации элементов различных 
семантических сфер и их взаимоотношений, мо-
жем констатировать: методика А. А. Шахматова 
знаменует начало нового этапа в европейском 
языкознании. Это справедливо и для таксономи-
ческого исследования различных систем языка, 
так как сравнительное изучение языков предпо-
лагает исследование особенностей объектива-
ции константных категорий в сопоставляемых 
языках.

ВЗГЛЯДЫ А. А. ШАХМАТОВА 
НА ГРАММАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

Академик А. А. Шахматов выдвинул рацио-
нальный план построения грамматики, при ко-
тором само описание языковой системы должно 
соответствовать стратификации языка: 

«Учение о языке должно начинаться с синтаксиса 
предложения, переходить к синтаксису словосочета-
ния, к учению о частях речи, о грамматических формах, 
учению о звуках речи, к учению о словообразовании 
и словарном составе» [6: 29–35]. 

Первые дисциплины объединены в разделе 
«Синтаксис», затем следуют «Морфология», 
«Фонетика», «Словообразование», «Лексиколо-
гия». Данный план построения соответствует 
процессу речепорождения, так как, оформляя 
свою мысль либо интерпретируя чужое сообще-
ние, мы вычленяем из предложения словосоче-
тания, слова, морфемы, звуки. К сожалению, 
осуществить все задуманное в области синтак-
сического описания ученый не успел. 

Важное место в шахматовской теории зани-
мает учение о грамматической категории. Грам-
матическая категория, грамматическая форма 
и значение, в отличие от многих лингвистов, 
трактуются ученым не как тождественные по-
нятия, а как разные термины, несинонимич-
ные друг другу. Кроме того, А. А. Шахматов рас-
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ширяет традиционный состав грамматических 
категорий: в частности, пользуется оппозицией 
лица – нелица и предлагает новую трактовку ка-
тегории собирательности. 

Опираясь на понятия «грамматическая кате-
гория», «значение», «форма», А. А. Шахматов 
создает учение о частях речи, убедительно аргу-
ментируя (впервые в европейском языкознании) 
необходимость иерархической разноуровневой 
классификации тем, что в высшей степени не-
корректно ставить в один ряд абсолютно раз-
ные классы слов: существительные, глаголы, 
местоимения, так как их категориальные значе-
ния различаются (а у неполнознаменательных 
частей речи – отсутствуют). 

Согласно Шахматову, части речи – это высту-
пающие в функции тех или иных членов пред-
ложения группы слов или классы слов, в кото-
рых совмещаются лексические и сопутствующие 
или грамматические признаки. Положенные в ос-
нову определения критерии безупречно коррек-
тны – неслучайно именно на этой основе будет 
создана и классификация В. В. Виноградова [4: 
29]. В этой дефиниции вызывают возражение, 
однако, следующие моменты: а) подмена понятий 
«части речи» и «члены предложения» в синтак-
соцентрической концепции; б) дефиниция ориен-
тирована только на «знаменательные части речи» 
[10: 2–5].

А. А. Шахматов различает 14 грамматиче-
ских классов слов. На первом уровне он делит 
их на блоки или на структурно-семантические 
классы:

«знаменательные части речи, неместоименные клас-
сы слов: существительное, прилагательное, наречие; 
незнаменательные, местоименные части речи: а) место-
именные существительные; б) местоименные прилага-
тельные; в) местоименные наречия; г) местоименные 
числительные» [10: 2–3].

Идея о дифференциации местоименных и не-
местоименных частей речи является вполне кор-
ректной, тем не менее критерий, положенный 
в основу разграничения, нарушается: свидетель-
ством тому является отсутствие параллели ме-
стоименного класса с местоименными числи-
тельными и глаголами [9].

А. А. Шахматов впервые выделяет в осо-
бую часть речи связки, аргументируя это тем, 
что по своим отдельным признакам связки сбли-
жаются с самостоятельными классами слов: 
быть, казаться, становиться.

1. Связки не только могут быть асемантичны-
ми, но и являться носителями грамматического 
и лексического значения.

2. Им свойственна морфемная сегментация.

3. Связка выполняет вспомогательную роль 
и не может являться членом предложения сама 
по себе.

В системе А. А. Шахматова учет разнообраз-
ных дифференциальных признаков каждого 
класса слов и их широких функциональных воз-
можностей связан с учением о трансформацион-
ных процессах на уровне грамматических клас-
сов слов. Переходность в области частей речи 
обусловлена, по мнению ученого, их способно-
стью к функциональной трансформации [5: 130]: 
употребление представителя грамматического 
класса слов в нетипичной для него роли приво-
дит к переходу в иную часть речи, для которой 
данная функция является типичной. 

Теоретические положения ученого отражают 
и его синтаксическую концепцию. А. А. Шахма-
тов приходит к убеждению, что язык стремится 
выработать структуры, детерминированные за-
конами мышления, поэтому чрезвычайно важно 
учитывать взаимосвязь логических и граммати-
ческих средств. Отношения членов высказывания 
обусловливаются нормами мышления, а репре-
зентируются средствами грамматики, выработан-
ными языком по фиксированным синтаксическим 
построениям. Логические категории (субъекта, 
предиката, объекта и пр.) способствуют оформ-
лению членов предложения, что свидетельствует 
о тесной взаимосвязи языка и мышления в про-
цессе «психологической коммуникации». 

Приступая к построению синтаксиса, ученый 
выбрал именно психологический принцип, кото-
рый лег в основу трактовки всех единиц и кате-
горий синтаксиса. А. А. Шахматов дает следую-
щее определение предложения: «…единица речи, 
воспринимаемая говорящим и слушающим 
как грамматическое целое и служащее для словес-
ного выражения единиц мышления, называется 
предложением» [10: 20–21]. В этом определении 
четко выявляются такие признаки предложения, 
как предикативность, коммуникативность, струк-
турно-смысловая целостность и законченность. 
Указанное положение ряд современных синтак-
систов считают некорректным, выделяя асеман-
темы, автосемантемы, синсемантемы.

Вместо логической трактовки предложения 
ученый предлагает трактовку, в центре которой – 
психологическая коммуникация, которая име-
ет три признака:

1) всегда является сочетанием двух представ-
лений, простых или сложных;

2) данное сочетание двух представлений всег-
да умышленное;

3) связь представлений всегда есть связь пре-
дикативная.
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А. А. Шахматов специально обосновывает 
важность введения данного понятия в научный 
обиход; особо отмечает, что между предложени-
ем и психологической коммуникацией нет строго 
однозначных отношений, так как предложение 
не воспроизводит коммуникацию точно, а лишь 
соответствует ей. Любая коммуникация, ка-
ким бы типом предложения она ни была выра-
жена на языковом уровне, всегда является дву-
членной, состоит из субъекта и предиката.

Впервые в европейском языкознании А. А. Шах-
матов разграничивает две категории: односостав-
ность и двусоставность. Если субъект и предикат 
коммуникации синкретично выражены в дру-
гом главном члене, предложение называется од-
носоставным, а если субъект и предикат выраже-
ны двумя членами – двусоставным. Генетическая 
категория односоставности сформировалась 
на базе двусоставного предложения, но по на-
правлению к современности односоставные пред-
ложения стали автономной, самостоятельной, 
особой структурной моделью предложения [8: 
869–876]. А. А. Шахматов предлагает подробную 
классификацию типов односоставных конструк-
ций. Данная классификация является свидетель-
ством значительного научного вклада ученого 
в изучение синтаксического строя языка. В пред-
ложенной рубрикации односоставных предло-
жений представляет особый интерес концепция 
А. А. Шахматова о репрезентации в вокативных 
конструкциях нерасчлененного значения.

Выделяя именные («бессказуемо-подлежащ-
ные») предложения, ученый отказывается от тра-
диционного для индоевропейского языкознания 
учения о глагольности как ядре предложения: та-
кие лингвисты, как А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортуна-
тов, А. М. Пешковский, придерживались теории 
о глагольности как облигаторном отличии предло-
жений индоевропейского языка [3: 128], но в их ра-
ботах, замечает А. А. Шахматов, слышится «неза-
служенный дифирамб глагольности» [3: 129].

Количество членов предложения, описывае-
мых А. А. Шахматовым, превосходит традицион-
ную пятичленную схему. Среди второстепенных 
членов предложения, наряду с общепринятыми 
дополнениями, определениями, обстоятельства-
ми, приложениями, ученый называет дополни-
тельный глагольный член и особый служебный 
член предложения – связку, впервые заявляет 
о существовании второстепенного (деепричаст-
ного) сказуемого, а также главном члене односо-
ставного предложения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Шахматовские теоретико-методологиче-

ские разработки стали фундаментом для разви-
тия лингвистической палеонтологии, слависти-
ки и современной методологической парадигмы 
в области грамматики и источниковедения. 

Свидетельством высокой научной репутации 
А. А. Шахматова явилось полученное им зва-
ние почетного доктора ряда университетов Ев-
ропы: Берлинского университета, Краковской 
академии наук, Чешского университета в Праге 
и Сербской академии наук. Европейские ученые, 
современники А. А. Шахматова – С. Кемпген 
(Германия) и Р. Оти (Великобритания) – высоко 
оценили труд А. А. Шахматова «Синтаксис рус-
ского языка». Ср еди тех, кто был лично знаком 
с А. А. Шахматовым и переписывался с ним, 
находим имена В. Ягича, А. Белича, О. Брока, 
А. Мазона, А. М уки, М. Фасмера, Я. Розвадов-
ского. 

Ярким подтверждением значимости работ 
А. А. Шахматова являются исследования рос-
сийских ученых второй половины XX – начала 
XXI столетия, подчеркивающих перспективность 
концептуальных идей своего великого предше-
ственника и использующих его методологию: 
В. В. Бабайцевой, В. В. Колесова, К. А. Роговой, 
М. Я. Дымарского, Г. И. Кустовой, О. В. Никити-
на и др.
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A. A. SHAKHMATOV’S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT 
OF LINGUISTIC THEORY AND METHODOLOGY

A b s t r a c t .   The relevance of the study is conditioned by the intensifi ed interest of modern linguists in the history of 
the formation of Russian grammar, as well as syntactic typology and methodology. The aim of the work is to study the 
theoretical heritage of A. A. Shakhmatov and to evaluate the scientist’s role in the formation of Russian and European 
linguistics. The purpose has determined the consideration of the following problems: A. A. Shakhmatov’s contribution 
to the development of classical and non-classical linguistics, the scientist’s innovative description of the syntactic tier 
of language, his original ideas on the study of the grammatical classes of words, the doctrine of grammatical catego-
ry, the analysis of linguistic facts not only from synchronic but also from diachronic points of view. The theoretical 
signifi cance of the study consists in revealing the most important provisions of A. A. Shakhmatov’s theory and their 
signifi cance for the development of European linguistics. The practical signifi cance is associated with the possibility 
of applying the results of the study in teaching syntax, morphology, lexicology, and lexicography of the Russian lan-
guage, as well as the disciplines “General Linguistics”, “History of the Russian Language”, or “Methods of Teaching 
the Russian Language”.
K e y w o r d s :   synchrony, diachrony, psychological communication, parts of speech, comprehensive research method, 
Old Russian chronicles, syntactic layer of language
F o r  c i t a t i o n :   Sirota, E. V. A. A. Shakhmatov’s contribution to the development of linguistic theory and methodo-
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ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ XXI ВЕКА: 
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКИ

А н н о т а ц и я .   Целью исследования является изучение проблемы отражения субстандартной лекси-
ки в современном художественном произведении и практика ее обсуждения в преподавании русского 
языка как иностранного. Для анализа речевого дискурса современной России в качестве одного из об-
разцов выбран роман А. Рубанова и В. Авченко «Штормовое предупреждение», который мы пред-
лагаем рассмотреть в качестве актуального учебного материала, способствующего интенсивному 
погружению в современную культуру страны изучаемого языка и формированию речевых умений. 
В тексте романа зафиксирована новая языковая реальность, ярко и емко демонстрируются неисчерпа-
емые возможности национального языка, а речь ровесников нового века раскрывается во всем много-
образии ее оттенков. В этом состоит актуальность и новизна данного исследования.
К л юч е в ы е  с л о в а :   РКИ, субстандартная лексика, социальный диалект, жаргон, сленг, просторечие, лите-
ратурный язык, текст, новейшая проза
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DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1124

всех возрастных категорий независимо от их со-
циального статуса вследствие беспрепятствен-
ного проникновения жаргона в язык масс-медиа 
и СМИ, который отражается и в языке художе-
ственных произведений XXI века.

Традиционно иностранные бакалавры и маги-
странты, изучая русский язык, знакомятся с ним 
в объеме, установленном определенным уров-
нем владения русским языком, а также посред-
ством собственных наблюдений за бытова-
нием лексических единиц в разговорной речи. 
Работа преподавателя РКИ подразумевает обу-
чение иностранных учащихся литературному 
языку, который, как известно, будучи высшей 
формой национального языка, является норми-
рованным и кодифицированным. Между тем 
эта, безусловно, образцовая составляющая всего 
лишь часть национального языка. Без понимания 
иных форм его существования – просторечия, 
социальных и территориальных диалектов – 
представление о словарном составе изучаемо-
го языка иностранными обучающимися будет 
недостаточным. Однако следует оговориться, 
что знакомство с этими лексико-семантически-
ми группами обусловлено уровнем владения язы-

ВВЕДЕНИЕ
Активные процессы преобразования охвати-

ли на рубеже XX–XXI веков все уровни русско-
го языка (расширение вариативности в области 
орфоэпии / акцентологии, тенденции анали-
тизма в грамматике и пр.), но серьезнее всего 
затронули лексику [7], [10], [12], [16], [22], [27]. 
Границы литературного языка за последние 
20–30 лет существенно раздвинулись не только 
за счет масштабного пополнения разностилевы-
ми американизмами, но и в результате активного 
проникновения социальных диалектов и других 
составляющих национального языка. Исследова-
тели, в частности, указывают на функционирова-
ние заимствованной лексики, особенно активизи-
ровавшееся в разговорной речи и представленное, 
например, в текстах художественных произведе-
ний. О доминировании разговорной речи и вхож-
дении ее элементов в литературный язык писали 
и ранее, еще в 90-е годы XX века [8], [9], когда 
процессы значительного изменения лексического 
состава стали заметными. К 20-м годам нашего 
столетия социальные диалекты (жаргон, сленг, 
арго) уже успели оказать значительное воздей-
ствие на речь носителей русского языка почти 
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ком наиболее пытливых учащихся. Имеющим 
достаточный уровень освоения русского языка 
иностранным студентам необходимо объяснить, 
что функционирующие в речи и в соцсетях в ус-
ловиях новых видов и способов коммуникации 
и распространения информации лексические 
единицы и выражения не входят в учебные по-
собия и учебники по РКИ. Однако в академиче-
ские толковые словари подобные слова частично 
включены и снабжены пометами – «разг.», «разг.-
сниж.», «нар.-разг.» (см. Современный толковый 
словарь русского языка (СТСРЯ)) [23]; суще-
ствуют также специальные лексикографические 
источники, например Большой словарь русско-
го жаргона (БСЖ) [15]. Социальные диалекты 
находятся за пределами нормы литературного 
языка, но частотны в речи молодежи и широко 
используются в общении разных слоев социума.

К сожалению, вопрос терминологии до сих 
пор остается проблематичным [13], [14], [17]: 
«по-прежнему существует терминологическая 
путаница относительно понятий арго, жаргон, 
сленг, их этимологии» [18: 132]. Авторы учебников 
по лексикологии и культуре речи часто придержи-
ваются точки зрения, что жаргон и сленг являют-
ся синонимами [20: 105], [24: 225], а в Современ-
ном толковом словаре жаргон определяется как 

«Речь какой-л. социальной или профессиональ-
ной группы, содержащая большое количество свой-
ственных только этой группе слов и выражений; арго 
Студенческий ж. Воровской ж. Компьютерный ж.» [23: 
186]; под жаргонизмом понимается «жаргонное слово 
или выражение» [23: 186];

аналогичное определение дается сленгу:
«1. Речь социально или профессионально обособлен-

ной группы: жаргон. 2. Элементы речи, не совпадающие 
с нормой литературного языка (обычно экспрессивно 
окрашенные)» [23: 755].

Считаем, что допустимо в данной ситуации 
остановиться на описательном термине субстан-
дартная лексика, позволяющем объединить раз-
ряды слов, находящиеся за пределами литератур-
ного языка с точки зрения социолингвистического 
подхода. За стенами университетских аудиторий 
иностранный студент слышит внелитературные – 
жаргонные, ненормативные, просторечные – сло-
ва, и в его сознании возникает некий когнитивный 
диссонанс, рождающий вопрос, тому ли языку 
его учат. Возможно ли в условиях меняющейся 
языковой реальности по-прежнему обучать ино-
странных студентов только литературному языку 
или следует внедрить субстандартный лексикон 
в практику преподавания РКИ? Этот, безусловно, 
дискуссионный вопрос не был обойден внимани-
ем лингвистов, преподавателей русского языка 
и РКИ, методистов [14], [19].

«Повсеместное использование единиц субстан-
дартной лексики определяет потребность инофона 
<…> в знакомстве с русской неформальной культурой 
через призму непринужденного общения с русскогово-
рящей молодежью, устная речь которой далека от пред-
ставления об эталонном русском языке» [5].

Активно обсуждаются перспективы внедре-
ния субстандартной лексики в качестве одного 
из аспектов обучения РКИ с необходимыми ого-
ворками по поводу семантики, сферы и специ-
фики использования, объема словника лексиче-
ской базы, формирования оценочного отношения 
к этой социально-языковой страте и пр. [5]. Оче-
видно, что на современном этапе развития языка 
нельзя недооценивать коммуникационную роль 
субстандартной лексики в молодежном дискур-
се. Симптоматично, что среди статей на тему 
целесообразности знакомства иностранцев, 
изу чающих русский язык, с единицами русско-
го молодежного жаргона есть работы предста-
вителей других культур [3]. Отдельную нишу 
занимают исследования, посвященные студен-
ческому жаргону [26], жаргону студентов опре-
деленного направления [6], [25], области [19] 
или субкультуры [11], проводившиеся на мате-
риале лингвистических опросов и анкет с состав-
лением на их основе лексиконов, информации 
из газет и других СМИ, медиа, блогов и стри-
мов, работы с информантами определенной со-
циально-возрастной группы, а также речевых 
высказываний инофонов и блогеров. Речевой 
портрет представителя молодого поколения Рос-
сии первой четверти XXI века без использования 
им жаргонизмов представляется маловероятным.

«Русский молодежный сленг представляет собой 
интереснейший лингвистический феномен, бытование 
которого ограничено не только определенными возраст-
ными рамками, как это ясно из самой его номинации, 
но и социальными, временными и пространственны-
ми рамками» [2: 32].

Целью нашего исследования является изу-
чение проблемы отражения субстандартной 
лексики в современном художественном произ-
ведении последних лет и практика обсуждения 
субстандартного лексикона в преподавании РКИ 
на материале текста новейшей русской литерату-
ры. Среди методов и способов знакомства ино-
странных учащихся с внелитературной лексикой 
давно существует неоднократно апробированный 
и хорошо себя зарекомендовавший рецептивный 
вид речевой деятельности – чтение, способству-
ющее расширению лексического запаса и совер-
шенствованию речевых навыков.

Для анализа речевого дискурса современ-
ной России в качестве одного из образцов вы-
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бран роман А. Рубанова и В. Авченко «Штормовое 
предупреждение» (2019), который мы предлага-
ем рассмотреть в практике преподавания РКИ 
в качестве актуального учебного материала, спо-
собствующего интенсивному погружению в со-
временную культуру страны изучаемого языка 
и формированию речевых умений. В тексте ро-
мана зафиксирована новая языковая реальность, 
ярко и емко демонстрируются неисчерпаемые 
возможности национального языка, а речь ровес-
ников нового века раскрывается во всем многооб-
разии ее оттенков.

В центре повествования – история встречи 
и любви двух молодых людей. Варя прилетела 
из Петербурга во Владивосток, Виктор – корен-
ной житель Приморья. Главные герои – наши 
современники: Варе – 19 лет, Виктору – 26 лет.

СУБСТАНДАРТНАЯ ЛЕКСИКА 
В РОМАНЕ «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

В зависимости от степени владения языком, 
специализации и курса иностранных учащих-
ся можно рекомендовать прочитать с ними ау-
тентичный текст – роман «Штормовое преду-
преждение» объемом 200 страниц полностью 
или выбрать из него фрагменты. Несмотря 
на то что проблема необходимости или, напро-
тив, необязательности приобщения иностранных 
учащихся к особенностям национального языка 
и их знакомства с субстандартной лексикой яв-
ляется полемичной, нам кажется, как ни парадок-
сально, что полученные знания могут помочь бо-
лее быстрой и успешной адаптации иностранных 
учащихся к непривычной для них среде.

Перейдем к описанию субстандартной лекси-
ки, представленной в исследуемом литературном 
произведении. Начнем с жаргонизмов, без зна-
ния которых, по мнению составителей Большо-
го словаря русского жаргона (БСЖ), «уже (увы 
или, наоборот, к счастью) невозможно читать 
нашу современную литературу и периодику» 
[15: 3].

В разговорной речи границы между жарго-
низмами, просторечной лексикой, территориаль-
ными диалектизмами не всегда представляются 
однозначными и четкими.

«Молодежному сленгу, как всякому арго и шире – 
как всякому субъязыку, свойственна некоторая размы-
тость границ. Вычленить его как замкнутую подсистему, 
как объект наблюдения можно только условно» [2: 40].

Несмотря на это, дадим анализ жаргонных 
слов и выражений, в определении отношения 
которых к данному слою лексики автор статьи 
опирался на материалы БСЖ.

Среди наиболее распространенных сленговых 
слов и выражений, неоднократно встречающихся 
в романе Рубанова и Авченко, выделим прилага-
тельное прикольный и однокоренные прикольно, 
приколист, имеющие в большинстве толковых сло-
варей русского языка помету «жарг.» [см. СТСРЯ, 
с. 612, БСЖ, с. 474–475]1. Эти слова частотны в сту-
денческой среде, и иностранные учащиеся мо-
гут быть с ними знакомы. На этом этапе работы 
уместно повторить части речи и типы суффик-
сов, обратив внимание иностранных учащихся 
на то, что жаргон «представляет собой только лек-
сикон, который питается соками общенациональ-
ного языка, живет на его фонетической и грамма-
тической почве» [2: 32]. Так, при помощи суффикса 
-ист- образуются имена существительные, обозна-
чающие лицо определенной профессии или при-
надлежащее к определенному общественному 
направлению или учреждению (журналист, пиа-
нист, футболист, перфекционист и пр.). Конечно, 
работу по подбору номинаций лиц, образованных 
по данной словообразовательной модели, стоит 
предложить студентам.

Немало слов в романе можно определить 
как жаргонизированную разговорную речь, на-
пример: стольник (сто рублей) [15: 567], [БСЖ, 
с. 567], пришедшее из лагерно-уголовного жарго-
на слово гужеваться [БСЖ, с. 143, 444], а на кор-
тах – из языка и культуры так называемых гоп-
ников. Эти примеры не частотны, однако дают 
представление об источниках пополнения суб-
стандартной лексики, ее генезисе.

Особый интерес с точки зрения семантики, 
стилистической окраски, словообразования, ви-
довременной принадлежности представляют экс-
прессивные глаголы-жаргонизмы. Рамки статьи 
не позволяют рассмотреть эту лексико-семан-
тическую группу подробно, ограничимся про-
стым перечислением: врубаться [БСЖ, с. 110], 
врубить [БСЖ, с. 110], двинуть [БСЖ, с. 148–149], 
срастить (дела) [БСЖ, с. 561], крутиться [БСЖ, 
с. 295], зависать [БСЖ, с. 191], слить (тему) 
[БСЖ, с. 547], тусить [БСЖ, с. 603], порвать, 
подкатывать [СТСРЯ, с. 546, с пометой разг.], 
погнать [БСЖ, с. 443], замутить [БСЖ, с. 206], 
свалить [БСЖ, с. 526], сплавить [БСЖ, с. 559], 
прикинуть [БСЖ, с. 474], доходить, отвалить 
[БСЖ, с. 401–402], переторчать БСЖ, с. 593], 
порешать, зырить [БСЖ, с. 228], впарить [БСЖ, 
с. 108], взбесить, отмазать [БСЖ, с. 406], (им) 
положить (на нас), приторчать (денег), напи-
ваться в лоскуты, залипать (в Интернете) [БСЖ, 
с. 203]. Все эти слова включены в специальные 
словари русского жаргона и сленга, например 
в БСЖ, или имеют соответствующую помету 
в толковых словарях русского языка.
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Ряд глаголов, используемы х в тексте, обра-
зуют синонимические ряды, включающие жар-
гонизмы. Например, есть / съесть – зажевать, 
проглатывать, пожрать, заточить («заточи-
ли всё, что было в холодильнике» (РА: 151)2); 
или к брать – грабить, обчистить, стырить 
[БСЖ, с. 573], раздербанить [БСЖ, с. 498]. 
Один из самых длинных синонимических ря-
дов в этом романе, включающий в себя более 
15 наименований, выстраивается с доминантным 
существительным машина, любимым «живым 
существом» (РА: 122) героя. Приведем лишь не-
сколько, наиболее понятных иностранным уча-
щимся: автомобиль, Toyota Celica, «целика», 
тачка, телега, овощевозка. Нейтральное суще-
ствительное рука присоединяет синонимы – пя-
терня, клешня [БСЖ, с. 260], ладошка; а паром – 
посудина, самоходный плашкоут, баржа. 

В приведенных примерах выписаны группы 
слов, принадлежащих к разным частям речи, 
они выбраны из всего текста романа (в общей 
сложности – 135 единиц / лексем). Если препо-
даватель занимается со стажерами, аспиранта-
ми, иностранными учащимися продвинутого 
этапа обучения, уровня С1 (ТРКИ-3), в такой 
иностранной аудитории реально прочитать ро-
ман целиком. Следовательно, подбор лексико-
семантических элементов будет осуществляться 
на материале всего текста. К сожалению, в боль-
шинстве случаев контингент молодых людей, 
постигающих РКИ, обладает недостаточным 
уровнем владения русским языком для того, что-
бы читать объемные тексты, поэтому следует 
обратиться к фрагментам, сопровождая конкрет-
ные диалоги или внутренние монологи героев 
кратким пересказом основного содержания рома-
на. Из этого следует, что при чтении небольших 
фрагментов иностранные учащиеся заметят лишь 
отдельные жаргонизмы. Думается, этого будет 
достаточно, чтобы дать первоначальные сведения 
об этой лексике. Если читается фрагмент, в кото-
ром присутствует одно из слов синонимическо-
го ряда рука, пятерня, клешня, ладошка, стоит 
обратить внимание студентов на все существи-
тельные ряда с целью объяснить семантическое 
и стилистическое различие между ними.

Иногда синонимический ряд невелик и состав-
ляет всего два или три слова, тем любопытнее, ког-
да одно из них жаргонное или просторечное, авто-
ры романа таким образом объясняют то или иное 
выражение. Например, нейтральное отделиться 
(от родителей), оторваться, съехать – это се-
парироваться и слиться [БСЖ, с. 547]. С одной 
стороны, приводится термин из психологии, 
с другой – словечко из молодежного жаргона. 

«Я вот – оторвался. Взял и съехал. Сепарировался. 
<…> Но я слился. И хорошо себя чувствую. Уве-
ренно» (РА: 146). Вписки [БСЖ, с. 109] и сквоты 
[БСЖ, с. 541] позиционируются как синонимы 
к нейтральному вечеринка или маркированно-
му тусовка [БСЖ, с. 603]: одно – жаргонно-слен-
говое, второе – заимствованное, оба нуждаются 
в объяснении. Заметим, что вписка – «квартира, 
место, где можно переночевать» [БСЖ, с. 109] – 
фиксируется уже в 90-е годы прошлого века.

Наиболее яркими наречиями являются стрём-
но [БСЖ, с. 571], борзо [БСЖ, с. 71], круто [БСЖ, 
с. 295], по-любому, конкретно [БСЖ, с. 275], 
на понтах [БСЖ, с. 459], тупо [СТСРЯ, с. 848], 
в тло, втишь, прикольно, реально [БСЖ, с. 506], 
классно [БСЖ, с. 259], не при делах, в хлам, 
на измене, без базара [БСЖ, с. 44], однако сте-
пень их употребительности неодинакова. Выб-
рав более знакомые и чаще используемые – кру-
то, по-любому, конкретно, тупо, прикольно, 
классно, не при делах, без базара, можно пред-
ложить задание с целью устранения лексиче-
ских и грамматических трудностей, например, 
упражнение на подбор синонимов к жаргониз-
мам. Задание может варьироваться. В одном ва-
рианте даны нейтральные слова (ответы), к кото-
рым следует найти эквиваленты в предложениях 
из текста романа: здорово, потрясающе – круто; 
точно, однозначно, определенно – конкретно; 
бессмысленно, бестолково – тупо, согласен, есте-
ственно – без базара. Или, наоборот, выстро-
ив ряд жаргонизмов, предложить варианты отве-
тов, которые нужно выбрать из слов для справок:

классно – здорово, изумительно, первоклассно; 
не при делах – я (не имею отношения, не участвую, вне, 
в стороне); по-любому – несомненно, в любом случае, 
без вариантов, наверняка, стопроцентно; прикольно – 
здорово, весело, смешно, забавно, интересно, остроумно, 
отлично, замечательно, любопытно, необычно, занятно, 
юморно.

При обращении к жаргонизмам, образован-
ным по одной словообразовательной модели: баб-
ло, музло, барахло, бухло, курево, рассматриваем, 
от каких частей речи они образованы, обсуждаем 
неоднородность стилистической окраски и вы-
являем лексические соответствия.

Речь молодежи всегда представляла собой 
своеобразный и яркий в лингвистическом от-
ношении мир:

«Пока молодежный сленг используется молодыми, 
когда они общаются между собой в непринужденной, 
неофициальной обстановке, никакого “загрязнения” 
не происходит. То же касается и языка художественной 
литературы: когда сленгизмы входят в него как элемен-
ты речевой маски персонажа, это не вызывает никакого 
протеста, если делается с тактом и эстетически мотиви-
ровано» [2: 40–41].
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Просторечная лексика. Не менее важную лек-
сическую группу, характеризующую языковую 
ситуацию первой четверти XXI века, составляет 
просторечная лексика. Из многочисленных при-
меров в тексте романа: поперся, напортачил, на-
валом, рожа, морда, шмотки, сиськи, подкопить, 
трюхать (на такси), дрейфить и др. – для ино-
странной аудитории предложить возможно немно-
гое (врать, морда, рожа), но задача объяснить все 
не стоит, речь идет лишь о представлении о суще-
ствовании подобной группы слов.

В одном из внутренних монологов главный ге-
рой мысленно выстраивает и проигрывает пред-
стоящий разговор с отцом: «…так и так, папа, 
я дико извиняюсь, взял твою лодку без спроса» 
(РА: 135). Об этом просторечном, разговорном 
извиняюсь писали почти век назад:

«Со времени войны (1914 г.) в России вошел в широ-
кое употребление словесный знак вежливости – извине-
ния “извиняюсь” <…> оно употребляется отрывочно, 
вне сочетания с другими словами, служит формальным 
словесным знаком <…> полного значения просьбы об из-
винении здесь не выражается…» [21: 42].

К сожалению, просторечное прилагательное 
крайний также продолжает бытовать вместо ли-
тературного последний: «Потому что этот паром 
на сегодня – крайний, а следующий будет в во-
семь утра» (РА: 12). Это речь жителя Приморья, 
а пятью страницами раньше девушка из Петер-
бурга поясняет: «Мне как раз и нужно на паром. 
Последний» (РА: 6). Подобных столкновений ва-
риантов слов в тексте немало. Рассуждают герои, 
например, о том, правильно ли называть город 
Питером. Варя «поправляет» героя, комменти-
руя: «Не питерская <…> Петербургская. “Пи-
тер” – так говорят только дикие азиаты-москви-
чи. Настоящие европейцы говорят “Петербург”» 
(РА: 63). В другом фрагменте Виктор, характери-
зуя речь соседей, обращает внимание на разное 
произношение и звучание слова семечки: «…они 
их называют “семачки” или “семки”» (РА: 39). 
Просторечно-жаргонное по жизни берется ав-
торами в кавычки с комментарием «как говорят 
на материке» (РА: 116).

Особого внимания заслуживает образование 
новых слов с помощью непривычных приставок 
с разговорно-просторечным оттенком: застра-
щать, заехать (в тюрьму) (РА: 208), выбрел (на 
улицу), загордился, затайфунило (по-взрослому); 
или, наоборот, за счет отсечения привычных 
постфиксов: корячил (на своем горбу) (РА: 198) – 
закорячил (РА: 134).

Иные составляющие субстандартной лек-
сики. Широко представлены слова-паразиты, 
эвфемизмы, современные речевые штампы и кли-
ше – составляющие субстандартной лексики. 

Наиболее частотные слова-паразиты в соответ-
ствии с выполняемой ими функцией встречаются 
в тексте романа несколько раз. Это типа и ко-
роче. «Типа, никуда не денемся. Типа, мы руч-
ные» (РА: 101), а также (РА: 156; 164); короче 
(РА: 153, 160; 198). Кроме этого, упоминаются 
сто пудов (РА: 161), гнать пургу (РА: 161), это 
самое (РА: 198), давай (РА: 197). Среди совре-
менных речевых штампов наиболее узнаваемые – 
первым делом и известное дело, а также я разбе-
русь, дальше разберемся; если честно (РА: 205); 
пусть будет (РА: 206); ну и ладно (РА: 37); это 
хороший вопрос (РА: 202). 

Сленговые номинации как отдельные элемен-
ты топонимики знакомы, например, по часто ис-
пользуемым в городском просторечии, в разго-
ворно-бытовой речи Петербурга наименованиям 
Васильевского острова и памятника Екатерине II 
на площади Островского как Васька и Катька. 
В романе «Штормовое предупреждение» по та-
кой модели образуется Сунька. Это просторечное 
название китайского города Суйфэньхэ. Можно 
сравнить и с просторечно-разговорным Финка, 
так жители Петербурга часто называют Финлян-
дию, в которую совсем недавно ездили так же ча-
сто, быстро и легко, как жители Владивостока – 
в Суйфэньхэ, или в Суньку. Также в «Штормовом 
предупреждении» заметное место занимают ре-
гиональные разговорные слова типа чифанька 
(РА: 92) (кит. chīfàn) в значении китайская еда 
или кафе с дальневосточной кухней. Это обо-
значение характерно не только для Приморского 
и Хабаровского краев, но и для Амурской обла-
сти, а также русских, живущих в Китае.

Рамки статьи позволяют только обозначить, 
насколько работа с текстом романа «Штормовое 
предупреждение» в иностранной аудитории мо-
жет быть плодотворной и разноаспектной. Напри-
мер, обсуждение найденных в тексте характерных 
для разговорной речи конструкций от фонети-
ческих стяжений (сокращений) слов, буквально 
имитирующих разговорную речь (щас, здрась-
те); самостоятельная работа по поиску универ-
батов – слов, образованных из словосочетаний 
с помощью суффикса -к-: учебка, ливнёвка (лив-
невая канализация), гостинка, малолетка и пр.

Субстандартная лексика существовала задол-
го до обсуждения ее терминологии, специфики 
и объема, но важно отметить, что «поток этой 
лексики никогда не иссякает полностью, он толь-
ко временами мелеет, а в другие периоды стано-
вится полноводным» [2: 32].

Языковые изменения являются постоянным 
процессом, фиксируемым исследователями язы-
ка в разные периоды его существования. Один 
из периодов активизации и актуализации суб-
стандартной лексики переживается сейчас.
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«Лингвист не может и не должен бороться 
с языком, задача лингвиста – исследовать его мно-
гообразие, в том числе и ненормативные проявле-
ния» [2: 33], многие из которых зафиксированы 
в тексте образца новейшей художественной прозы 
(2019 года) и приведены в статье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование субстандартной лексики по-

всеместно, во всех сферах жизнедеятельности 
носителями языка разных поколений создает 
дополнительные сложности для иностранцев, 
изучающих русский язык как иностранный. 
При столкновении со спонтанной разговорной ре-
чью русскоговорящих в процессе межличностно-
го общения, при аудировании или чтении медий-
ных и сетевых текстов инофоны оказываются 
в непростом положении неполноценного участия 
в устной коммуникации, неадекватного пони-
мания многих письменных текстов на русском 
языке. Не вызывает ни малейшего сомнения, 
что обучение литературному языку незыблемо 
и приоритетно, но в то же время не стоит игно-
рировать лексику, остающуюся за его пределами.

В статье было продемонстрировано, каким об-
разом, а именно через активное включение в речь 
персонажей слов и выражений, относящихся 

к субстандартной лексике, новая языковая ситу-
ация отражена в новейшей русской прозе на при-
мере романа «Штормовое предупреждение».

Работа с текстом романа А. Рубанова и В. Ав-
ченко в иностранной аудитории представляется 
не лишенной смысла и любопытной прежде всего 
с точки зрения анализа субстандартной лекси-
ки, функционирующей в речи молодых героев. 
Роман «Штормовое предупреждение» является 
одним из удачных текстов для создания учеб-
ных материалов, служащих цели развития речи 
и знакомства иностранных учащихся с ненор-
мированной лексикой, обладающей богатой се-
мантикой и синонимическими эквивалентами 
в литературном языке. Герои произведения – поч-
ти ровесники иностранных студентов, читающих 
данный роман; текст адекватно отражает речь 
носителей национального языка и в целом язы-
ковую ситуацию текущего культурно-историче-
ского момента. Роман, как мы пытались показать, 
дает представление о богатстве современной рус-
ской речи и ее потенциале, а также представляет 
интерес с лингвострановедческой точки зрения, 
в том числе по количеству упоминаемых имен 
собственных, сочетанию разных лексико-сти-
листических пластов русского языка, из кото-
рых мы рассмотрели лишь один. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 После каждого слова в квадратных скобках указывается источник, по которому определялось отношение 
слова к конкретному слою субстандартной лексики.

2 Рубанов А., Авченко В. Штормовое предупреждение. Роман больших расстояний. М: Молодая гвардия, 2019. 
212 с. В дальнейшем в круглых скобках будет указаны начальные буквы фамилий авторов (РА) и через двое-
точие страница.
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СЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С КОРНЕМ РЫЖ- 
В ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА

А н н о т а ц и я .   Цель исследования – описать репрезентации цветообозначений при помощи произ-
водных адъективов с корнем рыж- в русской поэзии первой трети ХХ века, частоту их употребления. 
При анализе главным становится описательный метод с применением словообразовательного и се-
мантического анализа слов; также используются методы классификации, анализа словарных дефи-
ниций, этимологического и статистического анализа. Предложено выделение двух групп сложных 
прилагательных, включающих в свой состав корень рыж-: 1) цвето-цветовые и 2) цвето-нецветовые. 
Иллюстративный материал, извлеченный из поэтических произведений анализируемого периода, 
показывает, что для более красочного представления изображаемой действительности, а также эсте-
тической актуализации авторских интенций поэты с разной степенью частотности используют три 
подгруппы сложных цвето-цветовых прилагательных (реже), обозначающих соединение с рыжим 
цветом: а) какого-либо другого цвета; б) цветового оттенка и в) потенциально цветового признака, 
а также пять подгрупп сложных цвето-нецветовых прилагательных (гораздо чаще), обозначающих 
один цвет – рыжий: г) в посессивной конструкции; д) в соединении с названием живого существа; 
е) в соединении с нецветовым, качественным признаком и ж) в соединении с процессуальным при-
знаком и з) переходная группа. Результаты, полученные в ходе исследования, могут оказаться полез-
ными для лингвистов, изучающих языковые особенности русской поэзии Серебряного века, а также 
найти применение в практике составления словарей.
К л юч е в ы е  с л о в а :   сложные прилагательные, адъектив, цветообозначение рыжий, язык поэзии, Серебря-
ный век
Д л я  ц и т и р о в а н и я :   Твердохлеб О. Г. Сложные прилагательные с корнем рыж- в поэзии первой трети 
ХХ века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2025. Т. 47, № 1. С. 29–39. DOI: 
10.15393/uchz.art.2025.1125

шему разные направления и течения в русской 
поэзии. Цель нашего исследования – показать, 
как в русской поэзии первой трети ХХ века ре-
презентируется «чрезвычайно экспрессивный 
и очень неопределенный» [4: 104] рыжий цвет, 
художественные номинации которого не только 
помогают читателю более красочно, ярко, вы-
пукло представить изображаемую творцом дей-
ствительность, но и эстетически актуализируют 
авторские интенции.

Имя прилагательное рыжий, восходящее 
к индоевропейскому корню, до XIX века в каче-
стве основного имело значение ‘красно-желтый’2. 
В современном русском языке это прилагатель-
ное входит в ряд цветообозначений с доминантой 
оранжевый (более книжной, заимствованной лек-

ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Краска и цвет в культуре, мифологии и ре-

лигии всегда имели символическое значение1, 
которое «обретали и вербальные единицы, обо-
значающие цвет» [27: 80] (см. также: [6], [15], [24], 
[25], [31], [33], [37]), и потому репрезентация цве-
та, в том числе и в разных поэтических системах, 
вызывает постоянный, неослабевающий интерес 
у исследователей [2], [7], [11], [12], [16], [20], [29], 
[35], что делает нашу работу актуальной.

В поэтических текстах частотность слов-
цветообозначений, независимо от их частереч-
ной принадлежности, всегда выше, чем в прозе 
любого жанра [16: 17]. В своей статье мы обра-
щаемся к Серебряному веку – важнейшему пе-
риоду в развитии русской литературы, породив-
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семой, ср. апельсинный и пр.) [3], имеет значения: 
1. ‘красно-желтый’; ‘с волосами или шерстью та-
кого цвета’; ‘выцветший, ставший красновато-
бурым’; 2. в знач. сущ. ‘рыжий, цирковой клоун’3 

и обладает стилистической спецификой (обуслов-
ленной в том числе и этимологическим родством 
с цветообозначениями рдяный, ржавый, румяный 
[3], [28]). Употребляется «в самых разных тек-
стах: и в разговорном языке, и в художественной 
литературе; в различных стилистических кон-
текстах» [4: 105], как цвет «индивидов», «ярких», 
«привлекающих к себе внимание», положитель-
ных и отрицательных «нестандартных, неорди-
нарных персонажей» [35: 117–120], как цвет пре-
дателей (Каин, Иуда) [21: 210–224] (см. также: [3], 
[6], [8] и др.).

