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ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

О ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ ДЕЛОВОЙ СФЕРЫ 

 

Ольга Юрьевна Авдевнина 

Саратовская государственная юридическая академия 

olga.rosauz@gmail.com 
 

В статье дан обзор некоторых аспектов изучения лексики деловой сферы: номина-

тивно-семантического, лексико-парадигматического и дискурсивного. Намечены направ-

ления использования результатов анализа в практике преподавания русского языка и обу-

чения деловому стилю студентов нефилологических специальностей.  

Ключевые слова: деловая сфера, деловой дискурс, деловая лексика, лексика деловой 

сферы, номинация, лексическая парадигматика, лингвометодика. 

 

ABOUT APPROACHES TO STUDYING BUSINESS VOCABULARY 
 

O. Yu. Avdevnina 

Saratov State Law Academy 

olga.rosauz@gmail.com 
 

The article gives an overview of some aspects of studying the vocabulary of the business 

sphere: nominative-semantic, lexico-paradigmatic and discursive. The directions of using the 

results of analysis in the practice of teaching the Russian language and teaching business style to 

students of non-philological specialties are outlined. 

Keywords: business sphere, business discourse, business vocabulary, vocabulary of the 

business sphere, nomination, lexical paradigmatics, linguistic methodology. 

 

Актуальность научного изучения лексики деловой сферы обусловлена 

в современной науке различными тенденциями как в самой лингвистике, так 

и в практике общественной коммуникации. На первое место в ряду этих фак-

торов можно выдвинуть становление и развитие относительно новой научной 

парадигмы когнитивно-дискурсивных исследований языка и речи – внимания 

к дискурсу, под которым понимается конгломерат установок и характеристик 

социальной коммуникации, экстралингвистического социокультурного кон-

текста речи, выступающих как условия формирования и реализации языко-

вых феноменов. 

Среди активно анализируемых в дискурсивной лингвистике сфер соци-

альной коммуникации одной из самых изучаемых является деловая сфера, 

или деловой дискурс. Можно предположить, что причина привлекательности 

делового дискурса для лингвистических исследований заключается, в част-

ности, в стройности его организации, выражающейся в типичности комму-

никативных целей и распределения коммуникативных ролей, повторяемости 

и стандартизованности ситуаций общения, определенности и устойчивости 

mailto:olga.rosauz@gmail.com
mailto:olga.rosauz@gmail.com
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жанровой системы как письменной, так и устной речи, стилистической одно-

родности используемых языковых элементов.  

Сама гомогенность всех уровней делового дискурса: языкового, ком-

муникативно-прагматического, этического, семиотического, концептуально-

го – обусловлена таким его параметром, как институциональность, понима-

емая как «целенаправленность статусно-ролевой речевой деятельности лю-

дей, общей характерной чертой которых являются деловые отношения, бази-

рующиеся на нормах и правилах общения, принятых в деловом сообществе» 

[Ширяева 2008: 7]. Это значит, что следование сложившимся образцам, тен-

денции искусственного, целенаправленного моделирования коммуникации и 

унификации результатов речевой деятельности (самым унифицированным 

результатом является документ) являются определяющими в жанровой и 

языковой организации такого типа общения. 

Второй причиной возросшего интереса к деловой сфере можно назвать 

необходимость обучения деловой коммуникации специалистов разных про-

фессий, в связи с возросшей ролью деловых отношений практически в любой 

отрасли профессиональной деятельности.  

Очевидно, что, например, навык составления документа необходим 

представителю любой профессии, особенно связанной с социальной деятель-

ностью, и требует специальной подготовки. Поэтому в задачи развития язы-

ковой компетенции юристов, управленцев, экономистов, финансистов в рам-

ках вузовского курса русского языка, как правило, включается задача овла-

дения деловым стилем речи. 

При этом необходимо учитывать то, что одной из главных коммуника-

тивных установок делового общения является целеполагание, стремление к 

достижению какой-либо профессиональной или иной социальной цели (при-

нятию решения, заключению договора, организации деятельности, разреше-

нию конфликта и т.п.), т.е. именно достижение цели общения является в де-

ловой сфере показателем его эффективности. Поэтому еще одной  комму-

никативной установкой делового общения можно считать нацеленность на 

эффективность и не только общения, но и деятельности в целом, на деловой 

успех и даже личную успешность. Названия многочисленных тренингов и 

руководств по деловому общению и организации бизнеса, коммерческой или 

финансовой деятельности нередко включают сами эти эпитеты: «Как стать 

успешным…», «Как добиться успеха…» и т.п. В какой-то степени обучение 

эффективности, успешности делового общения является своеобразной 

сверхзадачей вузовского преподавания русского языка и механизмом форми-

рования мотивации к освоению делового стиля. 

И дискурсивные исследования, и лингвометодические аспекты изуче-

ния делового общения необходимо начинать с ограничения той части соци-

ального пространства, которую можно определить как деловая сфера. 

В самом общем виде деловая сфера – это та область социальной дея-

тельности и общения, организация которой подчиняется «регулятивному 

принципу» [Сологуб 2008: 108], обозначаемому также понятием «государ-
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ственная коммуникация» [Там же: 108–110]. Этот принцип свойствен управ-

ленческой, политической, внешнегосударственной, правовой (законодатель-

ной, судебной, процессуальной и т.п.), документной, коммерческой, произ-

водственно-экономической, финансовой и другим видам деятельности, а 

также сложившимся в этих отраслях отношениям и моделям общения. Имен-

но они охватываются таким понятием, как деловая сфера
1
. Не вдаваясь в по-

дробности теории дискурсивных формирований, мы используем понятие де-

ловой дискурс в том же значении, что и деловая сфера. 

Совершенно очевидно, что институциональность, проявляющаяся в та-

ких параметрах деловой речи, как стандартизованность и унифицирован-

ность, направлена, прежде всего, на речевые структуры, а не на единицы, со-

ставляющие эти структуры. Условность коммуникативного поведения и 

стандарт в организации деловой речи проявляются в строгости выбора, глав-

ным образом, жанровых форм коммуникации и создаваемых письменных 

текстов, в информативно-смысловой заданности коммуникации, в текстовом 

и синтаксическом моделировании общения и т.п. Слова выступают только 

составными элементами этих комплексных формирований, а не самостоя-

тельными средствами выражения институциональности. 

Вот почему большая часть многочисленных лингвистических исследо-

ваний деловой сферы посвящена деловой коммуникации и деловым текстам, 

а не лексике. На первый взгляд кажется, что с лексикой все более или менее 

ясно: ее системность носит стилевой характер и определена в теории функ-

ционально-смысловых стилей задолго до появления дискурсивных исследо-

ваний. Лексика со стилевыми пометами «дел.» или «офиц.» рассыпана по 

словарю, и возникновение этого стилевого ограничения представляется до-

вольно случайным, а совокупность деловых слов кажется хаотичной и бесси-

стемной. 

Может быть, поэтому слово деловой сферы нечасто является самостоя-

тельным объектом изучения делового дискурса, хотя и признана его роль в 

формировании тезауруса и концептосферы – важнейших параметров дискур-

са.  

На роль слова в маркировании дискурсивности языковой личности, его 

значимость в формировании так называемой словесной эмблематики дис-

курса указывает В. И. Карасик [Карасик 2014: 186–189]. Но закономерности 

и такого функционирования дискурсивной лексики практически не выявле-

ны. 

                                                           
1
 При обучении деловому общению студентов-юристов приходится обращаться к 

смежным понятиям: официальные сферы и государственные сферы общения. Перечень 

«государственных сфер» приведен в Федеральном законе «О государственном языке РФ» 

от 2005 г., в связи с правовым регулированием использования государственного языка. Их 

фиксация в законодательном документе обнаруживает еще один принцип, определяющий 

организацию делового общения, – свойственную ему официализацию отношений и ком-

муникативных контактов. 
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Тем не менее, у лексики деловой сферы вырисовывается своя систем-

ность, которая может быть рассмотрена с различных точек зрения. Обзору 

этих аспектов и посвящена данная статья.  

Прежде всего следует оговорить, что вынесенное в название статьи по-

нятие лексика деловой сферы не тождественно более привычному понятию 

деловая лексика. Их соотношение возвращает к вопросу о соотношении по-

нятий дискурс и функциональный стиль (обзор точек зрения по этому вопро-

су дан, в частности, в нашей работе [Авдевнина 2016]). Под деловой лексикой 

следует, на наш взгляд, понимать слова с соответствующей стилевой окрас-

кой.  

Понятие же лексика деловой сферы шире: эта лексика составляет тезау-

рус дискурса, включает номинации так называемой предметной сферы дис-

курса (термин Л. С. Бейлисон [Бейлисон 2009]). В деловой сфере это наиме-

нования документов, учреждений, должностей, званий, специфических дей-

ствий, терминологические единицы, названия способов, средств, инструмен-

тов, объектов деятельности и т.д. и т.п. Эта лексика не обязательно является 

стилистически окрашенной, может включать профессионализмы, научные 

термины, лексику профессионального сленга – все, что так или иначе отно-

сится к деловой сфере.   

Определение ее системности с точки зрения объектов номинации мож-

но считать одним из основных подходов к ее дискурсивно-смысловому ана-

лизу. Тезаурус деловой сферы отражает предметно-номинативный ее состав. 

Он представляет собой следующую классификацию номинативных единиц: 

1) наименования людей: по должности, званию (для должностей и зва-

ний существуют официально установленные номенклатуры, регулирующие 

употребление этой лексики), по роли в деловых отношениях или деловой 

коммуникации (заказчик, исполнитель, страховщик, страхователь, посети-

тель, консультант, истец, арендодатель, опекун), по социальному статусу 

(пенсионер, безработный, госслужащий, несовершеннолетний, новобрач-

ные); отвлеченные социальные наименования (лицо, гражданин, личность, 

женщина, мужчина, новорожденный, ребенок); одним из самых официаль-

ных и нейтральных в стилевом и этическом плане наименований человека 

является его именование по фамилии – имени – отчеству (антропоним), ха-

рактеризующееся культурно детерминированным происхождением и исполь-

зованием;  

2) наименования документов, деловых текстов и других жанров устно-

го и письменного делового общения, частей, составных элементов текстов 

(заявление, паспорт, договор, сертификат, диплом, ходатайство, дело, ре-

шение суда, обвинительное заключение, приговор, деловое письмо, секретный 

документ, секретка, запрос, комментарии, доклад, отчет, реквизиты, пе-

чать, уголок, штамп, резолютивная часть, виза): названия жанров – это 

особая область деловой номинации, отражающая процессный и процессуаль-

ный характер деловых отношений (в их основе actio – действие, социальная 

инициатива); на это указывает и отглагольное происхождение многих назва-
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ний; в эту группу входят и официальные названия государственных докумен-

тов, часто имеющие вариант в форме аббревиатуры (Конституция Россий-

ской Федерации, Уголовный кодекс, УК, ГОСТ, ФГОС);  

3) наименования процессов, действий, отношений (руководить, регули-

ровать, управлять, содействовать, принять меры, принять участие, вести 

работы, документооборот, дежурство, заказ, отказ, прием, исполнение, 

решение, выговор, осмотр, допрос, служба, соглашение, заключение под 

стражу, освобождение, противодействие); результатов действий, деятель-

ности (достижения, итоги, результат, прибыль, выпуск, расходы, убыток, 

ущерб, урон, разрешение конфликта); 

4) наименования предметов: канцелярских принадлежностей, инстру-

ментов и средств делопроизводства и документооборота, объектов професси-

ональной деятельности, например, производства и т.п. (скоросшиватель, 

степлер, планшет, стикер, принтер, ксерокс, архив, накопитель, электрон-

ный носитель); названия предметов часто включают  родовые понятия (го-

ловной убор, предмет верхней одежды, столовые приборы, канцелярские 

принадлежности, сантехническое оборудование, строительные материалы, 

молочная продукция, хлебобулочные изделия, кожевенные товары): состав 

этой лексики в деловой сфере варьируется в зависимости от отрасли профес-

сиональной деятельности;   

5) наименования признаков предметов, оценок, качеств, образа и сте-

пени действия (деятельности) и другая признаковая лексика (удовлетвори-

тельный, неудовлетворительный, личный, частный, персональный, надле-

жащий, ненадлежащий, положительный, отрицательный, новаторский, 

устаревший, технический, интерактивный, цифровой, рентабельный, не-

рентабельный, ликвидный), в том числе составные названия, включающие 

обозначения самих параметров предметов и действий (форма, размер, цвет, 

запах, вкус, вид, материал, уровень, степень, качество, ступень; предмет 

круглой формы, стол небольшого размера, порошкообразное вещество бело-

го цвета и т.п.);  

6) названия учреждений, организаций, служб, в том числе имена соб-

ственные (структурное подразделение, детское учреждение, паспортный 

стол, канцелярия, отдел, ректорат, Городская дума, Муниципальное образо-

вательное учреждение «Лицей № 1»); 

7) пространственные наименования (территория, ландшафт, район, 

область, помещение, здание, строение, корпус, квартал, постройка, строи-

тельство, земельный участок, землевладение, местожительство, место 

проживания, место преступления, место происшествия), в том числе имена 

собственные – географические названия
1
; 

8) обозначение количественных, в том числе временных понятий (раз-

мер, расстояние, сумма, количество, высота, вес, объем, номер; дата, срок, 

                                                           
1
 В Федеральном законе «О государственном языке Российской Федерации» гео-

графические названия отнесены к официальной сфере, к государственной компетенции. 
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сутки, часы, вечернее время суток, утренние часы, обеденное время, период, 

этап);  

9) терминологические понятия той или иной отрасли профессиональ-

ной деятельности: медицинские, технические, юридические, социополитиче-

ские, естественнонаучные, химические, финансовые и т.п.; 

10) ментальная лексика, обозначение абстрактных понятий (причина, 

следствие, условия, мотивы, отношения, обязанности, цель, задачи, потен-

циал, ресурсы, усилия), логические связки, в роли которых выступает слу-

жебная лексика (вследствие, при условии, согласно, благодаря, по окончании, 

в продолжение, по истечении, вопреки, в силу, в целях, за счет, насчет, по 

линии, по причине того что, вследствие того что, ввиду того что).  

Большая часть слов не имеет стилевой окраски, но частотна в деловой 

сфере. Некоторые слова, развив многозначность, можно отнести к разным 

группам, например: соглашение – результат действия и жанр документа, хо-

датайство – действие и судебный документ, подготовка – процесс и про-

фессиональная квалификация или уровень образования (отвлеченное поня-

тие) и т.п. 

Эта классификация может быть использована и в практике обучения 

деловому стилю – в процессе овладения такими требованиями к подаче дело-

вой информации, как точность и однозначность. Она помогает нацелить по-

знавательное внимание студентов на саму функцию номинации лексических 

единиц и на те аспекты номинативной функции, которые значимы для дело-

вой сферы и в первую очередь требуют точности обозначения. К ним отно-

сятся объекты обозначения: лица, документы, действия, логические связи и 

т.п.   

К тому же эта классификация позволяет не хаотично, а системно ввести 

сами примеры лексики деловой сферы, познакомить именно с нормами сло-

воупотребления, а не только с «антинормами»: ошибками, плеоназмом, тав-

тологией и т.п., как это принято в изучении лексических норм.  

И наконец, такая классификация помогает системно представить не 

только тезаурус дискурса, но и предметную его сферу, текстовый корпус и 

даже специфику картины мира и соответствующий ей тип социального мыш-

ления, сформированного в деловой сфере.  

Следующим направлением изучения лексики деловой сферы является 

анализ преломления в деловом тезаурусе общеязыковой лексической пара-

дигматики: лексической многозначности, синонимии, антонимии, омонимии, 

энантиосемии, паронимии. 

Так, именно в деловой сфере актуализируются некоторые виды пере-

носных значений, например, динамики процессов и состояний (усилить 

(контроль), повысить (производительность, степень, качество), понизить 

(темпы, напряженность), увеличить (объем, размер), упрочить (связи), 

укрепить (отношения, связи), ослабить (контроль, внимание), расширить 

(полномочия, круг обязанностей), мобилизовать), как и производящие их 

прилагательные (высокий, низкий, слабый, широкий и т.п.). 
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Особым образом, например в юридической сфере, реализуется синони-

мия: слова, являющиеся языковыми синонимами, могут разойтись в терми-

нологическом их употреблении: договор/контракт; опека / попечительство; 

страховщик / страхователь; указ / приказ; обжалование /апелляция / касса-

ция; хищение / кража; акт / протокол; найм / аренда; исковое заявление 

/жалоба / докладная; справка / служебная записка и т.п. 

Как правило, они обозначают объекты, схожие по функции и информа-

ционно-смысловому содержанию, но различающиеся традицией использова-

ния: например, отраслью документооборота, стандартами оформления (для 

названий документов), терминологическим значением (для процессов), ро-

лью в деловых или профессиональных отношениях (для наименований лиц) и 

т.д. 

Актуальными для организации лексики деловой сферы является паро-

нимия. Те паронимические пары или цепочки, которые традиционно приво-

дятся в учебниках по культуре речи для иллюстрации этого явления, как пра-

вило, или полностью относятся к деловой речи, или противопоставляют сло-

ва разной стилевой окраски, одно из которых чаще всего деловое (выделено): 

адресат – адресант, воспитательный – воспитательский, выборный – вы-

борочный, главный – заглавный – головной (вуз), запись – опись – перепись – 

пропись, запасной – запасный – запасливый, запретительный – запретный 

– запрещенный, злой – злостный, длинный – длительный, командирован-

ный – командировочный, ознакомить – познакомить, отчетный – отчет-

ливый, представить (доказательства) – предоставить, представительный 

– представительский, представление – предоставление, приходный – при-

ходящий, усвоить – освоить и т.п. (примеры взяты из словаря: [Красных 

2010]). В примерах выделены слова делового стиля, но и невыделенные тоже 

активно используются в деловой сфере. 

Специфическими формами антонимии являются энантиосемия и кон-

версия, имеющие свою специфику в деловой сфере. Их различают значения 

противоположности (внутреннего качества) и противопоставления (внешней 

интерпретации).  

В меньшей степени в деловой сфере реализуется энантиосемия – внут-

рисловная антонимия, выражение противоположности: страховщик, страхо-

ватель (в договорах о страховании оба слова могут использоваться как в зна-

чении «тот, кто страхует», так и в значении «тот, чье имущество страхует-

ся»).  

Более широко представлены конверсивы – слова, выражающие проти-

вопоставление: лиц по участию в одном и том же событии (истец – ответ-

чик, подсудимый, обвиняемый – потерпевший, займодатель – заемщик, арен-

додатель – наниматель, доверитель – поверенный (представитель, адво-

кат), кредитор – заемщик (дебитор), руководитель (начальник) – подчинен-

ные и т.п.), действий (распоряжение – исполнение, запрос – ответ, доказа-

тельство – опровержение, подать (просьбу, ходатайство) – принять, от-

клонить, подать (иск) – удовлетворить, отказать) и т.п. 
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Парадигматические связи лексики деловой сферы, так же как и другие 

ее системные характеристики, отражают экстралингвистические отношения в 

этой сфере социальной действительности.  

И, наконец, лексика деловой сферы может быть рассмотрена в аспекте 

ее участия в маркировании концептов деловой (документной) картины мира, 

например: «документ», «дело», «личность» (см. работы [Авдевнина 2017, 

2018, 2018а; Авдевнина, Девяткина 2019; Воскресенская 2008]).  

Таким образом, помимо чисто лингвистических задач, разноаспектное 

изучение лексики деловой сферы помогает решить и лингвометодические за-

дачи: через системность деловой лексики формируются представления о си-

стемности и особой организованности всей деловой сферы, ее соотнесенно-

сти с внеязыковой действительностью и профессиональными компетенциями 

будущих специалистов. Эти представления мотивируют студентов к изуче-

нию русского языка и способствуют развитию стилевого чутья в использова-

нии языковых средств.  
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Курс современного русского языка для будущих педагогов строится, как правило, 

на традиционных системно-структурных основаниях. В то же время одним из перспектив-

ных путей совершенствования школьного лингвистического образования является ис-

пользование достижений функциональной грамматики. В статье представлен опыт сту-

денческой интерпретации морфологических категорий на материале поэтической грамма-

тики стихотворения М.Ю. Лермонтова. Автор полагает, что подобные задания не только 

формируют лингвистическую компетенцию, но и мотивируют будущих учителей на внед-

рение функционального подхода в практику начального филологического образования. 

Ключевые слова: функциональная грамматика, языковое образование, поэтическая 

грамматика, М. Ю. Лермонтов. 
 

ON THE FUNCTIONAL APPROACH TO STUDYING GRAMMAR 

IN THE COURSE OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE 
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The course of the modern Russian language for future teachers is generally based on 

traditional systemic and structural foundations. Nevertheless, one of the promising ways to 

improve school linguistic education is to use the achievements of functional grammar. The article 

presents the experience of student interpretation of morphological categories based on poetic 

grammar of the poem by M.Yu. Lermontov. The author believes that such tasks not only form 

linguistic competence, but also motivate future teachers to introduce a functional approach into 

the practice of primary philological education. 

Keywords: functional grammar, linguistic education, poetic grammar, M.Yu. Lermontov. 
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Н. Ю. Шведовой и др. Языковые категории рассматриваются в их трудах не 

только как грамматические, но и как коммуникативные и стилистические фе-

номены, способные функционировать в том или ином типе дискурса, опреде-

лять творческую манеру автора. 

Встречное движение от стилистики к грамматике можно заметить 

начиная с этапной статьи Р. О. Якобсона «Поэзия грамматики и грамматика 

поэзии», в которой автор проницательно утверждал, что «выдвинутые путем 

взаимного противопоставления грамматические категории действуют подоб-

но поэтическим образам» [Якобсон 1983: 462]. Всемирно известный лингвист 

предполагал, что вопрос о творческой индивидуальности следует решать в 

том числе и «в грамматическом разрезе», определив на много лет вперед пер-

спективы развития лингвистической поэтики. 

Эстетическая функция грамматических единиц стала предметом ком-

плексного рассмотрения в коллективной монографии «Поэтическая грамма-

тика». Еѐ разделы написаны ведущими специалистами в области стилистики 

художественной речи – И. И. Ковтуновой («Категория лица в языке поэзии»), 

Н. А. Николиной («Категория времени глагола»), Е. В. Красильниковой («Ка-

тегория числа имен существительных») и др. [Поэтическая грамматика 2005]. 

Вопросам поэтической грамматики посвящены работы Н. А. Кожевниковой, 

Ж. А. Дозорец, М. Ю. Сидоровой и др. 

Под влиянием научных идей, свидетельствующих о смене парадигмы с 

системно-структурной на функциональную, в современной методике проис-

ходит переориентировка с усвоения системного устройства языка на пости-

жение учащимися смысловых и функциональных особенностей языковых 

единиц. В методической науке эта концепция именуется функционально-

семантическим направлением (подходом) в изучении языка [Устинов 2009]. 

Отмечаются попытки применить идеи этого подхода к изучению языка 

не только в средней [Алексеева 2010], но и в начальной школе [Наумова 

1995; Петленко 2006]
1
. 

По мнению методистов, функционально-семантический подход помо-

гает связать содержание лингвистических знаний с коммуникативными по-

требностями учащихся, т.е. фактически обеспечивает коммуникативную 

направленность языковых курсов. Немаловажным представляется тот факт, 

что такой ракурс рассмотрения языковых (и речевых) явлений позволяет 

учителю видеть связи и взаимоотношения единиц разных уровней языка и их 

совместное участие в реализации текстового замысла. Но, конечно, такому 

подходу следует целенаправленно обучать. 

Курс современного русского языка в педагогическом вузе традиционно 

строится на системно-языковых основаниях. Студенты последовательно, на 

протяжении трех лет, осваивают фонетическую, лексическую, морфологиче-

                                                           
1
 Истоки этого подхода можно усмотреть у Ф. И. Буслаева, который в своем труде 

«О преподавании отечественного языка» писал: «Учитель, отстраняясь от всяких учебных 

руководств, самостоятельно обращается к писателю, и из него самого извлекает законы 

языка и словесных произведений» [Буслаев 1867: 132]. 
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скую и синтаксическую подсистемы русского языка. Вопросы стилистиче-

ской вариативности, функциональной предназначенности языковых единиц 

решаются в основном на практических занятиях, после отработки системно-

языковых свойств и в достаточной мере факультативно. Это связано не толь-

ко с устоявшейся традицией преподавания, но с довольно низким уровнем 

знаний бывших абитуриентов. Если ими не освоены грамматические катего-

рии, до функциональных ли свойств!  

Очевидно, что функционально-семантический подход осуществим 

только на материале целого текста, ибо только в тексте определима роль 

грамматических категорий в реализации авторского замысла. Однако далеко 

не всякое задание к тексту носит функционально-семантический характер. 

Так, все упражнения для закрепления темы «Наречия» в учебном комплексе 

для студентов учреждений высшего профессионального образования под ре-

дакцией Л. Л. Касаткина предлагаются на материале текстов, но среди них 

нет ни одного, которое нацеливало бы на обнаружение текстовой значимости 

грамматических категорий. В разделе «Глагол» было обнаружено всего одно 

задание подобного типа: «Определите смысловую значимость противопо-

ставления предикативных и непредикативных глагольных форм в стихотво-

рении С. Есенина» [Сборник упражнений 2011: 173]. Все остальные задания 

носят системно-структурный характер, и текстовый материал играет явно 

вспомогательную роль: «Найдите в тексте спрягаемые и неспрягаемые гла-

гольные формы. Как в них выражены грамматические значения вида, залога, 

времени, наклонения и лица?»; «Найдите в тексте глагольные формы, дока-

жите, что они относятся к глаголу как части речи» [Сборник упражнений 

2011: 165] и др.  

Мы полагаем, что сложившуюся систему нужно менять. Грамматику 

нужно изучать на текстовом материале. Фокусировка на функции языковых 

единиц в речи, особенно художественной, позволит не только увлечь красо-

той и глубиной грамматики, но и раскрыть философские основы языка как 

мировидения, что соответствует современным представлениям о глобальном 

соотношении мир — язык [Корнилов 2011], будет способствовать формиро-

ванию не только лингвистической, на и культуроведческой компетенции (см. 

об этом [Тарасова 2018]). 

В качестве эксперимента студентам второго курса профиля подготовки 

«Начальное образование» было предложено выполнять домашние задания по 

морфологии на основе интерпретации художественных текстов, при этом ин-

терпретативная деятельность направлялась вопросами, связанными с функ-

циональным потенциалом изучаемых грамматических категорий. Проанали-

зируем результаты одной из таких интерпретаций. 

В ходе интерпретации лирического шедевра М. Лермонтова «Из Гѐте», 

входящего в программу по литературному чтению, студентам были предло-

жены три вопроса, касающиеся стилистической функции различных частей 

речи: местоимения ты, союза и и глаголов совершенного/несовершенного 

вида. Задание выполнялось дома.  
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Напомним стихотворение М. Лермонтова, являющееся оригинальным 

переложением «Ночной песни странника» Гете. 

 

Из Гѐте 

Горные вершины 

Спят во тьме ночной; 

Тихие долины 

Полны свежей мглой; 

Не пылит дорога, 

Не дрожат листы... 

Подожди немного, 

Отдохнѐшь и ты. 

 

Как отмечает Р. Ю. Данилевский, «Ночная песнь странника» могла 

привлечь Лермонтова мыслью о природе как прибежище человека, утомлен-

ного жизненной борьбой. В стихотворении Гете Лермонтов нашел близкое 

себе решение проблемы смерти и бессмертия как слияния с вечно живой 

природой. При этом пантеистическая идея духовного единения человека  и 

природы, распространенная в немецком романтизме, получает у Лермонтова 

глубоко личный трагический смысл [Данилевский 1981: 183]. 

Какую роль в выражении этой поэтической идеи играют грамматиче-

ские категории? 

На наш взгляд, основная смысловая нагрузка падает на словоформы 

последней строки – глагол (отдохнешь), союз (и) и местоимение (ты). 

Местоимение ты связано с коммуникативной организацией стихотво-

рения (см. об этом в нашей статье [Тарасова 2017]). В грамматике ты – как 

правило, собеседник. В художественном тексте возможностей интерпретиро-

вать ты гораздо больше. Как отмечает Л. Н. Синельникова, «в регистр субъ-

ектного представления ты в лирическом стихотворении могут входить: ты 

персонифицированное, ты обобщенное, ты – сам лирический повествова-

тель, обозначенный со стороны» и др. [Синельникова 2019: 184]. 

В текстах, подобных лермонтовскому, местоимение ты, вероятно, как 

маркер автокоммуникации. Ситуация автокоммуникации предполагает, что 

внутритекстовым адресатом является сам лирический субъект. Однако воз-

можна и другая интерпретация этого ты, выводящая на обобщенный образ 

имплицитного читателя. Иначе говоря, ты, существенно расширяя свою се-

мантику, вмещает лирического героя и обобщенного другого. 

Интересно, что обе эти возможности были уловлены студентами. В от-

ветах на первый вопрос: «Кто этот "ты", возникающий в последней стро-

ке?» – особенно часто подчеркивается идея автокоммуникативности (сам 

термин студентам не знаком): 

«Ты – это лицо, к которому обращается лирический герой, но этим ли-

цом является он сам. Он обращается к себе, уверяя, что когда-то и он обретет 

покой» (Дарья Ш.); «Ты — человек, сам автор» (Вера С.); «Ты – это и есть 
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сам Лермонтов в образе вечного путника» (Лилия С.); «Ты – это обращение 

автора к самому себе» (Снежана П.); «Ты – это обращение к самому себе (ав-

тору). Наверное, герой устал и "во тьме ночной" он ищет умиротворения» 

(Оксана Г.) 

Переход к обобщающему ты как образу идеального читателя отмечен 

в двух интерпретациях: «Думаю, что автор обращается как к самому себе, так 

и к каждому, кто читает эти строки» (Анастасия С.); «Ты – это не конкретный 

человек, а образ, который сможет на себя примерить каждый человек, кото-

рый так же, как и лирический герой, устал, и его душа требует отдыха» (Еле-

на Н.) 

Отметим, что два этих направления интерпретации тесно связаны: 

именно в силу обобщающего потенциала автокоммуникативных форм экзи-

стенциальное содержание «присваивается» читателем как личностный смысл 

[Тарасова 2017: 148]. Сходное объяснение факту такого совмещения предла-

гает Л. Н. Синельникова: «В лирическом автодиалоге ты совмещает две 

функции: называет повествователя, как бы говорящего о себе со стороны, что 

можно считать разновидностью внутренней речи, и дает возможность при-

своения мысли любому человеку <...> Диалог с ты-собеседником лириче-

ский повествователь может использовать как аргумент с тем, чтобы от три-

виальных событий жизни перейти к лирическому обобщению» [Синельнико-

ва 2019 : 185]. 

Наконец, знакомство с оригиналом Гете (или хотя бы знание о его су-

ществовании) вызывает выдвижение еще одной гипотезы, сужающей, конеч-

но, общечеловеческий смысл стихотворения, но зато проецирующий его на 

литературный контекст: «В последней строке появляется образ человека, 

может быть, странника, который "во тьме ночной" идет, пытается отыскать 

покой себе, своей душе, и вот он уже скоро сольется с ночной природой, и 

его душа станет как бы ее частью» (Виктория К.) 

