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УДК 81.114.4

О вЕРБАЛЬНОЙ кОРРЕкЦИИ кАРтИНы МИРА

А.Д. Васильев (Красноярск, россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Лексика представляет собой уровень языка, непосредственно свя-

занный с окружающей человека действительностью и его внутренним миром. Активизация 
использования определенных лексем способна повлиять на сознание носителя языка и про-
граммировать его поведение в различных ситуациях. Заблаговременная подготовка адресата к 
необходимому действию проявляется в коррекции языковой картины мира, что позволяет до-
стигать целей информационно-психологической войны: подмены традиционных аксиологиче-
ских ориентиров другими, выгодными манипуляторам.

Цель данной статьи – анализ употребления в российских средствах массовой информации 
существительного коллаборационист и эволюция аксиологических ориентиров, формируемых 
современными СМИ.

Методами данного исследования являются семантический, стилистический и контек-
стуальный анализ лексем. Особая роль при этом отводится анализу общественно-полити-
ческого лексикона, призванного словесно воплощать компоненты универсальной семио-
тической оппозиции ‛сакральный’/‛профанный’ (в иных модификациях также ‛свой’/‛чужой’, 
‛хороший’/‛плохой’ и т.п.). В этой сфере деятельности требуются четкие формулировки для 
распознавания участников противоборствующих сторон и внедрения соответствующих сло-
весных ярлыков в общественное мнение.

Анализ и результаты исследования. Известны случаи некритичного отношения к реали-
ям прошлого, экстраполируемого на настоящее. Это происходит и за счет смены лексических 
обозначений исторических событий и их участников. Слово коллаборационист ранее приме-
нялось только по отношению к гражданам европейских государств, сотрудничавших с гитле-
ровскими оккупантами во время Второй мировой войны. Сегодня оно явно вытеснило из обо-
рота обозначения предатель и изменник Родины, ранее бывшие привычными названиями со-
ветских граждан, сотрудничавших с фашистами.

Заключение. Подобные подмены сегодня чрезвычайно распространены в российских пу-
бличных речевых актах. Данный пример – один из многих случаев трансформации универ-
сальной оппозиции ‛сакральный’/‛профанный’ (также ‛свой’/‛чужой’, ‛хороший’/ ‛плохой’ и 
т.п.), а точнее – реполяризации ее словесных экспликаций в массовом сознании.

Ключевые слова: коррекция картины мира, вербальные манипуляции, общественно-
политическая лексика, универсальные семиотические оппозиции, средства массовой инфор-
мации, заимствования, эвфемизмы, коллаборационист.

Постановка проблемы. Лексика представляет собою уровень языка, непо-
средственно связанный с действительностью. Явления реальности, окру-
жающей человека, и его внутренний мир находят воплощения в словах, а 

они, в свою очередь, зачастую становятся определяющими ментальные черты и 
особенности поведения носителей языка. Лексика наиболее подвержена воздей-
ствию экстралингвистических факторов и потому выступает в роли эффективно-
го инструментария для манипуляций сознанием.

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания
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Словесные ярлыки могут быть наклеены на семантический вакуум (ср. се-
наторы и губернаторы при отсутствии сената и губерний) или называть нечто 
не только не соответствующее, но даже и противоположное именуемому (напри-
мер, эффективные собственники, возникшие в результате смутных залоговых                 
аукционов, но постоянно обращающиеся за государственной поддержкой) и т.п.

Эволюции частотности многих лексем получают импульсы в виде политиче-
ских процессов. Так, в ходе афганской войны противников советских войск сна-
чала называли бандитами, потом – мятежниками, а затем – совершенно уже не-
внятными душманами и моджахедами.

И наиболее благодатным материалом для пропагандистских операций ока-
зываются именно заимствования. Их внутренняя форма недоступна восприя-
тию носителя языка-реципиента. А ведь «внутренняя форма слова есть отноше-
ние содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку 
его собственная мысль» [Потебня, 1976, с. 115] (см. об этом также [Кара-Мурза, 
2002, с. 92; Васильев, 2022]).

Обзор литературы. При этом слова́ допустимо рассматривать как «представи-
телей высказывания, мировоззрения, точки зрения и т.п.» [Бахтин, 1986б, с. 316].
Но именно поэтому определенные лексические единицы способны выступать в 
«функции носителей скрытой угрозы <…>. Можно, используя слово, заставить 
человека <…> самостоятельно сгенерировать нужную программу, которая по-
слушно будет ждать своего часа активизации» [Расторгуев, 2003, с. 243]. Иначе 
говоря, слово-стимул (слово-сигнал) с сопутствующими ему коннотациями, от-
ложившись в памяти адресата, в какой-то момент обязательно сыграет предпи-
санную ему роль детонатора, обеспечив поведение индивидуума и какой-то ча-
сти социума в направлении, предусмотренном вербальной суггестией.

Следует иметь в виду, что, сколько бы ни говорили об отсутствии идеоло-
гии и как бы тщательно ее ни маскировали (обоснованно предполагая отторже-
ние значительным числом сограждан), она, конечно же, существует в любом го-
сударстве и реализуется, как обычно, прежде всего средствами языка. «Всякий 
язык выполняет ту или иную идеологическую функцию» [Герд, 2009, с. 2]. Зада-
ча исследователя – определить конкретные лексико-фразеологические средства 
реализации этой функции.

Обычно такие слова появляются первоначально в публичных высказывани-
ях речедеятелей, обладающих высоким должностным статусом и, соответствен-
но, имеющих широкие властные полномочия. «Слова языка ничьи <…>, но вез-
де есть какие-то словесно выраженные ведущие идеи ‟властителей думˮ данной 
эпохи, какие-то основные задачи, лозунги и т.п.» [Бахтин, 1986а, с. 282–283]. Бу-
дучи растиражированы средствами массовой информации, такие слова и слово-
сочетания входят в активный оборот, участвуя в формировании или трансформа-
ции картины мира в сознании носителей языка. 

Цель данной статьи – анализ употребления в российских средствах массовой 
информации существительного коллаборационист.

А.Д. ВАСИЛьЕВ. О ВЕрбАЛьНОй КОррЕКЦИИ КАрТИНЫ МИрА
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Методами данного исследования являются семантический, стилистический 
и контекстуальный анализ лексем.

Информативны в этом отношении публичные речевые акты В.В. Путина             
[Васильев, 2018]. Причем значимыми для исследования оказываются не толь-
ко целые текстовые массивы, но и их фрагменты, в том числе отдельные слова 
и словосочетания. Они вполне способны выступать как некие камертоны умо-
настроений общества либо предлагаемые в качестве таковых.

В качестве примера приведем высказывание президента на Всероссийском от-
крытом уроке с афористично-программным названием «Помнить – значит знать» 
1 сентября 2020 г. (в режиме видеоконференции). Было, в частности, сказано: 
«…кому-то показалось, что после ‟холодной войны” они оказались победителями 
<…>, полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй 
мировой войны. Поэтому <…> нужно немножко переделать, переписать то, что 
было в истории на самом деле. Тех людей, которые во время войны сотрудничают 
с врагом, их, как известно <…> называют и называли всегда и везде коллаборацио-
нистами. Тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне 
можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня»1 (разрядка наша. – А.В.).

Действительно, существительные коллаборационизм и коллаборационист за-
метно активизируются в употреблении в связи с некоторыми событиями Вто-
рой мировой. Однако нелишним было бы установить, насколько повсеместным                    
и общепринятым в отечественной практике было применение этих слов, а также 
и по отношению к каким денотатам. 

Если привлечь в качестве источника авторитетное сoветское издание «Все-
мирная история» (т. Χ, 1965), то нетрудно убедиться, что слова́ коллаборационизм 
и коллаборационист именуют явления и лиц, в них участвовавших, имевших ме-
сто в Западной Европе, не без удовольствия принявшей гитлеровский Ordnung. 
Приведем примеры (далее указаны только страницы цитируемого издания):

«Для укрепления своего господства гитлеровцы насаждали в оккупирован-
ных ими странах Европы так называемый коллаборационизм, т.е. сотрудничество 
представителей местных эксплуататорских классов с оккупационными властя-
ми в ущерб интересам нации <…>. Ее [чешской крупной буржуазии] представи-
тели <…> и другие коллаборационисты входили в состав марионеточных пра-
вительств» (с. 57–58). – «Надежды гитлеровцев на переход [Норвегии] к колла-
борационизму начинают оправдываться <…>. Лидер социалистической партии 
[Бельгии] присоединился к коллаборационистам» (с. 60–61). – «В оккупирован-
ных странах коллаборационисты подрывали национальное единство» (с. 66). – 
«Социал-демократы [в Норвегии] медленно изживали настроения коллаборацио-
низма» (с. 70). – «…Наносить удары [во Франции] оккупантам и коллаборацио-
нистам» (с. 72). – «…В оккупированных фашистами странах движение Сопро-
тивления <…> постепенно приобретало характер общенационального демокра-
тического движения, направленного не только против оккупантов, но и против их 
1 URL: http://kremlin/ru/events/president/news/63983

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания
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ставленников – коллаборационистов <…>… Борьба против захватчиков и колла-
борационистов <…> имела и социальную направленность» (с. 607–608).

О бывших же советских гражданах, перешедших на службу к оккупантам, 
сообщается следующее: «…Захватчики [в 1942–1943 гг.] стали активнее скола-
чивать враждебные Советской власти силы. При помощи сдавшегося в плен из-
менника генерала Власова они создали вооруженные отряды <…>. Большинство 
таких отрядов <…> формировалось из военнопленных при помощи шантажа, за-
пугивания, принуждения <…>. Те, кто из ненависти к Советской власти и совет-
скому народу обагрили свои руки кровью невинных людей…» (с. 243). – «Мелки-
ми подачками оккупанты привлекали к себе на службу неустойчивых, слабоволь-
ных людей и уголовных преступников. Во многих преступлениях <…> на Укра-
ине, в Белоруссии, Латвии, Литве и Эстонии участвовали буржуазные национа-
листы. Ненавидя Советскую власть, они изменили своей Родине <…>. Однако 
и эти предатели не пользовались полным доверием фашистского руководства»                             
(с. 150). – «Советские войска взяли в плен <…> большую группу власовцев                 
вместе с изменником Родины Власовым» (с. 475).

Конечно же, необходимо учитывать, что цитируемый источник (как, впрочем, 
и любой другой) является продуктом эпохи его создания. Поэтому приоритеты 
здесь логично отданы классовым интересам противоборствующих сторон, и, по-
скольку текст сдан в набор 12 сентября 1964 г., содержится критика «незаконных 
решений» и проч. И.В. Сталина (с. 423). И о количестве перешедших на сторону 
врага здесь не сообщается. Однако отметим главное в связи с характером употре-
бления интересующих нас слов. Во-первых, существительные коллаборационизм 
и коллаборационист используются как своего рода экзотизмы: они применяются 
по отношению только к зарубежным событиям и их участникам. Во-вторых, для 
именования типологически подобных процессов и их деятелей на частично окку-
пированной территории СССР используются прежде всего исконно русские сло-
ва с отчетливой негативной коннотацией: изменники, предатели: первое из них 
выступало к тому же в роли юридического термина.

Довольно очевидно, что среди тех советских граждан, которые служили ок-
купантам во время Великой Отечественной войны, фигурируют люди, оказав-
шиеся в этом малопочтенном статусе по разным причинам: и из личных обид 
на советскую власть, и по идейным соображениям, и в поисках материальной 
выгоды, и вследствие своих криминальных наклонностей, и др. Если пытать-
ся предпринять четкую классификацию таких персонажей, то строго юриди-
чески изменниками следует именовать всех тех, чьи поступки могут быть ква-
лифицированы в соответствии с законодательством того времени. Ср.: «Ста-
тья 133. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Из-
мена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущер-
ба военной мощи государства, шпионаж – караются по всей строгости закона, 
как самое тяжкое злодеяние» [Конституция (основной закон) Союза Советских 
Социалистических Республик, 1937, с. 32]. – «Особенная часть. Глава первая2.                      

А.Д. ВАСИЛьЕВ. О ВЕрбАЛьНОй КОррЕКЦИИ КАрТИНЫ МИрА

2 Введена в действие в 1927 г.
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Преступления государственные. 1. Контрреволюционные преступления. <…> 
581а. Измена родине, т.е. действия, совершенные гражданами СССР в ущерб 
военной мощи СССР, его государственной независимости или неприкосновен-
ности его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или государственной 
тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу, караются – 
высшей мерой уголовного наказания – расстрелом с конфискацией всего иму-
щества <…>. 581б. Те же преступления, совершенные военнослужащими, кара-
ются высшей мерой уголовного наказания – расстрелом с конфискацией всего 
имущества» [Уголовный кодекс РСФСР, 1950, с. 35–36].

По поводу семантики слов коллаборационизм и коллаборационист советская 
лексикография сообщает: «коллаборационист [<фр. сollaboration сотрудниче-
ство, совместные действия] – изменник, предатель родины, лицо, сотрудничав-
шее с гитлеровскими фашистскими захватчиками в оккупированных ими стра-
нах во время мировой войны 1939–1945 гг.» [СИС, 1954, с. 331], (то же – в [СИС, 
1979, с. 240]); «коллаборационизм – предательское сотрудничество коллабора-
ционистов с оккупантами»; «коллаборационист – изменник, сотрудничавший с 
фашистскими оккупантами в странах Западной Европы, оккупированных ими во 
время второй мировой войны» [МАС2, т. 2, 1982, с. 73]; т.е. эти слова представ-
лены как некие экзотизмы. Если судить по некоторым словарям послесоветского 
периода, то оказывается, что существительное коллаборационист стало выпол-
нять (видимо, в духе толерантности, выражаемой с помощью политкорректных, 
то есть оценочно приглушенных слов) функцию некоего смягчающего обозначе-
ния малосимпатичного индивидуума, например: «коллаборационист – вм. пре-
датель. Иноязычный эвфемизм французского происхождения сollaboration – со-
трудничество, совместные действия» [Сеничкина, 2008, с. 157].

Слово коллаборационист явно утвердилось в текстах СМИ прежде всего для 
именования жителей бывших советских республик, поступивших на службу к 
фашистским оккупантам, ср.: «Исполнителями чудовищных преступлений про-
тив советского народа были не только немцы, но и коллаборационисты 615-го 
‟Украинского батальона”, члены которого превосходили по жестокости даже са-
мих захватчиков»3. – «В Эстонии <…> состоялась очередная сходка легионеров 
«Ваффен-СС» в Синимяэ, проведены <…> ‟исторические реконструкции” дей-
ствий коллаборационистов…»4. – «…Израиль поддерживает именно российский 
нарратив победы во Второй мировой войне и органически не приемлет героиза-
цию коллаборационистов»5. «Герои на Украине сейчас – это украинские коллабо-
рационисты, которые сотнями тысяч уничтожали русских, евреев, поляков»6. –
«…Киев ужесточил политику дерусификации и борьбу с историей, чествуя и ге-
роизируя гитлеровских коллаборационистов и карателей»7.
3 Аргументы и факты – Брянск. 29.12.2022.
4 М. Захарова. Известия. 12.08.2022.
5 Блокнот. 30.12.2022.
6 Депутат Госдумы РФ Р. Терюшков. Спорт 24. 08.01.2023.
7 Федерал Пресс. 07.01.2023.

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания
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Можно заметить, что существительное коллаборационист изредка употре-
бляется применительно к участникам событий прошлого вместо ранее известно-
го для квалификации подобных деятелей слов изменник или предатель либо на-
ряду с ними. Например: «Русский город Киев имел несколько этапов оккупации 
<…>. Были, естественно [!], и предатели, коллаборационисты. Типа Зеленского, 
Мазепы, Бандеры»8. Трудно сказать, что именно предопределило именно такое 
использование слов: то ли речедеятель хотел уточнить смысл своего высказыва-
ния, то ли с некоторым запозданием вспомнил о новомодном эвфемизме.

Некоторые авторы, кажется, склонны симпатизировать подобным персона-
жам (это заметно по манере употребления кавычек в следующей цитате: «Но с 
1917 года по конец восьмидесятых термин эмиграция имел негативную коннота-
цию. Эмигрировали ‟контрреволюционерыˮ, разного рода ‟враги народаˮ, преда-
тели, коллаборационисты. В качестве измены первому в мире государству рабо-
чих и крестьян рассматривалось уже само желание покинуть родину социализма 
и переместиться в капиталистический мир»)9.

Существительное коллаборационист присутствует и в лексиконе противни-
ка: «Когда в тридцатых годах появился Степан Бандера <…>, именно его сто-
ронники убили тогда польского министра внутренних дел, убивали в том числе и 
украинцев, которых националисты считали коллаборационистами, сотрудничав-
шими с поляками».10 Заметим, что сегодня представители украинских властей в 
том же значении используют слово коллаборант: «Украинский мэр Изюма рас-
сказал, что в городе будут проводиться фильтрационные мероприятия по поиску 
‟коллаборантовˮ <…>. ‟Будут выискивать коллаборантовˮ. По его словам, <…> 
возвращения жителей города он ожидает после того, как в городе обнаружат всех 
‟коллаборантовˮ – тех жителей города, которые сотрудничали с российскими  
военными или с назначенной Россией гражданской администрацией»11.

Известны также и случаи применения слова коллаборационист применитель-
но к скрытым противникам СВО и пособникам врага: «…Бывает еще хуже – ког-
да враг не возится со взрывными устройствами сам, а сидит в чиновничьем крес-
ле и занимается саботажем и мародерством, имея при этом связи и деньги <…>. 
В конечном итоге цель расследований журналиста и чекиста одна: сделать нашу 
Державу сильнее, избавить ее от мздоимцев, казнокрадов, коллаборационистов 
и прочей нечисти»12.

Таким образом, активно внедряемое в широкий оборот существительное 
коллаборационист выступает в функции некоего гиперонима (см. [Колесов, 
2004, с. 30, 199–206]), семантически охватывающего самых разных денотатов и 
включающего в себя значения слов и словосочетаний с отчетливой негативной 
8 Депутат ГД Н. Брыкин. URA.ru. 28.07.2022.
9 Инфорусс. 31.12.2022.
10 Московский комсомолец. 27.12. 2022.
11 Коммерсант. 12.09.2022.
12 The Moscow post. 20.12.2022.

А.Д. ВАСИЛьЕВ. О ВЕрбАЛьНОй КОррЕКЦИИ КАрТИНЫ МИрА



[ 10 ]

коннотацией (вроде предатель, изменник Родины, пособник оккупантов и т.п.). 
При этом, с одной стороны, используется заимствование с невнятной внутрен-
ней формой (хотя в УК РФ имеется ст. 275 «Государственная измена» – но не 
коллаборационизм!), с другой – возникает несомненная эвфемизация, ощутимо 
смягчающая неприглядность действий отечественных коллаборационистов. То 
есть, по-видимому, измена советской родине – это не измена, а почти невинный 
коллаборационизм.

Заключение. С позиций семиотики положение лица, идентифицируемого как 
коллаборационист, является довольно двусмысленным: оно, отвергнув либо по-
считав ничтожно малыми прежние установки, продолжающие оставаться прин-
ципиально важными, сакральными для его исконного, фундаментально объеди-
ненного сообщества «наших», не превращается все же в «своего» для иного со-
общества, имеющего не только собственные ценности, но и собственных «посвя-
щенных», т.е. изначально приверженных данной аксиологической системе и не 
склонных к безоговорочному «посвящению» бывших «чужих» (см. также [Васи-
льев, 1993, с. 36–37, 83–86]).

Возросшая в последнее время частотность употребления существительно-
го коллаборационист, кажется, придавшая ему ореол «модного слова» [Комлев, 
2003, с. 187–199], далеко не случайна и не может быть объяснена всецело лишь 
тенденцией к использованию заимствований взамен исконных слов или стрем-
лением к обновлению официозного и пропагандистского лексического арсенала.

Данный пример – один из многих случаев трансформации универсальной 
оппозиции ‛сакральный’/‛профанный’ (также ‛свой’/‛чужой’, ‛хороший’/ ‛пло-
хой’ и т.п.), а точнее – реполяризации ее словесных экспликаций в массовом со-
знании. Ср. недавнее определение в телепередаче профессии Иоганна Вайса –
Александра Белова из фильма «Щит и меч» как русского шпиона, т.е. вполне 
по-геббельсовски. Подобные подмены сегодня чрезвычайно распространены в 
российских публичных речевых актах. «Принять язык противника – значит не-
заметно для себя стать его пленником» [Кара-Мурза, 2002, с. 425], или, иначе 
говоря, «смотреть на мир чужими глазами <…>, то есть глазами эталона» [Рас-
торгуев 2003, с. 136]. Причем понятно, что самопровозглашенный «эталон» во-
все не склонен будет принимать неофитов и эпигонов с враждебной стороны в 
качестве полноценных и равноправных «своих» – как это было и в годы Вто-
рой мировой с фашистскими коллаборационистами из числа местных предате-
лей. Вместе с тем такие лингвополитические упражнения не способствуют сло-
жению упорядоченной картины мира в сознании носителей языка, но, с другой 
стороны, соответствуют дискретной и эклектичной имитации идеологии – или, 
по крайней мере, тому, что пытаются скрыто внедрить при строгом соблюдении 
конституционной формулировки.

P.S. Что же касается вышеупомянутой переписи истории, то она производит-
ся не только за рубежом: «Крым избавили от коллаборационистов ножницами. Из 
учебника по истории Крыма за десятый класс вырежут главу о коллаборационизме,

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания
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раскритикованную крымскими татарами. Такое решение приняли в министерстве 
образования Крыма, чтобы ‟снять социальную напряженность”. Негативную ре-
акцию вызвало перечисление в учебнике фактов массового содействия крым-
ских татар немецко-фашистским захватчикам в годы оккупации Крыма. Депу-
тат Госдумы Руслан Бальбек пожаловался на пособие в Генпрокуратуру (! – А.В.),               
а Совет крымских татар попросил исправить учебник главу Крыма Сергея Аксе-
нова. Авторы пособия восприняли изъятие главы ‟с сожалением”»13.
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ON VERBAL CORRECTION OF WORLD PICTURE

A.D. Vasilyev (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Vocabulary is a level of language that is directly related to the reality 

surrounding people and their inner world. Activation of the use of certain lexemes can affect the con-
sciousness of a native speaker and program their behavior in various situations. The advance prepara-
tion of the addressee for the necessary action is manifested in the correction of the linguistic picture 
of the world, which allows achieving the goals of information and psychological warfare: substitution 
of traditional axiological guidelines with others that are beneficial to manipulators.

The purpose of this article is to analyze the use of the noun ‘collaborationist’ in the Russian mass 
media and the evolution of axiological guidelines formed by modern media.

The methods of this research are semantic, stylistic, and contextual analysis of lexemes. A special 
role is assigned to the analysis of the socio-political lexicon, designed to verbally embody the com-
ponents of the universal semiotic opposition ‘sacred’/ ‘profane’ (in other modifications, also ‘one’s 
own’/ ‘someone else’s’, ‘good’/ ‘bad’, etc.). This field of activity requires clear formulations to recog-
nize participants of the opposing parties and to introduce appropriate verbal labels in public opinion.

Research results. There are cases of uncritical attitude to the realities of the past, extrapolated to 
the present. This also happens due to the change of lexical designations of historical events and their 
participants. The word ‘collaborationist’ was previously used only in relation to citizens of European 
states that collaborated with the Nazi occupiers during World War II. Today, it has clearly displaced 
from circulation the designations ‘traitor’ and ‘traitor to the Motherland’, which were previously the 
usual names of Soviet citizens who collaborated with the fascists.

Conclusion. Such substitutions are extremely common in Russian public speech acts today. This 
example is one of many cases of transformation of the universal opposition ‘sacred’/ ‘profane’ (also 
‘one’s own’/ ‘someone else’s’, ‘good’/ ‘bad’, etc.), or rather, repolarization of its verbal explications 
in the mass consciousness.

Keywords: correction of world picture, verbal manipulations, socio-political vocabulary, uni-
versal semiotic oppositions, mass media, borrowing, euphemisms, collaborationist.

References

1. Bakhtin M.M. The problem of speech genres // Bakhtin M.M. Aesthetics of verbal creativity. 
Moscow, 1986а. P. 250–296.

2. Bakhtin MM The problem of the text in linguistics, philology and other humanities // Bakhtin 
M.M. The aesthetics of verbal creativity. M., 1986b. P. 297–325.

3. Vasiliev A.D. Indiscreet charm of Anglicisms: magnetism of dark words // Siberian Philological 
Forum. 2022. Nо. 1 (18). P. 40–50.

4. Vasiliev A.D. Essays on political linguistics. M., 2018. 144 p.
5. Vasiliev A.D. The fate of borrowing in Russian vocabulary. Krasnoyarsk, 1993. 92 p.
6. World history: In 10 t. Moscow, 1965. Vol. X. 728 p.
7. Gerd A.S. Language as a symbol // YALIK. St. Petersburg State University. 2009. Nо. 79. P. 1–2.
8. Kara-Murza S.G. Manipulation of consciousness. Moscow, 2002. 832 p.
9. Kolesov V.V. Language and mentality. St. Petersburg, 2004. 240 p.
10. Komlev N.G. Word in speech. Denotative aspects. Ed. 2nd. Moscow, 2003. 216 p.
11. Constitution (basic law) of the Union of Soviet Socialist Republics. Moscow, 1937. 34 p.
12. Potebnya A.A. Thought and language // Potebnya A.A. Aesthetics and poetics. Moscow, 1976.      

P. 35–220.

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания



С
И

БИ
РС

К
И

Й
                                                                                                                              

20
23

. №
 1

 (2
2)

Ф
И

Л
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ф
О

РУ
М

13. Rastorguev S.P. Philosophy of information warfare. Moscow, 2003. 496 p.
14. Senichkina E.P. Dictionary of Euphemisms of the Russian Language. Moscow, 2008. 464 p.
15. Dictionary of Foreign Words. Ed. 4th. Moscow, 1954. 856 p.
16. Dictionary of Foreign Words. Ed. 7th. Moscow, 1979. 624 p.
17. Dictionary of the Russian language: In 4 vol. 2nd ed. Moscow, 1982. Vol. 2. 736 p.
18. Criminal Code of the RSFSR. Moscow, 1950. 220 p.

About the author
Vasilyev Aleksandr Dmitrievich – DSc (Philology), Professor, Department                     

of General Linguistics, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after                     
V.P. Astafyev, Krasnoyarsk, Russia; e-mail: vasileva@kspu.ru

А.Д. ВАСИЛьЕВ. О ВЕрбАЛьНОй КОррЕКЦИИ КАрТИНЫ МИрА



[ 14 ]

УДК 811.112.2`36 

АктуАЛИзАЦИЯ ПРИМАРНОГО тАкСИСА 
в CОвРЕМЕННОМ НЕМЕЦкОМ ЯзыкЕ 

И.В. Архипова (Новосибирск, россия)

Аннотация
Настоящая статья посвящена рассмотрению вопроса актуализации примарно-таксисных ка-

тегориальных значений одновременности и разновременности в современном немецком языке. 
Примарно-таксисные категориальные значения одновременности и разновременности 

выражаются в немецких высказываниях с таксисными предлогами темпоральной семантики. 
Темпорально-таксисные (монотемпоральные и инклюзивно-темпоральные) предлоги während, 
bei, in, mit, seit, nach, vor, bis маркируют примарно-таксисные категориальные значения одно-
временности, предшествования и следования. 

В ходе исследования установлено, что примарно-таксисные категориальные значения    
одновременности, предшествования и следования реализуются в высказываниях, содержа-
щих девербативы с темпорально-таксисными предлогами während, bei, in, mit, nach, seit, vor, 
bis. В высказываниях, содержащих итеративные или фазовые индикаторы, а также при дис-
трибутивной множественности глагольных действий актуализируются итеративно-примарно-
таксисные, дистрибутивно-примарно-таксисные и фазово-примарно-таксисные категориаль-
ные значения одновременности, предшествования или следования.

Ключевые слова: таксис, примарный таксис, темпорально-таксисный предлог, таксис-
ный маркер, итеративный индикатор, фазовый индикатор, примарно-таксисное катего-
риальное значение, одновременность, предшествование, следование. 

Постановка проблемы. В современных грамматических исследованиях не-
однократно освещались вопросы, связанные с описанием актуализации 
таксисных категориальных значений в разноструктурных языках (герман-

ских, романских, славянских и др.). Данная проблематика представлена в рабо-
тах отечественных лингвистов И.В. Архиповой [Архипова, 2020], О.М. Безрод-
новой [Безроднова, 2009], А.В. Бондарко [Бондарко, 2017], Е.В. Донченко [Дон-
ченко, 2020], Я. Коцковой [Коцкова, 2019], Н.А. Ляшенко [Ляшенко и др., 2019], 
С.О. Магомедовой [Магомедова, 2022], В.П. Недялкова, Т.А. Отаиной [Недялков,
Отаина, 2017], И.В. Недялкова [Недялков, 2003], C.М. Полянского [Полянс-
кий, 2017], Н.В. Семеновой [Cеменова, 2002; 2004], М.С. Хасановой [Хасанова,
2010], В.С. Храковского [Храковский, 2003; 2009] и др. Актуальность данной 
проблематики подтверждается многочисленными исследованиями, выполнен-
ными в рамках различных подходов к описанию категории таксиса, в частно-
сти, универсально-типологического и функционально-семантического. Различ-
ные подходы отражают многомерность изучаемого явления и способствуют 
углубленному осмыслению его сути. С позиций функционально-семантического 
подхода категория таксиса трактуется как функционально-семантическое поле 
бицентрической структуры с субполями незаисимого и зависимого таксиса. 

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания
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И.В. АрхИПОВА. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПрИМАрНОГО ТАКСИСА В CОВрЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

В качестве прототипических конституентов субполя заисимого таксиса в разно-
структурных языках выступают неличные формы глагола (причастия, дееприча-
стия, герундий), а также предложно-девербативные сочетания. Данная работа, 
выполненная в русле функциональной грамматики Санкт-Петербургской линг-
вистической школы, посвящена описанию прототипического средства выраже-
ния таксисных категориальных значений одновременности и разновременности, 
каковым являются немецкие высказывания с предложными девербативами. Дан-
ный тип высказываний, ранее не исследуемый в контексте таксисной актуализа-
ции, конституирует сферу зависимого таксиса немецкого языка и требует деталь-
ного анализа, чем обусловлен наш исследовательский интерес. В фокусе наше-
го рассмотрения находится описание актуализации примарно-таксисных катего-
риальных значений одновременности и разновременности, актуализируемых в 
высказываниях с предложными девербативами в современном немецком языке. 

Методология исследования (материалы и методы). Материалом данного ис-
следования послужили немецкие высказывания с предложными девербативами, 
полученные методом направленной выборки из электронной базы Лейпцигского 
национального корпуса (LC) 1. 

В работе были использованы следующие методы: метод направленной вы-
борки, гипотетико-дедуктивный, индуктивный, описательный и контекстуаль-
ный методы, а также метод обобщения и интерпретации языковых фактов.

Результаты исследования и их обсуждение. Под категориальными значения-
ми примарного таксиса понимаются хронологические значения одновременно-
сти, предшествования и следования в «чистом виде», актуализируемые в выска-
зываниях с таксисными предлогами темпоральной семантики.

Примарно-таксисные категориальные значения одновременности и разнов-
ременности (предшествования, следования) выражаются в немецких высказы-
ваниях с предложными девербативами, содержащих таксисные предлоги темпо-
ральной семантики während, bei, in, mit, seit, nach, vor, bis. Данные предлоги явля-
ются темпоральными по своей семантике и таксисными в силу выполняемой ими 
функции таксисных маркеров. В связи с этим их можно условно рассматривать 
как темпорально-таксисные. Отметим, что темпоральные предлоги подразделя-
ются на монотемпоральные и инклюзивно-темпоральные. К монотемпоральным 
следует отнести предлоги während, seit, nach, vor, bis, которые являются монотак-
сисными, поскольку выступают в качестве маркеров одной разновидности таксис-
ных значений или таксисных категориальных ситуаций. Так, монотемпоральный 
предлог während, являясь монотаксисным, маркирует примарно-таксисное значе-
ние одновременности. Монотемпоральные предлоги seit, nach, vor, bis эксплици-
руют примарно-таксисные категориальные значения предшествования и следова-
ния. Предлоги bei, in, mit являются инклюзивно-темпоральными, так как они мо-
гут употребляться не только в темпоральном, но и в других обстоятельственных
значениях (модальном, инструментальном, каузальном, кондициональном). 
1 LC – Leipzig Corpora (Лейпцигский национальный корпус).
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Инклюзивно-темпоральные предлоги bei, in, mit являются политаксисными и мо-
гут маркировать не только примарно-таксисные значения одновременности, но 
и секундарно-таксисные значения, в частности модально-таксисные, каузально-
таксисные, кондиционально-таксисные и инструментально-таксисные. 

Актуализация примарно-таксисных категориальных значений одновре-
менности и разновременности. В немецких высказываниях с темпорально-
таксисными предлогами während, bei, in, mit, seit, nach, vor, bis актуализируются 
примарно-таксисные категориальные значения одновременности и разновремен-
ности – предшествования и следования. Например: 

(1) Nach der Trennung von Manager stieg Bobic schnell zur Wunschlösung der 
Berliner Verantwortlichen auf (LC). 

(2) Seit der Trennung liefern sich Pitt und Jolie einen Streit ums Sorgerecht (LC).
(3) Vor meiner Trennung habe ich mich nicht intensiv mit dem Thema Selbstliebe 

beschäftigt (LC).
(4) Vor der Abfahrt und nach der Ankunft in Leobersdorf wurden seitens der 

Exekutive Verstöße gegen die festgestellt (LC).
(5) Bis zur Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Halle wurde der Mann von 

Mitreisenden festgehalten (LС).
(6) Beim Abschied von hatte Mats Hummels einen gewagten Mantel getragen und 

sich darüber lustig gemacht (LС).
(7) Während der Ankunft der Delegierten kam es zu einzelnen Wortgefechten mit 

den Demonstranten (LC).
(8) Mit Eintritt in den Wald, über den langsam der Herbst hereinbricht, wird die 

Stimmung noch entspannter (LC).
В приведенных выше примерах в качестве таксисных маркеров одновремен-

ности, предшествования и следования выступают таксисные предлоги монотем-
поральной и инклюзивно-темпоральной семантики während, bei, in, seit, nach, 
vor, bis. Монотемпоральные предлоги vor, nach, seit, bis маркируют примарно-
таксисные категориальные значения предшествования и следования. Предло-
ги vor, bis являются экспликаторами примарного таксиса строгого и нестрогого 
предшествования в высказываниях (3–5). Предлоги nach и seit маркируют значе-
ния строгого и нестрогого следования в высказываниях (1–2). Монотемпораль-
ный предлог während маркирует примарно-таксисное категориальное значение 
одновременности в высказывании (7). Инклюзивно-темпоральный предлог bei 
маркирует примарный таксис одновременности в высказывании (6). 