Настоящее исследование проводилось на ма-
териале Национального корпуса русского языка4 
(НКРЯ; далее в статье все примеры по этому ис-
точнику) в несколько этапов. Поскольку нас инте-
ресовали особенности функционирования лексем 
с корнем рыж- в русской поэзии перво   й трети 
ХХ века, то в поэти ческом корпусе НКРЯ было 
закреплено ограничение в «Основных параме-
трах текста»: дата создания – 1900–1930 годы. 
Затем в пользовательском подкорпусе (объемом 
34 652 текста, 3 995 793 словоупотребления) был 
задан лексико-грамматический поиск: рыж* 
(где символ * обозначает любую последователь-
ность символов в начале или конце лексемы 
или словоформы), выявивший значительное ко-
личество лексем, в морфемном составе которых  
есть корень рыж- (725 примеров из 552 текстов, 
что составило 0,018 % от общего количества слов 
в выбранном подкорпусе). При анализе было об-
наружено несколько словообразовательных ти-
пов производных лексем, номинирующих рыжий 
цвет (подробное описание всех обнаруженных 
нами ти пов слов, входящих в словообразователь-
ное гнездо рыжий, дается в другой нашей стат ье, 
находящейся в печати), среди которых были вы-
делены сложные адъективные формы, произво-
дные от основного наименования рыжего цвета 
(рыжий). Затем в пользовательском подкорпусе 
НКРЯ были произведены запросы по каждому 
из сложных цветонаименований с корнем рыж-, 
выявленных в результате обзора научной литера-
туры (напр., в [3], [6], [9], [17], [34], [38: 184–217]) 
и в материалах диссертаций и словарей5. В итоге 
предметом конкретного анализа явилось почти 
150 поэтических контекстов, включающих в свой 
состав для выражения идеи рыжего цвета про-
изводные имена прилагательные, один из ком-
понентов которых образован от основы прилага-
тельного рыжий.

Русские поэты Серебряного века активно 
обращались к потенциальным возможностям 
словообразовательных средств русского языка. 
Языковой потенциал семантики адъективного 
цветонаименования рыжий способствует вклю-
чению в поэтические тексты узуальных и ориги-
нальных сложных имен прилагательных, в со-
ставе которых есть корень рыж-.

В данной работе мы, взяв за основу извест-
ные в науке ([1], [3], [5], [10], [13], [14], [15], [17] 
и др.) классификации, предлагаем свою, несколь-
ко уточненную и расширенную классификацию 
обнаруженных нами сложных адъективных 
цветонаименований. В зависимости от лексико-
грамматических особенностей производящих 
слов и словосочетаний, для создания цветописи 
в поэзии первой трети ХХ века используются 
две группы сложных прилагательных, состо-
ящих из нескольких корней, один из которых 
корень рыж-:

1) цвето-цветовые (25 случаев): желто-ры-
жий и др.; 

2) цвето-нецветовые (126 случаев): рыжево-
лосый и др.

СЛОЖНЫЕ ЦВЕТО-ЦВЕТОВЫЕ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Среди сложных цвето-цветовых прилагатель-
ных выделяются подгруппы лексем, в семантике 
которых отражается соединение с рыжим цветом:

а) какого-либо другого цвета (8 случаев);
б) цветового оттенка (8);
в) потенциально цветового признака (9).

Соединение рыжего цвета 
и какого-либо другого цвета

Для более точного изображения смешанной 
спектральной палитры, разноцветных объектов 
в поэтических строках используются сложные 
прилагательные, состоящие из двух цветооснов, 
номи нирующих равноправные цвета, один из ко-
торых ‘рыжий’ (здесь и далее приводим по году 
создания произведения, в котором обнаружена 
выявленная лексема): желто-рыжий (С. М. Го-
родецкий, 1907); рыже-красный и красноры-
жий (3 случая, с обратной последовательностью 
компонентов: В. А. Комаровский, 1913; Э. Г. Ба-
грицкий, 1915; Д. Бедный, 1919); рыже-золотой 
(И. А. Бунин, 1915), рыже-бурый (И. Северянин, 
1923) и рыжебурый (Г. Н. Петников, 1915–1917); 
черно-рыжий (В. Л. Корвин-Пиотровский, 1920); 
рыжесиний (С. Е. Нельдихен, 1920). Между ча-
ст ями таких прилагательных можно вставить 
сочинительный союз и либо но, то есть сохра-
няются синтаксические отношения однородных 
членов предложения. В этих прилагательных, 
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построенных по об щеязыковым моделям, с «не-
определенным» [19: 169, 171] («переходным» [18: 
85], «смешанного типа» [36: 699]) цветообозначе-
нием рыжий соединяются традиционно выделяе-
мые в качестве основных (абсолютных, базовых) 
(напр., в: [5], [6], [15], [32], [33] и др.):

а) три хроматических (обозначающих семь 
цветов радуги) цветообозначения, по цвето-
вой гамме близких рыжему (красный, желтый) 
и далеких (синий): А третий – желто-рыжий 
(С. М. Городецкий. Яга, 1907);

б) один (из обычно выделяемых трех: белый, 
черный, серый) ахроматический цвет (черный): 
В черно-рыжих соболях (В. Л. Корвин-Пиотров-
ский. Пан Юрий, 1920).

Равноправное соположение основного (напр., 
красного) и неосновного (напр., рыжего) цве-
тов, репрезентированных в прилагательных 
описываемой подгруппы, обусловливает воз-
можности перестановки в порядке следования 
компонентов сложного цветообозначения. Это 
отмечается в контекстах, описывающих раз-
ноцветность артефактов (прутья, трамвай), 
проявляющуюся в разное время суток (день, 
ночь). Ср. сложные прилагательные, где ком-
понент, обозначающий рыжий цвет, по отно-
шению к другому компоненту, обозначающе-
му красный цвет, находится и в препозиции, 
и в постпозиции: 

Но в яркий день, когда слепят снега, / На глян-
це этих прутьев рыже-красных / Стеклянный лед 
(В. А. Комаровский. «Устало солнце, жегшее спокой-
но…», 1913); Злой, рыже-красный клёст, взобравшися 
на елку (Д. Бедный. Центрошишка, 1918); И красноры-
жие трамваи, погромыхивая мордами (Э. Г. Багрицкий. 
Дерибасовская ночью, 1915).

Разноцветность сверхъестественного суще-
ства описывается сложным цветонаименовани-
ем, образованным с помощью двух стилисти-
чески и символически противопоставленных 
компонентов: (1) цветонаименования рыжий, 
характеризующегося негативной коннотацией 
и символизирующего демоническое6, и (2) цве-
тонаименования золотой (производное от имени 
предмета, послужившего эталоном цвета, и обо-
значающее неосновной цвет, приближающийся 
к основному цвету на основании своей «психо-
логической важности» [5]), характеризующегося 
положительной коннотацией и символизирую-
щего солнечную энергию, огонь и славу, а также 
(в христианстве) божественное небесное величие, 
вечность и благодать, высочайшую ценность7. Ср. 
сложный адъектив в поэтическом контексте вы-
сокого стиля: Ты крылья рыже-золотые / В свя-
щенном трепете простер (И. А. Бунин. Шести-
крылый, 1915).

Для большей экспрессии, акцентирования 
цветопередачи у узуального и поэтому менее 
выразительного адъектива поэты прибегают 
к использованию графических средств. Согласно 
правилам русской орфографии, сложные имена 
прилагательные, образованные из двух основ 
и обозначающие оттенки цве тов, должны  писать-
ся через дефис, однако в некоторых поэтических 
контекстах встречаются и слитные написания, 
согласно написанию сложных имен прилагатель-
ных, образованных из сочетаний слов, по своему 
значению подчиненных одно другому (§§ 80–81)8:

И в шубе рыжебурой ствол (Г. Н. Петников. Лес-
ное былье, 1917); Вспыхнула серая бумага, рыжесиняя 
кайма поползла по ней (С. Е. Нельдихен. Праздник, 
1920); И краснорыжие трамваи, погромыхивая мордами 
(Э. Г. Багрицкий. Дерибасовская ночью, 1915).

Проверка в НКРЯ9 года издания стихотворе-
ний, из которых приведены два последних кон-
текста, показала, что источником являлись тек-
сты10, публикация которых была осуществлена 
после выхода свода Правил орфографии11. Таким 
образом, в поэзии появляются индивидуально-
авторские новации.
Соединение основного рыжего цвета 
с его оттенками

Поэты начала ХХ века используют сложные 
адъективы, состоящие из двух цветооснов, номи-
нирующих основной цвет – рыжий и различные 
его оттенки: ярко-рыжий (3 случая: А. И. Ти-
няков, 1910; Б. К. Семенов, 1925; В. М. Саянов, 
1927); темно-рыжий (3 случая: М. И. Цветаева, 
1914; Н. А. Оцуп, 1922–1923; Саша Черный, 1923); 
бледно-рыжий (1 случай: И. А. Бунин, 1916), 
а также могуче-рыжий (В. В. Хлебников, 1912). 
Среди приведенных адъективов большинство 
цветонаименований являются кодифицирован-
ными (общеупотребительными, отмеча е мыми 
и словарями, и в научных работах12). В каче-
стве опорного компонента рыжий соединяет-
ся со словообразовательным формантом (ярко-, 
темно- и бледно-). Такие сложные адъективы 
употреблены для более точной идентификации 
(интенсивность, яркость, умеренность) рыжего 
цвета при описании волос человека, меха живот-
ных, части растений, артефакта: 

Прячут в кочки и кусты / Ярко-рыжие хвосты 
(Б. К. Семенов. Купальская ночь, 1925); И пламя ли-
стьев ярко-рыжих (А. И. Тиняков. Август, 1910); В яр-
ко-рыжих / Сапогах (В. М. Саянов. Народная легенда 
о шахтере Гурии, 1910); Темно-рыжий комочек гля-
дит на прохожих людей / Это белка… (Саша Черный. 
«На берлинском балконе…», 1923); Темно-рыжая коса 
(Н. А. Оцуп. Дон Жуан, 1922–1923); Бешеных волос ме-
талл / Темно-рыжий (М. И. Цветаева. «Уж часы – кото-
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рый час?», 1914). Есть более сложный пример: Бледно-
рыжее золото кос (И. А. Бунин. Цирцея, 1916). 

Включение окказионального компонента 
создает более яркий, с большей интенсивно-
стью рыжего цвета поэтический образ: И водопад 
волос могуче-рыжий (В. В. Хлебников. Шаман 
и Венера, 1912).
Окказиональное соединение рыжего цвета 
с потенциально цветовым признаком

Несмотря на наличие описанных выше слож-
ных лексем – обозначений рыжего, в поэзии опи-
сываемого периода наблюдается поиск нетипич-
ных ассоциативных (и потому привлекающих 
особое внимание) оттеночных характеристик 
этого цвета: рыже-огненный и огненно-рыжий 
(2 случая, с обратной последовательностью ком-
понентов: М. А. Волошин, 1900; Т. Л. Щепки-
на-Куперник, 1922); грязно-рыжий (2 случая: 
А. А. Блок, 1904; Н. С. Гумилев, 1921); дымно-
рыжий (П. П. Потемкин, 1906); солнечно-рыжий 
(М. А. Волошин, 1910); пыльно-рыжий (Т. Вечор-
ка, 1915); рыжесуглинковый (М. П. Герасимов, 
1922); лимонно-рыжий (С. М. Городецкий, 1925).

Многогранность поэтического ощущения ры-
жего цвета создается в строках на основе разно-
го рода индивидуально-авторских ассоциаций, 
раскрывающих скрытые смыслы и выполняю-
щих эстетическую функцию. В качестве одно-
го из компонентов сложного прилагательного 
поэты используют основу отсубстантивного 
относительного прилагательного, являющего-
ся синтаксическим дериватом мотивирующего 
существительного и тождественного ему по зна-
чению [23: 97]. Лексико-грамматическая харак-
теристика такого дополнительного компонента 
с имплицитной отсылкой к предмету / явлению 
с характерным (традиционно закрепленным 
в быту, мифах, культуре) цветом обусловливает 
появление негативной коннотации (грязь, пыль, 
дым, суглинок) либо положительной (солнце). Об-
наруживаем характеристику одежды, (метафо-
рически) природного явления, растений, земли: 

Грязно-рыжее пальто, / Развевающийся локон / – 
Всё закатом залито (А. А. Блок. «Город в красные 
пределы…», 1904); …приют / В грязно-рыжих твоих 
и горячих волн ах (Н. С. Гумилев. Красное море, 1921); 
Я нарву тебе цветов, / Черных роз и повилики, / Дым-
но-рыжих огоньков (П. П. Потемкин. Дьявол, 1906); 
И рыжесуглинковые косы (М. П. Герасимов. Таинство 
посева, 1922). 

Потенциальный носитель цветовыражения 
может добавлять и сравнительно-конкретизи-
рующее значение (‘рыжий, как солнце’, ‘рыжий, 
как огонь’), напр., при поэтической характеристи-

ке пищи и волос: Дети солнечно-рыжего мёда 
(М. А. Волошин. «Дети солнечно-рыжего мёда», 
1910); …с распущенными волосами, огненно-ры-
жими (Т. Л. Щепкина-Куперник. Сон зимней 
ночи, 1922). Однако при неожиданной (ун икаль-
ной) перестановке элементов потенциальное 
сравнение (*огненный, как…) устраняется: За-
плелись уступы гор / В рыже-огненный узор… 
(М. А. Волошин. Акрополь, 1900). 

Для акцентирования внимания читателя на 
обоих признаках, репрезентированных в слож-
ном слове, используется графический перен ос 
второй части сложного адъектива с одной строки 
на другую (анжамбеман): На холмистом теле 
его сбивалась в паклю пыльно- / рыжая шерсть 
(Т. Вечорка. «Верблюд лежал на  мостовой…», 
1915).

СЛОЖНЫЕ ЦВЕТО-НЕЦВЕТОВЫЕ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Среди обнаруженных в поэзии описываемого 
периода сложных цвето-нецветовых прилага-
тельных выделяются подгруппы лексем, в кото-
рых рыжий цвет представлен:

а) в посессивной конструкции (119 случаев): 
рыжебородый и др. 

б) в соединении с названием живого суще-
ства (1): рыжеконный;

в) в соединении с нецветовым, качественным 
признак  ом (1): плоско-ры жий;

г) в соединении с процессуальным призна-
ком (4): рыжелипкий и др.

Также отмечается конструкция, в которой со-
вмещаются признаки прилагательных из пере-
численных а) и г) подгрупп (1): пылающе-рыже-
волосый.
Обозначение рыжего 
в посессивной конструкции 

Среди сложных цветонаименований в поэзии 
первой трети ХХ века обнаруживаем такие весь-
ма продуктивные лексические средства верба-
лизации цвета, как посессивные сложные при-
лагательные [26], [30], называющие (в первом 
компоненте) рыжий цвет и (во втором компонен-
те) части тела: рыжебородый (91 пример; употре-
бляется в произведениях 6 авторов: Г. В. Иванов, 
1912; Ю. Н. Верховский, 1917; М. А. Волошин, 
1924; А. А. Прокофьев, 1928; О. Э. Мандельштам, 
1930, а также 86 случаев в одном и том же про-
изведении: К. Ф. Жаков, 1916); рыжеволосый 
(12 примеров, 10 авторов: С. М. Городецкий, 
1906; В. В. Маяковский, 1913; В. Я. Брюсов, 1917; 
С. А. Есенин, 1916, 1917, дважды; М. И. Цветаева, 
1917; К. К. Вагинов, 1919–1922; Г. В. Адамович, 
1920; Н. С. Гумилев, 1920; Д. И. Кленовский, 
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1922, дважды; С. Я. Парнок, 1926); рыжеголо-
вый (2 примера; 2 автора: В. Л. Корвин-Пиотров-
ский, 1922; П. Н. Васильев, 1929); рыжегривый 
(2 примера; 2 автора: А. А. Жаров, 1925; Э. Г. Ба-
грицкий, 1928); рыжекудрый (7 примеров; 6 авто-
ров: А. К. Лозина-Лозинский, 1912; Г. В. Иванов, 
1913–1914; М. И. Цветаева, 1914, 1916, дважды; 
И. Г. Эренбург, 1920; Э. Г. Багрицкий, 1922; 
Н. А. Оцуп, 1922–1923); рыжекосмый (1 контекст: 
В. И. Иванов, 1905); рыжекосый (1 контекст: 
А. Б. Мариенгоф, 1925); рыжеокий (1 контекст: 
Л. Н. Мартынов, 1921); рыжеперый (1 контекст: 
М. А. Тарловский, 1929), а также: космато-ры-
жий и косматорыжий (2 случая, в разной орфо-
графии: В. Я. Брюсов, 1900; В. В. Хлебников, 
1911). 

Самыми многочисленными посессивными 
сложными прилагательными являются лексе-
мы рыжеволосый (12 примеров, использованных 
в 12 поэтических контекстах), рыжекудрый (7; 
7) и рыжебородый (90; 5). Наиболее частотной 
по употреблению в разных поэтических про-
изведениях (12) и разными авторами (10) сре-
ди сложных прилагательных как в описывае-
мой группе, так и среди всех представленных 
в нашей картотеке сложных адъективных цве-
тонаименований с корнем рыж- является лексе-
ма рыжеволосый. Хотя лексема рыжебородый 
в нашей картотеке и представлена 90 примерами, 
но употреблены они всего 6 авторами, причем 
в абсолютном большинстве (86 случаев) в оди-
наковых и однотипных сочетаниях (с номинаци-
ями главного действующего персонажа: князь, 
Оксой, Яур, князь) сквозными повторами в одной 
поэме: Оксой наш рыжебородый / <…> / Яур, 
князь рыжебородый / <…> / Яур, князь рыже-
бородый… (К. Ф. Жаков. Биармия, 1916). Цвето-
наименования образованы на базе субстантив-
но-атрибутивных словосочетаний с помощью 
интерфикса -е-, где исходный субстантив (во 
втором опорном компоненте) называет как неот-
чуждаемую принадлежность часть тела живого 
организма (человека и / или животного). Авторы 
связывают рыжий цвет преимущественно с во-
лосяным / меховым / перьевым покровом (борода, 
волосы, грива, кудри, космы, коса, перья): 

щенят, / Что рыжекосая таскала мне подруга 
(А. Б. Мариенгоф. «Смотри, смотри, как расфуфыри-
лась заря…», 1925); В хоровод рыжекосмый соплелись 
Ореады (В. И. Иванов. «Двух Дев небесных я видел стра-
ны…», 1905); Гриф распластан рыжеперый (М. А. Тар-
ловский. Гриф, 1929) 

или же с верхней частью тела человека / жи-
вотного (голова), покрытой (в норме) волосами / 
гривой, номинация которой вводится в сложный 

адъектив путем метонимического переноса на-
именования части на целое: 

Рыжеголовый, с дудкою старой (П. Н. Васильев. 
Рассказ о деде, 1929); рыжеголовый конь (В. Л. Корвин-
Пиотровский. «Песок и соль…», 1922).

Единично соединение описываемого цвета 
с органом зрения человека, репрезентированно-
го соматизмом (око), принадлежность которого 
высокому стилю придает особенную выразитель-
ность неожиданному сложению с цветонаимено-
ванием рыжий: Рыжеокая девушка (Л. Н. Мар-
тынов. Алла, 1921).

Данные нашей картотеки свидетельствуют, 
что разные поэты используют в своем творчестве 
не только описываемые посессивные конструк-
ции, но и исходные субстантивно-атрибутив-
ные словосочетания, построенные по модели: 
«предлог c + соматическое существительное 
в форме творительного падежа + прилагатель-
ное рыжий»13. Находим согласование имени 
прилагательного с именем существительным 
и в единственном числе (с рыжей бородой, го-
ловой, гривой, косой), ср, напр., обнаруженные 
нами соответствия: мужчина с рыжей бородкой 
(А. Белый. Панихида, 1906) ↔ Рыжебородый 
крестьянин (Г. В. Иванов. Из окна, 1912). Другие 
примеры: 

ты, с бородою рыжей (Д. И. Кленовский. Тритон, 
1922); Громадного кентавра лик / Рыжебородый, гру-
бый, старый (Ю. Н. Верховский. Нимфа, 1917); Рыже-
бородый <…> Идет Распутин (М. А.  Волошин. Россия, 
1924); У нее отец рыжебородый (А. А. Прокофьев. Сва-
товство, 1928); еще соответствия: …другие <…> С гри-
вой рыжей… (К. Д. Бальмонт. Верховные кони, 1918) ↔ 
Львам рыжегривым (Э. Г. Багрицкий. Песня пьющих 
солнц, 1928); Эй, рыжегривый… (А. А. Жаров. Воскрес-
ник, 1925);

и во множественном числе (с рыжими волоса-
ми, кудрями, космами, очами, перьями), ср. сле-
дующие соотносительные контексты: …с <…> 
волосами, огненно-рыжими (Т. Л. Щепкина-Ку-
перник. Сон зимней ночи, 1922) ↔ Рыжеволо-
сый внучонок (С. А. Есенин. «Снег, словно мед 
ноздреватый…», 1917).

Еще соответствие: …тигрицы – с глазами ры-
жими (А. А. Баркова. Тигрица, 1923) ↔ Рыже-
окая девушка (Л. Н. Мартынов. Алла, 1921).

Сложные цветообозначения могут создаваться 
и с обратным расположением исходных компо-
нентов, один из которых является относительным 
отсубстантивным прилагательным с суффиксом 
-ат- (косматый). Это не только имплицирует от-
сылку к данной номинации, но и актуализирует 
семантику подобия [22]. Ср. орфографические ва-
рианты (дефисное и слитное написание) сложных 
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прилагательных, употребленные двумя разными 
поэтами для метафорической оценочно-цветовой 
характеристики животных и одежды: 

жди моржей космато-рыжих (В. Я. Брюсов. Царю 
северного полюса, 1900); в плащах косматорыжих 
(В. В. Хлебников. «Как чей-то меч железным звуком…», 
1911).

Посессивные сложные прилагательные с кор-
нем рыж- используются в поэтических сочета-
ниях с несколькими тематическими группами 
имен существительных. Наиболее частотны та-
кие прилагательные в сочетаниях с названиями 
людей, характеризующихся по родственным, 
социальным, национальным отношениям (вну-
чонок, отец, жена, крестьянин, сардары и др.): 

Рыжеволосый внучонок (С. А. Есенин. «Снег, слов-
но мед ноздреватый…», 1917); …отец рыжебородый 
(А. А. Прокофьев. Сватовство, 1928); Рыжекудрая жена 
(Н. А. Оцуп. Дон Жуан, 1922–1923); …Что рыжеко-
сая таскала мне подруга (А. Б. Мариенгоф. «Смотри, 
смотри, как расфуфырилась заря…», 1925); …друг мой / 
<…> / с тобой одной, / Рыжеволосой, белоснежной 
(Н. С. Гумилев. «Нет, ничего не изменилось…», 1920); 
Рыжебородый крестьянин (Г. В. Иванов. Из окна, 1912); 
Цирк <…> / Сонм рыжекудрых королев (М. И. Цветаева. 
Чародей, 1914); Ты рыжебородых сардаров / Терпела 
(О. Э. Мандельштам. Армения, 1930),

в том числе с номинациями конкретных лич-
ностей, обозначенных именами собственными, 
среди которых дважды используются названия 
истори ческого лица (Самозванец и (Григорий) 
Распутин) и имя Елена (в связи с античной ми-
фологией и изображением цирковой картинки):

…рыжеволосый Самозванец (М. И. Цветаева. Москве, 
1917); Рыжебородый, <…> / Идет Распутин (М. А. Воло-
шин. Россия, 1924); Глядела на Приамовы стада / Рыже-
волосая Елена (Г. В. Адамович. «Когда…», 1920); В нашем 
цирке / Рыжекудрая Елена (Г. В. Иванов. Путешествую-
щие гимнасты, 1913–1914); 

а также с лирическим «Я»: …рыжеволосая, / Вся 
в дыму я… (С. Я. Парнок. «Папироса за папиро-
сой…», 1916). Добавим сюда сочетания с назва-
ниями сверхъестественных существ (бог, фавн, 
черт и др.): 

Но, как бог рыжеволосый, / Солнце встало! (В. Я. Брю-
сов. Косцы в «Сфере огня», 1917); И пение наяд рыжеволо-
сых (Д. И. Кленовский. «Неизреченна радость бытия…», 
1922); Рыжеволосого <…> / Я видел фавна (Д. И. Кленов-
ский. Ваза, 1922); Из пещер гиганты-сони / Рыжекудрые 
встают (А. К. Лозина-Лозинский. Лапа черта, 1912); Ры-
жекудрый <…> / Он предстал (Э. Г. Багрицкий. Сказание 
о море, матросах и Летучем Голландце, 1922), в том числе 
с номинацией их совокупности (хоровод): В хоровод ры-
жекосмый соплелись Ореады (В. И. Иванов. «Двух Дев 
небесных я видел…», 1905).

Реже находим сочетания с названиями при-
родных явлений / объектов (соотнесенных с реа-
лией «небо»: луна, солнце, заря и др.): 

…идет луна – / жена моя. / Моя любовница рыжево-
лосая (В. В. Маяковский. Несколько слов о моей жене, 
1913); Рыжеволосое солнце руки к тебе я подъемлю 
(К. К. Вагинов. «Рыжеволосое солнце руки к тебе я подъ-
емлю…», 1919–1922); Умри певец на груди зари рыже-
кудрой (И. Г. Эренбург. «Секите сердца златогрудые!..», 
1920); в том числе с очень выразительной лексемой 
озорь: С рыжекудрым, розовым, / Развеселым озорем 
(М. И. Цветаева. «На крыльцо выхожу – слушаю…», 
1916). 

Единичны сочетания с зоонимом (номинаци-
ей домашнего животного, птицы), с соматизмом 
(номинацией части тела человека или с верхъ-
естественного существа) и названием одежды 
(человека): 

Гриф распластан рыжеперый (М. А. Тарловский. 
Гриф, 1929); И треплет ветер под косынкой / Рыжево-
лосую косу (С. А. Есенин. «Опять раскинулся узорно…», 
1916); Пусть топчет гибнущее тело – / Тебя – рыжего-
ловый конь (В. Л. Корвин-Пиотровский. «Песок и соль. 
В густых озерах…», 1922); Громадного кентавра лик / 
Рыжебородый… (Ю. Н. Верховский. «Кентавров беше-
ных стада…», 1917), ср. также яркий метафорический 
образ: А ты, шептавший у порога, / Замкнись в рыже-
волосый плащ (С. М. Городецкий. «Иду к земле в ночное 
лоно…», 1906).

Обозначение рыжего цвета 
и названия живого существа

Среди сложных цветонаименований обнару-
живаем сложное прилагательное рыжеконный 
(В. И. Иванов, 1904), указывающее на рыжий 
цвет и также образованное на базе субстантив-
но-атрибутивного словосочетания, но не явля-
ющееся посессивным. Такой адъектив содержит 
(в первом компоненте) основу прилагательно-
го рыжий, интерфикс -е- и (во втором, опорном, 
компоненте) основу имени существительного, но-
минирующего целое животное (конь): Наш отец, 
на колеснице / Рыжеконной, скрылся (В. И. Ива-
нов. Гелиады, 1904).
Обозначение рыжего 
и нецветового качественного признака

В адъективе плоско-рыжий (В. Я. Парнах, 
1924) дополнительный ассоциативный компо-
нент, образованный от основы качественного 
прилагательного с нецветовым значением, вво-
дит экспрессивно-оценочную окраску, напри-
мер при изображении лирического персонажа: 
И плоско-рыжая особа (В. Я. Парнах. «Находит 
длительный столбняк…», 1924).
Обозначение рыжего 
и процессуального признака

В описываемых поэтических примерах соз-
даются особенно выразительные адъективные 
лексемы, в которых компонент с семантикой 
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цветовой статичности соединяется с совершен-
но нетипичным для такой связи компонентом 
с процессуальной семантикой, причем в каче-
стве и основного, и дополнительного компонен-
та: в постпозиции: колюче-рыжий (В. Я. Пар-
нах, 1920); режуще-рыжий (С. В. Шервинский, 
1921) и в препозиции: рыжелипкий (З. Н. Гип-
пиус, 1914). Такие лексемы преимущественно 
служат для негативной оценки. Ср. своеобразие 
восприятия рыжего цвета у городского соору-
жения и (формы) пространства в строках с ре-
жущей слух аллитерацией шипящих согласных 
(в корнях и суффиксах бывших глагольных форм: 
исконно русском -уч- и старославянском -ущ-) 
и сонорного р: 

Против напора неуклюжего / Режь профилем ко-
люче-рыжим! (В. Я. Парнах. Эйфелева башня, 1920); 
Режуще-рыжая щель переулка (С. В. Шервинский. В ма-
стерской Сарьяна, 1921). 

Написанный слитно сложный адъектив с до-
полнительной номинацией цвета при основном 
процессуальном компоненте подчеркивает не-
однородность признаков, например имя прила-
гательное с компонентом липкий (от липнуть, 
льнуть14): …дымный порох, / Рыжелипкие струи 
(З. Н. Гиппиус. Всё она, 1914)15.
Сложные цветовые прилагательные 
переходного типа 

Среди выявленных нами сложных цветовых 
прилагательных обнаружено многосоставное со-
единение из трех корней-основ (1 случай): пы-
лающе-рыжеволосый (М. А. Тарловский, 1928). 
Основным компонентом этого сложного цвето-
наименования является посессивная субстан-
тивно-атрибутивная конструкция, образованная 
от адъективного цветообозначения (рыжий) и со-
матизма (волосы), а дополнительным компонентом 
выступает процессуальный признак (пылающе): 
Но, пылающе-рыжеволосый, / Жаром спички при-
ник серафим (М. А. Тарловский. Папироса, 1928).

Повтор рыжего цвета 
В нашей картотеке не зарегистрированы 

прилагательные, образованные путем повтора 
основ (типа рыжий-рыжий). Из этого следует, 
что для поэзии описанного периода свойствен-
но выражать усиление рыжего цвета при помо-
щи других, в частности обозначенных выше, 
языковых средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поэты первой трети ХХ века активно ис-

пользуют сложные имена прилагательные с кор-
нем рыж-. Анализ сложных прилагательных, 
извлеченных из Национального корпуса русско-
го языка, позволил выделить две группы: 1) цве-
то-цветовые и 2) цвето-нецветовые адъективы. 
Среди сложных цвето-цветовых прилагательных 
в разной степени способствуют эстетической 
актуализации авторских интенций три подгруп-
пы прилагательных, обозначающих соединение 
с рыжим цветом: а) какого-либо другого цвета; 
б) цветового оттенка и в) потенциально цветово-
го признака. Цвето-нецветовые прилагательные 
обозначают один рыжий цвет: г) в посессивной 
конструкции; д) в соединении с названием жи-
вого существа; е) в соединении с нецветовым, 
качественным признаком; ж) в соединении с про-
цессуальным признаком и з) переходная группа. 
Несмотря на наличие зафиксированных узусом 
сложных лексем – обозначений рыжего, в по-
эзии описанного периода наблюдается поиск не-
типичных, привлекающих к себе особое вни-
мание, оттеночных характеристик с помощью 
окказионального соединения рыжего цвета с по-
тенциально цветовым признаком. У сложных 
прилагательных с корнем рыж- отмечается гра-
фическое варьирование написаний. Своеобрази-
ем поэтических контекстов, включающих опи-
санные сложные адъективы, является наличие 
аллитерации.
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COMPOUND ADJECTIVES WITH THE ROOT RYZH- IN THE POETRY 
OF THE FIRST THIRD OF THE XX CENTURY

A b s t r a c t .   The study aims to explore the representation of color designations through derivative adjectives with the 
root ryzh- (the Russian root word for red or ginger) in the Russian poetry of the fi rst third of the XX century, as well as 
to examine their frequency of use. The primary method employed in the analysis is descriptive, incorporating word-for-
mation and semantic analysis, along with classifi cation, dictionary defi nition analysis, etymological examination, and 
statistical analysis. The author proposes to categorize the compound adjectives containing the root ryzh- into two main 
groups: 1) color-color adjectives and 2) color-non-color adjectives. The illustrative material drawn from the poetic 
works of this period reveals that poets with varying frequency employed three subgroups of compound color-color 
adjectives (less frequently) and fi ve subgroups of compound color-non-color adjectives (more frequently) to vividly 
convey the depicted reality and to aesthetically realize their intentions. The former three subgroups denote the con-
nections with the color red of: a) another color, b) a color shade, and c) a potential color characteristic, while the latter 
fi ve subgroups denote only one red (ginger) color: d) in possessive constructions, e) in combination with the names of 
living beings, f) in combination with non-color qualitative attributes, g) in combination with procedural attributes, and 
h) as part of a transitive group. The fi ndings of this study may prove valuable for linguists interested in the linguistic 
characteristics of Russian Silver Age poetry and could also be benefi cial in the development of dictionary compilation 
practices.
K e y w o r d s :   compound adjectives, adjective, color designation ginger, language of poetry, Silver Age
F o r  c i t a t i o n :   Tverdokhleb, O. G. Compound adjectives with the root ryzh- in the poetry of the fi rst third of the 
XX century. Proceedings of Petrozavodsk State University. 2025;47(1):29–39. DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1125
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ПУБЛИЦИСТИКЕ И. С. АКСАКОВА 
В АСПЕКТЕ ЯЗЫК ОВОЙ РЕФЛЕ КСИИ (на примере слов легальный, легальность)

А н н о т а ц и я .   Юридическая терминология занимает одно из ключевых мест в развитии словар-
ного состава XIX века. Она активно используется в том числе представителем славянофильского 
направления И. С. Аксаковым, который сформировался в среде правоведов и непосредственно усво-
ил идеи, определяющие отечественную традицию юриспруденции. Тексты славянофилов, принад-
лежащих к одному из основных направлений, формирующих общественно-политический климат 
в России 40–60-х годов, остаются практически не описанными лингвистами. Место И. С. Аксакова 
в медиапространстве XIX века как автора, который вывел славянофильские идеи в широкий круг 
публичной полемики, а также активность семантического развития лексики в публицистике обу-
словливают актуальность исследования. Особенности осмысления данным автором юридической 
лексики исследуются на примере языковой рефлексии (которая в публицистике маркирует «чужое» 
и «свое» слово в полемике с оппонентами). С целью определения роли языковой рефлексии в вы-
ражении авторского осмысления юридической лексики анализируется смысловое взаимодействие 
в контекстах объектов языковой рефлексии (слов легальный, легальность, обозначающих основы 
права), иных лексико-фразеологических средств и так называемых рефлексивов. Делаются выводы 
о формировании новых идеологических коннотаций рассматриваемых слов, связанном с их религи-
озно-нравственным осмыслением.
К л юч е в ы е  с л о в а :   русский язык XIX века, публицистика XIX века, юридическая терминология, истори-
ческая лексикология, историческая стилистика, языковая рефлексия, славянофилы, И. С. Аксаков
Д л я  ц и т и р о в а н и я :   Секиро О. О. Юридическая терминология в публицистике И. С. Аксакова в аспекте 
языковой рефлексии (на примере слов легальный, легальность) // Ученые записки Петрозаводского государ-
ственного университета. 2025. Т. 47, № 1. С. 40–46. DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1126

тельности М. М. Сперанского, сотрудничеству 
с Ф. К. Савиньи (см. [1], [4]); реформа администра-
тивной и судебной систем в 60-е годы XIX века, 
издание ряда учебников (например, Е. В. Вась-
ковского))2. В результате развития юридической 
сферы, формирования отечественной школы 
правоведения, ряда реформ правовой системы 
в России в XIX веке формируется терминология 
юридической науки. Отдельные ее аспекты были 
описаны лингвистами XX века в контексте исто-
рической лексикологии русского языка3.

Во-первых, исследователи подчеркивают, 
что русский литературный язык с послепуш-
кинской эпохи складывается из текстов различ-
ных идейно-эстетических направлений4 в связи 
с большим удельным весом произведений пуб-
лицистического стиля5. Во-вторых, вопросы 
юриспруденции становятся частью обществен-
но-политической полемики, активно обсужда-

ВВЕДЕНИЕ
В исторической лексикологии русского языка 

XIX века одно из центральных мест занимает ис-
следование лексики, связанной со сферой юрис-
пруденции; это связано с активным развитием 
в различных странах, включая Россию, юриди-
ческих научных школ вследствие стимулирую-
щего влияния спора А. Тибо и Ф. К. Савиньи, 
который привел к возникновению исторической 
школы права1. В России получает развитие сфе-
ра юриспруденции, формируется отечественная 
школа правоведения. Этому способствуют: из-
дание единого Свода законов Российской Им-
перии под руководством М. М. Сперанского; 
формирование системы юридического образова-
ния в 1824–1835 годах (организация стажировок 
в Германии, развитие собственных программ 
обучения юриспруденции в открывающихся 
в России университетах также благодаря дея-
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ются на страницах прессы. Поэтому для исто-
рии русского литературного языка XIX века, 
развития словарного состава необходим анализ 
употребления юридической терминологии в тек-
стах представителей различных идеологических 
ориентаций.

Частью мировоззрения представителей двух 
основных направлений, формирующих идеоло-
гический климат эпохи, славянофилов и западни-
ков, являлись разные концепции права, которые 
определяли особенности словоупотребления, се-
мантики (ср. идею Л. Г. Чапаевой о том, что идео-
логические различия обусловливают семантиче-
ские [17]). Если для западников было характерно 
представление об универсальном характере пра-
ва, сложившееся под влиянием гегелевской фило-
софии, то славянофильское понимание испытало 
влияние идей немецкого юриста Ф. К. Савиньи, 
оппонента Г. Гегеля [4: 163]. Близость славяно-
филов к Савиньи, повлиявшему на становление 
отечественной традиции юриспруденции [4: 163], 
обусловливает актуальность исследования юри-
дической лексики в текстах представителей сла-
вянофильства. Среди них особый интерес пред-
ставляет И. С. Аксаков – выпускник училища 
правоведения. Он сформировался в данной среде 
и непосредственно усвоил идеи, которые повли-
яли на формирование отечественной школы [15: 
21]. Аксаков вывел славянофильские идеи, вклю-
чая взгляды на право, в широкий круг публичной 
полемики, способствуя их применению к реше-
нию актуальных общественно-политических во-
просов [5], [15].

Историко-филологическая разработка базо-
вых понятий в рамках немецкой исторической 
школы была средством исследования феноме-
на права как созидаемого «народным духом» 
[16: 221–222]. Под влиянием описанных идей 
для отечественной школы, которая формиро-
валась в XIX веке, была характерна рефлексия 
над понятиями, обозначающими основы права, 
и терминами [4: 170]. Поэтому в качестве объ-
екта исследования нами были выбраны слова 
легальный, легальность, обозначающие основы 
права с точки зрения идеологических оппонен-
тов автора. Их осмысление автором, имеющее 
полемический характер, отразилось в явлении 
языковой рефлексии, которая представляет собой 

«осознание, осмысление собственного языкового 
поведения и языковой жизни общества… особый тип от-
ношения к языку, предполагающий осмысленное поль-
зование им, языковые наблюдения, соотношение своих 
оценок с другими, нормой, узусом» [20: 810].

«Направленность языкового сознания на 
познание самого себя» [7: 77] делает языковую 

рефлексию ценным источником информации 
о ключевых словах эпохи [19: 37], их осмыслении 
носителями языка, процессах вхождения слов 
в литературный язык. В публицистическом тексте 
языковая рефлексия маркирует «чужое» и «свое» 
слово в полемике с идеологическими оппонента-
ми. Поскольку существование текста в широком 
пространстве публичной полемики способствует 
интенсивному проявлению языковых особенно-
стей [8], языковая рефлексия над юридической 
лексикой является источником информации о ее 
идеологическом осмыслении и связанных с ним 
особенностях семантики.

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
Слова легальный, легальность активно упо-

требляются И. С. Аксаковым в освещении раз-
личных аспектов национального вопроса: так 
называемых «польского» и «славянского», по-
скольку они имели юридические аспекты (на-
пример, управление в западных губерниях и су-
дебные процессы над участниками Польского 
восстания 1863 года). Также юридическая лек-
сика, в том числе рассматриваемые слова, вы-
ражает метафору «суда истории» (по выражению 
И. С. Аксакова) – борьбы двух разных куль-
турно-просветительских начал, католического 
и православного, на территориях западных гу-
берний Российской империи. Значимость дан-
ной метафоры для словоупотребления Аксако-
ва была отмечена нами ранее на примере анализа 
старинного юридического термина тяжба [13]. 
Поэтому очерки о «славянском» и «польском» 
вопросах, входящие в первый и третий тома до-
революционного собрания сочинений6, являют-
ся материалом данного исследования.

МЕТОДЫ
В целях определения роли языковой рефлек-

сии в выражении авторского осмысления юриди-
ческой лексики было проанализировано смысло-
вое взаимодействие в контекстах слов легальный, 
легальность (как объектов языковой рефлек-
сии), иных лексико-фразеологических средств 
и рефлексивов. Данный термин, употребляе-
мый многими исследователями языковой реф-
лексии для обозначения ее языкового выражения 
(см. подробнее: [3], [7], [11], [13]), представляет со-
бой «любой акт метаязыкового комментирования 
фактов речи как говорящего, так и собеседника» 
[18: 278], целью которого является «снятие ин-
формационной энтропии», «преодоление смыс-
ловой неопределенности» [3: 143], [18: 278]. 
При анализе текстов Аксакова мы вслед за ис-
следователями (А. В. Белоедовой, И. Т. Вепре-
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вой, М. А. Кормилицыной, Е. А. Сальман и др.) 
различали имплицитные (выражаемые графиче-
ски) и эксплицитные (вербально выраженные) 
рефлексивы.

ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ НАД СЛОВАМИ 
ЛЕГАЛЬНЫЙ, ЛЕГАЛЬНОСТЬ, 
ОБОЗНАЧАЮЩИМИ ОСНОВЫ ПРАВА

Языковая рефлексия маркирует слова легаль-
ный, легальность, обозначающие основы права 
как «чужое слово», «цитату из чужого стиля»7 
[9]. Они употребляются представителями бю-
рократии, либерального направления, западни-
ками. На статус этих слов как основ права ука-
зывают характер сочетания и его толкование, 
приводимые В. И. Далем: он определяет легаль-
ные принципы как ‘законные основания’8. В тек-
стах И. С. Аксакова данные слова приобрета-
ют семантику ‘формально законных действий’, 
по мнению автора, противоречащих социаль-
но-политическим и религиозно-нравственным 
потребностям русского народа. По замечанию 
В. М. Будилова,

«правда в русской философии права традиционно 
противопоставляется, по крайней мере, “неправому 
праву”: нормативным актам и актам применения права, 
юридическая сила которых основывается исключитель-
но на формально правильной процедуре» [4: 172].

Известный русский философ Н. А. Бердяев 
отмечает, что «борьба против западного рациона-
лизма была уже свойственна немецким романти-
кам»9; в правоведческой литературе подчеркива-
ется близость правовых концепций славянофилов 
идеям немецкой исторической школы права, 
сформировавшейся под влиянием романтической 
философской традиции [6: 199–202], косвенное 
влияние которой можно обнаружить и во взгля-
дах Аксакова. 