Как ни странно, в выражении философской идеи бессмертия как слия-

ния с вечно живой природой ведущая роль принадлежит служебной части 

речи – союзу. Такая существенная смысловая нагрузка является неочевид-

ной, поэтому на вопрос: «Какую функцию выполняет союз и в последней 

строке?» – были получены самые разнообразные ответы. Некоторые ограни-

чились «грамматической» констатацией: союз и выполняет соединительную 

функцию. Однако именно с опорой на языковое значение союза возможно 

«схватывание» эстетического смысла: «Союз и выполняет функцию соедине-

ния равноправных компонентов (т.е. соотнесение природы и человека)» (Ве-

ра С.) 

Были попытки расширить смысл союза за счет привлечения более ши-

рокого контекста: «Союз и в последней строке выполняет функцию объеди-

нения двух контрастных образов: "горные вершины" и "путник" (Лилия С.); 

«Союз и в последней строке говорит о том, что герой будет в том же состоя-

нии, что и все то, что описано ранее в стихотворении» (Василиса С.). Инте-

ресно стремление противопоставить контекстуальное и грамматическое 
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(языковое) значение союза: «Союз и вселяет надежду в странника: совсем 

скоро будет отдыхать и он. А с точки зрения морфологии – функция соеди-

нения слов в предложении» (Елена Н.) 

Наконец, в целом ряде работ подчеркнут «философский» смысл союза, 

выводящий на формулировку главной мысли стихотворения: «Союз и в по-

следней строке носитель не синтаксической, а семантической функции. 

Странник, как и природа, вскоре тоже обретет покой» (Алина Б.); «Союз и 

говорит нам о скором соединении человека и природы, что скоро и его по-

стигнет это спокойствие и умиротворение» (Виктория К.); «Союз и обознача-

ет принадлежность к целому, т.е. ко всему живому, к природе» (Алина С.) 

Ключевую позицию в выражении глубинного смысла стихотворения 

занимает глагол отдохнешь. Как отмечает Л. Н. Синельникова, такая смыс-

лообразующая функция глагола является типичной для лирического текста, 

«эксплуатирующего» физическую семантику для введения «трансфизическо-

го» смысла [Синельникова 2019 : 70]. В нашем случае именно глагол соеди-

няет «сенсорно-эмпирический» и «ментальный» сегменты, наполняя стихо-

творение в общем-то трагическим смыслом. Этот подспудный трагический 

финал улавливается далеко не всеми. Думается, юным читателям (стихотво-

рение регулярно включается в хрестоматии для детского чтения) он будет 

недоступен. Только в одной студенческой работе мы находим свидетельство 

«финитной» интерпретации: «Возможно, союз и указывает на читателя. Мо-

жет быть, изначально Лермонтов писал это себе и про себя, желая мира себе 

и спокойствия. Но это также напоминает прощание: автор умирает (осво-

бождается от тревог) и говорит каждому читающему человеку, что он тоже 

сможет отдохнуть» (Анастасия С.) Задуматься над трагическим подтекстом 

лермонтовского стихотворения заставлял вопрос: 

Подчеркните глаголы, определите их вид. Есть ли у них видовые пары? 

Как связан вид глаголов со смыслом стихотворения? 

Распределение грамматических категорий в тексте приводит наиболее 

внимательных читателей к следующему заключению: «глаголы несовершен-

ного вида относятся к части стихотворения, где описывается природа, ее со-

стояние, а глаголы совершенного вида относятся к путнику» (Виктория К.). 

«Глаголы несовершенного вида (спят, не пылит, не дрожат) показывают 

нам незаконченность действия. Может быть, оно будет длиться вечность. 

Глаголы совершенного вида дают надежду герою, что осталось ждать недол-

го, и он сможет отдохнуть» (Анастасия К.).  

Итак, природный мир описывается глаголами несовершенного вида: 

«Глаголы несовершенного вида указывают на неоконченность действия, на 

его продолжительность во времени. Действие происходит сейчас и еще не 

достигло своего предела» (Василиса С.). «Из 5 глаголов совершенный вид 

только у одного. Это означает, что мир находится в движении, кроме оконча-

тельного покоя. Нужно жить, двигаться, развиваться, пока мы не дойдем до 

той окончательной точки совершенного вида» (Анастасия С.)  
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Увы! Мир человека — конечен. Эта конечность выражается глаголами 

совершенного вида. Через контраст грамматических категорий обнаружива-

ется глубинный поэтический смысл лермонтовского шедевра. 

Функциональный подход поднимает на новый качественный уровень 

не только изучение грамматики. Для будущих учителей начальных классов 

он является действенным инструментом постижения художественного смыс-

ла, позволяет вести разговор о художественном тексте, опираясь на досто-

верный лингвистический базис. 

 

Библиографический список 
 

Алексеева О. В. Функциональный принцип изучения морфологии в 

школьном курсе русского языка. М.: Изд-во МГОУ, 2010. 186 с. 

Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка. Изд. 2-е. М.: Из-

дание Братьев Салаевых, 1867. 468 с. 

Данилевский Р. Ю. «Из Гѐте» / Лермонтовская энциклопедия / гл. ред. 

В. А. Мануйлов. М.: Сов. энцикл., 1981. С. 183. 

Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные националь-

ных менталитетов. М.: КДУ, 2011. 350 с. 

Наумова Н. И. Исследование возможностей функциональных подходов 

к начальному курсу грамматики: дисс. ...  канд. пед. наук. М., 1995. 199 с.  

Петленко Л. В. Изучение морфологии в начальной школе с учетом 

принципов преемственности и перспективности: дисс. ... канд. пед. наук. М., 

2006. 225 с. 

Поэтическая грамматика / отв. ред. Е. В. Красильникова. М.: Азбуков-

ник, 2005. 429 с. 

Сборник упражнений по русскому языку: учеб. пособие / под ред. 

М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткина. М.: Академия, 2011. 304 с. 

Синельникова Л. Н. Стихотворный текст: междисциплинарная интер-

претация. М.: ИНФРА-М, 2019. 267 с. 

Тарасова И. А. Знакомство с культурными коннотациями языковых 

единиц в курсе лексикологии // Проблемы филологического образования: 

межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Л. И. Черемисиновой. Саратов: Саратовский 

источник, 2018. С. 9–16. 

Тарасова И. А. Коммуникативная структура лирики Георгия Иванова в 

аспекте эволюции идиостиля // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. 

Журналистика. 2017. Т. 17, вып. 2. С. 145–150. 

Устинов А. Ю. Функционально-семантический подход к изучению 

средств языковой модальности в школьном курсе русского языка : дисс. ... 

доктора пед. наук. М., 2009. 462 с. 

Якобсон Р. О. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. 

М.: Радуга, 1983. С. 462–482. 
 

 

 



18 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ И АНТОНИМЫ 
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В статье рассматриваются такие языковые явления, как морфологическая синони-

мия и антонимия, которые свойственны различным грамматическим категориям. Уста-

новлено, что морфологическая синонимия носит системный характер, а морфологическая 

антонимия несистемна, проявляется окказионально. Делается акцент на необходимости 

изучения грамматических синонимов и антонимов в школьном курсе русского языка. 

Ключевые слова: синонимия, антонимия, морфология, контекст, грамматическая 

оппозиция. 
 

GRAMMATICAL SYNONYMS AND ANTHONYMS  

AND THEIR STUDY AT SCHOOL 
 

S. B. Kozinets 

Saratov Regional Institute for Education Development  

kozinec74@mail.ru 
 

The article is devoted to such linguistic phenomena as morphological synonymy and an-

tonymy, which are characteristic of various grammatical categories. It is established that mor-

phological synonymy is systemic in nature, and morphological antonymy is unsystematic, ap-

pears occasionally. The author focuses on the need to study grammatical synonyms and anto-

nyms in the school course of the Russian language. 

Keywords: synonymy, antonymy, morphology, context, grammatical opposition. 
 

В школьном курсе русского языка синонимии и антонимии отведено 

несколько часов в пятом классе в разделе «Лексика», то есть эти понятия рас-

сматриваются достаточно узко. Однако в дальнейшем ученики сталкиваются 

с явлениями синонимии и антонимии на других уровнях языка – морфемном, 

морфологическом и синтаксическом. Так, например, в ОГЭ четвѐртое зада-

ние посвящено синонимии словосочетаний: необходимо заменить словосоче-

тание на синонимичное с иным способом подчинительной связи (глиняный 

кувшин – кувшин из глины, с радостью кивнул – кивнул радостно и т.п.).   

Учебники, тем не менее, пока не рассматривают отношения тождества 

и противоположности как языковую универсалию, что, на наш взгляд, явля-

ется большим упущением. Изучение синонимии и антонимии как системных 

свойств языка в целом позволит обнаружить тесную взаимосвязь между 

названными явлениями, размывание границ между ними в определѐнных ре-

чевых ситуациях. Например, синонимы могут превратиться в антонимы, а 

противоположные (антонимические) значения – «спрятаться» в одном слове. 

Настоящая статья призвана восполнить данный пробел и показать не-

которые возможные направления в изучении синонимии и антонимии на 

морфологическом уровне. 

mailto:kozinec74@mail.ru
mailto:kozinec74@mail.ru
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Синонимия на морфологическом уровне 

Морфологические синонимы – это такие синонимы, которые представ-

лены различными вариантами и морфологическими формами и различаются 

стилистической окраской. В отличие от лексических синонимов, для них ха-

рактерна не столько эмоционально-экспрессивная, сколько функциональная 

окраска. 

Русскому языку свойственна, прежде всего, синонимия падежных форм 

и падежных конструкций: стакан чая – стакан чаю; кусок сахара – кусок са-

хару; в отпуске – в отпуску, в цехе – в цеху. «Все эти случаи при сопутству-

ющих им иногда различиях в оттенках семантики характеризуются и стили-

стическими окрасками: нейтрального или книжного характера с одной сто-

роны, и разговорного – с другой» [Кожина 1993: 139]. 

В некоторых случаях синонимические конструкции различаются не 

только стилистически, но и оттенками смысла: принести отцу – для отца; 

оставить учителю – для учителя; насыпать соль – насыпать соли. 

Синонимия характерна для форм степеней сравнения прилагательных и 

наречий: красивее – более красивый, ярчайший – самый яркий. 

Простые и составные формы сравнительной и превосходной степеней 

различаются, прежде всего, стилистически: простая форма сравнительной 

степени характерна для разговорной речи (светлее, моложе, тоньше, длин-

нее, горше), а составная употребляется преимущественно в книжной речи 

(более светлый, молодой, тонкий, длинный, горький). 

Простая форма превосходной степени, напротив, более употребительна 

в книжных стилях (длиннейший, широчайший, глубочайший, умнейший, ин-

тереснейший), тогда как составная форма широко используется в разговор-

ной речи (самый длинный, широкий, глубокий, умный, интересный). 

Прилагательные в простой форме превосходной степени, кроме того, 

могут выражать предельную степень качества без сравнения с другими 

предметами: важнейший этап, добрейшая душа, интереснейший фильм. В 

этом случае они синонимизируются со словосочетанием «очень какой»: доб-

рейший – очень добрый, спокойнейший – очень спокойный.   

Синонимия проявляется также в переносном употреблении различных 

форм. Например, для выражения побудительности могут использоваться гла-

голы в форме повелительного наклонения (доминанта): Иди домой; условно-

го: Шѐл бы ты домой (побуждение содержит скрытый намѐк на возможные 

негативные последствия при невыполнении действия); формы прошедшего 

времени: Быстро пошѐл домой (грубый приказ); формы будущего времени: 

Я сказал, пойдешь домой (категорический приказ, не приемлющий отказа).  

Для выражения резкого приказания часто используется форма инфини-

тива: Сидеть! Молчать! Встать! Суд идѐт. 

Анализ учениками синонимичных конструкций с побудительным зна-

чением не только позволит обратить внимание на возможность выражать од-

но и то же грамматическое значение разными способами, но и установить 
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смысловую разницу. Например, фраза Быстро пошѐл домой нарушает этиче-

ские нормы: она не только грубая, но и оскорбительная.  

К морфологическому уровню следует отнести синонимию предлогов и 

союзов, поскольку они не имеют чѐткого лексического значения, но выража-

ют тождественное грамматическое значение. 

Прежде всего, отметим, что, как и знаменательные слова, служебные 

части речи могут быть охарактеризованы с точки зрения стилистической. 

Так, в синонимический ряд предлога из-за со значением причины входят 

книжные предлоги благодаря, ввиду, по причине, вследствие: из-за плохой 

погоды, вследствие засухи, по причине задержки, благодаря успехам.  

Изучение данных предлогов позволит затронуть важный вопрос о 

функциональных стилях, в частности, официально-деловом, где указанные 

слова по преимуществу употребляются. 

Предлог о имеет стилистически сниженные синонимы насчѐт и про: 

беседовать  о фильме, договориться насчет встречи, поговорить про поезд-

ку. 

Синонимия широко распространена и среди союзов. Например, проти-

вительный союз но образует синонимический ряд, куда входят союзы зато и 

однако: Комната небольшая, но удобная; Пришѐл последним, зато не опоз-

дал; Мы его ждали, однако он не явился. 

Целым рядом слов представлены союзы со значением сравнения – 

будто, как, как будто, точно, словно: Классная посмотрела на меня так, 

будто я свалилась с Луны, и только вздохнула (Е. Павлова); Однако улитка 

видит всѐ вокруг себя расплывчатым, словно глядит сквозь матовое стекло 

(А. Зайцев); Поверхность воды, как зеркало, отражала звѐзды и тѐмные 

шапки деревьев (В. Комаров). 

С помощью различных подчинительных союзов выражается значение 

причины: потому что, оттого что, поскольку, ведь, так как, ввиду того 

что, по причине того что: Фестиваль очень важен, потому что даѐт но-

вые впечатления, зрители видят новые формы (Н. Шагрова); Поскольку ис-

тория получилась длинной, то приведено лишь несколько эпизодов (В. Кар-

пов); Целесообразно прочеканить и все остальные участки изделия, так как 

нагартованный металл лучше звенит (К. Скворцов). 

Кроме вышеуказанных случаев, «существует синонимия аффиксальных 

и корневых морфем, свидетельствующая о близости значения аффиксов и 

корней» [Земская 1973: 24]: я = ид-у; мы = ид-ѐм; пре- = очень; за- = начать; 

-ик = маленький; -ся = себя. 

Эта особенность аффиксов – являться синонимами к полнозначным 

словам – используется при толковании лексического значения производных 

слов: запеть – начать петь, заиграть – начать играть, домик – маленький 

дом, тигрѐнок – детѐныш тигра, премудрый – очень мудрый. 

Рассмотрение подобных синонимических отношений выводит нас на 

более высокий – синтаксический – уровень, например, при изучении односо-
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ставных предложений (Я сижу делаю уроки = Сижу делаю уроки; В дверь 

кто-то стучит = В дверь стучат). 

Антонимия на морфологическом уровне 
Антонимия, в отличие от синонимии, охватывает в основном лексиче-

ский (лѐгкий – тяжѐлый, близкий – далѐкий, свет – тьма) и морфемный (до-

военный – послевоенный, войти – выйти, насыпать – высыпать) уровни. 

Значения грамматических категорий, хоть и основаны на оппозиции (напри-

мер, грамматическая категория числа выражает значение единично-

сти/множественности предметов в противопоставлении соотносительных 

форм единственного/ множественного числа), не являются собственно про-

тивоположными значениями.  

Антонимия на морфологическом уровне может проявляться только в 

определѐнном контексте, где грамматические категории приобретают значе-

ние смыслового противопоставления. 

На синтаксическом уровне об антонимии можно говорить также лишь 

отчасти, поскольку по своему характеру антонимия синтаксических кон-

струкций производна и «определяется противоположностью лексических 

единиц, входящих в их состав» [Новиков 2008: 29]. Например, антонимия 

предложений Все пришли на совещание – Никто не пришел на совещание до-

стигается, прежде всего, за счѐт использования антонимов все – никто, а 

также за счѐт отрицания при глаголе во втором предложении. 

О. С. Ахманова пишет, что в речи может происходить антонимирова-

ние как лексико-фразеологических единиц, так и грамматических, воплоща-

ющих контрастное восприятие художником действительности [Ахманова 

1969: 207]. 

Грамматике, которая относится к знаковой системе языка, присущи те 

же базовые свойства, что и лексике (любой знак имеет форму и содержание), 

следовательно, обладать противоположным значением могут единицы не 

только лексической, но и грамматической системы. 

Н. Б. Боева определила грамматические антонимы как единицы грам-

матической подсистемы языка, которые обладают противоположными значе-

ниями по причине наличия в структуре этих значений антонимических сем 

[Боева 2001: 188].  

Н. М. Маликова отмечает, что в качестве морфологических антонимов 

в русском языке могут выступать оппозиции форм вида для глаголов и оппо-

зиции форм числа для существительных [Маликова 2000: 85]. Рассмотрим 

несколько примеров.  

В стихотворении М. И. Цветаевой «Письмо» противопоставлены фор-

мы единственного и множественного числа существительного письмо: Так 

писем не ждут, / Так ждут – письма  / Тряпичный лоскут, / Вокруг тесьма / 

Из клея. Внутри – словцо. / И счастье. И это – всѐ. Здесь понятие письма во-

обще, выраженное формой множественного числа (писем не ждут) противо-

поставлено письму от конкретного человека. 
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В предложении Я ждал гостей, пришел лишь гость один… (С. Бори-

сов) противопоставленные формы числа существительного гость выражают 

несбывшиеся ожидания, возможно, разочарование.  

В некоторых случаях формы числа поляризуются по оценочному при-

знаку, например, «талантливый – бездарный»: Я невольно посмотрел на эту 

пѐструю шумную толпу «знаменитых литераторов». Среди всей этой кучи 

писателей только один был – писатель (А. Николаев). Эту антитезу можно 

трактовать и по-другому: к писателям в данном случае относятся те, кто счи-

тает это своей профессией, а писатель является таковым по призванию. 

Рассмотрение подобных примеров на уроках русского языка позволит 

сделать очень важный вывод о том, что грамматические значения одной 

грамматической категории в речи очень часто приводят к смысловому рас-

щеплению форм, а иногда – к лексикализации (снег – снега, вода – воды). 

Антонимические семы содержатся и в видовых парах. Видовые корре-

ляты могут использоваться для противопоставления оттенков одновременно-

сти и длительности: Что ни одна до самых недр –мать / Так на ребѐнка свое-

го не взглянет. / Что за тебя, который делом занят, / Не умереть хочу, а 

умирать. (М. Цветаева) – героиня не просто хочет принести себя в жертву, 

она готова взять на себя все муки любимого человека, терпеть их всю жизнь 

– во имя любви. 

Противопоставление желания достичь цели и невозможности этого до-

стижения наблюдаем в следующей фразе: Ты можешь выходить из лаби-

ринта, / Но никогда не выйдешь из него. (С. Борисов) 

Как видим, в случае с видовыми коррелятами антонимия достигается, 

прежде всего, за счѐт использования отрицания в одной из частей предложе-

ния. 

Нами было обнаружено также несколько примеров антонимичного 

употребления кратких и полных форм прилагательных. В отличие от катего-

рии числа существительных и вида глагола, краткие и полные прилагатель-

ные во многих случаях не совпадают по своему значению. 

В предложении Да, ты хорош собой! / А он – он хороший муж проти-

вопоставляются внешность и внутренние качества человека, при этом в каж-

дом утверждении скрыто отрицается другой признак: хорош собой, но плох 

как муж. 

Поляризация смысла может возникать и в том случае, когда актуализи-

руются семы ʽпостоянныйʼ – ʽвременный, ситуативныйʼ: Он добрый человек? 

Нет, он лишь сегодня добр (С. Борисов); Весѐлый тот, а этот просто весел 

(В. Райков). 

Противопоставляясь, полная и краткая формы могут обозначить рас-

пространѐнный социальный конфликт, когда близкие родственники, по раз-

ным причинам, являются практически чужими друг другу: Самый близкий 

человек никогда не был мне близок (А. Николаев). 

Анализ примеров показывает, что антонимия на морфологическом 

уровне не системна, имеет окказиональный характер. 



23 

 

Морфологическому уровню свойственна также энантиосемия (т.е. 

совмещение в пределах одной формы разных грамматических значений од-

ной грамматической категории). Например, во фразах Я поймал рыбу и В ма-

газин завезли свежую рыбу реализуются разные значения числа: в первом 

случае – единственное, во втором – множественное.  

Поскольку форма единственного числа часто употребляется для выра-

жения обобщѐнно-собирательного значения, некоторые фразы могут быть 

истолкованы двояко: Мама купила на базаре рыбу – одну или несколько? 

Разночтение снимается использованием пояснительных слов, в частности, 

прилагательного: …большую рыбу. 

В. П. Москвин отмечает, что перенос с единицы на множество «за пре-

делами специальной речи <…> имеет разговорный или просторечный отте-

нок» [Москвин 2016: 169]. 

Ещѐ один пример грамматической энантиосемии – существительные 

общего рода плакса, забияка, егоза, копуша и под., родовое значение которых 

реализуется в определѐнном контексте: Миша такой забияка. 

Сюда же, по-видимому, следует отнести и так называемый гендерный 

перенос – переосмысление категории рода [Москвин 2016: 169], когда имена 

существительные мужского рода используются в значении женского рода, 

пополняя класс двуродовых имѐн: Наша врач пришла; Профессор Петрова 

выступила с докладом. 

Наконец, есть целая группа глаголов, которые совмещают в одной 

форме значение совершенного и несовершенного вида: ранить, женить, 

казнить, атаковать, использовать, рекомендовать и др. Такие глаголы 

называются двувидовыми, при каждом своѐм употреблении они выражают 

лишь одно из видовых значений [Тихонов 1998]: В эту ночь нас внезапно 

атаковал противник (сов. вид). – Несколько ночей подряд нас атаковал 

противник (несов. вид). 

Грамматическая синонимия и антонимия, на наш взгляд, должна стать 

предметом изучения в школьном курсе русского языка. Это позволит лучше 

понять системность языка, взаимосвязь всех его единиц и уровней, а кроме 

того, расширить представление о стилистическом потенциале грамматиче-

ских форм, способных передавать самые тонкие смысловые оттенки. 
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Автор рассматривает теоретические и практические проблемы профессионально-

ориентированного обучения в юридическом вузе, обосновывает актуальность интегриро-

ванного подхода в общеобразовательном процессе, предлагает основанную на терминоло-

гии римского права концепцию преподавания латинского языка, способствующую фор-

мированию у студентов первого курса профессиональных, лингвистических и общекуль-

турных компетенций. Результаты исследования могут быть внедрены в практику препода-

вания латинского языка в юридическом вузе.  

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, латинский язык, 
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The author examines theoretical and practical problems of the profession-oriented educa-

tion in a Law school, explains the relevance of the integrated approach in the comprehensive ed-

ucational process and offers a teaching Latin conception on the basis of Roman law terminology, 

which contributes to the formation of professional, linguistic and general cultural competencies 

among first-year students.  

The results of the study can be implemented in the practice of teaching Latin in a Law 

school. The proposed conception of studying the terminology of Roman law is already used in 

the study guide for students, which is currently being tested at Saratov State Law Academy.  

Keywords: profession-oriented teaching, the Latin language, Roman law terminology, 
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Цель обучения в юридическом вузе – формирование и развитие специ-

алиста, осуществляющего свою деятельность на основе развитого правового 
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сознания, мышления и культуры. Такая личность, согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС), знает профессио-

нальный язык и терминологию, принимает участие в создании нормативных 

правовых актов, толкует нормы права и применяет их в своей деятельности, 

умеет в соответствии с законом квалифицировать факты и обстоятельства, 

владеет юридической техникой и отражает результаты своей работы в доку-

ментации и др. Безусловно, все учебные дисциплины в юридическом вузе 

направлены на развитие тех или иных профессиональных и общекультурных 

компетенций. 

Важную роль в общем процессе профессионально-ориентированного 

обучения играет преподавание латинского языка. Являясь языком древних 

римлян, создавших уникальную правовую систему, впоследствии легшую в 

основу законодательства многих современных государств, он, наряду с гре-

ческим, оказал значительное влияние на формирование интернациональной 

юридической терминологии. Латинские слова и выражения также составляют 

значительную часть терминологии российского права.  

Как и во многих отраслях научного знания, в юриспруденции термины 

играют определяющую роль, зачастую они несут основную информацион-

ную нагрузку в тексте. Их знание и умение правильно использовать в про-

фессиональной деятельности – признак сформировавшегося специалиста в 

области права. Юридический термин, согласно А. С. Пиголкину, – это «слово 

или словосочетание, которое употреблено в законодательстве, является 

обобщенным наименованием юридического понятия, имеющего точный и 

определенный смысл, и отличающийся смысловой однозначностью, функци-

ональной устойчивостью» [Пиголкин 1990: 65]. Специфика термина обу-

словлена, прежде всего, тем, что он функционирует преимущественно в сфе-

ре профессионального общения, где во всей полноте и реализуются его ин-

формативные свойства. [Петрова 2014: 47]. 

Одна из основных задач, решаемых на занятиях по латинскому языку, – 

формирование терминологической компетенции, под которой нами понима-

ется умение участвовать в профессиональной коммуникации с использовани-

ем общепрофессиональных, профессиональных и узкопрофессиональных 

терминов. В этой связи важна интеграция курса латинского языка в систему 

дисциплин юридического профиля (римское право, теория государства и 

права, история государства и права зарубежных стран, конституционное пра-

во России, международное право) и других профессионально-

ориентированных дисциплин, преподаваемых в вузе.  

Изучение латинского языка, на наш взгляд, целесообразно осуществ-

лять во взаимосвязи с анализом понятий римского частного права, так как и 

то, и другое, с одной стороны, отражают мировоззрение древних римлян, а с 

другой, – их действительность, потому что каждый гражданин (civis), еже-

дневно вступая в те или иные правовые отношения, не мог не разбираться в 

установленной законом системе норм и правил поведения. 
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В такой ситуации представляется востребованным обучение латинско-

му языку с основой на терминологию римского частного права, при котором 

должна вестись работа с лексикой, входящей в первоисточники римского 

права. В каждой теме должны быть представлены терминологические мини-

мумы, систематическое заучивание которых должно быть обязательной ча-

стью подготовки ко всем практическим занятиям. Студенты должны 

научиться видеть их в тексте, правильно произносить, воспринимать на слух 

(к примеру, пособие «Латинский язык для юристов» сопровождается CD с 

аудиоматериалами [Маршалок, Ульянова 2017]), понимать их устройство и 

способы образования. В результате обучающиеся приобретут практические 

навыки формирования собственного словарного запаса научных терминов, 

основанных на латинских и греческих словообразовательных элементах и 

моделях. 

Однако для того, чтобы полнее изучить римское частное право, недо-

статочно только знакомства с латинскими юридическими терминами. Также 

важно знание самого латинского языка, его лексики и грамматики, что дает 

возможность читать и переводить тексты римских авторов, работать с ориги-

нальными документами и тем самым заложить основы правового мышления. 

К тому же постепенное овладение грамматикой древнего языка, наблюдение 

над языковыми явлениями, сопоставление их с родным языком, выявление 

сходств и различий – сложный процесс, способствующий активизации мыс-

лительной деятельности, развитию умственных способностей, формирова-

нию навыков анализа и систематизации изучаемого материала.  

В связи с вышесказанным по-прежнему актуален вопрос о соотноше-

нии языкового и юридического материалов на занятиях и разработке системы 

эффективного обучения грамматическому материалу во взаимосвязи с про-

фессиональной терминологией. В этом и заключается работа не только авто-

ров многочисленных учебно-методических пособий [Нисенбаум 2010; Афо-

насин 2014; Маршалок, Ульянова 2017; Берг, Горяев 2017 и др.], но и препо-

давателей вузов. Как правило, именно последние, исходя из рабочих про-

грамм, планируют и организуют весь учебный процесс, в том числе и ди-

станционное обучение, на практике применяют различные методы, формы 

работы и дидактические материалы. С самого начала они продумывают, как 

у студентов первого курса зародить и поддерживать интерес к древнему язы-

ку, потребность в получении нового знания и понимание того, что оно при-

годится в дальнейшей профессиональной деятельности. Правильное мотиви-

рование студентов, безусловно, обеспечивает высокую степень усвоения ими 

материала. 

По нашему убеждению, на каждом занятии работа над терминами 

должна быть связана с разбираемым грамматическим материалом, быть его 

продолжением, демонстрацией использования языкового явления на практи-

ке. Иначе может сложиться такая ситуация, при которой бездумное, ничем не 

мотивированное, не подкрепленное языковыми знаниями «зазубривание» 

приведет к нулевому результату. Студенты должны понимать, что они дела-



27 

 

ют, зачем тратят на это свое время, как и где смогут применить полученные 

знания. 

В связи с непродолжительностью курса (как правило, обучение 

осуществляется в течение одного семестра) преподавателю приходится 

сознательно ограничивать объем теоретического и практического материала 

и находить баланс между сведениями, содержащими в себе 

лингвокультурологическую информацию (лексика и афористика общего 

характера, а также фразы или тексты, свидетельствующие о быте, традиции 

именования людей, семье, календаре древних римлян, отдельных 

исторических личностях и т.п.), и тем, что и обеспечивает профессиональную 

направленность обучения (специальная лексика, юридическая терминология 

и тексты правового характера, адаптированные оригинальные или 

искусственно созданные специалистами).  

Основываясь на многолетнем опыте преподавания латинского языка в 

Саратовской государственной юридической академии и написания несколь-

ких учебно-методических пособий [Абрамова, Додыченко 2020; Додыченко 

2020 и др.], автор данной статьи предлагает свою концепцию профессио-

нально-ориентированного обучения латинскому языку.  

Целесообразнее и логичнее начать заучивание юридических терминов с 

источников римского права. Как нам представляется, после ознакомления 

обучающихся с алфавитом и правилами чтения и произношения на первом 

практическом занятии можно дать в качестве домашнего задания небольшой 

список названий некоторых источников, предварив их кратким комментари-

ем и связав таким образом с предметом «Римское частное право». Прежде 

всего ими могут быть памятники культурно-исторического и юридического 

характера, а также различные сочинения древних ученых юристов, дошед-

шие до нас частично либо в пересказе других авторов: обычаи предков (mo-

res majorum/ consuetudo); Законы XII таблиц (Leges duodĕcim tabularum); за-

коны (leges); эдикты (edicta); сенатские декреты (senātus consulta); институ-

ции (codex); мнения римских (epistolae); конституции императоров (constitu-

tio principis); декреты плебейских собраний в Риме (plebiscita); ответы юри-

стов (responsa prudentium); свод гражданского (цивильного) права (сorpus ju-

ris civilis/ corpus juris Romāni) и др. Благодаря работе над этим списком, сту-

денты смогут закрепить на практике правила чтения и произношения, выучат 

новые слова (которые параллельно они также слышат на занятиях и по рим-

скому праву, и по истории Древнего мира), а также получат базовые пред-

ставления о текстах, определивших правовую сторону жизни не только древ-

него, но и современного общества. 