Отметим, что в высказывании (4), содержащем два предложных девербатива 
с монотемпоральными предлогами vor и nach, актуализируются две примарно-
таксисные категориальные ситуации – строгого предшествования и строгого 
следования. 

Актуализация квантитативно-примарно-таксисных категориальных значе-
ний одновременности и разновременности. В немецких высказываниях, содер-
жащих темпоральные, таксисные и аспектуальные квантификаторы, реализуются

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания
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квантитативно-примарно-таксисные категориальные значения одновременности 
и разновременности. В качестве таксисных маркеров предшествования и сле-
дования выступают темпорально-таксисные предлоги nach, vor, seit и bis. В ка-
честве темпоральных и аспектуальных квантификаторов выступают наречия и 
именные сочетания темпоральной и аспектуальной семантики drei Jahre, drei 
Monate, drei Tage, elf Tage, neun Tage, einige Tage, vier Tage, monatelang, wenige 
Stunden, kurz, am Donnerstag, am Donnerstagvormittag, im ersten Jahr и др. В роли 
таксисных квантификаторов могут выступать адвербиалы dann, danach, gleich, 
sofort, direkt, später и др. Они выполняют дополнительную функцию примарно-
таксисных конкретизаторов. Например:

(9) Drei Jahre nach der Trennung erwartet Fischer nun ein Baby mit ihrem neuen 
Lebensgefährten Thomas Seitel (LC). 

(10) Drei Monate nach der Trennung ist die Scheidung von Bill und Melinda Gates 
vollzogen worden (LC). 

(11) Nur drei Tage nach dem Angriff reichte Chuck die Scheidung ein (LС).
(12) Nach der Trennung verliebte sich Pietro später in die Influencerin Laura Maria 

(LC).
(13) Seine Ex-Freundin habe nach der Trennung noch monatelang mit seinen 

Brüdern telefoniert (LC).
(14) Einen Tag nach der Ankunft in New York wird es liquidiert (LC).
(15) Neun Tage nach der Ankunft ihrer Kleinen habe sich jedoch alles geändert 

(LC).
(16) Einige Tage nach ihrer Ankunft wird ihre Leiche an einem Wasserfall unter 

einer Plane gefunden (LC).
(17) Schon vier Tage nach ihrer Ankunft in Minsk waren sie im Wald nahe der 

polnischen Grenze, campierten da mit mehr als hundert weiteren Migranten (LC).
(18) Nur wenige Stunden nach der Ankunft stand bereits die erste Einheit auf der 

hoteleigenen Sportanlage auf dem Programm (LC).
(19) Nach der Ankunft in Atlanta wurde Cornwall sofort verhaftet … (LC). 
(20) Direkt nach der Ankunft des Zuges wurde dem jungen Mann das Gewehr 

abgenommen (LC).
(21) Den drei Amerikanerinnen war am Donnerstagvormittag gleich nach 

ihrer Ankunft in Wien klar, dass irgendetwas ungewöhnlich ist (LC).
(22) Im ersten Jahr nach seiner Ankunft dort lag der Park noch unversehrt hinterm 

Haus (LC). 
(23) Kurz vor seinem Abschied  besuchte er am Donnerstag der Vorwoche erstmals 

Hermannstadt (LC).
В вышеприведенных примерах актуализируются квантитативно-примарно-

таксисные категориальные значения следования и предшествования, маркируе-
мые монотемпоральными таксисными предлогами nach и vor. В высказывани-
ях (9–23) выражены квантитативно-примарно-таксисные категориальные зна-
чения строгого следования. В высказывании 23 актуализовано квантитативно-
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примарно-таксисное значение строгого предшествования. В качестве кванти-
тативных детерминаторов, специфицирующих актуализацию квантитативно-
таксисных категориальных значений выступают аспектуальные квантификаторы 
kurz, drei Jahre, drei Monate, einen Tag, drei Tage, neun Tage, einige Tage, vier Tage, 
wenige Stunden, monatelang, а также темпоральные индикаторы am Donnerstag, 
am Donnerstagvormittag, im ersten Jahr и собственно таксисные квантификаторы 
в функции дополнительных конкретизаторов gleich, direkt, sofort. 

Актуализация итеративно-примарно-таксисных и дистрибутивно-
примарно-таксисных категориальных значений одновременности и разновремен-
ности. В ряде немецких высказываний возможна итерация примарно-таксисных 
категориальных значений одновременности и разновременности. Итеративное 
или дистрибутивное прочтение таксисных значений возможно в силу наличия 
индикаторов итеративности (адвербиалов, атрибутов, итеративных и мультипли-
кативных девербативов) и дистрибутивной множественности субъектных или 
объектных актантов глагольных действий. 

В приведенных ниже высказываниях (24–28) актуализируются сопряжен-
ные дистрибутивно-примарно-таксисные категориальные значения одновре-
менности и нестрогого предшествования. Они детерминированы дистрибутив-
ной множественностью субъектных актантов глагольных действий (cм. субъек-
ты die meisten Menschen, wir, sie, keine bemerkenswerten Unterschiede, die beiden 
Schwerverletzten). В высказываниях (29–37) выражаются итеративно-примарно-
таксисные категориальные значения одновременности и cтрогого следования. 
Они специфицированы семантикой генетически-итеративных девербативов das 
Rufen, das Klingeln и генетически-мультипликативного девербатива das Klopfen, 
а также семантикой итеративных адвербиалов mehrmalig, meist, manchmal и 
итеративного атрибута jeder. Девербативы, адвербиалы и атрибуты итератив-
ной семантики выполняют функцию индикаторов и детерминантов итеративно-
примарного таксиса. В качестве маркеров дистрибутивно-примарно-таксисных 
и итеративно-примарно-таксисных категориальных значений одновременности, 
предшествования (нестрогого) и следования (cтрогого и нестрогого) выступа-
ют темпорально-таксисные предлоги – инклюзивно-темпоральный предлог bei и 
монотемпоральные таксисные предлоги bis zu, nach и seit. Cр.:

(24) Die meisten Menschen legen ihren Kopf beim Schlafen auf ein relativ hohes 
Kissen… (LC). 

(25) Beim Schlafen sind wir alle anderes und Mediziner haben dafür sogar 
Fachbegriffe (LC).

(26) Sie stellten und fesselten ihn bis zum Eintreffen der ebenfalls alarmierten 
Polizeibeamten (LC).

(27) Beim Rufen zeigten sich dagegen keine bemerkenswerten Unterschiede 
zwischen beiden Gruppen (LC).

(28) Ersthelfer versorgten die beiden Schwerverletzten bis zum Eintreffen der 
Rettungskräfte (LC).

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания
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(29) Nach mehrmaligen Klopfen und Rufen an der Tür zur besagten Wohnung 
öffneten die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Tür schließlich gewaltsam (LC).

(30) Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau schlugen bereits 
Flammen aus dem Dachfenster über der Wohnung (LC).

(31) Nach Klingeln und Klopfen wurde die Wohnungstür geöffnet (LC). 
(32) Nach dem Klingeln der ersten Spaziergänger marschierte er zum Hotel und 

nahm den Zettel wieder ab (LC).
(33) Manchmal ist es nach der Trennung sogar einfacher, die Verantwortungsbereiche 

klar aufzuteilen (LC).
(34) Bei ihrer  Scheidung  entschieden sich die beiden für ein geteiltes Sorgerecht 

(LC).
(35) Seit der Scheidung zwischen Melinda und Bill Gates im April kommen 

vermehrt Details über das Leben des Milliardärs zum Vorschein (LС). 
(36) Bei einer Scheidung wird für jeden Ehegatten getrennt ermittelt, welchen 

Zugewinn beide während der Ehe erwirtschaftet haben (LC).
(37) Beim Eintritt erhielt jeder Zuschauer eine Kerze, die er am Spielfeld entzünden 

konnte (LС).
Актуализация фазово-примарно-таксисных категориальных значений одно-

временности и разновременности. При наличии фазовых индикаторов (глаго-
лов, адвербиалов и адъективов фазовой семантики) возможна актуализация со-
пряженных фазово-примарно-таксисных категориальных значений одновремен-
ности или разновременности, например:

(38) Eine außerordentliche Geschichte beginnt mit der Ankunft von Lionel Messi 
in Paris (LС).

(39) Bei der Ankunft der Feuerwehr begann eines der Unfallautos zu brennen (LС).
(40) Nach der Ankunft in Deutschland beginnt für Nicola, die zum Schutz vor 

ihrem Ex-Partner anonym bleiben möchte, ein Leben in Todesangst (LС).
(41) Der Spaß beginnt bereits nach der Ankunft in der Hauptstadt Lima… (LC).
(42) Anschließend folgten weitere Videos von Adeline am Flughafen und bei 

ihrer Ankunft in Los Angeles (LС).
(43) Mit dem offiziellen Abschied geht eine wochenlange Hängepartie endlich zu 

Ende (LС).
(44) Nach der Scheidung von Die Romanze endete jedoch im September (LС).
В приведенных выше высказываниях актуализируются ингрессивно-фазово-

примарно-таксисные категориальные значения одновременности (cм. примеры с 
темпорально-таксисными предлогами mit и bei) и строгого следования (см. при-
мер 39 с монотемпоральным таксисным предлогом nach). Актуализируемые в вы-
сказываниях 37–40 фазово-таксисные категориальные значения обусловлены се-
мантикой ингрессивно-фазового глагола beginnen. В высказываниях (41–43) вы-
ражаются фазово-примарно-таксисные категориальные значения, эксплицирую-
щие срединный или завершающий (эгрессивный) этап протекания или осущест-
вления глагольных действий. В качестве фазовых индикаторов и фазово-таксисных 
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детерминантов выступают следующие языковые единицы: фазовый глагол folgen, 
эгрессивно-фазовый глагол enden, глагольно-именная конструкция zu Ende gehen, 
адвербиалы с семантикой фазисной детерминации anschließend и endlich.

Заключение. Таким образом, в современном немецком языке примарно-
таксисные категориальные значения одновременности и разновременности акту-
ализируются в высказываниях, содержащих предложные девербативы с монотак-
сисными и политаксисными предлогами темпоральной семантики. Монотемпо-
ральные и инклюзивно-темпоральные предлоги выполняют функцию таксисных 
маркеров. Они выступают в качестве маркеров различных примарно-таксисных 
категориальных ситуаций одновременности, предшествования и следования 
(итеративно-примарно-таксисных, дистрибутивно-примарно-таксисных, фазово-
примарно-таксисных и др.).

В немецких высказываниях с различными квантитативными индикаторами 
актуализируются квантитативно-примарно-таксисные категориальные значения 
одновременности, предшествования и следования. В качестве квантитативных 
индикаторов и детерминантов квантитативного таксиса выступают различные 
аспектуальные, темпоральные и таксисные адвербиалы и атрибуты.

При наличии индикаторов итеративности и дистрибутивной множествен-
ности субъектных или объектных актантов глагольных действий возможна ак-
туализация различных сопряженных дистрибутивно-примарно-таксисных и 
итеративно-примарно-таксисных категориальных значений одновременности, 
предшествования или следования. Функцию итеративных индикаторов и детер-
минантов итеративно-примарного таксиса выполняют итеративные девербати-
вы, атрибуты и адвербиалы.

При наличии фазовых индикаторов (в частности, глаголов, глагольно-имен-
ных аналитических конструкций, адъективов и адвербиалов фазовой семантики) 
актуализируются фазово-примарно-таксисные категориальные значения одно-
временности или разновременности. Фазовые квантификаторы или индикаторы 
выступают в функции фазово-таксисных детерминантов, обусловливающих ак-
туализацию категориальной семантики фазово-примарного таксиса одновремен-
ности и разновременности.
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ACTUALISATION OF PRIMARY TAXIS 
IN MODERN GERMAN

I.V. Arkhipova (Novosibirsk, Russia)

Abstract 
Statement of the problem and research purpose. This article is devoted to the issue of actualiza-

tion of the primary-taxis categorial values of simultaneity and non-simultaneity in modern German. 
Materials and methods. The material of this study was German utterances with prepositional 

deverbatives, obtained by directed sampling from the electronic database of the Leipzig National 
Corpus.

Research results. Primary taxis values of simultaneity and non-simultaneity are actualized in the 
German statements with taxis prepositions of temporal semantics. Temporal-taxis (mono-temporal, 
inclusive-temporal) prepositions während, bei, in, mit, seit, nach, vor, bis mark the primary taxis cat-
egorial values of simultaneity, precedence, and succession.

Conclusion. In the course of the study, it was found that the primary-taxis categorical values of 
simultaneity, precedence, and succession are actualized in statements containing deverbatives with 
taxis prepositions of temporal semantics während, bei, in, mit, nach, seit, vor, bis. Statements con-
taining iterative or the phasing indicators and distributive plurality of verbal actions actualize the 
iterative-primary-taxis, distributive-primary-taxis, and phasal-primary-taxis categorial values of si-
multaneity, precedence or succession. 

Кeуwords: taxis, the primary taxis, temporal-taxis preposition, taxis marker, iterative indicator, 
phasal indicator, primary-taxis categorial value, simultaneity, precedence, succession. 
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ЛЕкСИкО-ГРАММАтИЧЕСкАЯ ИНтЕРПРЕтАЦИЯ 
ДвуЯзыЧНОГО СЛОвАРЯ ДЕЛОвОГО ОБЩЕНИЯ

Е.В. Добровольская (Новосибирск, россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Эффективность международных деловых коммуникаций в том 

числе поддерживается семантико-структурными элементами языков взаимодействия. Выбор 
языковой единицы в текстах двуязычной деловой документации, отражающей явления нацио-
нальной культуры и социальных отношений, должен обеспечивать эквивалентность содержа-
ния с учетом реальной коммуникативной ситуации и интенций участников. 

Цель работы – поиск лексико-грамматических соответствий в русском и английском язы-
ках, вербализирующих коммерческие отношения, которые занимают значительное место в со-
временной профессиональной деятельности человека. 

Материалы и методология исследования. В процессе исследования было рассмотрено 
около 100 образцов договоров (контрактов, соглашений) в области продажи товаров и услуг 
с разными типами предмета договорных отношений – найма, купли, выполнения работ и т.п. 
Основные методы – дискурсивный анализ, структурно-семантический анализ, обобщение         
и интерпретация.

Результаты исследования. Выявлены интерпретационные корреляты для терминологии 
коммерческих договоров с учетом предмета договора и участников договорных отношений, 
выделены тематические группы и формы вхождения в русский язык англицизмов – наимено-
ваний делового общения, рассмотрена грамматическая специфика отдельных номинаций. 

Заключение. Сделан вывод о том, что сопоставительное изучение двуязычных текстов де-
ловой коммуникации способствует описанию бизнес-семантики в двуязычной лексикографии 
в условиях постоянно меняющихся бизнес-реалий.

Ключевые слова: деловое общение, двуязычный словарь, интерпретация, перевод, 
лексико-грамматические соответствия.

Постановка проблемы. Словарь, обслуживающий деловую коммуникацию, 
для все большего количества организаций становится двуязычным, тре-
бующим когнитивного или прямого соответствия «сущностям в мире»              

[Демьянков, 1994, с. 22]. Аутентичный перевод достигается через интерпрета-
цию текста оригинала и его адаптацию к «лингвокультурным доминантам язы-
ка перевода», которые предопределены «когнитивной и коммуникативной асим-
метрией» [Рябцева, 2020, с. 174–175], «когнитивно-интерпретационными мо-
делями» [Везнер, 2021, с. 21], сложившимися в разных языковых картинах под 
воздействием экстралингвистических факторов [Сапожникова, 2020, с. 82–83],               
событий объективного мира [Трипольская, Матханова, 2019, с. 120–121]. 

Поиск эквивалентного перевода деловой документации с русского языка на 
английский сталкивается с преодолением лексико-грамматических трудностей. 
И если при переводе художественного текста важным является сохранение экс-
прессивности, созданного автором образа, воссоздание авторского замысла,                        
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что создает достаточно широкие возможности для переводчика [Bogdanova, 
2020, с. 74–77], то в деловом общении, в силу регламентации деловой сферы 
[Ким, Силантьев, 2017, с. 171–172], обязательна точная передача информации, 
сопряженная с однозначностью формулировок и терминологической опреде-
ленностью, эквивалентность которых не всегда очевидна. 

Цель работы – установление некоторых семантико-грамматических соот-
ветствий в русском и английском языках и представление набора лексических 
средств для обслуживания договорных отношений в области продажи товаров 
и услуг. Данный выбор обусловлен, во-первых, распространенностью торгово-
го бизнеса в профессиональной деятельности человека, во-вторых, тем, что ком-
мерция, являясь международной, по сути, полиязычна.

Материалы и методология исследования. Проблемы переводческой экви-
валентности рассматривали с середины прошлого столетия в научных работах 
и отечественные, и зарубежные лингвисты (В.Н. Комиссаров, Л.С. Бархударов,               
Я.И. Рецкер, А.Д. Швейцер, Ж. Мунэн, Р.К. Миньяр-Белоручев, Л.К. Латышев, 
В.И. Хайруллин, A. Chesterman, M. Snell-Hornby и др.). В предлагаемой работе 
исходим из того:

– что требование к точности перевода определяет роль языковых единиц и 
необходимость изучения их соотношения в языке-оригинала и языке-перевода 
[Комиссаров, 1990];

– для единиц языка-оригинала существуют относительно регулярные спосо-
бы перевода на язык-перевода [Рецкер, 1950];

– «on the level of interlingual translation, there is ordinarily no full equivalence 
between code-units, while messages may serve as adequate interpretations of alien code-
units or messages <…> all cognitive experience and its classification is conveyable in 
any existing language» (в межъязыковом переводе обычно не бывает полной экви-
валентности между языковыми единицами, однако текст может выступать в каче-
стве адекватной интерпретации сообщения на другом языке <…> весь когнитив-
ный опыт, его концептуализация могут быть переданы на любом существующем 
языке – пер. автора статьи) [Jakobson...];

– одним из основных принципов соотнесения лексических единиц из разных 
языков для установления их эквивалентности является существенное совпадение 
их лексических значений в наиболее типичных, регулярно повторяющихся кон-
текстах [Трипольская, Булыгина, 2014 с. 52–53; Altenberg, Granger, 2002, p. 5–6];

– теория перевода как междисциплинарная дисциплина развивается в четы-
рех основных направлениях – лингвистическом, культурологическом, когнитив-
ном и социологическом [Chesterman, 2019];

– формирующаяся трансдисциплинарность в прикладном переводоведении 
станет ключевым фактором в исследовании профессиональных процессов и прак-
тики, результаты которых можно продуктивно применять в конкретных социально-
когнитивных и социально-технологических контекстах [Massey, 2021].
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Материалами исследования послужили англоязычные образцы договоров 
(contract templates) на предоставление товаров и услуг, заключение которых на-
чинает и обусловливает коммерческие отношения. Проанализировано около 100 
шаблонов договоров, находящихся в свободном доступе в Интернете для обеспе-
чения коммерческой услуги – быстрого и удобного создания документа онлайн, 
его сохранения и использования. Ресурсы размещены на легитимных сайтах, об-
ладающих всеми признаками надежности, их основателями и разработчиками 
являются представители разных государств, прежде всего США, Великобрита-
нии, России и др. [Jotform…; Signaturely; Signwell…; TemplateLAB…].

Исследование и результаты. Несмотря на многообразие товаров и услуг, 
выступающих предметом договора, можно выделить типовые наименования 
для договорных документов: sales contract – договор купли-продажи, contract 
for services (rendered) – договор на услуги (оказываемые) – договор на оказание 
услуг. В русской коммерции употребляется и договор, и контракт, с предпочте-
нием к первому наименованию, в английской – преимущественно contract. Сло-
варь Oxford Learner’s Dictionaries [Oxford…], определяя contract в первом зна-
чении как ‘a written or spoken agreement, especially one concerning employment, 
sales, or tenancy, that is intended to be enforceable by law’ – «письменное или 
устное соглашение, прежде всего касающееся найма, продажи или аренды, 
исполнение которого обеспечивается законом», предлагает к нему ряд сино-
нимов (agreement – выделено в словаре, commitment, arrangement, settlement, 
undertaking, understanding, compact, covenant, pact, bond), ни один из которых 
не заменяет указанную лексему в рассмотренных текстах договоров. Слово 
agreement употребляется для наименования подобных документов, однако имеет 
довольно четкую дифференциацию – это договоренность, детализирующая или 
дополняющая contract, например, payment agreement, confidentiality agreement, 
technology transfer agreement, strategic alliance agreement, independent contractor 
agreement, event-commercial agreement и т.п. Другими словами, agreement являет 
собой дополнительное соглашение к уже имеющемуся договору (contract) или 
может выделяться как часть/части договора. В свою очередь, contract, представ-
ляя упорядоченные и всеобъемлющие законные обязательства двух и более сто-
рон, может вытекать из предварительных agreements. Связанность этих терми-
нов делового общения наблюдается также в использовании слова agreement для 
толкования contract, причем не только в словарной дефиниции, как уже было 
показано выше, но и в деловой документации, например: Tenancy Contract на-
чинается со слов ‘This rental agreement is made on…’, или Employment Contract –
‘This agreement is between…’, или Construction Contract – ‘This agreement is 
made and entered on…’, или Coaching Contract включает фразу ‘this agreement 
constitutes an engagement a 6 month…’ и др. 

Другая англоязычная номинация с переводным значением ‘договор, согла-
шение’ и синонимами contract, agreement – treaty [ЯндексПереводчик], един-
ственная сема которой, представленная Oxford Learner’s Dictionaries [Oxford…], 
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описана как ‘a formally concluded and ratified agreement between states’ – «офи-
циально заключенное и ратифицированное соглашение между государствами». 
Обслуживая сферу политики и межгосударственных отношений, например: ‘the 
two Presidents signed a ten-year treaty of solidarity’ или ‘Germany, which has ratified 
the treaty in parliament, also wants to see it survive’, – лексема treaty, следователь-
но, не может применяться для наименования коммерческих документов, хотя                                       
англоязычный толковый словарь указывает contract и agreement как ее синонимы 
[Cambridge…; Oxford…].

Предложенные выше типовые наименования коммерческих договоров варьи-
руются в зависимости от предмета договора, который фактически всегда включен 
в наименование: contract for the sale – договор купли-продажи, contract concerning 
the sale – договор купли-продажи, maintenance contract – договор на техническое 
обслуживание, construction contract – договор на строительство, contract for legal 
services – договор на юридические услуги и др. Уникальной и эффективной кон-
струкцией английских наименований выступает средство английского семанти-
ческого синтаксиса – именное словосочетание [Рябцева, 2020, c. 177], лаконич-
ность которого обеспечивается вследствие способности английского имени су-
ществительного занимать атрибутивную позицию. Эту способность важно учи-
тывать при поиске эквивалента в переводе с русского языка. Беспредложное со-
четание двух и более существительных, одно из которых (первое) является опре-
деляющим, а второе (или последнее) – определяемым, предпочтительнее в слу-
чае перевода именных сочетаний с зависимым словом в родительном падеже, 
а также именных сочетаний с предлогом, например: договор аренды – tenancy 
contract, договор на свадебную фотосъемку – wedding photography contract; дого-
вор на предоставление бытовых услуг – home services contract. В качестве именно-
го компонента в английский аналог может входить герундий: coaching contract –
договор на проведение тренировок, negotiating contract – договор на ведение пе-
реговоров, – подчеркивающий процессуальность определяемых договором отно-
шений; при переводе на русский язык для уточнения смысла вводится дополни-
тельная лексема – отглагольное существительное, что разрушает «свернутость», 
«сжатость» наименования.

Говоря о синонимичной замене contract в тексте договора, следует заметить, 
что в англоязычных текстах, наряду с agreement, употребляются и другие лекси-
ческие единицы, позволяющие избежать повторения или тавтологии, а именно: 
hereof – отсюда /из этого, hereby – настоящий, herein – в этом, hereinafter – далее 
по тексту, hereunder – тем самым, ниже. Именно такой перевод предлагают сло-
вари [Cambridge…; ЯндексПереводчик...]. Эти слова малоупотребительны, отно-
сятся к юридической договорной сфере, они формальны и академичны, их счита-
ют архаизмами, но часть шаблонов (contract templates) включает их, трансформи-
руя в профессиональный жаргон. Интерпретация этих слов в русском языке зави-
сит от контекста, в договорных же документах они переводятся либо как насто-
ящий договор, либо как отсылающее к нему местоимение. 

Е.В. ДОбрОВОЛьСКАЯ. ЛЕКСИКО-ГрАММАТИЧЕСКАЯ ИНТЕрПрЕТАЦИЯ ДВУЯЗЫЧНОГО СЛОВАрЯ ДЕЛОВОГО ОбЩЕНИЯ
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Например: in accordance with the terms hereof (вместо of the contract) – в соот-
ветствии с условиями настоящего договора; all documents stipulated by the contract 
form an integral part hereof (вместо of the contract) – все документы, упомянутые 
в настоящем договоре, являются неотъемлемой его частью; while performing the 
obligations hereunder (вместо under the contract) – в ходе выполнения обязательств 
по настоящему договору; the customer hereby (вместо by means of the contract) 
confirms – настоящим заказчик подтверждает; hereinafter (вместо further on in the 
contract) referred to as ‘the seller’ – далее по договору именуемый ‘продавец’ и др. 
Синтактико-функциональное значение, носителем которого становятся в текстах 
договоров производные от here лексемы, кроме стилистической, обеспечивает 
выполнение ими еще и синтаксической функции в плане построения граммати-
чески оптимальной и содержательно лаконичной структуры для передачи фор-
мального, но юридически необходимого смысла.

Часто употребляемой в договорных текстах и имманентной для регламенти-
рованных договором отношений является пара заказчик – исполнитель. В отли-
чие от русских текстов, включающих в большинстве своем указанные термины, 
англоязычные договоры варьируют наименования сторон в зависимости от пред-
мета договора. Вероятно, это следствие того, что в английском языке нет экви-
валентных русскоязычным понятиям названий субъектов/сторон, вступающих в 
договорные отношения. Дифференциальный признак, определяющий выбор лек-
семы, коррелирует с предметом договора (табл.).

Соответствие наименований субъектов договорных отношений 
в английском и русском языках

Contracts subject's names in English and Russian

Наименование 
договора

Наименование заказчика Наименование исполнителя 

1 2 3
Sales contract customer ‘a person who buys goods 

or services from a shop or business’ – 
покупатель 

contractor ‘a person or company that un-
dertakes a contract to provide materials 
or labor to perform a service or do a job’ – 
подрядчик, исполнитель, поставщик

Sales contract buyer ‘a person who makes 
a purchase’ – покупатель 

seller ‘a person who sells smth’ – 
продавец 

Contract 
for services

client ‘a person or organization using 
the services of a lawyer or other pro-
fessional person or company’ – клиент 

provider ‘a person or thing that provides 
something’ – поставщик 

Contract 
for legal 
services

client executor ‘a person who executes, carries 
out, or performs some duty, job, assign-
ment, artistic work, etc.’ – исполнитель, 
судебный исполнитель

Tenancy 
contract

lessee ‘a person who holds the lease of 
a property; a tenant’ – арендатор 

lessor ‘a person who leases or lets 
a property to another; a landlord’ – 
арендодатель 

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания
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1 2 3
Construction 
contract

owner ‘a person who owns something’ – 
владелец, собственник

builder ‘a person who constructs some-
thing’ – строитель, подрядчик

Catering 
contract

Client caterer ‘a person or company provid-
ing food and drink at a social event or 
other gathering’ – поставщик услуг 
общественного питания

Photography 
contract

client photographer ‘a person who takes photo-
graphs, especially as a job’ – фотограф 

Home services 
contract

Client company – ‘a commercial business’ – 
компания, организация

Payment 
agreement

payer ‘a person or organization that 
gives someone money that is due 
for work done, goods received’ – 
плательщик 

payee ‘a person to whom money 
is paid ’ – получатель платежа

Лексемы contractor и executor в значении исполнитель встречаются в текстах 
договоров наряду с другими именами, называющими представителей профес-
сиональной деятельности: provider – поставщик, builder – строитель, seller – 
продавец, photographer – фотограф и др. Они могут выступать в качестве синони-
мов, однако contractor преимущественно обеспечивает товарами, а executor чаще 
называет субъекта, предоставляющего юридические услуги. Из наименований 
заказчика наиболее употребительным является client, однако синтагматически и 
в соответствии с основным лексическим значением данное слово используется в 
контексте получаемых услуг, в то время как customer – приобретаемых товаров. 
Слово с переводным значением ‘потребитель, покупатель, клиент, заказчик’ –
consumer ‘a person who purchases goods and services for personal use’ – «лицо, ко-
торое приобретает товары и услуги для личного пользования» в анализируемых 
договорах не было представлено. 

Договор заключается между сторонами – parties ‘a person or people forming 
one side in an agreement or dispute’ – «лицо или люди, являющиеся одной из сто-
рон в соглашении или споре» или реже partners ‘a person or group that takes part 
with another or others in doing something’ – «человек или группа, которые прини-
мают участие вместе с другим или другими в выполнении чего-либо», при этом 
первоначальный перевод слова сторона, который предоставляет любой русско-
английский онлайн-словарь, – side (и это то лексическое средство, которое слу-
жит для толкования искомого аналога) – не является его эквивалентом в рече-
употреблении для договорной документации. 

Устранение языковых лакун активно осуществляется путем заимствования
предмета или явления с уже существующей его номинацией [Дьяков, 2003, 
с. 39]. А.И. Дьяков рассматривает ряд форм вхождения англицизмов в русский 
язык, а именно: транслитерирование, транскрибирование, калькирование, транс-
формирование, трансплантирование и комбинирование [Дьяков, 2012, с. 73].

Окончание табл.
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Анализ текстов договоров показал, что все эти формы заимствований из англий-
ского языка активны в деловой коммуникации, при этом следует согласиться                  
с А.Д. Васильевым, что, обслуживая нужды деловой коммуникации и выступая 
в качестве наименований субъектов и процессов, привносимых из англоязычной 
традиции, часть заимствований имеют «семантически точные русские соответ-
ствия» [Васильев, 2022, с. 45–46], например, байер, транзакция, дисконт и др. 
Было выделено несколько тематических групп. 

Номинация субъектов договорных отношений: транскрибирование –                    
провайдер, байер, фриланс, девелопер (developer), бренд; транслитерирование – 
логистик, клиент, фасилитатор; калькирование – фирма, корпорация, компа-
ния; комбинирование – линейный менеджер.

Номинация сферы, места и вида деятельности: транскрибирование – 
интернет-маркетинг, бренд-менеджмент, аутсорсинг, франчайзинг; калькиро-
вание – финансы, логистика, фасилитация (facilitation).

Терминология финансовой деятельности: транскрибирование – депозит, эк-
каунт, кэшбэк, дивиденд; калькирование – комиссия, транзакция; трансформи-
рование – дисконт; комбинирование – колд колл (cold call). 

Терминология коммерческой деятельности: транскрибирование – маркет-
плейс, эквайринг (acquiring), фулфилмент (fulfillment), консент (consent), ревенью 
(revenue); трансформирование – франшиза, акцепт, оферта, консента (компью-
терная программа для совместной деятельности продавца и покупателя); транс-
плантирование – GATT (General Agreement on Tariffs and Trade – генеральное со-
глашение о тарифах и торговле), Incoterms (International Commercial Terms – свод 
определений, принятых в международной коммерческой практике) и др.

Согласно полученным данным, транскрибированные англицизмы встречают-
ся довольно часто в договорной терминологии. Вероятно, этому способствует 
возрастание роли устной деловой коммуникации, влияющей на сохранение зву-
ковой формы англоязычных наименований. 

Обращают на себя внимание отличия в восприятии единичности – множе-
ственности субъектов/объектов/процедур деловой коммуникации, например: 
of third party (ед. ч.) – третьих лиц (мн. ч.), goods (мн. ч.) – товар (ед. ч.), work 
completed (ед. ч.) – выполненных работ (мн. ч.), during negotiation (ед. ч.) – во вре-
мя переговоров (мн. ч.), sales (мн. ч.) – купля-продажа (ед. ч.) и др.

Заключение. Для словаря делового общения определяются следующие                  
интерпретационные корреляты: договор – contract; стороны – parties; заказчик –
customer, client, buyer, owner и др.; исполнитель – contractor, seller, provider, 
executor и др.; наименования для пары заказчик – исполнитель соотносятся                                    
с предметом договора; перечень наименований ограничивается видами предо-
ставляемых услуг.

В текстах договоров производные от here расширяют семантику, фиксиро-
ванную лексикографическими описаниями, и обеспечивают высказыванию лако-
ничность, стилистическую и грамматическую оформленность.

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания
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Развитие международной коммерции обусловливает вхождение в деловой 
словарь русского языка англицизмов, которые можно отнести к следующим те-
матическим группам: субъекты договорных отношений, сфера деятельности,                 
финансовая деятельность, коммерческая деятельность.

На грамматическом уровне выявлены несовпадения в структуре именных 
словосочетаний – названий договорных документов и в использовании катего-
рии числа имен существительных, называющих соотносимые понятия, явления. 

Сопоставительное изучение двуязычных текстов делового общения спо-
собствовует расширению словаря терминов и употребительных выражений для 
составления релевантных с позиции выбора лексико-грамматических средств 
коммерческих документов и, как результат, успешной международной деловой               
коммуникации.
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LEXICAL AND GRAMMATICAL INTERPRETATION 
OF BUSINESS COMMUNICATION BILINGUAL DICTIONARY

E.V. Dobrovolskaya (Novosibirsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The effectiveness in international business communications is also 

provided by semantic and structural elements presented by interaction languages. Reflecting the 
phenomena of national culture, the linguistic units constructing bilingual business documentation 
strive for equivalence in content subject to the real communicative situation and the intentions of 
the participants. 

The purpose of the article is to consider lexical and grammatical matches in the Russian and 
English languages that verbalize commercial relations, which take nowadays a significant share in 
human professional activity.

Materials and methods. In accordance with the principle of semantics and grammar unity in 
real-life texts, about 100 contract templates were analyzed during the research. They included con-
tracts in sales of goods and services with different types of subjects – hiring, purchase, performance 
of work, etc. The main methods used are discursive analysis, structural and semantic analysis, 
synthesis, and interpretation.