Взгляды Аксакова, обусловленные усвоением 
идей немецкой исторической школы права, опре-
деляют особенности выражения языковой реф-
лексии в следующих фрагментах: 

1. «…еслибъ въ нихъ <русских западниках> было бы 
живѣе Русское народное чувство, то безъ сомнѣнiя 
не такъ бы легко было обольстить ихъ фразами о гу-
манности, легальности и т. п.; они бы назвали фаль-
шивою ту легальность, во имя которой приходится 
попирать на Русской землѣ права Русской народно-
сти, – фальшивою ту гуманность, ради который, въ 
какой бы то ни было формѣ, продолжаетъ Польское 
иго гнести бѣдное и сирое Русское крестьянство!»10 

2. «…допущенное Русскимъ начальствомъ наполненiе 
присутственныхъ мѣстъ чиновниками-Поляками, въ сущ-
ности, есть такое же покровительство стремленiямъ 
Польскаго элемента къ преобладанiю надъ Русскимъ, 
потому что ставить Русскихъ въ полную «легальную» 
отъ Поляковъ зависимость»11.

3. «Правительство, продолжая видѣть въ мятежѣ 
дѣйствiе одной революцiонной партiи, продолжаетъ 
упорствовать въ своей системѣ, не позволяетъ себѣ 
уклоняться ни на волосъ от пути строгой законности 
и противопоставляетъ всеобщему заговору, всеобще-
му беззаконiю (съ формальной точки зрѣнiя) мѣры – 
до педантизма “легальныя”»12.

4. «Поляки ничего другаго и не требуютъ, какъ фор-
мальной легальности, т. е. возможности безнаказанно, 
съ соблюденiемъ легальныхъ формъ, производить про-
паганду, тѣснить Русскую народность»13.

5. «…вмѣсто Поляковъ и ксендзовъ приходится бо-
роться съ Русскими, и не то что бороться, а противу-
стоять многообразнымъ, льстивымъ и заманчивымъ 
внушенiямъ разныхъ сладкопоющихъ петербургскихъ 
сиренъ “здраваго патрiотизма”, “здравой политики”, 
“истиннаго либерализма”, “легальности” и всякихъ 
высокихъ началъ»14.

6. «Она (русская администрация. – О. С.) не можетъ 
не понимать, что выше всякой польской владѣльческой 
и даже крупноземлевладѣльческой “легальности” вы-
ступаетъ право русской народности»15.

7. «Много простоватыхъ душъ уловили эти “хорошiя 
слова”, которыя на практикѣ, въ переводѣ на языкъ жиз-
ни, означали не только возвращенiе къ старому порядку 
вещей, но еще горшее, т. е. овященiе вновь – вопiющей 
(вполнѣ “легальной”) неправды Польско-католическаго 
преобладанiя надъ православно-Русскимъ народомъ, – 
Польско-шляхетскихъ притязанiй на Русскую землю!»16

Слова легальный, легальность в данных кон-
текстах маркированы имплицитными (графиче-
скими средствами) и эксплицитными рефлекси-
вами: словами и сочетаниями фраза, хорошие 
слова, развернутыми метатекстовыми высказы-
ваниями. Лексическое окружение рефлексивов 
включает славянизмы высокой стилистической 
окраски, имеющие общественно-политическое 
осмысление, выражающие негативную оценку 
культурно-политического влияния польского ка-
толического населения: обольстить, беззаконие, 
попирать (права), противустоять, иго, гнести 
и др., а также русскую по происхождению лекси-
ку сирый, теснить, архаическую форму горший, 
имеющие те же стилистические функции17. На-
личие у описываемых типов слов компонентов 
значения, связанных с духовно-нравственной 
сферой, выражает мысль автора о том, что про-
тивостояние имеет не только социально-поли-
тический, но и религиозно-нравственный ха-
рактер, что повышает идеологический статус 
противостояния. Во фрагменте 5 описанная роль 
употребляемых Аксаковым лексических средств 
актуализируется в гиперболе: не то что бороть-
ся, а противостоять льстивым и заманчивым 
внушениям. Негативному восприятию польской 
католической экспансии, а также действий пред-
ставителей административной сферы, которые 
не руководствуются интересами православного 
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населения западных губерний, способствуют 
средства художественной выразительности: иро-
ния (контекст 5: высокие начала), а также раз-
вернутые метафоры (контекст 5: заманчивые 
внушения сладкопоющих петербургских сирен), 
способствующие воздействию на читателя. Мар-
кирование слов легальный, легальность импли-
цитными рефлексивами выражает их ирониче-
ское осмысление автором, указание на условный, 
формальный характер номинации. Неприятие 
славянофилами принципа номинации, используе-
мого оппонентами, связано с той ролью, которую 
представители этого направления отводили язы-
ку. Они видели в слове «не выражение сущности, 
а саму сущность» [2: 45], оказывающую влияние 
на формирование общественно-политического 
и культурно-духовного опыта народа.

В описанном контекстуальном окружении 
слова легальный, легальность объединяются 
с другими элементами чужого слова языка идео-
логических оппонентов – здравый патриотизм, 
здравая политика, истинный либерализм, гу-
манность. Заимствованные латинские термины, 
к которым относятся рассматриваемые слова, 
приобретают экспрессивную окраску в публици-
стике, идеологизируются в социально-политиче-
ской полемике. Смысловое взаимодействие слов 
в контексте обусловливает их религиозно-нрав-
ственное осмысление. Оно свойственно для сло-
воупотребления Аксакова в целом: можно обна-
ружить контексты, в которых слово легальный 
используется для характеристики католического 
вероисповедания. Таким образом, автор выража-
ет мысль о религиозно-нравственных основах 
легальности как общественно-политического 
принципа:

8. «…католицизмъ, представляя такую рацiональную 
(для многихъ – увы! соблазнительную) стройность, яв-
ляетъ въ то же время въ себѣ положительное оскудѣнiе 
вѣрующаго духа; поэтому-то онъ и опознаетъ истину 
или думаетъ опознать ее лишь по легальным, юридиче-
скимъ признакамъ, паспортамъ, примѣтамъ, подчиня-
етъ ее внѣшнему авторитету»18. 

Для рассматриваемых слов в текстах И. С. Ак-
сакова характерна следующая сочетаемость: ле-
гальная зависимость (контекст 2), фальшивая ле-
гальность (контекст 1), формальная легальность 
(контекст 4), легальная неправда (контекст 7). 
Употребление слов в данных сочетаниях способ-
ствует представлению описываемых с их помо-
щью явлений как ложных; вследствие этого про-
исходит уничтожение идеологического смысла, 
сложившегося в словоупотреблении оппонентов.

Понимание легальности как правового и ду-
ховно-религиозного принципа, являющегося про-

изведением народного духа католического ду-
ховно-просветительного начала и выраженного 
заимствованным термином, обусловливает кри-
тику действий властей в западных губерниях, 
которые ему следуют:

9. «Не въ этотъ ли перiодъ времени (до 1863 года. – 
О. С.) край, путемъ совершенно легальнымъ ополя-
чился такъ, какъ не ополячился онъ въ теченiе всего 
существованiя Рѣчи Посполитой?»19

Рассматриваемым словам в текстах Аксако-
ва в контекстах 1, 4 противопоставляются пра-
ва русской народности, русская народность, 
обозначающие, по мысли автора, «органический 
характер» владения той или иной территори-
ей. Мысль об «органической» связи террито-
рии и населяющего ее народа сформировалась 
в славянофильстве под влиянием немецкой 
философской традиции20 [14]. Анализируя указ 
о секвестре имений польских помещиков в запад-
ных губерниях, И. С. Аксаков выражает мысль 
о связи народности с той или иной территорией, 
которая лежит в основе понятия о собственности. 
Народность приобретает терминологические 
черты:

10. «…мы… хотели только указать на несообраз-
ность, непримѣнимость къ землѣ юридическаго прин-
ципа безусловной собственности, и на элементъ народ-
ности, нераздѣльный съ землею»21.

11. «Мы… спѣшимъ перейти къ изложенiю тѣхъ 
особыхъ основанiй, которыми, по нашему мнѣнiю, обу-
словливается всякое право поземельной собственности 
и владѣнiя. Это основанiе – есть принципъ народности, 
неразрывно связанный съ понятиемъ о землѣ»22.

В связи со взглядом на общество как на на-
род, представляющий собой сознающую себя 
силу [15: 299], в качестве условий «высшей спра-
ведливости» Аксаков рассматривает выраже-
ние народности, полемизируя со сторонниками 
общечеловеческого, универсального права (так 
как субъектом права, по мысли Аксакова и его 
немецких предшественников, является народ):

12. «…есть многое, не вмѣщающееся въ рамки за-
кона, которое въ живомъ дѣлѣ зависитъ отъ обра-
за мыслей исполнителей, – и этотъ-то образъ мыслей 
и долженъ быть русскiй. Мы вовсе не отвергаемъ идеи 
легальности или юридической справедливости, но она 
не можетъ не уступать мѣсто идеѣ высшей справедли-
вости, когда становится съ нею въ разрѣзъ»23.

ВЫВОДЫ
Описанные особенности языковой рефлек-

сии, маркирующей слова легальный, легальность 
как основы права, являются лингвистическим 
доказательством влияния идей немецких пи-
сателей, мыслителей на генезис славянофиль-
ского понимания права. К подобным особенно-
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стям можно отнести выражение взгляда на народ 
как субъект права, а также критику заимство-
ванных основ права как не соответствующих 
социально-политическим и духовно-культурным 
потребностям народа. Сформулированный вывод 
позволяет подтвердить предположения фило-
софов, правоведов, в частности Н. А. Бердяева, 
В. М. Будилова, о влиянии немецкой философ-
ской традиции на славянофильское мировоззре-
ние (см. о предположительном характере их за-
ключений: [2]).

Языковая рефлексия в публицистических тек-
стах Аксакова выполняет функцию указания 
на ложный характер, ошибочность номинации 

с помощью слов легальный, легальность. Их иде-
ологическое осмысление в публицистике Ак-
сакова, выраженное с помощью языковой реф-
лексии в полемике, обусловило формирование 
новых идеологических коннотаций, связанных 
с религиозно-нравственным осмыслением слов. 
Они сформировались в условиях взаимодей-
ствия рефлексивов, объектов языковой рефлек-
сии, а также иной лексики в проанализированных 
контекстах. В результате идеологический смысл, 
сложившийся в словоупотреблении оппонентов, 
уничтожался. Это свидетельствует о семанти-
ческих изменениях вследствие языковой реф-
лексии.
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LEGAL TERMINOLOGY IN IVAN AKSAKOV’S JOURNALISM 
FROM THE PERSPECTIVE OF LANGUAGE REFLECTION 

(exemplifi ed by the words legal and legality)

A b s t r a c t .   Legal terminology plays a signifi cant role in the development of the nineteenth-century Russian vo-
cabulary. It was regularly used by a prominent Russian Slavophile, Ivan Aksakov, whose views were shaped within the 
professional community of legal experts and directly assimilated the ideas that contributed to the development of the 
Russian legal tradition. So far, texts written by the Slavophiles belonging to the one of the main directions that affected 
the social and political environment in Russia from the 1840s through the 1860s have not been described by linguists. 
The signifi cance of Ivan Aksakov in the media landscape of the XIX century lies in his role as an author who introduced 
Slavophile ideas into public discourse, which, along with the active development of journalism vocabulary, determines 
the relevance of this study. This research examines the author’s interpretation of legal terminology through language re-
fl ection, which in Aksakov’s publicistic texts marks the distinction between “foreign” and “native” words in his debates 
with opponents. To understand the role of language refl ection in articulating the author’s perspective on legal lexicon, 
the paper analyzes the semantic interactions involving the objects of language refl ection, namely, the words legal and 
legality that denote the fundamental legal concepts, as well as other lexical and phraseological units and so-called “re-
fl exives”. The fi ndings indicate that Aksakov’s use of these terms led to the emergence of new ideological connotations, 
closely tied to their religious and moral interpretations.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 
(на материале текстов Е. Д. Поливанова и М. В. Панова)

А н н о т а ц и я .   Актуальность исследования обусловлена растущим интересом отечественных и за-
рубежных ученых к особенностям когнитивных процессов, в том числе к их аффективной составляю-
щей. Языковые данные признаются в некоторых случаях единственным ключом к такого рода знанию. 
Материалом послужили научные труды и письма двух лингвистов – востоковеда Е. Д. Поливанова 
и русиста М. В. Панова. Целью проведенного исследования было выявление стимулов для эмоцио-
нальных реакций, свидетельствующих о достижении результата научного познания, разграничение 
универсального и индивидуального в таких реакциях, а также описание языковых маркеров аф-
фективной составляющей научного поиска. Достижение намеченной цели осуществлялось с помо-
щью методов контент-анализа, сопоставительного и стилистического анализа с учетом новейших 
данных нейроэстетики и когнитивной психологии. Были сделаны выводы о необходимости добавить 
к когнитивным стилям оппозицию эмоциональная реактивность / устойчивость по отношению к но-
вому знанию, а также о том, что ученые в разной мере поддаются социальному сдерживанию в вы-
ражении когнитивных эмоций, на выбор тональности и средств выражения интеллектуальной экс-
прессии влияет фактор адресата и что крупные ученые испытывают яркие и многообразные эмоции 
при достижении результата научного поиска. Помимо этого описаны языковые средства выражения 
когнитивной эмоции во взаимодействии со средствами выражения интеллектуальной экспрессии. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :   когниция, научное познание, когнитивная эмоция, интеллектуальная экспрессия, 
нейро эстетика, языковые маркеры аффективной составляющей научного поиска
Д л я  ц и т и р о в а н и я :   Щепалин М. Д. Эмоциональный компонент в научном познании (на материале тек-
стов Е. Д. Поливанова и М. В. Панова) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 
2025. Т. 47, № 1. С. 47–52. DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1127

Часть из этих переживаний могут post factum 
эксплицироваться ученым в статьях, письмах, 
интервью. Так, например, Г. Гельмгольц описы-
вает инсайт как «счастливые наития» в момент 
«телесной свежести и чувства спокойного бла-
госостояния» [3: 627–628]. Изучение прошед-
шей через фильтр вербализации аффективной 
составляющей процесса познания позволит, 
как нам представляется, приблизиться к ответу 
на вопросы, какие сигналы вызывают у учено-
го ощущение, что он стоит на пороге открытия, 
как переживается инсайт разными субъектами, 
меняется ли аффективная составляющая куль-
минационного события когниции в зависимости 
от когнитивного стиля ученого.

Мы выдвинули предположение, что если 
связывать инсайт с обнаружением такого спо-
соба моделирования исходных данных, который 

ВВЕДЕНИЕ
Процесс научного познания неразрывно свя-

зан с когнитивными эмоциями, однако, как от-
мечают Э. Линненбринк и П. Пинтрих, «моделей 
взаимодействия аффекта и познания пока пред-
ложено мало (перевод наш. – М. Щ.)», и еще мень-
ше изучены эмоции, сопровождающие академи-
ческое познание [17: 57]. На сегодняшний день 
выделены такие когнитивные эмоции, как уве-
ренность, удивление, любопытство и любозна-
тельность, интерес, сомнение, замешательство, 
недоумение, растерянность и прочие [16: 156]. 
Установлено, что зарождение аффекта связа-
но с бессознательным ощущением близости 
к результату, а интенсивность эмоции опреде-
ляется «масштабом» и качеством результата, 
силой стремления субъекта к нему (вовлечен-
ностью), интересом к исследуемому предмету. 
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заставляет оценить результат как «хорошо упоря-
доченное целое» [2: 54], то должны быть эталоны, 
на которые мозг выдает соответствующую ре-
акцию. Ответ на свой запрос на сегодняшнем 
этапе развития науки мы смогли получить только 
от нейроэстетики. Нейробиолог В. Рамачандран 
сформулировал девять законов, согласно кото-
рым мозг будет реагировать на перцептивные 
стимулы как на нечто эстетичное: 1. Группи-
ровка; 2. Максимальное смещение; 3. Контраст; 
4. Изоляция; 5. Пикабу; 6. Отвращение к совпа-
дениям; 7. Порядок; 8. Симметрия; 9. Метафора 
[14: 247]. Лингвисты могли бы возразить, что пер-
цептивная информация преобразуется в языке 
путем просеивания и обобщения, однако изуче-
ние художественных текстов в аспекте нейро-
эстетики [6] показало, что преломление законов 
В. Рамачандрана можно обнаружить и в языко-
вом материале.

Опираясь на высказанные соображения, мы 
решили проанализировать фрагменты из текстов 
двух схожих по сфере интересов и соизмеримых 
по творческому потенциалу ученых с целью вы-
явления вербализованных аффективных реак-
ций, сопровождавших их научный поиск, а также 
установления возможной связи этих реакций с за-
конами нейроэстетики. Далее перед нами стояла 
задача установить, как аффективная составля-
ющая познания связана с когнитивным стилем 
познающего. И наконец, важно было выявить 
и описать языковые маркеры аффективной ре-
акции. Материалом исследования послужили 
научные труды и письма двух лингвистов – вос-
токоведа Е. Д. Поливанова и русиста М. В. Па-
нова. Основанием для выбора фрагментов было 
воплощение в них аффективной составляющей, 
а также эксплицитных или имплицитных указа-
ний на новизну мысли. Выводы делались на ос-
новании обобщения наблюдавшихся в этих фраг-
ментах повторов структурного или смыслового 
характера.

КОГНИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 
В СВЕТЕ ЗАКОНОВ НЕЙРОЭСТЕТИКИ

Первый закон нейроэстетики – группировка. 
Он гласит, что мысленное дорисовывание ча-
сти до целого или объединение множества фраг-
ментов вызывает эстетическое удовлетворение. 
Подобный когнитивный процесс отражен в сле-
дующей цитате из работы М. В. Панова: «Фоно-
логи злобно рычат, встречаясь с этими фантома-
ми. Напрасно! Фантомы эти объединяются… 
в особую фонемную единицу!» [7: 411] – эмоция 
возбуждения передается метафорами и воскли-

цательными знаками, желание поделиться радо-
стью познания – эффектом умолчания (много-
точие). Действие этого закона отражено также 
в письме Е. Д. Поливанова из Пражского архива: 
«На этом основную часть quasi-рецензии можно 
считать законченной. Что я пришлю сверх этого, 
это будут уже моя болтовня (на вопросы заде-
тые в книге)…» («Pr. 1», л. [5 об.] – весна 1933) 
(цит. по [1: 9]). Далее из статьи А. В. Андронова 
и Д. Д. Филатовой выясняется, что анализ рабо-
ты Р. О. Якобсона, на которую писалась рецензия, 
привел Е. Д. Поливанова к обнаружению нового 
способа группировки занимавших его языковых 
фактов. Что же касается когнитивных эмоций, 
то слово задетые указывает на разбуженный 
интерес, который Е. Д. Поливанов смущенно 
прикрывает снижением статуса своего отзыва 
(то есть приемом мейозиса) – quasi-рецензия, бол-
товня.

Закон максимального смещения говорит 
о притягательности сопоставления максималь-
но далеких объектов и явлений. Так, Е. Д. По-
ливанов противопоставляет не один раздел 
науки другому, а науку – искусству: «…“индо-
европеистика виновата в том, что она не изучала 
не-индоевропейских языков” (как ихтиология 
в том, что она занималась рыбами, а не хоровым 
пением!)…» [9: 326] – аффективная составляю-
щая представлена сарказмом и подтверждена 
восклицательным знаком. Проявление того же 
закона в оценке М. В. Пановым идей Е. Д. По-
ливанова: «Статья эта необыкновенно смелая 
<…> Почему смело? А потому что это грубо. 
Мы ожидаем… и вдруг…» [8: 12]. Далее М. В. Па-
нов развивает оцениваемые в этом фрагменте 
идеи Е. Д. Поливанова, и этот пример, как и пре-
дыдущий из «квазирецензии», позволяет нам 
сделать вывод, что момент обретения нового 
знания, наступающий в процессе осмысления 
чужих идей, окрашен не меньшей когнитивной 
эмоцией, чем открытие на основе собственных 
эмпирических наблюдений. У М. В. Панова, судя 
по парадоксу, это удивление от неожиданно от-
крывшегося решения.

Закон эмоционального отклика на контраст 
находит свое отражение в следующих фрагментах 
из текста Е. Д. Поливанова: «…в связи с нераз-
решенным противоречием между ее буквенным 
составом и официальным выбором литературного 
диалекта может казаться…» [9: 107] – на контраст 
указывает лексема противоречие, на удовлетворе-
ние от его разъяснения – последующий контекст; 
из работы М. В. Панова: «Но ведь повтор лежит 
в основе всякого текста! <…> Значит, слишком 
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широкое определение, его надо сузить» [8: 12] – 
мысленный диалог с читателем, переданный 
с восклицательной интонацией и окрашенный 
эмоцией уверенности.

Изоляция – это сведение числа источников 
информации к одному, например, карандашный 
набросок дает информацию только о форме и ис-
ключает цвет и фактуру. Изоляцию мы обнару-
живаем в следующем фрагменте текста Е. Д. По-
ливанова: 

«…звуки, повтор которых имеет поэтическую уста-
новку, размещены на ярких местах: акустически ярко 
освещены – на них надо тем самым обратить внимание – 
как раз то внимание, которое направлено не на смысл, 
а на звуки сами по себе» [12: 154] – 

лексический повтор и метафоры яркий, осветить 
указывают на эмоциональную вовлеченность 
автора. При этом акустическая составляющая 
(формальный повтор звука) изолируется от смыс-
ла слова и микротекста.

Закон пикабу утверждает, что можно «сделать 
нечто более привлекательным, делая его менее 
видимым» [14: 267]. Его воплощение можно обна-
ружить в следующей цитате из работы М. В. Па-
нова: 

«Было бы ясно, где появилось новое качество соглас-
ного, если бы оно возникло в форме внезапного скачка 
<…> Но “скачок” здесь протекает в непрерывном ряду 
форм, и поэтому его нельзя указать пальцем: вот он! 
Такие “замедленные скачки”, как известно, не редкость 
в языке» [7: 403] 

– оксюморон замедленные скачки демонстрирует 
активизацию лингвокреативности, а значит, про-
буждение интереса к явлению; аффективная со-
ставляющая передается также восклицанием.

Закон отвращения к совпадениям гласит, 
что мозг стремится фиксировать типичное и из-
бегает случайных совпадений. На этом принципе 
основано построение всех научных выводов, по-
этому «красота» научной концепции напрямую 
зависит от ее соответствия этому закону. Его 
проявление отражено в следующем фрагменте 
статьи Е. Д. Поливанова: 

«Имеющиеся у меня кривые слов ke “волос”, i “же-
лудок”, как и приведенные выше подсчеты слов je, ha, 
заставляют считать силовую двухвершинность не-
сомненной для некоторых случаев произношения…» 
[11: 91]

– лексема несомненный воплощает эмоцию уве-
ренности.

Порядок – это неприязнь к отклонению от 
ожиданий. Эмоциональная реакция М. В. Панова 
на установление порядка отражается в следу-

ющих фрагментах: «Это чередование не знает 
исключений» [7: 36]; «Все многочисленные зна-
чения творительного падежа (и других падежей) 
обусловлены позиционно» [7: 37] – выбор лекси-
ческих и фразеологических единиц, а также па-
рантеза демонстрируют уверенность.

Закону симметрии язык не стремится следо-
вать – достаточно вспомнить про асимметрию 
языкового знака, и тем притягательнее для линг-
виста обнаружение симметрии в его структуре. 
Так, М. В. Панов обнаруживает помимо фонемно-
го принципа еще и нофемный и отражает симме-
трию в остроумно построенном термине нофема 
[7: 387].

Наконец, важную роль в познавательном 
процессе играет метафора. У рассматриваемых 
авторов метафоры построены еще и по принци-
пу максимального смещения: 

«…был выкован метод» [9: 27]; «Мир Маяковско-
го – раздельно-монтажный; эпохи сломаны и сдвинуты 
впритык; энергия, которую излучают эти сломы-сдвиги, 
колоссальна. Потому-то Маяковскому и стали близ-
ки темы борьбы миров…» [8: 527]. 

Выбор вспомогательного компонента Е. Д. По-
ливановым демонстрирует энергичную вовлечен-
ность, поскольку в ход идет революционная мета-
форика. У М. В. Панова концептуальная метафора 
служит не только осмыслению явления, но и дра-
матизации и отражает возбуждение.

Можно заключить, что законы нейроэстетики 
имеют объяснительную силу в отношении того, 
почему известные мыслительные процессы, 
лежащие в основе научного познания, такие 
как систематизация, построение оппозиций, 
вычленение деталей на основании отдельного 
признака, выявление закономерностей, вызывают 
у познающего субъекта положительные эмоции 
и побуждают к дальнейшему научному поиску. 
Стало понятно, что разнообразие возникающих 
эмоций – а в нашем материале отражены удив-
ление, возбуждение, интерес, удовлетворение, 
радость, уверенность – объясняется различия-
ми в ситуативном контексте реализации законов 
нейроэстетики.

Нельзя не заметить, что талантливый педагог 
и популяризатор науки М. В. Панов выражает 
эмоции открыто и даже несколько утрированно, 
стараясь увлечь ими адресата, тогда как Е. Д. По-
ливанов более сдержан в выражении эмоций, 
когда речь не идет о борьбе с оппонентами. 
На основании изложенных фактов и сделанных 
нами прежде наблюдений мы приходим к вы-
воду, что характер и сила когнитивной эмоции 
определяются в том числе и когнитивным стилем 
ученого.
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Вместе с тем когнитивная эмоция, пережива-
емая post factum при изложении новых результа-
тов научного поиска, соединена с интеллектуаль-
ной экспрессией, о которой необходимо сказать 
несколько слов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ
Для упрочения уверенности в объектив-

ности результатов научного поиска ученому 
необходимо «проговорить» с собой и с други-
ми коллегами те соображения, которые при-
вели его к новым решениям (вспомним тезис 
А. А. Потебни о том, что «взаимная связь речи 
и понимания усиливает противоположность 
объективности и субъективности» [13: 30]). 
В процессе такого проговаривания, или, как его 
называет Н. В. Данилевская, «дискурсивного 
формирования интеллектуального продукта» 
[4: 30], когнитивные эмоции переживаются по-
вторно или пополняются новыми: например, 
по закону группировки аффект возникнет в от-
вет на создание стройной композиции науч-
ной статьи или удачного выбора ее названия. 
Для большей убедительности ученый исполь-
зует языковые средства воздействия. Это назы-
вают интеллектуальной экспрессией. Приведем 
красноречивую цитату: 

«Поскольку язык моей статьи был острее, чем мог-
ла бы оправдать потребность аргументации, спешу 
заверить, что одной из моих целей было убедить вас 
в том, что аффект нельзя интерпретировать как неизмен-
ную точку в процессе познания» (перевод наш. – М. Щ.) 
[19: 172]. 

Так американский психолог Р. Зайонц верба-
лизует в заключении статьи аффект возбуждение, 
который он переживает во время апробации сво-
его интеллектуального продукта. Используя ин-
теллектуальную экспрессию, ученый не только 
вызывает ответную эмоцию у адресата, но и уси-
ливает собственную аффектацию. Особенно за-
метно, как это происходит при анализе градаций, 
зачастую пронизывающих текст Е. Д. Полива-
нова: 

«…для чего требуется изучение языковой современ-
ной действительности, самодовлеющий интерес к ней и – 
скажу более – любовь к ней…» [10: 329], «…мы не толь-
ко можем, но раз с уверенностью можем, то и должны 
считаться» [10: 330].

Н. В. Данилевская связывает интеллектуаль-
ную экспрессию со следующими познавательно-
оценочными действиями:

– выражение предмета мысли в стилистиче-
ски яркой, необычной форме, создающей у адре-
сата эффект неожиданности,

– передача своего отношения к предмету мыс-
ли в образной форме, привлекающей внимание 
читателя, 

– выделение конкретного высказывания из 
окружающего контекста, заострение на нем вни-
мания читателя [5: 189].

Стилистически яркой формой, а значит, и мар-
кером интеллектуальной экспрессии является 
концептуальная метафора, если она вступает 
в конфликт с общей строгостью научной речи [5: 
188]. Примеры таких метафор были приведены 
выше. Не менее ярким проявлением интеллекту-
альной экспрессии служат концептуальные мето-
нимии, например, со значением эталона: 

«…повтор – в основе поэтического текста. Если так, 
то, наверное, забор есть наиболее совершенное произ-
ведение искусства, потому что повтор в заборе осущест-
влен с наибольшей полнотой» [8: 15]. 

Другим маркером являются разговорные 
или имеющие оттенок разговорности языковые 
единицы. Они позволяют придать конкретным 
фрагментам научного продукта большую интим-
ность и обеспечить более тесную связь с адреса-
том [5: 188], например: «Отношение к марризму 
у всякого мало-мальски сведущего лингвиста…» 
[9: 6].

Интеллектуальную экспрессию формиру-
ют также графические выделения [5: 188]. На-
пример: 

«Есть ли в других областях языка позиционные че-
редования единиц? С условием: в данной позиции одна 
языковая данность заменяется другой – во всех едини-
цах данного типа б е з  и с к л ю ч е н и й? Есть в слово-
изменении» [7: 36]. 

Приведенная цитата демонстрирует еще 
один маркер интеллектуальной экспрессии – во-
просо-ответные комплексы [4: 34]. Они часто 
используются и Е. Д. Поливановым, и М. В. Па-
новым.

К проявлениям интеллектуальной экспрес-
сии разной интенсивности можно закономерно 
отнести восклицательные и вопросительные 
предложения [15: 345–346], например: «Как 
это так, в японском нет следов префиксов?!» 
[11: 544]; «Напрасно! Фантомы эти объединя-
ются… в особую фонемную единицу!» [7: 411]. 
К сожалению, формат статьи не позволяет нам 
привести полный перечень маркеров интеллек-
туальной экспрессии, который весьма обширен. 
Наш материал показывает, что оба рассматри-
ваемых ученых прибегали к интеллектуальной 
экспрессии гораздо смелее, чем допускает со-
временное академическое письмо. Сила и тональ-
ность экспрессии зависели в том числе от адреса-
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та – единомышленника или оппонента. В первом 
случае помимо возбуждения и стремления за-
разить эмоцией (запомним, согласитесь) в ход 
шла шутка, во втором – сарказм. Разнообразие 
использовавшихся при этом риторических фигур, 
тропов, эмоционально окрашенных слов и вы-
ражений, авторских новообразований позволяет 
сделать вывод, что апробация результатов на-
учного творчества сама была творчеством и вы-
зывала у авторов сильные эмоции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение когнитивных стилей ученых по дан-

ным их языка привело нас к выводу, что аффек-
тивная составляющая связана не только с ме-
тапознавательным уровнем (интеллектуальная 
экспрессия), но и с мыслительным (когнитивная 

эмоция). При этом нельзя отделять способность 
к теоретическим построениям (рациональный 
стиль, по Д. Уорделлу и Дж. Ройсу [18]) от эмо-
циональности (эмпирический и метафорический 
стили). Вместе с тем индивидуальные различия 
в эмоциональной реакции на достижение резуль-
тата познавательной деятельности существуют. 
Они проявляются в большей или меньшей под-
верженности социальному сдерживанию аффек-
та. Если говорить о сходствах в когнитивных 
стилях двух больших ученых – Е. Д. Поливанова 
и М. В. Панова, то они выражаются в разнообра-
зии эмоций, окрашивающих научное познание. 
На этом основании мы считаем возможным до-
бавить к когнитивным стилям такую бинарную 
оппозицию, как эмоциональная реактивность / 
устойчивость по отношению к новому знанию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А н д р о н о в  А .  В . ,  Ф и л а т о в а  Д .  Д .   О некоторых рукописях Е. Д. Поливанова в Праге // Поли-
вановские чтения. 2020. № 14. С. 7–12.

2. Б о г о я в л е н с к а я  Д .  Б .   О природе инсайта // Творчество: наука, искусство, жизнь: Материалы Всерос. 
науч. конф., посвященной 95-летию со дня рождения Я. А. Пономарева, ИП РАН, 24–25 сентября 2015 г. 
М.: Ин-т психологии РАН, 2015. С. 53–56.

3. Ге л ь м г о л ь ц  Г .   Как приходят новые идеи // Психология мышления: Хрестоматия. М.: АСТ: Астрель, 
2008. С. 627–628.

4. Д а н и л е в с к а я  Н .  В .   К вопросу об экспрессии в научном тексте // Вестник Пермского университета. 
Российская и зарубежная филология. 2010. № 6 (12). С. 30–36.

5. Д а н и л е в с к а я  Н .  В .   Выразительность как средство концептуализации нового знания в научном тек-
сте // Русская речевая культура и текст. Томск: Томский центр научно-технической информации, 2018. 
С. 184–190.

6. Е л и в а н о в а  М .  А . ,  С е м у ш и н а  В .  А .   Действие законов нейроэстетики В. С. Рамачандрана 
в художественном творчестве на двух примерах прозы // Уральский филологический вестник. Сер. Язык. 
Система. Личность: Лингвистика креатива. 2021. № 2 (30). С. 25–34.

7. П а н о в  М .  В .   Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 
2004. 568 с. 

8. П а н о в  М .  В .   Язык русской поэзии XVIII–XX веков: Курс лекций. М.: ИД ЯСК: Языки славянской 
культуры, 2017. 584 с.

9. По л и в а н о в  Е .  Д .   За марксистское языкознание: Сборник популярных лингвистических статей. М.: 
Федерация, 1931. 181 с.

10. По л и в а н о в  Е .  Д .   Историческое языкознание и языковая политика // Звегинцев В. А. История язы-
кознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М.: Просвещение, 1965. С. 320–337.

11. По л и в а н о в  Е .  Д .   Избранные труды по восточному и общему языкознанию. М.: Наука. Главная ре-
дакция восточной литературы, 1991. 623 с.

12. П о л и в а н о в  Е .  Д .   Рифмология Маяковского // Вопросы психолингвистики. 2008. № 8. С. 147–160.
13. По т е б н я  А .  А .   Полное собрание трудов: Мысль и язык. М.: Лабиринт, 1999. 300 с.
14. Р а м а ч а н д р а н  В .   Мозг рассказывает: Что делает нас людьми. М.: Карьера Пресс, 2017. 422 с.
15. Р у д а е в а  Ю .  П .   Средства выражения экспрессивности научного дискурса // Язык. Текст. Дискурс. 

2009. № 7. С. 342–347.
16. Р я б ц е в а  Н .  К .   «Когнитивные эмоции», полимодальность научного дискурса и прагмаэстетические 

эффекты // Когнитивные исследования языка. 2019. № 38. С. 155–162.
17. L i n n e n b r i n k  E . ,  P i n t r i c h  P.   Role of affect in cognitive processing in academic contexts // Motivation, 

emotion, and cognition: integrative perspectives on intellectual development and functioning. London: Lawrence 
Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2004. P. 57–88.

18. W a r d e l l  D .  M . ,  R o y c e  J .  R .   Toward a multi-factor theory of styles and their relationship to cognition 
and effect // Journal of Personality. 1978. Vol. 46, issue 3. P. 474–505.

19. Z a j o n c  R .  B .   Feeling and thinking: Preferences need no inferences // American Psychologist. 1980. Vol. 35, 
No 2. P. 151–175.

Поступила в редакцию 07.08.2024; принята к публикации 02.12.2024



М. Д. Щепалин52

Original article
Maksim D. Schepalin, Postgraduate Student, Moscow State 
Linguistic University (Moscow, Russian Federation)
Maksim.Dmitrievich.Sch@yandex.ru

EMOTION AS A COMPONENT OF SCIENTIFIC COGNITION 
(a case study of texts produced by E. D. Polivanov and M. V. Panov)

A b s t r a c t .   The relevance of the study is conditioned by the growing interest of domestic and foreign scientists in 
the features of cognitive processes, including their affective component. Language data are recognized in some cases 
as the only key to this kind of knowledge. This study draws on the research papers and letters of two linguists, an ori-
entalist E. D. Polivanov and a Russianist M. V. Panov. The purpose of the study was to identify motives for emotional 
reactions indicating the achievement of the result of scientifi c knowledge, to distinguish between the universal and the 
individual in such reactions, and to describe the language markers of the affective component of scientifi c research. The 
intended goal was achieved using the methods of content analysis, comparative analysis, and stylistic analysis, taking 
into account the latest data from neuroaesthetics and cognitive psychology. Conclusions were made about the need to 
add the “emotional reactivity/resistance to new knowledge” opposition to cognitive styles, and also about the fact that 
in expressing their cognitive emotions scientists are subject to social restraint to varying degrees, that the choice of tone 
and means of intellectual expression is infl uenced by the addressee factor, and that major scientists experience vivid and 
diverse emotions when achieving the result of scientifi c research. In addition, linguistic means of expressing cognitive 
emotion are described in interaction with means of intellectual expression.
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А н н о т а ц и я .   Цель статьи – проанализировать, в какой мере и для решения каких задач теоре-
тические положения, изложенные в риториках М. В. Ломоносова, реализуются в его естественно-
научном дискурсе. Материал – сочинения, написанные в жанре «слово». Актуальность исследования 
обеспечивается текстоориентированным характером современного изучения научного дискурса, 
а новизна – отсутствием исследований творчества Ломоносова с данных позиций. Показано, что вы-
бор автором жанра обусловлен экстралингвистически – речь на торжественном публичном заседании 
Академии наук. Риторическая организация сочинений выражена как на уровне композиции (наличие 
вступлений и заключений панегирического типа), так и в использовании лексических и синтак-
сических риторических элементов на протяжении всего текста. Основные группы риторических 
приемов – «украшения», «распространения», «вопрошание». Функции – собственно риторическая 
и контактоподдерживающая. Делается вывод, что риторическая форма подачи информации, требуе-
мая ситуацией торжественного публичного выступления, не вступала в противоречие с серьезным 
содержанием и не была чужда научному дискурсу XVIII века.
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ученого [3], [7], [9], [10], [11]. Отдельно упомянем 
«Риторику М. В. Ломоносова» [8], которая, яв-
ляясь словарем по форме, содержит в приложе-
нии ряд статей, анализирующих творческую ма-
неру Ломоносова-ученого. Работ, посвященных 
анализу других особенностей ломоносовского 
научного дискурса, совсем немного: [1], [6], 
[12]. Из научного наследия Ломоносова наи-
более исследованы его филологические труды, 
в частности обе риторики. При этом еще в конце 
XX века было обращено внимание на то, что «изу-
чение риторической практики Ломоносова – да-
леко не самое сильное место в ломоносоведении» 
[4: 88]. К сожалению, данная проблема, будучи 
поставлена и отчасти (в аспекте общего смыс-
ла термина риторика и на уровне композиции) 
рассмотрена историком, до сих пор не получила 
филологического решения, что и обусловливает 
актуальность предпринимаемого исследования. 
Действительно ли «Слова» Ломоносова, на ко-
торые ссылается Г. Гусейнов, – это искусственно 
навязываемый руководством Академии жанр, 
«смесь “панегирика” и “диссертации”» [4: 96]? 
Цель нашей статьи – проанализировать, в ка-

ВВЕДЕНИЕ
Научная речь в ее текстовом проявлении яв-

ляется для лингвистики сравнительно новым 
объектом изучения, поэтому неудивитель-
но, что внимание исследователей направле-
но в первую очередь на современные тексты. 
Однако, по нашему мнению, картина не мо-
жет быть полной без изучения более ранних эта-
пов, в частности процесса выделения собственно 
научных текстов из общего массива литературы 
и формирования жанровых границ в их совре-
менном понимании. Для русского научного языка 
в этом аспекте значимым представляется творче-
ство М. В. Ломоносова, оставившего как научное, 
так и литературное наследие.

Содержательная сторона научного творче-
ства М. В. Ломоносова достаточно полно иссле-
дована специалистами разных областей науки. 
Изучение его идиолекта начато еще в XIX веке1 
и уже много лет ведется как коллективом ИЛИ РАН, 
так и отдельными исследователями. Вместе с тем 
оно имеет преимущественно лексикографиче-
скую ориентацию, так или иначе фиксируя осо-
бенности лексикона и терминоупотребления 
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кой мере и для решения каких задач теоретиче-
ские положения, изложенные в риториках Ломо-
носова, реализуются в его естественно-научном 
дискурсе. Материалом исследования выступают 
естественно-научные сочинения, названные ав-
тором «Слово». 

ЖАНР «СЛОВО» В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

Термин слово обозначает в риторической те-
ории М. В. Ломоносова любой риторически ор-
ганизованный текст (1), не исключая и текстов 
на научные темы (2)2. В «Кратком руководстве 
к риторике» Ломоносов отдельный параграф 
(§ 128) посвящает академическим речам, декла-
рируя возможность риторического представления 
научной информации (3)3.

(1) «Красноречие есть искусство о всякой данной ма-
терии красно говорить и тем преклонять других к сво-
ему об оной мнению. Предложенная по сему искус-
ству материя называется речь или слово» (§ 1).

(2) «…ежели кто… чем искуснее в науках, у того боль-
шее есть изобилие материи к красноречию» (§ 7). 

(3) «…избрать из оной науки… некоторую труд-
ную главу, которая еще недовольно протолкована, 
и, предложив в своей речи, протолковать» (с. 73).

Среди работ по физике и химии «Слов» 
(Oratio) всего четыре: «Слово о пользе химии»4 
(1751), «Oratio de meteoris vi electrica ortis (Слово 
о явлениях воздушных, от электрической силы 
происходящих)»5 (1753), «Слово о происхождении 
света, новую теорию о цветах представляющее»6 
(1756), «Слово о рождении металлов от трясения 
земли (Oratio de generatione metallorum a terrae 
motu)»7 (1757). Перечисленные сочинения были 
предназначены для выступления на ежегод-
ных публичных собраниях Академии наук, чем 
и определялся выбор жанра. «Слово о пользе хи-
мии» – сочинение, скорее, научно-популярное, 
оно предназначено для широкой публики и не со-
держит того, что принято называть научной но-
визной; неслучайно оно было написано только 
на русском языке. Остальные «Слова» обладали 
несомненной научной ценностью для своего вре-
мени. Например, работа Ломоносова над теори-
ей цвета началась задолго до написания «Слова 
о происхождении света…», и тема эта всплыва-
ет во многих его произведениях8. Атмосферное 
электричество было в тот период одним из ак-
туальнейших направлений мировой науки, раз-
рабатываемым многими учеными9. Взгляды же 
Ломоносова в области металлургии учеными 
XX века оцениваются неоднозначно10; впрочем, 
на момент написания «Слова» металлургия, по-
видимому, не составляла предмета пристального 
научного интереса Ломоносова11. В ходе дальней-

шего изложения мы будем иллюстрировать наши 
наблюдения цитатами из «Слова о явлениях воз-
душных…», хотя все отмеченные особенности 
характерны и для других «Слов».

РИТОРИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СЛОВА О ЯВЛЕНИЯХ ВОЗДУШНЫХ…»

Скажем немного об истории создания «Сло-
ва о явлениях воздушных…». Уже на этапе 
его написания автор ставит перед собой цель 
как можно скорее обнародовать свою теорию, 
дабы не быть опереженным зарубежными кол-
легами. Именно поэтому он не соглашается огра-
ничиться журнальной публикацией (которая по-
требовала бы долгого ожидания) и настаивает 
на изложении ее в виде речи. О принципиаль-
ной важности для Ломоносова именно научной 
стороны данного сочинения свидетельствует 
и тот факт, что написано оно было по-латински, 
и лишь незадолго до заседания принято решение 
о чтении речи на русском языке12. Таким обра-
зом, при создании данного произведения для ав-
тора равно важны обе составляющие: научная 
и риторическая.