В дальнейшем при распределении лексического материла можно бази-

роваться на приведенном в Институциях Гая принципе деления права: «лица 

(субъект права) – вещи (объект права) – иски (действия или процессы, уста-

навливающие отношения между субъектами или субъектом и объектом, спо-

собы приобретения или защиты права собственности, владение, обязатель-

ства и т.п.). Причем, такая система легко накладывается на грамматику язы-



28 

 

ка. Так, при изучении именных частей речи студентами с легкостью усваи-

ваются термины, называющие субъект, объект, разного рода иски, при работе 

с глаголом – действия и процессы, так или иначе связанные с исками и уста-

новлением отношений владения, хранения, пользования, передачи и получе-

ния прав и т.п. 

При таком подходе языковой материал подстраивается под профессио-

нально-ориентированные цели обучения и намеренно сокращается, чтобы 

обеспечить практические потребности в формировании навыков чтения, пе-

ревода и овладении понятийным аппаратом курса. Иными словами, препода-

ватель не стремится обучить мертвому языку с его сложной грамматикой и 

структурой как таковому, а выбирает только то, что достаточно для решения 

поставленных задач. Прикладной характер данной методики позволяет сту-

дентам целостно воспринимать изучаемый язык, распознавать и анализиро-

вать вводимые грамматические единицы, лучше понимать смысл юридиче-

ских терминов и выражений, видеть их в оригинальном тексте и адекватно 

переводить, а также осознанно употреблять их при переводе предложений с 

русского языка на латинский. Приведем несколько примеров подачи юриди-

ческих терминов с опорой на грамматику. 

Изучение грамматики эффективнее начать с глагола и его грамматиче-

ских категорий: лицо (persona), число (numerus), наклонение (modus), залог 

(activum, passivum), время (tempus), спряжение (conjugatio). При этом важно 

дать четкое представление о формах глагола, способе его подачи в словаре 

(не в форме инфинитива, что затрудняет поиск нужного слова), типах спря-

жения и их особенностях, а также о его предикативной функции и месте в 

предложении, что сразу же дает возможности для перевода простейших фраз. 

В качестве дидактического материала можно использовать коротенькие фра-

зы, в которых, помимо глагола, используются еще расширяющие фразу части 

речи – союзы, частицы, наречия, отрицательные местоимения. Закреплению 

нового грамматического явления будет способствовать обязательный для за-

учивания минимум терминов и выражений, сопровождаемых комментариями 

правового характер (например, cavēre – составлять документы; respondēre – 

давать ответы, заключение, консультации частным лицам и магистратам; 

agĕre – выступать на суде, руководить процессуальными действиями сторон; 

condemno – я обвиняю; absolvo – я оправдываю; libĕro – я освобождаю; laudo 

– я доказываю; appello – я апеллирую; convenio – я предъявляю иск; veto – я 

запрещаю и т.п.) В дальнейшем на уже заложенную основу простого пред-

ложения, смысловым и грамматическим центром которого является глагол, 

можно нанизывать и другие знаменательные и служебные части речи, посте-

пенно усложняя синтаксическую структуру и расширяя возможности перево-

да. К примеру, уже на третьем занятии можно подключить термины, пред-

ставляющие собой сочетание глагола с существительным (как правило, в 

форме accusativus), при использовании которых для перевода простейших 

фраз с русского на латинский язык нужно изменять только глагольную фор-

му: capitis accusāre – обвинять в уголовном преступлении; causam dicĕre – 
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выступать на суде с защитой; causam discĕre – изучать дело; causam vincĕre – 

выиграть дело; causam cadĕre – проиграть процесс и др.). 

После ознакомления со спряжением глагола в настоящем времени 

логичнее перейти к именным и служебным частям речи, постепенно 

усложняя и расширяя сведения грамматического (посредством введения 

категорий рода (genus), числа (numerus), падежа (casus), склонения 

(declinatio) и лексического характера. На таком обширном материале 

преподавателю проще реализовать профессионально направленное обучение 

трехчленной структуре римского права, согласно Институциям Гая.  

Рассмотрим некоторые группы, отражающие составные части этой 

системы. 

1. Субъекты права (лица), обладающие разным правовым статусом: 

persōna – лицо, индивид, человек; dominus – господин, хозяин, владелец; bo-

nus vir – добропорядочный гражданин; Quirites / popŭlus Romānus / Romāni – 

римляне, народ Рима, полноправные граждане Рима; liberi – свободные (сво-

боднорожденные или вольноотпущенные); Latīni – жители Лация; сoloni – 

свободные арендаторы земли; peregrīni – чужеземцы, иностранцы, свободные 

граждане другого государства; libertini – вольноотпущенники. 

2. Правой статус субъектов и его изменение: status libertatis – статус 

свободы (свободный или раб); status civitatis – статус гражданства (римский 

гражданин или перегрин); status familiae – семейное состояние (глава или 

член семьи); capitis deminutio – изменение правового состояния римского 

гражданина; capitis deminutio media – утрата римского гражданства; capitis 

deminutio minima – изменение семейного статуса (если лицо было persona sui 

juris, а затем становилось persona aliēni juris); manumissio – освобождение ра-

ба (в результате он становится вольноотпущенником, а его господин – патро-

ном). 

3. Объекты права (вещи), права на них: servi – рабы (манципируемая 

вещь); res mancipi – манципируемая вещь (рабы, быки, ослы, мулы, земли и 

т.п.); res nec mancipi – неманципируемая вещь (дикие звери, бестелесные ве-

щи); res corporāles – физические, телесные, осязаемы вещи (земля, раб, 

одежда, золото, серебро и т.п.); res incorporāles – бестелесные, неосязаемые 

вещи (наследство, пользование, обязательства и т.п.); res privātae – частная 

собственность; res publĭca – государство; res publicae – вещь государствен-

ная; jus fruendi – право пользования; jus utendi – право потребления; jus pos-

sidendi – право владения; traditio brevi manu – передача короткой рукой (при-

обретение владения на вещь, переданную на новом основании); traditio longa 

manu – передача длинной рукой (без телесного контакта отчуждатель указы-

вает приобретателю на вещь); servitutes – сервитут (вещные права на чужую 

вещь). 

4. Иски, части исковых формул: actio directa – прямой иск; actio con-

traria – встречный иск; legis actio – законный иск; actio in jus – иск, основан-

ный на законе; actio bona fidei – иск, основанный на справедливости; actio 

doli – иск о злом умысле; actio in persōnam – личный, обязательственный иск; 
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condictio – предъявление личного иска; vindicatio – предъявление вещного 

иска; injuria reālis – оскорбление действием; injuria verbālis – оскорбление 

словом; libellus conventiōnis – исковое заявление; libellus appellatiōnis – апел-

ляционная жалоба; intentio – изложение требований истца (часть исковых 

формул). 

Представленные группы являются всего лишь частью того большого 

терминологического аппарата, который изучают студенты на занятиях латин-

ского языка в Саратовской государственной юридической академии. Подоб-

ная система, основанная на классификации права в Институциях Гая, – ре-

зультат многолетних размышлений, чтения учебно-методической литературы 

по латинскому языку и римскому праву, апробирования разных подходов и 

наблюдения за студентами. Безусловно, автор данной статьи не претендует 

на исчерпывающее описание концепции обучения латинскому языку буду-

щих специалистов в области права, однако хочется надеяться, что изложен-

ная точка зрения внесет свой вклад в методику прикладного преподавания 

древнего языка в вузе. 
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В научной литературе последних лет присутствует большое количество 

работ, посвященных проблеме общекультурной компетентности педагога. 

При этом, как правило, речь идѐт именно о «компетентности», которая, по 

мнению Е. И. Балакиревой, представляет собой «интегральное личностное 

образование, <…> совокупность личностного знания, продуктивных типов 

активности и потенциальных возможностей, ценностно-смысловых 

ориентаций, позволяющее на этой основе адекватно диагностировать 
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ситуацию (включая неопределенную), самостоятельно ставить и достигать 

цели, а также принимать на себя ответственность за их выполнение, 

проявлять способность к рефлексии, определяющее целостную готовность 

человека к постоянному обновлению социокультурного опыта» [Балакирева 

2009: 99]. Соглашаясь с данным определением, отметим всѐ же, что основу 

данного феномена составляет именно знаниевый компонент. В этом 

отношении мы придерживаемся мнения З. К. Меретуковой, которая кладѐт 

«знание» в основу общекультурной компетентности педагога, подтверждая 

своѐ мнение словами И. Я. Лернера о том, что «содержание образования – 

это педагогически адаптированная система знаний о мире и о способах 

деятельности, опыта осуществления способов деятельности, опыта 

творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения к 

миру, деятельности, к людям, к себе, усвоение которой обеспечивает 

формирование всесторонне, гармонически развитой личности» [Меретукова 

2016: 58]. Развивая это определение, осмелимся предположить, что педагог 

не просто должен иметь уже сформированную систему знаний о мире (что, в 

принципе, естественно для любого взрослого человека), однако немаловажно 

также, чтобы эта система знаний не была ущербной, почерпнутой уже в 

адаптивном варианте, только для передачи детям на уроках, – она должна 

превосходить знания детей (и постоянно пополняться новыми знаниями) – 

только тогда можно говорить о его профессиональной компетентности.  

Думается, что с переходом современной педагогики на личностно-

ориентированный подход значимость знаниевого компонента в 

педагогической компетентности заметно ослабла. Наблюдения за студентами 

очной и заочной формы обучения направления «Педагогическое 

образование» показали, что среди них значительный процент составляют 

активные, любящие детей люди, готовые применять на практике различные 

педагогические методики, но обладающие относительно низким уровнем 

элементарных общекультурных знаний, или низким уровнем образованности.  

«Общекультурный параметр «образованность» означает уровень 

сформированности таких составляющих, как освоение культурных 

достижений человечества, подготовленность к конкретным видам 

деятельности, творчества, готовность к постоянному 

самосовершенствованию и развитию собственных знаний, реализации 

творческих потенций» [Жигулин 2012]. Одним из факторов, 

свидетельствующих об образованности человека, является его знакомство с 

мировой и национальной художественной литературой.  

Для проверки фоновых общелитературных знаний нами был проведѐн 

эксперимент среди студентов очной формы обучения 1 курса и студентов-

заочников 2 курса. Эксперимент включал три этапа. 

1. Студентам было предложено восемь прозаических отрывков из 

произведений русских классиков (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, 

М. Горького, М. А. Булгакова). Средний процент «узнанных» текстов 57,5% 
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на очном обучении (1 курс), 43,8% – на заочном (2 курс). Наименее 

узнаваемыми оказались отрывки из произведений М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени», А. П. Чехова «Человек в футляре», И. С. Тургенева «Бежин 

луг». 

2. Студентам были продекламированы пять текстов на одну тему, 

стилизованные под поэтов и писателей XIX – начала XX века: А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, А. А. Ахматову, Н. С. Гумилѐва, А. А. Блока, 

В. В. Маяковского. Средний процент «узнанных» авторов составил 52,7% у 

студентов очного обучения и 38,3% у студентов заочной формы. 

Стилистическая оценка произведений и их дальнейшая идентификация с 

творчеством поэта вызвала большие затруднения. 

3. Студентам был предложен ряд заданий на узнавание «крылатых вы-

ражений» из произведений русской классической литературы. Наибольшие 

затруднения вызвали фразы из произведений Н. Некрасова («И пошли они, 

солнцем палимы» – 3,5%), Н. В. Гоголя («Э, – сказали мы с Петром Иванови-

чем» – 2%; «Чему смеѐтесь? Над собою смеетесь!» – 2%), Л. Н. Толстого 

(«Всѐ смешалось в доме Облонских» – 0%). Хорошие результаты показали 

студенты всех направлений обучения при определении источника таких 

«крылатых выражений», как «Любви все возрасты покорны» (А. С. Пушкин 

«Евгений Онегин» – 100%), «Не хочу учиться, хочу жениться» (Д. Фонвизин 

«Недоросль» – 95%), «Счастливые часов не наблюдают» (А. С. Грибоедов 

«Горе о ума» – 82%), «С чувством, с толком, с расстановкой» 

(А. С. Грибоедов «Горе от ума» – 75%) и других (подробнее см. [Шабанова 

2019]). 

Проведѐнный эксперимент показал, что остаточные общелитературные 

знания студентов находятся на среднем уровне. При этом интерес к пополне-

нию знаний у студентов также средний. Они тщательно выполняют все зада-

ния преподавателей высшей школы, но сами читают мало. На вопрос о по-

следней прочитанной книге вне программы смогли ответить только 26% сту-

дентов. 

Другим важнейшим культурным феноменом, знание которого в значи-

тельной мере определяет образованность, а следовательно, и в какой-то мере 

– общекультурную компетентность педагога, является национальный язык. 

Интерес к языковой системе, умение владеть ею – один из важнейших пока-

зателей профессионализма учителя.  

Занятия по курсу «Современный русский язык» показали, что студенты 

как очной, так и заочной форм обучения направления «Педагогическое обра-

зование» демонстрируют незнание многих книжных слов, в частности, таких, 

как «инцидент» и «прецедент» (41%), неспособность различить паронимы 

«дипломант» и «дипломник» (63%), не знают значений активно используе-

мых в русской литературе архаизмов, таких как «ланиты» (64%), «перси» 

(89%), «чело» (49%) и т.д. В письменной речи имеют место пунктуационные 

и орфографические ошибки (-тся и –ться; правописание окончаний глаголов, 

разграничение частиц НЕ и НИ и проч.). Проблемы, связанные с общекуль-
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турными знаниями студентов, возникали иногда на занятиях, связанных с 

изучением стилистической маркированности языковых единиц (путаница в 

употреблении лексем «окрас» и «окраска»); фразеологии русского языка 

(определение источника фразеологизма) и т.д. 

Однако все изложенные выше проблемы преодолимы. Хуже, когда 

преподаватель высшего учебного заведения сталкивается с тем, что вынуж-

ден бороться со стереотипами студентов, сформированными в школе. При-

мером может служить, например, определение спряжения глагола. Большая 

часть студентов определяет спряжение исключительно по форме инфинити-

ва, пользуясь для запоминания исключений из правила знаменитыми «стиш-

ками»: «Гнать, держать, дышать и видеть…» При этом совершенно упускает-

ся из виду большая группа русских глаголов, которые демонстрируют при-

надлежность к определенному спряжению через систему личных окончаний, 

а не в форме инфинитива (молчать, кричать – 2 спряжение (молчИт, молчИм 

и т.д.; кричИт, кричИм и т.д.). Думается, что это пример неверной трансля-

ции знаний самих школьных педагогов. Другим примером является опреде-

ление аффикса -ть глагола то как флексии, то как суффикса (по-разному в 

начальной и средней школе, при этом какой-либо аргументацией со стороны 

учителя этот переход к другому термину, ломающему прежние представле-

ния ребѐнка о структуре глагола, не сопровождается).  

Конечно, занятия в высшем учебном заведении как раз и предназначе-

ны для пополнения студентом запаса знаний, причем не только профессио-

нальных, но и общекультурных. Сложно требовать от студентов знний по 

любому вопросу, хотя в отношении будущих педагогов хотелось бы рассчи-

тывать на прочность школьных общекультурных знаний, столь необходимых 

в качестве базы для их дальнейшего профессионального развития. Однако 

социальная ситуация на сегодняшний день такова, что дети в школах постав-

лены в разные условия воспитания и формирования. Поэтому в вузе и выхо-

дит на первый план формирование профессиональной компетенции, связан-

ной не столько со знаниями, сколько с умениями и навыками. Профессио-

нальный педагог, осознающий наличие неких лакун в собственном знании в 

той или иной области, обязательно обращается за информацией к каким-либо 

компетентным источникам. Это другой, познавательный компонент об-

щекультурной и педагогической компетенции.  

Как справедливо утверждает в своей статье Е. В. Ступина, «каждый че-

ловек в процессе взросления овладевает культурой. Это становится возмож-

ным благодаря межличностным отношениям и самообразованию. <…> фор-

мирование общекультурной компетентности невозможно без личностного 

развития» [Ступина 2013: 176]. Важно, чтобы это осознавали и сами студен-

ты. Работа педагога – это тяжелый повседневный труд, связанный не только с 

общением с детьми, но и с постоянной работой над собой, с постоянным 

накоплением всѐ новых и новых знаний, поскольку педагог несет ответ-

ственность за те знания, которые он транслирует учащимся.  
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Статья посвящена одному из существенных вопросов методики преподавания рус-

ского языка как иностранного – эффективным формам и приемам обучения письму как 

виду продуктивной речевой деятельности. Автор говорит об этапах обучения письменной 

речи, предлагает примеры заданий, рассчитанных на разный уровень владения языком и 

развивающих целый комплекс умений и навыков (технических, языковых, коммуникатив-

ных), необходимых для овладения письменной речью. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, речевая деятельность, виды рече-

вой деятельности, говорение, письмо, упражнение, устная речь, письменная речь. 
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The article is devoted to one of the essential questions of the methodology of teaching 

Russian as a foreign language, namely, effective forms and methods of teaching writing as a 

form of productive speech activity. The author talks about the stages of learning written lan-
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guage, offers examples of tasks designed for different levels of language proficiency and devel-

oping a whole range of skills (technical, linguistic, communicative) necessary for mastering writ-

ten language. 

Keywords: Russian as a foreign language, speech activity, types of speech activity, speak-

ing, writing, exercise, oral speech, written speech. 
 

Овладение письменной речью является важным и сложным этапом в 

обучении иностранных граждан, изучающих неродной язык, поскольку пред-

ставляет собой совокупность взаимосвязанных элементов и требует от пи-

шущего наличия целого комплекса определенных способностей и развития 

определенных умений, тактик.  

Письмо соотносится с другими видами речевой деятельности: с чтени-

ем, аудированием, говорением (или устной речью). Говорением любой чело-

век овладевает быстрее и легче, чем письмом, что обусловлено рядом разли-

чий этих видов речевой деятельности. Во-первых, любой ребенок начинает 

говорить сам, а письму его надо учить, во-вторых, письменная речь должна 

соответствовать языковым и стилистическим нормам литературного языка, а 

в устной речи допускаются отступления от норм. В-третьих, письменная речь 

должна быть логической и последовательной, без повторов, пропусков слов и 

членов предложения, перескоков с одной темы на другую, тогда как устная 

речь допускает повторы, сокращения, неполные предложения, быстрые пере-

ходы с одной темы на другую. В-четвертых, устная речь не готовится зара-

нее, а написание письменного текста требует времени и длительной подго-

товки. Существенно облегчает процесс говорения возможность использова-

ния невербальных средств общения (мимики, жестов, пауз, интонации), в 

письменной же речи человек использует только слова, фразы.  

Описанные выше различия говорения и письма объясняют тот факт, 

что иностранец, приехавший в страну изучаемого языка, в первую очередь 

стремится овладеть лексико-грамматическим минимумом и навыками устной 

речи, чтобы реализовывать свои минимальные коммуникативные потребно-

сти в стандартных ситуациях: узнать адрес, обратиться с просьбой к прохо-

жему, администратору отеля, сотруднику банка, заказать такси по телефону 

или обед официанту, поблагодарить за помощь и пр. С подобной целью ино-

странцами покупаются разговорники, иностранные словари, самоучители.  

Тогда как для того, чтобы овладеть письмом, необходимо целенаправ-

ленное и профессиональное обучение, поскольку письмо является более 

сложным видом речевой деятельности. Так, обучая иностранных слушателей 

письму, преподаватель должен учитывать целый комплекс элементов, со-

ставляющих письменный текст. Во-первых, графика (написание букв) и тех-

ника письма (орфография, пунктуация), грамматика текста (виды связей 

между главным и зависимым словами в словосочетаниях, порядок слов, ти-

пов предложений), во-вторых, структурная организация письменного текста 

(способы связи отдельных фраз и частей в одно композиционное целое, пра-

вильное расположение главной и второстепенной мысли, жанровое соответ-

ствие), в-третьих, пишущий должен ясно представлять адресата и цель пись-
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ма. Ясным и четким изложение мыслей на письме будет только при наличии 

всех вышеназванных элементов. Все сказанное выше подтверждает актуаль-

ность выбранной темы. 

Цель данной работы – рассмотрение эффективных форм обучения 

письменной речи и предложение конкретных заданий и упражнений, реали-

зующих данные формы обучения на практике. 

В процессе обучения письму учащийся должен приобрести техниче-

ские, языковые, речевые и коммуникативные умения. Помимо выработки 

этих умений преподавателю необходимо выявить исходные способности, 

нужные для письма, как то: работа таких механизмов речевой деятельности, 

как механизмы памяти и прогнозирования, развитие логического мышления 

и воображения, умение концентрировать внимание. 

В качестве эффективных форм и приемов выявления вышеназванных 

способностей могут быть предложены следующие задания.  

1. Прочитайте, где находятся люди. Объясните, почему они там: 
Хоанг сейчас в спортзале, потому что …; Эммануэль сейчас в аудитории, по-

тому что …; Ариф сейчас в больнице, потому что… . 

2. Выскажите свое мнение, используя модели предложений: «Самое 

главное в жизни – это +существительное», «Самое неважное в жизни – это + 

инфинитив». 

3. Догадайтесь, кто из студентов что ест и пьет на завтрак: Онур – 

спортсмен, поэтому на завтрак он ест … и пьет…; У Сусанны хорошая фигу-

ра. На завтрак она ест … и пьет…; Томас приехал из Италии, поэтому на зав-

трак он ест … и пьет… . 

4. Закончите предложения: Летом Омюр собирается поехать домой в 

Турцию, хотя …; Тъхиен не собирается бросать учебу в России и возвра-

щаться домой, хотя…; Мустафа пока не собирается жениться, хотя…; Павел 

не любит читать книги, хотя… . 

Подобные упражнения на написание предложений, а потом и текстов 

по заданным речевым моделям (а это характерный признак письменной речи) 

вырабатывают речевые умения, кроме того подобные задания развивают па-

мять, мышление и творческие способности.  

Эффективными формами обучения письменной речи иностранных 

учащихся также будут задания на чтение текста и письменное выражение 

своего отношения к теме или главному герою рассказа; на переписывание, 

заучивание и пересказывание текстов; написание диктантов, изложений с 

грамматическими заданиями. Такие задания вырабатывают технические, 

языковые и коммуникативные умения. 

Педагог, обучающий иностранных слушателей письму, должен пресле-

довать достижение разного вида целей. Так, в учебно-методической литера-

туре выделяются такие цели обучения письму, как прагматическая, педагоги-

ческая и академическая [Акишина 2004: 121]. Достижение прагматической 

цели предполагает обучение студентов и слушателей созданию текстов, ко-

торые потребуются им в реальной жизни – текстов разных жанров и стилей, 
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как то: заявление, деловое или личное письмо в электронной переписке, по-

здравление, резюме, популярные сегодня сообщения в интернет-чатах. Для 

достижения педагогической цели необходимо дать понять студенту, что раз-

витие навыков письма способствует закреплению лексических, грамматиче-

ских, орфографических и пунктуационных норм языка, а также разнообразит 

учебную деятельность. И наконец, понимание того, что письменная речь 

также необходима любому человеку, независимо от его профессии, места 

проживания, образования, как и чтение, говорение, слушание есть достиже-

ние академической цели преподавания письма. 

Работу над письмом на занятиях по русскому языку как иностранному 

можно разделить на определенные виды. Эффективной формой развития 

навыков письма будет правильный выбор задания по письму того или иного 

вида в контексте одного урока или целой недели обучения. Поскольку пись-

мо тесно связано с чтением, то в заданиях целесообразно учитывать оба этих 

вида речевой деятельности. Так, полезны и эффективны будут упражнения на 

чтение слов, записанных в транскрипции, и затем передачу их буквами.  

Рассмотрим основные из форм работы над письмом и для большей 

наглядности приведем примеры упражнений. Заметим, что предложенные 

ниже задания рассчитаны на продвинутый уровень владения русским язы-

ком. 

1. Чтение – говорение – письмо. 
Прочитайте текст (например, о праздниках в России) и выполните за-

дания к нему. В качестве послетекстовых заданий можно предложить снача-

ла ответить на вопросы по содержанию прочитанного текста, а затем расска-

зать о самом веселом празднике в вашей жизни / любимом вашем празднике. 

После методически правильным будет переход к письменному заданию. 

Например, написать статью в русскую газету о национальных праздниках в 

родной стране (не менее 16-20 предложений). Можно продолжить данную 

форму работы с текстом заданием составить план и составить устный рассказ 

по нему. Подчеркнем, что составление плана – очень важная и сложная фор-

ма работы с текстом любого жанра и стиля, поскольку учит кратко (в одной 

фразе) формулировать главную мысль. Таким образом, подобные задания 

стимулируют выработку навыков разных видов речевой деятельности: и чте-

ния, и письма, и говорения. 

2. Письмо, выполняющееся за строго определенное время.  
А. Напишите текст на тему «Скоро Рождество (Новый год, каникулы» / 

«Пришла зима (или весна, лето, осень)». Время выполнения 20 минут. Объем 

10 предложений (зависит от уровня владения языком). 

Б. Прочитайте текст «Современный человек и здоровье». Изложите 

письменно точку зрения автора по предложенным вопросам: Как современ-

ный человек относится к своему здоровью? Что, по мнению автора, влияет на 

здоровье? Что, по мнению автора, поможет сохранить здоровье? Изложение 

должно быть последовательным. Время выполнения 60 минут. Объем 20 

предложений. 
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3. Соединение простых предложений в одно сложное. 

Составьте из двух предложений одно, используйте союзы «хотя», «не-

смотря на то, что»: а) Фатих чувствует себя не очень хорошо. Фатих продол-

жает заниматься плаванием; б) Ольга уже несколько раз ездила отдыхать на 

Черное море. В этом году Ольга обязательно поедет туда; в) В нашем городе 

много кинотеатров. Он любит смотреть фильмы дома. 

4. Создание письменных текстов на основе описания картинок: 

А. Изучив лексику, которая используется при описании внешности и 

характера человека, опишите портреты А. С. Пушкина по репродукции кар-

тины О. А. Кипренского, Н. Н. Пушкиной (Ланской) по репродукции карти-

ны И. К. Макаровой и др. В качестве варианта такого задания можно пред-

ложить сравнить или сопоставить портреты разных людей, или предложить 

сравнить картинки с изображением природы разных времен года. Вначале 

следует дать опорные слова, на более продвинутом этапе обучения предло-

жить студентам составлять описания без опорных слов. 

Б. Рассмотрев картинки-символы, используемые для описания погоды, 

составьте письменный обзор погоды на неделю. 

5. Создание текстов-описаний.  
А. В рамках изучения темы «Характеристика человека» можно пред-

ложить учащимся написать о человеке как работнике, используя такие слова 

и словосочетания, как: трудолюбивый, ленивый, серьезный – несерьезный, 

ответственный – безответственный, скромный – нескромный, добросовест-

ный – недобросовестный, внимательный к людям – невнимательный, любить 

свою работу, хорошо знать свое дело, служить науке, искусству; 

Б. В рамках темы «Времена года. Климат» можно предложить студен-

там написать текст о климате их страны. 

6. Дописывание окончания рассказа. Прочитайте рассказ современ-

ной писательницы Л. Улицкой «Таня и Андрей» [Иванова, 2008 : 178]. При-

думайте и напишите окончание рассказа. 

Эффективной формой обучения письму является составление текстов 

разных жанров. Обучению жанрам письменной речи стоит уделять особенное 

внимание, поскольку жанровый подход имеет коммуникативную направлен-

ность. Цель такого обучения – максимальное приближение учебного задания-

письма к потребностям реальной речевой деятельности. Важно научить ино-

странца написанию таких текстов, с которыми он неизбежно столкнется в 

культурно-бытовых условиях русской языковой среды. Задания могут быть 

самые разнообразные, учитывающие разные сферы использования языка в 

письменной форме, жанры и стили русского литературного языка.  

1. Напишите о себе.  

На начальном этапе обучения можно заполнить бланк анкеты. На про-

двинутом этапе обучения следует предложить коммуникативную ситуацию, в 

которой нужно сообщить о себе. Например: вы хотели бы изучать русский 

язык в России. Напишите письмо в какой-либо российский университет, за-
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дайте интересующие вас вопросы и сообщите нужную в данной ситуации 

информацию о себе. 

2. Напишите поздравительную открытку с Новым годом (или ка-

ким-то другим праздником, днем рождения) другу.  

3. Напишите заявление директору магазина, в котором вы работа-

ете, с просьбой отпустить вас во внеочередной отпуск, обоснуйте свою 

просьбу. 

4. Прочитайте научную статью и напишите на нее аннотацию. 
В качестве эффективного приема обучения также можно порекомендо-

вать использовать задания, связанные с трансформацией одного вида речи в 

другой. Например: А. Послушайте разговор студентов на перемене и напи-

шите записку другу, в которой расскажете об услышанном и выразите свое 

мнение. Б. Вы получили письмо от родителей из дома и очень обрадовались. 

Поделитесь своей радостью со своими друзьями по переписке в социальных 

сетях. 

Подобные упражнения направлены на выработку таких коммуникатив-

ных умений, как перевод прямой речи в косвенную, выражение различных 

эмоций средствами письменной речи. 

Таким образом, обучение письменной речи на русском языке – один из 

самых сложных этапов учебного процесса в иностранной аудитории и требу-

ет от пишущего выработки целого комплекса языковых, технических и ком-

муникативно-речевых умений. Для того чтобы продуктивно выработать вы-

шеназванные умения необходимо использовать разнообразные методы и 

приемы обучения, реализующиеся в целесообразном, грамотном выборе и 

сочетании различных по целям, содержанию и форме видов работы над 

письмом. Преподавателю следует помнить, что письмо как продуктивный 

вид речевой деятельности есть не только и не столько выполнение письмен-

ных грамматических упражнений. Письмо, наряду с другими видами речевой 

деятельности, требует творческой деятельности студента.  
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В статье рассматриваются современные интерактивные книги для детей разного 

возраста, анализируется их художественная и педагогическая ценность. Появление интер-

активных книг автор связывает со спецификой современного чтения, которое определяет-

ся как нелинейное, клиповое.  
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Modern interactive books for children of different ages are considered, and their artistic 

and pedagogical value is analyzed in the article. The author connects the emergence of interac-

tive books with the specific features of modern reading, which is defined as non-linear and clip-

based. 

Keywords: interactive book, art object, pedagogical value, interactive reading, non-linear 

reading, clip-based thinking. 
 

Современная книга для детей представляет собой оригинальный арт-

объект, в создании которого вместе с автором участвует целый творческий 

коллектив: художник-иллюстратор, дизайнер (архитектор) книги, редактор, 

корректор, технический редактор и пр. В детской книге важно все: качество 

переплета, полиграфия, материал обложки, плотность, запах и фактура бума-

ги, наличие и цветопередача иллюстраций, наличие интерактивных элемен-

тов (клапанов, конвертиков, окошечек и др.).  