Research results. The author defined interpretative correlates for the commercial contract ter-
minology, including the subject of the contract and the participants in contractual relations, de-
scribed thematic groups and forms of anglicisms – names of business communication – entering 
the Russian language, and considered grammatical specifics of individual nominations.

Conclusion. It is concluded that the comparative study of bilingual texts related to business 
communication contributes to business semantics description in bilingual lexicography in condi-
tions of constantly changing business realities.

Keywords: business communication, bilingual dictionary, interpretation, translation, lexical 
and grammatical match.
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И.В. ЕВСЕЕВА, М. ЧжАО. ЛАКУНЫ И Их ТИПЫ В ЛЕКСИКО-СЛОВООбрАЗОВАТЕЛьНОМ ГНЕЗДЕ

УДК 81’36

ЛАкуНы И ИХ тИПы 
в ЛЕкСИкО-СЛОвООБРАзОвАтЕЛЬНОМ ГНЕзДЕ

И.В. Евсеева (Красноярск, россия)
М. Чжао (Красноярск, россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В статье уделяется внимание лингвистической лакунарности, а 

именно внутриязыковой лакунарности, которая проявляется на уровне словообразовательной 
системы русского языка. Одним из путей обнаружения словообразовательных лакун призна-
ется изучение комплексных единиц системы словообразования. Словообразовательное гнездо, 
одна из основных комплексных единиц словообразования, с позиции лакунарности оказалось 
за пределами внимания лингвистов.

Цель данного исследования – рассмотрение внутриязыковой лакунарности в лексико-
словообразовательном гнезде с когнитивных позиций и построение типологии лакун в гнез-
дах русского языка.

Ведущим методом исследования в работе явился метод сравнительно-сопоставительного 
анализа практического материала в сочетании с отдельными приемами его структурной и 
смысловой интерпретации. Кроме того, применялись дистрибутивный анализ, ориентирован-
ный на выявление признаков регулярности в строении комплексных единиц словообразова-
ния; аналитическое изучение словарных статей и специальной научной литературы.

Результаты и обсуждение. Для демонстрации явления лакунарности на уровне лексико-
словообразовательного гнезда анализируются дериваты гнезда с вершиной «нога». Для выяв-
ления специфики устройства этого гнезда и установления типов лакун в нем привлекаются ли-
тературные и диалектные дериваты разных лексико-словообразовательных гнезд с вершина-
ми – именами соматических объектов. 

Заключение. В ходе анализа лексико-словообразовательного гнезда были выявлены следу-
ющие типы лакун: (1) внутригнездовые лакуны, имеющие эквивалент в литературной подсис-
теме языка; (2) лакуны, имеющие эквивалент в диалектной и/или других (просторечие, жар-
гон) подсистемах языка; (3) лакуны, которые на внутриязыковом уровне могут быть заполне-
ны потенциальными словами. Из выделенных трех типов лакун (2) и (3) типы рассматриваем 
как внутриязыковые, (1) тип обнаруживается только в лексико-словообразовательном гнезде.

Ключевые слова: лакунарность, межъязыковая лакуна, внутриязыковая лакуна, слово-
образовательная лакуна; лексико-словообразовательное гнездо, типология лакун.

Постановка проблемы. Пристальное внимание к явлению лакунарности 
наблюдается со второй половины ХХ в. до настоящего времени, в пер-
вую очередь в связи с изучением проблемных вопросов межкультурной 

коммуникации, основанной на соотношении понятий «язык» и «мышление», 
«картина мира» вообще и «языковая картина мира» в частности. В это время 
в языкознании оформляются новые междисциплинарные области знания, в рус-
ле которых вырабатываются теоретические аспекты исследования лакунарности.                                    
Так, явление лакунарности с позиции этнопсихолингвистики и межкультурной 
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коммуникации изучают [Жельвис, 1976; Марковина, 2004; Сорокин, Марковина, 
1987; Стернин, 2007; и др.], в аспекте лингвокультурологии и когнитивной линг-
вистики [Араева, 2014; Быкова, 2003; 2010; Сорокин, Марковина, 1983; Степанов, 
2001; Попова, 2001; и др.]. Изучение явления лакунарности с позиции междисци-
плинарности позволило ученым обосновать возможность элиминирования лакун, 
оказавшихся наиболее востребованными в теории и практике перевода и лингво-
дидактике [Габдреева, Маршева, 2016; Хайруллин, 1995; Юань, 2018; и др.].

Изучение явления лакунарности с лингвистических позиций способствова-
ло разработке классификаций типов лакун и моделей их описания [Быкова, 2003; 
Марковина, 2004; Муравьев, 1975; Сорокин, Марковина 1987; и др.].

Традиционно языковые лакуны подразделяют на межъязыковые (интеръязы-
ковые) и внутриязыковые (интралингвальные). Межъязыковые лакуны позволя-
ют выявить пустоты при сравнении разных языков, внутриязыковые – внутри 
одного языка. Результаты теоретических исследований в области межъязыко-
вых лакун сегодня широко используются в прикладных сферах. Иначе дело об-
стоит с внутриязыковой лакунарностью, которая подчеркивает принцип систем-
ности языка. Проблема исследования внутриязыковой лакунарности связана со 
сложностью выявления таких латентных ячеек в конкретной подсистеме языка. 
Например, еще предстоит изучить внутриязыковую лакунарность в словообра-
зовательной системе русского языка, которая практически не изучена на уров-
не лексико-словообразовательных гнезд. Интерес в плане внутриязыковой лаку-
нарности представляет сравнение дериватов, образованных от одного базового 
слова, но функционирующих в разных языковых подсистемах – литературной, 
диалектной, просторечной и др., в каждой из которых обнаруживаются лакуны. 
Установление деривационных лакун в лексико-словообразовательных гнездах 
русского языка позволит выявить типы внутриязыковых лакун, что представляет 
проблематику данного исследования и его новизну. 

Материал и методы исследования. В представляемом исследовании явление 
лакунарности рассматриваем как системное для русского словообразования. Эта 
системность ранее уже была доказана учеными, продемонстрировавшими нали-
чие лакун в словообразовательных парах, словообразовательных типах и слово-
образовательных парадигмах русского языка. Основное внимание в представляе-
мой работе уделяется изучению типов лакун в гнезде однокоренных слов, что ра-
нее не рассматривалось с позиции теории лакунарности.

Цель представляемой работы – обнаружение и описание внутриязыковых 
лакун в комплексной единице словообразовательной системы русского языка – 
лексико-словообразовательном гнезде. В устройстве этой комплексной едини-
цы дериватологии системность проявляется наиболее ярко. В гнезде имеют ме-
сто разные типы словообразовательных лакун – незаполненных ячеек, которые 
обусловлены строением системы одного языка – русского. Установление типов              
словообразовательных лакун – одна из ведущих задач данной работы.

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания
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Основным материалом исследования выступили литературные дерива-
ты лексико-словообразовательного гнезда с вершиной «нога». Для выявле-
ния специфики устройства этого гнезда, установления типов лакун в лексико-
словообразовательном гнезде привлекаются литературные и диалектные дериваты 
разных лексико-словообразовательных гнезд с вершинами – именами соматиче-
ских объектов. Деривационный материал был почерпнут из словообразовательных 
словарей А.Н. Тихонова [Тихонов, 1985], И.А. Ширшова [Ширшов, 2004], толко-
вых словарей русского языка [Словарь современного…, 1948–1965; Толковый сло-
варь…, 2007] и Словаря русских народных говоров [СРНГ, 1965–2021].

Ведущим методом исследования в работе явился метод сравнительно-
сопоставительного анализа практического материала в сочетании с отдельными 
приемами его структурной и смысловой интерпретации. Кроме того, применя-
лись дистрибутивный анализ, ориентированный на выявление признаков регу-
лярности в строении комплексных единиц словообразования; аналитическое из-
учение словарных статей и специальной научной литературы.

Обсуждение результатов исследования
Лингвистическая теория лакунарности и классификация лакун. При рас-

смотрении проблемы лакунарности внимание большинства лингвистов уделяет-
ся межъязыковым лакунам в сопоставительном аспекте. Так, изучению межъя-
зыковых лексических лакун посвящены работы лингвистов [Гак, 1977; Махони-
на, Стернина, 2019; Муравьев, 1975, Сорокин, Марковина, 1987; Степанов, 2001; 
Стернин, 2007; Жельвис, 1976; Марковина, 2004; и др.]. «Синхронические лаку-
ны сравнительно легко выявляются в двуязычной (или полиязычной) ситуации 
при сопоставлении лексических или грамматических систем двух языков или се-
мантических полей и слов, отражающих особенности психологического воспри-
ятия мира в целом ряде языков» [Дунь, 2007, с. 135]. 

Сложность явления лакунарности и неоднозначность понимания сущности 
лакун привели к анализу языковых лакун с разных позиций, что дало основа-
ние созданию разных классификаций. Так, для классификации межъязыковых 
лакун В.Л. Муравьев, выявив слова, не имеющие эквивалентной языковой еди-
ницы, при составлении двуязычных словарей предложил разграничивать абсо-
лютные лакуны, относительные лакуны, векторные лакуны и стилистические ла-
куны [Муравьев, 1975, с. 8]. Ю.А. Сорокин и И.Ю. Марковина, сопоставляя тек-
сты оригинала и перевода, выделили речевые (частичные, полные, компенсиро-
ванные), грамматические, лексические и стилистические лакуны [Сорокин, Мар-
ковина, 1983]. З.Д. Попова и И.А. Стернин, классифицируя лексические лакуны, 
выделяют 6 оппозиционных типов: по степени абстрактности содержания (пред-
метные лакуны и абстрактные лакуны), по парадигматической характеристике, 
месту в языковых парадигмах (родовые лакуны и видовые лакуны), по системно-
языковой принадлежности (межъязыковые лакуны и внутриязыковые лакуны), 
по типу номинации (номинативные лакуны и стилистические лакуны), по вне-
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[ 38 ]

языковой обусловленности (мотивированные лакуны и немотивированные ла-
куны), по принадлежности к определенной части речи – частеречные лакуны                
[Попова, Стернин, 2001, с. 21–23]. С.И. Титкова выделяет однокомпонентные 
(подразделяются на абсолютные и относительные), двухкомпонентные и много-
компонентные [Титкова, 2007]. А.А. Махонина и М.А Стернина предлагают под-
разделить все межъязыковые лакуны на номинативные, обобщающие и конкре-
тизирующие [Махонина, Стернина, 2019]. Приведенные классификации языко-
вых лакун позволяют выявить те или иные характеристики лакун и дают воз-
можность понять, что практически все из них, за исключением классификации 
на межъязыковые и внутриязыковые лакуны, основаны на разных принципах.

Среди немногочисленных классификаций внутриязыковых лакун можно вы-
делить классификационные типы выделяемых в лексике русского языка гипони-
мических лакун [Котцова, 2010; и др.] и разновидности лакун глаголов с семанти-
кой звучания [Ивлиева, 2020]. Наиболее системной представляется классифика-
ция внутриязыковых лакун, предложенная Г.В. Быковой и Г.К. Быковой [Быкова, 
2003, с. 148–193], разработанная на материале русского языка. Лингвисты выделя-
ют около 16 типов лакун. Одним из предлагаемых исследователями внутриязыко-
вых типов является системная (потенциальная) лакуна – это пустые клетки в со-
ставе неполных парадигм, в том числе лексических, которые обусловлены систем-
ным характером языка. Существование внутриязыковых лакун связано с отсут-
ствием слова, например для обозначения существующего понятия, которое, одна-
ко, потенциально возможно в лексической системе данного языка. Ученые приш-
ли к выводу о том, что в чистом виде лексической лакуны не существует, она всег-
да по типу лексико-словообразовательная. Ср., например: мясо крупнорогатых жи-
вотных – мясо коровы/быка: говядина (согласно этимологическим данным, суще-
ствительное говядина восходит к древнерусскому говѧдо в значении ʻкрупный ро-
гатый скотʼ), но не коровятина/бычатина (или по аналогии с узуальными слова-
ми этой семантической группы конина, свинина: коровина/бычина). Ср., также мед-
ведь – медведица – медвежонок, волк – волчица – волчонок с баран – овца – ягненок, 
боров – свинья – поросенок. В приведенных примерах узуально заполнена лексиче-
ская ниша, а словообразовательная является лакуной с точки зрения современного 
русского литературного языка. Этот тип лакун можно выявить при сопоставлении 
единиц внутри языка, в том числе с помощью единиц словообразования.

 Лакуны в словообразовательной системе русского языка. Явление лакунар-
ности на уровне словообразования, как выше уже было обозначено, изучено зна-
чительно в меньшей степени, чем на уровне лексикологии. На словообразова-
тельные лакуны обращается внимание в исследованиях по комплексным едини-
цам дериватологии [Евсеева, 2011; 2012; Фатхутдинова, 2006], однако проблема 
лакунарности в этих трудах не является самостоятельным предметом изучения.

Внутриязыковой тип словообразовательной лакунарности русского языка, 
считаем, еще предстоит изучать. Из уже изданных в этом направлении можно 

# ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Актуальные проблемы современного языкознания
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выделить исследования Г.В. Быковой [Быкова, 2003; 2010], на которые мы выше 
уже ссылались. Последними работами по словообразовательной лакунарности 
являются статья И.В. Ивлиевой, изучившей внутриязыковые аффиксальные ла-
куны в ходе анализа значений глагольных модификаций с семантикой звучания 
[Ивлиева, 2020], и статья Н.Д. Голева и И.Г. Фаломкиной [Голев, 2020], где ана-
лизируются потенциальные дериваты. Под словообразовательной внутриязыко-
вой лакуной авторы понимают «те ячейки словообразовательной системы, кото-
рые оказались незаполненными производными узуальными и потенциальными» 
единицами [Там же, с. 169].

Системность явления словообразовательной лакунарности проявляется на 
уровне всех комплексных единиц: словообразовательного типа, категории и гнез-
да. Не будем останавливаться на демонстрации примеров лакун в словообразо-
вательных категориях русского языка и словообразовательных типах, так как это 
сделано в работе [Быкова, 2003] и отчасти в исследовании [Голев, 2020].

Обратимся к проявлению лакунарности в гнездах однокоренных слов русско-
го языка. Помимо самого гнезда, комплексными считаются также деривацион-
ные единицы, входящие в его состав: пара, цепочка, парадигма. Сразу уточним, 
Г.В. Быкова в указанном выше исследовании приводит примеры словообразова-
тельных лакун на уровне пары, парадигмы и цепочки, не обращаясь при этом к 
гнезду в целом как одной из основных комплексных единиц словообразования. 
Наша задача – рассмотрев гнездо с когнитивных позиций, показать особенности 
порождения производных слов в нем, где дериваты ассоциативно связываются 
друг с другом. Прерывание смысловой связи в гнездах типичной семантики мо-
жет говорить о наличии в гнезде лакуны.

 Лексико-словообразовательные гнезда с вершинами-соматизмами. Обраща-
ем внимание, что в данном исследовании мы говорим не о словообразовательном 
гнезде в понимании А.Н. Тихонова, где семантика представлена имплицитно, а 
о лексико-словообразовательном гнезде, где учитывается семантика дериватов, 
наполняющих конкретное гнездо, и выявляются смысловые связи между про-
изводящим и производными словами. И.А. Ширшов, создавший в 2004 г. «Тол-
ковый словообразовательный словарь русского языка» [Ширшов, 2004], писал: 
«Если в основу описания гнезда положить два аспекта – семантический и слово-
образовательный, то такое гнездо будет лексико-словообразовательным или 
толково-словообразовательным: в нем мотивационные отношения и деривацион-
ные будут слиты неразрывно, гнездо действительно предстанет как структурно-
семантическое целое» [Ширшов, 1999, с. 17].

Лексико-словообразовательное гнездо рассматриваем как фрагмент концеп-
та (и, как следствие, фрагмент языковой картины мира), в котором специфич-
но организованы производные единицы (основной лексический фонд языка) во-
круг базового (непроизводного) слова. Анализируя гнездо на уровне лингвисти-
ческого макроконструкта – «потенциальной модели, которая включает в себя                         
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информацию из разных языковых подсистем», определяем его как единицу «хра-
нения и упорядочивания информации, связанной с познавательной деятельно-
стью человека», то есть единицу знания, которая позволяет не только установить, 
но и предсказать, и даже спроектировать «потенциальные возможности появле-
ния дериватов в гнездах типичной семантики» [Евсеева, 2012, с. 282–283]. Это 
положение согласуется с мыслью А.Р. Лурия, что «каждое слово возбуждает це-
лую сложную систему связей, являясь центром целой семантической сети, актуа-
лизирует определенные “семантические поля”, которые характеризуют важный 
аспект психологической структуры слова» [Лурия, 1998, с. 109–110].

Данный тезис демонстрирует, среди прочего, особенности порождения             
производных слов в лексико-словообразовательном гнезде, где дериваты ассо-
циативно соединяются друг с другом. Значения производных единиц, органи-
зующих гнездо, демонстрируют прагматически важные для человека знания, 
связанные с базовым словом посредством метонимического или метафориче-
ского типов переносов. При этом семантика базового слова – вершины гнезда –                                     
предопределяет семантическое развитие этого гнезда. Так, в гнездах с вершинами-
фитонимами (примеры, представленные для иллюстрации ниже, заимствованы 
из «Словаря русских народных говоров») будут преобладать предикатные семы: 
‘садить’ (капýстница2 ‘Женщина, сажающая капусту на продажу, торговка капу-
стой’, Вят.; капýстник2 ‘Участок земли, где посажены разные овощи’, Тамб., Ка-
лин., Волог., Онеж., Веломор., Олон.), ‘выращивать’ (огурéчник3 ‘Участок огоро-
да, занятый под огурцы’, Ворон., Курск., Калин., Вост.-Закам., Свердл., Тобол.), 
‘собирать’ (грибовúк4 ‘любитель собирать грибы’, Костром., Твер., Петерб.),                
‘готовить (из)’ (капýстник4 ‘Пирог с капустой’, Южн.-Сиб., Бурят. АССР,                
Вост.-Казах., Краснояр., Иркут., Свердл., Урал., Ср. Урал, Перм.) и др.

Иной перечень предикатных сем имеет место в гнездах с вершинами – имена-
ми соматических объектов (голова, рука, нога, глаз, живот и др.). В каждом гнезде 
реализуется свой набор предикатных сем, составляющих смысловую основу зна-
чений дериватов. При этом специфической особенностью большинства телесных 
объектов является то, что они могут болеть. Отсюда тема «заболевание» является 
одной из ядерных в семантике производной соматической лексики русского языка. 
Обратимся к дериватам гнезд с вершинами, называющими разные соматические 
объекты. Привлекая к исследованию эмпирический материал, мы придерживаем-
ся классификации соматических объектов, предложенной Г.Е. Крейдлиным. В ней 
определено несколько классов: 1. Части тела и части таких частей (голова, глаз, 
рука и др.); 2. Телесные жидкости (кровь, слеза, моча и др.); 3. Внутренние органы 
(сердце, желудок, легкое и др.); 4. Инородные образования (горб, мозоль, бородав-
ка и др.); 5. Кости, объединения и сочленения костей (ср. кость, сустав, зуб и др.); 
6. Особые места на человеческом теле или внутри него (пупок, пах и др.); 7. Веще-
ства (мозг, жир и др.); 8. Нити (жилы, нервы и др.); 9. Телесные покровы (кожа, во-
лосы и др.); 10. Наивные органы (ум, душа, дух и др.) [Крейдлин, 2010].
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Языковой материал (дериваты русского литературного языка и его диалек-
тов) позволил выделить следующие группы:

1) больные люди: легочник, спинáльница (с травмой позвоночника), сердéчник, 
душевнобольнóй и др.;

2) люди с телесными повреждениями или другими физическими отклонени-
ями: беспáлый, безглáзый, безнóгий, безнóсый, однонóгий и др.;

3) врачи/знахари: ухогорлонóс, кóжник, костопрáв и мн. др.;
4) человек, способствующий спасению людей посредством передачи своей 

телесной жидкости: кроводáтель;
5) процесс лечения: зубоврачевáние, кровеочищéние и др.;
6) заболевание/недомогание: костоéд (туберкулез костей), костолóм (ревма-

тизм) и др.;
7) причина, признак заболевания/недомогания: зубúны ʻболезненное проре-

зание зубовʼ, зуд, костогры́з (ломота в костях) и др.;
8) лечебные заведения: больнúца, зуболечéбница и др.;
9) лечебные средства и средства защиты от заболевания/недомогания: 

болиголóв, сердéчница, легочница, сустáвница, мочегóнное, желчегóнное, 
сердечно-сосудистое и др. Большинство производных этой группы называют ле-
чебные растения, при помощи которых лечат тот или иной орган/часть тела;

10) типовые действия, связанные с заболеванием: болéть, вы́лечить, 
подлечúть, отхáркивать (выплевывать мокроту, слизь, кровь) и др.;

11) типовые признаки, характеризующие заболевание: кóжный, зубнóй, 
бородáвчатый, мозóльный и др.;

12) типовые признаки, характеризующие людей по заболеванию или по их 
физической неполноценности: брюшнотифóзный, глазлúвый, душевнобольнóй, 
безнóгий и др.

Перечисленные группы объединяют все дериваты, относящиеся к разным 
гнездам, в одну группу с темой «заболевание». Между выделенными группами 
прослеживается логико-семантическая связь, при которой один слот предопре-
деляет другой. Так, наличие больного или человека с телесным повреждением 
предопределяет наличие врача. Врач в процессе лечения устанавливает болезнь 
и причины заболевания. Лечат больного в специальном заведении лечебными 
средствами и т.д.

Тема «заболевание» фрагментарно реализуется в каждом гнезде однокорен-
ных слов, что, в частности, будет показано ниже на примере гнезда с вершиной 
«нога».

 Лакуны в лексико-словообразовательном гнезде с вершиной «нога». Для де-
монстрации явления лакунарности на уровне лексико-словообразовательного 
гнезда обратимся к анализу дериватов гнезда с вершиной «нога». Сово нога 
представлено 4 лексемами: 1. Одна из двух нижних парных частей тела челове-
ка от бедра до кончиков пальцев. Отсутствует правая нога; 2. Нижняя часть 
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ноги человека от пятки до кончиков пальцев, стопа. Туфля на правую ногу;                     
3. Одна из парных нижних частей тела животного, прикрепленных к туловищу 
или голове и служащих для опоры, передвижения и других функций, важных 
для жизни животного. У слона четыре ноги; 4. Опора, нижний конец чего-либо: 
мебели, механизмов и т.п. Стул на трех ногах. Каждая из этих лексем являет-
ся основой для создания дериватов гнезда, общее количество которых в лите-
ратурной подсистеме русского языка составляет 171 единицу. В рамках дан-
ной статьи ограничиваем эмпирический материал дериватами, образованными 
от 1 и 2 лексем, которые характеризуют человека. Общее количество таких еди-
ниц составляет 69 производных слов.

Семантические связи дериватов рассматриваемого гнезда обусловле-
ны спектром взаимосвязанных словообразовательных значений, называю-
щих субъекта (1) по количеству ног (однонόгий, двуно́гий) или их отсутствию 
(безнóгий); (2) по размеру ноги (в 1-м значении) (нога́стый, долгоно́жка, 
большено́гий, длинноно́гий и др.), (3) по размеру ноги (во 2-м значении) – ма-
лая/большая стопа (нога́тый, но́жка, нόжечка, ножи́ща и др.); (3) по ее форме 
(тонконо́гий, широконо́гий и др.); (5) по качеству, связанному со свойством ног 
(быстронόгий, резвонόгий, крепконόгий, легконόгий); указывающих (6) на от-
ношение к ноге или к ее части (ножнóй, икронόжный, поднóжный), (7) на 
действие, связанное с лишением возможности ходить по причине заболева-
ния, травмы (обезнόжеть ‘Стать безногим, потерять способность ходить’, 
обезнόжить ‘Сделать безногим, лишить способности ходить’), (8) на при-
знак, характеризующий людей по их неполноценности – факт отсутствия ноги 
(безнόгость, безнόгий), (9) отсутствие способности ходить (обезнόживание); 
характеризующих (10) человека с телесными повреждениями или другими фи-
зическими отклонениями (безнόгий, хромонόгий, хромонόжка, кривонόжка, 
кривонόгий, сухонόгий и др.); называющих (11) приспособление для ног, пред-
усмотренное в устройстве средств передвижения (подно́жка1, подно́жие), 
(12) приспособление для защиты ног – обувь (босонόжки, ноговúца ‘На Кавказе, 
Кубани: род чулок из толстой шерсти, фетра и т.п., закрывающих часть ноги, 
голень с коленом’ [Ширшов, 2004]); характеризующих (13) человека, у кото-
рого отсутствует на ногах защита – обувь (босонόжка, босонόгий, голонόгий), 
(14) по приобретенному признаку посредством воздействия на ноги чего-либо 
(мокронόгий, краснонóгий и др.), (15) по процессу физического воздействия на 
ногу (поднόжка2 ‘Удар ногой по чьей-либо ноге снизу’).

Эмпирический материал демонстрирует фрагмент языковой картины мира, 
позволяющий увидеть, как непроизводное слово, являясь основой для созда-
ния других – производных единиц, соединяет их в гнезде по смыслу. Наиболее 
тесные смысловые связи между дериватами гнезда с вершиной «нога» групп                               
(7) – (10), (12) – (13), которые сродни внутрисловным метонимическим связям, 
существующим в устройстве полисемичного деривата.
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Анализ гнезд типовой семантики позволяет выявить в них лакуны, которые 
на уровне языковой системы могут быть заполнены либо дериватами других 
гнезд литературной подсистемы, либо дериватами другой подсистемы языка (ди-
алектной, просторечной и др.) или единицами иных языковых уровней (напри-
мер, свободными или связанными словосочетаниями).

Например, в литературной подсистеме русского языка в гнезде с вершиной 
«нога» не обнаружены дериваты, называющие приспособление, замещающее 
опорно-двигательную функцию людям, у которых она нарушена (однонóгий) или 
вообще отсутствует (безнóгий). Нет в этом лексико-словообразовательном гнез-
де и единиц, называющих заболевание ног у человека, а также врача, специали-
зирующегося на лечении ног. Эти «пустоты» имеют место в рассмотренном гнез-
де. На уровне системы литературного языка они могут заполняться как деривата-
ми других гнезд, так и непроизводными словами. Например, в толковых словарях 
зафиксированы слова ходункú (дериват гнезда с вершиной «ходить»), костылú 
(непроизводное слово) ‘Приспособления для поддержания при ходьбе веса тела 
человека, нуждающегося в этом’; артрúт (непроизводное слово), коксартрóз 
(гнездо с вершиной «артроз») ‘Заболевание ног’; подиáтр (непроизводное сло-
во) ‘Доктор, специализирующийся на лечении ног, лечит стопы’.

Есть в гнезде с вершиной «нога» слова литературной подсистемы русского 
языка, называющие человека по размеру ноги (нога́стый, большено́гий), но нет 
номинации людей по сходству размера обуви. Такое слово удалось обнаружить в 
диалектной подсистеме русского языка: поно́жка ‘люди, имеющие одинаковый 
размер обуви’ (Мы с ним поножки, оба 41 размер носим. Забайкал. [СРНГ, т. 29, 
с. 266]). Словари русских говоров позволили выявить отсутствующие в литера-
турной подсистеме слова со значением приспособлений для ног, которые исполь-
зуются в национальных и христианских обрядах: подно́жник (‘Коврик, подстил-
ка под колени во время молитвы’, Яросл., Твер., Пек., Смол., Костром., Вят., Во-
лог., Ахр., Сев.-Двин., Свердл., Новосиб. СРНГ, т. 28, с. 102)’, подно́жье (‘Ков-
рик, на котором стоят молодые при венчании’. Подножье толстое, бархатное, 
на нем невеста с женихом стоят. Твер., Яросл., Моск. Курск., Костром., Арх., 
Перм., Урал, Сиб., Зап-Сиб. СРНГ, т. 28, с. 103); а также слово, называющее при-
способление, предназначенное для лишения ног подвижности с целью наказа-
ния: поно́жка (‘Кандалы’. Поножки годами не снимали. Забайкал. СРНГ, т. 29, 
с. 266). Эти примеры говорят о том, что лакуны, обнаруженные на материале 
лексико-словообразовательного гнезда литературного языка, не всегда создают 
«пустоты» в национальном языке, т.к. эти пустоты могут быть заполнены едини-
цами других языковых подсистем национального языка.

Остановимся на сравнении дериватов групп (7) – (10) с дериватами других 
гнезд, формирующих тему «заболевание» и описанных в данной статье. В гнез-
де с вершиной «нога» отсутствуют дериваты, называющие больных людей, вра-
чей, процесс лечения и нек. др. Смысловой блок «больные люди» в сомати-

И.В. ЕВСЕЕВА, М. ЧжАО. ЛАКУНЫ И Их ТИПЫ В ЛЕКСИКО-СЛОВООбрАЗОВАТЕЛьНОМ ГНЕЗДЕ



[ 44 ]

ческой лексике преимущественно заполняют аффиксальные производные сло-
ва гнезд с вершинами, называющими внутренний орган (ср.: легочник/легочни-
ца, пóчечник/пóчечница, сердéчник/сердéчница, желчевúк), при том что болеть 
у человека могут не только органы, но и такие соматические объекты, как го-
лова, кости и суставы рук и ног и др. Производные же головник, костник, руч-
ник со значением ‘больной’ отсутствуют в русском языке, причину чего объяс-
нить не представляется возможным с лингвистических позиций. Тем не менее 
существование такой единицы, как, например, ножник со значением ‘больной’, 
не противоречит законам русского языка. Эта единица образована по узуаль-
ной словообразовательной модели (основа существительного + формант -ник), 
нет фонетических ограничений. И с позиции смысла она вполне может запол-
нить лакуну, номинируя человека, у которого болит/ят нога/и (ср.: есть в рус-
ском языке заимствованное слово, называющее доктора, который лечит стопы 
ног – подиáтр, но нет названия человека, у которого болят стопы ног). В подоб-
ных случаях можно говорить о наличии в гнездах лакун, не имеющих эквива-
лентов ни в одной из подсистем конкретного языка, которые при необходимо-
сти могут быть заполнены потенциальными единицами.

Заключение. При рассмотрении языковых лакун, существующих в системе 
языка, нетрудно заметить, что лакуны – чрезвычайно сложный и многоаспект-
ный феномен, который проявляет себя на всех уровнях языковой системы – от 
фонетики до грамматики.

Лакуны внутри одного языка могут обнаруживаться во всех комплексных еди-
ницах деривационной системы. Идея обнаружения явления лакунарности в та-
кой комплексной единице словообразования, как лексико-словообразовательное 
гнездо, основана на установлении системности в организации значений произво-
дных слов, обусловленности их появления и прогнозируемости. Анализ лексико-
словообразовательного гнезда вскрывает познавательную деятельность чело-
века. Установление же лакун в гнездах позволяет, с одной стороны, определить 
типы этих гнезд, с другой – предсказать потенциальные возможности появления 
дериватов в гнездах типичной семантики. 

В ходе анализа лексико-словообразовательного гнезда с вершиной «нога» 
были выявлены следующие типы лакун: (1) внутригнездовые лакуны – лакуны, 
имеющие эквивалент в литературной подсистеме языка (непроизводные слова и 
дериваты других гнезд, словосочетания); (2) лакуны, имеющие эквивалент в диа-
лектной и/или других (просторечие, жаргон) подсистемах языка. Лакуны обозна-
ченных типов не создают смысловых пустот в русском национальном языке, что 
свидетельствует об эмерджентности языка, его синергии. Выделяем (3) тип ла-
кун – «пустоты», которые на внутриязыковом уровне могут быть заполнены по-
тенциальными словами, единицами, возникновение которых не имеет формаль-
ных и семантических ограничений в языке. Из выделенных трех типов лакун (2) 
и (3) типы рассматриваем как внутриязыковые, (1) тип обнаруживается только в 
лексико-словообразовательном гнезде.
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LACUNAE AND THEIR TYPES 
IN A LEXICO-DERIVATIONAL NEST

I.V. Evsееvа (Krasnoyarsk, Russia)
М. Zhao (Krasnoyarsk, Russia)

Аbstract
Statement of the problem. The article focuses on linguistic lacunarity, namely intralinguistic 

lacunarity, which manifests itself at the level of the word-formation system of the Russian language. 
One of the ways to discover derivational lacunae is to study complex units of the word-formation 
system. The derivational nest, one of the main complex units of word formation, from the position 
of lacunarity, turned out to be beyond the attention of linguists.

The purpose of this study is to consider the intralinguistic lacunarity in the lexico-derivational 
nest from a cognitive position and to build a typology of lacunae in the nests of the Russian language.

The leading method of research is the method of comparative analysis of practical material in 
combination with separate methods of its structural and semantic interpretation. In addition, distribu-
tive analysis is used focusing on identifying signs of regularity in the structure of complex word-for-
mation units. Analytical study of dictionary entries and special scientific literature was also applied.

Research results. The derivatives of the nest with the “leg” apex are analyzed to demonstrate the 
phenomenon of lacunarity at the level of the lexico-derivative nest. To identify the specifics of the 
structure of this nest and establish the types of lacunae, literary and dialect derivatives are involved of 
various lexical and derivational nests with the apices denoting the names of somatic objects.

Conclusion. During the analysis of the lexico-derivational nest, the following types of lacunae 
were identified: (1) intra-nested lacunae, which have an equivalent in the literary subsystem of the 
language; (2) lacunae that have an equivalent in the dialect and/or other (vernacular, jargon) subsys-
tems of the language; (3) lacunae that can be filled with potential words at the intralinguistic level. Of 
the identified three types of lacunae, (2) and (3) are considered as intralinguistic types, (1) is found 
only in the lexico-derivational nest.

Кeywords: lacunarity; interlanguage lacuna; intralanguage lacuna; word-formation lacuna; 
lexico-derivational nest; typology of lacunae.
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# ЛИТЕрАТУрОВЕДЕНИЕ. Диалоги с классикой в поэзии и прозе современности

УДК 82-145

ДИАЛОГ С РуССкОЙ кЛАССИЧЕСкОЙ ЛИтЕРАтуРОЙ
в ПОЭзИИ О.Г. ПАРАМОНОвА

р.В. Любарский (брянск, россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В связи с недостаточной изученностью межтекстовых связей 

творчества О.Г. Парамонова, а также сюжетно-тематических связей классических произведе-
ний русской литературы и стихов брянского поэта проблематика является сегодня актуальной.