Композиция «Слова о явлениях воздушных…» 
полностью характерна для торжественной речи. 
Вступление и заключение содержат похвалы 
персонам, связанным с ситуацией: Петру I, как 
основателю Академии, и Елизавете, ко дню вос-
шествия которой на престол приурочено заседа-
ние. Вступление, посвященное Петру I, строится 
по правилам хрии (§ 258), которая обрамлена об-
ращением к слушателям и подана как пример, 
долженствующий возбудить чувство радости 
от научных изысканий, вызванное приятностью 
воспоминания о бедах, трудах и попечениях, со-
путствовавших достигнутому благу (§ 103). Отме-
тим, что в композиции других «Слов» панегири-
ческие фрагменты не столь значимы и выступают 
в заключении. Например, в «Слове о происхож-
дении металлов…» Елизавета лишь упомянута, 
а заключение содержит похвалу России.

Кроме того, в соответствии с риторической 
установкой, и во вводной, и в научной части автор 
пользуется примерами из античной истории и ли-
тературы. Так, упоминая о гибели Рихмана, Ломо-
носов проводит сопоставление с Плинием (с. 23); 
говоря о неизбежности открытия тайн природы 
если не сейчас, то в будущем, цитирует Сенеку 
(с. 33); объясняя электричеством появление искр 
над заостренными металлическими предмета-
ми, приводит в пример копья и шлемы римских 
солдат (с. 57); перечисляя природные явления, 
объясняемые «притяганием электрической силы», 
ссылается на описания Плиния (с. 62).
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Наличие тропов и фигур в панегирических ча-
стях «Слов» ожидаемо и уместно. Излюбленны-
ми приемами Ломоносова здесь являются повтор, 
синтаксический параллелизм (4, 5) и ряды одно-
родных членов (как слов, так и словосочетаний). 
Последние во множестве находим и в научной ча-
сти, например (15, 18, 20). Пространные периоды, 
организованные этими способами, подпадают 
под ломоносовское определение «напряжения 
или стечения» (§ 232). Имеются яркие примеры 
олицетворения (5, 6). Не менее значимы рито-
рические вопросы (7) и восклицания (8), кото-
рые также проходят через все произведение, см. 
далее (21–25).

(4) «Ибо монарх, к великим делам рожденный, 
когда новое войско против неприятеля поставить, но-
вым флотом занять море, новым величеством зако-
нов умножить правосудия святость, новыми стенами 
укрепить городы, новыми грамотами и вольностями 
поощрить купечества и художеств прилежание и, сло-
вом, всех подданных нравы исправить и целое отече-
ство якобы снова родить намерился, – тогда усмотрел 
ясно, что ни полков, ни городов надежно укрепить, 
ни кораблей построить и безопасно пустить в море, 
не употребляя математики, ни оружия, ни огнеды-
шащих махин, ни лекарств поврежденным в сражении 
воинам без физики приготовить, ни законов, ни судов 
правости, ни честности нравов без учения философии 
и красноречия ввести, и, словом, ни во время войны го-
сударству надлежащего защищения, ни во время мира 
украшения без вспоможения наук приобрести невоз-
можно» (с. 19).

(5) «Всего сего хотя немало очевидных свидетелей, 
здесь присутствующих, видим, но сверх оных то же 
свидетельствуют многие махины, неутомимою рукой 
августейшего художника устроенные. Свидетельству-
ют великие корабли, твердые крепости и пристани… 
Свидетельствуют военные и гражданские училища… 
Свидетель есть сия наук Академия…» (с. 21). 

(6) «В таком состоянии утомленна и почти умерщ-
влена была сия лучшая часть натуральной науки» (с. 25).

(7) «В оных путешествиях было ли какое ученых 
людей общество, которое бы он миновал и не почтил 
своим присутствием? Никак!» (с. 21).

(8) «Коль великие употребил иждивения на приоб-
ретение вещей… которые к распространению наук в оте-
честве удобны быть казались!» (с. 21)

Обратимся к риторическим приемам, которые 
обнаруживаются в собственно научной части 
сочинений. Анализ показывает, что они исполь-
зуются в двух функциях: собственно ритори-
ческой и метатекстовой. Первая объединяет 
весьма различные средства создания эмоциональ-
ности и «украшения», распределенные по все-
му тексту. Вторая также имеет многообразные 
проявления, в частности включает средства адре-
сации и поддержания контакта со слушателями.

О важности эмоционального фона публич-
ной речи Ломоносов пишет: «Самые лучшие 

доказательства иногда столько силы не имеют, 
чтобы упрямого преклонить на свою сторону» 
(§ 94), причем особо подчеркивает, что и сам 
оратор искренно должен испытывать эмоции, 
которые желает возбудить в слушателях (§ 97).

Ведущими «страстями», красной нитью про-
ходящими через все «Слово» и служащими в том 
числе когерентности текста, выступают «любо-
пытство» (9) и «удивление». Хотя эти «страсти» 
и не называются в риториках, они согласуют-
ся с требованием учитывать аудиторию (§ 98), 
в данном случае – людей ученых, способных по-
лучать интеллектуальное удовольствие. Невоз-
можно не заметить повышенной встречаемости 
лексического гнезда «дивиться» и его синони-
мов (10, 11), нехарактерной для других научных 
сочинений Ломоносова. Еще одной утоляемой 
в «Слове» страстью выступает страх, навеянный 
недавней гибелью Рихмана и преодолеваемый 
акцентированием пользы, которую несут науч-
ные эксперименты; в этом же русле упоминаются 
и наблюдения, проведенные французскими уче-
ными в Перу.

(9) «Истолковав сии явления, уповаю, что я по воз-
можности удовольствовал громовою теориею любопыт-
ство ваше; того ради к той части обращаюсь, в которой 
покушаюсь искать удобных способов к избавлению 
от смертоносных громовых ударов» (с. 69).

(10) «…электрической силе чудимся, которая, ког-
да молнии сродственна быть открылась, всех удивление 
превысила» (с. 33).

(11) «Часто я тому дивился… <…> … еще больше 
чудился и больше возымел охоты изыскивать причи-
ну толь крутой перемены. Чуднее всего быть казалось 
особливо, что…» (с. 35).

В целях повышения эмоциональности и со-
блюдения высокого стиля Ломоносов не прене-
брегает «живо представленными описаниями» 
(§ 100) (12) и «украшениями», в частности срав-
нением (12, 13) и олицетворением (14, 15), осо-
бенно же активно использует «распространения» 
(как эпитеты (16), так и причастные обороты (17)), 
и «пополнения периодов» (18) (§ 48–55). Изредка 
встречаются и другие приемы, например «про-
хождение» (§ 228) (19), антитеза (20).

(12) «Сверх того, проливные дожди, которые вне-
запным воды падением, наподобие разлившейся реки, 
превеликие камни переворачивают, домы опровергают 
и во мгновение ока плодоносные поля опустошают, слу-
чаются во время грома и молнии» (с. 55).

(13) «Наконец, в крупный дождь рассыпается 
и со страшным гремением, как многих карет, кото-
рые по вымощенной камнем улице вдруг едут, в море 
проливается» (с. 63).

(14) «…дождь конической фигуры падением пред-
ставляет и мелкими каплями ясно объявляет, что воз-
бужденная чрез искусство электрическая сила и малей-
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шие тел частицы от взаимного союза гонит и силу их 
вязкости слабит» (с. 67).

(15) «Но как натура в произвождении многообраз-
ных дел тщива и расточительна, а в причинах скупа 
и бережлива…» (с. 27).

(16) «…великие облака, на мелкие частицы в тес-
ном положении разделенные, ужасную оную на себя 
принимают силу, жестокие показывают действия и не-
вероятными произведениями ум возмущают…» (с. 51).

(17) «Что больше теплота здесь, нежели вверху… 
сие есть рассуждением исследованная, искусством из-
веданная и согласием воздушных явлений утвержденная 
правда» (с. 37).

(18) «Сего рода частиц о великом множестве в воз-
духе сугубым доводом удостоверяемся. Во-первых, не-
чувствительное исхождение из тела паров, квашение 
и согнитие растущих и животных по всей земли: со-
жжение материи для защищения тела нашего от стужи, 
для приуготовления пищи, для произведения различ-
ного множества вещей чрез искусство в жизни потреб-
ных; сверх того, домов, сел, городов и великих лесов 
пожары; наконец, огнедышащих гор беспрестанное ку-
рение и частое отрыгоние ярого пламени коль ужасное 
количество жирной горючей материи по воздуху рас-
сыпают, то удобно выразуметь можно» (с. 47).

(19) «Миновать бы мне надлежало солнечники, 
которые древних стихотворцев баснями больше славны, 
нежели утверждены верностию натуральной истории 
писателей… однако…» (с. 27).

(20) «Не лугов, не садов приятностию там удержи-
ваяся, кротостию неба долго наслаждались, но высо-
ких гор каменистые верхи превышая, для измерения 
шара земного, много стужи претерпели и поту про-
лили» (с. 39).

Риторическая установка накладывает от-
печаток и на дискурсивный аппарат текста. 
Конструкции логической оценки, характерные 
для научного стиля, приобретают у Ломоносова 
категоричный характер за счет выбора лексики 
для риторических «распространений»: сильное 
доказательство, довольно явствует, по всякой 
справедливости, нет никакого сомнения, из не-
ложных опытов известно и т. п. То же иногда 
отмечается и для дискурсивов иных типов, на-
пример для обозначения причинно-следствен-
ных отношений: отселе не без основания ча-
ять можно, откуду по справедливости следует. 
Заметим, что подобные экспрессивные средства 
исследователи считают характерными и для со-
временной научной речи, причем даже письмен-
ной [5: 33]. 

В тексте присутствуют многочисленные 
синтаксические маркеры диалогичности, со-
вмещающие риторическую функцию с контак-
топоддерживающей. Это обращения и вопро-
сы разного типа (§ 213, 215, 216): риторические 
(21, 22), сопровождаемые ответами автора (23), 
задаваемые от лица воображаемого оппонента 
(24), вербализующие и устраняющие возмож-

ные сомнения (25); последние Ломоносов име-
нует «заятием» (§ 231). Эти риторические сред-
ства также не чужды современному научному 
дискурсу [2].

(21) «Итак, на той ли знатной вышине, которая на 100 
или 200 сажен простирается, воздух, нижнего тяго-
стию много превосходящий, противу естественных за-
конов удержаться может?» (с. 43).

(22) «Чем больше доказано быть может погружение 
верхния атмосферы в нижнюю, как сею переменою?» 
(с. 55).

(23) «Но сие случается летом, что же должно быть 
зимою? Свидетельствуют места сибирские…» (с. 41).

(24) «Здесь, уповаю, спросят, каким образом такое 
притягание без обыкновенного грома и молнии случа-
ется?» (с. 63).

(25) «Итак, что делать? Разве приписать молнии 
прескорую силу разжигать и простужать металлы 
в одно и то же самое мгновение ока? Но… естествен-
ные законы… нам прекословят! Того ради не положить 
ли, что металлы тогда без настоящего огня холод-
ные расплываются? Но всякой справедливости!» (с. 65). 

В аргументации излагаемой теории, помимо 
сообщения о специально проделанных экспери-
ментах, часто используется апелляция к легко на-
блюдаемым явлениям и общепринятым тезисам. 
Идея очевидности, известности адресату в та-
ких случаях всегда акцентирована, лексически 
выражена (26–29), что также способствует уста-
новлению и поддержанию контакта со слушате-
лями. Это своего рода «похвала» слушателям, 
подчеркивание своего с ними «подобия», дол-
женствующее вызвать приязнь, «ибо подобные 
подобных и любят» (§ 109). Здесь же упомянем 
и прием апелляции к авторитету (30).

(26) «…известно всем, что в завостроватые верхи ба-
шен всего чаще молния ударяет…» (с. 77).

(27) «Что трение паров на воздухе приключиться 
и произвести электрическую силу может, о том нет 
ни единого сомнения» (с. 31).

(28) «Оттепелей причина из происхождения и нату-
ры ветров, которые мягким воздухом дышат, довольно 
явствует» (с. 35).

(29) «Со здравым рассуждением согласно есть, 
что жидкость морской воды… сохраняется для великого 
пространства моря…» (с. 37).

(30) «В первом месте почитаются кометы, которых… 
за главные тела всего света почитать больше уже не со-
мневаются благорассудные философы» (с. 91).

ВЫВОДЫ
Проанализировав научные произведения 

Ломоносова, написанные в жанре «слово», 
мы приходим к выводу, что их риторическая ор-
ганизация выражена не только в наличии панеги-
рических элементов композиции, но и в исполь-
зовании риторических приемов на протяжении 
всего текста. Наиболее активно М. В. Ломоносов 
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задействует синтаксические ресурсы: повторы, 
в том числе анафорические, ряды однородных 
членов, структурный параллелизм синтаксиче-
ских конструкций, составляющих период, вос-
клицания и вопросы разных типов. Из тропов 
встречается преимущественно олицетворение. 
Характерными чертами ломоносовского идио-
стиля выступают риторические распространения, 
придающие его речи категоричную тональность. 
Риторические средства служат в рамках тек-

ста двум основным целям: созданию эмоцио-
нального напряжения и поддержанию контакта 
со слушателями, что особенно важно в ситуа-
ции устной публичной речи. В целом, основыва-
ясь на текстах произведений М. В. Ломоносова, 
можно заключить, что риторическая форма по-
дачи информации, требуемая ситуацией торже-
ственного публичного выступления, не всту-
пала в противоречие с серьезным содержанием 
и не была чужда научному дискурсу XVIII века.
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A b s t r a c t .   The article aims to analyze to what extent and for what purposes the theoretical propositions outlined 
in Mikhail Lomonosov’s rhetorical works are applied in his natural science discourse. The material examined consists 
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these works is evident in both the composition (including a panegyric-style introduction and conclusion) and the use 
of lexical and syntactic rhetorical elements throughout the text. The main categories of rhetorical techniques identifi ed 
include “decorations”, “extension”, and “questioning”, with their functions being both merely rhetorical and supportive 
of contact with the audience. The overall conclusion drawn is that the rhetorical form used to present information in the 
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ЗАМЕТКИ О СЕМАНТИКЕ ОСНОВ ПРЕЗЕНСА И АОРИСТА В «РИГВЕДЕ»

А н н о т а ц и я .   Рассматривается система аспектов и времен в «Ригведе», в частности основы пре-
зенса (имперфекты и презентные инъюнктивы) и аориста. Определение их значения – сложная задача: 
представление о завершенном-незавершенном не всегда помогает понять оппозицию аориста и импер-
фекта, нередко имперфект обозначает завершенные события. В статье предлагается использование 
понятия Г. Райхенбаха «точка референции». Аорист отличается от других времен выраженностью 
этой точки. В целом ведический глагол запечатлел стадию трансформации аспектуальной системы 
в темпоральную: имперфект обозначает события далекого мифологического прошлого (которые мо-
гут быть и завершены), аорист – недавние события или предшествование. Ведический глагол, таким 
образом, напоминает видовременную форму европейских языков в описании Г. Вайнриха: здесь 
противопоставлены времена переднего (франц. passé simple) и заднего плана (франц. imparfait). Их 
сопоставление помогает понять развитие категорий аспекта и времени в языках мира.
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В следующем контексте событие связано с на-
стоящим временем:

(2) ná vártave prasaváḥ  sárgaktaḥ  kiṃ yúr vípro nadyó 
johaviti (RV III 33:4)

‘Не повернуть поток, стремящийся со струей! Что, 
желая, зовет реки жрец?’.

Ответ на этот вопрос в:
(2а) avasyúr ahve kuśikásya sūnúḥ  (RV III 33:5)
‘Помощи желая, воззвал я, сын Кущики’.

В данном случае глагольная форма указыва-
ет на непосредственное предшествование дей-
ствия моменту речи. Это и выражает аорист. По-
этому многие ученые описывают систему времен 
в ведическом санскрите с помощью определе-
ний Г. Райхенбаха [13]. Любое событие представ-
ляет три базовые точки: E – event, время самого 
события, S – speech, момент речи, R – reference, 
точка референции, по отношению к которой 
определяется и время события. Время этих то-
чек обозначается как tE, tS, tR. Введение понятия 
«точка референции» помогает прояснить особен-
ности ряда времен. Например, плюсквамперфект 
в европейских языках можно представить так: 
tS → tR → tE: событие в прошедшем времени, 

В древнеиндийском языке существует весь-
ма разветвленная, морфологически сложная 
система времен: презенс, имперфект, аорист, пер-
фект, плюсквамперфект, футурум, кондициона-
лис. Известно десять классов презенса, семь – ао-
риста. Морфология временных основ рассмотрена 
весьма подробно [1], [6], [12]. Однако противопо-
ставление различных времен с точки зрения их 
функции остается во многом неясным. В част-
ности, трудно охарактеризовать разницу между 
имперфектом и аористом, а также презентным 
и аористным инъюнктивом1.

По мнению Б. Дельбрюка, имперфект обо-
значал мифологические события, свершавшиеся 
давно, а аорист – события, актуальные для насто-
ящего2. Отдаленный имперфект можно видеть, 
к примеру, в таком контексте: 

(1) índrasya dūtī ́r iṣ itā́ carāmi mahá ichántī paṇ ayo 
nidhī ́n vaḥ 

atiskádo bhiyásā tán na āvat tátha rasāýā ataram 
pāyaṃ si (RV3 Х 108:2)

‘Иду я, как посланница Индры, ищущая ваши ве-
ликие сокровища, о Пани4. Из страха, что ее перепрыг-
нут, помогла она (Раса) нам в этом, так перешла я по-
токи молока’.
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раньше которого происходит обозначенное плю-
сквамперфектом событие, и является точкой ре-
ференции. Английский Past может быть опреде-
лен как tS → tR, tE, а Perfect – tS, tR → tE [13: 10–11]. 

Нередко формы имперфекта и аориста, а также 
презентного и аористного инъюнктива встречают-
ся в одном гимне. Для того чтобы определить раз-
ницу между ними, приходится обращаться к кон-
тексту en masse. Не всегда ведические гимны 
представляют связные, последовательные рас-
сказы; порой они делятся на фрагменты, пове-
ствующие о разных деяниях и свойствах боже-
ства – героя гимна. Но иногда последовательное 
повествование в них позволяет уточнить значе-
ние глагольных времен. Заслуживает внимания 
следующий гимн: 

(3) kím ā́d utā́si vr ̥trahan mághavan manyumáttamaḥ  
átrāha dānum ā́tiraḥ  (RV VI 30:7)

‘Самый ли ты гневный, о великодушный убийца 
Вритры? Тогда ты разгромил Дану’ (имперфект)

(3а) etád ghéd utá vīríyam índra cakartha pauṃ síyam 
stríyam durhaṇ āyúvam vádhīr duhitáraṃ  divaḥ  (RV IV 30:8) 

‘Итак, ты подвиг совершил героический (перфект), 
когда женщину разгневанную, дочь неба, убил (аорист 
инъюнктива)’.

После этого следует ряд пад с глаголами 
в инъюнктиве:

(3b) diváś cid ghā duhitáram mahā́n mahiyámānām 
uṣ ā́sam indra sám piṇ ak (RV IV 30:9) 

‘Ушас, дочь неба, великие дела творящую, ты, Ин-
дра, поразил’

(Грассман считает, что piṇ ak – 2 л. конъюн-
ктива; К. Хофман [7: 184] рассматривает эту фор-
му как инъюнктив).

(3c) ápoṣ ā ́ánasaḥ  sarat sámpiṣ ṭ ād áha vípāśi ā ní yát sīṃ  
śiśnáthad vŕ̥ṣ ā (Ibid. 10)

‘Ушас отбежала в страхе от пестрой повозки, когда 
ее поразил бык’

(презенс инъюнктива).
(3d) etád asyā ánaḥ  śaye súsaṃ piṣ ṭ am vípāśi ā́ sasāra 

sīṃ  parāvátaḥ  (Ibid. 11)
‘Эта повозка лежит, совсем разбитая в Випаще. Та 

убежала вдаль’.

В следующих падах также присутствуют 
формы инъюнктива: pari sthāḥ  (аорист, 12) ‘ты 
остановил’, prá mr ̥kṣ o (аорист, 13) ‘ты разорвал’, 
saṃ piṇ ak (презенс, 13) ‘ты сломал’, vadhīḥ  (ао-
рист, 18) ‘ты разбил’, nayaḥ  (презенс, 19) ‘ты 
вел’, Кроме того, Хофман полагает, что инъюн-
ктивы присутствуют в стихе 13 (vadhīḥ  ‘ты раз-
бил’ вместо avadhīḥ , аорист), 16 (bhajat ‘одарил’ 
вместо abhajat, имперфект). Очевидные импер-
фекты присутствуют в стихах 14 (avāhan ‘сбро-
сил’), 17 (apārayat ‘направил, кинул’), 20 (vy ā́syat 
‘бросил’), 21 (ásvāpayat ‘усыпил’).

Таким образом, очевидно завершенные дей-
ствия выражены и имперфектом, и аористом, 

и презентным инъюнктивом, и перфектом. 
По мнению К. Хофмана [7: 184], формы презенса 
инъюнктива эксплицируют события, обозначен-
ные аористом инъюнктива. Это в общем спра-
ведливо. Через год после выхода книги Хофмана 
П. Кипарский предложил термин «редукция со-
чинительной связи» (conjunction reduction [9]): 
неопределенное время и наклонение присоединя-
ется к определенному, которое указывает на вре-
менную локализацию не только своей глагольной 
формы, но и последующих. Таково, к примеру, 
происхождение настоящего исторического вре-
мени. Инъюнктив как форма, не имеющая вре-
менных показателей, приобретает то же значе-
ние, что и прошедшее время, присутствующее 
в контексте. Далее Хофман замечает, что глаголы 
в ст. 12–21 повествуют о подвигах Индры, в от-
личие от ст. 8–11, где живописались мифологиче-
ские сцены. В первом случае, по мнению иссле-
дователя, указание на прошлое не обязательно. 
Но в цитированных контекстах имперфекты 
с аугментом вполне равнозначны инъюнктивам 
презенса: трудно найти различие во времени 
у форм nayaḥ  и ásvāpayat. Речь скорее должна 
идти об исчезновении специального значения 
инъюнктива5, слиянии его с претеритом. Однако 
остается вопрос о причинах выбора презентной 
или аористной формы.

Если внимательно присмотреться к аори-
стам в цитированном гимне, то можно увидеть, 
что они обозначают события, подразумеваю-
щие резкое изменение положения вещей: «пре-
кратил», «убил». Иными словами, аорист выра-
жает то, что можно назвать моментом фазового 
перехода или, по Ю. С. Степанову [4], «критиче-
ской точкой»: прекращение прежнего положения 
дел, наступление нового.

Иногда аорист обозначает завершенное дей-
ствие, имперфект не имеет подобного значения.

(4) pátāti didyún náryasya bāhvór mā ́te máno viṣ vadríag 
vi cārīt (RV VII 25:1)

‘да полетит блистающая из рук могучего (Индры), 
да не уйдет прочь разносторонняя мудрость’.

(5) ā ́yáḥ  sómena jaṭ háram ápiparta ámandata maghávā 
mádhvo ándhasaḥ 

yád īm mr ̥gāýa hantáve mahā́vadhaḥ  sahásrabhr ̥ ṣ tim 
uśánā vadháṃ  yámat (RV V 34:2)

‘Кто наполнял (импф.) чрево Сомой, наслаждался 
(импф.) хмелем травы, когда имеющий много оружия 
дал (аор.) ему молнию тысячелезвийную для убийства 
дьявольских зверей’.

Аорист может обозначать и повторяющееся, 
регулярное действие: ásthād deváḥ  práti doṣ ám 
(RV I 35:10) ‘бог вставал ежевечерне’. 

(6) asyá vo hí ávasā pā́nto dakṣ asā́dhanam
yáḥ  sūrī ́ṣ u śrávo br ̥hád drhád dadhé súvar ná haryatáḥ  ||
sá vam yajnéṣ u mānavī índur janiṣ ṭ a rodasi 
devó devī giriṣ ṭ hā ásredhan táṃ  tuviṣ váṇ i (RV IX 98:8–9)
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‘И затем своей милостью вам, пьющие, могучую 
силу (дает), жертвователям великую славу устанавли-
вает, словно золотое солнце. Та капля (Сомы) для вас, 
о оба мира, родилась (= рождается) в жертвоприноше-
ниях, о пространства, о боги, о богини, о жители гор, 
того безошибочного (славлю) я, с могучим звуком’.

В данном случае аорист оказался однороден 
презенсу dadhe, тоже выражающему повторя-
ющееся действие. Но следует подчеркнуть, что 
презенс выражает длящееся действие, а ао-
рист – событие, завершенное в типичной ситу-
ации. Параллель этому находится в древнегре-
ческом, где известен аорист типичной ситуации:

(7) Óppot’ ¢n¾r ™qšlV, prÕj da…mona fwtˆ m£cesqai, 
t£ca d’ oƒ mšga pÁma kul…sqh (Il. XVI:98) 

‘если человек пожелает, будучи смертным, сражаться 
с божеством, быстро на него обрушивается (обруши-
лось) великое несчастье’.

Типичное обстоятельство предстает как за-
вершенное событие.

Одним из средств выражения точки референ-
ции является наречие divé-dive ‘постоянно’. Оно 
указывает на типичное, повторяемое действие 
и употребляется, как правило, вместе с презенсом:

(8) tuvám tám agne amr ̥tatvá martan uttamé dadhāsi 
śrávase divé-dive (RV I 31:7) 

‘Так ты этого смертного, Агни в высшем бессмертии 
к славе направляешь’.

Такой презенс может противостоять аористу:
(9) ná ní miṣ ati suráṇ o divé-dive yád ásurasya jaṭ hárād 

ájāyata (RV III 29:14) 
‘радостный не смыкает глаз день за днем, когда ро-

дился из чрева Асуры’. 

Аорист здесь обозначает момент фазового 
перехода.

Возможно сочетание наречия и с имперфектом:
(10) agnínā rayím aśnavat póṣ am evá divé-dive yaśásam 

vīrávattamam (RV I 1:3)
‘Он достигал с помощью Агни день за днем богат-

ства, процветания блестящего, самого могучего’.

В данном случае типичная ситуация отнесена 
к прошлому. Имперфект выражает стабильное 
действие.

Однако встретилось сочетание данного на-
речия и с аористом (в инъюнктиве):

(11) divé-dive sū́riyo dárśato bhūd ví sádmāni urviyā́ 
sukrátur dhāt (RV VI 30:2) 

‘День за днем солнце видным стало. Добродетельный 
широко распространил свое жилище’.

Аорист, как и в приведенных выше приме-
рах, указывает на момент достижения нового 
состояния. Более того, возможно, завершение 
длительного действия – его основное значение. 

И в этой функции ведический аорист может быть 
сопоставлен с гомеровским:

(12) ”Andra moi ”ennepe Moàsa, polÚtropon, Öj m£la poll¦
pl£ncqh, ™peˆ Tro…hj ƒerÕn ptol…eqron ”epersen (Od. I:1–2)
‘О муже скажи, о Муза, многоумелом, который мно-

го пространствовал после того, как разрушил могучую 
крепость Трои’.

Аорист pl£ncqh указывает на завершение 
длительного действия. 

Приведем еще несколько аористов с данным 
наречием.

(13) carṣ aṇ īdhŕ̥tam maghávānam ukhtíyam índraṃ  gíro 
br ̥hatī ́r abhi ánuṣ atа

vāvr ̥dhānám puruhūtáṃ  suvr ̥ktíbhir amartyaṃ  járamāṇ aṃ  
divé-dive (RV III 51:1) 

‘О правящем народами, щедром, заслуживающем 
хвалы Индре хвалебные гимны возгласили, о возвели-
ченном, много хвалимом, бессмертном, воспеваемом 
день за днем добрыми песнями’.

(14) vāmám adyá savita vāmám u śvó divé-dive vāmám 
asmábhya’ sāvīḥ  

vāmásya hi kṣ áyasya deva bhū́rer ayā ́dhiyā ́vāmabhā́ jaḥ  
siyāma (RV VI 71:6) 

‘Добро, о Савитар, сегодня и завтра добро укажи, день 
за днем ты нам добро (со)творил, да будем мы благодаря 
этой песне участниками добра’.

Здесь аорист также имеет значение завершен-
ного периода; он противостоит оптативу, выра-
жающему намерение.

В этом гимне встречаются аористы и без на-
речия:

(15) savitā́ hiraṇ yáyā bāhú ayaṃ sta (1)
‘Савитар золотую руку простер’.
(16) deváḥ  savitā́… pratidoṣ áṃ  asthāt (4)
‘Бог Савитар вечером поднялся’.
(17) divó róhaṃ si aruhat pr ̥thivyā́ ariramat patáyat kác 

cid ábhvam (5)
‘В высоты небес устремился, усмирил на земле ле-

тающий ужас’.

Они указывают на завершение события.
Наречие dive-dive может встречаться и вместе 

с перфектом:
(18) távāháṃ  soma rāraṇ a sakhyá indo divé-dive |

purū́ṇ i babhro ní caranti mā́m áva paridhím̐r áti tám̐ ihi 
(RV IX 107:19) 

‘Тебе я, о Сома, день за днем в дружбе поклонялся. 
Многие злые духи преследуют меня, о багровый (Сома). 
Пройди через эти препоны!’.

Особая функция аориста – обозначение пред-
шествования, причем событие, которому пред-
шествует аорист, выражается различными вре-
менами:

(19) sū́raś cid ā́ haríto asyo rīramad índrād ā́ káś cid 
bhayate táviyasaḥ  |

bhī ́masya vŕ̥ṣ ṇ o jaṭ hárād abhiśvaso divé-dive sahuri 
stann ábādhita (RV X 92:8) 
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‘Солнце золотых (коней) успокоило; всякий Ин-
дру мощнейшего боится, чрево грозного быка, кото-
рое может зареветь. День за днем победоносный рычал, 
несокрушимый’.

(20) gā́m aṅ gaíṣ á ā́ hvayati dā́rv aṅ gaíṣ ó ápāvadhīt 
vásann aranyanam sayám ákrukṣ ad iti manyate (RV 
X 146:4) 

‘Тот именно зовет корову, кто дерево срубил. Ве-
чером в лесу находящийся думает, что уже позвали 
на помощь’.

Аорист ápāvadhīt указывает на предшествова-
ние презенсу hvayati, ákrukṣ at – дискурсивному 
manyate. 

(21) namasyánto divá a pr ̥ṣ ṭ ham asthuḥ  pári dyavapr ̥thivi 
yanti sadyás (3)

‘Прославляющие подошли к вершине неба и идут 
по небу и земле вместе с солнцем’.

Здесь событие, которому предшествует ао-
рист, отнесено к настоящему. Однако возможно 
предшествование и в претерите:

(22) víśve devā́so amadann ány tva… ||
śúṣ naṃ  pípruṃ  kúyavaṃ  vrtr ̥ám indra yadā́vadhīr ví 

púraḥ  śámbharasya (RV I 103:7–8) 
‘все боги восхитились тобой, о Индра, когда ты раз-

бил Щушну, Пипру, Куяву и Вритру, крепости Щамбары’.

Аорист avadhīs ‘ты разбил’ выражает событие, 
более раннее по отношению к amadann ‘они вос-
хитились’.

Аорист может обозначать и констатацию фак-
та [10]:

(23) satrā́bhavo vásupatir vásūnām dátre víśvā adhithā 
kr ̥ṣ ṭ íḥ  (RV IV 17:6) 

‘ты стал (импф.) верховным владыкой добра, всем 
народам установил (аор.) их долю’.

(24) ní āvidhyad ilībíśasya dr ̥lhā́ ví śr ̥ṇ gínam abhinac 
chúsnam índraḥ  |
…vájrena śátrum avadhīḥ  pr ̥tanyúm (RV I 33:12) 

‘Индра, разгромил укрепления Илибисы, Щуш-
ну рассек, молнией врага ты сразил, о Индра’.

В данном случае оппозиция имперфекта 
abhinas и аориста avadhīḥ  нейтрализуется.

Эйштейн Даль [5] так описывает систему вре-
мен в ведическом с использованием модели Рай-
хенбаха: у несовершенного прошедшего момент 
события входит во время референции (tR Í tE), 
у перфективного – наоборот (tR Ê tE), у нейтраль-
ного они идентичны (tR Ä tE), у исторического 
настоящего точка референции предшествует вре-
мени события. Развитие идей Даля см. в [8].

Имперфект указывает на вхождение време-
ни референции во время события (tR Í tE). Ао-
рист – на вхождение времени события в референ-
циальное время (tR Ê tE).

Имеется однако немало контекстов, в которых 
аспектуальная оппозиция между аористом и им-

перфектом нейтрализована, а разница точек ре-
ференции не наглядна в тексте.

Имперфект может выражать завершенное дей-
ствие:

(25) prá vákṣ áṇ a abhinat párvatānām (RV I 32:1) 
‘он рассек чресла гор’.
(26) áśvyo vā́ro abhavas tád indra sr ̥ké yát tvā pratyáhan 

deva ékaḥ 
ájayo gā́ ájayaḥ  śūra sómam ávāsr ̥ jaḥ  sártave saptá 

síndhūn (RV I 32:12)
‘Ты стал конским волосом, когда единый бог уда-

рил тебя по зубу. Ты победил корову, герой, сому, вы-
пустил для бега семь потоков’.

В этом контексте имеются четыре имперфекта 
со значением законченного события: abhavas ‘ты 
стал’, prayáhan ‘он ударил’, ájayas ‘ты победил’, 
ávaāsr ̥ jas ‘ты выпустил’.

(27) yáḥ  pr ̥thivī ́ṃ  vyáthamānām ádr ̥ṃ had yáḥ  párvātān 
prákupitān áramṇ āt|

yó antárikṣ aṃ  vimamé varīyo yó dyā́m ástabhnāt sá 
jánāsa índraḥ  (RV II 12:2)

‘Кто землю шатающуюся укрепил, кто колеблющи-
еся горы успокоил, кто далекое пространство, кто небо 
укрепил – тот, люди, Индра!’.

(28) árṇ āṃ si cit paprathānā́ sudā́sa índro gādhā́ny 
akr ̥ṇ ot supā́rā|

śárdhantaṃ  śimyúm ucáthasya návyaḥ  śāṕam síndhūnām 
akr ̥nod áśastīh (RV VII 18:5)

‘Растекающиеся потоки Индра сотворил для воинов 
Суды, (превратив их) в легко проходимые броды. Вос-
ставшего Щимью обрек он проклятью новейшей песни, 
его поносительные речи – пене рек’.

(29) durā́d índram anayann ā́ suténa tiró vaiśantám áti 
pā́ntam ugrám|

pā́śadyumnasya vāyatásya sómāt sutā́d índro ’vr ̥nītā 
vásiṣ ṭ hān (RV VII 33:2)

‘Издалека привели они своего Индру с помощью 
выжатого (Сомы), заполняющего пруд, к мощному пи-
тью. Выжатому Соме Пасьядьюмны Вайяты предпочел 
Индра племя Васиштха’.

Как видим, здесь именно имперфектом вы-
ражены события, в завершенности которых 
не приходится сомневаться. Сомнительно, чтобы 
они представали здесь как длительные.

Имперфект свойствен так называемым ми-
фологическим гимнам Ригведы, где речь идет 
о сотворении мира:

(30) sahásraśīrṣ ā púruṣ aḥ  sahasrākṣ áḥ  sahásrapāt |
sá bhū́miṃ  viśváto vr ̥tvā́ ty atiṣ ṭ had daśān ̄ gulám (RV 

X 90:1)
‘Тысячеголовый, тысячеглазый, тысяченогий Пуру-

ша. Он, покрыв землю, поднимал десять пальцев’.

Подобный имперфект можно назвать обще-
фактическим: он обозначает событие без уточ-
нения его характеристик (длительность – не-
длительность, завершенность – незавершенность).

(31) kā́mas tád ágre sám avartatā́ dhi mánaso rétaḥ  
prathamáṃ  yád ásīd |
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sató bándhum ásati nír avindan hr ̥dí pratī ́ṣ yā kaváyo 
manīṣ ā́ (RV X 129:4)

‘В начале возникло любовное влечение, которое было 
первым семенем мысли. В сердце находили мудрецы 
с помощью размышления связь сущего с не-сущим’.

Первый имперфект (sám avartata ádhi) резуль-
тативен, ásīt и nís avindan – явно общефактиче-
ские.

Выше мы цитировали стих (29). Гимн 33 из 
мандалы VII относится к так называемым исто-
рическим (как и VII 18), где речь идет о битве 
Индры с демоном Щушной; по мнению исследо-
вателей, это память о войне, которую вели в Ин-
достане пришельцы-арии. Подобно мифологиче-
ским гимнам, в них преобладают имперфекты. 
Но характерно, что некоторые особо важные со-
бытия выражены аористом. Он может обозначать 
начало нового периода:

(32) ima u tva pasprdhanaso átra mandra gíro devayántir 
úpa sthuḥ 

arvaci te pathya rayá etu syā́ma te sumatav indra śárman 
(RV VII 18:3) 

‘Эти восхваляющие, стремящиеся к богу песнопе-
ния, соперничая, к тебе приблизились6.

Да придет к нам тропа твоего богатства! Да окажем-
ся мы, о Индра, в убежище твоего благорасположения!’

Аорист события, близкого к настоящему:
(33) ékaṃ  ca yó viṃ śatíṃ  ca śravasyā ́vaikarṇ áyor jánan 

rā́ jā ny ástaḥ 
dasmó ná sádman ní śiśāti barhíḥ  śūráh sárgam akr ̥nod 

índra eṣ ā́m (RV VII 18:11)
‘Двадцать одного человека из обеих семей потомков 

Викарны царь от жажды славы уничтожил. Как знаю-
щий вещи на жертвенном месте уничтожает он их. Герой 
Индра сотворил этот поток’.

Выраженное аористом ástar действие находит 
продолжение в близком по значению презенсе 
śiśāti, тогда как имперфект akr ̥not не так актуален 
в настоящее время.

Основное значение имперфекта – общефакти-
ческое действие, аориста – актуальное действие. 
Используя терминологию Г. Райхенбаха, мож-
но сказать, что в аористе особо выражена точ-
ка референции. Таким образом, ведийский гла-
гол демонстрирует этап развития аспектуальной 
системы, когда она переходит в темпоральную 
[2], [3], [11], [14]. Об этом шла речь в наших пред-
шествующих работах.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Инъюнктив – особая морфологическая категория ведического языка, почти исчезнувшая в эпическом и клас-
сическом санскрите: глагольная форма с вторичными окончаниями, без аугмента: bhárati ‘он несет’ (презенс) – 
ábharat ‘он нес’ (имперфект) – bhárat ‘он несет / нес / нес бы’ (инъюнктив). Он образуется также от аориста 
и плюсквамперфекта путем отсечения аугмента: áricat ‘он оставил’ – ricát. Инъюнктив может употребляться 
в модальном значении, особенно часто с запретительной частицей mā́ (mā́ bhet ‘пусть не ударит’; в такой 
конструкции инъюнктив сохранился в позднейшем языке) и в значении прошедшего времени [7].

2 Delbrück B. Altindische Tempuslehre. Halle, 1876; Delbrück B. Vergleichende Syntax der indogermanischen 
Spachen. Strasburg, 1897.

3 RV – Ригведа. Текст цитируется по изданию: Rig Veda: A metrically restored text / Ed. B. A. van Nooten and 
G. B. Holland. Cambridge MA, 1994 (Harvard Oriental series, v. 50). Перевод сверен по: Geldner K. Der Rig-
Veda: Aus dem Sanskrit ins Deutsche überzetzt. Cambridge (MA), 1951–1955. Bd. I–IV (Harvard Oriental studies. 
v. 33–36) и по словарю: Grassmann H. Das Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig, 1936.

4 Páṇ i, мн. ч. páṇ ayaḥ  – демоны, скрывающие сокровища от богов.
5 В конце своей монографии К. Хофман определяет это значение точно: инъюнктив передает воспоминание 

(Erwähnung) о событии [7: 279]. Эта вполне неопределенная семантика, соответствующая неопределенно-
сти его морфологии, преобразуется в различные времена и модусы – по контексту. 

6 Гельднер переводит ‘sich nahen’, то есть презенсом.
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СЕМАНТИКА ПЕРФЕКТА КОНСТАТАЦИИ СОСТОЯНИЯ В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ: 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ И ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

А н н о т а ц и я .   Цель исследования – определить объем значений перфекта констатации состояния 
в болгарском языке, а также выявить эквивалентность на межъязыковом и переводческом уровнях 
соответствующим категориям в русском языке. Гипотеза работы заключается в предположении, 
что перфект констатации состояния может выступать промежуточным звеном между индикатив-
ным перфектом и несвидетельскими формами болгарского языка и не имеет полных эквивалентов 
в русском языке. В рамках сравнительно-сопоставительного анализа рассматриваются отрывки 
из художественных произведений, содержащие вышеупомянутую форму, и их переводы на русский 
язык. По итогам работы делается вывод о безэквивалентности перфекта констатации состояния 
по отношению к русскому языку, а также представляется набор грамматических форм, обладающих 
схожей семантикой. Результаты исследования могут быть использованы как для дальнейших на-
учных разработок в данной области, так и в качестве готовых переводческих стратегий при работе 
с текстами на болгарском языке.
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логических разночтений и размытости языко-
вых границ явления. Как уже было отмечено 
выше, Л. Андрейчин в «Граматика на съвремен-
ния български език» упоминает перфект конста-
тации состояния, однако так он называет весь 
статальный перфект. Он также кратко описы-
вал явление выпадения глагола-связки в 3Sg/
Pl в перфекте в более ранних своих работах [1], 
[5]. Одно из первых упоминаний данной разно-
видности статального перфекта найдено в ра-
боте Б. Цонева «Опрѣдѣлени и неопрѣдѣлени 
форми в българский език»1. Исследуя перфек-
топодобные формы без глагола-связки, А. Ле-
вин-Штайманн также касается вопроса перфек-
та констатации состояния [16: 30]. Р. Ницолова 
в своей работе «Българска граматика. Морфо-
логия» уже четко разграничивает термины 
«статальный перфект» и «перфект констатации 
состояния» [8: 296]. Мы принимаем подход Р. Ни-
цоловой по разграничению употребления дан-
ных терминов. Однако ни один из исследователей 

ВВЕДЕНИЕ
Перфект как одно из ключевых времен бол-

гарского языка на протяжении многих десяти-
летий был важнейшим объектом исследования 
лингвистов и филологов. Однако в настоящий мо-
мент, когда многие аспекты уже изучены, пер-
фект переживает настоящий ренессанс: уста-
новление структурной связи данного времени 
с несвидетельскими наклонениями и модальны-
ми категориями болгарского языка предостав-
ляет большой материал для новых исследова-
ний. Важно отметить, что перфект не только лег 
в основу вышеуказанных структур, но и пере-
нял некоторые их морфосинтаксические черты. 
Так, мы хотели бы обратить внимание на раз-
новидность статального перфекта, название ко-
торой было взято из работ Любомира Андрей-
чина, – перфект констатации состояния [10: 320].