Раньше говорили о художнике-иллюстраторе как соавторе книги для 

детей. Сегодня у детской книги появился новый соавтор – книжный дизайнер 

(архитектор). Именно в тесном сотрудничестве автора и дизайнера в настоя-

щее время рождаются уникальные художественные издания для детей разно-

го возраста. 

Убедимся в этом на примере одного маленького, замечательного про-

изведения американского писателя, иллюстратора и дизайнера книг для детей 

mailto:larisa.cheremisinova@mail.ru
mailto:larisa.cheremisinova@mail.ru
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Эрика Карла. Книга, о которой пойдет речь, появилась более пятидесяти лет 

назад и завоевала любовь миллионов детей со всего мира. Она называется 

«Очень голодная гусеница». «Ее популярность на Западе и в США сравнима 

с популярностью Гарри Поттера, – утверждает журналист, главный редактор 

сайта «Папмамбук» Марина Аромштам, – только поклонники гусеницы – ма-

лыши (и их родители). Книжка переведена на сорок шесть языков» [Аром-

штам: электронный ресурс]. По данным британской благотворительной орга-

низации «Book Trust», «Очень голодная гусеница» заняла второе место в 

списке «Самых лучших книг для детей», уверенно обойдя даже «Гарри Пот-

тера». [Самые интересные книги издательства «Розовый жираф»: электрон-

ный ресурс].  

«Очень голодная гусеница» – это облеченная в форму сказки история 

одной гусеницы, которая (история) начинается с крохотного яйца, а заверша-

ется появлением прекрасной бабочки.  

Словесный текст этого произведения довольно прост (но не примити-

вен!) и насчитывает чуть более 200 слов: «На зеленом листке в лунном свете 

лежало крошечное яйцо. В воскресенье утром пригрело солнышко, и из яйца 

появилась гусеница. Очень маленькая и очень голодная», – так начинается 

это произведение [Карл 2018: 3]. Каждый день в течение всей недели она по-

едала (точнее, «прогрызала») яблоки, груши, клубнику, сливы, апельсины, 

кекс, мороженое, сардельку и многое другое, и к следующему воскресенью 

она наелась так, что превратилась в огромную, толстую и сытую гусеницу, 

которая сплела вокруг себя кокон и на две недели спряталась в него. В фина-

ле произошло самое интересное – ее превращение в чудесную разноцветную 

бабочку. 

Сюжет произведения имеет кумулятивную композицию, как в народ-

ных сказках с «цепочным» строением. Логика построения сюжета определя-

ется ростом аппетита маленькой голодной гусеницы: она прогрызла в поне-

дельник одно яблоко, во вторник две груши, в среду три сливы и т.д. 

Произведением искусства эта книга становится именно благодаря ее 

художественному оформлению и архитектурному исполнению. Настоящей 

дизайнерской находкой являются дырочки на каждой странице – живые сле-

ды от пребывания прожорливой гусеницы на зеленых листьях, в яблоке, 

груше, сливе, клубнике и других продуктах. Дырочек от 1 до 10 на странице, 

в порядке увеличения. Количество проеденных дырочек зависит от аппетита 

гусеницы и от ее возраста. 

Не менее значимы и другие оформительские нюансы. Так, книга сдела-

на из плотного картона, имеет горизонтальную продолговатую форму (аль-

бомный разворот) и небольшой размер. При этом уникален размер книжной 

страницы: каждая следующая страница чуть больше предыдущей, что соот-

ветствует росту гусеницы вместе с ее аппетитом. В результате, как заметила 

М. Аромштан, вся книга оказалась «выстроена ступеньками, напоминающи-

ми гусеницу» [Аромштам: электронный ресурс]. 

https://www.labirint.ru/books/222472/
https://www.labirint.ru/search/?order=available&way=forward&display=cover&page=1&txt=%C3%E0%F0%F0%E8+%CF%EE%F2%F2%E5%F0
https://www.labirint.ru/search/?order=available&way=forward&display=cover&page=1&txt=%C3%E0%F0%F0%E8+%CF%EE%F2%F2%E5%F0
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Педагогический потенциал «Очень голодной гусеницы» несомненен: 

она открывает маленькому читателю дни недели, учит счету до 10, знакомит 

с цветом и формами предметов, расширяет словарный запас, наконец – рас-

сказывает о метаморфозах гусеницы – ее  рождении из яйца и дальнейшем 

превращении в кокон, а затем в бабочку. «Если собрать из его книг (имеются 

в виду книги Эрика Карла. – Л. Ч.) в виду  библиотечку, – отмечается в ре-

дакционной статье на сайте Papmambook, – ее содержание покроет собой 

программу детского сада по развитию речи и началам арифметики для детей 

раннего возраста: тут тебе и «развитие речи», и «первоначальные арифмети-

ческие представления», и «знакомство с окружающим миром» [Гений малы-

шовой книги: электронный ресурс]. Стоит добавить, что этот образователь-

ный потенциал содержится в одной только книге о голодной гусенице. 

Эрик Карл открыл новые интерактивные возможности книги для детей. 

В восприятии его книги задействованы различные каналы: слуховой (есть 

словесный текст, который читается ребенку вслух), визуальный (иллюстра-

ции занимают большую часть страницы, словесный текст практически не ви-

ден и напечатан маленьким шрифтом), кинестетический (тактильные ощуще-

ния) – любой ребенок постарается залезть в эти дырочки, пощупать их, уди-

виться и убедиться, что здесь действительно была гусеница. Наверное, мож-

но говорить и о вкусовых ощущениях, которые возникают при чтении книги 

и созерцании ее иллюстраций.  

Таким образом, общение с книгой «Очень голодная гусеница» активи-

зирует мышление, моторику, память, внимание ребенка. Оно меняет сам 

процесс и качество чтения: чтение перестает быть линейным и становится 

интерактивным. Секрет воздействия таких книг на маленького читателя со-

держится в том, что каждый находит в них «свое». Один лучше воспринима-

ет информацию на слух, другой нуждается в зрительных образах, третьему 

для лучшего восприятия необходимо касаться предметов, ощупывать их. За-

действуя все способы подачи информации, интерактивная книга предостав-

ляет каждому ребенку необходимую именно ему опору. Возможно, в этом 

кроется секрет влияния интерактивной книги на детей. Но в первую очередь 

этот секрет заключается в ее художественной ценности, доставляющей эсте-

тическое удовольствие от чтения. 

В книге С.Я. Маршака «Где обедал, воробей?», выпущенной издатель-

ством «Лабиринт» [Маршак 2018] и адресованной маленьким детям, простая 

дизайнерская «изюминка» – закладка, сделанная из ткани, к концу которой 

приклеен маленький картонный воробышек, – обеспечила успех издания у 

детей. Воробышек имеет возможность перемещаться в пространстве, порхать 

со страницы на страницу и, таким образом, «посещать» разных зверей в зоо-

парке. Ребенок может пальчиками подносить воробышка к еде, нарисованной 

на каждой странице. Для него это своего рода игра, активное общение с кни-

гой и ее героями, разыгрывание сюжета книги.  

Удачной дизайнерской находкой, возводящей книгу на уровень артобъ-

екта, является и объемное изображение сделанного из бумаги «зубастого 
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крокодила», который неожиданно появляется на последней странице с от-

крывающейся пастью, норовя «проглотить» воробышка. Таким образом про-

цесс чтения превращается в интересную и увлекательную игру, с обилием 

интерактивных запоминающихся элементов. Это чтение-диалог с книгой и ее 

автором, это совместное с родителями чтение-игра, эмоционально окрашен-

ное, выразительное и насыщенное интерактивными находками.  

Интерактивные книги чрезвычайно разнообразны: книги-панорамы, 

книги-вырубки, книги-гармошки, книги с выдвижными элементами, прикле-

енными окошками, вставками из меха, ткани, кожи и т.п., книги со звучащи-

ми элементами, которые активируются при раскрытии страниц и др. Многие 

из них являются настоящими арт-объектами, восхищающими своей красотой, 

дизайнерской мыслью и ее воплощением, полифункциональностью и содер-

жательностью. 

В последние годы появились замечательные издания интерактивных 

книг для младших и средних школьников – научно-популярных и художе-

ственных. Издательство «Лабиринт Пресс» выпускает две книжные серии: 

«Книга + эпоха» и «Хронограф».  

В первой серии издаются преимущественно художественные произве-

дения для детей, «окруженные занимательными маргиналиями, текстовыми, 

иллюстративными и интерактивными. Текст этот позволяет редактору книги 

создать в комментариях образ эпохи» [От «Алисы» до «Шерлока». Об интер-

активных книгах «Лабиринт Пресс»: электронный ресурс]. Так, «Приключе-

ния Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэролла воспроизводят Викторианскую 

эпоху [Кэролл 2018], «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла 

погружают в события поздневикторианской Англии (конец XIX века) [Дойл 

К. 2019], «Остров сокровищ» Р. Стивенсона знакомит с Англией XVIII века и 

с грозной историей пиратства [Стивенсон 2020], сборник святочных расска-

зов и стихотворений «Елка» посвящен празднику елки в России конца XIX – 

начала XX века [Ёлка. Новейшее издание для подарка в стихах и прозе 2020], 

«Великая Отечественная война. 1941-1945» – комментированная книга рас-

сказов и стихов о Великой Отечественной войне [Великая Отечественная 

война 2020]. 

«Хронограф» – это научно-познавательная серия для детей, посвящен-

ная изображению отдельных исторических личностей («Петр I») [Новичкова, 

Ратина, Бунтман 2020] или значимых событий («Ледовое побоище» [Беляева, 

Новичкова 2020], «Бородинская битва» [Эйдельман, Бунтман 2019]). Образ 

эпохи создается благодаря использованию исключительно аутентичных эле-

ментов (фактуры, карты, гравюры, картины, фотографии), специально разра-

ботанных дизайнерами исторических шрифтов на основе документов соот-

ветствующей эпохи.  

В обеих сериях тщательно продумано сочетание словесного текста и 

визуальной информации. Книги с объемными подвижными конструкциями, 

играми, картами, фрагментами писем и воспоминаний современников, дру-

гими дополнительными материалами, вложенными в специальные кармашки 

https://www.labirint.ru/authors/114239/
https://www.labirint.ru/authors/81783/
https://www.labirint.ru/authors/48212/
https://www.labirint.ru/authors/123711/
https://www.labirint.ru/authors/114239/
https://www.labirint.ru/authors/103661/
https://www.labirint.ru/authors/48212/
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или скрытыми в оригинальных клапанах, воссоздают объективный образ 

эпохи, позволяют сделать материал предельно живым, сочетать чтение с иг-

рой и собственным исследованием. 

Это уникальный издательский проект, аналогов которому нет на миро-

вом книжном рынке. Такие книги «меняют представление читателей о том, 

какими бывают книги. Интерактивные, полные сюрпризов, игровые и в то же 

время строго достоверные, с детальным историко-бытовым комментарием и 

выверенным стилем эпохи в оформлении» [От «Алисы» до «Шерлока». Об 

интерактивных книгах «Лабиринт Пресс»: электронный ресурс]. 

Современные интерактивные книги рождены необходимостью соответ-

ствовать запросам современного читателя-ребенка. Не секрет, что наше вре-

мя является временем «тотальной визуализации», которая «захватила такие 

сферы культуры, которые сами по себе не являются визуальными: способы 

восприятия, например, вербального все больше и чаще имеют визуальный 

характер» [Яковлева 2014: 201]. Радикально изменился сам процесс чтения. 

Чтение перестало быть «линейным», «горизонтальным», оно стало «нели-

нейным», «клиповым» [Черниговская: электронный ресурс], напоминающим 

работу с гиперссылками: глаз ненадолго задерживается на тексте, ускользает 

вверх, вниз, вправо, влево.  

При клиповом мышлении (и чтении) «окружающий мир превращается 

в мозаику разрозненных, мало связанных между собой фактов. Человек при-

выкает к тому, что они постоянно, как в калейдоскопе, сменяют друг друга, и 

постоянно требует новых» [Фельдман: электронный ресурс]. Сегодняшний 

читатель воспринимает информацию визуально и дозированно. Этого нельзя 

не учитывать при создании современной детской книги. Отсюда – появление 

кармашков, конвертиков, закладок, других «секретиков», которые делят 

текст на маленькие фрагменты, вместе с тем дают дополнительную инфор-

мацию, активизируют деятельность читателя и являются игровым элементом. 

В последнее время появился другой термин для обозначения интерак-

тивных книг – новые книги для детей. Среди них встречаются действительно 

«новые», основанные на новейших информационных технологиях (например, 

книги с QR-кодом). Эпоха информатизации и цифровизации «наступает» на 

печатную книгу, потесняет ее, диктует свои условия книжному рынку. 

Наверное, в будущем все большее влияние на детей будут оказывать различ-

ные варианты электронных книг. Они существуют и сейчас, но не приобрели 

пока всеобъемлющего значения. 
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This is the first article in the series devoted to building a dialogue among arts at the litera-

ture reading classes at the elementary school as part of the topic defined in the title above. Meth-

odological guidelines will be provided for the classes in addition to the theoretical material. 
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Тема детства — одна из важнейших тем школьного курса литературы. 

Некоторым образом это тема универсальная, не ограниченная рамками ка-

кой-либо национальной литературы или определѐнной временной эпохи.  
Детство — самая светлая часть жизни каждого человека без исключе-

ния, поэтому оно получает яркое отражение не только в литературе, но и в 

других видах искусства. В русской литературе обобщенный, не конкретизи-

рованный в возрастном отношении или психологически образ ребѐнка пред-

ставлен с самого начала ее зарождения, но только в первой трети XIX столе-

тия он выходит на первый план в произведениях и приобретает художе-

ственную ценность. В изобразительном искусстве, особенно в портретном 

жанре этот процесс начинается раньше — во второй половине XVIII века. 

Постепенно ребѐнок становится одной из ключевых фигур в живописи и ли-

тературе. Таким образом, путь изучения темы детства на основе диалога ис-

кусств является естественным и глубоко обоснованным.  

Начиная с XVII века дети занимают особое место в искусстве. До этого 

времени, в эпоху Возрождения, они изображались как элемент семьи, преем-

ственной связи, как продолжатели рода. Так создавалась своеобразная, «зри-

тельно постижимая семейная хроника» [Александрова 2003: электронный ре-

сурс]. Детские портреты писались по законам изображения взрослых. В XVII 

веке появляются две новые тенденции, которые продолжат свое развитие в 

следующем столетии: во-первых, это изображение ребенка с учетом его пси-

хофизиологических особенностей, а во-вторых, во взаимосвязи со взрослыми 

людьми, т.е. в процессе сознательного, педагогического или духовного воз-

действия взрослого на ребенка.  
Во второй половине XVIII века происходит открытие детства в искус-

стве (детского тела, детских манер, речи, периодов детского развития). Под 

влиянием просветительских идей формируется представление о детстве как 
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поре познания мира, воспитание и образование ребенка осознаются как важ-

нейшие задачи семьи, цель которых – поддержать ее социальный статус. Все 

это приводит к тому, что на картинах русских и европейских (особенно 

французских) художников дети перестают быть лишь второстепенным или 

малозначимым элементом. Как отмечают искусствоведы, ребенок в его воз-

растном определении «становится таким же серьезным, важным персонажем 

внутри художественной задачи, как и взрослый человек» [Волкова 2015:196].  

Наступивший в конце века сентиментализм расширил представление о 

душевной жизни человека и, как следствие, также изменил («смягчил», по 

определению П. Д. Волковой) отношение общества к детям. Возникает культ 

дома, семьи, теплых родственных отношений. Главной становится задача по-

казать семейную, родовую, духовную близость. В связи с этим появляется 

большое количество полотен, связанных с этой проблемой, входят в моду 

портреты детей с родителями.  Среди них особенно отметим наполненный 

внутренней гармонией, спокойствием и какой-то внутренней одухотворенно-

стью «Портрет графа Г. Г. Кушелева с детьми» Владимира Лукича Борови-

ковского. 

Внимание зрителя концентрируется на добром согласии, которое царит 

в семье. С портрета, созданного в 1801 году, смотрит счастливый отец в 

окружении порывисто прильнувших к нему детей. Художник запечатлел ин-

тимный момент духовной близости со своими детьми: в их взглядах нежно-

сть, любовь и доверие. Все образы семейного портрета, при всем различии 

индивидуальных обликов моделей, отмечены общностью идиллического 

настроения. Детская тема решается здесь как глубокий душевно-

эмоциональный контакт детей со взрослыми. Этот глубинный контакт имеет 

очень важное значение в жизни ребенка: он учит, показывает, педагогически 

наставляет.  

Чтобы создать эмоциональную атмосферу, в которой растет ребенок, 

Боровиковский часто изображал его в интерьере детских комнат, с характер-

ными для него занятиями, с любимыми игрушками (лошадки-качалки, ракет-

ки для игры в волан, оловянные солдатики, куклы, карточные домики, «би-

рюльки») и другими атрибутами детской жизни (одежда, книги и др.). 

Однако постепенно детский портрет не только утрачивает свое исклю-

чительно генеалогическое значение, но и освобождается от внешних атрибу-

тов детскости. Живопись все больше сосредотачивается на творческой, эмо-

ционально-духовной деятельности ребенка и особой поэтичности его внут-

реннего мира. «Ребенок, — пишет П. Д. Волкова, — обретает право быть по-

казанным как человек, обладающий большим духовным собственным объе-

мом. Этот глубокий собственный объем не трагический, а лирический очень. 

Это дети мечтательные, это дети, живущие как бы в том мире сказок, в каком 

они, может быть, и воспитываются» [Волкова 2015: 203]. 

В качестве примера возьмем детские портреты сестер Воронцовых ки-

сти Дмитрия Григорьевича Левицкого (1790-е гг.). Это небольшие камерного 

типа изображения, данные на нейтральном, не заслоненном подробностями 
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фоне и тем самым открывающие возможности для характеристики духовного 

склада личности. Возрастные отличия четырех девочек и несхожее состояние 

их внутреннего мира Левицкий передает в своеобразной мимике, выражении 

глаз, «рисунке губ» и т. п. В старшей — темноглазой и темноволосой, то-

ненькой Марии, с чудным румянцем на щеках — острый ум и независимость 

характера, присущее ей чувство собственного достоинства выдает проница-

тельный, серьезный и смелый взгляд. В средней — Анне, увлеченной искус-

ством и литературой, — живость в чертах лица и чарующая полуулыбка под-

черкивают детскую непосредственность и одновременно утонченность внут-

реннего мира. В Екатерине — блеск черных глаз и характерное для юной де-

вочки смущение на лице говорят об избытке в ней нежности и мягкости. В 

маленькой Прасковье — поза, поворот головы, живой, любопытный взгляд 

— все порыв, движение. Очень точно младшую из сестер описала С. Обухо-

ва: «А вот будто свежий ветерок влетел в залу и закружился по ней, принеся 

с собой запахи раннего весеннего утра. <…> она только что, еще минуту 

назад, занималась множеством важных детских дел и вдруг услышала свое 

имя… Остановилась и испытующе ждет, что ей здесь покажут, готовая со-

рваться с места и убежать, ведь вокруг столько всего и ей везде нужно 

успеть!» [Обухова 2014: 484]. 
Все четыре, внешне и внутренне не похожие друг на друга модели ху-

дожника опять же объединяет общее эмоциональное состояние — ощущение 

счастливого бытия, гармонии телесного и духовного. Эти ощущения так 

естественны для ребенка. Они — главное, что отличает его от взрослого. 

Детская беспечность, открытость особенно хорошо видны при сопоставлении 

изображений маленьких девочек с изображением их матери графини Праско-

вьи Федоровны Воронцовой на еще одном портрете Левицкого.    

Вся первая треть XIX века (как, впрочем, и весь XIX век) посвящена 

тому, о чем мы говорили выше: изображению ребенка с точки зрения напол-

ненности его самого собственным эмоциональным миром, его собственной 

жизнью, которая отличается от взрослой, и осмыслению взаимосвязи ребенка 

и взрослого человека. 

В эпоху романтизма пространство жизни человека становится более 

сложным, многообразным, вместе с тем более нарядным и жизнерадостным. 

Живопись оперирует яркими, насыщенными красками. Дети становятся ис-

точником красоты и вдохновения.   

Работа художника в этот период направлена на создание идеального 

образа, живущего в мире гармонии и прекрасных детских грез ребенка. В его 

внешнем облике также подчеркиваются идеальные черты. Одновременно с 

этим в детских портретах усиливаются психологические характеристики. 

Лица утрачивают кукольность, маленькое существо становится личностью. В 

этом сложнейшем процессе еще большее значение приобретает малейший 

нюанс: одежда, пейзаж, более живое движение натуры и едва заметные кор-

рективы ее пропорций
1
. 

                                                           
1
 Так, например, отказавшийся от античных образцов Венецианов во имя верности 
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Одним из лучших в начале XIX века и в целом в искусстве по общему 

признанию является «Портрет мальчика А. Челищева» (1808 г.) Ореста Ада-

мовича Кипренского. Лицо ребенка с характерными детскими чертами — 

нежным овалом, пухлыми детскими губами и мечтательным взглядом — 

привлекает непосредственностью и искренностью чувства. Другой пример 

идеального детского образа в творчестве художника — девочка с удивитель-

ными васильковыми глазами на полотне «Девочка в маковом венке с гвозди-

кой в руке», написанном в 1819 году. 

Однако много больше, чем трогательные и изящные черты лица, Ки-

пренского влекут личностные качества ребенка, духовное существо (сущ-

ность) его характера. Серьезный, меланхолически отрешенный от суетного 

мира взгляд Андрюши Челищева художник рассматривает как свидетельство 

сложности его натуры, характерной для переходной от детства к юности по-

ры. Сходное внутреннее содержание обнаруживается и в других образах Ки-

пренского — таких, как княжна Кочубей («Портрет Н. В. Кочубей», 1813 г.), 

лицеист Бакунин («Портрет А. П. Бакунина», 1813 г.). 

Идеальные детские образы, отмеченные драматической экспрессией и 

тонким психологизмом, создает Карл Павлович Брюллов.  

Торжеством красоты и жизнерадостной юности, ощущением безмя-

тежности жизни насыщены его портреты героинь в картине «Всадница» 

(1832 г.). Картина написана по заказу графини Ю. П. Самойловой и изобра-

жает ее воспитанниц. Главное в ней — движение, пластичность, созданные 

чередованием динамичных и статичных деталей. Старшая из сестер, возбуж-

денная утренней прогулкой «прельстительная»
1
 шестнадцатилетняя Джован-

нина, резко останавливает разгоряченного вороного коня, но сама остается 

невозмутимо спокойной. Стук копыт и задорный лай пса, сопровождающего 

девушку, заставляют выбежать на террасу ее младшую сестру Амацилию, 

образ которой блестяще передает непосредственность ребенка. Душевное со-

стояние героинь характеризуют и их парадные платья. Холодные оттенки и 

пышные прозрачные рукава наряда старшей подчеркивают ее сдержанность, 

благовоспитанность, светскость и противоречат той бушующей природной 

стихии, которая вокруг нее — лошади, мятущемуся ветру, облакам на небе. 

Теплый, розовый оттенок младшей девочки подчеркивает ее свежесть и есте-

ственность.  

Всю силу своего вдохновения Брюллов вложил в «Портрет 

Ю. П. Самойловой с Джованиной Пачини и арапчонком» (1832—1834 гг.). 

Нежно обнимающая свою приемную дочь и арапчонка Самойлова — идеал 

художника в жизни и в искусстве. К самым возвышенным во все времена об-
                                                                                                                                                                                           

живой натуре с подчеркнутой откровенностью передает характерную для младенческого 

возраста крупную, едва прикрытую первым пушком крутолобую головку («На пашне», 

середина 1820-х гг.; «Кормилица с ребенком», начало 1830-х гг.). В античном искусстве, 

согласно требованиям красоты и гармонии, голова младенца, напротив, уменьшалась.  
1
 Карл Брюллов был чрезвычайно успешен в жанре дамского портрета. Ходили 

слухи, что на портретах художника все получались прельстительными, поэтому дамы сто-

яли в очереди, чтобы заказать у Великого Карла свой портрет.  
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разам — матери и ребенка — Брюллов обращается и в других своих картинах 

(«Последний день Помпеи», 1933 г.; «Портрет графини Юлии Павловны Са-

мойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Пачини, 

1942 г.).  

Идиллическое восприятие жизни отразилось и в творчестве Алексея 

Гавриловича Венецианова. Художник создал проникновенный и поэтический 

мир деревенской детворы (чистенькой, благовоспитанной), живущей в гар-

монии с природой («Сенокос», 1820 г.; «Спящий пастушок», «Крестьянские 

дети в поле», 1820-е гг.; «Девушка в клетчатом платке», конец 1820-х гг. и 

др.). Всматриваясь в лица детей, Венецианов обращает внимание и на харак-

терные предметы быта и простоту одежды. Так, на картине «Захарка» (1825 

г.) запечатлѐн крестьянский мальчик в огромной, видимо, отцовской, шапке 

на голове и с топором за плечами. Художник подчеркнул не по летам смыш-

леный, нахмуренный взгляд ребѐнка, вздернутый нос и детские пухлые губы. 

А в картине «Вот-те и тятькин обед!» (1824 г.) неподдельное огорчение пере-

дано во всем образе неловкого мальчугана, нечаянно уронившего бадейку с 

молоком.  

С особой силой исключительная выразительность дара Венецианова, 

глубокий лиризм сказались в его наполненной светлой радостью картине 

«Жнецы» (конец 1820-х гг.). На ней крепостные мать и сын изображены как 

люди с тонкой душевной организацией, способные переживать глубокие 

эмоции по отношению к природе и друг ко другу.  

Напряжение внутренней жизни присуще не только крестьянским обра-

зам Венецианова («Захарка», «Девочка с котенком», «Мальчик, надевающий 

лапти» и мн. др.). Прекрасно разбиравшийся в тонкостях помещичьего быта, 

семейного уклада дворян художник, как отмечает К. Г. Леонтьева, видел, в 

каком «небрежении» и там «пребывает детская душа» [Леонтьева 1988: элек-

тронный ресурс]. Поэтому он старательно искал какие-либо признаки лично-

сти во всех своих юных героях независимо от их сословного положения. 

Понимая, какие невероятные нравственные усилия необходимы любо-

му юному человеку, чтобы от замкнутого светлого мира детства перейти к 

взрослости, Венецианов с интересом следил за развитием детских характе-

ров. В связи с этим он несколько раз обращался к одним и тем же образам — 

своих дочерей А. и Ф. Венециановых, детей графа Е. В. Путятина
1
, крестьян-

ского мальчугана Захарки. 

Уникальность внутреннего мира ребенка, чрезвычайное напряжение 

духовной жизни, свойственное детскому возрасту, наиболее привлекали ху-

дожника Василия Андреевича Тропинина. Считается, что именно в его мно-

гочисленных портретах (более двадцати
2
) сформировался образ детства, вы-

ражающий душевную чистоту, непосредственность и открытость.  

                                                           
1
 «Портрет А. Путятина», около 1815 г.; «Портрет детей Путятиных», 1815 г., 1831–

1833 гг.; «Портрет княжны В. С. Путятиной», 1826 г.  
2
 Портреты 1809–1810-х гг.: «Мальчик в серой курточке» (1809 г.), «Портрет маль-

чика» (1809 г.), «Девочка с канарейкой. Портрет княжны Л. А. Горчаковой» (1810 г.), 

http://www.tanais.info/art/pic/brulloff5.html
http://www.tanais.info/art/pic/brulloff5.html
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Ранним работам художника в целом присуща большая степень обоб-

щения. «Детские портреты Тропинина, — пишет С. А. Ганина, — будучи 

изображением конкретного лица (в ряде случаев известного), тем не менее 

остаются девочками с «куклой» или «птичкой», мальчиками с «книгой» или 

«игрушкой», как бы подчеркивая, что они представители «детства вообще» 

[Ганина 2012: электронный ресурс]. Иное направление — стремление ко все 

большей правдивости и индивидуализации — открывается в картинах ху-

дожника «Мальчик в серой курточке» (1809 г.) и особенно в «Портрете Ар-

сения Тропинина» (1818 г.), признанном наивысшим достижением художни-

ка в передаче многопланового, «хрупкого, вибрирующего» (С. А. Ганина) 

внутреннего мира ребенка. В этом отношении портрет Арсения предвосхитил 

достижения, которые произойдут в русской литературе в середине столетия в 

произведениях Л. Н. Толстого и С. Т. Аксакова
1
.  

Итак, в XVI веке детей изображали как взрослых, то есть, игнорируя их 

возрастные особенности.  

Начиная с XVII века, детская тема занимает особое место в искусстве. 

Дети становится самостоятельным объектом изображения в искусстве, вме-

сте с тем намечается их включение в систему общения со взрослыми.  

В XVIII веке усиливается тенденция изображения мира ребенка как 

уже совершенно самостоятельного, соотнесенного с его возрастом и духов-

ным наполнением. 

В конце XVIII века в русской живописи начинается история детского 

портрета. Его характерными особенностями являются изображение ребенка с 

учетом его психофизических особенностей и в процессе взаимосвязи со 

взрослым, а именно: в процессе сознательного, педагогического и духовного 

воздействия взрослого на ребенка. На рубеже XVIII—XIX веков разрабаты-

вается система глубокой эмоциональной связи ребенка и взрослого. 

Первая треть XIX века, эпоха романтизма, стала временем открытия в 

искусстве внутреннего (эмоционально наполненного, очень чувствительного 

и открытого) мира ребенка как полноценной личности. В лучших образах 

живописи этого времени отражаются психологические характеристики детей, 

их лица наполняются жизнью. В них детские образы индивидуально и со-

словно различны. Это юные отпрыски крестьянских и дворянских семей. Од-

                                                                                                                                                                                           

«Мальчик с жалейкой (1810 г.), «Портрет князя М. А. Оболенского ребѐнком» (1812 г.), 

«Портрет Ираклия и Николая Морковых» (1813 г.) и более поздние, 1820–1840-х гг.: 

«Портрет мальчика Казакова» (1920-е гг.), «Мальчик с книгой (1820-е гг.), «Портрет сына 

художника» (1820-е гг.), «Мальчик, сажающий в клетку птенца» (1825 г.) «Мальчик, тос-

кующий об умершей птичке (1829 г.), «Девочка с собакой (Копия картины Ж.-Б. Грѐза)» 

(1820-30-е гг.), «Голова девочки (Этюд к портрету Ершовой с дочерью)» (1831 г.), «Порт-

рет В. И. Ершовой с дочерью» (1831 г.), «Девочка с куклой» (1841 г.).  
1 См. подробнее: Ганина С. А. Феномен детства в русской культуре XIX — начала 

XX в.: культурно-философский анализ русской живописи // Ценности и смыслы. 2012 

[Электронный ресурс]. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-detstva-v-russkoy-

kulture-xix-nachala-xx-v-kulturno-filosofskiy-analiz-russkoy-zhivopisi. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-detstva-v-russkoy-kulture-xix-nachala-xx-v-kulturno-filosofskiy-analiz-russkoy-zhivopisi
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-detstva-v-russkoy-kulture-xix-nachala-xx-v-kulturno-filosofskiy-analiz-russkoy-zhivopisi
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нако важнее то, что их объединяет: живой интерес к окружающему миру, 

непосредственность, наивность, душевная чистота, искренность. И эта 

наполненность ребенка его собственным «объемом» (П. Д. Волкова) рассмот-

рена через общие с семьей эмоциональные связи.  