Цель работы – описание функциональных особенностей эпиграфов, интертекстуальных 
форм: аллюзий и цитат в сборнике О.Г. Парамонова «Затяжной прыжок», а также установле-
ние сюжетно-тематического взаимодействия стихов поэта с произведениями классиков рус-
ской литературы.

Обзор научной литературы. Проблемой межтекстовых связей занимались такие исследо-
ватели, как А.А. Богодерова, А.А. Еникеев, Е.Ю. Потапчук, Г.О. Андреева. Однако творчество 
О.Г. Парамонова объектом исследования литературоведов не становилось. 

Методология (материалы и методы). В качестве основных методов использованы 
сравнительно-исторический и структурный методы. Исследование проведено на материале 
сборника стихов О.Г. Парамонова «Затяжной прыжок».

Результаты исследования. В ходе исследования обнаружено, что аллюзии и цитаты вы-
полняют разные функции: данные интертекстуальные формы, с одной стороны, противопо-
ставляют поэтический мир Парамонова миру классических поэтов и прозаиков, а с другой –
способствуют воплощению в поэзии Парамонова идей, тождественных классическим литера-
турным произведениям. Сделан вывод, что благодаря аллюзиям и цитатам Парамонов воспро-
изводит образ современного мира, который как перекликается с реальностью, изображенной 
поэтами и прозаиками XIX в., так и противоположен ей. 

Ключевые слова: Парамонов Олег Геннадьевич, «Затяжной прыжок», аллюзия, цита-
ты, интертекстуальные формы, сюжетно-тематическая связь, современная поэзия, эпигра-
фы, русская литература XIX в.

Постановка проблемы. Проблема диалога в рамках литературоведения пред-
полагает выявление взаимосвязи двух и более художественных явлений 
(литературных направлений, литературных миров разнообразных стран и 

т.д.), а также исследование соотношения литературы с другими дисциплинами.                     
Изучение взаимосвязи объектов литературоведения реализуется с помощью выяв-
ления межтекстовых связей, в частности особенностей функционирования эпиг-
рафов, а также интертекстуальных форм: аллюзий и цитат в определенных тек-
стах. Не менее важным аспектом являются сюжетно-тематические связи между ху-
дожественным источником и реципиентом. Автор может вступать в спор, полеми-
ку с литературным произведением, тем самым переосмысляя и даже опровергая 
заложенные в нем идеи. Следовательно, целью нашей статьи является исследова-
ние функциональных особенностей аллюзий, цитат, эпиграфов, а также сюжетно-
тематического взаимодействия с произведениями классической литературы в сти-
хах О.Г. Парамонова (сборник «Затяжной прыжок», раздел «У книжной полки»). 
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р.В. ЛЮбАрСКИй. ДИАЛОГ С рУССКОй КЛАССИЧЕСКОй ЛИТЕрАТУрОй В ПОЭЗИИ О.Г. ПАрАМОНОВА

Обзор научной литературы. А.А. Богодерова рассматривает межтекстовые 
связи (диалог) произведений шанхайских поэтов-эмигрантов 1930–1940-х гг. с 
русской литературой XIX и начала XX в. [Богодерова, 2021]. А.А. Еникеев иссле-
дует проблему взаимодействия (диалога) философии и литературы. Автор прихо-
дит к выводу, что постмодернистское произведение А. Пятигорского содержит в 
себе особую позицию наблюдателя, которая переосмысляется писателем в каче-
стве компонента «обсервационной философии» [Еникеев, 2020]. 

Е.Ю. Потапчук исследует научно-философские проблемы современной за-
рубежной фантастики. Автор сравнивает взгляды китайского писателя-фантаста 
Лю Цысиня с идеями польского футуролога Станислава Лема и французского                    
антиутописта Мишеля Уэльбека, при этом выявляя точки соприкосновения фанта-
стических концепций данных прозаиков [Потапчук, 2019]. В рамках педагогиче-
ской науки  Г.О. Андреева осмысляет диалог как изучение значимости и возмож-
ности применения краеведческих текстов на уроках литературы в 5–9-х классах               
[Андреева, 2015]. Творчество Парамонова Олега Геннадьевича предметом изуче-
ния литературоведов не становилась. В данной статье мы впервые рассматрива-
ем поэзию Парамонова в контексте диалога с художественной литературой. Одна-
ко Парамонов упоминается в качестве респондента в статье О.В. Вороничевой и  
М.Л. Шеметун, посвященной изучению регионального компонента как части науч-
ной и воспитательной работы со студентами [Вороничева, Шеметун, 2014]. 

Методология (материалы и методы). В статье мы используем структур-
ный метод, который позволяет исследовать роль аллюзий, цитат и т.д. в обо-
значении концептуального смысла поэзии Парамонова, основанного на опре-
деленном тексте-источнике. Также мы применяем сравнительно-исторический 
метод, благодаря которому становится возможным изучение общности 
сюжетно-тематических отношений между творчеством Парамонова и произ-
ведением классической литературы, исследование их отличительных особен-
ностей, выраженных в переосмыслении автором идейного содержания текста-
первоисточника. Исследование проведено на материале сборника стихов                      
О.Г. Парамонова «Затяжной прыжок». 

Результаты исследования. О.Г. Парамонов – брянский поэт, заслуженный 
учитель России (1992), абсолютный победитель конкурса «Учитель года Рос-
сии» (1993). Он является автором таких поэтических сборников, как «Переход-
ный возраст» (Москва, 1996), «Избранное» (Берлин, 1997), «Часы над вокзалом» 
(Самара, 2001), «Стихи и тосты для веселого застолья» (Ярославль, 2005), «Че-
тыре “П”» (Тюмень, 2009), «Явка с повинной» (Брянск, 2014), «Затяжной пры-
жок» (Ярославль, 2020). 

Наиболее ярко художественное взаимодействие с классической литерату-
рой проявляется в сборнике Парамонова «Затяжной прыжок». Один из разделов 
книги автор называет «У книжной полки», тем самым намекая на связь после-
дующих в нем стихотворений с произведениями классиков. Однако в сборнике 
«Явка с повинной» поэт называет подобный раздел «Панибратство с классикой»,                  
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подчеркивая более тесную взаимосвязь с историей русского литературного про-
цесса. Автор связывает свое творчество с классическим эпическим и лирическим 
творчеством благодаря внутритекстовым аллюзиям, цитатам и эпиграфам. При 
этом Парамонов откликается на авторскую мысль, вступая с классиками в поле-
мику. Поэт рассматривает заложенные известными поэтами и прозаиками идеи в 
контексте своего жизненного опыта. 

Эпиграф к стихотворению «Когда приходит грустная пора…» отсылает чи-
тателя к произведению А.С. Пушкина «Путешествие в Арзрум». Пушкин рас-
сказывает о том, как «два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой до-
роге. Несколько грузин сопровождали арбу. ‟Откуда вы?” – спросил я их. “Из 
Тегерана”. – “Что вы везете?” – “Грибоеда”» [Пушкин, 1959–1962, с. 434]. Од-
нако Парамонов в качестве эпиграфа берет лишь первое предложение из при-
веденной цитаты, таким образом создавая аллюзию на описанную Пушкиным 
собственную встречу с телом убитого А.С. Грибоедова. Парамонов не просто 
намекает на своеобразную последнюю встречу двух великих поэтов. Стихотво-
рение содержит аллюзию на размышления Пушкина, связанные с тем, что он 
увидел транспортное средство, которым управлял грузин, везущий тело Гри-
боедова. По мнению Пушкина, смерть Грибоедова в Тегеране в ходе неравной 
битвы не была ужасной, а наоборот, мгновенной и прекрасной. Парамонов пе-
реносит акцент с локального события – смерти одного человека, поэта Грибо-
едова, на более глобальное, но сопряженное с данным событием, философское 
размышление о смерти. Жизнь Парамонов ассоциирует с постоялым двором, в 
то время как смерть принимает художественный облик «постоянного двора». 
Автор не скрывает в связи с этим печали и сожаления лирического героя: 

Когда приходит грустная пора
И мы, увы, обязаны признать,
Что время с постоялого двора
На постоянный двор переезжать [Парамонов, 2020, с. 144].

«Постоянный двор» в контексте стихотворения – аллюзия на приведенный 
выше фрагмент из пушкинского травелогического произведения. Постоялый 
двор представляет собой недорогое место (гостиницу, подворье и т.д.) для отды-
ха с двором для размещения животных, используемых людьми для перевозок.
Именно содержание лошадей, волов и др., а также дешевизна подобной гости-
ницы служит намеком на двух волов и на обыкновенного небогатого мужика, 
сопровождавшего Грибоедова в последний путь. Жизнь, по мнению Парамоно-
ва, представляется путешествием данного субъекта с остановками на постоя-
лых дворах (временных пристанищах) с последующей смертью, метафорически 
осмысляемой в виде постоянного двора – кладбища или ирреальных христиан-
ских миров – рая и ада. Продолжая собственные размышления о смерти, автор 
иронизирует по поводу возможной судьбы умершего человека, аналогичной гри-
боедовской. Это достигается с помощью аллюзивной цитаты из произведения

# ЛИТЕрАТУрОВЕДЕНИЕ. Диалоги с классикой в поэзии и прозе современности
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Пушкина, вплетенной в заключительный катрен. Лирическому герою Парамоно-
ва приятно думается о тех самых волах, а главное, о мужике с незавидной, по его 
мнению, работой:

Отрадно думать, что останки наши
Сопроводят, кляня свою судьбу,
Случайный путник, шляпу приподнявши,
И два вола, впряженные в арбу [Там же, с.144].

Рассуждение поэта о смертности каждого человека является определенного 
рода реакцией на локально сконцентрированную пушкинскую мысль о кончине 
Грибоедова. Таким образом, в стихотворении Парамонова прослеживаются раз-
мышления о конечности жизни в тесной аллюзивной связи с грибоедовским эпи-
зодом произведения Пушкина «Путешествие в Арзрум». 

В стихотворении «Читайте Тютчева, поэты!» эпиграф, как и начальная строч-
ка, служит отсылкой на одноименное стихотворение поэта В.М. Сидорова. Сидо-
ров строками, которые использовал Парамонов в качестве эпиграфа, заканчива-
ет свои многочисленные описания собственных ощущений от прочтения лирики 
Тютчева, а также призывает ознакомиться с творчеством классика:

Читайте Тютчева, поэты,
В нем есть предчувствие ответа,
А это больше, чем ответ [Уральский магнит].

Первая строка стихотворения Парамонова выполняет аллюзивную функцию, 
позволяющую поэту вступать в художественный диалог с Сидоровым. Брянский 
поэт иронизирует по поводу нелепости употребления слов «предчувствие отве-
та» и «ответ» в пределах одного катрена, так как очевиден стихотворный пара-
докс: ощущение близости ответа не может являться ответом, тем более быть чем-
то большим. Парамонов иронично намекает на востребованность в современной 
литературе людей, не обладающих способностью писать стихи. В то время как 
значимому и талантливому поэту среди них не найдется места. Именно поэтому 
Парамонов выражает положительные эмоции в связи с тем, что Ф.И. Тютчев не 
родился в XX столетии (стихотворение было написано в июне 1985 г.):

Читайте Тютчева, поэты!
Какое счастье, что он жил
В прошедшем веке, а не в этом.
А то бы вряд ли издан был [Парамонов, 2020, с. 147].

Возможно, в данной строфе Парамонов, отвечая на стихотворение о Тютче-
ве, насмехается, исходя из своего субъективного мнения, в том числе над отсут-
ствием способности у Сидорова писать стихи, в то время как востребованность 
Сидорова на литературном поприще характеризуется многочисленными издан-
ными поэтическими и прозаическими произведениями. В последующую строфу

р.В. ЛЮбАрСКИй. ДИАЛОГ С рУССКОй КЛАССИЧЕСКОй ЛИТЕрАТУрОй В ПОЭЗИИ О.Г. ПАрАМОНОВА
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Парамонов включает ироничный призыв читать Сидорова. При этом фраза «чи-
тайте Сидорова вирши» является интертекстуальной проекцией «сидоровской» 
строки «читайте Тютчева, поэты». 

С точки зрения брянского поэта, стихи Сидорова не имеют ничего общего с 
поэзией. Именно поэтому они предназначены для соответствующей целевой ау-
дитории. А повторяющаяся призывная цитата из стихотворения Сидорова мало 
того, что усиливает контраст между классической поэзией и его стихами, так еще 
переосмыслена Парамоновым в качестве послания настоящим поэтам. В отли-
чие от произведения Сидорова, в котором поэты показаны в качестве обобщен-
ного адресата, Парамонов разделяет данных субъектов творчества на настоящих 
(умеющих писать стихи) и ненастоящих (не умеющих писать стихи). При этом не 
менее важную аллюзивную роль играет словоформа «вирши», подчеркивающая 
пренебрежительное отношение к «сидоровской» литературной деятельности:

Читайте Тютчева, поэты.
А коль в поэты вы не вышли,
Купивши брянские газеты,
Читайте Сидорова вирши [Там же].

Следовательно, во второй строфе благодаря внедренной цитате, словам-
аллюзиям, входящим в нее, иронизирование над поэзией Сидорова усиливает-
ся. В последнем катрене Парамонов использует перефразированную модель ци-
таты из стихов Сидорова, которая вновь подчеркивает несостоятельность данно-
го субъекта в качестве поэта. Брянский поэт изображает парадоксальную соче-
таемость слов, как в оригинальном стихотворении «Читайте Тютчева, поэты!».                
В произведении Парамонова находим:

В том нет особого секрета,
Что он уже немало лет
Имеет звание поэта,
А это больше, чем поэт [Там же].

Таким образом, функционально переосмысленная в произведении Парамо-
нова цитата из произведения поэта Сидорова, а также приведенный эпиграф, свя-
занный с его творчеством, способствуют передаче ироничного отношения к от-
дельно существующему поэтическому пространству, а также усилению контра-
ста между «хорошей» поэзией и «плохой». 

Эпиграф к стихотворению «Жизнь идет. Все те же разговоры…» связывает 
его с произведением Н.В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем». Поэт использует в качестве эпиграфа заключи-
тельную фразу из гоголевского произведения: «Скучно на этом свете, господа»   
[Гоголь, 1982, с. 419]. Эта фраза подводит итог бесконечным судебным тяжбам 
в ходе непрекращающейся ссоры, а также неоднократным попыткам примире-
ния Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Мир между героями невозможен,                 

# ЛИТЕрАТУрОВЕДЕНИЕ. Диалоги с классикой в поэзии и прозе современности
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потому что, как пишет В.В. Замбаев, «Иван Иванович высокомерен <…>…по 
сути ничем не отличается от соседа. Автор показывает глупость и никчемность 
жизни обоих героев, тупик их человеческой жизни. Гоголь учит людей не быть 
похожими на таких персонажей, погрязших в серости обыденной жизни» [Зам-
баев, 2006, с. 182]. Имея в виду показанные Гоголем пороки своих героев, Пара-
монов вступает в художественный диалог с классиком касательно данной темы. 

Поэт, ориентируясь на современность, приходит к выводу, что со времен опи-
санной Гоголем «серости обыденной жизни» ничего не изменилось. Словофор-
мы «спор» и «пересуды» представляют собой аллюзию на конфликт гоголевских 
персонажей. А значит, как пишет Парамонов, гоголевский спор является основой 
современной жизни человека:

Жизнь идет. Все те же разговоры,
Те же споры, тот же пересуд… [Парамонов, 2020, с. 147].

Однако полемизируя с классиком о недостатках повседневности, поэт при-
водит пример из современной жизни, о том, что «Высокопоставленные воры /                  
Те же обещания дают» [Там же]. «Те же обещания» служат намеком на сюжет-
ный эпизод произведения Гоголя о том, как Иван Никифорович пообещал по-
бить лицо Ивану Ивановичу, что и стало финальной точкой в их ссоре. Современ-
ный мир, связанный с «высокопоставленными ворами», тем самым становится 
идентичным художественному гоголевскому пространству, основанному на ссо-
ре персонажей, в связи со сходными угрозами со стороны одного из них. Первая 
строка второго катрена служит внутристихотворной аллюзией на конечную фра-
зу Гоголя и так же призвана подвести своеобразный печальный итог, основыва-
ясь на нравах тех или иных людей:

Та же скука и тоска все та же.
И в столицах тех и в глуши
Та же, как и прежде, распродажа
Совести, и тела, и души [Там же].

«Распродажа совести и души» является аллюзивным сопоставлением с судо-
производством в произведении «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем». Как свидетельствуют Ю.С. Даричева и И.Ф. Ве-
личко, в гоголевском суде «секретарь, не спеша, читает решение по делу таким 
унылым голосом, что сам подсудимый того гляди уснет. Судья в это время ве-
дет разговоры на посторонние темы. Но это не мешает ему “подмахнуть” реше-
ние, и машина правосудия движется дальше – начинается слушание нового дела»                
[Даричева, Величко, 2020, с. 56]. Желание быстро закончить судебных про-
цесс, не ориентируясь на справедливость принятого решения, идет вразрез с 
морально-нравственными аспектами человеческой личности. Парамонов изо-
браженную им галерею аморальных состояний современного человека, анало-
гичных гоголевским, объединяет в «невымытую Россию». При этом примени-
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тельно к ней вводит образ свиней: «Посреди невымытой России / В тех же лу-
жах те же свиньи спят» [Парамонов, 2020, с. 147]. 

 «Свиньи» служат аллюзией на сюжетный компонент произведения Гоголя: 
свинья Ивана Ивановича оказывается в доме Ивана Никифоровича, совершая не-
красивый поступок, – убегает с судебной жалобой Ивана Никифоровича. Поми-
мо этого, «свинья» отсылает читателя к началу конфликта двух помещиков: имен-
но на нее и два мешка овса Иван Иванович предлагает Ивану Никофоровичу об-
менять ружье. Однако поэт превращает данный намек в функционирующий в его 
поэтическом мире образ недобросовестного человека, а образ России превращает 
в интертекстуальное явление, сопряженное со стихотворением М.Ю. Лермонто-
ва «Прощай, немытая Россия». Подобно Лермонтову, который осмысляет пороч-
ность и уродство России в лице следящих за людьми жандармов, Парамонов в тес-
ной взаимосвязи с гоголевскими образами изображает собственной вариант «тем-
ной стороны» своей страны. При этом брянский поэт обобщает описанный им 
нравственный упадок (воры, продажа совести, тела и т.д.) во введенное Лермон-
товым метафорическое именование собственной страны, скрыто сопоставленной 
с лексемой «грязь». Несмотря на описанные пороки России, брянский поэт сожа-
леет о судьбе человека, не пожелавшего что-то изменить в лучшую сторону:

Человек все также безутешен
И неповоротлив на дела…
Славная, однако же, бекеша
У Иван Иваныча была [Там же].

С помощью обобщенного обозначения неспособности каждого современного 
человека принимать важные решения автор намекает на сюжетную развязку гого-
левского произведения, в ходе которой никто из двух помещиков так и не предпри-
нял попыток помириться друг с другом. В то время как художественно вплетенный 
начальный элемент повести Гоголя «Славная бекеша у Ивана Ивановича!» [Гоголь, 
1982, с. 373] функционирует в стихотворении Парамонова в качестве выражения 
сожаления о том, что времена, когда все было хорошо, закончились. Таким обра-
зом, аллюзии и цитаты, использованные Парамоновым, помогают ему создать соб-
ственный образ порочной России, ориентируясь на современные реалии.

В стихотворении «Весело, вольготно ли…» Парамонов с помощью худо-
жественно переработанной цитаты «Весело, вольготно ли / На Руси так жили»               
[Парамонов, 2020, с. 153] выражает авторское отношение к жизни на Руси в XIX в.
Поэт сомневается, что люди действительно могли жить хорошо. Н.А. Некра-
сов, в свою очередь, на творчество которого намекают строки стихотворения, 
использует собственную формулировку «Кому живется весело, / Вольготно на 
Руси?» [Некрасов, 2011, с. 865] в поэме «Кому на Руси жить хорошо» как при-
чину путешествия мужиков с целью узнать, изменилась ли жизнь народа в луч-
шую сторону после отмены крепостного права. По мнению Е.Н. Мирошниченко, 
в поэме Некрасова «народ, описанный в прологе, тоже выглядит жалко, бедно,

# ЛИТЕрАТУрОВЕДЕНИЕ. Диалоги с классикой в поэзии и прозе современности
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бесперспективно» [Мирошниченко, 2019, с. 146]. Автор статьи выделяет хро-
нотоп, который «дает Некрасову возможность описать тяжесть русского наро-
да через катализирующую ее реформу 1861 года, когда человек получил лич-
ную свободу, но остался финансово зависим» [Там же]. Именно с целью де-
монстрации тяжелой судьбы людей, описанных в поэме Некрасова, Парамонов 
цитирует классика. Брянский поэт изменяет категорию числа, лица и времени 
глаголов, утверждая, что русские люди «До смерти работали / До полусмерти 
пили» [Парамонов, 2020, с. 153]. Труд до смерти и пьянство до полусмерти слу-
жат характеристикой жизни крестьянина Якима Нагого из некрасовской поэмы.                 
Парамонов обобщает данную характеристику, перенося ее на русский народ в 
целом. Эти строки отразились и в эпиграфе к стихам Парамонова, функция ко-
торого заключается в обозначении некрасовской мысли об ужасной жизни лю-
дей как главной идеи произведения брянского поэта. 

Последняя строфа – ответ Некрасову с опорой на повседневность. Брян-
ский поэт видоизменяет некрасовские строки, чтобы показать негативную сто-
рону человеческой жизни. У Некрасова тяжесть крестьянского труда изображена                       
в гиперболизированной форме. Классик делает акцент на работающих до изне-
можения людях, но в гастрономическо-алкогольном контексте. Алкоголь служит 
второстепенным явлением, примыкающим к основному. Парамонов смещает ак-
цент с работающего человека на человека порочного. Работа современного чело-
века обозначена с помощью иронии: он трудится только для того, что удовлетво-
рить свой порок – алкогольную зависимость. Поэтому Парамонов пишет:

А нынче так: и там и сям,
В деревне и в столице,
До полусмерти трудимся,
Чтоб до смерти напиться [Там же].

Таким образом, цитируя «Кому на Руси жить хорошо», Парамонов воссозда-
ет образ современной поэту России, отчасти тождественной описанной Некрасо-
вым жизни людей после отмены крепостного права. 

В произведении «Божественным отмеченная знаком...» прослеживается 
связь с произведением М.Ю. Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окру-
жен». Лермонтов акцентирует внимание на людях, лишенных духовной состав-
ляющей – бездушных, которые благодаря внешним элементам вписываются в 
обыденный мир. Находясь среди подобных субъектов, лирический герой погру-
жается в собственные мечты. Однако в тот миг, когда с помощью «шума тол-
пы» герой вернется из мира грез в повседневность, ему захочется покарать без-
душных людей, выставив напоказ их пороки. Данный процесс должен осуще-
ствиться с помощью поэзии:

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!.. [Лермонтов, 1983, с. 48].
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В ответ на произведение Лермонтова Парамонов тоже хочет наказать амо-
рального человека посредством разоблачающего стихотворения. Брянский поэт 
берет первые две строки цитируемого нами фрагмента из стихотворения класси-
ка в качестве эпиграфа к своему произведению, выражая сходные с Лермонто-
вым мысли об обличительной функции поэзии. Более того, Парамонов включа-
ет в свою строфу перефразированный вариант строк Лермонтова для демонстра-
ции того же аспекта. «Бездушные люди» Лермонтова художественно воплоща-
ются (заменяются контекстным синонимом) у Парамонова в виде «подлецов».                   
Причем, в отличие от классика, автор «Затяжного прыжка» противопоставляет 
обличительную функцию поэзии исцеляющей:

Божественным отмеченная знаком,
Поэзия врачует нам сердца,
Но как мне хочется, однако,
Смутить стихом веселость подлеца [Парамонов, 2020, с. 152].
В последующем катрене Парамонов использует словоформу «нечисть», с 

одной стороны, обозначая подлых людей, с другой – сопоставляя человека с не-
чистой силой «в человеческом обличье». При этом в обеих трактовках этого по-
нятия прослеживается аллюзия на изображение бездушных людей у Лермонто-
ва. Парамонов метафорически осмысляет обличительную функциональную осо-
бенность стихов как позорный столб, на котором каждому подлому человеку бу-
дут видны его негативные качества. Причем поэтические строки скрыто сравни-
ваются автором с гвоздями:

И нечисть в человеческом обличье,
Не усмиряя яростную прыть,
Отточенною рифмою публично
К столбу позора строчкой пригвоздить [Там же].
Позорный столб служит намеком на исторический период, в рамки которо-

го вписывается жизнь и творчество Лермонтова, а именно на Россию XIX в. До 
1880 г. к столбу позора ставили людей, отбывающих наказание на каторге или в 
ссылке на поселение в отдаленную от привычного места жительства местность. 
Таким образом, цитирование Лермонтова в пределах исследуемого нами стихот-
ворения, включение в качестве эпиграфа лермонтовских строк, а также аллюзив-
ный характер отдельных словоформ способствуют выражению со стороны Пара-
монова сходного с классиком желания обличить пороки бездушных людей/под-
лецов с помощью поэзии. 

В качестве эпиграфа к произведению «Что-то в жизни точно…» поэт бе-
рет начальную строку из стихотворения В.В. Маяковского «А вы могли бы?»:                             
«Я сразу смазал карту будня…» [Маяковский, 2011, с. 20]. Л.Ю. Большухин и 
М.А. Александрова замечают, что в стихотворении «А вы могли бы?» «процесс 
преображения обыденного мира начинается с переосмысления неловкого, слу-
чайного жеста, который угадывается за декларацией “я”: на “карту будня” про-
лито вино, вероятнее всего, красное вино, ставшее “краской из стакана” <…>. 
В итоге все внимание приковано к удивительным возможностям творческого 
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контакта “я” с миром» [Большухин, Александрова, 2018, с. 598]. Уже в первой стро-
ке стихотворения Маяковский не просто видоизменяет повседневную действи-
тельность, а преобразует ее с помощью творческого начала. Благодаря эпиграфу-
аллюзии данный аспект становится объектом для изображения в стихотворении 
Парамонова. Применительно к нынешнему миру автор, как и Маяковский, изобра-
жает «смазанную карту будня». Однако если Маяковский привносит в мир множе-
ство новых явлений, не приносящих вред, то Парамонов показывает извращенный 
вариант изменившейся повседневности. Так, аллюзия на водосточные трубы, на 
которых Маяковский предлагал сыграть ноктюрн, в процессе творческого преобра-
зования соединив несоединимое (оксюморон), сменяется портящими воздух тру-
бами. Именно символом правильного пути творческого изменения мира в поэзии 
Парамонова предстает слово-аллюзия «водосточные трубы»:

Что-то в жизни точно
Изменилось круто.
Вместо водосточных
Выхлопные трубы [Парамонов, 2020, с. 158].
Намек на водосточные трубы из произведения «А вы могли бы?» порожда-

ет контраст между необычно влияющим на повседневность творческим мышле-
нием и угнетающей картиной современности. Парамонов не оставляет без вни-
мания поэзию века нынешнего и века минувшего. Автор противопоставляет поэ-
тический талант Маяковского современной поэзии. Это достигается с помощью 
упоминания специфики рифмовки стихотворных строк:

Вместо рифмы четкой
Рифма «как придется»,
Приглашаем черта 
В гости вместо солнца [Там же].
Приглашение в гости черта свидетельствует о склонности современного че-

ловека к злому началу. В то время как, упоминая приглашение к себе в дом солн-
ца, поэт намекает на «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Мая-
ковским летом на даче». Парамонов применяет аллюзивное противопоставление 
склонности нынешних людей к злу с предназначением нести в мир что-то пре-
красное. Именно к данному выводу приходит Маяковский в своем стихотворе-
нии. В «Необычайном приключении, бывшим с Владимиром Маяковским летом 
на даче» возможность нести миру добро ассоциируется со светом, который поэт 
дарит окружающим с помощью своих стихов:

Светить всегда, 
светить везде, 
до дней последних донца, 
светить – 
и никаких гвоздей! 
Вот лозунг мой – 
и солнца! [Маяковский, 2011, с. 70].
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В последующей строфе слова-аллюзии «флейта» и «позвоночник» отсылают 
к поэме классика «Флейта-позвоночник». Причем флейта функционирует в стихо-
творении брянского поэта в качестве символа проявления чистого и искреннего 
чувства – любви. Именно она является неотъемлемым компонентом каждого че-
ловека. Поэтому лирический герой Маяковского в своей поэме метафорически 
исполнял на флейте-позвоночнике (собственном стержне) ноты сердца и души 
людей. Однако второй компонент названия произведения классика – позвоночник
служит для изображения противоположного: вместо искреннего (обнаженного) 
чувства мы видим обнаженную фею. Причем порочность данной феи заключает-
ся не только в ее наготе, но и в демонстрации этого в качестве публичного развле-
чения. Не случайно Парамонов сближает позвоночник с шоу:

Вместо чуткой флейты
Чуждый и порочный
Обнаженной феи
Шоу-позвоночник [Парамонов, 2020, с. 158].
Строка «Вместо желтой кофты / От Кардена фраки…» [Там же, с. 158] наме-

кает на стихотворение Маяковского «Кофта фата». Герой этого произведения –
самовлюбленный человек и любовник, эпатирующий окружающее пространство 
вызывающим поведением, а также желтой кофтой, необходимой для того, что-
бы выделиться среди серой повседневной жизни. Именно желание не быть та-
ким, как окружающие поэта обыватели, противопоставляет Парамонов в своем 
произведении в виде аллюзивной «желтой кофты» общепринятой моде на доро-
гие вещи, к примеру, моде на фрак, созданный французским модельером Пьером 
Карденом. Стремление следовать модным тенденциям делает людей практиче-
ски одинаковыми – похожими друг на друга, что в контексте произведения про-
должает дополнять негативные стороны окружающего брянского поэта мира. 

В итоге Парамонов, основываясь на введенной в качестве эпиграфа строке сти-
хотворения «А вы могли бы?», создает кольцевую композицию, делая причинно-
следственный вывод о происхождении порочных компонентов нынешней реаль-
ности. Строка «Кто-то карту будня / Смазал неумело» [Там же] свидетельствует 
об ограниченности мышления людей, неспособных, благодаря творческому нача-
лу определенного рода, трансформировать окружающую среду во что-то хорошее.       
Парамонов интертекстуально вводит цитату из произведения Маяковского для 
того, чтобы изобразить собственный вариант «смазанных будней», который бу-
дет иметь негативный оттенок. При этом переосмысленные строки-выводы авто-
ра – антоним «смазанным будням» Маяковского, герой которого «плеснул краской 
из стакана». Следовательно, в подтверждение «смазанности» современного суще-
ствования появляются персонажи, стремящиеся умереть:

В очередь под пулю
Лезут оголтело.
Кто-то карту будня
Смазал неумело [Там же].
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Таким образом, Парамонов в стихотворении «Что-то в жизни точно…» воссо-
здает «неумело смазанную» картину реалий повседневности, с помощью аллюзий 
противопоставляя ее изображенной в стихах Маяковского поэтическому миру. 

В стихотворении брянского поэта «Никогда я не был на Босфоре…» первая 
строка взята из одноименного стихотворения С.А. Есенина. Лирический герой     
поэта Серебряного века осознает, что девушке, находящейся рядом, незнакомы его 
чувства, а именно причина его разочарования и усталости. На фоне этого он при-
знается, что никогда не был на Босфоре, в Багдаде, однако в душе героя нет в свя-
зи с этим печали: в глазах своей спутницы он наблюдает море. Аллюзия в виде есе-
нинской цитаты в произведении Парамонова необходима для создания контраста: 
скучающий и усталый путник Есенина, находящийся в жаркой местности, про-
тивопоставлен заключенному концентрационного лагеря. Герой Парамонова сожа-
леет о том, что никогда не был на Босфоре, но в контексте лагерной жизни:

Никогда я не был на Босфоре,
Видно, карты выпали не те.
Но зато я был на Беломоре,
В Соловках, Надыме, Воркуте [Парамонов, 2020, с. 162].

Автор перечисляет населенные пункты, в которых размещались лагеря для 
заключенных, тем самым обозначая трудность жизненного пути лирического ге-
роя. Цитата из произведения Есенина также служит для обозначения теплого 
края, который противопоставлен жестокому лагерному климату. Однако у есе-
нинского героя все-таки есть возможность оказаться на Босфоре, в отличие от 
персонажа Парамонова. Лирический герой брянского поэта осознает конечность 
собственной жизни на фоне заключения в лагере. Однако он смирился со своей 
судьбой, но временами выражает обиду в связи с несправедливым отсутствием 
возможности оказаться в жаркой местности. Именно для этого поэт вновь вклю-
чает в стихотворение цитату из произведения Есенина:

Не жалею, не зову, не спорю,
Просто мне обидно иногда:
От того, что не был на Босфоре
И уже не буду никогда [Там же].

Заключение. Таким образом, в данной статье мы исследовали функцио-
нальную особенность эпиграфов, аллюзий и цитат в контексте диалогического                 
взаимодействия творчества О.Г. Парамонова и произведений классиков русской 
литературы. В связи с этим мы пришли к выводу, что эпиграфы из произведе-
ний русской литературы в творчестве брянского поэта служат как для обозна-
чения связи между литературными художественными пространствами, так и в 
качестве аллюзии на важнейшие эпизоды классических произведений. Внутри-
текстовые аллюзии и цитаты противопоставляют поэтический мир Парамонова 
миру классических поэтов и прозаиков (стихи «Никогда я не был на Босфоре…»,
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«Что-то в жизни точно…»). Помимо этого, данные художественные формы помо-
гают Парамонову воплотить в собственные стихи идею, сходную с художествен-
но воплощенной ведущей мыслью классического литературного произведения 
(стихи «Божественным отмеченная знаком...»). Также аллюзии и цитаты помо-
гают Парамонову воссоздать образ современной действительности, напоминаю-
щий мир, изображенный поэтами и прозаиками XIX в. (стихи «Весело, вольгот-
но ли…», «Жизнь идет. Все те же разговоры…») и вместе с тем показать иронич-
ное отношение к определенному явлению («Читайте Тютчева, поэты»). 
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DIALOGUE WITH RUSSIAN CLASSICAL LITERATURE 
IN THE POETRY OF O.G. PARAMONOV

R.V. Lyubarsky (Bryansk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Due to the insufficient study of the intertextual connections of O.G. 

Paramonov’s creativity, as well as the plot-thematic connections of classical works of Russian litera-
ture and poems of the Bryansk poet, the topic of the study is relevant today.