Перфект констатации состояния сравнитель-
но редко привлекает внимание исследователей, 
в связи с чем существуют проблемы термино-
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не углубляется в детальное и комплексное изуче-
ние данной разновидности статального перфекта. 
Перфект констатации состояния остается в тени 
своего родового значения, а причина выпаде-
ния глагола-связки в 3Sg/Pl по-прежнему неясна.

Целью статьи является исследование семанти-
ки перфекта констатации состояния в болгарском 
языке и рассмотрение закономерностей его пере-
дачи на русский язык. В этой связи мы ставим 
перед собой следующие задачи:

1) определить влияние выпадения глагола-
связки в 3Sg/Pl в перфекте изъявительного накло-
нения на семантику высказывания и установить 
наличие или отсутствие связи перфекта констата-
ции состояния с несвидетельскими формами бол-
гарского языка;

2) проанализировать имеющиеся примеры пе-
редачи перфекта констатации состояния на рус-
ский язык переводчиками и выявить наличие 
или отсутствие разницы с передачей обычного 
статального перфекта.

Среди методов нашего исследования преоб-
ладает сравнительно-сопоставительный анализ 
как основа изучения соответствий между двумя 
языками. В связи с редкостью данного подвида 
статального перфекта и его малой освещенно-
стью в научной литературе нами было приня-
то решение провести исследование на материале 
найденных вышеупомянутыми учеными при-
меров употребления перфекта констатации со-
стояния.

ПЕРФЕКТ КОНСТАТАЦИИ СОСТОЯНИЯ 
В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Мы разделяем преобладающую в научном 
сообществе точку зрения о том, что случаи выпа-
дения глагола-связки в 3Sg/Pl не всегда означают 
переход формы в разряд ренарратива, а также 
поддерживаем идею о выделении случаев транс-
позиции перфекта, среди которых имеются 
и формы с выпадением глагола-связки в 3Sg/Pl. 
Перфект констатации состояния, хотя и не яв-
ляется транспозицией, должен рассматриваться 
в контексте изъявительного наклонения и про-
веряться на предмет сближения с эвиденциаль-
ными формами.

В своих работах Л. Андрейчин, впервые обра-
тивший внимание на перфект констатации состо-
яния в болгарском языке, не раскрывал причины 
и особенности модификации значения статаль-
ного перфекта при выпадении глагола-связки 
в 3Sg/Pl. В «Граматика на съвременния българ-
ски език» он посвящает данной проблеме один 
абзац, отмечая, что «иногда при употреблении 
статального прошедшего неопределенного време-

ни вспомогательный глагол может быть опущен 
(перевод наш. – Д. Л.)» [10: 320].

Чуть больше информации можно найти 
в «Българска граматика. Морфология» Р. Ни-
цоловой. Она утверждает, что если говорящий 
наблюдает исключительно результат действия, 
а не само перфектное действие, то в форме 3Sg/
Pl вспомогательный глагол может быть опущен 
[8: 296].

Поскольку подобное проявление перфек-
та является разновидностью статального пер-
фекта, необходимо отметить, что говорящий 
априори не может делать упор на процесс со-
вершения действия, так как в подобном случае 
нужно говорить об акционном перфекте2. Воз-
можно, подобное несоответствие объясняет-
ся тем, как Р. Ницолова понимает статальный 
перфект. Исследователь утверждает, что в ста-
тальном перфекте «обращается большее внима-
ние на результат действия, а не на само действие 
(перевод наш. – Д. Л.)» [8: 296]. Таким образом, 
можно предположить, что Р. Ницолова прово-
дит границу между статальным перфектом и пер-
фектом констатации состояния по наличию / 
отсутствию ориентации на прошедшее время: 
перфект с выпадением глагола-связки в 3Sg/Pl 
не будет иметь связи с прошедшим временем, 
в то время как обычный статальный перфект, 
хотя и преимущественно ориентирован на про-
должительность и результативность, тем не ме-
нее будет сохранять некоторую связь с процес-
сом совершения действия в прошлом. Вероятно, 
словосочетание «перфектное действие» (болг. 
перфектно действие), употребленное Р. Ницо-
ловой, нуждается в некоторой конкретизации 
во избежание смешения семантики статального 
перфекта с акционным. Она отмечает, что чаще 
всего перфект констатации состояния встреча-
ется в описаниях в комбинации с настоящим 
историческим временем или прошедшими време-
нами для обозначения результатов действий, со-
вершенных до момента референции в прошлом. 
Фактически в случае употребления с прошед-
шими временами перфект констатации состоя-
ния берет на себя функцию плюсквамперфекта, 
а при употреблении с настоящим историческим 
обозначает предшествующее событие (в целом 
здесь также можно говорить о некотором сход-
стве с функциями плюсквамперфекта, поскольку 
настоящее историческое повествует о прошед-
ших событиях, но в настоящем контексте).

Р. Ницолова считает, что именно перфект 
констатации состояния лег в основу несви-
детельского эвиденциала «ренарратив» и мо-
дальной категории «адмиратив» в болгарском 
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языке. К вопросу о связи данной формы с не-
свидетельскими эвиденциалами и модальными 
категориями мы обратимся позже. Наиболее 
подробной работой в данной области можно 
считать монографию А. Левин-Штайнманн [16]. 
Она пыталась выявить семантические особен-
ности перфекта констатации состояния, анали-
зируя работы, имевшиеся к тому моменту: [6], 
[7], [14]. Исследователь приходит к следующим 
выводам:

1) перфект с глаголом-связкой игнорирует ре-
зультат действия, сразу переходя к его длитель-
ности в настоящем;

2) главным аспектом перфекта без глагола-
связки является законченность, то есть резуль-
тативность;

3) перфект без глагола-связки – это единич-
ный момент в прошлом.

Таким образом, по мнению А. Левин-Штайн-
манн, главное отличие проходит по линии «дли-
тельность / результативность». Первый критерий 
выходит на передний план в статальном пер-
фекте, второй – в констатации состояния, хотя 
оба критерия присущи статальному перфекту 
как аспекту прошедшего неопределенного вре-
мени.

Известно, что выпадение глагола-связки в 
3Sg/Pl в болгарском языке – это свойство несви-
детельских эвиденциалов3 и некоторых модаль-
ных категорий4 болгарского языка. Как мы уже 
отмечали ранее, подобное явление в перфекте 
констатации состояния не означает его пере-
нос в сферу незасвидетельствованности, однако 
подводит к мысли о потенциальном семантиче-
ском сближении вышеупомянутых форм. В ста-
тье Н. А. Козинцевой отмечается, что выпаде-
ние глагола-связки в 3Sg/Pl – это структурная 
перестройка перфекта, проходящего процесс раз-
граничения от иных времен по категории засви-
детельствованности / незасвидетельствованности 
[2: 25], что подтверждает наше предположение.

В связи с вышеизложенным обратим вни-
мание на то, как оценивают исследователи на-
личие / отсутствие глагола-связки в 3Sg/Pl в 
несвидетельских наклонениях. Р. Ницолова, 
избирая структурный подход, относит фор-
мы без глагола-связки в 3Sg/Pl к ренарративу, 
а с глаголом-связкой – к конклюзиву. Важно от-
метить, что исследователь наделяет конклюзив 
двумя значениями: умозаключением (то есть 
восстановление событий по наличествующим 
фактам, что соотносится с названием эвиден-
циала и является классическим случаем) и так 
называемым слабым знанием (болг. слабо зна-
ние, то есть передача информации, свидетелем 

которой говорящий не был, но подлинность 
которой не подлежит сомнению и является ча-
стью его фонда личных знаний) [8: 354]. Таким 
образом, Р. Ницолова показывает, что нали-
чие глагола-связки в 3Sg/Pl отвечает за мень-
шую дистанцию между говорящим и информа-
цией, чем отсутствие глагола-связки, которое 
воспринимается как чужое знание. М. М. Ма-
карцев утверждает, что ключевым критерием 
является источник информации, поэтому фор-
мы с глаголом-связкой и без глагола-связки 
в 3Sg/Pl должны быть отнесены к ренарративу 
(в терминологии автора – репортативу), однако 
приходит к тому же выводу, что и Р. Ницоло-
ва: разница между формами кроется в дистан-
ции между говорящим и информацией [3].

Значимыми в данной области являются ра-
боты Г. Филдер [11], [12], [13], которая предлага-
ет считать наличие / отсутствие глагола-связки 
в 3Sg/Pl инструментом кодирования информации 
фона / первого плана, то есть свойством тексто-
вого уровня. По мнению исследователя, отсут-
ствие глагола-связки будет указывать на события 
первого плана, то есть «секвентные действия, ко-
торые формируют событийную линию повество-
вания, или каркас дискурса» (цит. по [3: 221]), 
а ее наличие – на фоновые события, то есть дей-
ствия, которые «не формируют событийную ли-
нию повествования и происходят одновременно 
с событиями первого плана» (цит. по [3: 221]). 
Г. Филдер указывает, что к свойствам первого 
плана относятся акционные л-формы без глагола-
связки, а к свойствам фона – статальные л-формы 
с глаголом-связкой и неопределенное прошед-
шее время как с глаголом-связкой, так и без него. 
М. М. Макарцев считает данную концепцию ин-
тересной, но недостаточно разработанной и пред-
лагает считать формы с глаголом-связкой «бо-
лее фоновыми», чем формы без глагола-связки, 
тем самым либо противореча самому себе5, либо 
забывая упомянуть о потенциальной разнице 
в семантической роли глагола-связки на уровнях 
языка и текста.

По нашему мнению, восприятие глагола-
связки на разных уровнях не может быть ан-
тонимичным, в связи с чем мы считаем, что 
концепция Г. Филдер хоть и является перспек-
тивной, но недостаточно точной в описании 
данной структуры. Концепции Р. Ницоловой 
и иных исследователей, подтвержденные многи-
ми поколениями болгаристов, представляются 
нам более точными, в связи с чем мы разделя-
ем мнение о том, что отсутствие глагола-связ-
ки в 3Sg/Pl представляет бо́льшую дистанцию 
от информации, чем его наличие. Мы также 
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выдвигаем предположение, что вышесказан-
ное можно экстраполировать на перфект кон-
статации состояния, который грамматически 
показывает сближение с несвидетельскими фор-
мами, а значит, должен указывать на бо́льшую 
дистанцию между говорящим и информацией, 
что на уровне текста может быть выражено дей-
ствиями / состояниями фона. Не менее важно 
помнить и о выводах А. Левин-Штайнманн, ко-
торая утверждала, что перфект констатации со-
стояния подчеркивает результат прошедшего 
действия, а не его протекание в настоящем.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Безусловно, мы не можем говорить о наличии 

в русском языке единиц, эквивалентных болгар-
скому перфекту констатации состояния на всех 
уровнях, поскольку имеются фундаменталь-
ные различия между языками:

1) болгарский язык является аналитическим, 
русский – синтетическим; русский язык не сохра-
нил глагол-связку в настоящем временном плане;

2) в русском языке отсутствует время, кото-
рое бы занимало промежуточное положение меж-
ду настоящим и прошедшим (чему соответству-
ет болгарский перфект);

4) в русском языке эвиденциальность не явля-
ется грамматикализованной [4].

Чтобы определить, какие формы в русском 
языке могли бы соответствовать болгарскому 
перфекту констатации состояния, необходимо 
обратить внимание на три компонента, каждый 
из которых является ключевым звеном в одном 
из аспектов прошедшего неопределенного време-
ни: акционный перфект = ориентация на процесс 
совершения действия в прошлом, статальный 
перфект = ориентация на длительность в настоя-
щем совершенного в прошлом действия, перфект 
констатации состояния = ориентация на момент 
достижения результата совершенного в прошлом 
действия. Таким образом, нам необходимо со-
средоточиться на глаголах, которые показыва-
ют «чистую» результативность в русском языке.

М. В. Кузина утверждала, что «чистый» ре-
зультат включает в себя длительность, одно-
кратность и фазисность6. Последние два компо-
нента предельно важны для передачи перфекта 
констатации состояния на русский язык, а пер-
вый компонент, будучи имплицитным, не по-
зволит лексической единице выступать в роли 
акционного перфекта. Например, глагол про-
читать можно считать чисто результативным, 
поскольку на первый план здесь выходит факт 
однократного совершения действия, а результат 
не продолжается в настоящем.

Чистый результат может быть осложнен раз-
личными модификациями, которые при пере-
воде могут помешать достижению структурной 
и семантической эквивалентности. К осложне-
ниям можно отнести любые оттенки значений, 
чаще всего передаваемые путем присоединения 
приставок. Например, значение неполноты дей-
ствия у глагола недоесть, значение интенсив-
ности действия у глагола нагладить, значение 
полиактантного действия у глаголов наварить 
и повыгореть и т. д. В подобных модификациях 
на первый план выходит не результат действия, 
а процесс совершения действия в прошлом, сто-
ящий за ним, что соответствует семантике акци-
онного перфекта и не является эквивалентным 
для перфекта констатации состояния.

Безусловно, существуют ситуации, при кото-
рых употребление подобных глаголов невозможно 
по узуальным (плохая сочетаемость), стилисти-
ческим (несоответствие единицы уровню текста) 
или морфологическим (невозможность образовать 
форму чистого результата) причинам. В таких 
случаях необходимо компенсировать утраченный 
компонент значения с помощью средств синтакси-
ческого уровня или неглагольных лексических еди-
ниц, имеющих значение чистой результативности.

Таким образом, можно заключить, что при пе-
редаче перфекта констатации состояния на рус-
ский язык необходимо делать выбор в пользу лек-
сических единиц (преимущественно глаголов), 
обладающих чистой результативностью и не вы-
водящих на первый план компонент процесса 
совершения действия в прошлом или компонент 
длительности имеющегося результата в настоя-
щем. Сделаем предположение, что эквивалент-
ными можно считать варианты передачи иссле-
дуемой нами структуры краткими причастиями, 
которые также обладают чистой результативно-
стью (например, в словосочетании небо окра-
шено в розовые цвета на первый план выходит 
не продолжительность в настоящем, а резуль-
тат действия, совершенного в прошлом, но не-
релевантного для настоящего контекста). Также 
возможно достижение такой эквивалентности 
на синтаксическом уровне, где каждую лексиче-
скую единицу необходимо будет рассматривать 
как по отдельности, так и в сочетании с иными 
лексическими единицами, употребленными в вы-
сказывании.

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Перфект констатации состояния – явление 

практически неуловимое. Его редкость привела 
к тому, что найденные исследователями примеры 
переходят из одних статей и учебников в после-
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дующие, а новые вхождения появляются срав-
нительно редко. Известные языковые корпусы – 
«Български национален корпус» при Болгарской 
академии наук и «Успореден корпус на руски 
и български текстове» при Великотырновском 
университете «Святых Кирилла и Мефодия» – 
не обладают соответствующим инструментарием 
для поиска подобных единиц, поскольку мор-
фологически они неотличимы от перфектопо-

добных форм и форм ренарратива и адмирати-
ва, которые употребляются несоизмеримо чаще 
как в письменном, так и в устном болгарском. 
В связи с этим нами было принято решение рас-
смотреть только те примеры, которые уже были 
обнаружены исследователями и которые имеют 
перевод на русский. Таким образом, диапазон 
доступного материала сократился до четырех 
примеров и пяти их переводов.

Ясно виждаше дядо Руси накъде отива работата. И се стра-
хуваше, и се радваше. А инак всичко си вървеше по старому. 
Хубаво време, слънце. Балканът се разхубавил, зелени дъбра-
ви го опасват долу, по-тъмни в средата, а най-високите чуки, 
изрязани в небето, са, както винаги, сини. Над тях бели об-
лаци се спрели, като кули. И в селото – и в него пролет. 
Гъста и тежка зеленината на овошките, някъде над су-
хите дувари се синее люляк или висят жълти кичури 
на цъфнал салкъм. (Й. Йовков. Старопланински легенди)

Дедушка Руси ясно видел, к чему все клонится. И ему было 
страшно и радостно. А в остальном все было по-старому. 
Погода славная, солнышко. Горы похорошели, опоясались 
понизу зеленым лесом, темным посредине, а врезающиеся 
в небо самые высокие вершины, как всегда, сини. Над ними 
стоят, будто замки, белые облака. И на селе тоже весна. 
Густая, тяжелая листва на плодовых деревьях, над сухими 
стенами каменных оград тут и там синеет сирень, ви-
сят желтые кисти цветущей акации. (Перевод Д. Горбова)

Стиль текста – художественный, отрывок яв-
ляется повествованием о фоновых событиях (со-
стояние природы), наблюдаемых главным героем 
одномоментно, цельно. В оригинале происходит 
переход от плана прошлого к плану настояще-
го: прошлое выражается имперфектом, который 
обладает имплицитной свидетельственностью 
[9: 336], [15: 220], а настоящее, помимо класси-
ческих форм, также выражено двумя глаголами 
в перфекте констатации состояния. В русском 
переводе се разхубавил выражен с помощью гла-
гола совершенного вида в прошедшем времени 
похорошели, что скорее соответствует статаль-
ному перфекту, нежели перфекту констатации 

состояния, поскольку на первый план выходит 
компонент продолжительности в настоящем, 
а не моментальный результат действия. Тем 
не менее мы считаем, что автор умело компен-
сирует этот оттенок значения дальнейшим гла-
голом опоясались, который, будучи переведен-
ным в прошедший временной план, показывает 
чистую результативность и сохраняет интенцию 
автора оригинала. Перевод се спрели как сто-
ят также соответствует статальному перфекту, 
однако компонент результативности здесь поте-
рян полностью из-за настоящего времени, кото-
рое в русском языке обозначает исключительно 
продолжительность действия.

Каква мъгла, какъв гъстък думан беше паднал оная есен във 
Ветрен! Влажно, мокро; ситен дъжд пръска, небето се раз-
топило на студена пара и премазало ниските къщици на се-
лото. А из разкаляната улица глъчка, шум, върволяк. Файтони, 
запрегнати с дръгливи коне, волски кола, натоварени с военни 
потреби, селяни возачи, добитък – заприщят улицата между 
двете ханчета. (И. Вазов. Иде ли?)

Какой густой, тяжелый туманъ нависъ въ эту осень надъ 
Вѣтреномъ. Мокро, сыро; мелкій дождь льетъ, не переставая; 
небо обратилось въ холодный туманный покровъ, нависшій 
надъ низенькими избушками села. А на залитой грязью улицѣ – 
шумъ, крикъ, суета. Фаэтоны, съ запряженными въ нихъ 
непріученными лошадьми, тяжелыя воловьи телѣги, нагру-
женныя разными военными припасами, крестьяне-ямщики, 
деревенскій скотъ – все это въ страшномъ безпорядкѣ тол-
пится на улицѣ между двумя корчмами. (Перевод И. К.7)

Перевод произведения, из которого взят отры-
вок, на русский язык был произведен в 1902 году. 
Стиль текста – художественный, отрывок явля-
ется повествованием о фоновых событиях (со-
стояние природы, городской быт), наблюдае-
мых главным героем одномоментно, цельно. 
Так же как и в предыдущем примере, происхо-
дит переход из прошедшего временного плана 
(который в данном случае выражен статальным 
плюсквамперфектом) в настоящий. Аналогично 
два вхождения перфекта констатации состояния 
вписаны в повествование в настоящем времени.

В русском переводе се разтопило выражен с по-
мощью глагола совершенного вида в прошедшем 
времени обратилось, который скорее отвечает ха-
рактеристикам статального перфекта из-за ярко вы-
раженного компонента длительности, усиленного 
словосочетанием туманный покровъ, которое обо-
значает продолжительное погодное явление. Глагол 
премазало передан причастием в прошедшем вре-
мени нависшій, которое в силу приставки на-, име-
ющей модификацию «распространение действия 
на весь субъект»8, осложняет чисто результативный 
компонент, уводя его в область акционности.
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Съвсем неочаквано той ми завъртя такъв плесник, че марга-
ритката на лявото ми ухо – както по-късно разбрах – хвръкна-
ла чак до плювалника. В следния миг аз го ритнах с все сила 
с коляното си по мекия корем. Той дори не писна, само се преви 
надве. (П. Вежинов. Процесът)

Тут он вдруг влепил мне такую пощечину, что моя маргарит-
ка с левого уха отлетела к плевательнице. Секунду спустя 
я изо всей силы пнула его коленом под живот. Он даже не пик-
нул, лишь согнулся пополам. (Перевод Р. Белло)

ляется, в связи с чем мы приняли решение рас-
смотреть данный пример в качестве перфекта 
констатации состояния: в процессе драки марга-
ритка оказывается на расстоянии от своего вла-
дельца, не участвует в событиях первого плана, 
но предстает в качестве результата действий пер-
сонажей. Передача хвръкнала глаголом совер-
шенного вида в прошедшем времени отлетела 
представляется нам удачной: приставка является 
«пустой», то есть дающей модификацию одно-
кратности действия, не осложняет семантику 
лексической единицы, на первый план выходит 
компонент результативности, а не продолжитель-
ности или процесса совершения действия.

Стиль текста – художественный, отрывок яв-
ляется повествованием о событиях первого плана 
(сменяющие друг друга действия). Все глаголы 
употреблены в аористе – классическом времени 
для передачи цепочки событий в прошлом.

Данный отрывок взят из примеров А. Левин-
Штайнманн к так называемому имперцептиву – 
эвиденциалу, выражающему восстановление хода 
событий по наличествующим следам. В отличие 
от конклюзива, по мнению исследователя, импер-
цептив подразумевает временную невозможность 
засвидетельствовать действие в моменте, однако 
субъект действия при этом присутствует. В клас-
сической болгаристике имперцептив не выде-

Стоян се качи на каруцата, наведе се 
да си вземе детенцето, но отведнаж 
уплашен се изправи.
– Господи!
Ръцете му се отпуснаха като отсечени 
и удариха като бухалки по бедрата му.
– Още едно дете… Някой ми оставил 
още едно дете. Брей, хора, чие е това 
дете, бе!
– Ах, Стояне, ох, Божичко! – завика 
Пена и се покачи на каруцата. (Е. Пелин. 
Сиромашка радост)

Стоян перегнулся через край, чтобы 
взять ребенка, и выпрямился в испуге:
– Господи!..
Руки его упали, как подрубленные, и шлеп-
нулись о бедра.
– Еще один ребенок… Подбросили еще 
одного ребенка. Эй, люди, чей это младе-
нец, а?..
– Ах, Стояне, ох, божичко!.. – вскрикнула 
Пена и полезла в бричку. (Перевод С. Зай -
мовского, 1948)

Стоян поднялся на нее, хотел было взять 
ребенка, но вдруг отпрянул в испуге.
– Господи!
Руки у него так и упали, повиснув вдоль 
бедер.
– Еще один… Кто-то мне второго под-
кинул. Люди добрые, чей же он?
– Ох, Стоян, ох, господи Иисусе! – запри-
читала Пена, влезая в телегу. (Перевод 
И. Воробьёвой и Н. Толстого, 1962)

К данному примеру нам повезло найти два 
перевода, сделанных приблизительно в один 
и тот же период. Стиль текста – художественный, 
отрывок является повествованием о событиях 
первого плана (сменяющие друг друга действия) 
с вкраплением диалогической речи. Последова-
тельность событий от лица автора выражена ао-
ристом, фразы персонажей в диалогах переданы 
в настоящем времени с использованием перфекта 
констатации состояния (оставил). 

В данном примере перфект констатации со-
стояния похож на адмиратив, который выража-
ет удивление от факта несоответствия ожида-
ний субъекта действительности. Главный герой 
не ожидал увидеть на крыльце ничего необыч-
ного, однако увидел подброшенного младенца. 
Однако, для того чтобы назвать данный случай 
адмиративом, не хватает компонента моменталь-
ности действия и экспрессии, свойственной дан-
ному наклонению. Вероятно, именно такие при-
меры натолкнули Р. Ницолову на мысль о том, 
что перфект констатации состояния является 
основой для ренарратива и адмиратива [8: 296].

Оба перевода представлены глаголами совер-
шенного вида в прошедшем времени с пустыми 
приставками, не осложняющими чистую резуль-
тативность. Мы считаем, что оба перевода яв-
ляются примерами удачной передачи перфекта 
констатации состояния на русский язык.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проведенного нами исследова-

ния можно сделать ряд выводов относительно 
статуса перфекта констатации состояния в бол-
гарском языке и его эквивалентах в русском.

Перфект констатации состояния совмещает 
в себе характеристики свидетельского перфек-
та и несвидетельского ренарратива, для кото-
рого свойственно выпадение глагола-связки 
в 3Sg/Pl. Близость к вышеупомянутому накло-
нению позволяет перфекту констатации состо-
яния удачно оформлять события фона в тексте, 
при этом не встраиваясь в динамическое пове-
ствование. Таким образом, перфект констата-
ции состояния можно рассматривать в качестве 
промежуточного звена между свидетельскими 
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и несвидетельскими формами, поскольку на мор-
фологическом уровне наблюдается сближение 
с ренарративом, а на уровне текста можно об-
наружить свидетельские действия (в качестве 
свидетеля выступают актанты соответствующих 
отрывков при непосредственном или «затексто-
вом» присутствии), которые, однако, отодвига-
ются на второй план.

Основной компонент исследуемой нами струк-
туры – это результативность, которая не долж-
на быть совмещена с продолжительностью 
действия в настоящем или процессом его со-
вершения в прошлом: благодаря этому действие 
воспринимается целостно, фотографически, 
в моменте. Результативность часто сопровожда-
ет художественное описание фоновых явлений 
и находится в окружении глаголов настоящего 
времени, благодаря которым реализуется в ка-
честве не длящегося действия, но результата ка-
кого-либо нерелевантного процесса в прошлом. 

На русский язык перфект констатации состоя-
ния может быть переведен глаголами совершен-
ного вида в прошедшем времени, обладающими 
чистой результативностью, то есть не отягощен-

ными модифицирующими значениями от при-
ставок или не имеющими подобную имплицит-
ную семантику. Наиболее удачными нам кажутся 
случаи передачи исследуемой структуры глаго-
лами с пустой приставкой. Не менее важно отме-
тить, что в доступном эмпирическом материале 
не было найдено примеров переводов перфекта 
констатации состояния краткими причастиями, 
хотя эта форма является, по нашему мнению, 
перспективной. Контекст также не оказался зна-
чимым фактором при передаче на русский язык: 
лишь в одном случае была зафиксирована ком-
пенсация утраченной семантики в рамках пере-
водческой трансформации.

Статус перфекта констатации состояния 
в болгарском языке требует детализации и уточ-
нения, что представляет собой широкое поле 
для исследований, однако минимальное количе-
ство эмпирического материала является суще-
ственной трудностью при выполнении данной 
задачи. Из-за вышеупомянутой проблемы вопрос 
эквивалентных перфекту констатации состояния 
единиц в русском языке также требует более тща-
тельного анализа. 
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4 Адмиратив (миратив).
5 Напомним, что ранее автор утверждал, что отсутствие глагола-связки означает бо́льшую дистанцию от ин-
формации, чем его наличие [3].

6 Кузина М. В. Средства выражения результативности действия в русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. 
наук. М., 1991. 23 с.

7 Полное имя автора неизвестно в связи с давностью перевода – 1902 год.
8 Кузина М. В. Указ. соч. C. 10.
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНОГО МЕДИАДИСКУРСА

А н н о т а ц и я .   Анализируется метафорическое отображение идентичности в заголовках англо-
язычного медиадискурса, особое внимание уделяется метафорическим моделям с доменом цели 
IDENTITY. Актуальность темы обусловлена растущим интересом к изучению медиа как мощного 
инструмента формирования общественного сознания и конструирования социально значимых кон-
цептов, таких как идентичность. Целью исследования является выявление и систематизация метафо-
рических моделей, используемых для представления идентичности в заголовках англоязычных ме-
диа. Применяются методы когнитивного анализа и лингвистической интерпретации медиатекстов. 
Исследовательский корпус включает 47 заголовков из ведущих англоязычных изданий, отобранных 
на основе их популярности и влияния (The Guardian и The Independent). Результаты исследования по-
казывают, что идентичность часто метафорически представляется через образы маски, путешествия, 
потери, здания и территории, что отражает динамичный и многослойный характер данного концепта 
в медиадискурсе. Основные выводы заключаются в том, что метафоры играют ключевую роль в фор-
мировании восприятия идентичности читателями, в рамках медиадискурса активно используются ме-
тафорические модели для манипуляции общественным мнением. Данное исследование вносит вклад 
в лингвистику медиадискурса и когнитивную лингвистику, углубляя понимание роли метафоры 
в современном медиапространстве.
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ятие благодаря точности сравнений и глубине 
ассоциаций [4: 57].

Метафора как средство познания и комму-
никации не только структурирует мышление [6: 
198], [16: 27], но и отражает этнические и культур-
ные особенности народов [3], что свидетельству-
ет о культурном аспекте метафорического мыш-
ления. Различные культуры интерпретируют 
одни и те же объекты действительности по-
разному, создавая уникальные метафорические 
образы, которые отражают их исторический, со-
циальный и культурный контекст [12: 101].

Согласно концепции Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона [13], концептуальные метафоры представ-
ляют собой системные соответствия между дву-
мя концептуальными областями – исходными 
(source) и целевыми (target) доменами. Соответ-
ственно, метафора формируется как продукт вза-

ВВЕДЕНИЕ
Метафорический принцип моделирования 

мира представляет собой центральный компо-
нент когнитивной лингвистики, открывающий 
уникальные горизонты для осмысления того, 
как человеческий разум понимает и интерпрети-
рует окружающую действительность. В рамках 
данного подхода подчеркивается роль метафор 
в формировании концептуальных структур, ко-
торые лежат в основе понимания реальности. 
По мнению профессора Рэймонда Гиббса, ме-
тафорическое мышление является неотъемле-
мой частью познания и существенно влияет 
на то, как человек понимает и взаимодействует 
с миром [9: 9]. Метафоры позволяют переносить 
свойства одного понятия на другое, создавая но-
вые способы видения и понимания окружающей 
действительности. Они воздействуют на воспри-
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имодействия двух ментальных пространств [2: 
2579]. Одна концептуальная область (источник) 
структурирует или организует другую концеп-
туальную область (цель), что позволяет понимать 
и описывать абстрактные или сложные концеп-
ты через более конкретные и знакомые области 
опыта.

Одним из распространенных и значимых 
целевых доменов в медиадискурсе является 
IDENTITY. Данный домен охватывает широкий 
спектр понятий и представлений, связанных 
с личной и коллективной самобытностью, куль-
турными и национальными принадлежностя-
ми. Идентичность как концепт часто становится 
объектом метафоризации, поскольку она пред-
ставляет собой сложное и многогранное явление, 
требующее осмысления через более конкретные 
и понятные образы.

Медиадискурс как один из основных кана-
лов массовой информации и коммуникации 
играет ключевую роль в распространении и за-
креплении метафорических представлений [5], 
[7], [8]. Средства массовой информации не толь-
ко транслируют культурные метафоры, но и ак-
тивно участвуют в их формировании и адапта-
ции, в связи с чем метафоры становятся частью 
повседневного языка и мышления, оказывая 
влияние на восприятие реальности [10], [15]. 
В рамках современного медиадискурса метафо-
ры действуют как когнитивные инструменты, 
способствующие трансформации абстрактных 
идей в конкретные образы, что облегчает их 
восприятие и интерпретацию для широкой ау-
дитории. В контексте медиадискурса метафоры 
играют ключевую роль в конструировании со-
циальных идентичностей. Метафоры в дискур-
се СМИ служат инструментами, которые влияют 
на формирование идентичностей и стереотипов 
в общественном сознании [17: 17]. Идентичность 
включает в себя множество аспектов, таких 
как личностная, социальная, культурная и на-
циональная идентификация. В условиях глоба-
лизации и культурных изменений идентичность 
становится ключевой темой в медиадискурсе, 
отражая напряжение между традициями и со-
временными вызовами.

Для анализа метафорических средств вос-
производства идентичности в британском медиа-
дискурсе были отобраны 47 заголовков веду-
щих британских газет за период с 2020 по 2024 год. 
Заголовки статей как наиболее концентрирован-
ные формы журналистского текста являются мощ-
ным инструментом воздействия на обществен-
ное сознание. Заголовки, содержащие метафоры, 
чаще привлекают внимание и вызывают инте-

рес, что подталкивает к дальнейшему прочтению 
статьи [14: 1650]. Данный факт объясняется тем, 
что метафоры в тексте заголовка создают силь-
ные когнитивные образы, которые быстро вос-
принимаются и запоминаются читателями. 
Источниками данных стали ведущие британ-
ские газеты – The Guardian1 и The Independent2. 
Методология исследования включает анализ ме-
тафорических моделей с использованием методов 
когнитивного анализа и лингвистической интер-
претации медиатекстов. Особое внимание уделено 
выявлению доминирующих метафорических мо-
делей и их влияния на восприятие идентичности.

* * *
В заголовках британских СМИ используют-

ся различные метафорические модели для пред-
ставления идентичности, каждая из которых 
выполняет специфические функции в контек-
сте медиадискурса и конструирует определенные 
образы идентичности. Метафоры в заголовках 
вызывают эмоциональный отклик, что делает 
их особенно эффективными в привлечении вни-
мания аудитории [11]. Идентичность выступает 
как конечный результат метафорического про-
цесса, который может быть описан через раз-
личные образы и концепты.

Одной из самых распространенных метафори-
ческих проекций идентичности является модель 
IDENTITY IS A MASK, которая используется 
в медиадискурсе для описания явлений, связан-
ных с личной и коллективной идентичностью. 
Данная метафора подразумевает, что идентич-
ность может быть скрыта или изменена в зави-
симости от контекста и что внешнее проявление 
личности или группы не всегда отражает их ис-
тинную сущность. Метафоризация маски исполь-
зуется, чтобы подчеркнуть, что многие молодые 
люди в Британии скрывают свою настоящую 
идентичность, тем самым отмечается существо-
вание двух уровней идентичности: внешнего, 
который видят окружающие, и внутреннего, ко-
торый может быть скрыт. Метафоризация маски 
в заголовке «Behind the shell: the hidden identities 
of Britain’s youth» осуществляется через исполь-
зование лексемы shell, которая символизиру-
ет внешнюю защиту / оболочку, скрывающую 
истинные идентичности молодежи Британии. 
В этом контексте маска – символ давления обще-
ства и ожидания, которые заставляют молодежь 
скрывать свои настоящие чувства и убеждения. 
Подобную идею передает заголовок «Alter egos: 
the new faces of identity in the digital age», акцен-
тирующий внимание на двойственности людей 
в цифровую эпоху и конфликте между внеш-
ним образом и внутренним «я», что особенно 



Метафорическое представление идентичности в заголовках англоязычного медиадискурса 75

актуально в условиях современного общества, 
где социальные сети и публичный имидж игра-
ют большое значение. Лексема unveil помогает 
построить метафорическую модель, обозначая 
акт раскрытия истины или истинной сущно-
сти: «Unveil the true self and find a journey into 
authenticity». В заголовке эффективно использу-
ется метафорический образ для передачи идеи 
снятия маски для раскрытия истинного «я» и ос-
вобождения от внешних фасадов для достижения 
подлинности и аутентичности.

Культурные идентичности также могут быть 
скрыты под влиянием стереотипов и предвзя-
тых мнений. В заголовке «Camoufl aged cultural 
identities: the face of modern Britain» метафориза-
ция осуществляется через использование лексе-
мы camoufl aged, которая символизирует скрытие 
или маскировку. Это помогает создать метафо-
рическую модель, в которой культурные иден-
тичности представлены как скрытые или зама-
скированные, что затрудняет их распознавание 
в современном обществе. В рамках данной ме-
тафорической модели национальная идентич-
ность рассматривается через призму «фасада», 
где национализм выступает в роли внешней 
оболочки или маски, представляющей опре-
деленные идеалы и ценности: «The facade of 
nationalism».

Политические лидеры и знаменитости но-
сят маски для создания определенного имид-
жа. Заголовок «How leaders cover their public 
identities» затрагивает тему подлинности и ис-
кренности политических лидеров. Метафори-
ческий образ вербализован с помощью лексемы 
cover и обозначает процесс скрытия или маски-
ровки истинной сущности лидеров. Некоторые 
авторы проводят аналогию, чтобы подчеркнуть, 
что знаменитости, подобно актерам, исполь-
зуют свои публичные образы как маскировку 
(disguise). Это сравнение помогает читателю 
понять, что за внешним блеском и тщательно 
созданными публичными образами может скры-
ваться личность, далекая от идеализированного 
представления. Заголовок «The disguise of fame: 
how celebrities use public personas to hide their 
true selves» обращает внимание на использование 
знаменитостями искусственных образов для фор-
мирования и поддержания публичного имиджа 
перед своими поклонниками. 

Таким образом, идентичность рассматривает-
ся как маска, которую можно надевать и снимать, 
что подчеркивает многообразие и изменчивость 
личностных и социальных ролей.

Метафорическая модель IDENTIY IS A 
JOURNEY представляет идентичность как про-

цесс, подразумевая движение, развитие и иссле-
дование. Посредством метафоризации подчерки-
вается, что идентичность не является статичной 
и неизменной, а представляет собой динамичный 
процесс, включающий различные этапы и транс-
формации.

Заголовок «The adventure of self-discovery: how 
identity evolves over time» посредством метафори-
зации акцентирует внимание на процессе само-
познания как путешествии и вызывает ассоци-
ации с самосовершенствованием, подчеркивая, 
что идентичность не является статичной, а раз-
вивается через опыт и самоисследование.

Посредством метафорического представления 
национальная идентичность может быть пред-
ставлена как долгий и сложный путь: «The 
long exploration of national identity», «Cultural 
crossroads: navigating identity of modern Britain», 
«From heritage to horizons: tracing the national 
identity». Метафоры служат для передачи идеи 
о том, что формирование национальной иден-
тичности представляет собой трудный и про-
должительный процесс. Лексемы exploration, 
crossroad и trace, используемые для описания 
пути, по которому движется человек или сообще-
ство, помогают читателям представить и понять, 
как национальная идентичность формируется, 
изменяется и развивается.

Национальная идентичность трансформи-
руется, опираясь на прошлое и устремляясь 
в будущее. Британская идентичность находится 
в состоянии постоянного движения и эволюции, 
отражая изменения в социальной, культурной 
и политической сферах, что отражено в заголовке 
«Identity in transit: exploring the evolving British 
experience». 

Метафорическая модель IDENTITY IS LOSS 
предлагает интересный и многослойный под-
ход к пониманию концепта идентичности. 
В этой модели идентичность рассматривается 
через призму потери, что позволяет исследо-
вать, как изменения, утраты и трансформации 
влияют на ощущение собственного «я» и кол-
лективной идентичности. Потеря часто опи-
сывается через метафоры пустоты, отсутствия 
или исчезновения, что позволяет представить 
идентичность как нечто, что может быть утраче-
но или разрушено: «Morrissey blames immigration 
for 'disappearance' of British identity». Идентич-
ность может быть утрачена вследствие опреде-
ленных социальных и политических процессов, 
в вышеприведенном заголовке певец Моррисси 
обвиняет иммиграцию в исчезновении британ-
ской идентичности. Он утверждает, что из-за ро-
ста мультикультурализма Великобритания утра-
чивает свои национальные особенности.
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Метафорика крушения может передавать 
идею о том, что отсутствие языка как ключево-
го элемента, поддерживающего идентичность, 
приводит к ее утрате: «The downfall of indigenous 
languages and its impact on community identity». 
Метафорическое представление используется 
для выражения неразрывной связи между ко-
ренными языками и культурной идентичностью, 
подчеркивая, что утрата языка ведет к утрате 
культурной самобытности.

Заголовок «Britain’s identity crisis: what we’ve 
lost out» метафорически описывает состояние на-
циональной идентичности Британии через при-
зму потери, используя лексему lose out и напря-
мую вербализуя концепт утраты, подчеркивая 
значимость и тяжесть утраты культурных и соци-
альных аспектов, составляющих идентичность. 
Посредством метафорической проекции удается 
подчеркнуть важность проблемы и обратить вни-
мание на необходимость сохранения националь-
ной идентичности.

Метафорика утраты выражает идеи распада 
национальной идентичности, но одновременно 
акцентирует внимание на необходимости про-
тивоположного процесса – поиска и восстанов-
ления национальной сплоченности: «Dissolution 
of identity: the quest for national cohesion». Иден-
тичность представляется как нечто, что можно 
и необходимо вернуть, это демонстрирует ее зна-
чимость и ценность. Метафорическая проекция 
помогает создать комплексное восприятие про-
блемы.

Заголовок «The theft of cultural identity in 
the modern world» представляет идентичность 
как объект, который можно украсть, что под-
черкивает ее уязвимость и ценность, а также об-
ращает внимание на внешние угрозы, способные 
привести к ее утрате. 

Метафорическая модель IDENTITY IS A 
BUILDING часто используется в англоязыч-
ном медиадискурсе для описания идентичности 
как структуры, которую можно строить, укре-
плять или разрушать. Лексема land может ме-
тафорически использоваться для обозначения 
здания или территории, представляя собой фи-
зическое пространство, принадлежащее нации 
или сообществу: «A land divided: the fragmentation 
of British identity in the Brexit era». Посредством 
символической проекции3 описывается разделен-
ность британского общества в период Брекзита. 
Разногласия вокруг Брекзита интерпретируются 
как раскол внутри здания, что подчеркивает раз-
рушение единства национальной идентичности. 

Лексемы foundation и pillars широко исполь-
зуются для метафорического представления 

идентичности как здания, формируя образы 
стабильности, устойчивости и поддержки. В за-
головках «Brexit and the crumbling foundation of 
British identity», «How Brexit undermined the pillars 
of British identity» британская идентичность, 
которая была разрушена Брекзитом, представ-
ляется метафорически. В рамках рассматрива-
емой метафорической модели здание символи-
зирует устойчивую и цельную идентичность, 
которая подверглась сильным изменениям и раз-
рушениям из-за политических событий. 

Метафорическая модель IDENTITY IS A 
BUILDING находит экспликацию в медиади-
скурсе через лексему cornerstone (краеугольный 
камень), которая репрезентует фундаментальные 
элементы, на которых строится национальная 
идентичность: «The cornerstone of British identity 
shaken by Brexit». Данная метафора подчерки-
вает важность базовых ценностей и традиций 
для британской идентичности.

Заголовок «Finding a home for your identity» 
реализует метафорическую проекцию IDENTITY 
IS A BUILDING, где дом метафорически пред-
ставляет собой пространство, необходимое 
для развития и укоренения идентичности. Ме-
тафорика дома вызывает у читателей ассоциации 
с безопасностью и принадлежностью, подчерки-
вая важность нахождения комфортного и поддер-
живающего окружения для своей идентичности.

Использование метафорической проекции 
помогает читателям визуализировать и луч-
ше понять абстрактные концепции, связанные 
с идентичностью. Это особенно важно в кон-
тексте политических и социальных изменений, 
когда идентичность нации или группы людей 
находится под угрозой или в процессе трансфор-
мации.