Разглядеть в детях самоценную человеческую личность, освоить их ду-

ховную сферу в эпоху романтизма стремилась и русская литература. Однако 

здесь гораздо меньше примеров, и они давно и хорошо изучены. Но, несмот-

ря на последнее обстоятельство, исходя из цели данной статьи, нам придется 

в дальнейшем напомнить некоторые важные моменты, а именно те, которые 

позволят сделать выводы о сходстве и различии в изображении детей в рус-

ской живописи и литературе рассматриваемого периода.  
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В статье рассматривается малоизвестная работа академика А. Н. Пыпина «Препо-

давание словесности в гимназиях» (1862). Отмечается интерес ученого к проблемам со-

временного ему гимназического образования. Представлены взгляды Пыпина на препода-

вание литературы, а также его теоретические и практические рекомендации по изучению 

литературы. 
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The article analyzes the little-known work of academician A. N. Pypin «Teaching litera-

ture in high schools» (1862). The scientist's interest in the problems of modern gymnasium edu-

cation is noted. Pypin's views on the teaching of literature are presented, as well as his practical 

and theoretical recommendations necessary to build students' interest in studying literature. 
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Научное и публицистическое наследие академика Александра Никола-

евича Пыпина насчитывает около 1500 печатных трудов. Он — признанный 

историк литературы, общественного движения, этнограф, славист. В этом ря-

ду немногочисленные работы А. Н. Пыпина, посвященные педагогическим 

вопросам, в том числе вопросам методики преподавания русской словесно-

сти, до настоящего времени не изучались. Между тем они, безусловно, пред-

ставляют интерес, поскольку освещают систему российского образования 

второй половины XIX в., и вместе с тем отражают взгляды выдающегося 

ученого, убежденного сторонника общественного прогресса и просвещения, 

проецируют их на современность. 

В апреле 1862 года Министерство народного просвещения командиро-

вало А. Н. Пыпина в Европу с целью изучения системы народного образова-

ния. За шесть месяцев ученый побывал в Англии, Чехии, Германии, Фран-

ции. Итогом наблюдений стал ряд публикаций, среди них – «Преподавание 

словесности в гимназиях» [Пыпин 1862]
1
.  

Уже в начале статьи А. Н. Пыпин замечает: «Я сам не имею за послед-

нее время никаких официальных или неофициальных отношений к препода-

ванию в гимназиях» (169). Действительно, определившись с профессиональ-

ным призванием еще в университете — «идти по ученой части», он последо-

вательно всю свою жизнь следовал этому выбору. Однако, занимаясь науч-

ной и публицистической деятельностью, А. Н. Пыпин всегда проявлял инте-

рес к системе российского образования. На страницах журналов «Современ-

ник», «Вестник Европы» неоднократно появлялись его рецензии на новые 

учебники словесности, а также издания трудов выдающихся педагогов – 

К. Д. Ушинского, В. Г. Острогорского и др. Следует отметить, что, став ака-

                                                           
1
 Далее ссылка на эту работу даѐтся в тексте с указанием номера страницы в круг-

лых скобках. 
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демиком, Александр Николаевич входил в комиссию по реформированию 

системы школьного образования.  

Ученый был уверен, что основы интеллектуального и нравственного 

развития ребенка закладываются в период школьного обучения. Важную 

роль в этом процессе он придавал литературе как предмету, одному из «са-

мых развивающих» (168). Однако, продолжает Александр Николаевич, «для 

массы гимназических учеников еще до очень недавнего времени (последние 

1840 и первые 1850-е годы), которое я знаю по собственному опыту, гимна-

зическое преподавание словесности было делом положительно бесполезным; 

оно осталось таким и после…» (169). Причин этому много, главная, по его 

мнению, кроется в безнадежно устаревших образовательных программах: 

происхождение иных, иронически замечает автор, «теряется во мраке време-

ни» (169).  

Ярким свидетельством этому является программа и официальный 

учебник по литературе «Теория словесности (Риторика и Пиитика)». Учеб-

ник в основе своей повторяет известную нескольким поколениям гимнази-

стов, в том числе и самому А. Н. Пыпину, «Риторику» Н. Ф. Кошанского. Это 

«один из самых неблаговидных атрибутов нашего гимназического препода-

вания» (169), «архаическое произведение» (169), «каким-то чудом сохранив-

шееся наследье XVII столетия, давно брошенное и забытое и наукой и лите-

ратурой» (169), но не педагогикой. Подобный учебник не может сформиро-

вать интерес к предмету русской словесности, а значит и к чтению художе-

ственной литературы. 

В работе А. Н. Пыпин констатирует разрыв между теми знаниями, ко-

торые учащиеся получают в гимназии, и самой жизнью, современным состо-

янием науки, развитием литературы. Вспоминая свое обучение, всматриваясь 

в современную систему литературного образования, Пыпин отмечает, что 

преподавание литературы по-прежнему сводится к заучиванию схоластиче-

ских терминов риторики XVII столетия, «как будто до сих пор продолжались 

времена Бургия и "Лежая"» (170). А в истории русской литературы представ-

лен бесполезный, по его мнению, перечень имен, который не дает представ-

ления о развитии литературы, о влиянии ее лучших умов на развитие россий-

ского общества. Так, о В. Г. Белинском, определившем вектор реалистиче-

ского развития отечественной литературы, в учебнике «почти ни слова…» 

(172–173). 

Между тем, подчеркивает А. Н. Пыпин, ученики гимназии — это 

«представители нового, … будущего поколения», поэтому главная цель вос-

питания «состоит не в том, чтобы удерживать ученика в рабстве перед ста-

рыми понятиями, чтобы делать его способным к деятельности, существую-

щей в настоящую минуту, и даже дать ему возможность уйти на будущее 

время (в будущее — Е. С.) дальше настоящего поколения» (173). Преподава-

ние, считает ученый, только тогда приносит пользу, когда идет в ногу со 

временем. 
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Отмеченная отсталость системы образования — это серьезная обще-

ственная проблема. Она не способна в полной мере развить, сформировать 

личность. В таких условиях обучения большинство гимназистов бессмыс-

ленно заучивают имена, годы и термины, «чтобы … отделаться от запросов 

учителя на экзамене и навсегда распрощаться с литературой» (168-169). Для 

других «фальшивый порядок обучения» (174) вызывает естественный про-

тест. В результате молодежь «теряет уважение к авторитетам, которые под-

держивают этот фальшивый порядок… поневоле увлекаются крайностями, 

противоположными авторитету школы» (174). Как следствие, пишет 

А. Н. Пыпин, «утомленная школьной схоластикой» молодежь «бросается на 

живое слово мыслящего человека, где, вместо школьной рутины, видит ра-

зумное знание в тесной связи с той жизнью, которая совершается кругом мо-

лодѐжи, и которую он уже начинает понимать» (174–175).  

Именно с этой неудовлетворенностью думающей части молодежи свя-

зано образование в XIX веке тайных обществ, кружков, появление обще-

ственных лидеров, так называемых «кумиров молодежи» – В. Г. Белинского, 

А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского. Приведем цитату из А. И. Герцена, опи-

савшего силу воздействия В. Г. Белинского на современников в начале 1840-

х гг.: «Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Пе-

тербурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в ко-

фейные спрашивать, получены ли «Отечественные записки»; тяжелый номер 

рвали из рук в руки. «Есть ли статья Белинского?» «Есть» — и она поглоща-

лась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами…» [Герцен 1956: 

29] В 1850–60-е гг. подобным образом студенчество откликалась на «живое 

слово» Н. Г. Чернышевского. 

Ученый выступает за коренные изменения существующей системы ли-

тературного образования в гимназии, предлагая свои рекомендации: 

1. Уход от теоретического обучения, состоящего «в голословном пере-

чете имен и заглавий в учебнике» (177) в сторону увеличения практических 

занятий: «преподавание словесности остается бесплодно без практических 

занятий» (176).  

2. Главенствующим методом обучения должно стать чтение. Именно 

эта часть преподавания самая важная по своему влиянию на учащихся. Одна-

ко, пишет А. Н. Пыпин, к чтению произведения в полном объеме учителя 

словесности, как правило, относятся пренебрежительно, предпочитая зачи-

тывать занимательные отрывки, представленные в хрестоматии. Во многом 

это связано с отсутствием книг в библиотеке. 

3. В этой связи в библиотеках, по мнению ученого, следует формиро-

вать коллекцию историко-литературного материала для классных чтений. 

4. Подготовка учителя к уроку должна опираться на многочисленные 

исследования по русской литературе, древней и новой, издания старых па-

мятников и новых писателей, которые откроют «обширное поле чтения, на 

котором он легко может избежать сухости технического преподавания лите-

ратуры по учебнику» (177). 
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5. В младших классах учащихся следует обзорно знакомить с текстами 

«старой и новой литературы», разнообразными по жанровому составу, тема-

тике, проблематике. В старших, 6–7 классах
1
, начинается «серьезное изложе-

ние литературы», т.е. изучение литературы как исторического процесса, во 

взаимосвязи с развитием культуры, общественных отношений. «При этом 

новая (современная) литература должна была бы получить большее право на 

внимание, чем древняя» (177). 

6. Учащихся следует знакомить и со всеобщей литературой, прежде 

всего, европейской, так как она отражает исторические процессы развития 

русской литературы. 

Таким образом, работа А. Н. Пыпина актуальна и в XXI веке, т.к. под-

нимает проблему формирования интереса учащихся к литературе, процессу 

чтения. Многие критические выпады ученого в сторону литературного обра-

зования 60-х гг. XIX века не преодолены и современной школой.  

 

Библиографический список 

 

Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. / АН СССР. Институт мировой литера-

туры им. А. М. Горького; гл. ред. В. П. Волгин и др. Т. 9: Былое и думы / ред. 

Д. Д. Благой. М.: АН СССР, 1956. 518 с. 

Пыпин А. Н. Преподавание словесности в гимназиях // Журнал Мини-

стерства народного просвещения. 1862. Ч. CXIV. № 6. С. 168–185. 

 

 

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА А. Ф. ПИСЕМСКОГО  

В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Ольга Владимировна Тимашова 

Саратовский национальный исследовательский  

университет имени Н. Г. Чернышевского 

timascova.ov@gmail.com 
 

Курс изучения русской литературы ХIХ в. строится, как правило, на классических 

именах. В последние годы наблюдается интерес к творчеству писателей, в силу 

идеологических причин не попавших в этот список, чьи произведения вызывали горячие 

споры современников и повлияли на течение литературного процесса. В статье 

рассматривается история изучения творчества А. Ф. Писемского критиками и 

литературоведами, ориентированными на массовую, прежде всего, школьную и 

вузовскую аудитории. Автор полагает, что статья доказывает необходимость введения 

основных произведений Писемского в программу средней и высшей школы для большего 

понимания идейно-эстетического, журнально-критического и жанрового развития русской 

словесности середины ХIХ в.  

Ключевые слова: А. Ф. Писемский, творческая биография, школа, университет, 

учебники. 

                                                           
1
 В XIX веке в гимназию принимали с 11 лет. 
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The course of studying Russian literature of the nineteenth century is built, as a rule, on 

classical names. In recent years, there has been an interest in the work of writers, for ideological 

reasons not included in this list, whose works have caused controversy among contemporaries 

and influenced all literary processes. The article discusses the history of the study of the work of 

A.F. Pisemsky by critics and literary scholars focused on a mass, primarily school and university 

audience. The author believes that the article argues the need to introduce the main works of 

Pisemsky into the program of secondary and higher education for a greater understanding of the 

ideological and aesthetic, journal-critical and genre development of Russian literature of the 

middle of the nineteenth century. 

Keywords: A. F. Pisemsky, creative biography, school, university, textbooks  

 

П. Г. Пустовойт, обобщив изучение наукой ХIХ века творческой 

биографии известного прозаика и драматурга А. Ф. Писемского (1821–1881), 

сделал вывод: «Большинство представителей дореволюционного 

литературоведения подходило к творчеству Писемского тенденциозно, <...> 

преувеличивая скептицизм и пессимизм в его мировоззрении <...> и <...> 

зачисляя <...> противоречивого художника в консервативный лагерь» 

[Пустовойт 1977 : 224]. Н. Н. Грузинская, расширившая наблюдения за счет 

научных работ первой половины ХХ века, ранее отметила: «Изучение 

творчества А. Ф. Писемского <…> шло медленно и противоречиво» 

[Грузинская 1964 : 106].  

Целью нашей работы явилось изучить посмертную борьбу вокруг 

известного прозаика и драматурга А. Ф. Писемского, выявить аргументы 

ученых, стремившихся вычеркнуть имя писателя-«еретика» из истории 

русской словесности середины ХIХ века, в первую очередь предназначенной 

для массового и молодого читателя. 

Подмена исследовательских выводов журнальными декларациями 

началась уже в некрологах. В обозрении событий января 1881 года 

журналист «А. В.» (под этими криптонимами, традиционными для ведущих 

деятелей журнала «Вестник Европы», выступил А. Н. Пыпин) [Масанов 

1941: 1, 27–28]) констатировал: «Нынешний раз наше литературное 

обозрение делается похоронным. Русская литература понесла две тяжелые 

потери» [Пыпин 1881 :  431] (А. Ф. Писемский ушел из жизни одновременно 

с Ф. М. Достоевским). Вслед за общим скорбным началом «А. В.» 

противопоставил этих авторов и заявил: «В самом характере деятельности 

Писемского были основания, которые должны были привести к <…> 

забвению» [Пыпин 1881: 431]. Он указал на источник мнений, ставших 

роковыми для писателя, — радикальную журналистику, организовавшую в 

1861–1863 годах его травлю: «В блестящую пору деятельности Писемского 
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<…> эти основания уже <…> были замечены критикой» [Пыпин 1881 : 431]. 

На прижизненную критику ориентировалась университетская наука. В 

открытых лекциях О. Ф. Миллера для столичной молодежи, выдержавших 

пять изданий, автор декларативно отказался от самостоятельного изучения 

творчества писателя, ссылаясь на выводы критики, «хорошо известные всем» 

[Миллер 1909 : 35]. Центральный вывод касается объективности как 

основополагающей черты поэтики писателя: «Его (Писемского. — О. Т.) 

занимает <…> мир деяний», «он может быть назван <…> писателем 

эпическим» [Миллер 1909 : 35–36] (курсив автора. — О. Т.). Ученый увидел 

в «объективном направлении» [Миллер 1909 : 36] писателя поверхностность, 

ущербность аналитических основ: «У Писемского <…> не находим <…> 

тонкого психологического анализа» [Миллер 1909 : 36].  

А. И. Кирпичников в популярных лекциях для жителей Одессы, 

напротив, защищал тезис об объективности как о сильной оригинальной 

черте поэтики писателя. Процитировав письмо Ф. М. Достоевского, где тот с 

симпатией отзывается о «наивности» Писемского, исследователь пояснил: 

«Эта наивность <…> называется объективностью, <…> неотъемлемое 

свойство <…> эпического произведения» [Кирпичников 1894 : 30]. Ученый 

указал на мировые и национальные традиции поэтики Писемского: «Это — 

наивность Гомера, <…> сказок и былин» [Кирпичников 1894 : 30].  

Кирпичников, в отличие от журналиста «А. В.», не противопоставил, а 

сблизил творческие биографии писателей-ровесников, Достоевского и 

Писемского. Он заявил о необоснованности ломки судеб обоих авторов 

либеральной общественностью 1860-х годов, поскольку Достоевский и 

Писемский «считаются либеральными писателями и <…> терпят от 

преследований цензуры», а затем, неожиданно для себя, оба «в начале 60-х 

<…> оказываются в лагере консерваторов» [Кирпичников 1894 : 28].  

Убежденным последователем прижизненной критики явился 

С. А. Венгеров. Он «атаковал» память Писемского с разных сторон: и как 

человека, и как писателя, и как сотрудника журнала «Москвитянин» 

[Венгеров 1886: 97–213]. Ученый, ссылаясь на статьи Н. А. Добролюбова и 

Н. В. Шелгунова [Венгеров 1911: 170], доказывал: Писемский должен быть 

забыт, поскольку не имел четкой гражданской позиции, не смог отразить в 

творчестве общественные тенденции («вращался на заднем дворе своей 

эпохи» [Венгеров  1911: 101]). Исследователь сблизил Писемского  

(И. А. Гончарова, А. В. Дружинина) с их отрицательными персонажами, 

грязный внутренний мир которых авторы не могли бы раскрыть, если бы не 

опирались на собственный опыт. Так, Гончаров «списывал» себя с Адуева-

старшего [Венгеров 1911: 66]. Автобиографическими персонажами 

Писемского Венгеров назвал «ипохондрика» Дурнопечина из одноименной 

комедии [Венгеров 1911: 124] и представителя разлагающегося 

пореформенного дворянства — садиста Иону-циника («Взбаламученное 

море») [Венгеров 1911: 101]. При этом исследователь не заметил 

противоречивости своих гипотез: для того, чтобы так тонко изобразить 



60 

 

психологию типических помещиков, необходимо обладать глубиной 

психологического анализа и умением обобщать характеры современников.  

Один из первых биографов писателя И. И. Иванов выдвинул тезис, 

долженствующий объединить ученых, не увидевших в произведениях 

Писемского четко сформулированных передовых идей и тех, кто ощутил его 

гражданский пафос: о «бессознательном характере <…> деятельности 

писателя» [Иванов 1898: 101] и о постепенном падении его творчества по 

мере роста консервативных убеждений. Ученый осудил писателя за 

«признание жизни такою, какая она есть» [Иванов 1898: 75] — позицию, 

ставшую неприемлемой в ту эпоху, в какую довелось жить Писемскому: 

«Бывают времена <…> предъявляющие <…> высокие <…> требования <…> 

идеологии, теории, идеалам» (курсив автора. — О.Т.) [Иванов 1898: 84]. 

Тезис о необходимости вычеркнуть реакционера Писемского из 

истории русской словесности был закреплен в первой по времени «Истории 

русской литературы ХIХ века» (1910–1911) под ред. Д. Н. Овсянико-

Куликовского. В ней впервые аналитико-биографическая статья о Писемском 

разделена на контрастные части. Итоговый раздел о Писемском начат с 

цитаты из статьи «А. В.» о необходимости вычеркнуть Писемского из 

русской литературы, приведенной нами выше, и посвящен ее научному 

обоснованию. Чешихин (В. Е. Ветринский) также развивает тезис 

И. Иванова, выдвинув теорию «фотографизма» писателя: «Он (Писемский. — 

О. Т.) <…> не заботится об обобщенном взгляде на жизнь, <…> 

довольствуется <…> элементарным обобщением, какое по плечу <…> 

изображаемой действительности, из которой он выделяется как личность так 

мало» [Ветринский 1911: 239].  

Однако в финале статьи исследователь, противореча себе, заявил о 

симпатии к Писемскому и о необходимости сохранения его наследия, хотя 

бы в качестве образчика русского слова: «―Тысяча душ‖, ―Горькая судьбина‖ 

такая сердечная вещь, как ―Старческий грех‖ <…> — не только <…> видные 

факты истории литературы, но и не утратившие свою ценность 

сокровищницы <…> русского слова» [Ветринский 1911: 252]. Ученый назвал 

и другую, объективную причину «забывания» писателя на рубеже веков: 

отсутствие «на книжном рынке» его свежих изданий [Ветринский 1911: 251–

252]. 

Выпуск и переиздание на рубеже ХIХ–ХХ вв. нескольких собраний 

сочинений Писемского — свидетельство неослабевающего интереса к нему 

публики. Но статья Венгерова для посмертного собрания сочинений, к 

негодованию семейства Писемского, обратилась в пасквиль. На помощь 

пришел П. В. Анненков, который написал статью-предисловие «Художник и 

простой человек». Анненков выдвинул тезис о Писемском – носителе иного 

культурного типа, в сравнении с его интеллигентными гонителями: «Во 

мнениях и идеях Писемского <…> отыскивались зерна <…> 

полуисчезнувшей культуры, сбереженной <…> народом» [Анненков 1989 : 

467].  



61 

 

В предисловиях к дореволюционным полным собраниям сочинений 

Писемского (1898, 1910) В. В. Зелинский поддержал эту концепцию. Он 

развил тезис А. И. Кирпичникова и О. Миллера о «повествовательном, 

эпическом характере» произведений Писемского. Ученый мотивировал эту 

черту поэтики творческими задачами писателя: «У него (Писемского. — О.Т.) 

<…> не встретите монологов, в которых человек высказывает <…>, что 

происходит в его сознании <…>. Он считал подобные монологи <…> не 

отвечающими жизненной правде» [Зелинский 1910: 35–36]. 

Зелинский поставил под сомнение репутацию Писемского — 

невежественного беллетриста. На риторический вопрос: «Какие <…> 

влияния <…> подготовили его <…> выдающуюся деятельность?» — 

исследователь дает ответ, что духовные истоки Писемского общие 

поколению сороковых годов: университет и «критические статьи 

Белинского» [Зелинский 1910: 23].  

Попытки «вернуть» Писемского в историю русской словесности 

продолжили деятели Серебряного века. Лучшую пьесу Писемского «Горькая 

судьбина» И. Анненский включил в обозрение «Три социальных драмы», 

наряду с «Властью тьмы» Л. Н. Толстого и «На дне» М. Горького. Критик 

Серебряного века усматривает в объективности Писемского сознательное 

стремление избежать «навязчиво-тенденциозного характера» [Анненский 

1969: 50]. Объективность не исключает гражданскую позицию писателя, 

которую он транслирует своим читателям и зрителям: «Не мы решаем, читая 

Писемского, а сам Писемский понимал, что <…> крепостничество <…> 

исказило русскую жизнь» [Анненский  1969: 50]. И. Анненский высказывает 

предположение, что Писемский подходил к теории бессознательного, 

«показывал нам своими художественными изображениями, что едва ли не 

большая половина человеческой души — потемки» [Анненский  1969: 51].  

В книге очерков «Силуэты русских писателей»
 
Ю. Айхенвальд, вслед 

за Анненковым, указал на особое место писателя в русской литературе, 

назвав его «дворянином по происхождению, но крестьянином по духу», 

«мужиком нашей словесности» [Айхенвальд 1994: 267].
 

Айхенвальд 

поставил под сомнение тезис о приземленности Писемского. Он увидел в 

объективности писателя стремление скрыть возвышенные основы 

мировосприятия: «Романтик <…>, <…> идеалист <…>, хранитель чистых 

ценностей <…> жил в Писемском, под его грубой <…> оболочкой» 

[Айхенвальд 1994: 268].  

Писемский попал в число классиков советской литературы. М. Горький 

назвал этого писателя в числе авторов, прокладывавших магистральную, 

«наиболее социально-плодотворную линию» русской литературы — 

«обличительно-реалистическую»: «Такие крупные люди, как Гоголь, 

Пушкин, Щедрин, Лермонтов, Писемский, Слепцов, Г. Успенский — до 

Чехова, все с большим приближением к действительности» [Горький 1939: 

253].  

Основатель серии «Жизнь замечательных людей» хлопотал о том, 
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чтобы издать биографию Писемского: «Очень рад, что Федин хочет писать о 

Писемском. О нем так мало известно» [Рошаль 1973: 6]. Предполагаемый 

биограф К. А. Федин приступил к работе с энтузиазмом: «Я отношусь к нему 

(Писемскому. — О. Т.) с глубочайшим уважением и ценю его большой 

художественный дар. Его личность, судьба человеческая и литературная 

меня увлекли» [Рошаль 1973 : 6]. Но «Книга жизни Писемского» так и не 

вышла.  

Возобновление научного поиска было связано с юбилейной брошюрой 

Ф. Евнина (1945), в которой впервые был декларирован тезис о 

невозможности исключить имя Писемского из процесса развития русской 

литературы 1840–1850-х годов: «Писемский примкнул к натуральной школе 

<…> как мастер <…> сумел <…> углубить ее идейные и эстетические 

положения» [Евнин 1945: 29–30]. Ученый указывает на «разработку» 

писателем важнейших для той литературной эпохи тем и жанров: «повестей 

о бедном чиновнике» («Комик», «Старческий грех»), «произведений, 

разоблачающих эпигонов романтизма» («Брак по страсти», «М-r Батманов»), 

«жорж-зандовской темы» и «жанра крестьянского очерка» [Евнин 1945 : 30].  

Последняя биографическая монография А. П. Могилянского 

обосновывает заслуженное по мировоззрению и эстетическим воздействиям 

место Писемского в кругу авторов второй половины ХIХ века [Могилянский 

1991], опровергает тезис о падении таланта писателя в 1860–1870-е годы. 

В последние годы умножились попытки открыть творчество 

Писемского широкому читателю. Вышла его биография в серии «Жизнь 

замечательных людей» [Плеханов 1986], научно-популярная монография 

«Три еретика» [Аннинский 1988]. Термином «еретики» Л. Аннинский и 

С. Чупрынин впервые объединили группу авторов второй половины ХIХ в. 

со схожей творческой судьбой, ценность и трагедия которой состояла в том, 

что они «не повторяли сказанное титанами нашей литературы, а говорили 

свое, и это свое находилось в <…> оппозиции к <…> магистральной 

общественно-литературной традиции» [Чупрынин 1988: 6].  

Новацией книги стал заново проделанный анализ прижизненных 

журнально-газетных откликов на произведения Писемского. Аннинский, 

вслед за Анненковым, приходит к выводу, что современная писателю 

критика оказалась не в состоянии осознать оригинальность поэтики 

Писемского. Этим объясняется растерянность рецензентов, сменившаяся 

агрессивностью: «Неопределенность, царящая в головах критиков <…> не 

следствие их профессиональной слабости. <…> Писемский не влезает в 

системы отсчета» [Аннинский 1988 : 40]. Аннинский оспаривает тезис 

Иванова и Чешихина о бессознательности таланта Писемского: «Ни одно 

произведение не подействует на читателя <…>, — если оно будет ―просто‖ 

списывать с натуры <…>. Талант всегда мыслит, хотя не всегда рассуждает» 

[Аннинский 1988: 40]. 

Вместе с тем автор популярной книги воскресил многие из мифов о 

Писемском: о скудном образовании писателя [Аннинский 1988 : 17–18], о 
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непревзойденном значении одних его крестьянских рассказов [Аннинский 

1988: 43–44], о падении таланта позднего Писемского [Аннинский 1988: 141] 

и т.д. Это вызвало аргументированные возражения А. П. Могилянского 

[Могилянский 1991 : 161–162]. 

Представление о скромном месте, которое занимал писатель в 

литературном процессе своего времени, не соответствует материалам 

учебных пособий по литературе ХIХ в.  

В хрестоматии «Русская повесть 40–50-х годов ХIХ века» (под ред. 

Б. С. Мейлаха) представлены традиционные тезисы: идейно-биографический 

— о «разрыве с революционно-демократическим лагерем» и журнально-

критический — об осуждении писателя «всей передовой критикой» [Мейлах 

1952 : 774]. Однако для характеристики литературных процессов 1840–1850-

х годов оказалось необходимым представить три произведения Писемского, 

которые исчерпывают идейную проблематику эпохи: «повесть о судьбе 

женщины в дворянском обществе» («Виновата ли она?»), «связь с 

крестьянством» («Старая барыня») и изображение высокого героя, «чуждого 

дворянскому обществу» («Тюфяк»). В издании допущена библиографическая 

ошибка: указано, что «жоржзандистская» повесть «Виновата ли она?» 

«впервые опубликована» в «реакционном» журнале «Москвитянин» [Мейлах 

1952: 774–775], тогда как она вышла в «Современнике».  

Столь же противоречиво шел поиск места Писемского в академических 

«Историях русской литературы ХIХ века». В 8 томе «Истории русской 

литературы в 10 томах» (1941–1956) творчество Писемского рассматривается 

среди авторов первого ряда — создателей социально-психологической прозы 

(Тургенев, Гончаров) [Мартынов 1955: 462–483]. Автор статьи о Писемском 

И. А. Мартынов впервые представил объективный обзор положительных и 

отрицательных оценок творчества писателя современной ему критикой, а 

также одним из первых заявил о высоком уровне его поздней драматургии и 

прозы [Мартынов 1955: 480–483]. 

Но уже в «Истории русской литературы: В 3 частях» (под ред. 

Ю. В. Лебедева) (1962–1965) имя писателя названо среди бытописателей 

второго ряда, что вступает в противоречие с указанием на злободневность 

его образов, предвосхищающих создания Гончарова и Тургенева: «У 

Обломова были <…> предшественники, <…> Бешметев из ―Тюфяка‖» 

[Путинцев 1964 : 162]; а также на его активную общественную позицию 

(основоположник антинигилистической литературы). В пособии вновь 

разделены прогрессивная дореформенная [Лотман 1964 : 741–748] и 

упадочническая пореформенная (В. А. Путинцев) часть его биографии. 

Путинцев реанимировал концепцию бессознательного таланта: «Ложная идея 

не помешала Писемскому дать произведения ценные и в общественном, и в 

художественном смысле» [Путинцев 1964 : 378].  

В «Истории русской литературы» в 4 томах (под ред. Н. И. Пруцкова, 

1980–1983) творчество Писемского вновь рассматривается как целостное 

явление в рамках русской социально-психологической прозы, рядом с 
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Гончаровым и Тургеневым [Лотман 1982 : 203–231], отмечена его 

выдающаяся роль в идейной борьбе эпохи. Автор обзорной главы 

«Антинигилистический роман». А. И. Батюто исключает Писемского и 

Лескова из общей массы авторов идеологически ангажированной 

литературы: «Стремление к объективности свойственно ―Взбаламученному 

морю‖ и ―Некуда‖» [Батюто 1982 : 292]. 

Ю. И. Минералов в учебном пособии для высшей школы «История 

русской литературы ХIХ века (40–60-е гг.)» впервые посвящает Писемскому 

обзорную статью, в которой вводит его в ряд национальных классиков: 

«Самостоятельность творческой жизни <…>, его внутренняя независимость 

и масштабность художественного мышления позволяют считать Писемского 

―непризнанным классиком‖ нашей литературы» [Минералов 2008: 221].  

Объем материалов, касающихся Писемского, растет и в школьных 

учебниках. При переиздании «Истории русской литературы ХIХ века (вторая 

половина)» (под ред. Н. Н. Скатова) в нее включены «Синхронистические 

таблицы» важнейших событий. Среди них трижды указан выход 

произведений Писемского (раздел «Литературные произведения»): повести 

«Тюфяк» (1850), сборника «Повестей и рассказов» (1853), романа «Тысяча 

душ» и повести «Боярщина» (1858) [Скатов 1991: 400, 491, 494]. Эти 

сведения нуждаются в уточнениях: повесть «Боярщина» — произведение, 

датируемое серединой 1840-х годов и задержанное цензурой. Не отмечена 

полемика вокруг фельетонов Писемского, а также появление романа 

«Взбаламученное море» как общественного события 1863 года.  