The purpose of the article is to describe functional features of epigraphs, intertextual forms: al-
lusions and quotations in O.G. Paramonov’s collection The Long Jump, as well as to establish the 
plot–thematic interaction of the poet’s poems with the works of classics of Russian literature. 

Review of scientific literature. Such researchers as A.A. Bogoderova, A.A. Enikeev, E.Yu. Potap-
chuk, G.O. Andreeva dealt with the problem of intertextual connections. However, O.G. Paramonov’s 
work did not become the object of literary critics’ research.

Methodology (materials and methods). Comparative-historical and structural methods are used 
as the main methods. The study was conducted on the material of the collection of poems by O.G. 
Paramonov The Long Jump.

Research results. The study found that allusions and quotations fulfil different functions: the in-
tertextual forms, on one hand, contrast Paramonov’s poetic world to the world of classical poets and 
prose writers; on the other hand, these artistic forms contribute to the embodiment of ideas identical 
to classical literary works in Paramonov’s poetry. 

Conclusion. It is concluded that thanks to allusions and quotations Paramonov reproduces the 
image of the modern world, echoing the reality depicted by poets and prose writers of the 19th century.

Keywords: Oleg Gennadievich Paramonov, Long Jump, allusion, quotations, intertextual forms, 
plot-thematic connection, modern poetry, epigraphs, Russian literature of the 19th century
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ИНСЦЕНИРОвкА РОМАНА «ДОктОР ЖИвАГО»:
ОПыт ЧтЕНИЯ в.П. ГуРкИНА 

Ю.М. брюханова (Иркутск, россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», сочетающий в себе 

эпические и лирические черты, реалистические и модернистские приемы, – непростой мате-
риал для переложения на драматургический язык. В то же время эти особенности произведе-
ния дают возможность для творческого поиска и открытий. С момента публикации романа на 
родине отечественные театральные режиссеры не раз обращались к этому литературному ма-
териалу (Е. Еланская, В. Заржецкий, Л. Алимов и др.). Объектом научного исследования в дан-
ной статье впервые становится творческое наследие драматурга, актера, режиссера Владими-
ра Гуркина как инсценировщика. Рассматривается пьеса «Доктор Живаго» (2000). Машино-
пись хранится в архиве Черемховского драматического театра им. В.П. Гуркина и до настоя-
щего времени нигде не публиковалась. 

Цель исследования. В статье анализируются принципы «активного чтения» прозы драма-
тургом. 

Методология. Используются сравнительный, текстологический методы, интермедиаль-
ный подход. 

Результаты исследования. Согласно основным теоретическим положениям по инсцени-
ровке и инсценированию (Н. Скороход), при анализе текста инсценировки мы разграничи-
ваем события изображенные и событие изображения. Описываются принципы уплотнения 
драматургического сюжета, техника совмещения двух пластов существования персонажей в 
рамках одной сцены, приемы соединения пространства внутреннего и внешнего. В. Гуркин 
отказывается от введения лирического начала в инсценировку, а также выделяет два важных 
с содержательной и сценографической точки зрения оппозиционных образа – образ крыс 
и образ снега. 

Заключение. Приемы перевода прозаического текста в драматургический отвечают глав-
ной задаче Владимира Гуркина – передать идею переплетения судеб, скрещений времени, 
частного и масштабного, жизни и смерти, отраженную в романе Бориса Пастернака. 

Ключевые слова: Б. Пастернак, «Доктор Живаго», В. Гуркин, инсценировка, рукопись, 
художественный образ.

Постановка проблемы. Непредвзятый, искренний и неугасаемый интерес 
к художественному произведению во многом поддерживается исходящей 
от него творческой энергией, которая позволяет читателю не просто ме-

ханически прочитывать текст, а переживать и созидать – новые смыслы и новые 
формы интерпретации. Безусловно, такой силой, творческим потенциалом об-
ладает роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». Этим объясняется обращение               
театральных и кинорежиссеров к главной книге писателя. 

Ткань романа, сочетающая в себе прозу и поэзию, эпические и лириче-
ские черты, реалистические и модернистские приемы, – непростой материал                     



[ 67 ] С
И

БИ
РС

К
И

Й
                                                                                                                              

20
23

. №
 1

 (2
2)

Ф
И

Л
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ф
О

РУ
М

Ю.М. брЮхАНОВА. ИНСЦЕНИрОВКА рОМАНА «ДОКТОр жИВАГО»: ОПЫТ ЧТЕНИЯ В.П. ГУрКИНА 

для переложения на драматургический язык. В то же время эти особенности 
произведения дарят возможность для творческого поиска и открытий. 

О воплощении содержания в разной форме неоднократно рассуждал сам Бо-
рис Пастернак. Конечно, при жизни он вряд ли мог задуматься о сценическом пе-
реложении своего романа, но известно, что драматургия значила для него многое. 
Не только потому, что он переводил на русский язык пьесы Шекспира, Шиллера, 
Клейста и других великих драматургов. В 1940–1950-х гг. Пастернак работал над 
собственными пьесами, которые так и не были окончены: «Этот свет» и «Сле-
пая красавица». «Драма представлялась Пастернаку родственной лирике, лишен-
ной описаний и пространного повествования, и всегда тянула его к себе, искав-
шего новые формы выражения» [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В., 2004, с. 569]. 
Примечательно, что среди действующих лиц пьесы «Этот свет» значатся Дудо-
ров и Гордон, а в диалогах героев можно угадать побочные сюжеты романа «Док-
тор Живаго». Так, например, рассказ Друзякиной, «портнихи из беспризорных», 
перекликается с историей бельевщицы Тани Безочередевой. Совпадения не слу-
чайны – образы и сюжеты, волновавшие Пастернака в те годы, искали воплоще-
ния в разных формах.

Имя Пастернака так и не стало известно как имя драматурга, но его роман 
привлекал и привлекает к внимание театральных режиссеров и инсценировщи-
ков. Повышенный интерес к поэзии и прозе Пастернака в конце 1980 – начале 
1990-х гг. спровоцировала открывшаяся широкому кругу читателей доступность 
текстов писателя. Роман «Доктор Живаго» был опубликован в Советском Союзе 
в 1988 г. в журнале «Новый мир», а в 1989 г. вышло его первое отдельное издание 
(Москва, «Советский писатель»). 

Обзор литературы. Западный читатель познакомился с романом раньше, и 
театрально-музыкальные интерпретации произведения также сначала были за-
явлены в европейском культурном пространстве. В 1987 г. британский компози-
тор Найджел Осборн создает оперу по мотивам произведений Бориса Пастерна-
ка «Электрификация Советского Союза» (The Electrification of the Soviet Union), 
автором либретто стал Крэйг Рейн. 

В России оперу по «Доктору Живаго» в 1991 г. пишет Давид Кривицкий.                
В Театре на Таганке режиссер Юрий Любимов в 1993 г. ставит музыкальную 
притчу «Живаго (доктор)» по мотивам романа Б.Л. Пастернака и поэзии разных 
лет А. Блока, О. Мандельштама, Б. Пастернака, А. Пушкина. В 2000-е и 2010-е гг.
ряд музыкальных интерпретаций творчества Пастернака был продолжен мюзи-
клом «Доктор Живаго» (2006) в Пермском академическом Театре-Театре (режис-
сером выступил Борис Мильграм, композитор – Александр Журбин); зарубеж-
ными мюзиклами «Доктор Живаго» (2011) в Сиднее (режиссер Дэс МакАнуфф, 
композитор Люси Саймон) и японской версией режиссера Ре Харада «Доктор 
Живаго» (2018, Такаразука Ревью, Япония). 

Музыкальная тема «Пастернак» и ее вариации соседствовали с традицион-
ными драматическими постановками. С конца 1980-х гг. до настоящего времени 



[ 68 ]

различные инсценировки романа и поэтического наследия Б. Пастернака появ-
лялись как на столичных, так и на других театральных площадках. В 1989 г. мо-
сковский театр «Сфера» ставит спектакль «Доктор Живаго» (инсценировка Ека-
терины Еланской по роману в 2 частях). В 2015 г. в Санкт-Петербурге зрители           
театра «Зазеркалье» увидели спектакль-плакат Василия Заржецкого «Доктор Жи-
ваго», а одна из последних постановок, привлекших к себе внимание театраль-
ных критиков, – это спектакль Леонида Алимова в Санкт-Петербургском ака-
демическом драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской «Доктор Живаго 
(история любви)» (2018). 

Мы не ставим перед собой задачу воссоздать полный список театральных 
переложений произведений Бориса Пастернака. Целью данной статьи является 
включение в этот ряд нового звена, имени, не звучавшего ранее в данном контек-
сте: среди тех, кто видел в эстетическом наследии классика ХХ в. потенциал для 
драматургических интерпретаций, был Владимир Гуркин. 

Владимир Павлович Гуркин (1951–2010) – драматург, актер, режиссер. Ро-
дился в Пермской области, детство и юность его прошли в Приангарье. Школу 
окончил в шахтерском городе Черемхово, затем учился в Иркутском театральном 
училище. После студенческих лет и работы артистом в Иркутском театре юно-
го зрителя в творческой биографии Гуркина значились Благовещенск, Омск, Мо-
сква. В столицу Владимир Павлович уехал в 1984 г., к тому времени уже была на-
писана пьеса «Зажигаю днем свечу…» («Андрюша. Его история в трех частях») 
и знаменитая народная комедия «Любовь и голуби», известная больше по экра-
низации, сделанной Владимиром Меньшовым. 

В Москве Гуркин работал как актер и литсотрудник в московском театре «Со-
временник». В 1993 г. режиссер Дмитрий Брусникин во МХАТе им. А.П. Че-
хова сделал, по мнению автора, лучший спектакль по пьесе «Плач в пригорш-
ню», обозначенной Гуркиным как роман для театра. Без преувеличения можно 
сказать, что «Плач в пригоршню» – одно из самых сильных произведений Гур-
кина. Л.С. Петрушевская так отзывалась о пьесе: «Для меня пьеса Владимира 
Гуркина – подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого нацио-
нального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям»                        
[Петрушевская, 2014, с. 741]. 

При жизни Владимира Павловича был издан всего один неполный сборник 
его пьес (Иркутск, 1997)1. После его смерти, в 2014 г. вышли две книги: «Весе-
лая вода печали: пьесы»2 в Иркутске и «Любовь и голуби: пьесы. Воспоминания 
о драматурге»3 в Москве. До сих пор ряд работ Гуркина – драматурга, сценариста 
и инсценировщика – остается закрытым для широкого круга читателей (см. под-
робнее: [Владимир Павлович Гуркин…, 2016]). 
1 Любовь и голуби: пьесы для театра. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1997. 302 с. 
2 Веселая вода печали: пьесы. Иркутск: Оттиск, 2014. 512 с.
3 Любовь и голуби: пьесы. Воспоминания о драматурге. М.: Время, 2014. 768 с.

# ЛИТЕрАТУрОВЕДЕНИЕ. Диалоги с классикой в поэзии и прозе современности
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В. Гуркин постоянно находился в поисках тем, смыслов, форм, которые мог-
ли его заинтересовать как драматурга, постановщика, сценариста и воплотиться 
в слове, в образе. Он работал с прозаическими произведениями Олега Куваева (в 
результате чего появилась пьеса «Риск», 1983), с повестью М.А. Булгакова «Ро-
ковые яйца» (В. Гуркин стал автором сценария к одноименному фильму режис-
сера С. Ломкина, 1995), с рассказами Василия Шукшина (спектакль «Добрые и 
злые», постановка В. Гуркина, 2009), этот ряд можно продолжить. 

Предложение поработать над инсценировкой главной книги Бориса Пастер-
нака было озвучено режиссером Романом Козаком в одной из бесед с Владими-
ром Гуркиным, что подтверждает Людмила Борисовна, вдова драматурга4. И Гур-
кин взялся за работу. 

Как шла работа, проходило ли обсуждение ее этапов, прочил ли Владимир 
Гуркин инсценировку для определенной театральной площадки – ответы на 
эти вопросы, хоть и возникали в разных публицистических источниках, не име-
ют какого-либо документального подтверждения. Однако точно известно, что 3 
сентября 2002 г. состоялась открытая читка «Доктора Живаго» автором. Гуркин 
представил свою новую работу в Омском государственном академическом театре 
драмы, что не случайно. Омский драмтеатр – это большая часть личной и твор-
ческой судьбы актера, драматурга, режиссера Владимира Гуркина, поэтому вы-
бор театральной площадки не является неожиданным. Обсуждение инсцениров-
ки, судя по воспоминаниям очевидцев, было и заинтересованным, и бурным [Де-
нисенко, 2014]. Как бы то ни было, на сцене увидеть ее не довелось. Вероятно, в 
большей степени это связано с тем, что начало 2000-х гг. для театра было непро-
стым временем, переломным: смена директора, уход главного режиссера Влади-
мира Петрова. Внутренняя уверенность в своих силах и человеческая мудрость 
позволили В. Гуркину не воспринимать случившееся как фиаско. 

Рукопись инсценировки «Доктор Живаго» (1999) и машинописный вариант 
(2000) сейчас хранятся в Черемховском драматическом театре им. В.П. Гуркина. 
Второй экземпляр машинописи находится в музейном отделе Омского государ-
ственного академического театра драмы. До настоящего момента текст нигде не 
публиковался. 

В тетради с черновыми набросками остались записи, сделанные Владими-
ром Павловичем в ходе чтения романа Б. Пастернака (работал драматург с изда-
нием 1989 г.): выписаны цитаты, краткое содержание, отмечены значимые сце-
ны5. В рабочем варианте некоторые эпизоды будущей инсценировки остались не-
законченными, еще нет четкой структуры, отсутствуют последние картины. От-
бор сцен, стилистическая правка, работа над композицией становятся особенно 
заметны при сравнении рукописного варианта и машинописи6. 

4 Из личной беседы автора статьи с Л.Б. Гуркиной. 
5 Наброски. Черновики. 1998–1999 гг. // Арх. Черемх. драмат. театра им. В.П. Гуркина (Папка 

«В. Гуркин. Рукописи»). В общей тетр. в клетку (20×28,5 см). Рукопись. 
6 Доктор Живаго: инсценировка романа Б. Пастернака: в 2 ч. (22 карт.), 2000 г. // Арх. Черемх. 

драмат. театра им. В.П. Гуркина (Папка «В. Гуркин. Рукописи»). 96 л. Утрачена часть карт. 
4 и 5. Машинопись. 
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Инсценировка В. Гуркина «Доктор Живаго» состоит из двух частей, первая 
включает пятнадцать картин, вторая – семь. При общей целостности текста в со-
хранившейся машинописи отсутствуют пятая и восьмая картины. Если сопоста-
вить черновую рукопись и машинописный вариант, то можно предположить, что 
в пятую картину должен был (мог) войти эпизод в Камергерском (Юра и Тоня по 
пути на елку к Свентицким), а восьмая картина – это Урал, Юрятин, где Антипов 
сообщает Ларисе о своем решении уехать на фронт. Но, скорее всего, сбивчивая 
нумерация картин – это технический момент. Гуркин мог сам исключить некото-
рые сцены – таков живой творческий и рабочий процесс. На целостность воспри-
ятия инсценировки эти эпизоды не влияют. Заминка может произойти на четвер-
той картине, так как здесь выпущен целый лист текста по непонятным причинам 
(лист просто отсутствует в сшитой машинописи), и восстановить по чернови-
кам часть диалога Ларисы и Антипова невозможно, поскольку данной сцены нет 
в рукописи, а реплики не совпадают полностью с фразами героев из романа. Од-
нако все эти комментарии вряд ли повлияют на восприятие интерпретации Гур-
киным романа Пастернака. Они даны для того, чтобы предупредить формальные 
вопросы, касающиеся рукописи. 

Несмотря на то что в конце ХХ – начале ХХI в. «интерпретации художествен-
ных произведений, первоначально не предназначавшихся для театра, занимают 
на современной сцене все большее место» [Хализев, 1978, с. 212] и «инсцени-
рование стало естественным и полноправным участником театрального процес-
са» [Скороход, 2010, с. 7], до сих пор можно встретить настороженность по от-
ношению к новым переложениям прозы на драматургический язык. Театральные 
инсценировки – легкая добыча для критиков. Однако тот факт, что невозможно 
создать образцовую инсценировку по тому или иному произведению, доказыва-
ет, что инсценирование – это не побочный продукт литературного творчества, 
а самостоятельный поиск и созидательный процесс. Как писал Г. Товстоногов, 
«инсценировка – самостоятельное художественное произведение» [Товстоногов, 
1980, с. 96]. Даже если выделить определенные приемы перевода эпического тек-
ста на язык драматургии, они не будут работать однотипно в разных ситуациях. 

В первую очередь встает вопрос о выборе материала. Не каждое прозаиче-
ское произведение просится на сцену. Речь не о тематическом и проблемном пла-
сте текста, а о его художественных особенностях. Как известно, суть не столько 
в том, ЧТО сказано, а в том, КАК сказано. 

Если обратиться к критическим статьям на спектакль Леонида Алимова 
«Доктор Живаго (история любви)», поставленный в Санкт-Петербургском акаде-
мическом драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской в 2018 г., то обнару-
жим общую исходную установку как для положительных, так и для отрицатель-
ных рецензий – кажущуюся на первый взгляд несценичность романа Пастернака 
(что не является, однако, непреодолимым препятствием для режиссеров): 

– «Трудно представить себе произведение более несценическое, чем “Док-
тор Живаго” Бориса Пастернака» [Григорян, 2018];

# ЛИТЕрАТУрОВЕДЕНИЕ. Диалоги с классикой в поэзии и прозе современности
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– «И ведь понятно, почему “Живаго” не дается театру: внутренний сюжет 
романа голыми сценическими руками не возьмешь. Ни поэзия, ни война, ни ме-
дицина, ни философия истории, ни “великолепная хирургия” революции – все, 
составляющее суть романа века, – в рампу не вмещаются, тем более не умеща-
ется символистская типология этого романа-поэмы с бесчисленными встречами 
всех со всеми, противоречащими логике реальной жизни» [Дмитревская, 2018]. 

Как свидетельствует последняя из приведенных цитат, сложность в перево-
де с эпического на драматический язык вызывает масштабность романного по-
лотна, многомерность сюжетных сплетений, стилистические особенности про-
изведения. Однако, сознавая безусловную уникальность текста Бориса Пастер-
нака, нельзя не признать, что перечисленные трудности возникают при обраще-
нии драматургов-инсценировщиков к романной форме любого великого писате-
ля: Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М. Шолохова и др.

В.Е. Хализев, фиксируя в словарной статье общие признаки инсценировки, 
указывал, что она «нередко осуществляется писателями, обретая форму пьесы» 
[Литературный энциклопедический словарь, 1987, с. 127]. В случае с В. Гурки-
ным мы имеем дело именно с такой трансформацией – инсценировкой-пьесой. 

Научное освоение проблемы. Теория инсценирования – явление, слабо оформ-
ленное в современном литературоведении. Не становились объектом литературо-
ведческого рассмотрения, насколько нам известно, инсценировки романа Б. Па-
стернака «Доктор Живаго». В связи с этим разбор инсценировки-пьесы «Доктор 
Живаго» В. Гуркина будет выстраиваться на основе традиционного анализа дра-
мы как рода литературы (см.: [Хализев, 1986]), а также интермедиального подхо-
да, изложенного в монографии театроведа, драматурга и сценариста Н.С. Скоро-
ход «Как инсценировать прозу: Проза на русской сцене: история, теория, практи-
ка» (2010) [Скороход, 2010]. 

Методология. Используются сравнительный, текстологический методы, ин-
термедиальный подход. 

Результаты исследования. Принципиальным, на наш взгляд, при инсцениро-
вании прозаического текста является разграничение событий изображенных (фа-
бульной основы) и события изображения (последнее связано со стилем, с автор-
ской интенцией и т.д.), которое лежит в основе многих рассуждений Н.С. Скоро-
ход. Фабульную основу и систему персонажей легче всего сопоставить в исхо-
дном прозаическом тексте и инсценировке. Например, в пьесе Гуркина в списке 
действующих лиц обозначено 14 имен: 

1. Живаго Юрий, доктор
2. Тоня, его жена
3. Александр Александрович Громеко, отец Тони
4. Анна Ивановна Громеко, мать Тони 
5. Лара 
6. Паша Антипов, он же Стрельников, ее муж
7. Комаровский, адвокат

Ю.М. брЮхАНОВА. ИНСЦЕНИрОВКА рОМАНА «ДОКТОр жИВАГО»: ОПЫТ ЧТЕНИЯ В.П. ГУрКИНА 
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8. Гордон Миша
9. Галиуллин
10. Маркел, дворник
11. Марина, его дочь, последняя жена Живаго 
12. Евграф, сводный брат Живаго
13. Микулицын, партизанский генерал
14. Гишарова, мать Лары
В пьесе также есть второстепенные персонажи, не указанные в списке дей-

ствующих лиц, среди которых брат Лары Родион, Дудоров, Свентицкая и др. 
Гуркин не стал выделять отдельно сюжетную линию дружбы Юрия Жива-

го, Михаила Гордона и Иннокентия Дудорова – последний персонаж появляет-
ся в пьесе эпизодически. Маркел же, напротив, становится полноправным дей-
ствующим лицом, его образ в драматургическом исполнении оказывается более 
насыщенным индивидуальными характеристиками, нежели в романе. Гуркин в 
третьей картине добавляет комическую сцену, когда подвыпивший Маркел пы-
тается собрать платяной шкаф у Громеко, но больше рассуждает, чем занимает-
ся делом. Анна Ивановна, мать Тони, берется ему помочь (в пьесе она представ-
лена более деятельной в быту, нежели в книге Пастернака): «Я эту “Аскольдову 
могилу” все равно поставлю, и не спорьте. Завтра гостей будет полон дом, опять 
шубы на сундуки валить?» Сцена с рушащимся на голову Анны Ивановны шка-
фом выглядит комичной, но в дальнейшем приобретает другой оттенок: кончина 
Анны Ивановны оказывается уже совсем близкой. В романе Пастернак акценти-
рует внимание на мистическом страхе Анны Ивановны перед шкафом – «асколь-
довой могилой», у Гуркина эта черта матери Тони не прописана. Героиня пьесы 
менее склонна к отвлеченным рассуждениям, чем ее прообраз в романе, она бо-
лее деятельна и не суеверна. 

Уплотнению драматургического сюжета в инсценировке способствовали вы-
борка эпизодов, сокращение списка действующих лиц, совмещение некоторых 
фрагментов. По-другому уместить эпическое полотно в сценические рамки не 
получится. Но Гуркин не просто технически передает изображенные события, 
любые трансформации внешнего пласта произведения связаны с передачей со-
бытия изображения. 

Опираясь на семиотический анализ У. Эко, Н. Скороход выделяет определен-
ные характеристики события изображения. К ним она относит оптику и голоса
(«сквозь которые нарративный дискурс показывает нам героев и события фабу-
лы, определение событийного ряда, связанного с их сменой» [Скороход, 2010,           
с. 161]), отношения автора и героя, время (фабульное, время дискурса и время 
чтения) [Скороход, 2010, с. 173]. Рассмотрим некоторые из характеристик приме-
нительно к пьесе «Доктор Живаго». 

Нередко в инсценировках появляется лицо от автора. Александр Соколян-
ский отмечает: «Оживляя персонажей прозы и не желая терять личную инто-
нацию писателя, театр в свое время придумал “лицо от автора” <…> – своего 
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рода ангел, посланный на сцену, чтобы поддержать причинно-следственные свя-
зи, объяснить зрителям нечто, игрой упускаемое, и напомнить об истинном соз-
дателе художественного мира» [Проза и сцена, 1996]. Режиссеры могут варьиро-
вать этот образ. Например, Леонид Алимов в спектакле «Доктор Живаго (исто-
рия любви)» использует такой прием: девять человек рассказывают о жизни Жи-
ваго, являясь одновременно и рассказчиками, и персонажами этой истории. Од-
нако Гуркин отказывается от введения в текст инсценировки лица от автора, фо-
кусируя наше внимание на фигуре главного героя, чьи действия и высказывания 
репрезентируются без «посредников». 

Большинство сценических интерпретаций романа акцентировало внимание 
на лирическом наследии Юрия Живаго, на вплетении лирического начала в сю-
жетную основу драматического текста. Владимир Гуркин не включает в пьесу 
стихи Живаго (не цитирует их). В центре внимания оказывается Живаго-человек –
поэт по восприятию жизни, поэт в отношениях с другими людьми, в событиях 
личной и общественной истории. В инсценировке Гуркина представлен тради-
ционный, классический для драмы вариант разделения сферы автора (выражен-
ной в композиции, ремарках и т.д.) и сферы персонажей (действия, диалоги). При 
этом, понимая образ Юрия Живаго не просто как духовно близкого писателю ге-
роя, которому автор передал многие из своих идей, а как лирического героя в эпи-
ческом произведении, Гуркин пересекает границу между повествованием и рече-
вой зоной персонажей, которая и у Пастернака не является маркером отграниче-
ния объективной сферы от субъективной. Поэтому повествование и речевая зона 
персонажей на одинаковых правах входят и в диалоги героев пьесы, и в ремарки. 
Другими словами, Гуркин не берет только «готовые» диалоги из романа, а пере-
водит в драматургическую речь внутреннюю речь героев или повествовательную 
ткань. Тем самым преодолевается одно из ограничений, которое налагает на пи-
сателя драматургическая форма и о котором В.Е. Хализев писал, что «драма не в 
состоянии использовать внутренние монологи героев в сочетании с сопровожда-
ющими их комментариями повествователя, что ощутимо ограничивает ее воз-
можности в сфере психологизма» [Хализев, 1986, с. 44]. 

В пьесе в некоторых сценах возникают диалоги, не звучащие в романе, но про-
дуцированные прозаическим текстом. Так, в романе есть краткая характеристи-
ка интересов, увлечений, формирования хода мыслей молодого поколения интел-
лигенции, к которому принадлежали Юра Живаго, Тоня, Гордон и другие: «Они 
страшные чудаки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они 
почему-то называют “пошлостью” и употребляют это выражение кстати и некста-
ти. Очень неудачный выбор слова! “Пошлость” – это у них и голос инстинкта, и 
порнографическая литература, и эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир 
физического. Они краснеют и бледнеют, когда произносят это слово!» [Пастернак, 
2004, с. 41–42]. Через несобственно-прямую речь передается впечатление Веденя-
пина, дяди Юрия Живаго по материнской линии, чьи философские рассуждения 
во многом повлияли на формирование мировоззрения главного героя (и которые, 
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безусловно, во многом передают идеи самого автора). В цитате звучит слово «по-
шлость», понимание которой включается в общую идею жизни, ее естественности 
и самоорганизации и противостоящей ей искусственности и оформленности. Гур-
кин переносит мотив пошлости в пьесу, проявляя его и на уровне лексическом, и на 
уровне композиционном. О пошлости разговаривают Тоня, Живаго, Гордон и Ду-
доров в первой картине (действие происходит зимой на катке): 

Гордон. Все слышали? Женщина сказала – помогите!
Дудоров. Вот вам и вся эмансипация!
Тоня. Сказал пошлость. 
Дудоров. Да я к примеру…
Тоня. Твой пример – пошлость, Ника.
Живаго. Его пример – шутка, Тоня. 
Тоня. И эмансипация, я согласна, тоже пошлость.
Живаго. Ну, братцы, что-то у вас куда не глянешь – все пошлость. А любовь?
Гордон. Чувственная? Без сомнения!
В диалог героев вторгаются оклики других людей, оказавшихся на катке, по-

сле последней приведенной реплики зрители слышат, как Комаровский и Гиша-
рова зовут вместе Ларису. Так сплетаются две сюжетные линии и две интерпре-
тации мотива пошлости: как отвлеченное философствование, выраженное в сло-
весной форме (линия Юры, Тони, Гордона и Дудорова), и как олицетворенная 
сила пошлости в действии, которой не требуется словесное обозначение (Гиша-
рова, Комаровский). 

В плане работы со временем Гуркин использует технику совмещения двух 
пластов существования персонажей в рамках одной сцены. Такой прием рабо-
тает в сценах общения в письмах между Живаго и Тоней: в одиннадцатой кар-
тине, когда Юрий пишет письмо жене с фронта (ремарка: «Ординаторская. На 
столе письменные принадлежности. Живаго вслух сочиняет письмо жене. Да-
лее проговаривание письма идет на фоне разговоров, но другие персонажи са-
мого письма не слышат»), и в девятнадцатой картине, когда доктор читает в Ва-
рыкино письмо от Тони. Монологическая письменная речь трансформируется                              
в диалог двух близких людей вопреки времени и расстоянию. 

Комаровский. Письмо от вашей жены. Я знаком с ее отцом. Перед отъез-
дом, в расчете на счастливый случай, Антонина Александровна просила пере-
дать его вам. 

Появилась Тоня с чемоданом. Ждет, когда Живаго останется один.
<…>
Комаровский и Лариса уходят. Живаго распечатывает письмо, подошла Тоня.
Тоня. Юра, знаешь ли ты, что у нас есть дочь? Ее крестили Машей, в па-

мять твоей мамы Марии Николаевны. 
Живаго. Да. Я знаю.
Тоня. Лариса Федоровна?
Живаго. Да.
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Тоня. Спасибо ей, она была безотлучно при мне, когда мне было трудно, и по-
могала при родах. Должна искренне признать, она хороший человек, но не хочу 
кривить душой – полная мне противоположность. Теперь о другом. <…>

В других сценах соединяется пространство внутреннее (сознание главного 
героя в болезни) и внешнее (происходящее вокруг). Так, в картине тринадцатой, 
когда Живаго настиг тифозный бред, соединяются явь и больное сознание: «Тоня 
протянула вверх руки, и с высоты, держа перед собой жаркую оранжевую лампу, 
медленно летит к ним в распахнутой оленьей дохе маленький киргизский маль-
чик. Это Евграф Живаго». В романе совмещение внешнего и внутреннего в па-
раллельном сюжетном эпизоде передается через повествование. 

Среди художественных образов, которые Гуркин выделяет в романе и кото-
рые могут значительно повлиять на сценографию спектакля, выделяется образ 
снега и образ крыс. 

В романе «Доктор Живаго» крысы упоминаются скорее как бытовая при-
мета времени: нашествие крыс является следствием разрухи и отсутствия до-
машнего уюта. Гуркин расширяет этот образ, в пьесе крысы ассоциируются со 
смертью, угрозой, разрушением привычного хода бытия, беспорядком повсед-
невного существования и беспорядком мыслей людей в кризисные моменты 
истории. Множественные частные упоминания (Лара в квартире у Комаровско-
го слышит, как кто-то скребется и пищит, ей кажется, что это крысы. Оказыва-
ется, что это бульдог адвоката Джек; на фронте Гордона беспокоит приторный 
и противный запах, «как мышами» – Живаго отвечает: «Конопля. И трупный за-
пах. В конопляниках много убитых, необнаруженные разлагаются»; в Юрятине 
Лара просит Живаго помочь ей заделать щели, чтобы избавиться от надоедли-
вых крыс) перерастают в гиперболизированную сцену в девятнадцатой карти-
не, которая так и называется у Гуркина – «Крысы». 

Следует уточнить, что автор пьесы соединяет два романных локуса в одном –
библиотеку и квартиру на Купеческой, против дома с фигурами, где жила Ла-
риса с дочерью Катенькой. Антипова живет в книгохранилище, где столбами 
и стенами сложены книги: «Книгохранилище. Здесь работаю, здесь и живем. 
Одно горе – крысы. Тьма тьмущая, отбою нет. По головам скачут. Везде щели, 
где могу, заделываю, воюю с ними. Может быть, как-нибудь зайдете, поможе-
те? Вместе забьем полы, плинтусы. А?» (картина шестнадцатая). В пустующих 
комнатах хозяйничают крысы. Перед эпизодом, когда исхудалый и обессилен-
ный Живаго появляется у Лары в Юрятине после пребывания в партизанском 
отряде и долгих скитаний, зрители видят некоторое время сцену без действую-
щих лиц. Примечательна следующая ремарка в девятнадцатой картине: «Ушли. 
И тут же, как только щелкнула дверь, со всех сторон повалили крысы, по пол-
кам, по книгам… Они взбирались на ящики, на стол, сталкивая друг друга и 
шлепаясь об пол. От их движения что-то лязгало, дребезжало, сопровождаемое 
писком. Группа облепила кастрюлю, безуспешно пытаясь сдвинуть утюг. Вновь 
щелкнула дверь. Крысы бросились врассыпную. Входит исхудалый, одичалого 
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вида с котомкой и палкой, в короткорукавых обносках с чужого плеча человек. 
Это Живаго». Крысы в пьесе становятся олицетворением разрухи, мелочности, 
суеты, силы, построенной на массе. 

Этот образ, связанный с бесконтрольной властью стихии, агрессивной, на-
ступательной силой, композиционно уравновешивается другим, также отсылаю-
щим ко стихии, но уже с иными коннотациями. Речь идет об образе снега: от ука-
зания на природный фон до символа кружения, танца жизни, переплетения судеб, 
включения частного в общее. Сцена на катке в первой картине «Чистые пруды» 
открывает пьесу, многие значимые эпизоды, по сюжету перенесенные из проза-
ического первоисточника, происходят зимой: елка у Свентицких, побег Живаго 
из партизанского отряда и др. Иные сцены наделяются символическим значени-
ем: в тринадцатой картине на больного в тифозном бреду Живаго, не различаю-
щего явь и сон, оказавшегося между жизнью и смертью, падает черный снег –
«черная буря». Сглаживая разрывы и примиряя всех со всеми, снег соединя-
ет время и судьбы: в девятнадцатой картине, где в последний раз появляется 
Тоня (когда Живаго читает ее письмо), примечательна ремарка «Как когда-то                                       
в Камергерском, пошел мягкий тихий снег» (выделено нами. – Ю.Б.).