Метафорические модели не существуют изо-
лированно и могут накладываться друг на дру-
га [1: 53]. Так, идентичность может переосмыс-
ляться посредством метафорики территории 
и ее объектов в рамках модели IDENTITY IS A 
TERRITORY. В обеих моделях (IDENTITY IS 
A BUILDING и IDENTITY IS A TERRITORY) 
идентичность представлена через концепцию 
пространства, подчеркнута необходимость его 
защиты и развития. 

Культурная идентичность может быть пред-
ставлена как некая территория, имеющая свои гра-
ницы, которые можно исследовать и расширять: 
«Exploring the boundaries of cultural identity». Лек-
сема boundary в форме множественного числа по-
могает построить метафорическую модель, пред-
ставляя идентичность как территорию с четко 
очерченными границами.
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Метафоризация заголовка «Redefining the 
ground of national identity in a changing world» 
заключается в представлении национальной 
идентичности как физической почвы или осно-
вы. Лексема ground помогает перенести концепт 
идентичности в плоскость осязаемой территории, 
что делает абстрактное понятие более конкрет-
ным и визуально понятным.

Таким образом, лексемы служат средствами 
вербализации метафорических моделей идентич-
ности, выполняют ключевую роль в их интерпре-
тации и способствуют формированию наглядного 
представления абстрактных концепций. В таблице 
представлены лексемы, которые отражают различ-
ные аспекты выявленных метафорических моделей 
и обеспечивают реализацию метафорических про-
екций идентичности, способствуя более глубоко-
му осмыслению и интерпретации домена цели.

Ме т а ф о р и ч е с к и е  м о д е л и  и  л е к с е м ы , 
в е р б а л и з у ющ и е  д о м е н  ц е л и  I D E N T I T Y

M e t a p h o r i c a l  m o d e l s  a n d  l e x e m e s 
v e r b a l i z i n g  t h e  t a r g e t  d o m a i n  I D E N T I T Y

Метафорическая модель Лексемы, вербализующие 
домен цели

IDENTITY IS A MASK disguise, facade, unveil, cover, 
camoufl age, shell, alter ego

IDENTITY IS A JOURNEY
adventure, path, exploration, 
expedition, crossroad, trace, 

transit, quest, road

IDENTITY IS LOSS disappearance, downfall, lose 
out, dissolution, theft, decline

IDENTITY IS A BUILDING
home, house, foundation, 
heart, pillars, cornerstone, 

walls

IDENTITY IS A TERRITORY territory, land, domain, realm, 
ground, boundaries

ВЫВОДЫ
В результате проведенного анализа заголов-

ков британских газет за 2020–2024 годы были 
выделены различные метафорические модели 
для описания идентичности, каждая из кото-
рых помогает представить это сложное понятие 
через понятные и знакомые образы. Наиболее ча-
стотными являются пять основных метафориче-
ских моделей: IDENTITY IS A MASK, IDENTITY 
IS A JOURNEY, IDENTITY IS LOSS, IDENTITY 
IS A BUILDING и IDENTITY IS A TERRITORY, 
используемых для представления идентичности 
в медиадискурсе.

Метафоры, отмеченные в заголовках газет, 
существенно влияют на восприятие читателями 
концепта идентичности. Они помогают струк-
турировать сложные абстрактные идеи в более 
понятные и доступные образы, что способству-
ет лучшему пониманию и эмоциональному 
отклику.

Метафоры могут акцентировать внимание 
на различных аспектах идентичности – ее ди-
намичности, вариативности, изменчивости, 
важности и развитии. Наличие разнообраз-
ных метафорических моделей свидетельствует 
о том, что идентичность не является статичной, 
а представляет собой динамичный и изменчи-
вый процесс, который развивается под воздей-
ствием различных факторов. Кроме того, дан-
ное многообразие концептуальных метафор, 
вербализирующих идентичность, свидетельству-
ет об отсутствии однопланового осмысления кон-
цепта идентичности.
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ращения 01.05.2024).
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METAPHORICAL REPRESENTATION OF IDENTITY IN THE HEADLINES 
OF ENGLISH-LANGUAGE MEDIA DISCOURSE

A b s t r a c t .   This study analyses the metaphorical representation of identity in the headlines of English-language 
media discourse, with particular emphasis on metaphorical models with the target domain IDENTITY. The relevance 
of the topic is driven by the growing interest in studying media as a powerful tool for shaping public consciousness and 
constructing socially signifi cant concepts, such as identity. The aim of the research is to identify and systematize the 
metaphorical models used to represent identity in the headlines of English-language media. Cognitive analysis and lin-
guistic interpretation of media texts are employed in this study. The research corpus includes 47 headlines from leading 
English-language publications (The Guardian and The Independent), selected based on their popularity and infl uence. 
The fi ndings of the study show that identity is often metaphorically represented through images of a mask, journey, loss, 
building, and territory, refl ecting the dynamic and multi-layered nature of this concept in media discourse. The main 
conclusions are that metaphors play a key role in shaping readers’ perception of identity and that media discourse ac-
tively uses these metaphorical models to manipulate public opinion. This study makes a contribution to media discourse 
linguistics and cognitive linguistics, deepening the understanding of the role of metaphor in contemporary media space.
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МЕТАФОРА КАК ЯЗЫКОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ВРАГА 
В ЖЕНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ АРГЕНТИНЫ

А н н о т а ц и я .   Цель исследования заключается в анализе особенностей применения метафоры 
как элемента политического дискурса, призванного создать образ врага в речах женщин-полити-
ков Аргентины: Эвы Перон, Исабель Перон и Кристины Киршнер. Задача состоит в определении 
сходств и отличий создаваемых образов оппозиции, а также в анализе тактик и стратегий полити-
ческого дискурса, реализуемых при применении метафоры. Корпус материала подбирался методом 
сплошной выборки, также были использованы методы количественного и качественного анали-
за результатов исследования, в том числе семантический, стилистический и сопоставительный. 
Результатом проведенного исследования стала репрезентация основных сфер-источников мета-
форы: «животный мир», «религия», «организм (болезнь)» и «спорт (футбол)». Цель их примене-
ния – дегуманизация и деперсонификация образа врага, сакрализация борьбы и одновременно 
положительная презентация борющихся политических лидеров, а также создание понятных и до-
ступных аудитории образов. Изучение метафоры как инструмента формирования образа врага 
позволяет раскрыть манипулятивные техники, применяемые политическими лидерами для при-
влечения поддержки аудитории.
К л юч е в ы е  с л о в а :   политический дискурс, женский дискурс, образ врага, метафора, испанский язык, Эва 
Перон, Исабель Перон, Кристина Киршнер
Д л я  ц и т и р о в а н и я :   Кушнерева Д. А. Метафора как языковой инструмент формирования образа врага 
в женском политическом дискурсе Аргентины // Ученые записки Петрозаводского государственного универси-
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логику, апеллируя к той области, в которой оценка уже 
закреплена и не вызывает сомнения» [2: 137].

В рамках данной работы мы ставим цель 
проанализировать особенности метафоры 
как манипулятивного риторического устрой-
ства, призванного создать образ врага в поли-
тических речах женщин-политиков Аргенти-
ны, выявить схожие и отличительные черты, 
а также определить, какие стратегии и тактики 
политического дискурса реализуются за счет 
применения метафоры. Изучение метафориче-
ского моделирования образа врага в политиче-
ских речах поможет понять, как политические 
лидеры используют манипулятивные техники 
для достижения поддержки со стороны ауди-
тории, что в конечном итоге позволит прове-
сти более глубокий содержательный анализ по-
литических речей.

При проведении анализа метафоры и ее мани-
пулятивной составляющей в качестве теоретиче-
ской базы использовались работы О. И. Агафоно-

ВВЕДЕНИЕ
Большинство исследователей, изучающих 

особенности политического дискурса, сходят-
ся во мнении, что одна из его ключевых функ-
ций – борьба за власть. По мнению Е. И. Шей-
гал, «политический дискурс представляет собой 
поле битвы между оппонентами» [12: 295]. По-
скольку «битва» подразумевает существова-
ние друзей и врагов, союзников и оппонентов, 
становится очевидным, что оппозиция «свой – 
чужой» является одной из главных противосто-
яний политического дискурса. Особый интерес 
при изучении создания образа врага вызывает 
применение метафор, поскольку метафора яв-
ляется одним из самых востребованных средств 
актуализации данной оппозиции. Как отмеча-
ет Т. В. Алиева, 

«наиболее важная особенность метафоры, которая 
проявляется именно в политическом дискурсе, – это сво-
его рода оценочная априорность, безапелляционность, 
которая в ней заложена. Метафора позволяет отбросить 
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вой [1], Т. В. Алиевой [2], И. С. Воронцовой [4], 
Т. И. Галеевой [5], А. Е. Супруна [10], G. Lakoff, 
M. Johnson [16]. В качестве классификации ме-
тафор за основу взята система субсфер, слотов 
и фреймов, предложенная российским лингви-
стом А. П. Чудиновым [11]. Для анализа поли-
тической деятельности и выступлений указан-
ных политиков, а также моделирования образа 
врага мы обращались к работам Д. А. Денисо-
ва [7], Н. Кристи и К. Бруун [9], S. Bianchi [14], 
I. Camacho Markina и M. T. Santos Diez [15]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для данного исследования послу-

жили речи Эвы Перон, произнесенные в период 
с 1947 по 1952 год, Исабель Перон с 1974 по 1976 год 
и Кристины Киршнер с 2012 по 2016 год. Все-
го было проанализировано 47 речей.

Эва Перон и Исабель Перон – вторая и третья 
супруги бывшего президента Аргентины Хуа-
на Доминго Перона. Хотя Эва Перон никогда 
не занимала государственных должностей, она 
вела очень активную политическую деятель-
ность, став «духовным лидером нации». Исабель 
Перон не удалось завоевать ту любовь народа, 
которая вызывала в сердцах людей Эва Перон, 
однако она стала первой женщиной-президентом 
не только в своей стране, но и в мире. Кристина 
Фернандес де Киршнер – первая женщина-пре-
зидент Аргентины, избранная путем голосо-
вания. Вместе с супругом Нестором Киршне-
ром она разработала политическое движение 
с перонистской ориентацией, получившее впо-
следствии название киршнеризм [15]. Кристи-
на Киршнер дважды занимала пост президента 
своей страны.

Для достижения цели исследования был 
проведен лингвистический анализ вышеупо-
мянутых речей. Материал подбирался методом 
сплошной выборки. Методологической основой 
послужили методы количественного и качествен-
ного анализа результатов, а также семантиче-
ский, стилистический и сопоставительный ме-
тоды.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Зооморфная метафора. Данный тип мета-

форы является одним из самых популярных 
при создании оппозиции. По мнению О. И. Ага-
фоновой, такая популярность образов объясня-
ется понятностью и близостью их значений ау-
дитории: «…животные сосуществуют с людьми 
на протяжении долгого времени и, обращаясь 
к их словесным характеристикам, человек мо-

жет почти стопроцентно рассчитывать “правиль-
ное” понимание создаваемого им образа» [1: 83]. 
Зооморфные метафоры – чрезвычайно продук-
тивный ресурс для описания человеческих ка-
честв, не только физических, но и нравственных. 
Мы понимаем и объясняем поведение и характер 
человека с точки зрения поведения животных 
[16]. Благодаря тому что абстрактные поня-
тия могут быть интерпретированы через кон-
кретные объекты, становится возможным до-
нести до адресата информацию в упрощенном 
виде, эта способность «наделяет метафориче-
скую модель огромным персуазивным потенци-
алом и скрытым содержанием» [4: 86]. Враги пе-
ронистов предстают в речах Эвы Перон в образе 
змей, жаб или насекомых, то есть тех животных, 
которые вызывают у большинства людей страх, 
брезгливость или отвращение:

«…contra la opresión de los traidores de adentro y de 
afuera, que en la oscuridad de la noche quieren dejar el 
veneno de sus víboras en el alma y en el cuerpo de Perón, 
que es el alma y el cuerpo de la patria» (…против угнете-
ния предателями как внутри страны, так и за ее преде-
лами, которые во мраке ночи хотят отравить змеи-
ным ядом душу и тело Перона, который и есть душа 
и тело страны (Здесь и далее перевод наш. – Д. К.)) (Eva 
Perón, 1952)1.

«Yo le pido a Dios que no permita a esos insectos 
levantar la mano contra Perón, porque ¡guay de ese día!» 
(Я прошу Бога не позволить этим насекомым под-
нять руку на Перона, потому что это необыкновенный 
день!) (Eva Perón, 1952).

Помимо тактики «анализ – минус» зооморф-
ная метафора одновременно может применяться 
с целью реализации тактики презентации, по-
скольку дискредитация оппозиции выгодно от-
теняет положительный образ перонистов и их 
последователей. В результате создается мета-
форическая оппозиция: «жабам» и «гадюкам» 
противостоят «соловьи» и «кондоры»:

«Pero no lo conseguirán como no han conseguido 
jamás la envidia de los sapos acallar el canto de los 
ruiseñores, ni las víboras detener el vuelo de los cóndores» 
(Но им это не удастся, как зависти жаб никогда не уда-
валось заставить соловьев прекратить свое пение, а га-
дюкам не удавалось остановить полет кондоров) (Eva 
Perón, 1952).

Зооморфная метафора становится главным 
инструментом создания «врага» в речах совре-
менного политика Кристины Киршнер. Одна-
ко в отличие от вариативности образов, пред-
ставленных в речах Эвы Перон, Кристина 
Киршнер сосредоточивается преимущественно 
на одном – «стервятниках». В данном случае 
персуазивный ресурс метафорического воздей-
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ствия реализуется благодаря фиксации готового 
эмоционального образа и постоянного повторе-
ния его в разных ситуациях. Через повторы уста-
новленная идея («враги-стервятники») настоль-
ко прочно закрепляется в сознании аудитории, 
что в итоге воспринимается как неоспоримая 
истина. Помимо стервятников Киршнер также 
упоминает птиц со схожей формой существова-
ния – каракара или каранча. Это крупный пред-
ставитель семейства соколиных, который поми-
мо охоты поедает падаль или отбирает добычу 
у других птиц. В Аргентине carancho приобре-
тает переносный смысл и означает людей, кото-
рым нечего терять и которые способны получить 
выгоду из любого дела. Данный термин также 
используется для обозначения юриста, кото-
рый мошенничает в отношение жертв несчаст-
ных случаев и страховых компаний. В результате 
через зооморфную метафору происходит дегума-
низация образа врага [3]: 

«Realmente estos buitres están perdiendo algunas 
plumas. ¿Y saben qué? Me parece que van a terminar siendo 
un cachivache más que buitres, un verdadero cachivache». 
(На самом деле эти стервятники теряют перья. И зна-
ете что? Мне кажется, что в итоге эти стервятники пре-
вратятся в хлам, станут настоящим мусором) (Cristina 
Kirchner, 2014).

«Acá no había sirenas, allá había buitres y allá había 
unos caranchos que graznaban y no escuchamos a ninguno, 
sino que escuchamos el clamor de nuestro pueblo…» (Здесь 
не было сирен, здесь были каркающие стервятники 
и каранчо, но мы не слушали их, мы слышали крик на-
шего народа…) (Cristina Kirchner, 2013).

Помимо номинаций животных, в метафори-
ческом моделировании образа врага у аргентин-
ских политиков используются такие фреймы, 
как «части тела животных», «места обитания» 
и «агрессивные действия»:

«…esos hombres y mujeres sufrientes y trabajadores los 
primeros en apoyar al coronel del pueblo hasta rescatarlo 
de las garras de la oligarquía» (…эти страдающие и тру-
долюбивые мужчины и женщины первыми поддержали 
народного полковника, вызволив его из лап олигархов) 
(Eva Perón, 1948).

«Saben también que la oligarquía, que los mediocres, 
que los vendepatrias todavía no están derrotados, y que 
desde sus guaridas atentan contra el pueblo y contra la 
nacionalidad» (Вы знаете также, что эти ничтожные 
олигархи-предатели еще не побеждены и что из своего 
логова они пытаются напасть на народ и страну) (Eva 
Perón, 1951).

«No, no son cantos de sirenas, las sirenas son más lindas, 
cantan más lindo, son graznidos de carancho y graznidos 
de buitres» (Нет, это не песни сирен, сирены красивее, 
они поют красивее, а это карканье каранчо и крики 
стервятников) (Cristina Kirchner, 2014).

В речах аргентинских политиков метафори-
ческие образы таких животных, как змеи, жабы, 
насекомые или стервятники, призваны вызвать 
у аудитории крайнюю неприязнь и чувство стра-
ха, а также ощущение угрозы, поскольку дан-
ные виды традиционно провоцируют у человека 
фобии или, как минимум, крайне негативные 
чувства. 

Религиозная метафора. Данные случаи мо-
гут быть рассмотрены как проявление «магиче-
ской» или «заклинательной» функции полити-
ческого дискурса. По мнению А. Е. Супруна, это 
частный случай, при котором адресатом высту-
пают не люди, а высшие силы [10]. Заклинатель-
ная функция становится ключевой для дискурса 
Эвы и Исабель Перон, поскольку перонизм в гла-
зах его создателей должен был стать новой ре-
лигией для аргентинцев [14], а потому ценности 
и образы лидеров окружались ореолом святости: 
политическое движение перонистов представля-
ется как доктрина, а Перон – избранный Богом 
лидер, учитель и апостол. Таким образом, попыт-
ка навредить Перону воспринимается как посяга-
тельство на святое, а выражающая отличное мне-
ние оппозиция предстает как «лжеапостолы» 
или «лжепророки»:

«La maniobra contra el pueblo, contra la mujer, 
aumentó nuestra fe. <…> Así se arrancó la máscara a los 
falsos apóstoles, para poner punto final a la comedia 
antidemocrática» (Действия против народа, против жен-
щины укрепили нашу веру. <…> Таким образом, были 
сорваны маски лжеапостолов, чтобы положить конец 
антидемократической комедии) (Eva Perón, 1947).

«Los tan conocidos y aprovechados profetas de 
desastres se apresuran a proclamar que todo ello no es 
sino el resultado de nuestra obra y que solo su retorno 
podrá salvar a la república» (Так хорошо нам известные 
ловкие пророки бедствий сразу же заявляют, что все 
это – лишь результат нашей работы и что только их 
возвращение может спасти республику) (Isabel Perón, 
1976).

Еще один метафорический образ, который 
в данной работе мы относим к религиозной ме-
тафоре, это «темные силы» или «великое зло», 
которым противостоят правительство и народ 
Аргентины: 

«…no renun ciamos a nuestro porvenir y lo sabemos 
amplio y venturoso… sin que sean capaces de impedirlo 
todos los obstáculos que interpongan en nuestro camino 
los poderes oscuros de la tierra y los enemigos de nuestro 
despertar nacional» (…мы не отказываемся от нашего 
счастливого и безграничного будущего… неважно, ка-
кие препятствия будут чинить на нашем пути темные 
силы земли и враги нашего национального пробужде-
ния) (Eva Perón, 1949).
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«Combatiremos con decisión todos los grandes males 
que a diario atentan contra la nacionalidad, desde la 
guerrilla hasta la inmoralidad» (Мы будем решитель-
но бороться со всем великим злом, которое ежедневно 
нападает на наш народ, от партизанской войны до про-
явлений аморальности) (Isabel Perón, 1975).

Разделение политической конъюнктуры на 
своих и чужих тесно связано с оппозицией до-
бра и зла, что сближает политический и рели-
гиозный дискурсы [8]. Метафорическое пред-
ставление оппозиции как «великого зла» удачно 
для политиков, поскольку «использование эле-
ментов рел игиозного дискурса в политическом 
имеет целью смещение центра принятия решений 
с логического основания на морально-этическое» 
[6: 53]. Иными словами, такой враг провоцирует 
коллективный страх, и создается впечатление, 
что только политический лидер, обладающий 
достаточной силой и мужеством, способен по-
бедить его, а борьба с таким врагом становится 
сакральным делом не только политика, но и под-
держивающих его граждан.

Для образа зла характерно полное отсутствие 
идентичности. Рассуждая о ключевых признаках 
«идеального врага» с точки зрения власти, скан-
динавские исследователи Н. Кристи и К. Бруун 
указывают, что удобный враг – это тот, кто ни-
когда не умирает [9], а его бессмертия можно 
добиться, «максимально размывая и деперсони-
фицируя его образ» [7: 120]. Это приводит к вы-
воду о том, что отсутствие идентичности выгод-
но для политиков, поскольку при исчезновении 
по каким-то причинам одного врага его место мо-
жет занять другой. 

Кристина Киршнер реже обращается к рели-
гиозным образам для характеристики оппозиции. 
Ее образ «мессии» не характеризует напрямую 
оппозицию, как в речах Эвы и Исабель Перон, 
но, реализуя тактику безличного обвинения, кос-
венно подрывает к ней доверие аудитории, за-
ставляя усомниться в честности и правильности 
их действий:

«…no esperen salvadores ni mesías. Vendrá un mesías 
el día del juicio fi nal pero no va entrar a este edifi cio, estoy 
segura» (Не ждите спасителей или мессий. Если и при-
дет мессия в судный день, я уверена – он не войдет 
в это здание (В здание суда, где проходил суд над Кри-
стиной Киршнер. – Д. К.)) (Cristina Kirchner, 2016).

Морбиальная метафора. Морбиальная мета-
фора активно используется только в речах Иса-
бель Перон. По мнению Т. И. Галеевой, дан-
ный тип метафоры 

«представляется одним из значимых способов ка-
тегоризации, концептуализации и оценки действи-

тельности в современных политических текстах. <…> 
Согласно любой медицинской энциклопедии или ино-
му источнику, так или иначе имеющему отношение 
к медицине, мы знаем, что в болезни существует опре-
деленный раздражитель, который, с одной стороны, по-
вреждает здоровую систему, а с другой – вырабатывает 
защитные функции организма. В связи с этим болезни 
свойственно существование двух взаимосвязанных 
категориальных процессов – повреждение и защита» 
[5: 96].

Еще одно важное концептуальное направ-
ление морбиальной метафоры – «отклонение 
от естественного порядка вещей, представления 
о неправильности и недопустимости существу-
ющего положения» [11: 68]. В речах Исабель Пе-
рон оппозиция, действующая в своих интересах, 
но не в интересах народа, становится тем самым 
«раздражителем», наносящим ущерб «здоровому 
организму»:

«Esa es la grieta por la cual el precioso contenido común 
se derrama y por donde penetran los agentes que disocian 
y paralizan provocando la enfermedad en el organismo 
nacional» (Это трещина, через которую разливается дра-
гоценное общее содержание и через которую проникают 
диссоциирующие и парализующие агенты, вызы-
вая болезни в национальном организме) (Isabel Perón, 
1975).

Спортивная метафора. Данный тип метафо-
ры широко представлен в речах Кристины Кирш-
нер преимущественно футбольной тематикой. 
По мнению Н. Бермудеса, футбол заметно пре-
обладает над другими спортивными дисципли-
нами в Аргентине благодаря своей культурной 
вездесущности [13]; простота и неизменность его 
правил позволяют оратору сформировать чет-
кие и ясные образы для аудитории. Так, под об-
разом «несправедливого арбитра» угадывают-
ся враждебные для страны и президента лица, 
а под «игроками» – Аргентина или сама Кирш-
нер и ее последователи:

«Realmente siempre estamos en la cancha, y vamos 
a seguir saliendo a la cancha, aunque algún árbitro nos 
quiera bombear» (Мы действительно всегда выходим 
на поле и собираемся продолжать делать это, даже 
если какой-то арбитр захочет нас засудить) (Cristina 
Kirchner, 2014).

Через футбольную метафору Киршнер так-
же удается выгодно подчеркнуть свой образ 
на фоне других атакующих ее «игроков», «не-
честного арбитра» и принятой системы наруше-
ний в футболе, реализуя при этом тактики без-
личного обвинения и неявной самопрезентации:

«Yo puedo ser la arquera porque, la verdad, es que me 
tiran tiros… me tiran, ya que estamos en clima mundialista, 
me tiran penales, tiros libres, me tocan con la mano, tengo 
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el árbitro… los árbitros nos bombean, cada dos por tres 
nos pegan unos bomberazos terribles… Pero acá estamos, 
atajando los goles, los penales…» (Я могу быть врата-
рем, потому что, по правде говоря, они атакуют меня… 
они атакуют меня, поскольку мы на чемпиона-
те мира, они забивают мне пенальти, штрафные уда-
ры, они задевают меня руками, у меня есть арбитр… 
но этот арбитр засуживает нас, однако мы все еще 
здесь – спасаем голы, отбиваем пенальти…) (Cristina 
Kirchner, 2014).

Благодаря спортивной метафоре Киршнер вы-
ражает пренебрежение к другим игрокам-оппо-
нентам, не обладающим той властью, в которой 
они заверяют, реализуя при этом тактики обли-
чения и иронизирования:

«…pero nos vamos a sentar en la mesa con los 
verdaderos dueños de la pelota a discutirla, no con los que 
aparecen…» (…но мы сядем за стол переговоров только 
с истинными хозяевами мяча, а не с теми, кто та-
ким только кажется…) (Cristina Kirchner, 2013).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метафора – это средство конструирования 

новой реальности, поскольку, выполняя важ-
ную персуазивную функцию, данный риториче-
ский прием провоцирует сильные эмоциональ-
ные реакции, которые могут поставить одно 
восприятие действительности выше другого. 

С целью моделирования образа врага женщи-
ны-политики Аргентины используют следу-
ющие виды метафор: зооморфные, религиоз-
ные, морбиальные и спортивные. Образ врага 
успешно применяется для манипулирования 
общественным сознанием, поскольку ощуще-
ние опасности пробуждает такие чувства со 
стороны аудитории, как страх, враждебность, 
неприязнь, агрессия и ненависть. Это происхо-
дит в том числе за счет зооморфной метафоры – 
применения номинаций животных, традиционно 
вызывающих сильную неприязнь со стороны 
человека (жабы, змеи, стервятники). Религиоз-
ные метафоры служат усилению смысловой на-
грузки высказываний, возвышая статус борь-
бы с врагами и сакрализуя борющихся с ними 
лидеров. Морбиальная метафора представляет 
ситуацию в стране в образе больного организма, 
неспособного к нормальному существованию 
из-за проблем, спровоцированных действиями 
оппозиции, а сами эти проблемы осмысляются 
как заболевания. Метафора спорта с уклоном 
в футбольную тематику апеллирует к хорошо 
знакомым образам соперников и нечестных 
судей, тем самым формируя четкое и понят-
ное представление о ситуации у аргентинской 
аудитории.

ПРИМЕЧАНИЕ
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(https://archivoperonista.com/), Casa Rosada (https://www.casarosada.gob.ar/), El historiador (https://elhistoriador.
com.ar/), Prisma Archivo Histórico (https://www.archivorta.com.ar/).
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METAPHOR AS A LANGUAGE INSTRUMENT 
FOR SHAPING AN ENEMY IMAGE IN WOMEN’S POLITICAL DISCOURSE 

IN ARGENTINA

A b s t r a c t .   The aim of the study was to analyze the specifi c features of the use of metaphor as an element of politi-
cal discourse designed to shape the image of an enemy in the speeches of female politicians in Argentina, namely Eva 
Peron, Isabel Peron, and Cristina Kirchner. The key tasks of the study were to determine the similarities and differences 
between the created images of the opposition, as well as to analyze the tactics and strategies of political discourse im-
plemented when using the metaphors. The corpus of material was selected using a continuous sampling method; the 
methods of quantitative and qualitative analysis of the research results were also used, including semantic, stylistic, 
and comparative methods. The result of the study is a representation of the source domains of the metaphor: “animal 
world”, “religion”, “organism (disease)” and “sports (football)”. The purpose of their use is the dehumanization and de-
personifi cation of the enemy’s image, the sacralization of the struggle, and a positive presentation of struggling political 
leaders, as well as the creation of images that are understandable and accessible to the audience. The study of metaphor 
as an instrument for shaping the image of an enemy allows us to reveal the manipulative techniques used by political 
leaders to attract audience support.
K e y w o r d s :   political discourse, female discourse, image of an enemy, metaphor, Spanish language, Eva Peron, 
Isabel Peron, Cristina Kirchner
F o r  c i t a t i o n :   Kushnereva, D. A. Metaphor as a language instrument for shaping an enemy image in women’s 
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АНТИУТОПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПРОЗЕ С. Д. КРЖИЖАНОВСКОГО

А н н о т а ц и я .   Предметом рассмотрения стали различные модели будущего развития страны 
и общества в произведениях С. Д. Кржижановского «Воспоминания о будущем», «Клуб убийц букв» , 
«Желтый уголь». Несмотря на то что антиутопические мотивы являются сквозными в творчестве 
писателя, они не становились предметом отдельного изучения в литературоведении, что обусловило 
новизну исследования. Его актуальность связана как с важностью анализа антиутопической пробле-
матики для углубления понимания идейных и философских аспектов творчества писателя, так и со 
злободневным звучанием поднятых им вопросов. Кржижановский, в отличие от оптимистичных кар-
тин общества будущего советской литературы, давал мрачные прогнозы, рисуя пропитанную страхом 
атмосферу Москвы 1930–1950-х годов («Воспоминания о будущем»), мировой энергетический кризис 
(«Желтый уголь»), показывая разрушительные для личности последствия биоинженерии и центра-
лизованного регулирования частной жизни («Клуб убийц букв», «Желтый уголь»). Специфика об-
раза будущего, созданного писателем, уточняется при соотнесении его футурологических прогнозов 
с картинами будущего в произведениях современников.
К л юч е в ы е  с л о в а :   антиутопические мотивы, проблема свободы личности, С. Д. Кржижановский, «Вос-
поминания о будущем», «Клуб убийц букв», «Желтый уголь»
Д л я  ц и т и р о в а н и я :   Трубецкова Е. Г. Антиутопические мотивы в прозе С. Д. Кржижановского // Ученые 
записки Петрозаводского государственного университета. 2025. Т. 47, № 1. С. 87–94. DOI: 10.15393/uchz.art.
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ВВЕДЕНИЕ
Время, когда были созданы основные про-

заические тексты Сигизмунда Доминиковича 
Кржижановского, 1920–1930-е годы, было ори-
ентировано на построение «нового общества» 
и «нового человека». В пролетарской поэзии 
в противовес хаосу реальности активно «воздви-
гался некий град мечты, взыскующей абсолюта» 
[8: 12]. Утопическое сознание официальной лите-
ратуры страны победившего социализма рисова-
ло радужные картины будущего, во имя которого 
необходимо было претерпевать все лишения в на-
стоящем.

В то же время писатели, чьи произведения 
долгое время оставались неопубликованными, 
давали пессимистические футурологические 
прогнозы, предупреждая об опасности вопло-
щения утопического идеала на практике. На-
ряду с Е. Замятиным, А. Платоновым, Л. Лун-
цем, М. Козыревым далекий от совершенства 
образ будущего, в котором нет места свободной 
личности, рисовал С. Д. Кржижановский.

Об антиутопии как одной из важных тем по-
вестей Кржижановского «Возвращение Мюнх-
гаузена» и «Клуб убийц букв» писала в первом 
диссертационном исследовании, посвящен-
ном творчеству автора, И. Б. Делекторская1. 
Повесть «Клуб убийц букв» вошла в антоло-
гию русских антиутопий, составленную В. Г. Пе-
рельмутером2. Философские аспекты утопиче-
ского мышления писателя были рассмотрены 
в эссе А. А. Грякалова [2]. В широком контек-
сте философских, религиозных, теософских 
идей рубежа веков «пространство антиутопии» 
было проанализировано в новелле писателя «Бог 
умер» А. А. Мансковым. Как показал исследова-
тель, «при создании образа конца свет а в новелле 
Кржижановский обращается к традиционным 
сюжетам эсхатологических мифов, используя 
их как поэтический материал для построения 
художественной реальности» [5: 144]. Но, несмо-
тря на то что антиутопические мотивы являются 
сквозными в творчестве писателя, они не ста-
новились предметом целостного литературо-
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ведческого изучения, что обусловило новизну 
предпринятого исследования. Его актуальность 
связана как с важностью рассмотрения антиуто-
пической проблематики для углубления понима-
ния идейных и философских аспектов творчества 
писателя, так и со злободневным звучанием под-
нятых им вопросов.

* * *
С. Д. Кржижановский довольно скептиче-

ски относился к возможности предсказания 
и тем более моделирования будущего. В его ран-
нем рассказе «Якоби и “Якобы”», опубликован-
ном в 1919 году в киевском журнале «Зори», это 
фундаментальное сомнение было выражено афо-
ристично: частица Якобы говорила своему оппо-
ненту, философу: 

«В слове “бытие” я п ризнаю без возражений первую 
его часть – слог “бы”<…> Сумма всех сомнений в бытии 
(что вполне согласно с критерием Декарта) и есть един-
ственное бытие, вам доступное: его бы следовало на-
звать “Великим Бы”»3.

Несмотря на скепсис по отношению к про-
рочествам, предощущение будущего отражено 
и в повестях, и в рассказах писателя. При соот-
ношении индивидуального представления Кржи-
жановского о будущем и коллективного, ха-
рактерного для его времени, можно говорить 
о формальной типичности идей писателя для ли-
тературного контекста 1920-х годов: это путе-
шествие во времени, проверка современно-
сти будущим, изобретение новых технических 
приборов, позволяющих существенно улуч-
шить материальное благополучие. Однако, в от-
личие от большинства современников, прогнозы 
писателя оказываются крайне пессимистичны. 
Его будущее – не «Солнечный град» Андрея Бе-
лого, не «город-сад» Маяковского, в его пред-
ставлении Москва через десятилетия не осле-
пительно праздничная, «забрызганная золотом 
весеннего солнца, в гвоздиках и розах знамен 
и плакатов» (какой она представала, например, 
в «Первомайском сне» В. Кириллова4) и не город-
парк, утопающий в садах (как рисовалось герою 
«Путешествия моего брата Алексея в страну кре-
стьянской утопии» А. Чаянова). В Москве буду-
щего у Кржижановского царит «нерассветающее 
предутрие, застрявшее меж дня и ночи», где «сам 
воздух был пепельно-сер» (Т. 2: 413). Эта уны-
лая безысходность резко контрастирует с цвето-
вой гаммой будущей столицы у современников, 
например у А. Чаянова, героя повести которого 
«поражало почти полное отсутствие черного цве-
та»: атмосферу праздника создавали «яркие голу-

бые, красные, синие, желтые» мужские куртки, 
«женские очень пестрые платья»5.

Путешествие в Москву 1940–1950-х годов со-
вершает герой повести Кржижановского с ок-
сюморонным заглавием «Воспоминания о буду-
щем» (предположительно созданной в 1929 году 
и, как и большинство других произведений пи-
сателя, не опубликованной при его жизни). Макс 
Штерер переносится на несколько десятилетий 
вперед не во сне, не во время какого-то прозре-
ния, а на машине времени. После романа Гер-
берта Уэллса эта идея была развита многими 
современниками писателя, в первую очередь – 
в пьесах В. Маяковского («Клоп» и «Баня»), 
М. Булгакова («Блаженство» и «Иван Васи-
льевич»). Существенным отличием повести 
Кржижановского является детальное описание 
созданного героем аппарата – времяреза и фило-
софские размышления о феномене времени и его 
сложной связи с пространством6. При этом герой 
не замечает реального времени, оно не интерес-
но ему. В. В. Горошников определил основную 
проблематику повести как конфликт между лич-
ным временем героя и социально-историческим 
временем7. Штерер, как выражается он сам, ведет 
«партию со временем». Реальное время «обы-
грывает» героя: его мобилизуют во время Пер-
вой мировой, несколько лет он проводит в плену, 
революция отнимает у него полученное наслед-
ство, которое было необходимо для реализации 
замысла.

Когда ему все-таки удается «закапканить вре-
мя», он осуществляет прыжок в будущее. По на-
блюдению В. В. Горошникова [1: 155] и Л. Н. Ка-
раевой, ускорение времени в повести связано 
с сужением пространства [4: 61]. Свое путеше-
ствие на времярезе герой совершает из послере-
волюционной Москвы, «гигантского сплющен-
ного человечника» (Т. 2: 392), не покидая своей 
небольшой комнаты в Зачатьевском переулке. 
В моделировании художественного простран-
ства повести, как и в ряде других произведений 
Кржижановского («Окно», «Окна», «Москва 
в первый год войны», «Салыр-гюль» и др.8), важ-
ную роль играет образ окна, через которое ге-
рой и видит происходящие с городом измене-
ния: «Окно моей комнаты было открыто <…> 
оно должно было превратиться для меня в окно 
вагона, мчащегося из эпох в эпохи» (Т. 2: 410). 
Традиционно выполняя функцию границы вну-
треннего и внешнего пространств, в «Воспоми-
наниях о будущем» окно не только вводит взгляд 
«вне» и мотив наблюдения, оно становится свое-
образным временным порталом.
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Необходимо отметить, что, строя сюжет по-
вести вокруг путешествия героя во времени, 
Кржижановский крайне скупо использует этот 
прием для описания целостного образа будуще-
го. Он упоминает отрывочные эпизоды, послед-
ний из них относится к 1957 году. Как замечает 
В. Г. Перельмутер, здесь отсылка к сорокале-
тию революции одновременно вводит и аллю-
зию на сюжет Исхода: это «сорокалетнее <…> 
странствование в пустыне времен, тщетная по-
пытка исхода в обетованную эпоху» [6: 665]. 
Вернувшись в середину 1920-х годов, герой 
предпочитает не рассказывать об увиденном: 
«…увидел такое… такое…» (Т. 2: 417). Писатель 
использует прием умолчания, но оно красноре-
чиво: упоминаются только наполненные стра-
хом мертвые глаза путешественника во времени. 
После того, что увидел герой, ему не страшны 
никакие катастрофы и гибель. В финале повести 
он бесследно исчезает. Но слышавших его рас-
сказ это не удивляет. Те, кто «мыслил против ча-
совой стрелки», постепенно вытеснялись из про-
странства активно отстраивающейся Москвы 
1920-х годов, «исчезали» из реального времени, 
что и происходит с героем.

Таким образом, «Воспоминания о будущем», 
вопреки своему заглавию, само будущее по-
казывают крайне фрагментарно. Однако, если 
учитывать как наиболее вероятную дату соз-
дания повести 1929 год [6: 664], писатель пора-
зительно точно уловил главную тенденцию вре-
мени, основной характеристикой которого был 
нечеловеческий страх. «Исчезновение» главно-
го героя предвосхищает «исчезновение» людей 
как из ближнего круга писателя, так и знако-
вых фигур общественной и культурной жизни. 
В частности, подобная судьба ждала многих 
современников Кржижановского, так или иначе 
связанных с историко-литературным контек-
стом повести. Михаил Левидов, ставший прото-
типом одного из главных героев – Иосифа Стын-
ского, был арестован в 1941 году и расстрелян 
в 1942-м. Борис Пильняк (в повести упомянутый 
как «гражданин писатель Тыльняк» (Т.  2: 404)) 
был арестован в 1937 году, в 1938-м расстре-
лян. Два крупных политических деятеля, свя-
занные с кругом московских литераторов, изо-
браженным в повести, тоже вскоре «исчезли» 
из общественной жизни: в 1934 году был аре-
стован и в 1936-м расстрелян Л. Б. Каменев; 
в 1937 году арестован, а в 1938-м расстрелян 
Н. И. Бухарин, возглавлявший в 1934–1937 годах 
«Известия».

Не менее пессимистичные картины будуще-
го даны в других произведениях автора: «Клуб 
убийц букв» и «Желтый уголь». В них можно 
видеть более детальную картину общественного 
устройства. В обоих текстах изменение жизни 
человечества связано с техническими изобре-
тениями, направленными на повышение уров-
ня жизни граждан, однако на деле приводящими 
к разрушительным последствиям.

В повести «Клуб убийц букв» (1926), по-
строенной как цепь рассказов «замыслителей», 
отрекшихся от писательства во имя «чистых, 
неосуществленных, свободных замыслов» 
(Т. 2: 14), один из героев описывает создание 
в будущем мощных аппаратов, эксов (экстери-
оризаторов, устроенных по типу антенн-излу-
чателей), отделяющих «психику от мускулов», 
парализующих волю человека и заставляющих 
его осуществлять движения, запрограммиро-
ванные извне: 

«…необходимо социализировать психики <…> вы-
дуть из-под черепа управляемым потоком эфира все 
эти прячущиеся по головам психические содержания 
<…> вывернуть все наши in в ex» (Т. 2: 63).

Успех эксперимента стал возможен после опы-
тов по изоляции у испытуемых «мускульной сети 
от воздействия нервной системы» (Т. 2: 67). Рас-
сказчик описывает, как благодаря специальным 
виброфагам сознание и психика у подопытно-
го блокировались и излучатели-эксы посылали 
его мускулам запрограммированные эксперимен-
татором импульсы. Таким образом, технический 
и научный прогресс позволил создать идеаль-
ную рабочую силу:

«Отделенная, совершенно безболезненно, от мозга 
и настроенная соответствующим образом мускуль-
ная сеть каждого из этих новых людей представляла 
собой естественную антенну, которая, воспринимая 
эфирную волю гигантского иннерватора, проделыва-
ла машинную, единую на всех них действительность» 
(Т. 2: 79).

Изначально опыты ставились над душевно-
больными, и в этом ученые видели несомненную 
пользу: 

«Мускулы, переключенные со своих явно негодных 
и даже опасных для общества нервных центров на один 
центральный иннерватор… будут работать совершен-
но безвозмездно – на пользу общества и государства» 
(Т. 2: 80). 

Люди с психическими заболеваниями счи-
тались низшими, бесправными существами. 
В этом проявлялись как отголоски характерного 
для многих культур представления о сумасше-
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ствии как своего рода проклятии, так и популяр-
ной в 1920-е годы евгеники. Авторское замеча-
ние, что в эту эпоху количество душевнобольных 
«непомерно возросло» (Т. 2: 72), становится сим-
воличной характеристикой времени. В повести 
Кржижановского «все усилия науки не могли 
справиться с этим бедствием, слишком тесно свя-
занным с ростом психических нагрузок и кри-
визнами быта» (Т. 2: 72). Позднее герой Пастер-
нака, характеризуя 1920-е годы (время  создания 
повести Кржижановского), тоже будет говорить 
о «болезни» времени. Только метафорой эпохи 
в «Докторе Живаго» становятся не психические, 
а кардиологические заболевания: «В наше вре-
мя очень участились микроскопические формы 
сердечных кровоизлияний. <…> Это болезнь 
новейшего времени»9. Живаго, поэт и врач, объ-
ясняет эту болезнь «причинами нравственного 
порядка»: 

«От огромного большинства из нас требуют по-
стоянного, в систему возведенного криводушия. Нель-
зя без последствий для здоровья изо дня в день прояв-
лять себя противно тому, что чувствуешь…»10. 