Субъективные оценки прижизненной критики писателя оказали 

влияние на все исследовательские жанры: историко-литературные и 

сопоставительные работы о Писемском, традицию создания научных 

биографий, университетскую науку. Анализ научных источников о 

Писемском позволяет сделать вывод о невозможности исключить 

произведения писателя из школьного и вузовского курса литературы.  
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В свете памятной даты — 75-летие Великой Победы — перед совре-

менным обществом встает множество проблем. Что нужно помнить? Как 

помнить? В каких формах? Кого нужно помнить? Об этом спорят политики и 

журналисты, писатели и педагоги. Особенно остро эти вопросы встают тогда, 

когда мы задумываемся об ответственности перед теми, кто защищал нашу 

страну и весь мир от фашизма, но сегодня уже не может защитить себя, о 

том, как мы и наши дети должны понимать и интерпретировать связанные с 

военной темой исторические факты, художественные тексты.   

Сегодня особенно важно, чтобы молодые люди в современной России 

могли выработать личное отношение к великой Победе, чтобы в их сознании 

не было места сомнениям, относительно того, кто был в годы Великой Оте-

чественной войны на стороне добра, а кто являл собой абсолютные силы зла.  

Сегодня искажаются или замалчиваются факты, связанные с массовым 

героизмом советского народа в годы Великой Отечественной войны. Если 

раньше фигурой памяти был советский солдат, национальный герой, то сего-

дня все чаще ею становится вненациональная жертва.  

Подобная тенденция в освещении итогов Второй мировой войны про-

слеживается не только в зарубежных СМИ, но и в общественно-

политической и культурной жизни современной России. Так, на страницах 

популярного интернет-журнала «Arzamas», в рубрике «От войны до распада 

СССР» размещены материалы, озаглавленные «Память о войне: пропаган-

дистский миф против «окопной правды». И. Щербакова, автор первой лекции 

названного цикла, предлагает краткий обзор поэзии и прозы, посвященный 

военной тематике. Она отмечает, что после смерти Сталина Отечественная 

война в советской литературе существовала в двух дискурсах: официально-

парадно-торжественном, государственническом, «в котором простой человек 

являлся только послушным исполнителем высшей воли (вождя, партии)», и 

личном-трагическом, «несущем отпечаток глубокой травмы от пережитого» 

[Щербакова 2019: электронный ресурс].  

Радость от Победы над врагом автор связывает с ожиданием ослабле-

ния «жесткого курса власти», а восстановление разрушенной войной страны 

– с новыми жертвами сталинского режима. О знаменитом параде Победы 

И. Щербакова пишет так: «По Красной площади шли казавшиеся бронзовы-

ми гвардейцы. Они театрально бросали нацистские штандарты к подножию 

Мавзолея, на котором возвышался Сталин со своими соратниками. Этот об-

раз плакатного советского воина и стал символом солдата-победителя» [Там 

же]. И далее: «Этот образ подкреплялся созданными еще во время войны фи-

гурами героев, которые жертвовали своими жизнями во имя победы. Портре-

ты этих героев, описания их подвигов имели очень мало общего с их реаль-

ными прототипами, если таковые вообще существовали» [Там же]. 

То есть подвиг молодогвардейцев, описанный в романе А. Фадеева, по-

двиг Зои Космодемьянской, о котором писала Маргарита Алигер, подвиг 

Алексея Маресьева из «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого и 

еще сотен и тысяч других известных и неизвестных героев Великой Отече-
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ственной войны, по мнению автора публикации, не более чем «мифологиче-

ская картина», созданная по заказу Сталина.  

Современные педагоги, школьники и студенты активно пользуются ма-

териалами ««Arzamas», и подобной интерпретации произведений художе-

ственной литературы на военную тему придерживаются многие читатели. 

Поэтому вряд ли случайно в средствах массовой информации раздаются го-

лоса, что пришло время, и потомки жертв и палачей должны объединиться в 

общем поле памяти и простить друг другу все. При этом к фашистским пала-

чам и жертвам относят палачей и жертв так называемых тоталитарных режи-

мов, имея в виду, прежде всего, сталинскую эпоху советского периода. В 

итоге фашистская Германия из позиции палача постепенно переходит в по-

зицию жертвы. И наоборот.  

Так как же говорить о войне и о Победе с детьми и подростками?  

В интервью «Память и политика: как говорить с подростками о войне», 

которое дал популярному интернет-журналу «Папмамбук» Илья Бернштейн, 

отвечая на вопрос, почему он решил переиздать книги, посвященные Вели-

кой Отечественной войне, ответил: «… в нашем обществе сегодня очевидно 

нарастает политическое противостояние разных сил» [Бернштейн 2017: элек-

тронный ресурс]. Тема Великой Отечественной войны становится политиче-

ским оружием. Учителям литературы и библиотекарям, по мнению 

И. Бернштейна, «свойственно одно из двух настроений. Первое: все, что 

написано о войне, несет на себе печать советской доктрины и потому вызы-

вает отторжение. Второе: книги, в которых сконцентрированы человеческая 

боль и трагические переживания, – излишне травматичны. И педагогам это 

не нравится. Они предпочитают на таких книгах внимание не заострять» 

[Там же].  

К счастью, для многих учителей-словесников Александр Твардовский, 

Виктор Некрасов, Константин Симонов, Виталий Закруткин, Юрий Бонда-

рев, Борис Васильев, Даниил Гранин и другие замечательные авторы, произ-

ведения которых вошли в школьные хрестоматии еще в советское время, 

остаются правдивыми свидетелями беспримерного подвига наших предков в 

годы Великой Отечественной войны. Эти книги написаны не просто очевид-

цами, а ее участниками. Они заставляют читателя задуматься о настоящем и 

прошлом, о жизни и смерти, о правде и лжи, о смысле жизни на земле.  

При этом необходимо помнить и о том, что пятнадцати – семнадцати-

летние подростки весьма критически относятся к предлагаемой им готовой 

интерпретации хрестоматийных произведений, они протестуют против по-

давления их самостоятельности в области литературы, и прежде всего это ка-

сается выбора текстов для чтения. Ситуация, когда педагог навязывает в ка-

честве образца какую-то книгу, может стать весьма проблематичной, так как 

рождает либо банальное нежелание читать, либо такое явление, как двоемыс-

лие. Также необходимо принять во внимание и тот факт, что «на рубеже лю-

бых веков происходит распадение «цепи времен»… Культурная память пере-

стает функционировать, что называется приватно: то, что мог передать дед 
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сыну и внуку, правнуком как актуальная для него ценность уже воспринято 

не может» [Романичева 2012: 66 ].  

В связи с этим педагоги должны быть готовы к непростому разговору о 

новых книгах, которые оказываются в круге чтения старших школьников. 

Например, роман австралийского прозаика Маркуса Зусака «Книжный вор» 

пользуется у подростков большой популярностью еще и потому, что в 2013 

году по этой книге был снят фильм «Воровка книг». И роман, и фильм пред-

лагают взгляд на Вторую мировую войну как бы с другого ракурса.  

Действие в романе происходит в Европе, в период с 1939 по 1943 год. 

Это эпоха ужасных страданий, боли, миллионов и миллионов смертей. Воз-

можно, поэтому образ Смерти – один из главных в романе, она же выступает 

и в качестве рассказчика.  

На страницах произведения возникает образ Гитлера, «странного чело-

вечка» с маленькими усиками и огромным тщеславием. Однажды он сказал 

себе, что «будет править миром». И у него почти получилось, потому что ему 

удалось посеять ростки зла в тысячи и тысячи сердец, пробудив у своих со-

отечественников ненависть к людям, не соответствующим «арийским стан-

дартам». Жители Мольконга даже не сопротивлялись тому злу, которым был 

пропитан их мир. Все дети были обязаны носить форму Гитлерюгенд, при-

ветствовать друг друга словами «Хайль Гитлер» и читать «Майн Кампф». 

Все они с энтузиазмом поклонялись портрету фюрера, участвовали в сожже-

нии книг, исповедуя человеконенавистническую идеологию, готовились к 

войне на востоке. 

Главная героиня этого произведения – девочка Лизель Мемингер. Это 

ее автор называет «книжным вором», потому что именно книги, а вернее, 

слова, заключенные в книгах, давали девочке силы жить, несмотря ни на что. 

С момента повествования Лизель всего девять лет, а к концу этой страшной 

истории – почти четырнадцать…  

Вместе с тем автор показывает, что даже в эпицентре зла, в городке 

Молькинг, рядом с которым расположен один из самых страшных концен-

трационных лагерей смерти – Дахау, есть островки добра и любви. Лизель 

попала в дом к хорошим людям, супругам Гансу и Розе Хуберман. Особенно 

был добр к несчастному ребенку «приемный» папа Ганс Хуберман. Слова 

книг, которые она училась читать с помощью Ганса Хубермана, стали для 

Лизель спасительной нитью, которая выводила ее больное сознание из ужас-

ного лабиринта воспоминаний.  

Лизель остро чувствовала свое одиночество, несправедливость миро-

устройства. Но ее душу исцеляет нежная дружба Руди, любовь приемных ро-

дителей, встреча с Максом Ванденбургом, с образом которого связано цен-

тральное событие, описываемое в романе. 

Макс Ванденбург – молодой еврей двадцати четырех лет, родившийся 

в нацистской Германии. Он, как и миллионы других людей его национально-

сти, был обречен на гибель. Эпизоды, в которых рассказчик повествует о 

Максе Ванденбурге, согреты настоящим состраданием. Вся жизнь Макса 
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превратилась в сплошное испытание, потому что он, как подземное живот-

ное, должен был прятаться в холодном подвале долгие-долгие месяцы. Но 

даже там Макс боролся со злом, не только не оправдывая его, но и не смиря-

ясь с ним. Часто он представлял себе, что готов сокрушить самого Гитлера и 

вызывал его на поединок. Историю своих побед и поражений Макс Ванден-

бург пишет на закрашенных страницах «Майн Кампф». 

Одна из центральных тем сюжета связана с рассказом о том, как Гитлер 

уничтожает людей своими словами, а Макс Ванденбург и девочка Лизель за-

бирают эти слова и пишут с их помощью свои собственные истории. Эта ме-

тафора пронизывает все повествование и заставляет думать о том, что такое 

свобода? Что такое фашизм? Что такое холокост? Как противостоять злу? 

Какова его природа? Что такое память? Почему ее нужно защищать? И т.д.  

Эта книга привлекает современных школьников и необычной точкой 

зрения на исторические события, и манерой повествования, и использовани-

ем автором специальных графических средств, облегчающих восприятие 

юными читателями объемного текста. В романе М. Зусака поднимается мно-

жество актуальнейших проблем, связанных с формированием системы цен-

ностных ориентиров через постижение точки зрения представителя другого 

народа.  

При этом автор «Книжного вора» ставит своей целью показать, что 

немецкий народ в годы Второй мировой войны – не меньшая жертва Гитлера, 

чем любой другой. Что же касается боли и страданий людей, живущих на во-

стоке, то об этом читатель узнает мимоходом. Автор озвучивает формулу, 

уже давно принятую в Европе: Сталин и Гитлер – близнецы-братья. Вот что 

говорится от лица Смерти в шестой части «Почтальон снов»: «Не кривлю 

душой (понимаю, что уже слишком много жалуюсь) – я еще не оправился от 

Сталина в России. Так называемой «второй революции» – истребления соб-

ственного народа. И тут Гитлер...» [Зусак 2018: 339]. Читатель, следующий за 

логикой автора, должен понимать это так: Гитлер – это еще полбеды, ведь он 

не истреблял свой собственный народ в отличие от зловещего Сталина.  

Нельзя допустить, чтобы дети и подростки остались с этой и подобной 

ей книгами один на один, не получив в качестве альтернативы другую карти-

ну о происходящем в годы Великой Отечественной войны в нашей стране. И 

здесь мы снова говорим не просто об интерпретации художественного тек-

ста, а именно о формировании духовно-нравственных и культурных ценно-

стей. Нельзя допустить, чтобы искажались исторические реалии.  

Городок Молькинг из книги М. Зусака располагается в непосредствен-

ной близости к Дахау. Обсуждая произведение на уроке литературы, необхо-

димо напомнить школьникам, что наряду с евреями в этом лагере смерти 

страшным медицинским экспериментам, бесчеловечным пыткам и казням 

подвергались тысячи советских людей. Автор романа «Книжный вор» пред-

почитает умолчать об этом. Однако это и есть те самые семена, из которых 

могут вырасти целые деревья. И найдутся новые «отрясатели слов», готовые 
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творить страшные преступления, потому что слово может иметь огромную 

власть над людьми, если оно отравлено преступной идеей. 

Также Маркус Зусак неоднократно упоминает Сталинград и не скрыва-

ет своего сочувствия к немецким солдатам, оказавшимся в ледяных россий-

ских просторах на берегу Волги. Интерпретируя соответствующие сцены 

«Книжного вора», на уроке целесообразно обратиться к эпизодам из повести 

Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» или романа Юрия Бондарева 

«Горячий снег». 

Знак равенства между Гитлером и Сталиным в корне извращает исто-

рическую правду и служит оправданием зла, поэтому недопустимы искаже-

ния нашего исторического прошлого. Мы можем и должны гордиться своими 

предками. Они – герои и победители, они – спасители Европы от коричневой 

чумы. Советский солдат, национальный герой должен остаться в памяти по-

томков. А великая жертва нашего народа – это одновременно и великий по-

двиг.  
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Значимость уроков внеклассного чтения в современной школе давно 

отмечена авторами научных публикаций. Не вызывает сомнения, что именно 

книги, читаемые не только по программе, помогают педагогам и родителям в 

трудном деле воспитания нравственной личности. Редкое научно-

методическое издание обходится без проблемных статей, в которых отмечена 

необходимость уроков внеклассного чтения. Большинство из них содержит 

рекомендательные списки произведений, предлагаемых для обсуждения на 

уроках внеклассного чтения. В подобные подборки, как правило, входят про-

изведения отечественных и зарубежных авторов, уже полюбившиеся читате-

лям школьного возраста. Рекомендательные списки составлены с учетом воз-

растных и психологических особенностей школьников. Немало списков книг 

можно найти на всевозможных сайтах. Своими впечатлениями о прочитан-

ном делятся в социальных сетях многие педагоги, родители, сами юные чи-

татели. 

Авторы статей о внеклассном чтении дают и полезные советы. Так, 

учительница М. Л. Шпигель в статье, посвященной системе внеклассного 

чтения в начальной школе, призывает «не забывать и советскую литературу». 

[Шпигель 2010: электронный ресурс]. Обзор всевозможных списков для вне-

классного детского чтения позволил отметить, что историческая тема вообще 

и тема Великой Отечественной войны, в частности, обделены вниманием со-

ставителей. В статье М. Л. Шпигель представлены списки для 5–8 классов, в 

которых много произведений замечательных писателей советской эпохи, од-

нако книгам о войне не отведено достойное место, упомянуты только роман 

А. Фадеева «Молодая гвардия», киносценарий А. Гайдара «Клятва Тимура». 

Также предлагается познакомиться с произведениями Л. Кассиля, но повесть 

«Дорогие мои мальчишки», в которой действие происходит в годы Великой 

Отечественной войны, осталась вне внимания составителя. 

Между тем обязательным разделом всех рекомендательных списков 

были книги о подвигах, книги об истории Отечества, Великой Отечественной 

войне. Особенно необходимо познакомить подрастающее поколение с по-

добными произведениями сегодня.  
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В последние годы перед родителями и педагогами остро встал вопрос: 

как рассказывать современным школьникам о событиях почти 80-летней 

давности? Школьники 1960-80-х годов не только читали включенные в 

школьную программу и списки для внеклассного чтения книги о войне, они 

могли слышать рассказы участников Великой Отечественной, проводивших в 

школах «Уроки мужества». У многих живы были дедушки и бабушки, свиде-

тели войны, во многих семьях известны были и воспоминания родителей о 

военном детстве. А как быть в наши дни, когда подросли дети, у которых да-

же бабушки и дедушки родились после войны? 

В наши дни живых участников Великой Отечественной почти не оста-

лось, до преклонных лет дожили те, чье детство выпало на годы тяжелых ис-

пытаний. Неслучайно С. Алексиевич свою книгу, где собраны детские вос-

поминания о войне, назвала «Последние свидетели». Вот почему при состав-

лении списков для внеклассного чтения следует уделять особое внимание 

книгам о войне. 

Обращение к военной теме на уроках внеклассного чтения как никогда 

сближает семью и школу. Плодотворными становятся уроки, на которые 

приглашаются бабушки и дедушки, которые могут рассказать ребятам о лю-

бимых книгах своего детства, что хранятся в домашних библиотеках. Прове-

дение выставок подобных изданий может стать прекрасным моментом не 

только семейных чтений и послужит укреплению связи поколений. Эти вы-

ставки книг могут быть дополнены современными переизданиями лучших 

произведений советской эпохи, тем более, что петербургское издательство 

«Речь» в последние годы выпустило немало таких книг.      

Детская литература о войне многообразна. Первые произведения со-

здавались, когда еще не прозвучали залпы Победы. Это были  повести 

Л. Воронковой «Девочка из города» и В. Катаева «Сын полка». 

В первое послевоенное десятилетие наряду с книгами о самоотвержен-

ном труде по восстановлению разрушенного вышли сочинения, юные герои 

которых наравне со взрослыми восстанавливали города и деревни после вой-

ны. Можно вспомнить повести Е. Борониной «Таинственный подарок» – 

опубликованную в мае 1945 года в журнале «Костер» (№№ 5 – 10), Л. Во-

ронковой «Село Городище» (1947), заключительную часть трилогии В. Осее-

вой «Васек Трубачев и его товарищи» (1950). 

Тогда же вышли произведения, написанные матерями погибших геро-

ев: Е. Кошевая «Повесть о сыне». Л. Космодемьянская «Повесть о Зое и Шу-

ре», Л. Кассиль в соавторстве с М. Поляновским создает книгу «Улица 

младшего сына» о керченском пионере Володе Дубинине, выходит в свет 

любимая многими школьниками послевоенных лет книга Е. Ильиной «Чет-

вертая высота». Впоследствии в круг детского чтения вошли целые серии 

рассказов о пионерах-героях, выходили сборники стихотворений советских 

поэтов.  
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Литература о войне – это прежде всего книги о подвигах солдат, отсто-

явших независимость Родины на полях сражений. Но на уроках внеклассного 

чтения следует уделить внимание теме военного детства. 

Современным школьниками было бы полезно погрузиться в атмосферу 

трудного военного времени, поэтому полагаем, что для них важными могут 

стать произведения о военном детстве. 

Веселые истории В. Драгунского о школьнике Дениске дополняет рас-

сказ «Арбузный переулок», где отец героя вспоминает суровую московскую 

осень 1941 года, когда враг рвался к столице, а к тревожным мыслям о род-

ном городе дополнялись заботы о еде. Воспоминания о детстве отца юного 

героя заставляют мальчишку задуматься о серьезных вещах и по-новому по-

смотреть на жизнь. 

На уроках внеклассного чтения в начальной школе плодотворным ста-

нет обращение к автобиографической повести И. Токмаковой «Сосны шу-

мят». В основе сюжета – детские воспоминаниях писательницы, которая в 

войну помогала матери, директору детского дома для эвакуированных детей. 

Персонажи повести живут в поселке Сосновка далеко от мест боев. Малень-

кая героиня повести, шестилетняя Тамара, мечтает о встрече с мамой, но 

воспитатели не решаются сказать девочке, что ее мама не приедет никогда, 

она была убита при бомбежке Минска. Военный быт передается через вос-

приятие дошкольницы, которая считает себя большой: «Вале три года. Он 

еще очень маленький. Он ничего не понимает. Он спит спокойно. А Тамара 

большая. Ей уже шесть. Тамара знает, что сейчас война» [Токмакова 1987 : 

549]  

В повести И. Токмаковой не только описания скудного быта, но и от-

мечается стремление взрослых скрасить жизнь детей. Очень важна глава, по-

священная встрече Нового года. Здесь и  изготовление игрушек, и поиски но-

вогоднего дерева. Появляется в книге и главный волшебник новогодней 

сказки – Дед Мороз. Описание его дано через восприятие маленьких воспи-

танников детского дома: «……он был с длинной белой бородой, в красном 

пальто с мехом, только без палки. Потому что у этого Деда Мороза была 

только одна рука, а в ней он нес корзину. В корзине лежали аккуратно свер-

нутые кулечки из газетной бумаги, а в них по целому яблоку, по две жареных 

белых лепешки, по комочку розовых конфет-подушечек и по куску толстого 

наколотого шоколада» [Токмакова 1987 : 558]. 

На уроке стоит обратить внимание учащихся на главу «Рояль и Сметан 

Сметаныч». В детский дом, где живут персонажи повести И. Токмаковой, до-

ставлен совсем неожиданный предмет – рояль. Казалось бы, идет война, 

главная забота взрослых – накормить, одеть и обуть осиротевших детей. Но 

директор детского дома считает иначе: «… нам ведь не только их растить, 

нам их воспитывать надо. Вкус им прививать. Развивать чувство прекрасно-

го» [Токмакова 1987: 551]. И в детском доме в далекой деревне Сосновке 

звучит музыка, а подготовленный под руководством старого музыканта кон-

церт так понравился  раненым в госпитале. 
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В повестях и рассказах о военном детстве авторы отмечают специфику 

изменившегося детского мира во время суровых испытаний. Дети остаются 

детьми, а детство невозможно представить без игры. Но какие они, игры того 

сурового времени? Показателен диалог с куклами, который ведет маленькая 

героиня повести Л. Воронковой. «Где вы были? – спросила Валентинка. – 

Почему вы такие растрепанные? Почему вы голые?» «Это мы от немцев бе-

жали, – отвечали куклы. – Мы все бежали, бежали – по снегу через лес» [Во-

ронкова 1986 : 272]. 

И в годы войны дети остаются детьми с их тягой к приключениям, иг-

рам. Игра может стать и серьезным делом, как в рассказе Л. Пантелеева 

«Главный инженер». Герои рассказа Л. Пантелеева – мальчишки из прифрон-

тового поселка близ Ленинграда. Построенная ими из снега зенитная батарея 

помогла дезориентировать врага. Вот почему «главный инженер» – школь-

ник Леша Михайлов – был награжден медалью «За оборону Ленинграда».    

В процессе изучения произведений следует акцентировать внимание на 

проявлении лучших человеческих качеств. Люди не растеряли человечности, 

несмотря на суровые условия жизни, не ожесточились. Принимает в свою 

семью осиротевшую Валентинку Дарья Шалихина в повести Л. Воронковой 

«Девочка из города», хоть и слышит сетования соседок: «И куда ты, Дарья, 

набираешь себе ребят. Время трудное, семья у тебя большая, мужик твой на 

войне, либо вернется, либо нет… » [Воронкова 1986 : 287]. Самое главное, 

что в письме с фронта от отца своих ребятишек получает она слова поддерж-

ки. «Ты, Даша, у меня умница и хороший человек, – читает женщина в пись-

ме мужа. – Не слушай, что говорят некоторые люди. Пускай сиротка найдет в 

нашем доме свой родной дом, пускай она в нашей семье найдет свою родную 

семью» [Воронкова 1986 : 324].  

Сегодня, пожалуй, самой актуальной становится тема памяти о войне и 

главное – защите памяти. В связи с этим следует обязательно в программу по 

домашнему чтению включить рассказы Ю. Яковлева, в которых речь идет о 

сопричастности послевоенных школьников к памяти о войне. 

Считаем целесообразным включить в программу рассказ «Девочки с 

Васильевского острова», где послевоенная школьница Валя Зайцева вспоми-

нает Таню Савичеву, знаменитую ленинградскую девочку, чей блокадный 

дневник был среди документов обвинения преступлений фашизма на Нюрн-

бергском процессе. В основе сюжета монолог ленинградской школьницы, 

родившейся после войны. Она, как и Таня Савичева, живет на Васильевском 

острове в Ленинграде, гордится своими родными местами, считает Таню сво-

ей подругой. Валя Зайцева решает принять участие в строительстве памятни-

ка детям блокады, частью этого архитектурного ансамбля стали странички  

дневника ленинградской девочки о смерти своих родных от голода. 

В рассказах Ю. Яковлева главным становится память сердца, которая 

так необходима живым, потомкам тех, кто отстоял Родину в битве с инозем-

ными завоевателями. 
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В произведениях Ю. Яковлева затрагивается и важнейшая на сего-

дняшний день тема не только сохранения памяти о героях, но и защиты име-

ни героев. Это стало особенно актуально в наше время, когда школьники мо-

гут слышать порой циничные высказывания о войне недалеких людей, когда 

делаются попытки переписать историю. 

Вот почему написанный более полувека назад рассказ «Друг капитана 

Гастелло» звучит сегодня особенно актуально. Юный герой рассказа школь-

ник Сережа становится самым настоящим защитником памяти о подвиге Ге-

роя Советского Союза Н. Гастелло. Мальчик не смог  равнодушно слышать 

циничные разглагольствования друга своего отца об отважном летчике. Тот 

считает Николая Гастелло «случайным героем»: «Ну, подбили ему машину, 

ну, упала она случайно на шоссе, по которому шли немецкие танки. А при 

чем здесь героизм? <...> У нас вообще любят из мертвецов делать героев…» 

[Яковлев 2019 : 84 ]. Мальчику в этот момент  кажется, что лицо  капитана 

Гастелло на портрете «было бледным, а глаза закрытые» [Яковлев 2019 : 84]. 

В портрете летчика подчеркивается мертвенность облика: упоминаются 

«бледное лицо», «закрытые глаза», как будто герой умер еще раз в тот мо-

мент, когда была оскорблена его память. Мальчик решает во что бы то ни 

стало найти друзей отважного летчика, которые могли бы дать отпор взрос-

лому цинику. 

Важно привлечь внимание современных школьников к этому рассказу 

в наши дни, когда делаются попытки оболгать павших и выживших фронто-

виков, переписать историю. Защитить победу, защитить память героев стано-

вится главной задачей именно сегодня, когда оставшихся в живых участни-

ков осталось так мало. Рассказ заставляет современных читателей не  только 

помнить о защитниках Родины, но и встать на защиту их памяти. 

Юный герой рассказа не встретил понимания со стороны родителей. 

Мальчик нашел друга капитана Гастелло в ближайшем военном городке. Се-

довласый летчик с молодыми глазами согласился поехать с Сережей и по-

толковать с циником дядей Владей. Разговор Сергея Ивановича, полковника 

авиации, с ним описан как бой. «Петр Иванович своими вопросами брал дя-

дю Владю в окружение и отрезал ему все пути к отступлению» [Яковлев 

2019 : 88 ] (курсив наш – Г. Т., М. Л). 

Этот бой заканчивается победой. В конце рассказа становится ясно, что 

никогда в доме родителей Сережи больше не будет слышно хвастливых рас-

сказов и циничных рассуждений о героях. Мальчик рад, что встретил насто-

ящего друга героя. Но оказалось, что полковник Ростов никогда не встречал-

ся с капитаном Гастелло. Но он считает себя его другом: «…. Я его друг. Та-

кой же, как и ты. Ведь у людей значительно больше друзей, чем они думают. 

И друзья никогда не дадут в обиду имя тех, кто отдал свою жизнь за Родину» 

[Яковлев 2019 : 90].   

Сборник рассказов писателя Ю. Яковлева вышел в издательстве «Дет-

ская литература» в минувшем году. Написанные почти полвека назад расска-

зы писателя представляют особую ценность сегодня, когда пришло время 
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встать на защиту памяти героев войны, Рассказы писателя-фронтовика помо-

гают противостоять желающим переписать историю, внедрить в сознание 

молодого поколения циничные мысли.   

Списки произведений для внеклассного чтения – плод свободной мыс-

ли педагога. Самое главное в современной школе вспомнить лучшие произ-

ведения советских писателей, уберечь школьников XXI века от «забвения – 

«ржавчины памяти», противостоять внедрению в их сознание мыслей, раз-

рушающих личность. 
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The article analyzes the features of Latif Makhmudov‘s work addressed to children. 

Particular attention is paid to the consideration of the poetics of the story genre. 
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Жанр детских рассказов в узбекской литературе проходит своебразный 

путь развития. Особое значение имеют произведения таких писателей, как 

Чулпан, Г. Гулям, Айбек, А. Каххор, Бату, Х. Олимжон, С. Ахмад, О. Якубов, 

Элбек, Х. Назир, Н. Фазилов, Л. Махмудов, А. Обиджон и другие.  

Рассказ считается маленькой формой эпического рода. В «Словаре 

литературоведения» о жанровых особенностях рассказа говорится: «<…> 

обычно описывается один (иногда несколько случаев, связанных между 

собой, произошедших за короткое время) случай из жизни героя. 

Описываемые случаи должны быть  простого, краткого сюжета и персонажи 

должны составлять небольшое количество... Требуется конкретность, 

определѐнность, законченность случая, который лежит в основе рассказа. 

Для этого он должен иметь своѐ начало и конец.... С помощью описания 

рассказчик раскрывает значение или характер этого случая» [Куронов, 

Мамажонов, Шералиев 2010 : 393–394].  

Как отмечено в книге «Основы литературного анализа» профессорами 

К. Йулдошем и М. Йулдошем, «...обычно сюжеты многих рассказов сжаты, 

все происходящее максимально сконцентрировано вокруг эстетической цели 

автора. Необходимость быстрого развития сюжета способствует участию 

малого количества персонажей. В рассказе почти не принимают участие 

эпизодические персонажи, даже если и участвуют, то после оказания влияния 

на развитие событий, убывают из круга описания. В рассказе нет 

сопутствующей сюжетной линии, как авторское отступление, описывается 

жизнь героя  в настоящее время. При необходимости раскрытия прошлого 

героя описываются самые значительные моменты... В рассказе употребление 

элементов, не имеющих особое влияние на развитие событий, снижается до 

минимума и обычно используется в начале произведения. Использование 

этих элементов в конце рассказа может отвлечь внимание читателя и 

помешать раскрытию сюжета» [Казакбаев Йўлдаш, Муҳайѐ Йўлдош 2016 : 

244–245]. «Описываемое событие рассказа с точки зрения своей сущности и 

важности не имеет особого различия от жанров эпического вида, как роман и 

повесть, но различается тем, что сюжет и композиция намного просты, 

изложение ведется от имени одного лица» [Хотамов, Саримсоқов 1979 : 250].  

mailto:gaziyeva72@bk.ru
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В узбекской литературе рассказы для детей классифицируются в 

зависимости от возраста:  

 рассказы для дошкольного возраста; 

 рассказы для младшего школьного возраста; 

 рассказы для среднего школьного возраста;  

 рассказы для старшего школьного возраста. 

В творчестве Латифа Махмудова можно встретить рассказы, 

предназначенные для разного возраста. Как правильно отметил Анатолий 

Алексин, «в литературе самое важное – это способность создать живой 

характер человека. В книге Латифа Махмудова мы сталкиваемся именно с 

таким человеком, с живым характером, как младшего, так и взрослого! На 

страницах книги мы встречаемся с чувствительными, весѐлыми мальчиками 

и девочками, иногда совершающими ошибки, но в то же время с чистой 

душой и добрые. Они дружат друг с другом, спорят, иногда ссорятся, иногда 

мирятся, но часто совершают добрые дела, даже решаются на резкие и 

благородные поступки» [Цит. по: Махмудов 1989 : 295]. 