Идея переплетения судеб, скрещений времени, частного и масштабного, жиз-
ни и смерти – то, что, как кажется, хотел подчеркнуть Владимир Гуркин в рома-
не Бориса Пастернака. Не секрет, что порой чрезмерные и нарочитые совпадения 
в романной структуре одним читателям кажутся находкой и одним из главных 
средств выражения идеи общей жизни у Пастернака, а другим – неудачно исполь-
зованным приемом. К последним относился читатель Владимир Набоков. Из-
вестно, что писатель не высоко ценил роман Пастернака: «Оставив в стороне по-
литику, считаю, что книга – жалкая, топорная, тривиальная, мелодраматическая, 
с банальными ситуациями, сладострастными адвокатами, неправдоподобными 
барышнями и банальными совпадениями» [Набоков, 1972]. Однако мы склон-
ны придерживаться другой точки зрения, согласно которой совпадения в рома-
не «Доктор Живаго» вовсе не банальны, а бытийны. «Судьбы скрещенья» созда-
ют видимый узор романа на сюжетном уровне и на уровне идейно-образном. Об 
этом открыто заявлял сам поэт. «Сознательную произвольность “совпадений”» 
он объяснял следующим образом: «У меня всегда было чувство единства всего 
существующего, связности всего живущего, движущегося, проходящего и появ-
ляющегося, всего бытия и жизни в целом. Я любил всевозможное движение всех 
видов, проявление силы, действия, любил схватывать подвижный мир всеобще-
го круговращения и передавать его» [Пастернак, 2005, с. 490]. Это движение пы-
тался показать Владимир Гуркин в инсценировке романа. Нити судеб героев пе-
реплетены с самой первой картины, которую Гуркин добавляет к сюжетной кан-
ве романа, – «Чистые пруды»7.6Здесь на катке пересекаются пути всех главных 
героев пьесы, и как бы далеко ни забрасывала их в дальнейшем судьба, сила                      
7 Здесь сказывается и личное, биографическое начало, о чем в разговоре 09.09.2021 упомина-

ла Екатерина Гуркина, дочь драматурга: их семья какое-то время жила на Чистых прудах. 
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притяжения будет держать их вместе. Ремарка к первой картине: «На катке людно 
и весело. С криком и смехом носится молодежь. Чинно из края в край проплыва-
ют и солидные пожилые люди. Среди катающихся Юрий Живаго, Тоня Громеко, 
Миша Гордон, Ника Дудоров. Другая компания: Лариса Гишарова, Павел Анти-
пов, Галиуллин Юсуп. Тоня падает, лежит, распластавшись, на льду. К ней подка-
тывают Живаго, Гордон, Дудоров». В этой же картине появляется Комаровский. 

Драматургические законы заставляют Гуркина еще плотнее представить узор 
сплетения судеб, чем это есть в романе. В первой картине Антипов сталкивает-
ся на катке с Комаровским. Позже, уже в Варыкино, именно Комаровский приве-
зет Живаго из Москвы письмо от Тони. На фронте в Первую мировую войну над 
стариком-евреем забавляются казак и Ливерий Микулицын, позже – глава пар-
тизанского отряда, куда насильно мобилизуют Живаго. Из Варыкино, после са-
моубийства Антипова-Стрельникова, Живаго в Москву забирает сводный брат 
Евграф. Нужно отметить, что образ Евграфа в пьесе лишен того мистического                
ареола, которым он наделен в романе. Хотя точных указаний на его положение 
тоже нет, но его удивительные возможности кажутся более поддающимися объ-
яснению: в девятнадцатой и двадцатой картинах Евграф вместе с военным и че-
кистом идет по следу Стрельникова. 

Заключение. В рамках данной статьи описаны далеко не все приемы перево-
да событий изображенных и события изображения из эпической в драматиче-
скую форму, которые представлены в инсценировке «Доктор Живаго» В. Гурки-
на. Однако важно, что представленный анализ позволяет говорить об интерпре-
таторском потенциале Гуркина и включать феномен инсценирования в широкий 
контекст опыта чтения – продуктивного направления (в свете антропологическо-
го поворота) научного дискурса в ХХ–ХХI вв. 

Какова бы ни была судьба инсценировки «Доктор Живаго» в авторстве Гур-
кина, можно сказать одно: творчество является одним из самых ярких примеров 
«связности всего живущего», о чем говорил Пастернак [Пастернак, 2005, с. 490].
С философской точки зрения и Пастернак, и Гуркин в первую очередь, создава-
ли литературу, а не прозу или поэзию, эпос, лирику или драму. Их объединяет 
искренность и бескорыстность творческого акта. Пастернак, работая в послед-
ний год своей жизни над пьесой «Слепая красавица», писал Ч. Гудиашвили: «На-
сколько она будет сценична, где и когда ее будут играть, меня даже не занима-
ет. Меня подчиняет и держит надежда, что это будет своего рода сжатое и напря-
женное творческое свидетельство подлинности или достоверности внутренне-
го порядка. Больше ничего мне не надо» [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В., 2004,                       
с. 578]. Несложно найти внутреннее созвучие этому желанию в словах Гуркина, 
говорившего о работе над «Доктором Живаго»: «Был счастлив все время, пока 
работал с романом. А будет ли сценическая судьба у моей новой пьесы?.. Для че-
ловека пишущего важно увидеть пьесу “в Пространстве”. И вот тогда может что-
то произойти… <…> если пьеса востребуется временем, обстоятельствами, си-
туацией, – она сама выйдет на свет божий» (цит. по: [Денисенко, 2014]). 

Ю.М. брЮхАНОВА. ИНСЦЕНИрОВКА рОМАНА «ДОКТОр жИВАГО»: ОПЫТ ЧТЕНИЯ В.П. ГУрКИНА 
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DRAMATIZATION OF THE NOVEL DOCTOR ZHIVAGO: 
VLADIMIR GURKIN’S READING EXPERIENCE

Yu.M. Bryukhanova (Irkutsk, Russia)

Abstract 
Statement of the problem. Pasternak’s novel Doctor Zhivago, which combines epic and lyrical 

features, realistic and modernist techniques, is not an easy material to translate into the language 
of dramas. At the same time, these features of the work give an opportunity for creative discovery. 
Theater directors have repeatedly turned to this literary material (for instance, E. Yelanskaya, V. 
Zarzhetsky, L. Alimov, etc.). The object of research in this paper becomes the creative heritage of 
the playwright, actor, director Vladimir Gurkin – as a dramatist. The play Doctor Zhivago (2000) is 
considered in the paper. The typescript of the play is kept in the archive of the Cheremkhovsky Drama 
Theater and has not been published anywhere until now. 

The purpose of the article is to analyze the principles of active reading of prose by a dramatist. 
Methods. Comparative, textological methods and intermedial approach are used in the paper.
Research results. According to the basic theoretical provisions on dramatization and stag-

ing (N. Skorokhod), we distinguish between the events depicted and the events of the image. The 
principles of compaction of the dramaturgical plot, the technique of combining two layers of the 
characters’ existence within one scene, the techniques of connecting the inner and outer space are 
described. Gurkin refuses to introduce a lyrical beginning into the play, and also identifies two op-
positional images that are important from a meaningful and scenographic point of view – the image 
of rats and the image of snow. 

Conclusion. The techniques of translating a prose text into that of drama correspond to the main 
task of the dramatist – to convey the idea of intertwining destinies, intersections of time, life and 
death, reflected in the novel by Boris Pasternak.

Keywords: Boris Pasternak, Doctor Zhivago, Vladimir Gurkin, dramatization, typescript, ar-
tistic image. 
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УДК 82.09

вИЛЬ ЛИПАтОв: ДвИЖЕНИЕ ПО вЕРтИкАЛИ 
(к ПРОБЛЕМЕ твОРЧЕСкОЙ ЭвОЛЮЦИИ ПИСАтЕЛЯ)

Н.С. Цветова (Санкт-Петербург, россия)

Аннотация
Постановка проблемы и цель. Статья посвящена смысловой структуре и поэтической фор-

ме одной из лучших повестей известного прозаика, лауреата многочисленных литературных 
премий «деревенского Сименона» (К. Партэ) Виля Владимировича Липатова, которого теперь 
относят к разряду региональных классиков. Актуальность исследования обусловлена в пер-
вую очередь необходимостью продолжения работы над историей русской литературы совет-
ского периода. 

Анализ и результаты исследования. Автор статьи подчеркивает, что при работе над тек-
стом повести «...Еще до войны» В. Липатов был нацелен на создание во многом идиллического 
хронотопа, что проявилось уже в названии этого литературного произведения. В соответствии 
с поставленной целью прозаик создавал лексическую форму текста, использовал поэтику соб-
ственных имен персонажей, обновил традиционную для русской прозы технику портретиро-
вания, метризовал прозаическое повествование, предложил достаточно неожиданные ассоци-
ативные ряды. Но мощно проявившееся идиллическое начало разрушалось трагическим под-
текстом, транслирующим в особом художественном формате мотив прощания прежде всего 
через актуализацию многочисленных контекстуальных параллелей и оппозиций. Особенности 
выявленного диалога популярного, получившего при жизни широчайшее признание писате-
ля с его современниками позволяют настаивать на уникальности позднего советского периода
в истории русской литературы. Это эпоха, когда художники, принадлежащие разным лите-
ратурным течениям, были объединены одной сверхзадачей – исследованием русского мира               
эпохи кардинальных цивилизационных перемен, что активизировало поиск оригинальной     
художественной формы. 

Выводы. Литературный опыт Виля Липатова доказывает, что кульминационный период 
его творческой эволюции – время освобождения советской литературы от социального заказа, 
обретения новых перспектив в постижении сути времени.

Ключевые слова: хронотоп, идиллия, портрет, ассоциации, цивилизационные перемены.

Постановка проблемы. Актуальность работы, посвященной литературному 
наследию одного из самых известных прозаиков поздней советской эпохи, 
определяется несколькими обстоятельствами. Поводом для возвращения к 

произведениям В. Липатова (1927–1979) можно считать юбилейную дату – в 2022 г.
писателю исполнилось бы 95 лет. Причина значительнее – необходимость продол-
жения работы над историей русской литературы советского периода:

– обновление ценностных критериев, которые позволили бы историко-
литературный факт, явление или событие оценить объективно, с учетом открыв-
шихся в течение прошедших десятилетий обстоятельств;

– уточнение уже существующих концепций историко-литературного развития;
– модернизация аналитических методик.

Н.С. ЦВЕТОВА. ВИЛь ЛИПАТОВ: ДВИжЕНИЕ ПО ВЕрТИКАЛИ (К ПрОбЛЕМЕ ТВОрЧЕСКОй ЭВОЛЮЦИИ ПИСАТЕЛЯ)
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Все эти задачи были осознаны научным сообществом уже в начале 1990-х гг. 
[История советской литературы…, 1990], но до сих пор продолжается процесс 
накопления, собирания, переформатирования историко-литературного материа-
ла, необходимого для их реализации. Пока оправдание этого процесса предла-
гают прежде всего публицисты и современные литераторы, пытающиеся пере-
осмыслить, на новых основаниях переоценить художественные произведения, 
которые в годы перестройки были скомпрометированы и выдворены из публич-
ного коммуникативного пространства как презентующие эстетически несостоя-
тельный соцреализм [Литературная матрица…, 2013; Быков, 2013]. Возможные 
научные подходы находятся в стадии формирования.

В литературоведческом дискурсе В. Липатов почти без возражений по-
сле получения от известной американской исследовательницы К. Партэ зва-
ния «деревенского Сименона» был переведен в разряд региональных классиков.                             
В сегодняшних учебниках и литературных обзорах прозаик упоминается преиму-
щественно в ореоле мифа последнего соцреалиста – лакировщика и героизатора.               
А в 1960–1970-е гг. о Липатове писали авторитетные тогда А. Турков, И. Род-
нянская, И. Дедков, Л. Финк, А. Бочаров, наконец, А. Макаров и другие ведущие 
литературные критики. Популярного автора ценили за разработку актуальных 
социально-психологических конфликтов, за создание образов «красных мещан» 
[Казаркин, 2015]. При анализе текстов Липатова использовалась целая обойма 
оценочных стереотипов, до сих пор в разных вариантах представленных на про-
сторах Интернета, связывающих прозаика с темами формирования и разложения 
моральных ценностей, влияния НТР на жизнь послевоенной деревни, социально-
нравственных и этических конфликтов в форме личностных столкновений. 

В серьезных теоретико- и историко-литературных исследованиях прозаика 
причисляли к традиционалистам-деревенщикам. Ю.А. Дворяшин в 1976 г. по-
ставил В. Липатова в один ряд с В. Беловым и В. Распутиным [Дворяшин, 1976].               
В начале 1990-х гг. известная американская исследовательница русской «деревен-
ской прозы» К. Партэ нашла серьезные основания для сравнения «Деревенского 
детектива» (1967) с «Печальным детективом» (1986). В. Астафьева [Партэ, 2004].

Цель нашей работы – возвращение В. Липатова в исследовательскую зону 
в связи с феноменальными, выявленными с применением актуальных прие-
мов мифопоэтического анализа характеристиками повести «…Еще до войны» 
(1979). С нашей точки зрения, в этом произведении была создана неповторимая 
художественная форма презентации русского мира эпохи цивилизационных 
перемен (если рассматривать цивилизацию как совокупность материально-
технических и духовных достижений человечества в историческом процессе). 
При создании этого текста успешный, популярный прозаик меняет литератур-
ную технику, т.к. начинает писать не о том, о чем думает, размышляет, а пыта-
ется фиксировать то, что чувствует, восстанавливать в мельчайших нюансах 
пережитое. Кажется, что он по каким-то только ему ведомым причинам абсо-
лютно сознательно разрушает понятную, естественную, обусловленную всеми 
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предшествующими литературными успехами и победами логику собственной 
творческой эволюции. Литератор, знающий вкус массового и официального 
признания, рискует сложившейся репутацией уже в момент выбора нового для 
него жизненного материала – память возвращает ему далекое предвоенное де-
сятилетие в родной Сибири. Рискует, когда с высоты своего жизненного опыта 
рассказывает об этом отрезке национальной жизни как о времени, когда после 
долгого сопротивления начинала безвозвратно рушиться жизнь, в которой все 
было целесообразно [Липатов, 1972, с. 113], пропитано радостью бытия.

Обзор литературы. Риск очевиден на фоне общекультурной ситуации, в ко-
торой в момент публикации повести конкурировали две художественных концеп-
ции этого времени. Киносимволом первой, условно патетической, можно считать 
фильм Л. Кулиджанова и Я. Сегеля «Дом, в котором я живу» (1957), романти-
зировавший довоенную жизнь поколения победителей. Литературная концепция 
сложнее. Более консолидированным, доминирующим был «городской взгляд» – 
трагический. Наиболее популярная презентация такого взгляда – повесть Б. Ва-
сильева «Завтра была война» (1972). Повесть о високосном 1940-м как о време-
ни испытания любви и дружбы, о времени трагических разочарований, настигав-
ших молодых людей в начале жизни. 

На ином материале трагизм предвоенной эпохи был представлен в автобиог-
рафическом рассказе В. Кондратьева «На станции Свободный» (1981; первая пу-
бликация под названием «На станции» – Юность, 1987, № 6, с. 7–12). В основе 
фабулы случайная встреча на небольшой дальневосточной станции под названи-
ем «Город Свободный» девятнадцатилетнего Андрея Шергина с конвоируемыми 
заключенными, состоявшаяся за 9 дней до начала войны. Кульминация сюжета –
вопрос неизвестной свидетельницы страшной сцены, оживившей личную траге-
дию героя: как после увиденного будет воевать сын репрессированного столич-
ного инженера-строителя? 

Наконец, в обойму наиболее заметных публикаций в журнале «Юность» за 
1955–1965 гг. был включен цикл «Замоскворечье» (1963), в котором Вл. Малы-
хин открывал еще один подход к этому жизненному материалу – тему «испанских 
потерь» 1937 г. в конфликтном освещении по отношению к культовому фильму 
Б. Иванова, А. Столпера, А. Птушко, созданному в 1942 г. по пьесе К. Симонова 
(кинокартина «Парень из нашего города»).

 В иной зоне локализовался интерес «деревенщиков», которые естествен-
но и вполне логично признавали ключевым событием 1930-х коллективизацию. 
Ярче всего их подход был представлен в произведениях В.П. Астафьева, прежде 
всего в знаменитом «Последнем поклоне» (1961–1967). В. Астафьев ведет пове-
ствование с 1933 г. (рассказы «Ангел-хранитель», «Мальчик в белой рубахе»), 
наверное, самого голодного года довоенной поры. Писатель не скрывает свое-
го отношения к коллективизации, подчеркивает, что именно после создания в 
его родной Овсянке колхоза имени Щетинкина село осталось без молока, хлеба, 
мяса [Астафьев, 1997, с. 313]. Позже, развивая логику Астафьева, А. Арцыбашев                                 
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в художественно-публицистическом исследовании «Крестьянский корень» вре-
менем невосполнимых утрат назовет 1938–1939 гг., когда русский крестьянин 
вообще потерял связь с землей [Арцыбашев, 1988, с. 97].

Анализ материала и результаты исследования. На первый взгляд, В. Ли-
патов предельно сближается с создателями кинобестселлера, что вполне соот-
ветствует его творческой индивидуальности, представленной в многочислен-
ных вариантах литературной биографии для современной массовой аудитории, 
например в варианте, предлагаемом Википедией. Но при непредвзятом чте-
нии возникают принципиально иные сближения. Наиболее очевидное – с тра-
гической идиллией, созданной Е. Носовым в повести «Усвятские шлемонос-
цы (1977) [Цветова, 2016]. Наиболее значимое – с признаниями повествователя 
из рассказа Г. Семенова «Объездчик Ещев»: И мучает меня нетерпеливое чув-
ство, неясная тоска, точно мне надо что-то обязательно вспомнить, воскре-
сить в своей замусоренной памяти, освободить ее от всякой ерунды и зауми 
для чистых чувств и мыслей, без которых так надоело мне жить, что просто 
хоть волком вой [Семенов, 1982, с. 7]. 

Главный результат самоосвобождения писателя В. Липатова – уникальный 
образ времени, в котором синтезировано представление о прошлом, настоящем, 
будущем корневой (определение А.И. Солженицына) России. Хронос обознача-
ется в качестве доминанты созданной В. Липатовым художественной системы в 
заголовке – «…Еще до войны». Не столь распространенная в литературных тек-
стах синтаксическая конструкция, вынесенная в сильную текстовую позицию, 
превращается в обозначение включенности изображаемого времени в огромный, 
не имеющий фиксированной начальной точки исторический поток, который бу-
дет нарушен, прерван через два года и сможет восстановиться в принципиально 
иных характеристиках, оставшись в сознании послевоенного поколения как без-
возвратно потерянное, далекое прошлое. 

 Наречие еще в данном случае используется и для подчеркивания указания 
на время, и для усиления выразительности хронологического маркера. В тексте 
повести определение времени несколько раз уточняется – довоенная пора, за два 
года до войны, но при этом не называется ни одной конкретной даты. Так, наме-
ренно игнорируя «текущий хронос» (И.И. Плеханова), писатель переводит изо-
бражаемое время из конкретного в мифологическое – сакральное, когда все было 
«не так, как теперь» [Мадлевская, 2006, с. 11]. Это было удивительное время не-
запрограммированного, естественного восстановления векового порядка после 
исторического шторма, о котором рассказывал писатель-сибиряк С.П. Залыгин 
в романах и повестях о революционном переустройстве сибирской деревни («На 
Иртыше», 1964; «Соленая Падь», 1967; «Комиссия», 1975) как «национальной 
катастрофе» [Костырко, 2022]. Это было время преодоления последствий корен-
ного преобразования русской деревни, осуществляемого по сталинским лекалам. 

Самое очевидное проявление восстановительной тенденции – уникальный 
топос Сибири, в структуре которого «еще не было» (!) [Липатов, 1972, с. 7]                     
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ни лесозаводов, ни сплавных участков, ни крепких кирпичных строений. На пер-
вой же странице повести, в установочном описании сибирской деревни Улым, 
принявшей городскую школьницу Раю после смерти ее родителей, есть предва-
ряющее социально-исторические детали из будущего указание на главную вре-
менную особенность изображаемой картины мира: За два года до войны тихо 
жила деревушка Улым. Лесозавода еще не было, сплавного участка тоже, кир-
пичных домов и в задумках не имелось… [Липатов, 1972, с. 7]. Ключевой эпи-
тет, определяющий установившийся после исторических потрясений ритм об-
щей жизни улымчан, – тихо. Наступившая тишина, как у великого Н.А. Некра-
сова (поэма «Тишина», 1859), – идеальное состояние мира, позволяющее восста-
новить в необходимых характеристиках идиллический образ «вечной Руси», над 
которым Е.И. Носов работал почти одновременно с Липатовым (повесть «Усвят-
ские шлемоносцы», 1977). Но Липатову этот образ необходим для решения прин-
ципиально иных художественных задач. Он, как в «Деревенском детективе», ро-
манах «Это все о нем» и «Игорь Саввович» (1979), по-прежнему сосредоточен на 
дне сегодняшнем, исследуя давно прошедшее время, пытается уловить направле-
ние, логику, суть цивилизационных процессов. Исходит из уверенности, что гло-
бальные, антропологически значимые перемены, которые будут определять на-
циональную жизнь после войны, обозначились значительно раньше. Знаки пере-
мен писатель постепенно вводит в «подчеркнуто пасторальный» [Бикбулатова, 
1976, с. 4] образ круглой и теплой земли (В. Липатов), на которой накануне войны
все еще сохранялась идеализированная – богатая, мирная, тихая и чинная 
[Липатов, 1972, с. 15] – жизнь улымчан. 

Работая над образом художественного пространства, В. Липатов, как и Е. Но-
сов, отбирает характеристики, которые заставляют читателя вслед за персонажа-
ми воспринимать Улым как центр земли – ядро безграничного мира. Проясне-
ние масштаба этого мира – одна из главных художественных задач: единственная 
деревенская улица бесконечно простиралась в обе стороны, тайга деревню не 
сдавливала, небо – не ограничивало [Липатов, 1972, с. 159]. Уникальность топо-
са проясняется при сравнении с Астафьевым, у которого та же особенность про-
странственной организации сибирских деревень представлена иначе. В «Послед-
нем поклоне» он мимоходом замечает, что его герои жили в длинном селе на бе-
регу Маны [Астафьев, 1997, с. 98].

Не менее важно, что в изображении В. Липатова довоенная жизнь сибиря-
ков оснащена предельно малым количеством советских атрибутов. В перечень 
хронологических меток, которым полностью была подчинена жизнь улымчан, на 
равных правах входили Первомай, Пасха, вторник – день, когда в недолгую на-
вигацию заходил в Улым пароход «Смелый». Ощущение, что эта знаковая систе-
ма отражает достигнутое в предвоенную эпоху историко-культурное единство 
абсолютно разноплановых временных координат, на котором и основывалась 
удивительная гармония общей жизни – в мире, где все было правильным, есте-
ственным [Липатов, 1972, с. 113]. Правильность улымской жизни определялась                 
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продолжающимся господством родовых отношений, старинных порядков, в ко-
торых проявлялась особая целесообразность, которую под семейным давлени-
ем в конце концов принимают и Рая Колотовкина, и младший командир Анато-
лий Трифонов. Повествователь подчеркивает, что этого ни за что не случилось 
бы двадцать лет спустя [Липатов, 1972, с. 112].

Устойчивость заведенных в давние времена порядков, архаичных традиций 
была обусловлена их прямой подчиненностью природным законам и ритмам, ко-
торые веками в значительной степени определяли жизнь деревенского человека. 
В этом отношении чрезвычайно характерна детально воспроизведенная В. Липа-
товым хронология дня улымчан: просыпались в пятом часу утра; завтракали око-
ло шести, сразу же после того, как пройдет деревенское стадо; возвращались с 
работы в девятом часу вечера.

Не менее консервативен и наполнен вполне определенным содержанием 
«кулинарно-пищевой код» [Топоров, 2014, с. 162], которому неуклонно подчине-
на бытовая жизнь семейства Колотовкиных. К завтраку хозяйка подавала на стол 
в огромном чугуне суп-скороварку из баранины, в котором ложка стоймя стояла 
[Липатов, 1972, с. 47], а потом противень с огромными карасями [Липатов, 1972, 
с. 50]. Ели удивительный суп с пшеничным хлебом, ели в молчании, серьезно, де-
ловито [Липатов, 1972, с. 48]. А по вечерам – молоко, яйца… Доминируют «вол-
шебные (чудесные)» [Топоров, 2014, с. 167] продукты, своеобразный вариант са-
кральной пищи, которая дает возможность главе семейства и братьям-богатырям 
по-стахановски работать. 

 За столом у каждого свое место, есть вполне определенная процедура по-
требления пищи, раз и навсегда установленная очередность в совершении самых 
разнообразных действий, имевшая глубокий, гармонизирующий семейные взаи-
моотношения смысл.

Первые сомнения в необходимости соблюдения этих старинных норм и пра-
вил принесла в Улым из далекого города Рая Колотовкина (Раиса – легкомыслен-
ная, беспечная [Тихонов, Бояринова, Рыжкова, 1995, с. 605]). Приезжая племяш-
ка поначалу суп утром есть не могла. Не умела донести без мокрой дорожки лож-
ку от чугуна. Соблюдала застольные обычаи и ритуалы с недоумением. Никак не 
хотела мяса набирать, в первую очередь именно за худость и пострадала – по-
лучила прозвище Стерлядка [Липатов, 1972, с. 77]. Но организация деревенско-
го быта, полностью подчиненного ритму крестьянской жизни, заставляла Раю 
отступать от городских привычек, от детского ощущения легкости бытия. Более 
того, с течением времени эти отступления стали доставлять ей удовольствие.

Что касается общего течения жизни улымчан, то приезд Стерлядки нарушил 
его только на время. Но вечное время и место пока настолько сильны и стабиль-
ны, что заставляют приезжую включиться в повседневный диалог с окружаю-
щим миром. В результате этого диалога происходит восстановление родовой эк-
зистенции самой героини. Первая любовь, не сбывшаяся под давлением родных 
и близких, заставит ее повзрослеть, напитаться вековой жизненной мудростью 
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предков – в момент расставания с Улымом почувствовать себя устало-старой 
[Липатов, 1972, с. 166], откроет неведомое ранее жизненное измерение, которое 
определяется многими обязательствами перед теми людьми, с которыми человек 
связан по роду и племени своему.

В. Липатов показывает, как все, что противоречило вековому закону, мешало 
его осуществлению, до сих пор нейтрализовалось, растворялось в традиционном 
пространстве, хотя и не бесследно. Модель нейтрализации писатель рассматри-
вает внимательно. Кажется, что с доброй улыбкой он наблюдает, как быстро и по-
чему переоденется и переобуется городская племяшка Колотовкиных. Открыто 
иронизирует по поводу «культурных» поведенческих моделей молоденькой трак-
тористки, деревенской учительницы, младшего командира Трифонова. Пока про-
водники новой жизни хотя и останавливают внимание улымчан, удивляют, но не 
вызывают глубокого и искреннего восторга. Да и сами носители городской куль-
туры не отличаются агрессивным поведением. 

Незаметно в вековом порядке растворялись и более значимые вещи – поддер-
живаемые и насаждаемые официально правила и законы нового времени. В. Ли-
патов обращает внимание на то, как государственное администрирование, за ко-
торое в Улыме отвечал колхозный председатель, мудро и незаметно, без лишних 
разговоров подменяется общинным контролем. Писатель показывает, как живая 
жизнь чаще всего безболезненно редуцировала идеологически важные установ-
ки советской эпохи, как после редукции многие детали приобретали ирониче-
ский смысл. Стоит вглядеться в подробности колхозного собрания, организован-
ного не в колхозном клубе, а на берегу лесного озера, где все цветы здесь цве-
ли, все птицы пели, все ручейки журчали [Липатов, 1972, с. 56]. Президиума не 
было, а необходимые для протокола выступления участников собрания в прени-
ях были преобразованы в пародийную форму газетной передовицы, не востребо-
ванную слушателями и недоступную им. И завершилось необычное собрание не 
привычным голосованием, а всеобщим праздничным застольем: как только пред-
седатель Петр Артемьевич объявил прения закрытыми, колхозники деловито 
принялись за баранину с картошкой, квас и пшеничный румяный хлеб [Липатов, 
1972, с. 66]. Председателя слушались беспрекословно, как слушаются старшего 
в староверческом роду [Липатов, 1972, с. 8], непонятное великодушно воспри-
нимали как ритуальное. Но главное в сюжете этого произведения – его антропо-
логический код, в котором уникальные характеристики сибиряков приобретают 
особый статус. Так, в знаменитом кинофильме «Сказание о Земле сибирской» 
официально-пропагандистский образ Сибири был представлен идеологической 
формулой земля потомков Ермака. Формула актуализировалась упоминанием 
ряда исторических персон: землепроходца Е.П. Хабарова, бесстрашного каза-
чьего атамана, первооткрывателя Дальнего Востока, острова Сахалин, И.Ю. Мо-
сквитина... В. Липатов практически полностью игнорирует активно презентуе-
мую официальную историю и антропологию Сибири. В самом начале повести 
он дает своеобразный социологический срез населения Улыма, подчеркивает,                                       
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что жили в поселке староверы, переселенцы, остяки и, конечно, чалдоны. Соз-
давая описание улымского народа, вышедшего почти в полном составе (за ис-
ключением самых древних стариков, которые с полатей не поднимались                                 
[Липатов, 1972, с. 15]) на пристань встречать кособокий пароходишко, Липатов 
обращает внимание прежде всего на поколенческую разницу. Старухи оделись 
потеплее – в кацавейках из плиса или бархата, в длинные до земли юбки, а голо-
вы украсили полушалками с кистями <...> Женщины средних лет оделись в коф-
ты с оборками, в юбки до щиколоток, головы туго повязали платками с цве-
тастыми бордюрами <...> На молодых – модные в то время крепдешиновые и 
креп-жоржетовые кофточки, юбки сатиновые или плисовые. 

В описании встречи – невероятное, сохранившееся с дореволюционного про-
шлого малявинско-кустодиевское богатство красок. Легкая ирония пульсирует 
в портретах улымских ровесниц Стерлядки, произносивших слово «Москва» с 
молитвенными глазами, носивших цветные береты с заколками-бонбончиками, 
умевших за шесть секунд натянуть на лицо пахнущий резиной и тальком про-
тивогаз [Липатов, 1972, с. 16, 34]. В описании обнаруживаются историко-
этнографические компоненты – проявления консервативности и зажиточности 
сибиряков, связи их бытовой культуры с традициями переселенцев-южан, влия-
ния молодежной моды советской эпохи. Главное, этот прием позволяет писателю 
показать, насколько отчетливо в одежде, в деталях костюма, проявляется, с одной 
стороны, неуничтожимость, неистребимость времени, с другой – его быстротеч-
ность: одно поколение не успевает оставить историческую сцену, его начинают 
подталкивать вперед идущие вослед.

Но при создании образов центральных героинь В. Липатов меняет привыч-
ную технику портретирования. Личные, неповторимые детали – вариации кол-
лективного портрета девушки-улымчанки, напоминающей статью не то герои-
ческих баб-богатырок [Ковтун, 2022, с. 108–118], не то героизированных А. Са-
мохваловым советских Венер («Девушку в футболке», 1932; «Метростроевку со 
сверлом», 1937): коренастые, крепкие, широкоплечие; икры ног <… > вздувались 
пузырями и были красными, ядреными; ноги на земле не стояли, а толстыми 
корнищами росли из нее, земли-матушки; на щеках арбузная яркость; руки <...> 
при большой силе» [Липатов, 1972, с. 9–13]. 

Разная степень индивидуализации портретной характеристики очевидна в 
оппозитивном ряду, в который писатель включает трактористку Граньку и город-
скую Раю Колотовкину. Раюха и одета не так (в городской нахальный сарафан 
[Липатов, 1972, с. 136]); и комплекции не той; и нога длинная [Липатов, 1972, 
с. 24], делающая похожей на осеннюю цаплю молоденькую девушку [Липатов, 
1972, с. 28]; и от грамоты не планирует ослобониться [Липатов, 1972, с. 23], и 
взбрыкивает постоянно – позорит родного дядю [Липатов, 1972, с. 29]. Трак-
тористка Гранька – вариант портретной антитезы. От природы имела весь на-
бор деревенской привлекательности: соболиные брови, алый рот, задорный нос, 
нежный подбородок, но при этом была коренаста, широкоплеча и коротконога 
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[Липатов, 1972, с. 37]. По одежде и поведению – героиня популярных тогда 
«Трактористов» (1939, режиссер И. Пырьев) с Н. Крючковым и М. Ладыни-
ной в главных ролях. Именно поэтому Стерлядка очень скоро признает красо-
ту Граньки, подружится с ней, с ней и больше ни с кем. Не с Валькой же Ка-
пой, воспитанной в семье бывших кулаков, ей дружить? Пока в Улыме сама она 
обречена на еще большее одиночество, чем отчаянная девчонка по прозвищу 
Оторви и брось. Стерлядки только через несколько десятилетий заполнят ули-
цы советских городов [Липатов, 1972, с. 126].

Писатель демонстрирует удивительный, как сказал бы В.В. Розанов, «дар 
внутреннего глубокозрения», для того чтобы склонить нас к размышлению о 
причинах устойчивости уникального мира, времени, человека. И в качестве сти-
мула в первую очередь использует метапоэтику живописи. Созданная В. Липа-
товым «гипотеза воспоминаний» (А.С. Ахманов) обретает ассоциативную при-
роду при апелляции к цветовым маркерам зрительных образов. Цветовых до-
минант в этой повести В. Липатова несколько: олицетворяющий ожидание ра-
дости красный цвет (большое красное солнце, красная звезда на небе, красная 
звезда, бордовая река); символизирующий торжество жизни зеленый (большая 
зеленая звезда, зеленоватая даль, зеленый двор, зеленые глаза у Стерлядки); 
синий цвет – цвет неба и воды (синие кедрачи, синий дымчатый вечер, синяя 
утренняя трава, голубое небо). Очевидно, что цветовые маркеры имеют фоль-
клорное или мифологическое происхождение. Привычная для консервативного 
сознания цветовая гамма функционально традиционна. Известно, что во мно-
гих художественных системах цвет является главным олицетворением жизни, 
в данном случае жизни вечной, осуществляемой в нарушаемой только природ-
ными звуками тишине и покое. Деталей, демонстрирующих этот удивительный 
покой, много: река Кеть текла под яром смирно; чайки парили над рекой бесшу-
мно [Липатов, 1972, с. 14]; по вечерам слышно было, как шуршали под белыми 
тапочками сухие кедровые иглы [Липатов, 1972, с. 114] и приглушенно чирикали 
сытые воробьи [Липатов, 1972, с. 21].

А вот цветовая доминанта бесспорная и неожиданная – розовый цвет. В тра-
диционной культуре, как считают специалисты, «это цвет духовной радости и 
нежности» [Серов, 2015, с. 165]. В. Липатов корректирует традиционную се-
мантику, нагружает, дополняет розовый иными смыслами. С одной стороны, это 
средство трансляции психологического состояния героини, позволяющее восста-
новить динамику ее отношения к миру, который в день возвращения на родину 
отца показался девушке черно-белым, закрытым темной стеной тайги [Липа-
тов, 1972, с. 7]. Но однажды наступило утро, когда с первых мгновений дня нача-
ла вокруг разливаться розовость [Липатов, 1972, с. 109]. 