Герой Пастернака умирает в Москве в 1929 году 
(в год Великого перелома) от сердечного приступа. 
Умирает в душном трамвае. Для современников 
Пастернака в трагическом финале судьбы Жива-
го была явно реализована блоковская метафора: 
«…поэт умирает, потому что дышать ему уже не-
чем»11. Слова поэта, сказанные по поводу смерти 
Пушкина, стали пророческими и по отношению 
к его собственной судьбе, и к судьбе многих его 
современников. 

Повесть «Клуб убийц букв» писалась в 1925–
1926 годах, Кржижановский отмечал, что во вре-
мя работы над ней был впечатлен чтением «Исто-
рии социальных утопий»: «…тема щекочет мозг. 
Иногда возникают замыслы»12. Описанное в 
повести стремление правительства «социали-
зировать психики» отражало и пародийно за-
остряло тенденцию времени к обобществлению 
и тотальному контролю государства над всеми 
областями жизни. В другой повести, «Возвра-
щение Мюнхгаузена», завершенной в 1927 году, 
к 10-летнему юбилею революции, Кржижанов-
ский описывает опыты Института нивелирова-
ния психик в Москве 1920-х годов, где с помо-
щью электроизлучателей локализуют мышление 
на поверхности черепной коробки и затем на во-
лосах испытуемого. С помощью изменения про-
бора, а в трудных случаях – бритья налысо изме-
няют отношение пациента к государству, свободе 
и т. д.

Точного времени действия рассказчик из 
«Клуба убийц букв» не сообщает: «Утеряна 
дата дня, когда идея об эксах впервые впрыг-
нула в голову человека. Кажется, это было 
чуть ли еще не в середине двадцатого столетия 
или и того раньше» (Т. 2: 62). Модель общества, 
изображенную здесь Кржижановским, можно 
охарактеризовать как тимократию, описанную 
еще в «Государстве» Платона, – несправедливую 
власть граждан, получивших ее не благодаря 
своим способностям, а благодаря насилию. Здесь 
власть сосредоточена в руках Верховного Пра-
вительственного совета, принимающего реше-
ния, кого подвергать воздействию иннерваторов, 
то есть превращать в раба, кого оставлять чело-
веком. Со временем в эксперимент включались 
все новые и новые слои населения. Действию 
излучателей стали подвергаться прежде всего те, 
кто осмеливался протестовать против решений 
правительства.

В повести Кржижановского включенных 
в эксперимент стали называть экс-людьми. Воз-
никло это название по метонимическому пере-
носу от названий аппаратов – эксов; можно ус-
лышать здесь и отсылку к слову «эксперимент», 
но не менее значимым стал и еще один смысл: 
испытуемые превращались в «бывших людей», 
опыт с излучателем уничтожал личность: 

«Тирады о “свободной воле” передовица объявляла 
запоздавшими на несколько веков – и даже чуть смеш-
ными в эпоху научно обоснованного и проверенного 
детерминизма; насущно важно дать не свободу воли 
<…> а свободу от воли…» (Т. 2: 76).

Здесь можно видеть перекличку с описанной 
Е. Замятиным строго регламентированной, осо-
бенно после операции по удалению фантазии, 
жизнью нумеров «Единого государства». Был 
ли знаком писатель на момент создания пове-
сти с романом Замятина, неизвестно. В любом 
случае мы можем говорить о точно уловлен-
ной писателями тенденции времени, сулящего 
«горе тому, кто смеет мыслить в эпоху мысле-
коса» (Т. 1: 394).

Изображенный в повести эксперимент по 
нивелированию индивидуальной психологии 
и созданию эксов при всей фантастичности 
отражал и реальные проекты современников 
писателя, в частности полемично воплощал 
предложенный А. Гастевым «новый массовый 
инженеризм, превращающий пролетариат в не-
виданный социальный автомат»13. С. Семенова, 
анализируя проект поэта и организатора Цен-
трального института труда, отмечала «зловещие 
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пути» изменения природы человека, «непокор-
ную эгоистическую натуру» которого плани-
ровалось так «укоротить», «чтобы лишить ее 
эмоциональности, всякой личностности и тем 
привести к “гармонии”, функциональной целе-
сообразности слаженного машинного агрегата» 
[8: 17]. Нивелирование индивидуальных раз-
личий должно было, по задумке Гастева, вы-
ражаться и в отказе от традиционных имен, 
человеческая и трудовая единица обознача-
лась буквами или цифрами; каждая минута жиз-
ни заранее была распределена и отражена в осо-
бой «хронокарте» члена социума. Последствия 
усовершенствования человеческой личности 
и общества по подобному образцу показыва-
ет герой Кржижановского. Но если в утопи-
ческих проектах теоретиков и пролетарских 
поэтов «мы» мыслилось как новая ступень раз-
вития человечества [3: 273], [8: 15], то в повести 
Кржижановского толпа эксов – это безличная 
людская масса, лишенная человеческих качеств.

Хотя рассказчик из «Клуба убийц букв» не 
вводит реальных топонимов, не придает геро-
ям национальный колорит, описанная модель 
общества являлась предостережением для го-
сударства, пошедшего по пути всеобщего еди-
номыслия. Предостерегающе изображались 
и описанные в повести открытия в области 
физиологии и психологии (ср. с целью Гасте-
ва создать «биомеханического человека»): из-
начально направленные на улучшение жизни 
общества, они приводили к уничтожению лич-
ности.

Уязвимость технических изобретений, наив-
ность уверенности человека в своем могуществе 
стали предметом изображения и в новелле «Жел-
тый уголь», где описан глобальный энергетиче-
ский и продовольственный кризис, охвативший 
планету:

«Войны и стихия превратили землю в растратчи-
цу своих энергий. Нефтяные фонтаны иссякли. Чер-
ный, белый, голубой и зеленый угли, что ни год, давали 
все меньший энергетический эффект <…> Бестопли-
вье грозило машинным бездвижьем. <…> Землю тем-
пературило» (Т. 3: 65).

Выходом из кризиса становится откры-
тие нового источника энергии – мельчайших 
чувствительных приборов, фиксирующих 
и аккумулирующих раздражение и гнев людей. 
Внезапное озарение посещает изобретателя, 
профессора Лекра, во время наблюдения за 
«жужжащей растревоженным людским роем 

улицы» (Т. 3: 67) толпой, садящейся в обще-
ственный транспорт:

«…груди лезли на спины; но спины, злобно шевеля 
лопатками, не уступали ни дюйма». «Люди сменялись, 
но ничего не сменялось в людях; стиснутые скулы, бо-
дающие воздух лбы и протаранивающие путь локти 
непрерывно одни вослед другим» (Т. 3: 67).

Лекр предлагает использовать «энергию зло-
бы, рассеянную по множеству человеческих 
особей» (Т. 3: 69). Желтый уголь, изобретенный 
профессором, – это разлитие желчи, которое 
использовано теперь на благо общества. Ког-
да техническое новшество было апробировано, 
стали сужать дверные проходы, делать неудоб-
ными ручки и ступени, и в скором времени энер-
гетический кризис, к которому подошло челове-
чество, был преодолен. Если вначале экономисты 
и социологи беспокоились, что «ресурсы злобы, 
таящиеся в человечестве, могут быть быстро рас-
трачены и исчерпаны» (Т. 3: 73), и всеми силами 
пытались искусственно подогреть межнацио-
нальную и классовую ненависть, постоянное раз-
дражение по отношению друг к другу супру-
гов, родителей и детей, то вскоре выяснилось, 
что искусственные «интенсификаторы злобы» 
не нужны: 

«…естественные запасы многообразных видов этой 
энергии, начиная от брезгливости и кончая бешенством, 
были до неопределимости огромны и, по-видимому, не-
истощимы» (Т. 3: 73). 

Изменилась социальная иерархия. Наиболее 
востребованы стали неудачники: «озлоблен-
ные жизнью желчевики оказались наиболее 
удачно приспособленными к новой культуре» 
(Т. 3: 77). «Добродушные и мягкосердые» были 
обречены на смерть.

Благодаря аккумулированию ненависти чело-
вечеству удалось преодолеть глобальный кризис, 
настало некое подобие золотого века. Кржижа-
новский здесь обыгрывает цветовое сходство: это 
золото не надо было добывать – 

«оно само желтыми желчинками высачивалось из пе-
чени и промывалось в круговращении крови. Печень 
для каждого превратилась в туго набитый и чудесно 
неиссякающий кошелек» (Т. 3: 79). 

Вместо тесных клетушек люди стали жить 
в просторных домах, постепенно был упразднен 
тяжелый физический труд. Однако в расту-
щем благосостоянии крылась и опасность до-
стигнутого благоденствия: раздражение появ-
лялось все реже и реже, бесплатный источник 
энергии, казавшийся вечным, иссяк. Любопыт-
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но, что «отлив моря желчи» (Т. 3: 82) обусловил 
и упадок науки и искусства: без «озлобленных 
умов» и «гневных вдохновений, изостренных, 
как жала, перьев, омоченных в жизнь» (Т. 3: 
82), ничего нового человечество изобрести 
не могло. Новелла Кржижановского, создан-
ная в 1939 году, отражала контекст эпохи: эко-
номическую депрессию, охватившую Европу 
и Америку, предощущение мирового энерге-
тического кризиса, угроза которого не теряет 
актуальности и сегодня. Место действия в но-
велле не конкретизировано, события происходят 
в одной из европейских стран. Предощущение 
катастрофы у Кржижановского получает плане-
тарный масштаб. Борьбой с мировым кризисом, 
по задумке писателя, занята международная 
организация КОНОЭ (Комиссия по изысканию 
новых энергий). И здесь, как справедливо от-
мечает В. Г. Перельмутер [7: 610], писателю уда-
лось предсказать задолго до их возникновения 
создание неправительственных международ-
ных организаций, призванных решать миро-
вые проблемы, одной из них стало основанное 
в 1957 году МАГАТЭ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, хотя С. Д. Кржижановский 

скептически относился к футурологическим про-
гнозам, его предсказания во многом оправдались. 
Подчеркну, речь идет не о буквальном совпа де-
нии, а о тенденциях. Фрагментарно изображен-
ные картины жизни Москвы 1930–1950-х го-
дов и судьба главного героя «Воспоминаний 
о будущем» предвосхитили атмосферу тоталь-
ного страха, воцарившуюся в стране. Актуаль-
ными для современности остаются задачи пре-
одоления глобального энергетического кризиса, 
с которым человечество сталкивается в «Желтом 
угле». Особую значимость получают описанные 
Кржижановским этические проблемы, которые 
ставит перед человечеством научно-технический 
прогресс («Клуб убийц букв», «Желтый уголь»). 
В отличие от советской коллективистской уто-
пии, ориентированной на нивелирование лично-
сти ради блага общества, Кржижановский показы-
вает опасность воплощения утопического идеала 
и напоминает о цене, которой может быть достиг-
нуто счастливое будущее. Часто это цена челове-
ческой жизни.
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DYSTOPIAN MOTIFS IN SIGIZMUND KRZHIZHANOVSKY’S PROSE

A b s t r a c t .   The article examines various models of future development for both the country and society as depicted 
in the works of Sigizmund Krzhizhanovsky, specifi cally in Memories of the Future, The Letter Killers Club, and Yellow 
Coal. Although dystopian motifs are prevalent throughout Krzhizhanovsky’s writings, they have not been the subject 
of a separate study, which highlights the originality of this research. The study’s relevance lies in its exploration of 
dystopian issues, which are essential for understanding the ideological and philosophical dimensions of the author’s 
work, as well as the pressing questions he raises. In contrast to the optimistic visions of future society found in Soviet 
literature, Krzhizhanovsky presents a more pessimistic outlook, capturing the fear-laden atmosphere of Moscow during 
the 1930s through 1950s (Memories of the Future), the implications of a global energy crisis (Yellow Coal), and the 
potential consequences of bioengineering and the centralized regulation of private life (The Letter Killers Club, Yellow 
Coal). This article clarifi es the unique portrayal of the future crafted by Krzhizhanovsky by comparing his futurological 
predictions with those of his contemporaries.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ 
Е. ХАРИТОНОВА И Э. ЛИМОНОВА

А н н о т а ц и я .   Предлагается сравнительный анализ художественных стратегий репрезентации 
автобиографического героя в прозе Е. В. Харитонова и Э. В. Лимонова раннего периода творчества 
писателей. Актуальность и новизна исследования обусловлены неразработанностью настоящей 
проблемы и недостаточной изученностью наследия писателей в целом. В качестве предмета ис-
следования выбраны образы главных героев центральных произведений в творчестве Харитонова 
(тексты сборника «Под домашним арестом», 1969–1981) и Лимонова (романы «Это я – Эдичка», 1976; 
«Дневник неудачника, или Секретная тетрадь», 1979), имеющих явно автобиографический характер. 
В результате сопоставительного анализа образов протагонистов и особенностей их репрезентации 
устанавливаются характерные сближения в реализации авторами экзистенциального конфликта рус-
ского интеллигента 1970-х годов, связанного с изображением героя маргинального типа, иденти-
фицирующего себя в статусе «русского писателя», в условиях эмиграции (Лимонов) и в ситуации 
вынужденной творческой изоляции (Харитонов), выявляется динамика изменения формы автобио-
графических текстов.
К л юч е в ы е  с л о в а :   автор, герой, протагонист, автобиографический текст, неофициальная литература, ху-
дожественная репрезентация, Е. Харитонов, Э. Лимонов
Д л я  ц и т и р о в а н и я :   Лисков А. О., Розова А. Е. Художественные стратегии автобиографической прозы 
Е. Харитонова и Э. Лимонова // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2025. Т. 47, 
№ 1. С. 95–101. DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1134

«Нет уж, по ср. с Лим., если на то пошло, если тоже 
крикнуть э т о я, я человек чурающийся улицы боящийся 
я никогда не водился со шпаной, я с детства живу в не-
обыкновенной порядочности…» (Харитонов: 260–261)1.

Яркие представители русской неподцензур-
ной словесности, Лимонов и Харитонов, прежде 
сравнительно позднего дебюта в прозе утвердив-
шиеся на поэтическом поприще, демонстрируют 
явные сближения в аспекте реализации писатель-
ских и жизнетворческих программ. Так, проза-
ическое (после 1974 года) творчество Лимонова 
носило явно игровой, мистификационный и вме-
сте с тем регистрирующий характер. Выстраива-
ние собственной мифологии, последовательное 
конструирование уникального художественно-
го имиджа и фиксация миросозерцания «под-

ВВЕДЕНИЕ
Творческое становление Е. В. Харитонова 

(1941–1981) и Э. В. Лимонова (1943–2020) проис-
ходило в одно время и в общих культурных усло-
виях столичного подполья 1960-х годов. Однако 
достоверных сведений о прямых плодотворных 
контактах писателей, принадлежавших к обще-
ству московской богемы, нет. Вероятно, Лимо-
нов, активный участник неофициальной культур-
ной жизни столицы, имел возможность читать 
и слушать произведения, впоследствии вклю-
ченные Харитоновым в самиздатовский сбор-
ник «Под домашним арестом» (1981). Сведения 
о рецепции Харитоновым творчества Лимонова, 
покинувшего СССР в 1974 году, зафиксированы 
в поздней прозе Харитонова:
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польного» советского интеллигента 1970-х годов 
входили в намерение Харитонова, руководили 
им в процессе создания книги «Под домашним 
арестом». Кроме того, сама эволюция творче-
ской биографии писателей, происходящая в дви-
жении от поэзии к автобиографической прозе 
и на поздних этапах тяготеющая к публицистике, 
выявляет множество показательных подобий.

Наследие писателей долгие годы оставалось вне 
поля интенсивного научного исследования. Актив-
ное освоение текстов Э. В. Лимонова отечествен-
ными учеными началось только в 2000-е годы, 
в том числе в компаративном ракурсе [10]. Науч-
ная библиография, посвященная главным образом 
поздней прозе и публицистике писателя, достаточ-
но обстоятельна. Поскольку публикация текстов 
Е. В. Харитонова в полном объеме состоялась срав-
нительно поздно (в 1993 и 2005 годах), интенсивная 
литературно-критическая рецепция и научное изу-
чение его произведений российской филологией 
началось недавно. Тем не менее в последнее деся-
тилетие наблюдается возрастание исследователь-
ского интереса к творчеству Харитонова [6], [8].

Проблема изображения человека в произведе-
нии художественной словесности широко разра-
ботана в трудах Л. Я. Гинзбург [5], М. М. Бахтина 
[1], В. В. Виноградова [3], Б. О. Кормана [7]. Тео-
рия М. М. Бахтина об эстетических инстанциях 
автора и героя изложена в незавершенной рабо-
те «Автор и герой», где ученый рассматривает 
инстанции, присутствующие в «мире художе-
ственного видения», и различает «автора пер-
вичного» (личность пишущего), «автора вторич-
ного» (его образ в тексте) и героя. Последний 
воплощает в себе определенный «комплекс пред-
ставлений о человеке» [5: 5] и конституируется 
волей автора-«зрителя», организующего текст 
[1: 208]. Бахтинская теория лежит в основании 
всех п оследующих исследований этого вопро-
са. По Корману, герой и система его внутри-
текстовых отношений воплощают концепцию 
авторской действительности [7: 149], являясь 
или «субъектом речи» (герой-повествователь), 
порождаемой «субъектом сознания» (автором), 
или ее «объектом» (персонажем) [7: 174].

Использование сравнительного метода в изу-
чении творчества писателей, уже имевшее место 
в отечественном литературоведении (конкрет-
но – в рассмотрении сходных практик и форм 
эпатирования читателя [2: 150–158]), позволяет 
отчетливее раскрыть индивидуальные особен-
ности поэтики авторов и в то же время помогает 
выявить характерные черты литературной и со-
циальной среды, формировавшей художествен-
ное и экзистенциальное самосознание писателей, 

а также определить отраженные в их творче-
стве тенденции русской неофициальной литера-
туры 1970-х годов.

* * *
В качестве основных объектов исследования 

нами выбраны романы Э. В. Лимонова «Это я – 
Эдичка» (1976) и «Дневник неудачника, или Се-
кретная тетрадь» (1979), повесть Е. В. Харито-
нова «Духовка» (1969), а также ряд тематически 
и стилистически примыкающих к ней сочи-
нений последнего, написанных в 1970-е годы. 
Важно отметить, что повесть Харитонова сле-
дует рассматривать в контексте сборника «Под 
домашним арестом» (1981) в качестве текста, от-
крывающего концептуально целостную и компо-
зиционно продуманную книгу, подготовленную 
автором для первой официальной публикации 
за границей.

При сопоставлении лимоновских и харитонов-
ских текстов на поверхности оказывается пре-
жде всего их автобиографичность: художествен-
ная репрезентация и рефлексия действительных 
событий авторской биографии (провинциальное 
детство и юность, переезд в столицу, профес-
сиональные занятия и карьерные обстоятель-
ства и т. д.), насыщенность деталями быта (со-
ветского и эмигрантского), фиксация реальных 
исторических событий, широкий круг персона-
жей, имеющих действительные прототипы. Ха-
рактерной особенностью творческой практики 
писателей было сближение инстанций «автора 
вторичного» (образа писателя в тексте) и героя.

Важнейшим сюжетообразующим стержнем 
произведений Лимонова и Харитонова является 
экзистенциальный конфликт, прежде всего лю-
бовный и «профессиональный», резонирующий 
с рядом частных коллизий и находящийся в от-
ношениях взаимной определенности с конфлик-
том неустойчивой самоидентификации героя. 
Если первый связан с репрезентацией «вечно-
го» сюжета взаимоотношений полов, то второй 
оказывается следствием профессиональной 
и социальной природы персонажей. Любовный 
конфликт в текстах эмигранта Лимонова («Это 
я – Эдичка») и «подпольного» писателя Харито-
нова («Духовка») реализуется в сюжете переме-
щения, обращенного в скитание, одиссею героя. 
Покинутый герой Лимонова находится в напрас-
ных поисках утраченной возлюбленной, на про-
тяжении романа совершая непрестанные переме-
щения. Поиск потерянной Елены (супруги героя) 
проецируется на тоску Эдички по Родине.

Исследованию сюжета перемещения / хож-
дения Эдички в городском пространстве посвя-
щена работа А. А. Конакова, в которой автор 
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доказывает ведущее конструктивное значение 
этого элемента в структуре романа2. Добавим 
к сказанному, что путь лимоновского протаго-
ниста «по пересеченной местности» географи-
чески линеен, включает в себя типичные лока-
ции г. Нью-Йорка (Манхэттен, Центральный 
парк и примыкающие к нему авеню, Даунтаун 
и др.), при этом мысль Эдички (и неудачника) 
непрестанно возвращается в прошлое (по еди-
ной и мало изменяемой траектории), взгляд ге-
роев в значительной степени ретроспективен, 
обращен к топосам советской, у́же – провинци-
альной украинской действительности (детство 
автора прошло в Харькове и его окрестностях). 
В поисках утраченной идентичности (русского 
поэта) «главный пешеход города Нью-Йорка», 
как именует себя герой, физически преодолева-
ет громадные расстояния. Отнюдь не случайна 
параллель с сюжетом странствия Одиссея, позд-
нее проведенная автором: лимоновский герой 
ищет возвратных путей к «Итаке», сознавая не-
осуществимость этого намерения.

Репрезентация харитоновского героя в по-
вести «Духовка» также реализована в сюжете 
хождения героя «вокруг да около» предмета его 
чувственных влечений. Орбита его перемещения 
сужается и расширяется сообразно движению 
невротической, и потому многословной, «путано 
кружащейся» рефлексии. Модель средоточия, 
центростремительное кружение, череда тщатель-
но, с маниакальной дотошностью продуманных 
вылазок от дома к дому и составляют содержа-
ние повести о так и не высказанной любви ге-
роя: стратегически точные перемещения из под-
московного дачного поселка в город и обратно 
в результате ни к чему не приводят. Любовный 
сюжет остается невоплощенным намерением ге-
роя, констатирующего свое одиночество:

«Значит, они насовсем уехали, и адрес не смогу за-
писать, звонить предлагать нельзя, произведет только 
обратное действие. И три дня осталось до моего отъезда, 
а они сюда не приедут. И вот ведь, опять как в то проща-
ние после солнечных дней лил дождь, как будто нарочно 
для грусти – после того прощания все дни было солнеч-
но, в понедельник, когда в кино ходили, жарко было, 
а тут дождь и я один стою, народу нет в поселке, не по-
прятались даже, совсем разъехались» (Харитонов: 42).

Рефлексия героем «невозможной», несосто-
явшейся любви в следующих текстах писателя 
замыкается в «порочный круг» желания и невоз-
можности осуществления: 

«Нет любви сладкой, с замиранием, невозможной. 
У привередливого меня. Квартира есть, вечер есть, 
лето есть, молодости есть немного, а гостя хорошего 
нет. Так и останется то воспоминание о 4-х месяцах. 
Все более и более неправдивое. Забывающее, что и тог-

да было не то. Нет, нет, то, уж это-то мне оставьте, ду-
мать что было, и оно было. Только вот мешало писанию 
и никак не соединяло в моей жизни одно с другим. По-
тому что с писанием моего рода ничто, что мешает жить 
одному, не соединится» (Харитонов: 299).

Герои Харитонова и Лимонова – люди пи-
шущие, и усложнением экзистенциального кон-
фликта становится проблема творческой реали-
зации героя. По своему положению в структуре 
советского и американского социума харитонов-
ский и лимоновский герои принадлежат к марги-
нальному типу, широко представленному в лите-
ратуре русского андеграунда 1970–2000-х годов. 
Герою такого типа, страдающему «от неправиль-
но устроенного мира и потому живущему на пре-
деле сил и возможностей», присуще «стремле-
ние обрести экзистенциальную свободу духа» 
[4: 92]. Общественный статус героев во многом 
детерминирован их профессиональными (твор-
ческими) амбициями. Так, харитоновский ге-
рой исходно позиционируется как «подпольный 
человек», а Эдичка и неудачник – поэты эми-
грации. Протагонист первого романа Лимонова 
подчеркнуто люмпенизирован. Освобождение 
лимоновского героя от советского идеологиче-
ского императива в романах оборачивается кол-
лизией невостребованности и разочарования. 
Произведения героя (статьи, манифесты, проза) 
оказываются отвергнуты как американскими 
коммерческими издательствами, так и сообще-
ством русской литературной диаспоры, состо-
ящей из деятелей советской культуры третьей 
волны эмиграции. «Выпавший из всех коллек-
тивов», герой-неудачник ищет чувства сообще-
ства, причастности к общему делу, возможного 
в «секте» (Эдичка) или в террористической груп-
пе анархически настроенных революционеров 
(«Может, я набреду на вооруженную группу экс-
тремистов, таких же отщепенцев, как и я…»3).

Эксплицитная «несоветскость» образов 
автора и героя отличает и харитоновскую ху-
дожественную индивидуальность. Проводи-
мая и в жизни, и в репрезентации героя уста-
новка на эстетизм, формальные эксперименты 
с ориентацией на опыт европейского модернизма 
(Д. Джойс, М. Пруст) и русского Серебряного 
века (М. А. Кузмин, В. В. Розанов) противоре-
чили советскому литературному канону. Заве-
домо ненормативные эстетические и мировоз-
зренческие убеждения писатель репрезентирует 
в текстах манифестационного типа («Листовка», 
«Непечатные писатели»). Лимонов, синтезируя 
формы поэзии и прозы, создает поэму-манифест 
«Мы – национальный герой», в которой значи-
тельное место занимает эстетическое оправ-



А. О. Лисков, А. Е. Розова98

дание образа героя. Манифестирующие пасса-
жи сохраняются в качестве композиционного 
элемента его первых романов, см., например, 
в «Дневнике неудачника»: 

«Эту цивилизацию нужно разрушить везде на Зем-
ле – и в России, и в Китае, и в Америке. Разрушить ее 
и объединить для этой цели всех, кто неудовлетворен… 
Мы говорим: “Наша цель – разрушение”…»4; «Они при-
дут. Хулиганы и те, кто робок (робкие хорошо воюют) 
<…> Придут несчастливые в любви, деньгах и рабо-
те <…> Возьмут оружие и покончат с этим порядком 
навсегда»5.

Однако основной мотив художественной ре-
презентации героя в творчестве писателей разли-
чен, что проявляется, помимо прочего, в особен-
ностях речевого портретирования протагонистов. 
Для Лимонова приоритетной является репрезен-
тация эволюции лирического «Я», вложенного 
в образ автопсихологического героя инфантиль-
ного типа. Харитоновский герой, становящий-
ся в самосознании писателя-«узоротворца», 
конструирует криптоязык («узор») своей про-
зы, использует прием «миниатюризации» [6: 
40–47], меняет синтаксические и орфографи-
ческие отношения в тексте, последовательно 
нарушает грамматическую норму, не считая 
нормированный язык официальной советской 
литературы (в том числе язык официальных со-
ветских «модернистов» В. П. Катаева и А. А. Воз-
несенского) достаточно адекватным содержанию 
своего творчества. Функцию стилистического 
и языкового «остранения» и эпатажа в романе 
Лимонова выполняет обсценная идиоматика, гру-
бая лексика, широкое употребление варваризмов. 
Стилистическое «снижение» отражает, с одной 
стороны, эмоциональное состояние «опустив-
шегося на дно» человека, переживающего труд-
ные процессы аккультурации, ассимиляции, со-
циальной интеграции, с другой – подчеркивает 
отмежевание героя от «интеллигентов» дисси-
дентской диаспоры и языка классической русской 
литературы; оправдывает солидарность и со-
знательное отождествление героя с «подонка-
ми» американского общества: преступниками, 
криминализованными элементами, бездомны-
ми, нелегальными мигрантами. Утверждению 
лимоновского героя в позе «плебея среди ари-
стократов» [2: 154] в эволюции харитоновского 
протагониста аналогично усугубление исходного 
положения «еретика», отвергающего не толь-
ко сов етский эстетический канон, но и автори-
теты диссидентской культуры (Б. Л. Пастернака, 
названного «Пастерначишкой» (Харитонов: 286), 
М. И. Цветаевой и А. А. Ахматовой). Герой книги 
«Под домашним арестом» идентифицирует себя 

«узоротворцем» и как бы «дважды диссиден-
том», исключенным из официальной советской 
культуры и обособленным в культуре столичного 
андеграунда:

«Поэт (писатель, узоротворец) тот кто дописался 
до своего узора, рынка на него нет или будет, теперь ему 
все равно, он только и может его ткать как заведенный. 
Все, его из этой его жизни уже не вытянешь. Так он там 
и будет жить и погибать» (Харитонов: 309–310).

Особый интерес в связи с репрезентацией ге-
роя представляет динамика формы лимоновско-
го романа и харитоновских «художеств» (автор-
ское определение). В 1970-е годы она движется 
от классического фабульного нарратива («Это 
я – Эдичка») к псевдоэпистолярию, предполагаю-
щему бо́льшую интимность содержания, подчер-
кнутую автором в заглавии – «Дневник неудачни-
ка, или Секретная тетрадь». Кроме того, в текст 
«Дневника» включены стихотворные строфы ге-
роя-поэта, поэтические интерлюдии, повторяю-
щие форму тургеневских стихотворений в прозе. 
Стиль Харитонова в произведениях 1970-х го-
дов, написанных после «Духовки», тоже тяготеет 
к фрагментарности и жанровой синтетичности: 
так, повесть «Слезы об убитом и задушенном» 
(1978) состоит из нарративных периодов, абза-
цев-объявлений, стихотворных столбцов, «Ро-
ман» (1978) представляет собой опыт сопряжения 
эстетики визуальной, или конкретной, поэзии 
и прозы, выполненной в технике потока сознания, 
а текст «Слезы на цветах» (1980) включает, по-
мимо исповедального монолога героя, написан-
ного в дневниковой форме, конспект «романа»11. 
Формальные эксперименты Харитонова отраз-
или поиски литературных приемов разрешения 
экзистенциального конфликта фрустрированно-
го сознания пишущего, во многом обусловлен-
ные биографическими обстоятельствами автора. 
Инстанция героя в значительной части произведе-
ний, написанных в 1970-е годы («Роман», «Слезы 
об убитом и задушенном», «Непьющий русский»), 
замещается транслирующим свое сознание «авто-
ром вторичным».

Идеологические разногласия Харитонова, его 
личностная и мировоззренческая несовмести-
мость с официальным курсом советской России 
(неконвенциональность личных пристрастий, 
церковный монархизм леонтьевского толка, экс-
травагантность сексуальных убеждений, вос-
ходящих к метафизическим представлениям 
В. В. Розанова и П. А. Флоренского) и «эстети-
ческий», по словам автора, конфликт Лимонова 
с представителями государственных структур 
СССР (а затем и с писателями американской диа-
споры) укрепляли маргинальное положение пи-
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сателей. Формат «записок», или дневника, «под-
польного человека» оказывается, таким образом, 
адекватен художественным интенциям как писа-
теля-эмигранта (Лимонов), так и андеграундного 
автора метрополии (Харитонов).

«Исповедальность» монологов отчужденного 
и экзистенциально фрустрированного персонажа, 
порой граничащая с откровенным эксгибици-
онизмом, открывает возможность для типоло-
гического сближения фигур героев с образом 
«маленького человека», в свою очередь, выявля-
ющего их генетическое родство, восходящее к ли-
тературному образу В. В. Розанова (1856–1919). 
Самопредставление автора-героя как «малень-
кого человека», «смиренного, простого и креп-
кого», позволившее Розанову «восстать против 
самых великих и давних авторитетов» [9: 24], 
побуждает лимоновского героя (подчеркнуто бес-
помощного среди необозримых «билдингов», 
не находящего «любви») к бессильному и об-
реченному на поражение протесту. Харитонов-
ский герой («жизнеспособный младенец»), напро-
тив, возлагает надежды на Бога, государство («Да 
здравствует Сталин» (Харитонов: 263)) и особый, 
«цветочный» (и в силу своей уязвимости подза-
щитный у Бога) статус своего существования. 
Харитоновская мысль («А с нами Бог. Бог, вот 
этот, не какой-то» (Харитонов: 301)) согласуется 
с представлением Розанова: 

«Большое само на себя надеется, и Бог ему не нужен 
и ненужный отходит от него. А маленькому куда девать-
ся без Бога? И Бог с маленькими»6.

При этом «миниатюрному» и «незаметному» 
герою Харитонова и тщетно восстающему герою 
Лимонова присуще убеждение в своей исключи-
тельности, у Эдички выраженное в пресловутом 
нарциссизме 

(«Белые штанины симметрично легли на тротуар. 
Обнажились деревянные босоножки. <…> А тонкие 
черные пальчики из-под ремней. Писатель. И челка гу-
стая и крылатые сложные волосы. И фигурка. <…> При-
влекателен. Не то что бы красив. Но фигурка уж очень 
хороша. Да и мордочка тоже»7), 

а в харитоновском протагонисте представляющее 
откровение собственной избранности (ср. из вос-
поминаний об авторе Д. А. Пригова: «Он жил 
в постоянном ощущении собственной избранно-
сти»8). Отраженное в текстах писателя осознание 
избранности, вероятно, является частным про-
явлением харитоновской концепции богоизбран-
ности, мессианства русского народа:

«История, государство, Царь, Екатерина, Вели-
кая революция, Ленин и Сталин, новое дворянство, 
мощь развившегося государства…»; «А дальше пойти 
на вселенную, чтобы из глаза Спаса-Байконура вы-

летела ракета и выписывала в небесах слово Россия» 
(Харитонов: 283, 263).

Неслучайными представляются в этом свете 
уподобление героя, «непечатного писателя», Ио-
анну Богослову, автору «Откровения», заверша-
ющего раздела Священного Писания: 

«Самый великий писатель с тех пор как земля по-
пала в Созвездие Рыбы – Иоанн Богослов – никогда 
не издавался отдельно. Оба его сочинения мы зна-
ем только по альманаху под названием Новый Завет» 
(Харитонов: 238).

Вместе с тем декларирующий «имперский» 
и «почвеннический» дискурс герой позициони-
рует себя как художника «уединенного слова», 
находящегося «под домашним арестом», опре-
деляет творческий процесс (и процесс становле-
ния героя) в категориях интимности.

Важным представляется еще один аспект 
само презентации автобиографического героя: 
образ героя у Лимонова и Харитонова неотделим 
от навязчивого страха физического одряхления 
и старости: 

«Я хочу умереть молодым. <…> Не может быть Ли-
монова старого!»9; «Меня нельзя любить. Нельзя же-
лать старые кости. И тело, полное мертвых клеток. В кр. 
случае [во] мне могут любить душу или что там такое» 

(Харитонов: 323). 

Харитоновская боязнь одиночества и отчуж-
денности корреспондирует с навязчивой геронто-
фобией Эдички, у Лимонова предстающей об-
ратной стороной культа юности, витализма, 
эстетизации физической силы и телесного здо-
ровья, во многом сближающего художествен-
ное мировоззрение Лимонова с эстетическим 
представлениям Ю. Мисимы и Ж. Жене [10: 16–
21, 69–70].

В этом свете «апология слабости» («Слабость 
это сила тончайшая, недоступная, невидимая тупо-
му глазу, победа всегда за ней» (Харитонов: 328)), 
проводимая Харитоновым в текстах 1970-х годов, 
представляется полной противоположностью 
программе Лимонова, отраженной, например, 
в романе «Палач». Тем более лимоновской про-
вокативности (заявленной уже в заглавии рома-
на «Это я – Эдичка!») и всему последующему 
курсу на скандальность, эпатаж и саморекламу, 
маскирующему подлинные потребности покину-
того героя, оказываются чужды харитоновские 
эстетизация и манифестирование «цветочно-
сти», «тепличности», «закрытости» существова-
ния («я забрался в раковину и никогда из нее не 
выйду» (Харитонов: 252)). Установки Харитонова 
обнаруживают реакцию автора и героя на соци-
альную и юридическую уязвимость: в 1970-е годы 



А. О. Лисков, А. Е. Розова100

Харитонов, уже имеющий судимость по 121-й ста-
тье УК СССР, станови тся объектом пристального 
внимания КГБ, оказывается втянут в судебное 
разбирательство по делу об убийстве [6: 158–164]. 
Лимоновская мысль об искупительном восста-
нии, лелеемая героями его романов, невозможна 
в душевном подполье харитоновского мира. До-
влеющий над писателем дамоклов меч опреде-
ляет сентимент и основную тональность испо-
веди героя – «маленького человека» советского 
подполья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, основанием для сближения творче-

ских практик писателей послужило характер-
ное для Лимонова и Харитонова проецирование 
в художественный текст обстоятельств соб-
ственной биографии, интерес писателей к мар-
гинальным проявлениям экзистенциального 
опыта. В результате сравнительного анализа ху-
дожественных стратегий писателей выяснилось, 
что конструирование образа протагониста от-
ражает социальную природу и профессиональ-
ный статус автора – «подпольного» художника 
или писателя-эмигранта и достигается различны-
ми способами: переменой масок и амплуа (Лимо-
нов), поведенческими девиациями героя или по-
следовательным раскрытием и мифологизацией 
собственной идентичности (Харитонов) посред-
ством трансформаций литературной формы ав-
тобиографических произведений. Динамической 
силой, позволяющей раскрыть образ героя, слу-

жит экзистенциальный конфликт, возникающий 
из-за невозможности социальной интеграции, 
реализации его профессиональных и любовных 
потенций. Конфликт, ядром которого являет-
ся рефлексия героем своей отчужденности, от-
ражает биографические обс тоятельства авторов, 
находящихся в положении духовной и социаль-
ной изоляции внутри родной культурно-языко-
вой среды (Харитонов) и вне ее (Лимонов).

Репрезентация героя в прозе Харитонова 
обнаруживает тенденцию к последовательно-
му устранению границы между образом автора 
и героем; эта же особенность маркирует и лите-
ратурную эволюцию Лимонова, демонстративно 
отождествляющего инстанции автора и героя 
(«Это я – Эдичка»; «Подросток Савенко» (на-
стоящая фамилия писателя. – А. Л., А. Р.); в позд-
нем творчестве – «Дед», «Старик путешеству-
ет»). Художественную индивидуальность героя 
Харитонов определяет в категориях «сильной 
слабости», уязвимости, смиренной «подполь-
ности», кропотливого труда «героя слабости», 
«ткущего» свой узор («в поэтических симпати-
ях мил мир бедных людей, страх Божий в людях, 
провинция, мечтательность, вечная печаль и сле-
зы вместо действия»24), и реализует этот сюжет 
в автобиографической прозе. Лимоновский про-
тагонист-неудачник, напротив, радикализируется 
и от сентиментального пафоса исповедальности 
обращается к патетике революционной, провоз-
глашает восстание «малых сих», долженствую-
щее увенчаться «смертью героя».
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ТРАДИЦИОННЫЙ ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР 
В РЕПЕРТУАРЕ МЕЗЕНСКИХ ХОРОВ

А н н о т а ц и я .   Объектом полевых наблюдений автора в ходе экспедиций на Мезень и ее при-
токи в Архангельской области в 2000–2010-е годы стала певческая практика местного населения. 
Исследование проводилось методом включенного наблюдения. Оно позволило предположить, 
что в настоящее время на этой территории существуют два различных вида певческой практики: 
публичная и приватная. Выявление их особенностей стало целью исследования, результаты кото-
рого частично представлены в статье. Основное внимание в ней уделяется месту традиционного 
песенного фольклора в репертуаре сельских хоров. Пение рассматривается как одна из практик 
локального сообщества, и в этом заключается новизна избранного подхода к материалу. В отече-
ственной филологической фольклористике объектом анализа, как правило, является песенный текст, 
и практический смысл пения остается малоизученной областью. В контексте антропологического 
поворота в гуманитарных науках такое исследование представляется актуальным. В результате был 
сделан вывод о том, что сохранение традиционного песенного фольклора в репертуаре сельских 
хоров на протяжении ста лет после уничтожения крестьянского сословия свидетельствует о том, 
что он не утратил своего значения как для местных жителей, так и для властей, под патронажем 
которых находятся фольклорные коллективы.
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вых наблюдений и изучения собранных материа-
лов можно сделать некоторые выводы относитель-
но современных певческих практик на Мезени 
в целом и места традиционного песенного фоль-
клора в репертуаре местных хоров и особенно-
стей его исполнения в частности.

СЕЛЬСКИЕ ХОРЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
И МЕСТО ТРАДИЦИОННОГО ФОЛЬКЛОРА 
В ИХ РЕПЕРТУАРЕ

Любительские хоры, в репертуар которых вхо-
дил традиционный фольклор, стали появляться 
по инициативе частных лиц по всей стране на-
чиная с 1920-х годов. Они исполняли на сцене 
сельских клубов песни из местного традицион-
ного репертуара и песни советских композито-
ров2. Образцом для них послужили ставшие по-
пулярными благодаря грамзаписям и трансляции 
по радио хоры М. Е. Пятницкого, П. Г. Яркова, 
А. Я. Колотиловой и др. С конца 1920-х годов жи-

ВВЕДЕНИЕ
До распада традиционного уклада, произо-

шедшего в результате революции 1917 года и кол-
лективизации, пение сопровождало обряды, труд 
и досуг крестьян. Определенные ситуации пред-
полагали пение определенных песен. Так, напри-
мер, на Мезени некоторые хороводные и игровые 
песни были приурочены к весенне-летним гуля-
ньям – «петровщинам» [13]. Пение хороводных, 
плясовых и игровых песен сопровождалось стро-
го регламентированными движениями [8: 18–19]. 
«Площадками» для певческих практик высту-
пали улица, поле, берег реки, изба и т. п. К на-
чалу XXI века певческие практики и площадки, 
на которых они разворачиваются, изменились, 
тем не менее пение хором по-прежнему присут-
ствует в публичном и приватном пространстве. 
В ходе экспедиций1 на Мезень в 2000–2010-е годы 
я наблюдала, какие песни и в каких ситуациях 
поют деревенские жители. На основании поле-
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тели некоторых мезенских деревень начали соби-
раться на спевки, в 1930-е годы появились первые 
хоры при клубах. В 1936 году Т. А. Орешкина, 
уроженка села Лешуконское, создала «хор народ-
ной песни» в поселке Каменка Мезенского райо-
на. В селе Азаполье хор организовала местная жи-
тельница Марфа Калинична Дьячкова. Поначалу 
на спевки собирались в доме одного из участни-
ков, по праздникам выступали в клубе.

Созданные по инициативе частных лиц хоры 
в скором времени были взяты под патронаж го-
сударства и с этого момента утратили незави-
симость. В 1930-е годы развернулась кампания, 
направленная на «руководство» фольклором. По-
сле разгрома краеведения в конце 1920-х годов, 
дискуссий фольклористов о специфике фолькло-
ра и выступления А. М. Горького на Съезде со-
ветских писателей в 1934 году, ценность дорево-
люционного крестьянского фольклора на долгое 
время оказалась под вопросом. Перед учеными 
и культработниками была поставлена задача соз-
дания новых народных песен3.

В 1936 году приказом по Управлению театра-
ми Северного края в Архангельске был учрежден 
Отдел народного творчества4. Он занимался изда-
нием репертуарных сборников для сельских хо-
ров, пошивом костюмов, проведением семинаров 
с руководителями народных коллективов, орга-
низацией смотров и фестивалей художественной 
самодеятельности, выездов архангельских ком-
позиторов и хормейстеров в сельские районы5. 
В результате на смену традиционному песенно-
му репертуару постепенно пришли песни совет-
ских композиторов и сделанные ими обработки 
народных песен6.