Рассказы Латифа Махмудова «Бабушка», «Ложка супа», «Гости», 

«Кошка», «Друзья девяносто лет», «Вратарь», «Три сестры», «Злая девочка» 

предназначены для детей дошкольного возраста.  

В рассказе «Гости» Латиф Махмудов на основе отдельного события 

создал целостный характер ребенка-дошкольника. Рассказ начинается с 

обращения к читателю: «Барно и Лола были очень дружны, но в один день 

из-за мелочи они поругались и разошлись. Как вы думаете, почему?»
1
 Такое 

начало сразу знакомит с событием завязки сюжета и вызывает у читателя 

интерес к дальнейшему развитию сюжета.  

Шахло, накануне праздника, решив обрадовать младших сестѐр Барно 

и Лолу, покупает и дарит им один красный и один жѐлтый шар. Девочки 

начинают играть в игру «Гости». Они зовут друг друга в гости и ведут себя 

доброжелательно, как взрослые. В рассказе это описывается так: «После 

нескольких приглашений Барно, как старшая сестра на два года, пришла в 

гости с красным шаром.  

– Ой, а что вы так себя утруждаете, – сказала Лола, – могли бы просто 

так приходить, вас бы никто не упрекал?  

Барно, обрадовавшись таким приятным словам:  

– Ой, дорогая, я и так с пустыми руками! – сразу отдавая шар Лоле, – 

возьмите, а то я обижусь и больше никогда к вам не приду! 

– Вой, почему вы так говорите, у меня у самой есть шар! – ответила 

Лола, – вот! 

– Ваш не очень красивый! – в ответ сказала Барно, – красный шар 

лучше, дорогая, берите!» (296). 

                                                           
1
 Рассказы Латифа Махмудова цитируются по изд.: Махмудов Л. Горе тебе, лени-

вый. Ташкент: «Ёш гвардия», 1989. В тексте указывается номер страницы (в скобках).   
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Как видим, сюжет строится на описании детской игры, основанной на 

подражании взрослым. В последующих диалогах мотив уподобления детей 

взрослым усиливается. Дети буквально повторяют слова и выражения, 

услышанные ими у взрослых, вызывая тем самым комический эффект. 

 «Гость» Барно, положив в рот одну конфету, сразу собралась уходить. 

– Ой, вы что, уходите? 

– Мне надо идти, я напекла в тандыре самсу и сразу пришла к вам,  

дорогая. А вдруг кошка их съест?  

– Ой, даже так, – сказала Лола, – в следующий раз приходите 

спокойней. Посидим» (296–297). 

Решив, что красный шар действительно лучше, Лола с радостью дарит 

жѐлтый шар «гостю». «Берите, не уходите с пустыми руками!» Но у Барно 

цель забрать обратно свой шар.  

– Ой горе моe, – говорит обиженная Лола, – разве гость забирает 

обратно подарок, не стыдно вам?  

Барно, моргая глазками: 

– Ну и пусть, – говорит спеша, – даже если и стыдно, я наверно, заберу 

шар!» (297).  

Но это Барно не помогает. Лола решительно не хочет отдавать шар. 

Поэтому и говорит: «Ээээ, нет, что ты говоришь, ведь бабушка говорила, 

«значит у нее не на что поменять мой подарок, бедная!» (297). 

Дерзкий ответ Лолы меняет отношение Барно к ней. Мирная 

обстановка разрушается, друзья разгневанно начинают ругаться и делить 

красный шар. Только что таявшая от ласковых слов «гостья» вдруг 

накинулась на «хозяйку».  Тысяча раз оказавшая услугу «хозяйка», в свою 

очередь, не думая, взялась дѐргать за волосы «гостя».  

Рассказ заканчивается довольно неожиданно. Ставший никому не 

нужным желтый шар был замечен кошкой, которая спускалась с крыши. 

Кошка подошла к шару. Он показался ей интересным, и кошка протянула 

лапу, шар покатился. Думая, что шар убегает, кошка накинулась на него изо 

всех сил. Шар лопнул и изчез. Испугавшись  от странного голоса, кошка 

оглянулась вокруг и побежала обратно на крышу. Долгое время не 

осмеливаясь спуститься с крыши,  она стала рассматривать, как «гость» и 

«хозяйка» дерутся под деревом (298). В итоге лопнул и красный шар. Теперь 

подружки стали ругаться, доказывая, какой шар кому принадлежал. И вдруг 

они узнали, что и жeлтый шар лопнул. 

Этот рассказ был написан под воздействием событий произведения 

«Тигр и Медведь», из книги Абдуллы Алоний «Второй учитель». В нѐм 

рассказывается, как Тигр и Медведь теряют улов после охоты из-за отсут-

ствия дружбы между ними. В рассказе описываются отрицательные качества, 

которые часто встречаются у детей. Создавая произведение, писатель умело 

пользуется возможностями жанра рассказа.  

В рассказе «Горе тебе, ленивый» Латиф Махмудов, с лѐгким юмором 

изображая характерные возрастные качества и привычки детей, особенности 
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их поведения, создал жизненно правдоподобную картину. Здесь описаны со-

бытия, связанные с детьми среднего школьного возраста.  

Главный герой рассказа – Дадавой. Он учится в одном классе с млад-

шей сестрой Ойшой: из-за неуспеваемости, причиной которой является его 

лень, не перешел из класса в класс. Дадавой, в отличие от других мальчишек, 

не любит футбол. Причину неприязни к футболу он выражает так: «Я не по-

нимаю борьбу мальчишек за один мяч, ну если им нравится бить по мячу, 

почему каждый себе не купит отдельный мяч…?» Оригинально он объясняет 

свое нежелание читать, нелюбовь к книгам:  «Столько написанных книг, но 

ни одна из них мне не подходит… Была бы такая книга, в которой были 

изображены все-все самые сладкие сны» (7–8). Дадавой знает, что самые 

сладкие сны бывают, когда «человек засыпает с конфеткой во рту» (8). 

В начале рассказа автор прямо называет главную черту характера свое-

го героя: «Я и не думал писать об этом. Скажете, почему?  А что можно пи-

сать о лентяе, и чего можно добиться. Что он сделал такого, или же совершил 

какой-то похвальный поступок? Вот о хорошем — это другое дело. Сколько 

ни пиши, всѐ хочется совершать хорошие поступки и жить ради этого. Но ко-

гда я столкнулся в одной школе с очень ленивым мальчиком, удивился, 

неужели человек может быть таким равнодушным, таким лентяем? Задавал 

ли он себе вопрос, почему я такой? Его звали Дадавой» (5). 

Особенности характера героя раскрываются постепенно в событиях 

рассказа. Дадавой настолько ленив, что ему лень даже взять хлеб из сумки и 

съесть его. В том, что он учится с младшей сестрой в одном классе, его раду-

ет одно обстоятельство: сестра всегда носит вместо него  сумку.  

Автор рассказывает много эпизодов, подчеркивающих лень героя. Ко-

мичен и в то же время многозначен эпизод выращивания тыквы. Дедушка 

Нусрат вырастил в своѐм огороде большую тыкву, и сказал, что секрет этого 

в семени. Дадавой захотел получить эти семена. Тыква  выросла до высоких 

веток дерева и удивляла всех своим огромным плодом. Когда Дадавой хотел 

его сорвать, то тыква упала на него. В результате его голова оказалась внутри 

плода. Далее события приобретают необычный разворот. «После этого и 

начинаются все приключения Дадавоя, — отмечает автор. — Он сильно 

напугал Мардонкула, издавая голос из огромной тыквы…». Мардонкул ре-

шил, что тыква ходячая, чем насмешил дедушку Нусрат и его старуху. 

В конце рассказа описывается встреча писателя через один-два года с 

мальчиком по имени Дадавой, подчѐркиваются изменения в его поведении в 

положительную сторону. Герой говорит писателю:  

— Дяденька, вы ошиблись, я другой Дадавой… того мальчика, о кото-

ром вы писали, давно съела ведьма-тыква (36). 

Особенности рассказов Л. Махмудова  в том, что каждый из них имеет 

свое индивидуальное начало, захватывающее внимание читателя, и довольно 

неожиданный конец, фиксирующий изменения в характере и поведении ге-

роев. Творчество Л. Махмудова отличается устремленностью к идеалу, мяг-
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ким юмором, тонким, ненавязчивым влиянием на душу ребенка. Поэтому оно 

занимает особое место среди читателей детского возраста.  
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Народная сказка рассматривается как материал для развития культурной памяти 

младших школьников. Обоснована необходимость расширения программного материала 

народных сказок произведениями тех этносов, которые проживают на территории Сара-

товской области. Представлены структура экспериментального обучения, отдельные ме-

тодические формы, конспект урока по изучению казахской сказки. 

Ключевые слова: поликультурное обучение, культурная память, народная сказка, 

сказки народов Саратовской области, методика изучения народной сказки. 

 

STUDY OF FAIRY TALE FOLKLORE 
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A folk tale is considered as material for the development of the cultural memory of 

younger students. The necessity of expanding the program material of folk tales with the works 

of those ethnic groups who live in the Saratov region is substantiated. The structure of experi-

mental teaching, individual methodological forms, a summary of the lesson on the study of the 

Kazakh fairy tale are presented. 

Key words: multicultural education, cultural memory, folk tale, fairy tales of the peoples 

of the Saratov region, methods of studying folk tale. 

 

Становление гармонично развитой и образованной личности предпола-

гает формирование способности вести межкультурный диалог. В этих усло-

виях важную роль приобретает принцип поликультурного обучения, а имен-

но развитие способности человека интегрировать в своем сознании различ-

ные знаки, символы, значения, явления, представленные в культурных кодах, 

в том числе, и в формах словесного творчества. Это становится основным 

вектором моделирования образовательного пространства в программе 

И. Ф. Гончарова «Русская национальная школа». 

Поликультурное образование, возникнув в США в 20-е годы XX в., 

развивалось в странах Западной Европы во 2-й половине прошлого столетия 

на фоне глобальных мировых проблем: социальных, экономических, полити-

ческих, этнических, духовно-нравственных. В России развитие поликультур-
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ного образования в конце XX в. связано с интенсивным стремлением страны 

интегрироваться в мировое и европейское социально-культурное и образова-

тельное пространство, сохранив при этом свое национальное своеобразие.  

Важными для поликультурного литературного образования считаем 

идеи диалогизма (М. Бубер), коммуникации (К. Ясперс), диалогической гер-

меневтики (X. Г. Гадамер), мультикультурного образования (Н. Б. Крылова, 

Г. В. Палаткина и др.), поликультурности в образовании 

(Г. М. Коджаспирова, М. П. Воюшина). 

Сущность и принципы реализации поликультурного образования в РФ 

закреплены в нормативно-правовой документации: Федеральной программе 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014-2020 годы)»; Федеральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (2012); «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» (2009); «Концепции национальной 

образовательной политики Российской Федерации» (2006). Поликультурная 

направленность содержания общего образования отражена в федеральных 

государственных образовательных стандартах. 

Поликультурное образование младших школьников осуществляется на 

основе вектора: от национальных к общечеловеческим ценностям. У детей 

воспитывается межнациональная толерантность: умение видеть особенности 

своей культуры в контексте культур других народов; создаются условия 

формирования личностных результатов обучения: развитие основ российской 

гражданской идентичности, формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий, формирование уважительного от-

ношения к иному мнению, истории и культуре других народов [Федеральный 

государственный образовательный стандарт…]. 

Одним из средств организации поликультурного обучения младших 

школьников, воспитания их этнического самосознания является знакомство с 

фольклором разных народов, населяющих нашу страну. Тексты народных 

пословиц, поговорок, сказок, колыбельных песенок, загадок традиционно 

входят в содержание учебников предметной линии «Литературное чтение», 

учебных хрестоматий. Так, в качестве дополнительного образовательного 

модуля в рамках УМК «Диалог» создана серия учебных книг «Литературное 

чтение. Литература народов России» (авторы: Найденова Е. А., Хайруллин 

Р. З., Чумакова Е. А., Верхоломова Е. В., Чепайтите М. В.) [Литературное 

чтение 2014].  

Особое значение в организации начального поликультурного образова-

ния имеет обращение к сказочному фольклору. Сказка в своей основе сохра-

нила и во многом отразила древнейшие формы мышления: способ восприя-

тия и ментальной организации мира. Именно сказка является источником 

информации о культурной памяти народа. 

О необходимости включения в содержание образования краеведческо-

го материала, «местного элемента» одним из первых заговорил Н. Х. Вессель 
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[Вессель 1959]. Развивая эту идею, мы предлагаем включить в содержание 

начального литературного образования сказок народов, населяющих Сара-

товскую область. Мы исходим из того, что школьников необходимо знако-

мить в первую очередь с культурой тех народов, которые проживают по со-

седству, с которыми они вступают в непосредственное межличностное взаи-

модействие. С этой целью сказочный корпус программных произведений 

должен быть дополнен произведениями тех народов, которые проживают на 

территории Саратовской области: русских, казахов, татар, украинцев, азер-

байджанцев, чувашей, мордвы. Сказки разных народов можно использовать 

на уроках литературного чтения (региональный модуль, внеклассное чтение), 

во внеурочной деятельности (кружок, факультатив, реализация проектной 

деятельности межпредметной направленности), а также во внеклассной рабо-

те.  

Собирательство сказок народов Саратовской области ведется с давних 

времен. В 1937 году была опубликована книга ученых Саратовского универ-

ситета «Сказки Саратовской области» [Акимова 1937]. В настоящее время 

действует сайт дополнительного образования «Культура народов Поволжья» 

(https://edusar.soiro.ru/mod/assign/view.php?id=9051), мультимедийная онлайн 

библиотека «Сказки Поволжья» (http://xn--80aemcfjckzbis8msb.xn--p1ai/). Од-

нако методического осмысления данная проблема не получила. Это послу-

жило причиной разработки и последующей апробации системы эксперимен-

тального обучения на базе МАОУ «Лицей № 62» Октябрьского района горо-

да Саратова (учитель — В. А. Карпакова). 

Условно вся работа была поделена на 3 блока: подготовительный (по-

гружение в исследовательскую проблематику), основной (цикл уроков лите-

ратурного чтения), заключительный (оформление продукта проектной дея-

тельности). Связующим элементом при реализации этих блоков стал долго-

срочный проект, направленный на создание интерактивной книги «Энцикло-

педия героев сказок народов Саратовской области» [Карпакова 2020]. 

Погружение в исследовательскую тему стало возможным благодаря 

урокам межпредметного характера, формам внеурочной и внеклассной дея-

тельности: внеурочное мероприятие «Сказки народов мира», классный час 

«Саратовский край — моя родная земля», внеурочное занятие «История засе-

ления Саратовской области по национальному составу», внеурочное меро-

приятие «Путешествие по сказкам Саратовской области». Большим педаго-

гически потенциалом обладали образовательные экскурсии в Саратовский 

областной музей краеведения (ул. Лермонтова, 34), Саратовский этнографи-

ческий музей (ул. Ульяновская, д. 26), в музей гармоники (Музей саратов-

ской гармоники имени А. С. и В. А. Комаровых, ул. Горького, 9 / угол Мичу-

рина). Мероприятия первого блока сопровождались активной поисковой ра-

ботой младших школьников по сбору текстов сказок народов Саратовской 

области и созданию онлайн сборника. 

В рамках второго блока основной целью уроков стало знакомство де-

https://edusar.soiro.ru/mod/assign/view.php?id=9051
http://сказкиповолжья.рф/
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тей с главными героями сказок разных народов: «Азаран Блбул как главный 

волшебный персонаж армянских народных сказок», «Баба-Яга как главный 

волшебный герой русских народных сказок», «Батыр как главный персонаж 

казахских народных сказок», «Покатигорошек как главный персонаж укра-

инских народных сказок», «Су-анасы как главный волшебный персонаж та-

тарских народных сказок». В качестве предмета изучения были целенаправ-

ленно выбраны волшебные народные сказки, т.к. в них сильна связь с мифо-

логической картиной мира того или иного народа, т.е. сильна «культурная 

память».  

Основными приемами школьного анализа стали: стилистический ана-

лиз, сопоставительный анализ, анализ образов героев, мифологический и 

культурологический комментарий, графическое и словесное иллюстрирова-

ние, подготовка к театрализованному представлению с подготовкой элемен-

тов костюмов и декораций. Сопоставительный анализ проводился на уровне 

композиции, тематики, приемов создания образа главного героя. 

При изучении образа Бабы-Яги использовался прием выявления мифо-

логического содержания в сказочной форме (по В. Я. Проппу). Приведем 

фрагмент урока по изучению русской народной сказки «Баба-Яга»:  

Постановка учебной задачи 

— В начале урока мы вспоминали, что Баба-Яга изображается в разных 

русских сказках по-разному. Где-то она добрая, где-то – злая, но, несмотря на 

это, она всегда помогает главному герою. Почему?  

— Как вы понимаете поговорку: Баба-яга, вилами нога, весь мир кор-

мит, сама голодна. 

— Как вы считаете, это сказочный образ или мифологический? Какова 

основная функция этого героя? Почему она может встречаться только в вол-

шебных сказках? 

Анализ произведения 

— Найдите в тексте сказочные функции, слова и композиционные еди-

ницы, доказывающие, что перед нами волшебная сказка. 

— Давайте нарисуем модель мира этой сказки. Сколько в ней про-

странств? Кем и чем наполнено первое пространство? Какие герои в нем нам 

встречаются? Как развивается событие? Характерно ли такое повествование 

для волшебных сказок? 

— Как выглядит второй мир? Чем он отличается от первого? Как в нем 

развиваются события? Какие герои в нем встречаются? 

— Какой из этих миров более наполнен чудесными событиями, вол-

шебством? Почему? 

— Где мы встречаем Бабу-Ягу? Как вы думаете, почему? 

— Какой она представлена в этой сказке? Какую функцию она выпол-

няет? 

— Достоверного перевода имени «Баба Яга» не существует, существу-

ет много вариантов. Баба – первая часть имени показывает, что она старая 
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женщина. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля ска-

зано, что «яга» — «шуба шерстью наружу из жеребячьих шкур; шуба, тулуп, 

халатного покроя». Также возможно, что слово «яга» произошло от древнего 

русского слова «ягать», что означает «ругаться, кричать».  

Баба-Яга – очень древнее славянское божество, хранительница домаш-

него очага, рода, традиций, детей и домашнего хозяйства. Первоначально это 

было божество смерти: женщина со змеиным хвостом, которая стерегла вход 

в подземный мир и провожала души усопших в царство мертвых. Она обита-

ет в дремучем лесу, который издавна вселял страх в людей, поскольку вос-

принимался как граница между миром мертвых и живых.  

— Теперь вам понятно, почему в сказках часто употребляется выраже-

ние «Баба-Яга костяная нога»? Почему она встречает главного героя перед 

тем, как он попадает в другое царство? 

В рамках анализа происходит сопоставление образа Бабы-яги с героем 

мордовских сказок «Вирява», персонажем армянских сказок «Кахард», татар-

ской «Ведьмой Убыр», белорусской ведьмой «Барабаха». Рассказ учителя 

сопровождается совместным анализом иллюстративного материала. 

Обобщение 

— Какой же вывод мы можем сделать: Баба-Яга – это сказочный пер-

сонаж или мифологический? Как это характеризует специфику волшебной 

сказки? 

— Похожа ли Баба-яга на противников в сказках других народов Сара-

товской области? Почему? 

— Верно. Баба-яга во многих русских сказках играет как положитель-

ную роль, так и отрицательную. В разных сказках выполняет разные функ-

ции: это и дарительница — сказка «Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде», воительница – сказка «Баба-яга и Заморышек», похитительница – 

сказка «Гуси-лебеди», повелительница – сказки «Волшебная иголочка» и 

«Синий цветочек для мамы». Именно она охраняет границу между мирами 

волшебной сказки. 

 

Приведем пример урока литературного чтения по изучению казахской 

народной сказки. 

Тема урока: Батыр как главный персонаж казахских народных сказок.  

Цель урока: создать условия для формирования представлений млад-

ших школьников о специфике казахских сказок на основе анализа образа 

главного героя — Батыра. 

Задачи урока: 

1. Способствовать полноценному восприятию казахской сказки «Ба-

тыр-Боран». 

2. Сформировать представление о специфике создания образа главного 

героя казахских сказок — Батыра. 

3. Развивать систему читательских умений, уделив внимание анализу 
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образа главного героя. 

4. Способствовать воспитанию уважительного отношения к культур-

ному наследию казахского народа; развитие нравственных ценностей, спо-

собности к культурному диалогу. 

Ход урока 

Подготовка к первичному восприятию 

На доске представлена иллюстрация с изображением представителей 

казахской народности. 

— Ребята, кто изображен на иллюстрации? 

— Во что они одеты? Можно ли сказать, что это их национальная 

одежда? Что помогло ответить на этот вопрос? Поясните свой ответ. 

— Какие элементы народной культуры мы можем увидеть на этой ил-

люстрации? Какие цвета преобладают в национальных костюмах? Почему? 

Какие интересные детали вы заметили? 

— Можно ли на основании рассмотрения этой иллюстрации сделать 

вывод об особенностях культуры данного народа?  

— Как вы думаете, у казахов есть народные сказки? 

Учитель меняет иллюстративный материал на иллюстрацию к сказке 

«Батыр-Боран».  

— Ребята, кто изображен на этой иллюстрации? 

— Как вы думаете, каким будет этот герой сказки? Как изображен ге-

рой? Какие средства и приемы использовал художник, чтобы передать силу и 

храбрость героя? Похож ли он на героя русских народных сказок? Какие чу-

десные приключения могут с ним произойти? 

Первичное восприятие 

Чтение народной казахской сказки «Батыр-Боран» учителем. 

Проверка качества первичного восприятия 

— Понравилась ли вам сказка? Чем именно? Похожа ли она на русские 

народные сказки? Чем? К какому типу сказок мы можем ее отнести? Дока-

жите, что это волшебная сказка. 

— Можно ли найти что-то общее между героями казахской сказки и 

русскими? Найдите в тексте подтверждение ваших слов. 

— Есть ли различия между героями русской и казахской народной 

сказки? Как это отражает культуру данного народа? 

— Давайте с вами рассмотрим иллюстрацию к сказке. Обратите внима-

ние на изображение персонажа чудесного происхождения. Похоже ли это чу-

довище на противников в русских сказках? Почему? 

— Какие слова и выражения показались вам незнакомыми?  

«Устроить той» — сыграть свадьбу. 

«Жезтырнаки» — злой мифологический персонаж.  

«Род Ногай» — древнее племя у казахов.  

«Откочевали» — перешли в другое место.  

«Жигиты» — молодые парни. 
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Постановка учебной задачи 

— Как отражается культура казахского народа в образе главного героя? 

— Давайте перечитаем сказку и ответим на этот вопрос. 

Вторичное восприятие текста 

Повторное чтение сказки. 

Анализ произведения 

— Найдите в тексте слова, которые подтверждают, что данная история 

является сказкой, произошла давно и почитается в народе. 

— Назовите имена главных героев. Как вы думаете, имя героя важно 

для понимания сказки? 

— Имя «Боран» на казахском языке означает – герой, богатырь. «Кас-

карау» — это исконно казахское имя. Означает «отважный как волк». Как 

характеризуют героев их имена? 

— Какую главную черту казахского народа можно увидеть в сказке? 

Какие жанры фольклора нам помогают это понять? Найдите в тексте сказки 

казахские пословицы и поговорки. Как вы их понимаете? Как их можно про-

иллюстрировать примерами из сказки?  

— Какими чертами характера наделен Боран? Найдите в тексте. Как 

изображается Каскарау?  

— Кто выступает в роли волшебных помощников в русских народных 

сказках? А кто помогает Борану? Как это характеризует культуру народа? 

Что вы знаете о совете старейшин? Почему в сказке имеется упоминание ста-

рейшего рода? 

— Сплоченность казахов распространяется не только на семью и род, 

но и на аул (поселение), в котором они живут. До сих пор существует тради-

ция, известная как «асар», что значит «всем миром». Если у кого-то случает-

ся беда, то все вместе казахи помогают человеку, зная, что и сами в трудный 

момент всегда получат поддержку. 

— Кто является верным другом Борана? Одинаково ли изображается 

конь в русских и казахских сказках? Почему? Каково отношение героя к ко-

ню? Найдите слова в тексте. 

— Верно, для казахов конь — это священное животное, ведь казахи — 

это кочевой народ. 

Обобщение 

— Можно ли считать Батыра – защитником рода?  

— Образ главного героя в сказке «Батыр-Боран» был и остается приме-

ром героической личности. Именно Батыры защищали свой народ, проливая 

кровь, не жалея жизни. Именно поэтому так много артефактов культуры свя-

зано с этим героем. Батыр стал любимым героем современных комиксов Са-

бита Бакытжана и Мадибека Мусабекова. 

— «Чтобы о земле судить, узнай – покидают ее или заселяют; чтобы о 

джигите судить, узнай – идет на врага или бежит от него». Я вам прочитала 

казахскую пословицу. Характеризует ли она Батыра? 
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Домашнее задание 

1. Найти и прочитать сказки с героем «Батыр». Как представлен этот 

герой в других сказках? 

2. Нарисовать иллюстрацию к сказке.  

3. Узнать, существуют ли памятники герою казахских сказок Батыру 

или другие артефакты. Подготовить сообщение. 

 

Как известно, этническое самосознание не является врожденным, а 

формируется в процессе социализации в полном объеме к 10-11 годам (по 

мысли Ж. Пиаже), т.е. в период обучения в начальной школе. Как справедли-

во заметила Г. Г. Григорьева, народная сказка в силу своей художественно-

эстетической и эмоциональной природы становится «самым легким, верным 

и доступным мостиком от души народа к душе ребенка» [Цит. по: Дьяченко 

2011] и наоборот.  
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Перспективной областью научного знания является активно формиру-

ющаяся в последнее десятилетие лингвистическая антропология, которая 

представляет собой особую сферу знаний о человеке и его языке. Эта наука 

изучает связи языка и культуры, языка и психологии, определяет границы 

взаимодействия языка и общества, языка и семиотики. Область лингвоантро-

пологических исследований простирается от познания языка как культурного 

кода нации в целом до изучения моделей речевого поведения людей отдель-

ной этнической общности. 

Проблемы лингвистической антропологии находят отражение в дей-

ствующем ФГОС СОО, определяющем национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной обра-

зовательной программы, которые должны отражать в частности:  

«4) сформированность мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, основанного на диало-

mailto:ele3991@yandex.ru
mailto:ele3991@yandex.ru


92 

 

ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его места в поликультурном мире; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения…» 

[Приказ Минобрнауки 2012]. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, определяя личност-

ные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству), указывает на то, что особо важным является: 

« - формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентично-

сти и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-

дов, проживающих в Российской Федерации» [Примерная основная образо-

вательная программа: электронный ресурс]. 

В соответствии с планируемыми результатами изучения предмета 

«Русский язык» на базовом уровне обучающийся должен получить возмож-

ность узнать об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания, научиться использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств. 

Примерная программа учебного предмета «Русский язык» углубленно-

го уровня в разделе «Культура речи» предполагает изучение таких тем, как 

«Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический», «Взаимосвязь языка и куль-

туры», «Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русско-

го быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; рус-

ские имена». 

Особый интерес лингвистической антропологии вызывает проблема 

взаимоотношения и взаимодействия языка и культуры. Традиционно этим 

занимаются две области лингвоантропологического знания – этнолингвисти-

ка и лингвокультурология.  

В качестве источника этнолингвистики выступают фольклорные и ми-

фологические тексты, ритуалы религиозного и бытового характера, суеверия, 

приметы, поверья, отраженные в устойчивых вербальных знаках. В России 

исследование этнолингвистических проблем имеет давнюю традицию, одна-

ко как особая область языкознания этнолингвистика окончательно сформи-

ровалась в конце 60-х гг. XX в., чему в значительной степени способствовали 

труды Вяч. Иванова и В. Н. Топорова в области диахронической семиотики 

славянской мифологии и Н. И. Толстого в области славянской сравнительной 

семасиологии и фольклора. 

Ценным лексикографическим источником, который позволяет рекон-

струировать культуру народа и картину мира, воплощенную в его языке, яв-
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ляется этнолингвистический словарь. Этнолингвистический словарь пред-

ставляется как комплексный лингвистический, этнографический и фольклор-

ный источник. Доказанной необходимостью является включение в состав 

словарной статьи такого словаря экстралингвистической информации, опи-

сывающей лексику народной духовной культуры.  

Словарь «Славянские древности» – первый в славистике опыт энцик-

лопедического словаря традиционной духовной культуры всех славянских 

народов. Задача словаря – не просто собрать воедино и истолковать эти ре-

ликты прошлого, но по возможности воссоздать на их основе целостную тра-

диционную «картину мира», мировоззрение древних славян, их космологиче-

ские, мифологические, естественные представления и верования, выявить со-

держательные категории средневековой славянской культуры, отражѐнные в 

ней ментальные, моральные, социальные стереотипы и ценности, еѐ симво-

лическую систему [Славянские древности 1999]. 

Современный этап развития методики преподавания русского языка 

характеризуется поиском эффективных путей обучения, ориентированных на 

усиленное внимание к функциональному аспекту изучаемых явлений языка. 

Публикуются методические идеи использования в процессе обучения этно-

лингвистических данных [Мережко 2015: 120], но они еще не нашли доста-

точно полной разработки и внедрения в современную практику преподавания 

русского языка в школе. 

При изучении разделов «Общие сведения о языке» и «Лексика и фра-

зеология» в 10 классе обращение к текстам статей этнолингвистического 

словаря является вполне уместным при подборе дополнительного дидактиче-

ского материала к урокам русского языка. Так, например, словарь «Славян-

ские древности» дает дополнительные сведения при изучении ономастиче-

ской лексики. 

Собственные существительные, как правило, не включаются в обычные 

толковые словари языка, однако имеются специальные словари собственных 

существительных (топонимические, словари личных имѐн). Интересный, на 

наш взгляд, дополнительный дидактический материал для изучения русской 

ономастической и фольклорной лексики содержится в  этнолингвистическом 

словаре Н. И. Толстого «Славянские древности». Например, в томе 2 нахо-

дим словарные статьи с заглавным словом – личным именем «Зосима и Сав-

ватий», «Каин и Авель», «Константин и Елена».  

Из текста словарной статьи следует, что именно с именами Зосима и 

Савватий некоторые легенды связывают появление пчеловодства на Руси: 

они были посланы Господом в Египет за пчѐлами, архангел Гавриил сотво-

рил чудо, и все пчѐлы следовали за ними, их начали преследовать, но они 

спрятали пчѐл в посох и невредимыми пришли на Русь, но русские не умели 

обращаться с пчѐлами, и Зосима, опять спрятав их в посох, ушѐл на Соловки. 