С другой стороны, розовость – наиболее частотная характеристика автор-
ского взгляда на изображаемую реальность: розовый закат, розовый блик зака-
та, розовый костер, Кеть розовела, налилась розоватостью большая луна, ро-
зовели окна, отражение лодчонки в Кети... нежно-розовое, розовый костер. 
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Эти эмоции напоминают о сюжетах П.-О. Ренуара, Д.-У. Уотерхауса, А.-Ф. Ла-
тура, Э. Мане, наконец, К. Коровина и Н. Касаткина, в творчестве которых ро-
зовый цвет ассоциируется с очарованием молодости. Очевидно импрессио-
нистское восприятие розового как цвета заката, который помогает в разнофор-
матных деталях передать уникальное, невероятно острое восприятие природы 
как обреченное на исчезновение, уходящее чувство жизни. Кажется, что па-
мять возвращает В. Липатова в уже несуществующую Сибирь, которую он рас-
сматривает, как сказали бы поэты ХIХ в., сквозь «розовые стекла поэтического               
воображения». Легкая самоирония заставляет сомневаться в том, что сам он ве-
рит в оправданность, в необходимость, тем более в вероятность такого возвра-
щения: Вызрела уже над стрехой клуба и налилась розовостью большая луна с 
вислыми хохочущими щечками, с прищуренным левым глазом, полнокровная и 
здоровая [Липатов, 1972, с. 35]. 

Еще один важный элемент художественной системы, созданной В. Липато-
вым, – интонационный рисунок повествования. Значительная часть текста пове-
сти предельно близка к метризованной прозе: Полы в улымских домах не красили, 
а два-три раза в неделю скоблили острыми ножами, после чего кедровые плахи 
представлялись покрытыми желтым узорчатым ковром – выступал древесный 
рисунок [Липатов, 1972, с. 8]. С одной стороны, интонационное устройство фра-
зы/абзаца отражает авторскую технику работы с жизненным материалом: фик-
сация детали; бесконфликтное, констатирующее соотнесение ее с бытовым опы-
том читателя и эстетизация увиденного, зафиксированного. С другой – как ска-
зал один из исследователей, «интонация – душа речи». И «бестелесный» интона-
ционный код незаметно, не достигая сознания, проникает в сердце [Невзглядова, 
2015, с. 5], задавая элегическое звучание липатовского текста, техника создания 
которого была отработана русской «лирической прозой» (Ю. Казаковым, Г. Семе-
новым, В. Солоухиным и др.).

Выводы. Анализ лучшей повести В. Липатова доказывает, что литератор, 
наделенный замечательным чувством времени, не изменяя себе, в завершение 
своего пути приходит к заказанным эпохой размышлениям над судьбами рус-
ской цивилизации, которые едва были намечены в образе «деревенского детек-
тива» Анискина – идеальном выражении идеи служения людям в послевоен-
ное время. Улымский председатель колхоза мог бы стать таким же участковым, 
принявшим на себя ответственность за каждого односельчанина, если бы уце-
лел в военное лихолетье. 

Автор повести «…Еще до войны» уже не «ортодоксальный соцреалист». При 
ориентации только на интерпретацию текста, на постижение всей глубины писа-
тельского слова стереотипное представление о творческой эволюции и индиви-
дуальности В. Липатова рушится. Да, он по-прежнему пытается найти героиче-
ское в характерах своих персонажей, таких разных и хороших. Для этого создает 
мифологизированный хронотоп, который способствовал сохранению типологи-
ческих качеств красивого, здорового, скромного и веселого [Липатов, 1972, с. 61],
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хозяйственного да заботливого [Липатов, 1972, с. 65] русского человека. Пока-
зывает, что климатом и географией Сибири были востребованы способность к 
общей жизни, тонкому ощущению природы, эстетически обусловленной созер-
цательности, наконец, удивительные трудолюбие и терпеливость. По Липато-
ву, именно поэтому сибирякам накануне войны, несмотря ни на что, удавалось 
удерживать модель жизни спокойной, безмятежной, неосознанно счастливой                    
[Липатов, 1972, с. 103] – «вечную модель личного и общественного поведения» 
[Мелетинский, 2000, с. 7], обладающую огромным созидательным потенциалом. 

Но в пасторальном, даже эпико-патетическом повествовании о довоенной си-
бирской жизни все время возникают трагические нотки, появляются детали, ак-
туализирующие мотив прощания – доминанту художественной философии «де-
ревенщиков». В. Липатов, как В. Шукшин, В. Распутин, В. Белов, Е. Носов, уже 
знает, что стояло за появлением в Улыме удивительной Стерлядки. Только много-
численные улымские Колотовкины, жившие своим трудом и только в труде, на-
правленном на сохранение вековой идиллии, еще не подозревали, что вступают 
в заключительный этап многовековой истории крестьянской России. За два года 
до войны они еще не знают, что погибнут на фронте сыновья председателя, млад-
ший командир Анатолий Трифонов. А послевоенная жизнь Стерлядки в столице 
наверняка будет определяться не природным порядком, а вполне определенным 
набором социальных факторов, индивидуальным, а не общим интересом. Несмо-
тря на «улымскую прививку», Стерлядку и довоенный Улым разведут время и 
бытие – онтологически важные величины. Уверенность в этом и определяет тра-
гизм мышления В. Липатова, который в окончательном варианте будет предъяв-
лен в последней его литературной работе – в повести «Серая мышь». 

 Литературный опыт уходящего в историю В. Липатова, обнаруженные па-
раллели и конфликты позволяют приблизиться к пониманию уникальности позд-
него советского периода в истории русской литературы. Безусловно, это была 
эпоха горячо отрицаемого «третьей волной» огромного литературного разно-
образия – ее горизонтальный срез представлен исследователями «деревенской», 
«городской», «военной», «лирической», «молодежной» прозы, «эстрадной», «ти-
хой», «военной» лирики, «производственной», «лирической» драмы. Это очевид-
ность, но есть еще один важный нюанс. Когда-то Ю.Б. Борев утверждал, что от-
сутствие единого художественного направления, «своеобразный художественно-
концептуальный плюрализм» поздней советской эпохи не давали возможности 
создать новую концепцию мира и человека [Борев, 2003, с. 8]. Но творческий 
опыт В. Липатова доказывает, что литературная вертикаль все-таки существова-
ла. Она притягивала очень разных художников, позволяла формировать мощную 
творческую перспективу, освобождаясь от социального заказа. Именно по верти-
кали, постоянно смещая горизонтальные границы, двигались литераторы, смыс-
лом работы которых становилось постижение сути времени – сути цивилизаци-
онного кризиса, разразившегося на исходе прошлого столетия.
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VIL LIPATOV: VERTICAL MOVEMENT 
(TO THE PROBLEM OF CREATIVE EVOLUTION OF A WRITER)

N.S. Tsvetova (St. Petersburg, Russia)

Abstract 
Statement of the problem and purpose of the article. The article is devoted to the semantic struc-

ture and poetic form of one of the best stories of a famous novelist, winner of numerous Village Sime-
non literary prizes (K. Parte) Vil Vladimirovich Lipatov, who is now classified as a regional classic. 
The relevance of the research is primarily due to the need to continue working on the history of Rus-
sian literature of the Soviet period. 

Research results. The author of the article emphasizes that when working on the text of the story 
...Even Before the War, V. Lipatov was aimed at creating a largely idyllic chronotope, which was 
already evident in the title of this literary work. In accordance with the goal, the novelist created the 
lexical form of the text, used the poetics of the proper names of the characters, updated the traditional 
portraiture technique for Russian prose, metrized the prose narrative, and offered rather unexpected 
associative fields. However, the powerfully manifested idyllic beginning was destroyed by the tragic 
subtext, broadcasting the motive of farewell in a special artistic format, primarily through the actu-
alization of numerous contextual parallels and oppositions. The features of the revealed dialogue of 
the popular writer, who received the widest recognition during his lifetime, with his contemporaries 
allow us to insist on the uniqueness of the late Soviet period in the history of Russian literature. This 
is an era when artists belonging to different literary movements were united by one super task — the 
study of the Russian world of the era of cardinal civilizational changes, which intensified the search 
for an original artistic form. 

Conclusion. The literary experience of Vil Lipatov proves that the culminating period of his cre-
ative evolution is the time of liberation of Soviet literature from the social order, the time of gaining 
new prospects in understanding the essence of time.

Keywords: chronotope, idyll, portrait, associations, civilizational changes.
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УДК 821.161.3

ДАНтОвСкИЕ ИМПуЛЬСы 
в твОРЧЕСтвЕ БЕЛОРуССкОГО ПОЭтА МАкСИМА тАНкА

В.И. Черота (Минск, беларусь) 

Аннотация
Постановка проблемы. Максим Танк (1912–1995) был одним из самых осведомленных в 

мировой литературе белорусских писателей. Из представителей итальянской изящной словес-
ности он выделял Данте Алигьери, о чем свидетельствуют многочисленные непосредственные 
упоминания и аллюзии в его стихотворениях, статьях и дневниках. 

Цель статьи – проанализировать мотивы обращения М. Танка в своем творчестве к вели-
кому флорентийскому поэту и его литературному наследию. 

Результаты исследования и выводы. Проведенное исследование позволяет утверждать, 
что М. Танк ценил его прежде всего как автора «Божественной комедии», в которой непревзой-
денно описаны ад и ужасные страдания грешников. В целом же Данте воспринимался и как че-
ловек, вкусивший горький хлеб изгнания, прошедший все круги ада и вернувшийся к живым, 
а также как гениальный художник слова, своими творениями обеспечивший себе бессмертие. 
В последнем прижизненном поэтическом сборнике М. Танка «Мой ковчег» (1994) наблюдают-
ся исходящие от гения итальянской литературы творческие импульсы, которые по-своему об-
условили интерпретации тем смерти и бессмертия, спасения души и возвышенной любви; к 
тому же предлагается свое видение ставшего в мировой литературе вечным образа Беатриче.

Ключевые слова: дантоведение, «Божественная комедия», белорусская литература,            
поэзия, творческие импульсы, аллюзия, сонет, терцины.

Постановка проблемы. Максим Танк (наст. Скурко Евгений Иванович; 
1912–1995), народный поэт Беларуси (1968), основательного и система-
тического филологического образования не имел: окончив польскую на-

чальную школу, с 1926 по 1932 г. он учился в гимназиях Вилейки, Радошковичей 
и Вильно, но аттестата о среднем образовании так и не получил. Вместе с тем, 
благодаря самообразованию, среди белорусских писателей он стал одним из са-
мых осведомленных в истории литературы многих народов мира.

Если рассматривать конкретно итальянскую литературу, то достоверно из-
вестно, что в круг чтения М. Танка входили творения ее классиков: Лудовико 
Ариосто, Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини, Джузеппе Джоакино Белли 
[Танк, 2009, т. 9, с. 39, 440, 456–457; Танк, 2010, т. 10, с. 662], а также произ-
ведения писателей ХХ в.: книга «Легенда Ленина» К. Малапарте [Танк, 2009, 
т. 9, с. 322], роман «Фонтамара» И. Силоне [Танк, 2009, т. 9, с. 388; Танк, 2010, 
т. 10, с. 452, 606], рассказы Д. Буццати [Танк, 2010, т. 10, с. 396], книга очер-
ков «Христос остановился в Эболи» К. Леви [Танк, 2010, т. 10, с. 647]. Убеди-
тельным свидетельством того, что белорусский писатель располагал обширны-
ми сведениями об итальянской поэзии своей эпохи, может служить его вступи-
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тельная статья «Приятной встречи!» («Прыемнай сустрэчы!») к сборнику «От 
башен Феррары» («Ад вежаў Ферары», 1974) [Ад вежаў Ферары, 1974, с. 3–9]. 
В этом издании представлены переводы тридцати трех поэтов Италии, причем 
двоих (С. Квазимодо и А. Северини) М. Танк переводил сам лично [Ад вежаў 
Ферары, 1974, с. 86–87, 148–153].

Художественные произведения, а также статьи и дневники народного поэта 
Беларуси содержат многочисленные упоминания Данте Алигьери и его «Боже-
ственной комедии». Уже на этом основании допустимо делать вывод, что фло-
рентийскому поэту и его бессмертной поэме М. Танк отводил особое место в 
истории литературы не только итальянской, но и мировой. 

Цель статьи. Между тем ограничиваться только поверхностными наблюде-
ниями вряд ли уместно. Следует все-таки выяснить мотивы творческого «притя-
жения» и проанализировать, в чем конкретно и как оно выражалось. Это в дан-
ной статье мы и попытаемся сделать.

Результаты исследования. Впервые имя автора «Божественной комедии» на-
родный поэт Беларуси упоминает в дневниковой записи от 6 июля 1936 г.: «Мы 
могли бы поучиться у Данте, как писать о современном аде, а у Мицкевича – 
как бороться с создателями этого ада. Интересно, что до последнего времени у 
нас популяризировались и переводились произведения посредственных поэтов, 
а не этих гигантов» [Танк, 1986, т. 3, с. 261–262]. Стоило бы обратить внима-
ние, что именно Максим Танк первым, насколько нам известно, поставил вопрос 
о востребованности белорусскоязычного перевода поэмы флорентийца. Но бо-
лее существенно иное: белорусский поэт выделяет Данте, титана мировой худо-
жественной культуры, и подчеркивает его значение прежде всего как певца Ада, 
многогранно и непревзойденно изобразившего испытания и страдания в первой 
части «Божественной комедии», которая была, есть и будет образцом для худож-
ников слова во всем мире. Кроме того, данная дневниковая запись позволяет по-
лагать, что с шедевром Данте к середине 1936 г. М. Танк уже был знаком. Прав-
да, остается открытым вопрос, в переводе на какой язык (русский или польский) 
он читал «Божественную комедию». Известно, например, что ознакомление                         
белорусского писателя с творчеством К. Малапарте и И. Силоне происходило            
через польскоязычные издания.

Вскоре после того, как сделана процитированная выше дневниковая за-
пись, в первом номере журнала «Путь Молодежи» («Шлях Моладзі») за 1937 г.
М. Танк публикует «Ответ на статью якобы о поэзии, помещенную в “Бел. 
фронте” № 1 (10) п<од> н<азванием> “Цели поэзии” Ш.» («Адказ на артыкул 
быццам аб паэзіі, змешчаны ў “Бел. фронце” № 1 (10) п<ад> н<азвай> “Мэты 
паэзіі” Ш.»). И в нем молодой еще поэт полемизирует со «жрецами “чистой 
поэзии”», утверждая: «Нечего бояться, что поэзия “понизится” до своих ис-
токов – к вопросам дня: к моральным, социальным, национальным проблемам, 
к художественному их решению. Это ее дорога! Не в этом ли достоинство                               

# ЛИТЕрАТУрОВЕДЕНИЕ. Диалоги с классикой в поэзии и прозе современности



[ 97 ] С
И

БИ
РС

К
И

Й
                                                                                                                              

20
23

. №
 1

 (2
2)

Ф
И

Л
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ф
О

РУ
М

великих произведений мировой литературы: Данте, Шекспира, Гете, Мицкеви-
ча, Толстого, не говоря уже о сегодняшних титанах слова?!» (здесь и далее пе-
ревод с белорусского языка наш. – В.Ч.) [Танк, 2009, т. 8, с. 186–187]. Как ви-
дим, по мнению белорусского писателя, значимость гениальных творений за-
ключается в том, что их авторы черпали материал для творчества из самой жиз-
ни, не боялись «соприкосновения с эпохой», были чуткими к насущным про-
блемам общества и предлагали их решения.

Как певец Ада представлен итальянский поэт в стихотворении «Наставле-
ния» («Парады»), которое датируется 7 января 1939 г. Две заключительные стро-
фы его звучат так: 

Калі ж свой мець будзеш розум 
(Музы хай тады бароняць)
I на ліры сваей, можа,
Не пад густ ім ты зазвоніш, –

Не апішаш пяром Дантэ
Таго пекла, таго дыму,
Што падымецца на шпальтах
Ад Завальнай аж да Рыму [Танк, 2006, т. 1, с. 183].

(Буквально: Если же будешь иметь свой ум / (Музы пусть тогда тебя защища-
ют) / И на лире своей, может, / Не под вкус их ты зазвенишь, – / Не опишешь пе-
ром Данте / Того ада, того дыма, / Что поднимется на шпальтах = столбцах / От 
Завальной до самого Рима.)

Правда, эти строки не вызывают тяжелых и жутких ассоциаций с дантов-
ским адом, поскольку стихотворению свойственна актуально-сатирическая на-
правленность, а упоминание о знаменитом итальянском поэте имеет целью уси-
лить сатиру на явление частное – редакторскую практику того времени.

Вместе с тем если обобщенно ставить вопрос об актуализации наследия Дан-
те Алигьери в творчестве белорусских писателей ХХ столетия, то невозможно 
не заметить, что она происходила именно во время войны либо в произведениях 
военной тематики («Смейся!..» (1915) Я. Купалы, «На путях воли» («На шляхах 
волі», 1926–1935, 1955–1956) Я. Коласа, «Мельница на Синих Омутах» («Млын 
на Сініх Вірах», 1957) и «Последняя песня Данте» («Апошняя песня Дантэ», 
1961) В. Короткевича, «Баллада про живой крест» («Балада пра жывы крыж», 
1976) О. Лойко). Это подтверждает и написанное по горячим следам стихотворе-
ние «Мы в свой город пришли» («Мы ў свой горад прыйшлі», 1944), являющееся 
одной из «поэтических вершин не только самого Максима Танка, но и всей бело-
русской литературы военного времени» [Бугаеў, 1964, с. 106]. В названном про-
изведении представлена ужасающая картина разрушенного войной города, кото-
рый изменился до неузнаваемости и стал почти чужим для лирического героя. 
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Он испытывает душевную боль и страдает не только из-за того, что видит руины 
родного города, – ему не дают покоя тени жертв войны: 

Город мой, город мой,
Сколько гордых, отважных и смелых
Здесь легло под тобой
На руинах твоих онемелых?
Только тени встают 
И, назвав друг за дружкою имя,
Через город ведут,
И, как Данте, иду я за ними…
И пожалуй, страшней
Всех блужданий во тьме преисподней
Путь меж мертвых камней…
Я на муки пошел бы охотней. 
(Перевод А. Чивилихина [Танк, 1985, т. 1, c. 270].)

Необходимо заметить, что в оригинале последние две строки процитиро-
ванного отрывка разительно отличаются: «Дзе б агнямі мяне / За грахі катавалі 
і секлі» [Танк, 2006, т. 2, с. 50] (Буквально: Где б огнями меня / За грехи истя-
зали и секли.)

«По потрясающей человечности переживаний, по напряженности душевных 
сил, – писал белорусский литературовед В.А. Колесник, – эти строки особенны 
в творчестве Танка, и даже в белорусской поэзии военных лет. Не только внеш-
не соответствует правде соседство автора с великим Данте. Стихи Танка поис-
тине поднялись здесь до уровня мировой поэзии» [Калеснік, 1981, с. 55]. Вклю-
ченная в текст аллюзия на «Божественную комедию» помогает жуткой картине, 
изображенной М. Танком, «разрастаться вширь и вглубь, ведет к многозначно-
сти исторических параллелей и сопоставлений» [Арочка, 2001, с. 329] с дантов-
ским «Адом».

В 1960 г. делегация Союза писателей СССР, в состав которой входили 
М.П. Бажан, А.Б. Чаковский, М.И. Алигер, Г.С. Брейтбурд и Максим Танк, при-
няла участие в работе конгресса Европейского сообщества писателей (Comunità 
Europea degli Scrittori), проходившего 20–22 июня в Риме. На следующий день 
после завершения конгресса, т.е. 23 июня, белорусский писатель совершил по-
ездку во Флоренцию [Танк, 2010, т. 10, с. 32]. Побывавший во многих странах 
мира, он был глубоко убежден, что «…на земле, помимо деревьев, трав и цветов, 
везде растут и стихи», и признавался: «Я их находил на всех своих дорогах, на 
всех континентах» [Танк, 2009, т. 8, с. 88]. Из города, являвшегося одним из цен-
тров итальянского Возрождения, Максим Танк привез на родину стихотворение 
«Во Флоренции» («У Фларэнцыі», 1961). Имя Данте Алигьери в этом произведе-
нии появляется, конечно же, не случайно, ведь он – один из самых знаменитых                              
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уроженцев этого города. В названном стихотворении еще раз отразилось отноше-
ние белорусского поэта к наследию классика мировой литературы:

Ты захотел еще 
На площади Синьории 
Минуту постоять 
Перед бессмертным Данте. 
Ведь каждый камень здесь 
Его строкой пылает, 
И с мраморной ладони 
Он кормит голубей. 
(Перевод Я. Хелемского [Танк, 1985, т. 2, c. 125].)

Примечательно, что во время следующего пребывания в Италии (конец сен-
тября – начало октября 1963 г.), куда ездил по приглашению общества «Италия – 
СССР», М. Танк еще раз посетил Флоренцию, а также побывал в Равенне, где «по-
сетил и могилу Данте» [Танк, 2010, т. 10, с. 96].

Образ ада, как тематический импульс от итальянского поэта, очередной раз 
используется в верлибре «Однажды с Данте я спустился в ад…» («Аднойчы я 
ішоў з Дантэ...», 1971). По замыслу автора знаменитый флорентиец появляется, 
чтобы свидетельствовать, что со времен его последнего путешествия в преиспод-
нюю, то есть за прошедшие века, мир изменился не в лучшую сторону: 

Аднойчы я ішоў з Дантэ
Па спіралях пекла.
І ен дзівіўся,
Што з часоў апошняе вандроўкі
У царстве ценяў
Прыбавілася столькі новых
І невядомых
Яму кругоў [Танк, 2007, т. 4, с. 227].
В переводе Я. Хелемского это стихотворение звучит так:
Однажды с Данте я спустился в ад.
Прошли мы по спиралям преисподней. 
Был мой великий спутник потрясен: 
Ведь с той поры, когда впервые он
Спустился в царство горестных теней, 
Прибавилось в аду немало новых, 
Неведомых ему кругов… [Танк, 1985, т. 2, c. 472].

Несколько неожиданными – ведь время, когда написан этот текст, можно счи-
тать вполне благополучным – являются размышления белорусского поэта о про-
тиворечиях своей эпохи. И вряд ли случайно, что в качестве импульса служит 
прямая отсылка к первой части «Божественной комедии», автора которой он вы-
брал себе в спутники.
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В дальнейшем М. Танк обращается к наследию Данте Алигьери не только по 
упомянутой образно-тематической линии. Он, как и белорусские писатели в це-
лом, представителя итальянского Возрождения выделял даже из плеяды корифе-
ев мирового искусства как личность с исключительным опытом и не менее ис-
ключительными способностями воплотить этот опыт как универсальный, обще-
человеческий. Например, литературовед Е.И. Боричевский в своей работе «Тео-
рия сонета» («Тэорыя санета», 1927) характеризовал Данте Алигьери как одно-
го из «первых выдающихся сонетистов, которые известны истории литературы» 
[Барычэўскі, 1927, с. 39]. Эту же заслугу знаменитого флорентийца перед миро-
вым искусством слова отмечает и Максим Танк. В стихотворении «Сонет» («Са-
нет», 1973) он авторитетом Данте подкрепляет свое мнение относительно того, 
что, несмотря на научно-технический прогресс и стремительные, кардинальные 
изменения в жизни человека, данная твердая стихотворная форма по-прежнему 
остается жизнеспособной и пригодной для художественного исследования мира:

Наіўныя! Мой карабель – санет
Калісьці збудаваў вялікі Дантэ,
А сам Шэкспір на ім адкрыў сусвет [Танк, 2008, т. 5, с. 29].

(Буквально: Наивные! Мой корабль – сонет / Когда-то построил великий Дан-
те, / А сам Шекспир на нем открыл вселенную.)

Мы, продолжая дантологический обзор, считаем необходимым отметить так-
же, что у Максима Танка, помимо сонетов, как того корабля, который «когда-то 
построил великий Данте», обнаруживается весьма удачная практика «освоения» 
терцин – в стихотворении «У этих сосен» («Ля гэтых сосен», 1952) [Танк, 1985, 
т. 1, c. 533]. Хотя в его содержании непосредственные переклички отсутствуют, 
все-таки следует учитывать полностью справедливое утверждение, что терцины 
«были канонизированы Данте в “Божественной комедии”» [Гаспаров, 2001, стб. 
1074], а сам этот факт рассматривать как закрепление М. Танком дантовской тра-
диции в белорусской поэзии.

В том же плане значительный интерес представляет стихотворение «Записы-
ваю распорядок дня…» («Запісваю парадак дня…», 1982). Его автор, помимо ре-
шения мелких бытовых вопросов, в свой список того, что он должен выполнить 
после работы, вносит и следующий пункт: 

Забежать на Парнас, 
Осведомиться, 
Отчего это Зевс не позволил
Данте, 
Пушкину, 
Богдановичу 
Дописать начатые страницы,
Осуществить все задуманное?.. 
(Перевод Я. Хелемского [Танк, 1986, т. 3, с. 80].)
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Здесь М. Танк явно и безусловно отводит Данте первое место среди обита-
телей Парнаса. А вместе с тем, очередной раз акцентируя заслуги автора «Боже-
ственной комедии» перед мировой литературой, сожалеет о его несчастной судь-
бе и не до конца осуществленных творческих замыслах.

В последнем прижизненном поэтическом сборнике М. Танка – «Мой ков-
чег» («Мой каўчэг», 1994) – доминирует элегическая тональность. На склоне 
лет народный поэт Беларуси погружается в воспоминания о былом, переосмыс-
ляет все прожитое и пережитое, размышляет над извечными вопросами бы-
тия и истинными ценностями. Поэтому неудивительно, что имя гения итальян-
ской литературы в стихотворениях, вошедших в названный сборник, встреча-
ется довольно часто. Рассмотрим первое из них – «Перед расставанием» («Пе-
рад развітаннем», 1989). Оно переносит нас во Флоренцию, где «Над кожнай 
аканіцай, брамай / Канцоны Дантэ» [Танк, 2008, т. 6, с. 170].

(Буквально: Над каждой ставней, каждыми воротами / Канцоны Данте.) 
Предчувствуя, что приближается время его смерти, когда он встретится с дру-
зьями «на ступеньках ада», лирический герой внимательно вчитывается в строки 
поэта и ищет в них отгадку: «Як зноў вярнуўся, якою кладкай / Ен з таго свету»                  
[Танк, 2008, т. 6, с. 171]. (Буквально: Как снова вернулся, какими мостками / Он с 
того света.) А завершаются рефлексии такими многозначными словами:

Цямнее небасхіл. Крутыя 
Раскаты грому.
Пусцее плошча Сіньерыі.
Пара дадому [Танк, 2008, т. 6, с. 171].

(Буквально: Темнеет небосвод. Крутые / Раскаты грома. / Пустеет площадь 
Синьории. / Пора домой.)

Не меньший интерес представляет стихотворение «Одновременно появляют-
ся на свет…» («Адначасна з’яўляюцца на свет…», 1989), написанное в том же 
году. Его тема вечная – смерть. Однако, по мнению автора, исключение составля-
ют избранные, наделенные особым даром поэты, своими творениями обеспечи-
вающие себе бессмертие, место в вечности:

Адначасна з’яўляюцца на свет 
I чалавек і яго смерць.
I толькі нямногім – 
Гамеру, Дантэ, Шэкспіру, 
Пушкіну...
Перажыць удалося 
Сваю неадлучную сяброўку [Танк, 2008, т. 6, с. 192].

(Буквально: Одновременно появляются на свет / И человек и его смерть. / И 
только немногим – / Гомеру, Данте, Шекспиру, / Пушкину... / Пережить удалось / 
Свою неотлучную подругу.)
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Не самого Данте, а его возлюбленную Беатриче, которую итальянский поэт 
воспел в «Новой жизни», «Божественной комедии» и других поэтических про-
изведениях, встречает в «сонной Равенне» лирический герой стихотворения                   
«И я чуть не поверил» («I я ледзь не паверыў», 1992). В качестве эпиграфа к не-
му белорусский поэт взял заключительные строки из стихотворения «Встреча» 
польского поэта Яна Лехоня (1899–1956): «Есць толькі Беатрычэ, / Ды і яе няма 
ўжо» [Танк, 2008, т. 6, с. 246]. (Буквально: Есть только Беатриче, / Но и ее нет 
уже.) Поэтому, пожалуй, логично предположить, что произведение Танка появи-
лось не без определенного посредничества. Но суть в ином: лирический герой 
наблюдает, как Беатриче возлагает цветы на гробницу поэта и повторяет стро-
ки его терцин. Произносимые ею стихи для автора – «спрадвечная малітва любві 
і смерці» [Танк, 2008, т. 6, с. 246] (буквально: извечная молитва любви и смер-
ти); при осознании, что кончина ожидает всех. «Избранница лучезарная» исчеза-
ет так же внезапно, как и появилась, и герой даже не успевает задать важный для 
себя вопрос, на который, по его мнению, Беатриче способна ответить: «Ці есць 
надзея нам / Уратавацца з пекла?» [Танк, 2008, т. 6, с. 246] (Буквально: Есть ли на-
дежда нам / Спастись из ада?) Здесь речь ведется не только о возвышенной люб-
ви, но также о смерти и спасении души.

Чтобы найти дополнительные свидетельства творческой связи с Данте, об-
ратимся к дневникам Максима Танка. И упоминаний о великом флорентийце 
находим в них немало. Одно из них касается встречи с калмыцким писателем                      
М.В. Хониновым, который поведал ему о своей жизни, о том, «сколько ему дове-
лось хлебнуть горя на фронте, в партизанах», что «был арестован и сослан в Си-
бирь вместе со всеми калмыками, как страдал в промерзшей землянке, а после 
смерти жены растил свою осиротевшую дочь» [Танк, 2010, т. 10, с. 124]. Поды-
тоживая свои мысли и чувства после услышанного, М. Танк записал следующее: 
«Страшная судьба выпала на долю поэта и калмыцкого народа. Я смотрю на него 
как на человека, который после Данте прошел через все самые страшные круги 
ада» [Танк, 2010, т. 10, с. 124].

В декабре 1970 г., иронизируя над теми из коллег-писателей, кто развернул 
«борьбу за звания, ранги, должности», он использует цитату из эссе «Данте» 
(1929) Т.С. Элиота: «Неужели не знают, что давно “Данте и Шекспир поделили 
между собой мир и третьего нет”…» [Танк, 2010, т. 10, с. 200].

Авторитетом Данте подкрепляется М. Танк и в своей позиции по отношению 
к эмигрировавшим писателям, художника и артистам: он считает, что их дости-
жения являются достижениями родной культуры, ссылаясь при этом именно на 
Данте, который «говорил, что отечество поэт забирает с собой. У каждого поэ-
та – оно свое» [Танк, 2010, т. 10, с. 497].

Читая «Архипелаг ГУЛАГ», в конце октября 1989 г. народный поэт Белару-
си об этом произведении в своем дневнике высказался следующим образом: «Не-
посильную для человека провел работу Солженицын. Это второй случай после 
Данте, когда смертник вернулся из ада к живым, чтобы рассказать жуткую прав-
ду о временах сталинизма» [Танк, 2010, т. 10, с. 597].

# ЛИТЕрАТУрОВЕДЕНИЕ. Диалоги с классикой в поэзии и прозе современности
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Кстати, когда поэт В.М. Скоринкин в сентябре 1994 г. сообщил о заверше-
нии перевода на белорусский язык «Ада» Данте, М. Танк в дневниковой записи 
труд его оценил как «значительное событие в нашей литературе» [Танк, 2010, 
т. 10, с. 733].

В начале ноября того же года – за девять месяцев до упокоения – народный 
поэт Беларуси оказался во власти тягостных чувств – ему впереди виделись толь-
ко «пустота и одиночество», и он «со страхом ждал зимы» [Танк, 2010, т. 10,                   
с. 740]. К тому же он переживал и творческий кризис. Но при всем этом находил 
для себя отдушину, записывая в дневник вот что: «Теряю контакт с настоящей 
поэзией. Чувствую, что она – рядом, но где? Традиционные темы вытоптаны раз-
ными буйволами. Нужно подождать, пока уляжется пыль. Отвожу душу на пес-
нях Данте» [Танк, 2010, т. 10, с. 740].

Выводы. Итак, мы попытались осветить рецепцию Данте Алигьери и его ли-
тературного наследия в творчестве М. Танка. Подытоживая сказанное, отметим, 
что из рассмотренного следует: белорусский поэт первым заговорил о необходи-
мости перевода «Божественной комедии» на родной язык и считал, что это бу-
дет значительным событием для белорусской литературы. По его мнению, цен-
ность и значение творений Данте Алигьери заключается в том, что флоренти-
ец черпал материал для творчества из самой жизни, не боялся «соприкоснове-
ния с эпохой» и был чутким к насущным проблемам современного ему общества. 
М. Танк ценил итальянского поэта прежде всего как автора бессмертной поэмы, 
в которой непревзойденно описан ад и ужасные страдания грешников. Это под-
тверждают дневниковые записи и поэтические произведения, в том числе и сати-
рической направленности, написанные в разные периоды. Помимо этого, в сти-
хотворении «Сонет» (1973) белорусский поэт отмечает, что в том числе благода-
ря усилиям флорентийского поэта в мировой литературе получила широкое рас-
пространение данная твердая стихотворная форма, которая по-прежнему остает-
ся жизнеспособной и пригодной для художественного исследования мира. Дан-
те Алигьери представлен в произведениях белорусского писателя также как вку-
сивший горький хлеб изгнания, прошедший все круги ада и вернувшийся к жи-
вым человек, как гениальный художник слова, который своими творениями обе-
спечил себе бессмертие и место в вечности, но, к сожалению, не до конца осу-
ществил все свои творческие замыслы. В последнем прижизненном поэтическом 
сборнике «Мой ковчег» (1994) имя гения итальянской литературы встречается в 
стихотворениях, посвященных темам смерти, бессмертия, спасения души и воз-
вышенной любви. В частности, в стихотворении «И я чуть не поверил» (1992) 
М. Танк предлагает свою интерпретацию образа Беатриче, ставшего одним из 
вечных образов мировой литературы. Об особом отношении белорусского поэ-
та к автору «Божественной комедии» и его литературному наследию, о высокой 
оценке творений флорентийца свидетельствуют дневниковые записи, в одной из 
которых М. Танк признается, что во время творческого кризиса «песни Данте» 
были лекарством для его души.
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DANTEAN IMPULSES 
IN THE WORKS OF THE BELARUSIAN POET MAKSIM TANK

V.I. Charota (Minsk, Belorus)

Abstract
Statement of the problem. Maksim Tank (1912–1995) was one of the most knowledgeable 

about world literature Belarusian writers. Among the representatives of Italian literature, he singled 
out Dante Alighieri, as evidenced by numerous direct references and allusions in his poetry, ar-
ticles, and diaries.