Н. П. Колпакова, работавшая на Мезени в со-
ставе экспедиции ИРЛИ АН СССР в 1958 году, 
пишет в своем полевом дневнике:

«…по всей Мезени и Вашке в 1930-х годах очень 
сурово прокатилась волна запрета всякой старины: 
были сломаны старинные часовни и церкви; за при-
верженность к старине – пение былин или духовных 
стихов – виновные подвергались репрессиям; люди 
со страху жгли целыми кострами печатные и рукопис-
ные старые книги… Особенно боялись петь “старины”, 
т. е. былины, т. к. в них поминались такие одиозные лич-
ности, как “князья-бояра”, “князь Владимир” и другие 
подобные персонажи» [9: 288].

С культурной политикой советской власти 
связывают исчезновение песен из традиционно-
го репертуара и наши информанты:

«Инф. 1: “Во слободке во новой жил детина хо-
лостой… неженатый, холостой”. Я тоже эту песню 
от матери-то слыхала. Эти песни наших родителей уже. 
Инф. 2: Ну чего как – вот старые люди были, советская 

власть всё унесла. Запрет был, на кладбище – и то не хо-
дили…»7

Определенную роль в разрушении певче-
ской традиции сыграли коммуны и принудитель-
ные работы на лесозаготовках, на которые с кон-
ца 1920-х годов отправляли девушек 14–18 лет 
[14: 362]. В 1930-е годы удар по крестьянскому 
сословию нанесли раскулачивание, репрессии 
и коллективизация8. Родители и старшие род-
ственники многих наших информантов 1910–
1950-х годов рождения были раскулачены. Колос-
сальные потери мужского населения в результате 
Великой Отечественной войны также отразились 
на деревенских певческих практиках9.

В советское время съезжие праздники, кото-
рые были привязаны к церковному календарю, 
оказались под запретом. Приведу цитаты из вос-
поминаний наших информантов:

«Инф. 1: Мы вот со слов родителей знаем, было-то, 
эти, петровщины, говорят, водили, девушки наряжались 
и парни, и вот, на улице, это хороводы. А Петр и Павел – 
это были какие-то святые, ну, мы не знаем религии-
то. Ну, и были распределены праздники, вот, напри-
мер, Петров день, а осенью, в ноябре – Михайлов день. 
<…> Все для фронта, все для победы. Отборное зер-
но государству для войны, все для войны. Колхозникам 
чего-то дают маленько. И мы так голодовали, так наго-
лодовалися, какие там праздники! Никаких праздников. 
<…> Мама умерла в пятьдесят втором, вот тогда еще 
праздников не праздновали… Инф. 2: Тогда советская 
власть не разрешала и праздновать»10. 

«<Соб.: А были какие-то большие праздники, когда 
съезжались с разных деревень?> У нас уже это не было. 
Это было запрещено. Были раньше съезжие праздни-
ки, это было до войны. Но еще после войны немно-
го было. Но если где и было еще, то я был маленький, 
я уже не помню. Запрещали. Как запрещали религию. 
<Соб.: А праздники-то почему запрещали?> Съезжие 
запрещали. Потом их не стало вообще. В семидеся-
тые годы. В шестидесятые уже тоже не было. Ну, при-
езжали так родственники к кому-то куда-то, но не так, 
чтоб вся деревня гуляла. Это партийные органы вме-
шивались, чтобы не собирались – ну, не нужно было. 
Даже в наряды эти старинные кто оденется, так стара-
лись как-то… не знаю, запрещали, не очень это было. 
Считалось, что должно быть все современно, ника-
ких тут пьянок-гулянок. <Соб.: Ну а если в одной де-
ревне какой-то праздник, ну, Новый год, например…> 
Современные праздники – пожалуйста, ты хоть празд-
нуй, хоть распразднуйся, тебе никто ничего не скажет. 
Но вот, допустим, Покров. У нас в деревне съезжий 
праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Это запре-
щено было. Церковные, религиозные. На моем веку съез-
жих праздников не праздновали. Это сейчас – пожалуй-
ста, все делают. Ильин день, Петров день. А вот раньше 
это были съезжие праздники – у нас Покров день. И Ни-
кола 14 октября. Одевались в наряды когда-то там… 
До войны еще это было. В войну не до праздников было, 
после – тоже. Наряды забросили, в сундуках держали»11. 
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До распада традиционного уклада пение было 
важной составляющей деревенского праздника. 
Запрет съезжих и церковных праздников означал, 
что в течение достаточно длительного периода 
отсутствовал повод для коллективного спон-
танного исполнения традиционного репертуара 
в публичном пространстве, что не могло не уско-
рить процесс его забвения.

В 1958 году Н. П. Колпакова отмечает значи-
тельные изменения, произошедшие на Мезени 
за 30 лет (по сравнению с 1928 годом, когда она 
впервые работала на этой территории) в практике 
проведения календарных праздников, исполне-
ния песен и составе репертуара [8: 17–28], [9: 281]. 
При этом в некоторых деревнях традиционный 
песенный репертуар сохранялся в неофициаль-
ных певческих группах, в которые входили чле-
ны семьи и соседи. Они собирались друг у друга, 
к ним присоединялись младшие члены семьи, 
а под окнами часто стояли слушатели [2: 76–77], 
[8: 28].

В 1960-е годы Советский Союз охватило 
международное «фольклорное движение», ко-
торое заключалось в работе интеллигенции, 
направленной на «возрождение» традиционной 
культуры [5], [17]. Фольклорные хоры, которым 
удалось сохранить в своем репертуаре традици-
онный песенный фольклор, стали привлекать 
к себе внимание музыковедов. С 1970-х годов 
Фольклорная комиссия Союза композиторов 
организовывала музыкально-этнографические 
концерты в Москве и Ленинграде, на которые 
приглашались лучшие сельские ансамбли, в 
том числе из сел Лебское, Кеба, Ценогора Ле-
шуконского района. Во время пребывания ан-
самблей в Москве осуществлялись студийные 
записи на радио и Всесоюзной студии грамза-
писи, записывались и сами концерты [4: 291]. 
На волне интереса к фольклору выросла актив-
ность существовавших сельских хоров, созда-
вались новые хоры: в 1967 году – хор при Доме 
культуры в селе Жердь, в 1985 году – в Кебе 
и др.

C 1970-х годов в городах начали организовы-
вать фольклорные фестивали. С 1975 года в Архан-
гельске проходит учрежденный Министерством 
культуры Архангельской области и Государствен-
ным академическим Северным русским народным 
хором Межрегиональный фольклорный фести-
валь-конкурс им. А. Я. Колотиловой. С 1989 года 
по инициативе областного научно-методическо-
го центра культуры в Архангельске проводится 
Международный фестиваль фольклора «Жемчу-
жина Севера».

После перестройки к фольклорному насле-
дию обратилось государство и местные органы 
власти. По мнению Л. Олсон, попытка возродить 
народные традиции была вызвана стремлени-
ем справиться с состоянием неопределенности 
в период, когда идеологии рассыпались, геогра-
фические границы были изменены и националь-
ная идентичность оказалась под вопросом [17: 
12]. С изменением политики государства в от-
ношении религии стало возможным празднова-
ние церковных праздников12. В 2000 году в рам-
ках проекта «Съезжие праздники на Мезени», 
подготовленного Отделом по делам молодежи, 
культуры и искусства МО «Мезенский район», 
были впервые организованы праздничные гу-
лянья в Дорогорском, Жерди, Кимже, Азаполье, 
приуроченные к дням, когда ранее там отмеча-
лись престольные праздники, а также Крещение 
в Мелогоре, Сретение в Целегоре, Масленица 
в г. Мезень13.

Приказом по Управлению культуры в 1980 году 
на базе областного Дома народного творчества 
и методического кабинета культпросветрабо-
ты был создан единый областной научно-мето-
дический центр культуры. С 1982 года начали 
проводиться «областные тематические единые 
клубные дни», в рамках которых читались лекции 
о северном народном искусстве, организовывались 
встречи с фольклорными коллективами14.

В ответ на возникший спрос на традицион-
ный фольклор со стороны властей и городской 
интеллигенции деревенские хоры стали активнее 
включать его в свой репертуар. Однако гонения, 
которым он ранее подвергался, а также разруше-
ния, которые в XX веке постигли деревенский 
уклад, привели к тому, что многие представи-
тели поколения 1930-х годов рождения и сле-
дующих поколений уже не знали традицион-
ного песенного репертуара и им приходилось 
осваивать его в хоре. Слыша пение старших, их 
дети, родившиеся при советской власти, не по-
нимали слов. Сами они пели песни из репертуара 
эстрадных певцов и кинофильмов. Из интервью 
с участницей фольклорного хора деревни Кеба 
1955 года рождения:

«А пели мы почему-то нестаринные песни. Жен-
щины и старинные песни пели, мы которые не пони-
маем, они поют, а нам казалось, ну тоже не как сейчас 
они пели, я вообще ни одного слова не понимала. Мне 
казалось: че они поют? Я ниче не слышала. А мы свои 
песни пели: “При лужке-лужке” да “Ромашки спрята-
лись, завяли лютики”»15.

Многие наши информанты, участвовавшие 
в фольклорных хорах, в ситуации интервью 
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пели песни из традиционного репертуара по сво-
им песенникам, поскольку не помнили тексты 
наизусть. Иногда они с трудом разбирали сло-
ва, записанные в песеннике, что также говорит 
о том, что традиционный репертуар для многих 
представителей советских поколений является 
чужим.

«У ней кошач… Чё-то тут… собольи… А! У ней 
кошачье… у ней кошачьи глаза, у ней рыбьи глаза, 
у ней собачьи глаза да лошадина голова. Сама написала 
не знаю че»16. 

По свидетельству наших собеседников, мане-
ра пения старшего поколения отличалась от того, 
как поют они сами. Из интервью с женщиной 
1936 года рождения:

«Раньше ведь женщины. <…> Они тянут там по-
своему, ты и слова-ти не знашь. Как они там вытягают, 
бог его знат. А мы-то ведь, вишь, слова-ти проговарива-
ем, они дава-ай, тянут, да и не поймем, чё они тянут… 
А теперь тоже много поют, дак, но нынче-то поют сло-
вами, да просто еще говорят»17.

У некоторых местный песенный фольклор 
вызывал отторжение. Из интервью с женщиной 
1941 года рождения:

«…у меня родители из Мелогоры. И вот раньше там 
именины, ну и вообще такие мероприятия, семейные. 
Часто ведь собирались, это теперь юбилеи только, рань-
ше день рождения каждый год отмечали… И вот всегда 
песни-то пели вот эти старинные. Господи, затянут… Ну 
когда они закончат? Дождаться невозможно. Не вникала 
и не понимала. <Соб.: Не нравилось?> Не нравилось. 
И вот, знаете, мужчины, такого пожилого возраста, 
и поют-поют-поют. А молодежи – хоть бы и век не пой, 
лишь бы вот они напелись там, от всей души поют. 
Поняла вот здесь, вот когда я услышала деда (своего 
свекра. – А. С.). Вот тут я поняла, что какая-то красо-
та все-таки, в песнях-то ведь это вся жизнь высказана. 
И вот теперь очень тоже жалею, что мало… Можно было 
поучиться-то»18. 

Из интервью с участницами хора 1968 и 1974 го-
дов рождения:

«Инф. 1: Раньше, когда выступали бабуси всё, пой-
дешь, не слушаешь ведь, скажешь: “Зачем надо?” Инф. 2: 
Когда в школе учились, бабки выйдут на сцену, мы – фу, 
фу. Инф. 1: Уйдем, да и всё»19.

В 1990-е годы по экономическим причинам 
деятельность сельских фольклорных хоров была 
не столь активна, как в предшествующие и по-
следующие годы. Однако в конце 1990-х – на-
чале 2000-х годов стали появляться новые фоль-
клорные хоры. Так, в 1999 году был создан хор 
в селе Белощелье, в 2004 году – хор Лешуконско-
го землячества в Архангельске, в 2010 году – хор 
в селе Юрома.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННОГО ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА 
НА МЕЗЕНИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI ВЕКА

В настоящее время фольклорные хоры суще-
ствуют при домах культуры и клубах во мно-
гих мезенских деревнях20. В дни государствен-
ных и местных праздников они выступают 
на концертах, организацией которых занимают-
ся работники местных домов культуры и клу-
бов, участвуют в фольклорных фестивалях в Ар-
хангельской области и в городах. Значительную 
часть хорового репертуара составляет мест-
ный традиционный фольклор: лирические, пля-
совые, хороводные, игровые и шуточные песни. 
Кроме того, в него входят популярные песни 
советского и постсоветского времени, а также 
песни местных авторов, посвященные родному 
краю21.

Петь в хоре могут все желающие, для этого 
не обязательно обладать способностями к пе-
нию. Если в прошлом неофициальные певче-
ские группы имели замкнутый характер (в них 
входили те, кто пел хорошо или даже вирту-
озно22), то вследствие советской пропаган-
ды массового участия в художественной само-
деятельности пение в хоре стало формой досуга, 
которая должна быть доступна всем. В резуль-
тате к первой четверти XXI века из практик 
фольклорных хоров постепенно ушли сложные 
вокальные приемы. На смену традиционно-
му для Мезени многоголосию23 пришло пение 
на два голоса (иногда с верхним подголоском) 
или в унисон24. Некоторые пожилые хористки 
отмечают, что в настоящее время хоры поют 
уже не так, как раньше:

«Но всё равно теперь-то стары-ти выкапывают 
песни-ти. Поколение-то то, которо надо было, вот, 
просто взять песни-ти. Не выучили. Стары-ти теперь 
выводить-то ведь не знают… Оно надо выводить – раз-
два-три, а оно так-то тут выходит. Не могут они бы-
стро завернуть. Неправильно поете, надо так! <Соб.: 
А как раньше пели-то? По-особому?> Ну дак ведь вишь, 
тянули, подольше тянули песни-то. <…> …вытягать-то 
надо. А оно ведь – раз. “Как во нашей во деревне, во ве-
селом…” Всё, завернули песня-то. Но спето не так. Она 
и слышится не так. Она и нравится не так. Всё не так»25. 

Это признают и более молодые участницы 
хоров:

«…спеваться не до́лжно в один голос. А мы-то сей-
час молодые, так мы уже спеваемся в один. <Соб.: А вто-
рого голоса у вас нет в хоре?> Нет, наверно, нет»26. 

По свидетельству хористок, им тяжело разу-
чивать и исполнять некоторые песни из традици-
онного репертуара. В особенности это касается 
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протяжных («долгих») песен, исполнение кото-
рых требует специальных навыков: способности 
«тянуть», «вытягать» (голосом обеспечивать не-
прерывное звучание песни), петь «на голосах» 
(вести свою партию). Поэтому среди традици-
онных песенных жанров часто предпочтение от-
дается плясовым и хороводным песням, более 
простым в исполнении.

Современные фольклорные хоры используют 
специфические приемы, применявшиеся сель-
скими хорами в советское время: сокращение 
песен27, замедление в финале, расположение хора 
в одну линию, общий поклон в конце выступле-
ния и др. Эти приемы были заимствованы сель-
скими клубными работниками из практики на-
родных хоров, на которые они ориентировались 
как на эталон.

Исполняемые на сцене хороводные, плясо-
вые, игровые и шуточные песни сопровождаются 
движением. Под хороводные песни ходят кру-
гами, «ручейком», «змейкой» и т. п.; под плясо-
вые пляшут «восьмёру», «кружаются» (то есть 
кружатся парами, взявшись под руку). В хорео-
графическом оформлении той или иной песни 
обычно учитывается, как она исполнялась рань-
ше в ситуации молодежных посиделок и празд-
ничных гуляний в данной местности или в сосед-
них деревнях. Если для соответствующей песне 
хореографии не хватает пар, в нее вносятся из-
менения. Например, вместо положенных четырех 
пар некоторые фигуры кадрили исполняет одна, 
две или три пары или две тройки. Исполнение 
шуточных песен сопровождается хлопками в ла-
доши, приплясыванием на месте, жестикуляцией. 
Иногда хореография определяется представле-
ниями руководителя хора о том, что будет более 
эффектным в сценических условиях. Наталья 
Викторовна Ляпунова, руководитель койнасского 
хора, рассказала следующее:

«Вот в деревне в другой они поют, просто стоят, 
они не ходят, а у нас вот они с выходом все время так 
выходили, поэтому мы тоже так. <…> Так мы и ходим, 
как нам передали. Другие поют просто стоя, полукру-
гом там или как они стоят и поют все протяжные, и даже 
эти плясовые некоторые так просто хлопают, не пля-
шут, ничего. А у нас как бы вот пляска и с движениями. 
Но некоторые движения мы сейчас уже вновь изучили… 
Вот это уже новое у нас. <Соб.: А откуда эти движения?> 
А это нам Валентина Алексеевна из землячества привез-
ла. <Но это похоже на то, что было раньше, что женщины 
передавали?> Ну, они тоже откуда-то взяли, я не знаю 
откуда. У них там разные деревни: у них там Юрома, 
Олема, Засулье, Усть-Кыма – они все там, в землячестве 
они все разных деревень. Из какой-то, может, деревни… 
У нас вот этого не было, поэтому мы сейчас учим эти все 
движения. <…> … некоторые движения мы по-другому, 

потому что всё же хочется что-то новое… мне кажется, 
красивее. А что стоять-то? Как истуканы-то стоять? 
Я не люблю так, мне надо, чтоб что-то двигались ма-
ленько, поэтому вот»28. 

Практика сокращения текстов для исполне-
ния на сцене привела к тому, что многие пес-
ни хористки не знают целиком. Во время пения 
для собирателей они часто останавливались, спев 
несколько строк, говоря, что дальше не разу-
чивали. Иногда песни не допевают, даже если 
знают весь текст, мотивируя это тем, что песня 
слишком длинная. Многие хористы полагают, 
что песни из традиционного репертуара слиш-
ком сложны для восприятия аудитории, кото-
рая, по их мнению, не понимает слов или просто 
не любит слушать фольклорные песни.

«<Соб.: А “Вы прощайтесь-ко боле”?> Так мы 
только тоже не до конца. <А почему не до конца-то?> 
Да где хоть, кто хоть нас будет слушать! <…> …мы 
песни-то до конца не поем, потому что никто не слуша-
ет, у нас тексты не понимают»29. 

В приватной обстановке предпочтение неиз-
менно отдается популярным песням советского 
и постсоветского времени.

«В компании мы поем разные песни, вот соберемся 
в праздники и поем, у нас сколько песен, кроме старин-
ных, старинные – это уже другая сторона медали»30. 

В деревне Едома группа из восьми женщин 
1931–1960-х годов рождения, собравшаяся по слу-
чаю Дня рыбака, спела 30 песен, из которых 
к местному традиционному репертуару отно-
сятся только шесть, и их исполнение, по всей ве-
роятности, было спровоцировано присутствием 
собирателей. В основном же они пели репертуар 
своей молодости и современные песни о родном 
крае31. Участницы фольклорного хора деревни 
Юрома, исполнив для собирателей концертную 
программу, состоявшую из песен традиционно-
го репертуара, во время неформальной беседы 
пели то, что они поют обычно, когда собирают-
ся вместе: романсы, советские и современные 
песни32.

Возникает вопрос: почему традиционный 
песенный фольклор продолжает звучать в пуб-
личном пространстве деревни, если ее жители 
предпочитают другой репертуар? Для кого тра-
диционный фольклор исполняется на сцене? 
Полевые наблюдения и изучение материалов, 
касающихся деятельности хоров, позволяют 
предположить, что адресатом фольклорных хо-
ров являются представители муниципальной 
и государственной власти33, которые часто при-
сутствуют среди зрителей. Официальные до-
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кументы, представленные на сайте админи-
страции Мезенского муниципального округа, 
свидетельствуют о том, что традиционный фоль-
клор в настоящее время востребован в сфере 
культуры, туризма и предпринимательства. 
Местный фольклор трактуется как ценный 
«объект нематериального наследия». Так , 
в муниципальную программу развития сферы 
культуры Мезенского МО входит «сохранение 
и развитие традиционной народной культуры, 
историко-культурного наследия, самодеятельно-
го художественного творчества и культурно-до-
суговой деятельности»34. При поддержке Мини-
стерства культуры Архангельской области был 
создан проект «Фольклорная карта Архангель-
ской области», основная цель которого – 

«сохранение и популяризация объектов нематери-
ального культурного наследия Архангельской области, 
трансляция знаний о культурно-историческом богат-
стве региона, формирование национально-культурной 
идентичности»35. 

Архангельский «Дом народного творчества», 
как государственное бюджетное учреждение 
культуры, получает «государственные задания» 
от Министерства культуры Архангельской об-
ласти. На сайте «Дома народного творчества» 
опубликован официальный документ, согласно 
которому в его задачи входят 

«выявление, изучение, сохранение, развитие и по-
пуляризация объектов нематериального наследия на-
родов Российской Федерации в области традиционной 
народной культуры; организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельности на-
родного творчества; ведение информационных ресурсов 
и баз данных; организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий»36. 

В муниципальной программе по развитию 
туризма в Мезенском МО, разработанной в соот-
ветствии со Стратегией государственной куль-
турной политики на период до 2030 года, деревни 
с «поморским укладом жизни, бытом, помор-
скими традициями», «круг съезжих праздни-
ков» названы в качестве «уникальных историко-
культурных ресурсов для развития туризма»37. 
Под эгидой Правительства Архангельской обла-
сти и мэрии г. Архангельска ежегодно проводит-
ся международная торгово-промышленная «Мар-
гаритинская ярмарка», включающая культурную 
программу с участием фольклорных хоров38.

Полевые наблюдения и анализ официальных 
документов, касающихся деятельности фоль-
клорных хоров, показывают, что в настоящее 
время традиционный песенный фольклор служит 
средством создания локального своеобразия, вос-

требованного в сфере культуры, туризма и пред-
принимательства. В 2014 году на Фестивале на-
родного творчества «Красные кони на золотом 
поле», приуроченном к 85-летию Лешуконско-
го района, муниципальные образования района, 
наряду с товарами местного производства (ва-
режками и шалями, шаньгами, квасом, сушками, 
корзинами и т. д.), были представлены своими 
фольклорными хорами, поочередно выступав-
шими на сцене. Хор села Вожгора начал свое 
выступление с приветственного слова, которое 
произнесла одна из его участниц: 

«Мы приехали на праздник с вожгорской-то земли: 
себя показать, погулять, поиграть, деньжат подзарабо-
тать да что-нибудь продать. А привезли мы с собой това-
ры дивные, каждый товар авторский, не только руками, 
душой мастеровой сотворен. У каждого изделия своя 
стать, своя красота. Красота эта вся добром да радостью 
светится. А радость и красота рука об руку ходят. (Рас-
хаживая по сцене под музыку, хористки демонстрируют 
продукты вожгорского производства: вязаную шаль, 
варежки, корзину, щепную птицу, шанежки. – А. С.). Дом 
культуры – гордость наша. Много комнат, сцена, зал. 
Не так давно он был построен, но славу он себе сыскал. 
И при клубе существует не один десяток лет хор фоль-
клорный наш народный, передаем ему привет. Не обхо-
дится без хора каждый праздник на селе. Наших жен-
щин ты послушай. Жаль, гармониста нет нигде. Песнь 
протяжно запоют, хороводом вдруг пройдут, переплясом 
удивят и частушкой заразят. И порадовать лешуконцев, 
гостей праздника своим песенным творчеством приехал 
вожгорский фольклорный народный хор. От райцентра 
он живет двести километров, любит петь и танцевать 
и село наше прославлять»39.

Песня «Северный край наш богат»40, в которой 
подчеркивается гостеприимство местных жите-
лей и прямо звучит призыв «Приезжайте!», была 
исполнена в ходе концерта несколько раз – ее 
включили в свое выступление хоры из разных 
деревень района41.

Со времени своего появления фольклорные 
хоры находятся под патронажем государства 
и органов местного самоуправления, кото-
рые берут на себя финансовую и иную поддерж-
ку их деятельности. Например, хор деревни Кеба, 
по данным, зафиксированным собирателями 
в 2010 году, получал финансирование от районно-
го отдела культуры и искусств и муниципального 
образования «Олемское»42. Хоры получают бла-
годарности, подарки и звания от представите-
лей муниципальной и государственной власти. 
Так, юромский фольклорный хор в 2013 году по-
лучил благодарность от главы муниципально-
го образования с формулировкой «за активное 
участие в общественной и культурной жизни 
села Юрома, за сохранение традиций»43 и бла-
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годарность от партии «Справедливая Россия» 
с формулировкой «за развитие и сохранение пе-
сенного и танцевального творчества, за любовь 
к своей Родине, активность и энтузиазм»44. За-
ведующий районным отделом культуры и искус-
ства поздравил кебский хор с юбилеем, а пред-
седатель муниципального образования вручила 
ему в подарок ковер45. Лешуконскому народному 
хору Министерством культуры Российской Фе-
дерации в 2023 году было присвоено звание «За-
служенный коллектив народного творчества»46. 

Вручение благодарностей и присвоение зва-
ний, по мнению И. С. Веселовой, входит в «канон 
лаудации» бюрократического государства, в ко-
тором представители властей «оценивают лич-
ность или группу, тем самым экспроприируя их 
деяния в свою пользу» [1: 44]. Между представи-
телями власти и гражданами устанавливаются 
«патрон-клиентские» отношения, для которых 
характерна эмоциональная зависимость клиента 
от одобрения патрона [1: 48]. «Патрон-клиентский» 
характер отношений властей и хора ярко проявля-
ется в следующем высказывании хористок:

«Инф. 1: Не поем, так забывам. <Соб.: А вы вообще 
не поете?> Инф. 2: Нет, больше ниче не поем. Инф. 1: 
…Дак никуда не ездим, не интересует, дак не поем. 
А надь-то попевать. Вдруг куда ли вызовут»47. 

В советское время патроном фольклорных хо-
ров выступало государство, которое использова-
ло организованную самодеятельность как способ 
контроля досуга населения для реализации своих 
культурных проектов. Несмотря на пропаган-
ду массового участия в самодеятельности, пение 
в фольклорном хоре не воспринималось как нечто 
навязанное сверху. Судя по многочисленным рас-
сказам об опыте участия в хоре, эта форма досуга 
соответствовала потребностям нескольких со-
ветских поколений деревенских жителей. В пост-
советское время функцию патрона взяли на себя 
органы новой власти, преследующие собствен-
ные интересы. Тем не менее мотивы участия 
в хоре никогда не исчерпываются необходимо-
стью проявления лояльности чьим бы то ни было 
культурным проектам. Фольклорный хор пре-
доставляет возможности для самореализации, 
пространственной и социальной мобильности 
и формирует группу своих [12: 212–225].

ВЫВОДЫ
Многолетние полевые наблюдения позволя-

ют утверждать, что репертуар жителей Мезе-
ни в настоящее время условно делится на две 
части, предназначенные для исполнения в пуб-
личной и приватной сферах, причем традицион-
ный песенный репертуар звучит в основном со 
сцены или по просьбе тех, кто хочет «записать 
старинные песни» (помимо собирателей это мо-
гут быть журналисты, школьники и студенты, 
получившие соответствующее задание). 

Сценическое исполнение песенного фолькло-
ра представляет собой особую форму певческой 
практики. От пения в приватной обстановке она 
отличается организованным характером и при-
сутствием слушателей. Предполагая, что слушать 
фольклорные песни не интересно, руководители 
хоров сокращают песни и всеми возможными 
способами развлекают публику, чтобы не уто-
мить ее долгим монотонным звучанием.

Несмотря на некоторую «искусственность» 
этой практики, сохранение традиционных песен, 
хороводов, плясок мезенских крестьян в реперту-
аре местных фольклорных хоров на протяжении 
ста лет после уничтожения крестьянского со-
словия говорит о том, что для членов локального 
сообщества эти формы не утратили своего значе-
ния. Хотя многим приходится разучивать мест-
ный традиционный репертуар в хоре, тот факт, 
что это песни матерей и бабушек, осознает-
ся хористками, равно как и то, что сарафаны 
и платья, в которых они выступают на сцене, – 
не просто костюмы, а одежда, которую носили 
старшие женщины их родов. Надеть на себя ба-
бушкины вещи, выйти на сцену и спеть ее пес-
ню – это безусловно символический акт, напол-
ненный смыслом. Каков этот смысл, в общем 
виде сформулировать невозможно: для каждой 
участницы хора он индивидуален, за этим дей-
ствием стоит личная история.

Звучание фольклорных песен в публичном 
пространстве значимо и для муниципальных 
и региональных властей. Об этом говорит то вни-
мание, которое они уделяют фольклорным хо-
рам, исходя из актуальной повестки то запрещая, 
то поощряя исполнение песен из местного тради-
ционного репертуара. 
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TRADITIONAL FOLK SONGS IN THE REPERTOIRES OF MEZEN CHOIRS

A b s t r a c t .   This study focuses on the singing practices of village communities, which were the object of the au-
thor’s fi eld observations during expeditions to the Mezen River and its tributaries in the Arkhangelsk region from 2007 
through the 2010s. The research was conducted through participant observation, which led to the identifi cation of two 
distinct types of singing practices in this area: public and private. The primary goal of this research was to explore the 
unique characteristics of these practices, with fi ndings partially presented in this article. It highlights the role of tradi-
tional song folklore within the repertoires of rural choirs. By examining singing as a communal activity, this approach 
offers a fresh perspective on the subject. In Russian philological folkloristics, the analysis typically focuses on song 
texts, leaving the practical aspects of singing relatively unexplored. Given the anthropological shift in the humanities, 
this study is particularly relevant. The fi ndings suggest that the continued presence of traditional song folklore in the 
repertoires of rural choirs, even a century after the decline of the peasant class, underscores its enduring signifi cance for 
both local residents and the authorities supporting these folk groups.
K e y w o r d s :   traditional folk songs, folk choir, singing practice, collective singing, Mezen
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ЖАНР ХОРРОРА: 
К ВОПРОСУ КАТАРСИСА И ГОРИЗОНТА ЧИТАТЕЛЬСКОГО ОЖИДАНИЯ 

(интервью с М. С. Парфеновым)

От редакции. Хоррор – жанр, имеющий своей целью напугать и вызвать у читателя чувство 
отвращения, является неотъемлемой частью культуры с давних пор. Погружение в сферу ужас-
ного вызывает желание немедленно отторгнуть объект, порождающий эти чувства, максимально 
отделиться от него, что помогает осознать свое собственное «Я», четче определить его границы. 
Хоррор выполняет и терапевтическую эскапистскую функцию: с одной стороны, читатель пря-
чется от реальности в мир, где существует угроза в любой момент расстаться с жизнью, поэтому 
воспринимает свои личные проблемы на фоне риска смерти как незначительные; с другой сто-
роны, если угроза жизни имеет место со стороны сверхъестественного существа, то читатель, 
закрыв книгу, чувствует облегчение от того, что все эти травмирующие события не происходят 
в реальности. 

Отечественные киноведы и литературоведы (в отличие от своих западных коллег) пока не 
до конца преодолели пренебрежительное отношение к этому жанру в силу его принадлежности 
к массовым, а не к элитарным искусствам. Желая привлечь внимание научной общественности 
к проблеме хоррора, доктор филологических наук, профессор кафедры германской филологии 
и скандинавистики Института филологии Елена Александровна Сафрон взяла интервью у писа-
теля, журналиста, литературного и кинокритика, создателя и главного редактора портала «Зона 
Ужасов», сооснователя онлайн-журнала «Darker» Михаила Сергеевича Парфенова.

«О сверхъестественном в поэзии» (1826) обозна-
чила как «terror» – «страх»4.

2. Те, кому ближе более физиологический 
подход, «шок-контент»: погружение в безумие, 
сцены насилия, вызывающие отвращение, – по-
клонники жанра «horror», то есть «ужаса»5.

Конечно, многие авторы пытаются «угодить» 
и тем, и этим. Скажем, Стивен Кинг в своих луч-
ших произведениях делает упор на психологизм 
и саспенс, транслируемые на фоне быта амери-
канской провинции, но почти везде вводит сцены 
с элементами насилия или изображения отвра-
тительного. 

Можем ли мы говорить тогда, что обраще-
ние к шокирующему содержанию во многом обу-
словлено удовлетворением горизонта читатель-
ского ожидания?

Не совсем так. Скорее это всегда была по-
пытка раздвинуть границы жанра, взглянуть 
на него с другой стороны. В готике была в свое 
время очень модной, популярной уже упомяну-
тая Анна Радклиф. У нее были и продолжатели, 
и подражатели6. Однако схематичность и неко-
торая «искусственность» самой структуры и ху-
дожественной системы готического романа «а 
ля Радклиф» достаточно скоро начала порож-

Михаил Сергеевич, как Вы считаете, зави-
сит ли от возраста степень восприимчивости 
к ужасному?

Здесь все очень индивидуально. Как мини-
мум, надо понимать, что у любителя ужасов со 
временем вырабатывается определенный имму-
нитет, то есть опытного зрителя или читателя 
хоррора напугать или шокировать сложнее, чем 
начинающего. Следовательно, авторы хоррора 
идут дальше, раздвигая рамки и границы. Это 
обычная ситуация. Допустим, итальянские филь-
мы о зомби1 или «Пятница, 13-е» (1980) режиссе-
ра Шона Каннингема американскими киноведа-
ми2 часто определяются как фильмы, в которых 
кинематографисты начали смелее показывать 
сцены смерти и насилия, чем было до этого. 
В контексте истории американской культуры 
это действительно важно, так как до этого вре-
мени США прошли через эпоху маккартизма 
и очень жесткой цензуры по этой части.

В любом случае аудитория (и жанр в целом) 
делится довольно очевидно на две категории еще 
со времен готических романов, то есть со второй 
половины XVIII века: 

1. Любители суггестивной атмосферы, тайны, 
саспенса3 (томительного ожидания), то есть по-
клонники жанра, который Анна Радклиф в эссе 
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дать пародии и подвергаться критике. Тогда 
стали появляться готические романы Ч. Р. Мэ-
тьюрина7, У. Т. Бекфорда8 и других авторов, твор-
чество которых литературовед В. Э. Вацуро на-
зывает «френетической ветвью»9 жанра. В этих 
произведениях уже присутствуют довольно 
шокирующие мотивы и образы для своего вре-
мени – творящие непотребство монахи, оргии, 
грехопадение, то есть все то, что у А. Радклиф 
и ее продолжателей уже встречалось, но макси-
мально купированными намеками.

Таким образом, изначально – а я считаю готи-
ческий роман первой литературно оформившейся 
полноценной формой жанра хоррор – произо-
шло такое вот историческое разделение на ус-
ловно «ужасы атмосферные» и «ужасы шокиру-
ющие». Был ли в этом ответ на запрос со стороны 
читателей? Думаю, не более, чем на запрос со 
стороны самих авторов, которым не нравился 
один подход и хотелось привнести что-то новое 
в тот же жанр.

Важен ли для Вас катарсис в хорроре? Дол-
жен ли читатель, переживая момент макси-
мального ужаса, постигать некое открове-
ние? Должна ли иметь место духовная работа 
или достаточно просто воздействия на рецеп-
торы удовольствия?

Поскольку хоррор – это литература, обращен-
ная прежде всего к эмоциям, то катарсис как эмо-
циональное переживание здесь важен. Но само 
понятие «страх» подразумевает не какую-то 
одну эмоцию, а довольно богатый набор из раз-
нообразных видов переживаний. Самое баналь-
ное – тысячи разнообразных фобий. Допустим, 
в моем рассказе «Страна тараканов»10 речь 
идет об инсектофобии и страхе провинциала 
перед мегаполисом, присущем главному герою 
в силу его комплексов. Но, помимо этого (уже 
весьма богатого и разнообразного) набора кон-
кретных фобий, есть и более общие виды страха. 
В русском языке существуют еще такие понятия, 
как «легкий испуг», «жуть», «ужас», «паника», 
«священный трепет», «страх-омерзение», «быто-
вые страхи», «шок», все это относится к эмоци-
ональному полю страха, как и особое мрачное 
депрессивное состояние, в которое мы впадаем, 

столкнувшись с чем-то крайне мрачным и без-
надежным. Момент катарсиса, эмоционально-
го переживания здесь будет разным в зависи-
мости от того, о каких разновидностях страха 
идет речь.

В целом воздействие хоррора можно охарак-
теризовать так: люди, читая ужасы, могут ис-
пытывать страх, но какой бы сильной ни была 
сама эмоция, они все равно – как минимум под-
сознательно – понимают, что всего лишь чи-
тают книгу, а не переживают нечто реальное. 
Именно в этом заключается тот «особый» род 
удовольствия, который испытывают поклон-
ники хоррора, о котором еще Г. Ф. Лавкрафт 
писал в своем эссе «Сверхъестественный ужас 
в литературе»11. Это острые негативные эмо-
ции, которые в конечном счете все равно безо-
пасны – поэтому, переживая их, мы получаем 
удовольствие.

Этим, вероятно, объясняется то, что ведущие 
авторы хоррора – Г. Ф. Лавкрафт, С. Кинг, осу-
ществляя свои попытки классификации, в пер-
вую очередь проводили градацию по степени 
ужасного, говоря о (весьма условно, конечно) 
«низком» страхе и «высоком» ужасе12.

Относительно катарсиса. Можно выделить 
три разных вида катарсиса, часто встречающихся 
в хорроре:

1. Мы переживаем за героев, сталкивающихся 
с чем-то ужасным, и испытываем сильные пози-
тивные эмоции, когда герои спасаются.

2. Финал произведения трагичен, «зло» по-
беждает, и мы испытываем мрачные чувства, 
которые нас еще какое-то время не оставляют, 
сподвигая к философским размышлениям о брен-
ности бытия.

3. Герои хоррора не вызывают симпатий, ско-
рее даже наоборот, и мы начинаем «болеть» за зло-
деев. Здесь катарсис заключается в том, что «зло» 
становится олицетворением, манифестацией на-
шей неприязни к тем или иным персонажам (лю-
дям, моральные и прочие качества которых нам 
и в реальной жизни не нравятся), и мы радуемся, 
когда эти персонажи гибнут.

Михаил Сергеевич, благодарю Вас за развер-
нутые ответы!
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27 января 2025 года исполнилось 60 лет 
доктору филологических наук, доценту, 
заведующему кафедрой иностранных язы-
ков гуманитарных направлений Инсти-
тута иностранных языков ПетрГУ Ирине 
Евгеньевне Абрамовой.

Celebrating the 60th birthday anniversary of 
Irina E. Abramova.

ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА АБРАМОВА

К 60-летию со дня рождения

И. Е. Абрамова родилась в г. Куйбышеве. 
В 1987 году с отличием окончила Куйбышев-
ский госуниверситет по специальности «Рома-
но-германская филология». Работала учителем, 
затем преподавателем английского языка в Куй-
бышевском (Самарском) политехническом ин-
ституте. С 1991 года – преподаватель на кафедре 
английского языка ПетрГУ. В 1999 году защитила 
кандидатскую диссертацию «Факторы, влияю-
щие на формирование английского произношения 
у русских школьников (экспериментально-фоне-
тическое исследование на материале английского 
консонантизма)» в СПбГУ. В 2013 году состоялась 
защита докторской диссертации «Фонетическая 
вариативность в условиях искусственного билинг-
визма» в СПбГУ. С 2000 года заведует кафедрой 
иностранных языков гуманитарных направлений.

Ирина Евгеньевна – автор социолингвисти-
ческой концепции речевого поведения билинг-
вальной личности, усвоившей иностранный язык 
в условиях аудиторного билингвизма, а также 
разработчик технологии моделирования едино-
го иноязычного обучающего пространства в не-
лингвистическом вузе. Автор более 140 научных 
публикаций, в том числе более 10 публикаций 
в журналах наукометрических баз Scopus и WoS, 
9 монографий, около 50 статей в рецензируе-
мых журналах списка ВАК, 15 учебных пособий. 
Активный участник семинаров и конференций 
как российского уровня, так и международного. 
Важнейшим достижением ее в должности заве-
дующей кафедрой является организация целе-
направленной, интенсивной и систематической 
научной работы сотрудников кафедры.

И. Е. Абрамова неоднократно награждалась 
грамотами ПетрГУ, в 2010 году награждена По-
четной грамотой Министерства науки и высшего 
образования РФ, с 2015 года – Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ.

Желаем Ирине Евгеньевне здоровья, благо-
получия и долгих лет активной и плодотвор-
ной работы! От всей души благодарим за неис-
сякаемую энергию, профессионализм, мудрость 
и непревзойденное чувство юмора, которые 
вдохновляют на новые достижения и позволяют 
находить ответы на многочисленные вопросы, 
которые так часто ставит перед нами жизнь.

Коллектив кафедры иностранных языков гуманитарных направлений
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Всероссийская научная конференция (с международным участием)

«ЧЕТВЕРТЫЕ ФОРТУНАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В КАРЕЛИИ»

5–7 июня 2025 года

Петрозаводский государственный университет

Конференция посвящена творческому наследию выдающегося русского языковеда, главы Москов-
ской лингвистической школы Филиппа Федоровича Фортунатова (1848−1914), жизнь и деятельность 
которого тесно связаны с карельской землей. С инициативой проведения конференции в Петроза-
водском государственном университете выступает кафедра русского языка Института филологии 
ПетрГУ.

Основные  направления работы и вопросы для обсуждения

• История языкознания; вклад Ф. Ф. Фортунатова в развитие мировой лингвистической мысли; 
ученики и последователи Ф. Ф. Фортунатова (А. М. Пешковский, М. Н. Петерсон, А. А. Шахма-
тов, Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново, русские структуралисты: Р. О. Якобсон и др.);

• Актуальные проблемы современных грамматических исследований;
• Морфологическая и синтаксическая типология языков; сопоставительные исследования; срав-
нительно-историческое языковедение;

• Древние языки; памятники старославянского языка;
• Проблемы описания грамматического строя русского языка;
• История русской графики и орфографии;
• История русского литературного языка; историческая фонология, историческое словообразова-
ние, историческая грамматика, историческая лексикология;

• Историческая стилистика; лингвопоэтика;
• Этимология, семасиология, ономасиология и лексикография;
• Русская диалектология;
• Активные процессы в современной русской речи;
• Лингвистика текста, лингвопоэтика.

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 апреля 2025 года по адресу: nvpatr@list.ru 
(председатель оргкомитета – Наталья Викторовна Патроева, зав. кафедрой русского языка ПетрГУ).

Полный текст доклада для публикации необходимо предоставить до 31 августа 2025 года по 
адресу: nvpatr@list.ru (требования к оформлению и образцы документов будут высланы в июне 
2025 года подавшим заявку участникам). Лучшие доклады по решению оргкомитета и по результатам 
независимого рецензирования будут опубликованы в журнале «Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета» в 2025–2026 годах. Сборник докладов должен выйти из печати и затем 
размещен постатейно в системе РИНЦ в первом полугодии 2026 года.
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