The purpose of this article is to analyze the motives of M. Tank’s appeal in his works to the great 
Florentine poet and his literary heritage.

Research results and conclusions. The carried out study suggests that M. Tank valued Dante 
Alighieri primarily as the author of The Divine Comedy, where he masterfully described hell and the 
terrible suffering of sinners. In general, Dante is perceived by the Belarusian poet both as a person 
who tasted the bitter bread of exile, went through all the circles of hell and returned to the living, 
and also as a brilliant writer, who achieved immortality through his works. The creative impulses 
emanated by the genius of Italian literature are observed in Maksim Tank’s last collection of poetry 
“Moy Kovcheg” (“My Ark”, 1994). They determined the interpretation of the themes of death and 
immortality, the salvation of the soul and sublime love; in addition, he offers his own interpretation 
of the image of Beatrice, which became an eternal image in world literature.

Keywords: Dante studies, Divine Comedy, Belarusian literature, poetry, creative impulses, al-
lusion, sonnet, terza rima.
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УДК 81-25

ЯвЛЕНИЕ АГНОНИМИИ 
в СОвРЕМЕННОМ РуССкОМ ЯзыкЕ

В.В. Ингул (Красноярск, россия)

Постановка проблемы. В современной русской речи присутствует тенденция к чрез-
мерному употреблению англоязычной лексики в различных жизненных сферах: полити-
ке, экономике, СМИ, литературе, науке. В историческом контексте заимствования являются                 
неотъемлемой частью естественного процесса развития и функционирования языка, но се-
годня прослеживается ряд специфичных особенностей, которые обусловлены актуальными 
социально-политическими процессами и общемировой глобализацией. Большинство новей-
ших иноязычных лексем еще не кодифицировано в русском языке наряду с активным в нем 
функционированием. 

Цель статьи – выявить возможные закономерности употребления англицизмов в совре-
менном русском языке, установить степень агнонимии в русском языковом сознании. 

Материалы и методы. В качестве языкового материала рассматриваются англицизмы бы-
тового уровня в современной русскоязычной коммуникации. В статье использовались обще-
научные методы исследования – описательный, сравнительно-сопоставительный, а также эм-
пирические методы – опрос, анкетирование. В исследовании приняли участие 135 человек. 
Эксперимент производился посредством интернет-опроса, где реципиент указывал известные 
ему значения заимствованных лексем. 

В результате мы выявили, что использование некодифицированных англицизмов на бы-
товом уровне не всегда обосновано, так как они имеют широкие синонимические ряды в рус-
ском языке; а семантика таких заимствований вариативна и диффузна. Посредством социо-
лингвистического эксперимента (анкетирования) удается установить общую степень агнони-
мии заимствованных лексем среди различных возрастных групп, а также группы информан-
тов, свободно общающихся на английском. 

Ключевые слова: агнонимы, англицизмы, варваризмы, синонимия, заимствованная лек-
сика, языковая экспансия, коммуникативные неудачи, интернет-дискурс, социолингвистиче-
ский эксперимент. 

Постановка проблемы. Экспансия англицизмов стала возможной вслед-
ствие массового смещения российских государственно-политических 
ориентиров в конце XX в. Данная тенденция четко прослеживается все 

последние 35 лет. Постперестроечная эпоха, привнесшая внезапную доступ-
ность некогда табуированной массовой западной культуры, многократно ускори-
ла процесс распространения заимствований. В текущее время ситуация стреми-
тельно прогрессирует, повсеместно множится число англицизмов: «Английский 
язык занимает главенствующее положение в мире. Постоянно в русский язык 
проникают все новые английские заимствования. Можно с уверенностью ска-
зать, что к началу XXI в. в русском языке уже насчитывается 10 % англицизмов» 
[Лихачева, 2017, с. 34].

# СЛОВО МОЛОДЫМ



[ 107 ] С
И

БИ
РС

К
И

Й
                                                                                                                              

20
23

. №
 1

 (2
2)

Ф
И

Л
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ф
О

РУ
М

В.В. ИНГУЛ. ЯВЛЕНИЕ АГНОНИМИИ В СОВрЕМЕННОМ рУССКОМ ЯЗЫКЕ

Современная языковая ситуация характерна повсеместным употреблением 
англицизмов в речевых конструкциях, где семантика при их отсутствии не ме-
няется. Таким образом, лексические заимствования становятся употребитель-
ными в сферах с широким понятийно-синонимическим спектром. Данные про-
цессы приводят к тому, что коренные носители русского языка начинают изъяс-
няться при помощи бытовой английской лексики: «Наличие в массовом обороте 
множества англицизмов способно привести к парадоксальному выводу: для пол-
ноценного восприятия современной русской речи необходимо хорошее знание 
англо-американского лексикона. Правда, официально, кажется, такая лингводи-
дактика еще не декларируется в системе образования, однако довольно актуаль-
на применительно к российской ситуации» [Васильев, 2022, с. 41]. Такие тенден-
ции деформируют бытовой базовый пласт русского языка, неблагоприятно влияя 
на языковое сознание его коренных носителей, что вызывает разумную насторо-
женность среди ряда российских лингвистов: «C одной стороны, появление но-
вых слов расширяет словарный запас носителей русского языка, а с другой, в свя-
зи с употреблением огромного количества неоправданных заимствований, про-
исходит засорение русского языка, утрачивается его самобытность и неповтори-
мая красота» [Гинза, Горбунова, 2017, с. 307].

Повсеместное распространение интернета незамедлительно транслирует но-
вые слова на все группы населения, транспонируя подобную лексику из разряда 
сленгизмов в общеупотребительный бытовой пласт русского языка. Таким обра-
зом, данные лексемы активно функционируют в лексиконе различных возраст-
ных групп: «Многие англицизмы настолько прочно и активно вошли в современ-
ный интернет-дискурс, что обросли производными и стали особыми семантиче-
скими и функциональными символами нового времени» [Горбунова, 2010, с. 94].

Обзор научной литературы. Процессы функционирования лексических за-
имствований изучаются отечественными лингвистами уже с начала XX в. В со-
временных реалиях данная тема получила еще более широкое и обоснованное 
распространение. Это обусловлено тем, что современное употребление ино-
язычных лексем выходит далеко за рамки конкретных жизненных сфер, инно-
ваций, профессионализмов. Данные тенденции провоцируют долгосрочные не-
гативные процессы в русском языке: «Количество англицизмов и американиз-
мов (заимствований из английского языка) иногда поражает, а порой откровен-
но ставит в тупик неискушенного и неподготовленного слушателя. Многие счи-
тают такое положение вещей катастрофическим, называя это упадком культуры 
русского языка и полным отсутствием уважения к его уникальности, да и к са-
мой русской культуре в целом» [Гинза, Горбунова, 2017, с. 305]. Во многом ис-
следователи объясняют это восприятием заимствованного слова как более пре-
стижного, элитарного. В ответ на данные тенденции усиливается пристальное 
внимание лингвистов к социокультурному аспекту заимствований: «Получает-
ся также, что многие англицизмы обозначают нечто, для именования чего яко-
бы совершенно нет адекватных русских именований. Это приводит к умалению 
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и даже отрицанию действительных ресурсов родного языка и сакрализации чу-
жого (в данном случае – английского) [Васильев, 2022, с. 41].

Лингвистами производится классификация процессов, радикально ускоряю-
щих негативные тенденции распространения англицизмов. 

1. Активное функционирование англицизмов в сфере услуг: «Иноязычие в 
рекламном дискурсе, безусловно, является мощным экспрессивным средством, 
направленным на привлечение внимания потребителя. Однако эти языковые еди-
ницы расшатывают литературную норму русского языка, трансформируют язы-
ковые подсистемы» [Мигранова, 2015, с. 106].

2. Повсеместное распространение интернета как мощного стимула внедре-
ния заимствований: «Всемирная паутина, социальные сети, международные свя-
зи, технологии, международный рынок, культурные мероприятия – все это ока-
зывает сильное влияние на изменения, происходящие в русском языке» [Лиха-
чева, 2017, с. 48]. При этом рассматривается как интернет-коммуникация, так и 
интернет-периодика: «Стремительно увеличивающееся количество новообразо-
ваний от англицизмов в интернет-изданиях негативно влияет на речевую куль-
туру молодого поколения» [Гуськова, 2017, с. 79]. С точки зрения вербальных 
процессов интернет автономен русскому языку: «Действительно, в современной 
лингвистике интернет-дискурс и электронную коммуникацию рассматривают с 
разных позиций: как форму общественного взаимодействия и реализации соци-
альных ролей, как одну из форм речевого общения, а также как отдельную новую 
форму речи или как разновидность письменной речи» [Горбунова, 2010, с. 90].

Исследования в области новейших англицизмов не только выявляют лекси-
ческую избыточность, но и фиксируют существенные агнонимические процессы 
в современном русском языке: «Даже знающим английский язык, преподающим 
его, многие современные заимствования непонятны. Одни из-за русского написа-
ния, да еще в соответствии с искаженным произносительным вариантом и к тому 
же в несвойственном английскому языку значении» [Сиротинина, 2015, с. 12].

Для фиксации уровня агнонимии среди англицизмов в русском языке нами 
использовался «Полный англо-русский, русско-английский словарь» В.К. Мюл-
лера, с опорой на который устанавливаются исконные значения рассматривае-
мых лексем. Для определения синонимов русского языка нами применялся «Сло-
варь синонимов ASIS» В.Н. Тришина.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили: разговорная 
городская речь (общеупотребительные бытовые англицизмы), массовая литера-
тура, российские эргонимы, публикации СМИ (заголовки с англицизмами), при-
меры интернет-коммуникации. В статье использовались общенаучные методы 
исследования – описательный, сравнительно-сопоставительный, а также эмпи-
рические методы – опрос, анкетирование. Была проанализирована степень агно-
нимии рассмотренных в статье заимствований в результате анкетирования: «Аг-
нонимия определяется в современной лингвистике как явление, когда для носи-
теля языка какие-либо языковые единицы родного языка остаются незнакомыми 
или недостаточно освоенными» [Мандрикова, 2017, с. 42].
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В исследовании мы обращаемся к следующим возрастным группам инфор-
мантов.

1. Возрастная группа 16–25 лет – 45 человек.
2. Возрастная группа 26–39 лет – 33 человека.
3. Возрастная группа 40–50 лет – 20 человек.
4. Возрастная группа 50 лет и старше – 14 человек.
5. Группа лиц, свободно общающихся на английском языке, – 23 человека. 
Всего нами было опрошено 135 человек. Эксперимент производился посред-

ством интернет-опроса, где информант указывал известные ему значения заим-
ствованных лексем. 

Цель исследования – выявить возможные закономерности употребления ан-
глицизмов в современном русском языке, установить степень агнонимии в рус-
ском языковом сознании. 

Результаты исследования. Обращаясь к морфологическому аспекту заим-
ствований следует отметить, что бо́льшая часть англицизмов – имена существи-
тельные. Эти англицизмы интегрируются в русский язык с возможной последу-
ющей грамматической ассимиляцией. Один из таких примеров – это прилага-
тельное рандо́мный. Данное слово образовано от английского существительно-
го Random (англ. случайный). Примечательно, что англицизм Random в русском 
языке практически не используется и относится к категории сленгизмов. Приве-
дем пример сленговой конструкции с ним (орфография сохранена): «Т.е. отве-
тить на вопрос детерминирована вселенная или не детерминирована и есть ли в 
ней 'чистый рандом' – нельзя» (Б.а., 2015). Словосочетание чистый рандом упо-
требляется в семантике – чистая случайность. В случае с образованным прилага-
тельным мы наблюдаем ассимиляцию иноязычного слова по правилам граммати-
ки принимающего языка: слово изменяется по родам, падежам и числам. В дан-
ном случае актуализируется способ суффиксации. К данному типу ассимиляции 
относятся прилагательные, которые были образованы от заимствованных суще-
ствительных путем добавления следующих суффиксов: -ов, -ев, -ск, -н.

Англо-русский словарь Мюллера дает нам следующий перевод существи-
тельного, от которого образовано прилагательное: 

Random. 1) науга́д, наобу́м, науда́чу; 2) сде́ланный или вы́бранный науга́д, 
случа́йный, беспоря́дочный; random bullet шальна́я пу́ля (Мюллер, 2013, c. 677).

В словаре синонимов В.Н. Тришина мы находим следующие упоминания: 
рандомный, выборный, произвольный, случайный (Тришин, 2013).

Основываясь на результатах анкетирования, можно выявить следующие харак-
терные разговорные синонимы: наобум, непреднамеренный, первый попавшийся, 
что-то наугад, любой, хаотичный, без определенной последовательности.

Среди производных лексемы рандом фиксируются следующие.
Существительные
1. Рандом – происходит от английского слова random, что переводится как 

произвольный, случайный. 
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2. Рандомайзер – значение прогр. то же, что рандомизатор; программный ал-
горитм или устройство, генерирующее случайную последовательность (цифр, 
букв, нот, пикселов и т. п.): «В этот раз студенты работали в группах по 4–5 чело-
век. Распределение происходило при помощи программы рандомайзера (random, 
org), чтобы студенты имели возможность поработать и наладить взаимодействие 
с учащимися из других групп» [Акчурина и др., 2020, c. 99].

3. Рандомизация – (randomization): случайное упорядочение объектов сово-
купности. Процедуру рандомизации можно представить следующим образом. Из 
совокупности, включающей п объектов (п натуральное число), изымают пооче-
редно по одному. 

Глаголы
1. Рандомизировать – организовывать последовательность или подбор событий 

таким образом, чтобы не возникало никакой определенной модели или системы. 
Причастия
1. Рандомизированный – распределенный случайным образом.
Рассматриваемый нами англицизм не только употребляется в разговорной 

русскоязычной коммуникации, но и представлен в отечественной массовой лите-
ратуре, например: «Проходил конкурс на знание английского языка: нужно было 
коротко рассказать о себе, подготовить номер и ответить на пару вопросов, кото-
рые задаст рандомный учитель» [Пятницына, 2021, с. 35].

Характерные случаи употребления демонстрируют нам заголовки печатных 
СМИ: 

«VK Знакомства запускают рандомный чат – где собеседника подбирает 
алгоритм»1.1

Данная лексема широко представлена в рекламной сфере отечественного со-
циального обихода: 

«Следите за розыгрышами призов, всего их будет четыре: 10 и 31 октября, 21 
ноября и 12 декабря 2022 года. В каждом из розыгрышей будут рандомным обра-
зом выбраны 20 участников акции»2.2 

В современном социальном обиходе встречаются наименования услуг с дан-
ным прилагательным: «Экскурсия по городу „Рандомный Ярославль” (в данном 
виде услуг подразумевается работа гида, неотъемлемым условием которой явля-
ется случайный выбор экскурсионных мест)».

Примечательны отзывы клиентов на данный вид деятельности (орфография 
и пунктуация сохранены):

Людмила 18 сен 2022: 
«Были на экскурсии 14.09.2022. Олег великолепный рассказчик, умеет ин-

тересно рассказать даже про лестницу). Нам очень понравилось. Необычно,                   
1 Б.а. VK Знакомства запускают рандомный чат – где собеседника подбирает алгоритм // Ком-

сомольская правда. 2022. 11 ноября. URL: https://www.kp.ru/daily/27470.5/4676168/ (дата об-
ращения: 09.12.2022).

2 Б.а. Собери осеннюю аптечку с Кагоцел! URL: https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/
aktsiya-kagocel/ (дата обращения: 09.12.2022).
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а главное рандомно))) Спасибо огромное за экскурсию от гостей из Москвы и 
Санкт-Петербурга!»3.3 

Далее нами приводятся результаты анкетирования, где выявляются разго-
ворные синонимы к данному слову, а также устанавливается степень агнонимии 
прочно укрепившегося в отечественном социальном обиходе некодифицирован-
ного англицизма (табл. 1).

Таблица 1

Данные анкетирования, ответы на слово рандо́мный
Возрастная группа 16–25 лет (45 человек)
Не знаю значения 2,2 %
Ошибочное значение 4,4 %
Правильная формулировка 53,3 %
Правильно установлена область значения 40 %
Суммарный процент агнонимии 6,6 %
26–39 лет (33 человека)
Не знаю значения 6,1 %
Ошибочное значение 9,1 %
Правильная формулировка 75,8 %
Правильно установлена область значения 9,1 %
Суммарный процент агнонимии 15,2 %
40–50 лет (20 человек)
Не знаю значения 20 %
Ошибочное значение 0 %
Правильная формулировка 70 %
Правильно установлена область значения 10 %
Суммарный процент агнонимии 20 %
Старше 50 лет (14 человек) 
Не знаю значения 57,1 %
Ошибочное значение 0 %
Правильная формулировка 42,9 %
Правильно установлена область значения 0 %
Суммарный процент агнонимии 57,1 %
Группа лиц, свободно общающихся на английском языке (23 человека)
Не знаю значения 0 %
Ошибочное значение 0 %
Правильная формулировка 69,6 %
Правильно установлена область значения 30,4 %
Суммарный процент агнонимии 0 %
Суммарный процент агнонимии по всем категориям 14,8 %

3 Экстрагид. URL: https://extraguide.ru/russia/yaroslavl/excursion-86921/ (дата обращения: 
09.12.2022).
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Описание полученных результатов анкетирования
1. Группа 1 – 16–25 лет (45 человек):
среди младшей возрастной группы (16–25 лет) не возникло трудностей с 

идентификацией значения данной лексемы:
1) не знаю значения: 2,2, % – 1 человек;
2) ошибочное значение: 4,4 % – 2 человека. Были выявлены следующие сло-

ва: факт, выборочный;
3) правильная формулировка: 53,3 % – 24 человека;
4) правильно установлена область значения: 40 % – 18 человек.
Данная категория фиксирует следующие корректные синонимы: любой (12), 

хаотичный (1). 
Перечисление значений (5): выборочный-любой; любой-наобум; любой-

непреднамеренный; первый попавшийся-любой; что-то наугад.
2. Группа 2 – 26–39 лет (33 человека):
в данной возрастной группе ситуация смещается в сторону конкретики. Ре-

зультаты показали, что чаще указывается точная формулировка, однако присут-
ствуют ошибочные предположения значений:

1) не знаю значения: 6,1 % – 2 человека;
2) ошибочное значение: 9,1 % – 3 человека. Были выявлены следующие                 

слова: единичный, скучный, выборочный;
3) правильная формулировка: 75,8 % – 25 человек;
4) правильно установлена область значения: 9,1 % – 3 человека.
Были выявлены следующие синонимы: любой, хаотичный, без определенной 

последовательности.
Результаты показали, что в большинстве данная группа указывает точное зна-

чение, попытки подобрать синоним не предпринимаются, однако присутствуют 
ошибочные предположения значений. 

3. Группа 3 – 40–50 лет (20 человек):
в более старшей группе закономерно растет процент агнонимии. Ошибочных 

значений не фиксируется, так как данная группа при сомнениях указывает: не знаю. 
1) не знаю значения: 20 % – 4 человека;
2) ошибочное значение: 0% – 0 человек;
3) правильная формулировка: 70 % – 14 человек;
4) правильно установлена область значения: 10 % – 2 человека. 
4. Группа 4 – старше 50 лет (14 человек):
в данном возрастном сегменте прослеживается модель: знаю/не знаю. Реци-

пиент указывает правильное значение, либо отказывается отвечать на вопрос. 
Пропорционально возрасту возрастает процент агнонимии: 

1) не знаю значения: 57,1 % – 8 человек;
2) ошибочное значение: 0 % – 0 человек;
3) правильная формулировка: 42,9 % – 6 человек;
4) правильно установлена область значения: 0 % – 0 человек.
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5. Группа 5 – группа лиц, свободно общающихся на английском языке (23 че-
ловека):

данная лексема полностью освоена в конкретном сегменте: 
1) не знаю значения: 0 % – 0 человек;
2) ошибочное значение: 0 % – 0 человек;
3) правильная формулировка: 69,9 % – 16 человек;
4) правильно установлена область значения: 30,4 % – 7 человек.
Стандартный синоним: любой.
Суммарный процент агнонимии по всем категориям составил 14,8 %.
Вывод. Из полученных результатов следует, что данный англицизм практиче-

ски полностью освоен в русском языковом сознании, при этом не зафиксирован 
ни в одном из словарей, кроме словаря синонимов. В возрастной категории стар-
ше пятидесяти лет агнонимия составила более 50 %. Прилагательное активно 
функционирует в российском социуме, стоит отметить, что подобные части речи 
еще не столь распространены в русской разговорной речи: «Второй из отмечен-
ных типов словообразовательной активности – образование от англицизмов при-
лагательных суффиксальным способом – менее продуктивен. Число таких лек-
сем, регулярно используемых в русскоязычном дискурсе, невелико (примерно           
20 % от общего числа прилагательных, образованных от англицизмов суффик-
сальным способом)» [Гуськова, 2017, с. 79].

Рассмотрим еще один некодифицированный в русском языке англицизм – 
кэ́жуал. Данное слово используется в бытовой лексике русского языка и являет-
ся тождественным понятию – «повседневный стиль одежды». Отметим, что слу-
чаи кодификации лексемы в академических и специализированных словарях от-
сутствуют. 

Англо-русский словарь Мюллера предоставляет следующий перевод: Casual. 
1) случа́йный, 2) непреднаме́ренный, 3) небрежный; 4) случайный, нерегуляр-
ный; worker временный рабочий (Мюллер, 2013, 148 c.).

Случаи полисемии у данного англицизма в русском языке не выявлены, в 
словарях синонимов он не фиксируется. 

Синонимы в разговорном русском языке, выявленные при помощи анкети-
рования, демонстрируют следующие характерные варианты: практичная мода, 
комфортный стиль, повседневный стиль. 

С точки зрения словообразовательных производных, фиксируется одно при-
лагательное кэжуа́льный, которое также функционирует в составе словосочета-
ния. Примечательно, что его часто путают со словом казуальный, что обусловле-
но созвучностью паронимов. 
Словосочетания

Кэжуальные бренды – компании, производящие повседневную одежду. 
Прилагательные

Кэжуальный (прил. от кэжуал). 

В.В. ИНГУЛ. ЯВЛЕНИЕ АГНОНИМИИ В СОВрЕМЕННОМ рУССКОМ ЯЗЫКЕ



[ 114 ]

Примеры употребления в массовой литературе
1. «Хотите много бизнес-поездок – расширяйте капсулу делового кэжуал» 

[Афанасьева, 2019, с. 13].
Примеры заголовков СМИ
1. Жизнь в стиле «Casual». Советы на каждый день от Елены Бер4.
2. «Теремок» примеряет casual. Сеть готовится к смене формата5.
«Эту модель развития сеть уже три года применяет в Санкт-Петербурге. Сег-

мент общественного питания fast casual (заведения со свежей, быстро приготов-
ленной едой, современной атмосферой и демократичным чеком)»6. 

Примечательно, что большая часть примеров употребления данного слова в 
социальном обиходе фиксируется посредством латиницы, данная тенденция ак-
тивно присутствует в коммерческой сфере, что делается из рекламных побужде-
ний: «Для того чтобы привлечь внимание клиента, создатели рекламных текстов 
используют различные способы, в частности, употребляют разного рода иноя-
зычные элементы. Смешение их вызывает не только интерес, но и обеспокоен-
ность у лингвистов» [Мигранова, 2015, с. 106]. 

1. Салон красоты «Casual» – Все услуги премиум класса в нашем салоне красо-
ты на ул. Байкальская. Специалисты работают только на качественных материалах. 
Для клиентов ежемесячно проходят выгодные акции на отдельные виды услуг.

2. Дизайн ногтей CASUAL маникюр в салоне красоты Babor Троицк. – Уни-
кальная методика, опытные мастера, безупречное качество работ. Повседневный 
маникюр в салоне красоты Babor в Троицке. Мы ждем Вас!

3. Брюки в стиле Casual (имеются в виду повседневные брюки).
4. Для создания повседневных образов Дом моды HENDERSON рад предло-

жить большой ассортимент брюк в стиле casual. 
5. Блейзер в стиле смарт-кэжуал.
Обратимся к результатам анкетирования (табл. 2).

Таблица 2
Данные анкетирования, ответы на слово кэ́жуал

Возрастная группа 16–25 лет (45 человек)
Не знаю значения 28,9 %
Ошибочное значение 4,4 %
Правильная формулировка 33,3 %
Правильно установлена область значения 33,3 %
Суммарный процент агнонимии 33,3 %
26–39 лет (33 человека)
Не знаю значения 27,3 %
Ошибочное значение 3 %

4 Е. Бер. Жизнь в стиле «Casual» // Комсомольская правда. 2010. 22 октября. URL: https://www.
chel.kp.ru/daily/24579/750149/ (дата обращения: 09.12.2022).

5 Б.а. «Теремок» примеряет casual // Коммерсантъ. 2017. 23 октября. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3447248 (дата обращения: 09.12.2022). 

6 Геращенко и др. «Теремок» примеряет casual // Коммерсантъ. 2017. 23 октября. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3447248 (дата обращения: 09.12.2022).
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Правильная формулировка 24,2 %
Правильно установлена область значения 45,5 %
Суммарный процент агнонимии 30,3 %
40–50 лет (20 человек)
Не знаю значения 30 %
Ошибочное значение 10 %
Правильная формулировка 20 %
Правильно установлена область значения 40 %
Суммарный процент агнонимии 40 %
Старше 50 лет (14 человек) 
Не знаю значения 57,1 %
Ошибочное значение 0 %
Правильная формулировка 14,3 %
Правильно установлена область значения 28,6 %
Суммарный процент агнонимии 57,1 %
Группа лиц, свободно общающихся на английском языке (23 человека)
Не знаю значения 4,3 %
Ошибочное значение 4,3 %
Правильная формулировка 43,8 %
Правильно установлена область значения 56,5 %
Суммарный процент агнонимии 8,6 %
Суммарный процент агнонимии по всем категориям 25,9 %

Описание полученных результатов анкетирования
1. Группа 1 – 16–25 лет (45 человек):
1) не знаю значения: 28,9 % – 13 человек;
2) ошибочное значение: 4,4 % – 2 человека. Были выявлены следующие сло-

ва: расслабленный, строгость;
3) правильная формулировка: 33,33 % – 15 человек;
4) правильно установлена область значения: 15 человек. Были выявлены сле-

дующие синонимы: джинсовый стиль, комфорт, мода, стиль, стиль в одежде, 
черта стиля.

2. Группа 2 – 26–39 лет (33 человека):
1) не знаю значения: 27, 3 % – 9 человек;
2) ошибочное значение: 3 % – 1 человек. Было выявлено слово деньги;
3) правильная формулировка: 24,2 % – 8 человек;
4) правильно установлена область значения: 45,5 % – 15 человек. Были вы-

явлены следующие синонимы: городской, городской стиль, обыденность, обыч-
ный, уличный, расслабленный стиль, стиль, стиль одежды, стиль удобной для 
жизни в городе одежды. Примечательно, что только в данной возрастной группе 
встречается реакция городской – 7 человек (21 % от всей группы).

3. Группа 3 – 40–50 лет (20 человек): 
1) не знаю значения: 30 % – 6 человек;
2) ошибочное значение: 10 % – 2 человека. Было выявлено слово стильный;
3) правильная формулировка: 20 % – 4 человека.

Окончание табл. 2
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4) правильно установлена область значения: 40 % – 8 человек. Были выявле-
ны следующие синонимы: обычный, стиль в моде, удобный.

4. Группа 4 – старше 50 лет (14 человек):
1) не знаю значения: 57,1 % – 8 человек;
2) ошибочное значение: 0 % – 0 человек;
3) правильная формулировка: 14,3 % – 2 человека;
4) правильно установлена область значения: 28,6 % – 4 человека. Был выяв-

лен синоним: стиль одежды.
5. Группа 5 – группа лиц, свободно общающихся на английском языке (23 че-

ловека): 
1) не знаю значения: 4,3 % – 1 человек;
2) ошибочное значение: 4,3 % – 1 человек. Было выявлено слово сложный;
3) правильная формулировка: 43,8 % – 8 человек;
4) правильно установлена область значения: 56,5 % – 13 человек. Были выяв-

лены следующие синонимы: базовый, обыкновенный, простой, не стремящийся 
к сложности, обычный, свободный, стиль, стиль одежды, удобный.

Суммарный процент агнонимии по всем категориям составил 28 %.
Вывод. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что данный англи-

цизм практически на треть не освоен информантами. Примечательно, что оши-
бочные значения указываются и в группе, свободно говорящей на английском 
языке. Анализируемое слово часто пишется на латинице, принимая таким обра-
зом свойства варваризма: «Языковая конъюнктура последних лет характеризует-
ся повышенным интересом к заимствованиям из английского языка или неоло-
гизмам, ‟маскирующимся” под них варваризмам. Варваризмы как один из видов 
англицизмов стали характерным признаком качества, новизны, статуса товара» 
[Крылов, 2013, с. 84]. 

Заключение. Проведя анализ ряда заимствований, мы установили, что чрез-
мерное употребление англицизмов на бытовом уровне русского языка не являет-
ся фактом их освоения коренными носителями русского языка. В ходе проведен-
ного эксперимента нам удалось установить, что заимствованная лексика частич-
но осмысляется разными возрастными группами информантов, что свидетель-
ствует об агнонимии у части носителей русского языка и провоцирует ряд ком-
муникативных неудач.

К числу возможных причин употребления англицизмов в современной рус-
скоязычной коммуникации относятся: 

1. Модные мировые тенденции на англицизмы.
2. Отсутствие понимания семантики заимствований.
3. Попытка самоидентификации индивида через акцентирование своей при-

надлежности западно ориентированному обществу.
4. Противопоставление языковому сознанию старшего поколения.
Анализ ситуаций употребления англоязычных заимствований выявляет 

случаи как оправданного, так и неоправданного их использования. Для ниве-
лирования агнонимических процессов в языковом сознании россиян следует 
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контролировать использование англицизмов. Слова базового лексического пла-
ста, имеющие в синонимическом гнезде существенное количество вариантов, 
не только активно замещаются англицизмами там, где на это нет никакой необ-
ходимости, но и при несвоевременной идентификации часто провоцируют яв-
ление языковой агнонимии: «Это приводит к умалению и даже отрицанию дей-
ствительных ресурсов родного языка и сакрализации чужого (в данном случае –
английского)» [Васильев, 2022, с. 41].
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THE PHENOMENON OF AGNONYMY IN MODERN RUSSIAN

V.V. Ingul (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. In modern Russian speech, there is a tendency towards excessive use 

of English vocabulary in various spheres of life: politics, economics, media, literature, and science. In 
the historical context, borrowings are an integral part of the natural process of language development 
and functioning, but today there are a number of specific features that are caused by current socio-
political processes and world globalization. Most of the newest foreign language lexemes have not 
yet been codified in the Russian language, along with their active functioning in it. 

The purpose of the article is to identify possible patterns of the use of Anglicisms in the modern 
Russian language, to establish the degree of agnonymy in the Russian language consciousness. 

Materials and methods. The anglicisms of the everyday level in modern Russian-language com-
munication are considered as language material. The article engages general scientific research meth-
ods – descriptive and comparative ones, as well as empirical methods – survey, questionnaire. The 
total number of 135 people took part in the study. The experiment was carried out through an Internet 
survey, where recipients indicated the values of the borrowed tokens known to them. 

As a result, we have found that the use of uncodified Anglicisms at the household level is not 
always justified, since they have wide synonymous series in the Russian language; and the semantics 
of such borrowings is variable and diffuse. Through a sociolinguistic experiment (questionnaire), 
it is possible to establish the general degree of agnonymy of borrowed lexemes among various age 
groups, as well as a group of informants who fluently communicate in English. 

Keywords: agnonyms, anglicisms, barbarisms, synonymy, borrowed vocabulary, linguistic ex-
pansion, communicative failures, Internet discourse, sociolinguistic experiment.
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Правила оформления и требования к рукописям статей

К рассмотрению (рецензированию) допускаются рукописи, соответствую-
щие приведенным ниже требованиям.

1. Рукописи статей необходимо оформлять в соответствии с международны-
ми профессиональными требованиями к научной статье: объемом не менее 0,5 
печатного листа (от 20 000 до 40 000 знаков), шрифт Times New Roman, кегль 14, 
интервал 1,5.

2. Текст рукописи статьи должен иметь следующую структуру: постанов-
ка проблемы, цель статьи, обзор научной литературы по проблеме, методология 
(материалы и методы), результаты исследования, заключение (выводы в соответ-
ствии с целью статьи, авторский вклад).

3. При цитировании обязательно указание ссылок на все источники из библио-
графического списка: «…» [Иванов, 2017, с. 119].

4. Таблицы, рисунки и графики оформляются в тексте статьи и отдель-
ным файлом. Просьба в названии файлов указывать свою фамилию («Иванов_                   
статья», «Иванов_таблица»).

Названия таблиц, рисунков обязательно сопровождаются переводом                 
на английский язык, что позволяет повысить читаемость статей для зарубеж-
ных авторов.

5. К рукописи статьи (в том же файле) прилагаются публикуемые сведения  
на русском и английском языках:

заглавие ____________– содержит название статьи, инициалы и фамилию  
автора/авторов, УДК;

адресные сведения об авторе – указываются место работы, занимаемая долж-
ность, ученая степень, почтовый рабочий адрес с индексом города, страна, адрес 
электронной почты (все сведения предоставляются полностью без сокращений);

аннотация статьи – краткое изложение основного содержания статьи и ее 
обобщающих результатов (не более 200 слов / 1500 знаков).

Требования к содержанию и структуре аннотации
В аннотации сохраняется структура статьи очень кратко: постановка пробле-

мы, цель статьи, обзор научной литературы по проблеме, методология (материа-
лы и методы), результаты исследования, выводы в соответствии с целью статьи, 
авторский вклад. Соответственно на английском языке: problem statement, purpose 
of the article, review of scientific literature on the problem, methodology (materials and 
methods), research results, conclusions in accordance with the purpose of the article, 
author’s contribution;

ключевые слова (10–15);
пристатейный список литературы – научные статьи, монографии, 

из них желательно статьи из зарубежных (Scopus, Web Of Science) журна-
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