Матери, имеющие больных детей, ходили на Соловки поклониться Зосиме и 

Савватию. 17/30.04 – день памяти преподобных Зосимы Соловецкого, Зоси-

мы Пчельника – широко отмечался пчеловодами: на пасеку приглашался 
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священник, отслужить молебен, затем доставали пчѐл, закармливали их «бла-

говещенской просфорой». День памяти преподобных Савватия Соловецкого 

(27.09/10.10), Савватия-пчельника, Савватия-пчеловода, основателя Соловец-

кого монастыря, считался окончанием пчеловодческого сезона. Имя св. Зо-

симы нередко упоминается в русских «пчелиных» песнях жнивного цикла и в 

славянских пчеловодческих заговорах. 

Имена Каин и Авель также объединены в одну словарную статью. В 

славянской народной традиции фигурируют в апокрифических и этиологиче-

ских легендах о первом братоубийстве, о появлении лунных пятен, о проис-

хождении собаки, о проклятых растениях, а также в заговорах и представле-

ниях о днях добрых и злых. 

Константин и Елена – святые равноапостольные цари, сын и мать. Па-

мять святых отмечается 21.05/3.06 преимущественно православными славя-

нами. Константин I Великий (274 – 334) – римский император, способствовал 

распространению и возвышению христианства, возвѐл множество храмов и 

перед смертью крестился. Елена (ум. В 327 г.) приняла христианство рано, 

прославилась тем, что обрела Крест Господень, в связи с чем Константин и 

Елена вспоминаются и в день Воздвижения. 

Каждое имя связано с днѐм памяти святого, апостола и т.д., которые 

носили это имя. С этим днѐм у древних славян были связаны различные при-

меты.  

Например, считалось, что если день памяти святого Касьяна (отмечался 

29 февраля, т.е. раз в четыре года, так как Бог наказал его за заносчивость) 

супруги проведут в согласии, то год у них пройдѐт мирно. В словаре указы-

вается, что Касьян, преподобный Кассиан Римлянин – святой V в., память ко-

торого отмечается 29.02/13.03. В народной агиографии характеристика Кась-

яна резко отличается от канонической: Касьян немилосливый (сибир.), Кась-

ян грозный (калуж.), Касьян завистливый, злопамятный, недоброжелатель, 

скупой. Согласно  легендам, Касьян лишѐн ежегодного праздника за свою 

заносчивость, за отказ помогать людям в беде. Касьян, боясь запачкать 

нарядное райское платье, не хочет помочь крестьянину вытянуть воз, почи-

нить сломанную ось, отказывает в помощи вдове (рус., бел., укр.); злословит 

о Николае, спасающем тонущий корабль (болг., рус.). После смерти Касьян 

ходит по свету раз в 4 года, и от его взгляда творится всякое зло. В его веде-

нии находятся ветры, с помощью которых он насылает мор на людей и скот 

(вятск.).  

В некоторых русских сказках Касьян – хитрый мужик, которого Бог 

наказывает за обман, дав праздник раз в 4 года (Новгород.). Родившийся 

29.02 будет несчастлив. Положительные характеристики Касьяна редко 

встречаются. По украинской легенде, он был сыном бедняков, много работал, 

за что и был взят Богом на небо.  

Особенно много примет, верований, обычаев, представлений славян, 

описанных в этнолингвистическом словаре, связано с именем Иван (Иоанн 

Креститель, Иван Головосек, Иван Купала). 
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Тексты словарных статей этнолингвистического словаря могут быть с 

успехом использованы при подготовке к сочинению на этническую тему, на 

уроках риторики в профильных классах, при проведении бинарных уроков 

(русский язык и литература, русский язык и география, русский язык и исто-

рия). Данный текст позволяет успешно выстраивать метапредметные связи в 

преподавании русского языка. Применение инновационных образовательных 

технологий (развитие критического мышления, интерактивная организация 

занятий, проектирование, проблемное обучение) также дает хорошие резуль-

таты при обращении к текстам статей словаря «Славянские древности». Так, 

например, технология развития критического мышления при работе с тек-

стом словарных статей этнолингвистического словаря может использоваться 

в контексте трѐхфазового построения урока и может включать в себя различ-

ные приѐмы, «стратегии» работы с текстом и организации работы в группе 

(«ключевые слова», активное чтение, графические способы организации ма-

териала, работа с различными типами вопросов и др.). 

Использование на уроках русского языка текстов статей этнолингви-

стического словаря «Славянские древности» помогает последовательно реа-

лизовывать общедидактический принцип историзма. Содержание статей это-

го словаря дает возможность актуализировать знания по проблемам истории 

русского языка (родство славянских языков, место русского языка среди дру-

гих славянских языков, связь истории языка с историей народа и др.) 

Материалы этнолингвистического словаря помогут организовать про-

ектную исследовательскую деятельность обучающихся в старших классах по 

проблемам региональной лингвистики, при изучении особенностей русских 

народных говоров, специфики функционирования областных слов. 

Взаимосвязь лингвистики, этнографии и фольклористики является ис-

ходной посылкой при изучении региональной лексики, что отразилось в со-

держании отечественных диалектных словарей. Для славянской лексикогра-

фии полнее традиционным и оправданным является включение не только 

фольклорно-этнографического, но и этимологического материала в словари 

народных говоров [Мызников 2017: 202]. Важность этнографического аспек-

та в диалектном словаре подчѐркивалась многими русскими языковедами, 

начиная с XIX в. (И. И. Срезневским, А. А. Шахматовым и др.) 

Лингвистическое краеведение предполагает изучение местной речевой 

традиции как особой формы национального русского языка, которая является 

традиционным типом речевой культуры в данном регионе и имеет специфи-

ческие особенности, как правило, на всех языковых уровнях. Изучение линг-

вистических особенностей региона предполагает формирование представле-

ния о региональном варианте национального языка как способе репрезента-

ции локальной культурной традиции, получение знаний о диалектном ланд-

шафте региона, приобретение опыта работы с лексикографическими ресур-

сами. Опыт использования материалов этнолингвистического словаря при 

изучении локальной традиции в высшей школе представлен, например, в ра-

ботах Е. Н. Трегубовой [Диалектная культура 2017].   
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На уроках русского языка и во внеклассной деятельности в старшей 

школе с углубленным изучением курса необходимо обращение к материалам 

региональной лексикографии. Это могут быть полные и дифференциальные 

словари говоров, этнолингвистические диалектные словари. При работе с эт-

нолингвистическим словарем предлагаются следующие задания: изучите 

вступительную статью к словарю и напишите текст аннотации к нему, указав 

предмет лексикографирования, задачи составителей словаря, тип словаря; 

изучите систему помет данного словаря; изучите текст словарной статьи 

(1 на выбор) и определите внутри ее содержания зоны лексикографической 

информации; напишите лингвокультурологическое эссе с опорой на текст 

одной из статей словаря Н. И. Толстого «Славянские древности».  

Использование материалов этнолингвистического словаря в школьной 

практике преподавания русского языка позволяет реализовать огромный ду-

ховно-нравственный, воспитательный потенциал его текстов, так как он живо 

иллюстрирует  связь языка и истории народа. 

 

Библиографический список 

 

Диалектная культура Кубани в свете этнолингвистического анализа (по 

данным Электронного корпуса диалектной культуры Кубани): моног. /отв. 

ред. Е. Н. Трегубова; науч. ред. М. Ю. Беляев. Краснодар: Экоинвест, 2017. 

204 с. [Электронный ресурс].  URL:  https://ethnolex.ru/Maket/maket.html (дата 

обращения: 8.02.2020). 

Мережко Е. Г. Этнолингвистический аспект в изучении русского языка 

в начальной школе (на материале устаревшей лексики) // Инновационная 

наука. 2015. № 8. С 120–122. [Электронный ресурс]. URL: 

 http://elibrary.ru/item.asp?id=23891299 (дата обращения: 7.02.2020). 

Мызников С. А. «Словарь русских народных говоров»: некоторые про-

блемы семантического описания // Труды Института русского языка им. 

В. В. Виноградова. М.: Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 

2017. Вып. 12. Диалектология. С. 197–205 [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.ruslang.ru/doc/trudy/12.pdf (дата обращения: 9.02.2020). 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования» [Электронный ресурс] . URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ (дата обращения: 

7.02.2020). 

Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282289/ (дата обращения: 

7.02.2020). 

Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / Под об-

щей ред. Н. И. Толстого. М.: Международные  отношения, 1999. Т. 2: Д – К 

(Крошки). 704 с.  



97 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ  

РОДНОГО (МОКШАНСКОГО) ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ 
 

Светлана Владимировна Богдашкина 

Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева 

svjаtок@mаil.ru 

Вера Александровна Маскаева 

Мордовский государственный педагогический  

институт им. М. Е. Евсевьева 

vеrа-mаsкаеvа@mаil.ru 

 
В данной статье рассматривается фразеология мокшанского языка и ее место при 

изучении мокшанского языка в школе. Выявляются основные задачи изучения 

семантических и функциональных особенностей мокшанской фразеологии. Дается 

широкий обзор эффективных приемов преподавания раздела «Фразеология», 

представлены примерные задания для 6 класса. 

Ключевые слова: фразеологизм, фразеология,  метод, прием,  беседа, контроль зна-

ний, сочинение, наглядное восприятие.  
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This article discusses the phraseology of the Moksha language and its place in the study 

of the Moksha language at school.  The main tasks of studying the semantic and functional fea-

tures of Moksha phraseology are identified. A broad overview of effective teaching techniques 

of the Phraseology section is given, sample tasks for grade 6 are presented. 

Keywords: phraseologism, phraseology, method, technique, conversation, knowledge 

control, essay, visual perception. 
 

В языке каждого народа имеются особые словосочетания, которые 

придают нашей речи неповторимую национальную окраску. Это фразеоло-

гизмы, которые являются одним из эмоционально-экспрессивных средств 

языка. 

Фразеология как раздел школьного курса родного языка содержит в се-

бе огромный образовательный, развивающий и воспитательный резерв [Але-

фиренко 2008: 271]. Фразеологизмы изучаются не только на уроках русского 

языка, преимущественно с 5 – 6 классов, но и на уроках родного (мокшанско-

го) языка, на которых школьники с интересом знакомятся с семантическими 
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и функциональными особенностями фразеологических единиц, идиом и кры-

латых выражений, используемых в речи носителями родного народа, находят 

сходства и различия при сравнении их с фразеологизмами русской речи.   

Неповторимые фразеологические единицы мокшанского языка выра-

жают в своем значении продолжительный процесс становления и развития 

культуры мордовского народа, закрепляют и передают из поколения в поко-

ление культурные установки и нормы. Таким образом, фразеологические 

единицы – это душа национального языка, в котором индивидуальность 

народа отражается уникальным образом. 

Отметим, что в качестве самостоятельной дисциплины как в русском, 

так и в мокшанском языкознании фразеология возникла относительно недав-

но. Предмет, задачи, методы и приемы изучения ее еще недостаточно опре-

делены. Требуют дальнейшего рассмотрения вопросы об основных особен-

ностях фразеологизмов по сравнению со свободными словосочетаниями, о 

классификации фразеологических единиц и соотношении их с частями речи 

и т.д. Подчеркнем, что у известных языковедов не сложилось единого мне-

ния о том, что такое фразеологизмы, нет, следовательно, и единого взгляда 

на их состав в мокшанском языке.  

Обратим внимание, что значительная часть разговорной лексики мор-

довского народа состоит из фразеологических единиц, идиом и крылатых 

выражений. Их изучение является важным этапом на пути овладения родным 

(мокшанским) языком, помогает обогатить словарный состав учащихся, 

украсить их речь. Правильное использование фразеологизмов придает речи 

говорящего неповторимые черты, красочность, уникальность. Кроме того, 

знакомство учеников с этим богатым разделом позволяет им лучше понять 

историю своего родного народа, особенности его представлений о мире, от-

ношение к порокам и достоинствам человека. 

Требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта в качестве важнейших установок образования выделяют развитие об-

щей культуры школьников, формирование их духовно-нравственных, лич-

ностных и интеллектуальных установок, а также создание условий для твор-

ческой деятельности [Ситаров 2004: 368]. Преподавателю-филологу необхо-

димо помнить, что усвоение фразеологии как раздела родного языка даст 

ощутимый результат, если в процессе обучения будут учитываться имею-

щийся уровень подготовки и возрастные особенности школьников. 

Учебная дисциплина «Родной (мокшанский) язык» охватывает огром-

ное множество тем, в процессе изучения которых, несомненно, осуществля-

ется духовно-нравственное воспитание школьников, а также развитие их мо-

ральных качеств. Значимое место среди них занимает интереснейший и бога-

тый раздел школьного курса родного языка «Фразеология». 

Фразеология – это раздел науки о языке, который изучает устойчивые 

выражения. Фразеология является частью общенационального языка и нахо-

дится в определенных отношениях с его различными ярусами [Бузакова 

2000: 65].  
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С точки зрения духовно-нравственного воспитания, одним из важней-

ших этапов развития достойного гражданина России является освоение тра-

диций, ценностей, истории и духовной жизни своего родного села, города и 

страны. Школьник может получить информацию о традициях и ценностях 

мордовского народа преимущественно от членов семьи или родственников. 

Однако наиболее важным и определяющим источником знания всего выше-

перечисленного являются фразеологизмы, идиомы, крылатые выражения, ко-

торые составляют национальное богатство родного (мокшанского) языка. 

Именно изучение фразеологических единиц, их семантических и функцио-

нальных особенностей позволяет учащимся понять историю и менталитет 

мордовского народа, изучить накопленный веками опыт его трудовой и ду-

ховной деятельности, религиозных верований и убеждений, а также свод 

культурных и нравственных ценностей.  

Знакомство учащихся с фразеологическими единицами родного (мок-

шанского) языка начинается в 5 классе. Большинство учащихся сталкиваются 

с некоторыми проблемами в процессе их освоения. Эти трудности связаны с 

тем, что во фразеологических оборотах родного (мокшанского) языка слова 

приобретают необычные значения, смысл которых не определяется значени-

ем отдельно взятых слов. Поэтому объяснение фразеологизмов на уроках 

русского языка в 5 классе должно заключаться не только в подборе синони-

мичных выражений, но и в развернутом их истолковании. Для более точного 

и полного раскрытия значения фразеологического оборота на уроках уместно 

использовать «Фразеологический словарь мокшанского языка» под редакци-

ей Р. С. Ширманкиной. Следует отметить, что работа со словарем обеспечи-

вает обучающихся информацией о своем родном народе, так как во фразео-

логизмах отражаются религиозные, семейные, культурные, нравственные 

ценности народа, а также моральные установки, традиции, представления о 

добре и зле, долге и чести, храбрости и справедливости и многое другое [За-

харов 2006: 114]. 

Анализ учебников для средних классов школы говорит о том, что 

наиболее показательно принципы преподавания фразеологии реализуются в 

учебном пособии И. Келина, в котором предлагается линейное изучение 

раздела «Фразеология». На изучение фразеологических единиц отводится 

один час, это последняя тема в разделе «Лексика». Дети знакомятся с 

понятиями «фразеологизм», «фразеология», синонимией и антонимией 

фразеологизмов, а также их ролью в устной и письменной речи. В 

дальнейшем процессе обучения школьники сталкиваются с 

фразеологическими единицами лишь в текстах упражнений или конкурсных 

заданий. 

Отметим, что возраст 7–12 лет, по мнению доктора психологических 

наук Л. И. Айдаровой, является наиболее восприимчивым периодом для ра-

боты над рассматриваемым нами языковым разделом [Кулагин 2000: 455].  
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При отборе методов и приемов изучения фразеологизмов в 6 классе 

национальной школы мы ориентировались на труды М. Т. Баранова, 

М. Р. Львова, В. В. Бабайцевой и др.  

Понятие «метод» следует понимать как «способ взаимодействия учите-

ля и учащихся при руководящей роли учителя, направленный на достижение 

целей обучения» [Крившенко 2010:  432]. 

Беседа является одним из важнейших методов при изучении 

рассматриваемого нами раздела. Преподаватель с помощью наводящих 

вопросов подводит детей к тому, чтобы они, анализируя данный языковой 

материал, самостоятельно заметили значимые признаки фразеологических 

единиц [Крившенко 2010: 431]. Это вопросно-ответная форма активной 

работы преподавателя и обучающихся, которая применяется на всех этапах 

учебно-воспитательного процесса: сообщения новых знаний, для 

закрепления, повторения, проверки и оценки знаний.  

Беседа относится к наиболее известным методам творческого обуче-

ния, ее использовал еще греческий философ Сократ. Поэтому беседу, с по-

мощью которой ученик самостоятельно открывает для себя новые знания, 

называют сократической. Ведущая функция данного метода – это побужда-

ющая, но с большим успехом он выполняет и множество других функций 

[Кузнецова 2000: 179].  

Таким образом, с помощью целенаправленных и умело поставленных 

вопросов учитель заставляет учеников вспоминать уже известные им 

фразеологические единицы, обобщая и развивая их знания, незаметно 

достигая усвоения новых путем самостоятельных раздумий, выводов и 

обобщений. Важно не только преподавателю приводить примеры 

фразеологизмов, но и ученикам. При необходимости можно обратиться к 

фразеологическому словарю мокшанского языка.  

Объяснение значения фразеологизма занимает в школе важнейшее ме-

сто. Эффективными принято считать следующие приемы объяснения значе-

ния фразеологических единиц: развернутое объяснение значения фразеоло-

гизмов; выяснение значения путем замены лексическим синонимом, напри-

мер: кадомс шалхка мархта «обмануть» (букв.: оставить с носом), вене-

птемс кядь «попытаться помочь» (букв.: протянуть руку) и др.; объяснение 

путем подбора фразеологического синонима наряду с лексическим, напри-

мер: тиемс дуракокс (букв.: сделать дураком), шарфтомс сур вакска (букв.: 

обвести вокруг пальца) «обмануть, одурачить»  и др.; использование кон-

текста при объяснении фразеологизма [Захаров 2006: 115]. 
Фразеологический состав мокшанского языка по своей структуре и се-

мантике весьма разнообразен, что позволяет рассматривать его с разных сто-
рон и в сравнении с русским языком, что сделает занятие интересным для 
шестиклассников. Таким образом, после предварительного ознакомления 
учащихся с фразеологической структурой родного (мокшанского) языка до-
пускается описать один из запомнившихся случаев из прочитанных или зна-
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комых учащимся книг, прибегая в процессе повествования к использованию 
фразеологических единиц.  

Например, детский писатель К. И. Чуковский в книге «От двух до пя-
ти» рассказал об интересном эпизоде: «Когда ребѐнок услышал, что при-
шедшая в гости старуха ―собаку съела‖ в каких-то делах, он спрятал от неѐ 
любимого щенка‖. Ребѐнок не знал, что означают слова ―собаку съела‖». 
Учитель предлагает поразмышлять над высказыванием и попробовать найти 
синонимичный фразеологизм в родном (мокшанском) языке. Таких примеров 
можно привести огромное множество, они помогут сделать урок интересным 
и запоминающимся.  

Чтение материала, изложенного в учебнике, предполагает поиск необ-
ходимой информации и ее усвоение из учебника самими учащимися [Сита-
ров 2004: 36]. Этот метод реализуется при чтении справочного материала по 
фразеологии, помещенного в учебной литературе, а также при работе с «Фра-
зеологическим словарем мокшанского языка» под редакцией 
Р. С. Ширманкиной (чтение словарных статей, в которых дается объяснение 
семантики того или иного фразеологизма). 

Интересным и полезным видом работы на уроке является работа в 
группах, что обеспечит повышение учебной и познавательной мотивации, 
снизит уровень тревожности неуспевающих учащихся и улучшит психологи-
ческий климат в классе. Разделив детей на группы, преподаватель раздает 
учащимся каждой из них разноцветные карточки с упражнением: 

Определить толкование приведенных фразеологизмов, при необходи-
мости пользуясь фразеологическим словарем: 

1. Месть ласькондят алыяй саразкс (рус.: «Чего носишься, словно 
несушка»).  

2. Аф шужярь аф пенгя, аф левож аф ленгя (рус.: «Ни солома, ни 
полено»).  

3. Монь лангозон ѐрать кяжцень ардомс?! Аф, аф лиси! (рус.: «На 
мне хотел злость сорвать?! Нет, не выйдет!»). 

4. Пеедема вастокс Вадим Иванович арась нолашинц сюнеда (рус.: 
«Вадим Иванович стал посмешищем из-за своей лени»).  

5. Тяни эряйхть кода кафта гулят (рус.: «Теперь живут как два 
голубка»). 

6. Шабраньке эряйхть пинекс (рус.: «Соседи наши живут как 
собаки»). 

7. Синь тяльхцявок аф содайхть велень хозяйстваса и аньцек 
шорсихть (рус.: «Они ничего не смыслят в сельском хозяйстве и только 
мешают»). 

8. А тейть, Иван Борисович, усконь калонь пакарь (рус.: «А тебе, 
Илья Борисович, привезла рыбью кость»). 

После выполнения учащимися упражнения преподавателю необходимо 
проверить его, так как большую роль в достижении эффективности в процес-
се обучения играет проверка полученных на уроке знаний, которая позволяет 
устранить пробелы в усвоении ими учебного материала [Ситаров 2004: 36].  
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Следует отметить, что упражнения, в которых определению смысла 
фразеологизма помогает рисунок, привлекают внимание учащихся в большей 
степени, чем текстовые задания. В упражнениях этого типа фразеологизм со-
относится с изображением, отражающим прямое значение сочетания слов. 

На завершающем этапе урока учащимся предлагается написать сочи-
нение на любую тему, используя известные школьникам фразеологические 
единицы. Творческое задание должно обеспечить развитие познавательного 
интереса к фразеологическому наследию родного (мокшанского) языка, глу-
бокое усвоение материала даже слабоуспевающими учащимися, создаст 
условия для самовыражения личности, повысит творческий потенциал уча-
щихся.  

Домашнее задание должно также заинтересовать учащихся: написать 
сочинение-рассуждение «Как я понимаю фразеологизм …»; нарисовать 
фразеологизм на листе бумаги придумать с ним небольшой рассказ; выписать 
из научно-познавательного журнала «Якстерь тяштеня» или других 
имеющихся источников семь предложений с фразеологическими единицами 
и постараться объяснить их.  

Таким образом, фразеологизмы – это устойчивые и неделимые сочета-
ния слов, которые употребляются в переносном значении и которые можно 
заменить одним словом-синонимом, например: работамс озадонь седихть  
«работать спокойно, не спеша» (букв.: с сидящим сердцем), шовияфтомс ко-
порь (каряз) «много усердно работать» (букв.: взмылить спину) и др. Они де-
лают нашу речь экспрессивной, красочной и яркой. Фразеологический состав 
мокшанского языка представляет собой весьма ценное богатство, так как 
именно в нем отражается мировоззрение народа, его культура, традиции. 
Фразеологизмы родного языка сохраняют и воспроизводят его менталитет из 
поколения в поколение [Бузакова 2000: 65]. Изучение фразеологической си-
стемы языка родного народа является необходимым этапом при изучении 
курса родного (мокшанского) языка в школе. Выбор метода и приема препо-
давания фразеологии в 6 классе зависит от целей, которые ставит перед со-
бой учитель в каждом отдельном случае. 
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В статье рассматриваются особенности работы по развитию речи детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста в ходе языкового образования. С этой це-
лью авторы предлагают использовать сюжетно-ролевые игры, поскольку они соответ-
ствуют возрастным особенностям ребенка шести-восьми лет и обладают большим потен-
циалом для совершенствования его речевой деятельности  

Ключевые слова: языковое образование, развитие речи, речевая деятельность, 
старший дошкольный возраст, младший школьный возраст, сюжетно-ролевая игра.  
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The article discusses the work features on the development of child speech of senior pre-
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ing socio-dramatic plays, since they correspond to the age characteristics of a child from six to 

eight years and have great potential for improving his speech activity. 

Keywords: language education, speech development, speech activity, senior preschool 

age, primary school age, socio-dramatic play . 
 

Поскольку ведущей деятельностью дошкольников и младших школьни-

ков является игра, то именно она выступает эффективным средством разви-

тия речи, однако в образовательной практике детских дошкольных организа-

ций и в начальной школе не в полной мере реализуется потенциал сюжетно-

ролевой игры в процессе развития связной речи детей. 

Речевое развитие детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возврата включает в себя владение речью как средством общения; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диало-

гической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте [Алексеева, 

Яшина 2013, 2015; Воронова  2014; Козырева, Борисова 2016]. 

М. М. Рубинштейн пишет: «Игра – порождение деятельности, посред-

ством которой человек преобразует действительность и изменяет мир. Суть 

человеческой игры – способность, отражая, преображать действительность» 

[Рубинштейн 2012: 210]. 

В словаре под редакцией Б. М. Бим-Бада под игрой понимается форма 

деятельности в условных ситуациях, направленных на воссоздание и усвое-

ние общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных спо-

собах осуществления предметных действий [Бим-Бад 2002]. 

Преимущество игры перед любой другой деятельностью детей очевид-

но. При развитии речи детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста необходимо уделять особое внимание сюжетно-ролевым играм. 

Такие игры представляют собой сложное образование, включающее в себя 

целевой, потребностно-мотивационный, содержательный, операционный и 

результативный компоненты.  

Для развития речи детей необходимо применять такие игровые 

приемы, которые направлены на привлечение внимания детей к слову.  

Практическая работа была проведена с детьми старшего дошкольного 

возраста на базе ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99», а затем 

в МОУ «СОШ № 30» г. Курска в первом классе. В эксперименте приняли 

участие 12 человек (дети из одной группы, вместе посещавшие подготови-

тельные курсы и поступившие в один и тот же класс школы). 

На констатирующем этапе для изучения исходного уровня развития ре-

чи детей дошкольного возраста мы использовали следующие методики: де-

тям было предложено составить рассказ о своем любимом празднике, рассказ 

по серии сюжетных картинок, а также сочинить сказку на новый лад. 

Многие дети составили интересные истории о своем любимом 

празднике. В основном дошкольники рассказывали о своем Дне рождения, 

праздновании Нового года или Пасхи в кругу семьи. У трех человек 
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получились связные, логичные, соответствующие коммуникативному 

замыслу и отражающие суть задания истории, однако речь этих детей была 

недостаточно разнообразна в лексическом и синтаксическом плане, имели 

место речевые ошибки. 

По серии картинок несколько детей также успешно составили связные 

рассказы. Рассмотрим наиболее удачные из них: «Дети на улице играли в 

снежки, катались на санках. После этого им очень захотелось слепить снего-

вика. Они начали вместе катать один снежный ком, потом другой и ставить 

их друг на друга. Потом они слепили снеговика и дали ему метлу, надели на 

голову ведро. Но скоро пошел дождь и снеговик растаял». Приведенный 

нами рассказ соответствует среднему уровню развития речи ребенка до-

школьного возраста. Он раскрывает тему, в нем наблюдается смысловая 

цельность, связность и логичность изложения, богатство словаря, соблюде-

ние норм, но не отмечено своеобразие стилевого оформления и синтаксиче-

ских конструкций.  

Рассмотрим еще один рассказ: «Был чудесный зимний день, дети на 

улице весело играли в снежки, катались на санках, вместе с ними играла 

озорная рыжая собака. И тут ребята решили слепить снеговика. Каждый ска-

тал свой снежный ком, а когда соединили их, то получился снеговик. Дети 

сделали ему пуговицы, дали ему в руки метлу и вместо шапки поставили 

ведро. Теперь он стал очень красивый. Все радовались! А на следующий день 

пошел дождь. Ребята решили проведать снеговика. Придя на то же место, 

они увидели, что снеговик пропал». По выделенным критериям этот рассказ 

соответствует высокому уровню развития речи. 

Кроме того, воспитанникам дошкольной образовательной организации 

было предложено составить и рассказать сказку на новый лад. Детям было 

дано задание самостоятельно выбрать любую русскую народную сказку и 

рассказать ее по-новому. В процессе диагностики дети действовали самосто-

ятельно и по очереди, по мере готовности, рассказывали собственные сказки.  

Результаты свидетельствуют о том, что рассказы детей соответствовали 

теме, во многих наблюдалась смысловая цельность, однако в группе дети те-

рялись, длительное время не могли выбрать сказку и затруднялись переде-

лать ее на новый лад. Рассказы были непродолжительные по времени, не 

наблюдалось особого богатства словаря и разнообразия синтаксических кон-

струкций, средства выразительности отсутствовали. Только небольшая груп-

па детей (три человека) справились с заданием на высоком и среднем уровне. 

Результаты констатирующего этапа по итогам трех диагностик: высо-

кий уровень развития речи детей дошкольного возраста был выявлен у 

1 человека (8,3 %), у 2 человек (16,7%) был обнаружен средний уровень; у 

9 (75 %), – низкий. То есть в группе преобладал низкий уровень развития ре-

чи. 

С целью повышения уровня развития речи детей старшего дошкольно-

го возраста на формирующем этапе эксперимента были организованы заня-

тия с использованием сюжетно-ролевых игр, которые способствуют разви-
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тию у детей речи, воображения, мышления, внимания, памяти, обогащению 

словарного запаса. 

Свою работу мы начали с того, что в ходе общения с детьми воспита-

тели собственным примером показывали ребенку образную, грамотную речь 

и поясняли, как говорить неправильно.  

В ходе эксперимента инсценировались любимые сказки, для всех 

знакомых персонажей были придуманы новые ситуации и реплики. Именно 

игра позволила реализовать поставленные цели и задачи по развитию речи 

детей. В ходе игровой деятельности мы отчетливо замечали пробелы в 

речевом развитии дошкольников и корректировали их. С помощью 

различных игр ребенка несложно заинтересовать и научить его в 

непринужденной обстановке говорить правильно и грамотно строить 

предложения.  

Можно использовать самые разные сюжетно-ролевые игры, в основе 

которых лежат либо бытовые ситуации из нашей повседневной жизни 

(«У кассы кинотеатра», «В супермаркете», «В аптеке», «На приеме у врача», 

«Семейный ужин», «В парикмахерской», «В кафе», «День рождения друга», 

«В зоопарке», «Мы – фотографы», «Спорт» и т.п.), либо ситуации, 

разыгранные на основе фантазии детей («Полет на Луну», «Экспедиция на 

дно океана», «Разговор животных и птиц» и т.д.), либо на основе 

прочитанных произведений любимых авторов – В. Драгунского, М. Зощенко, 

К. Чуковского, С. Маршака и других детских писателей. 

Рассмотрим работу по использованию сюжетно-ролевой игры с целью 

развития речи детей на примере игры «Идем в цирк». 

Задачи: формирование навыков речевого этикета, норм поведения в 

общественных местах, представлений об устройстве цирка и работающих в 

нем людях. 

Роли: работник кассы, буфетчик, клоун, гимнаст, дрессировщик, 

фокусник и др. 

Игровые действия: приобретение билетов, выход артистов на арену и 

их действия в соответствии с ролью, которую они играют в программе, 

антракт, посещение буфета, фотографирование с артистами на память. 

Подготовительная работа: рассматривание цирковых афиш; беседа на 

основе впечатлений детей от цирковых представлений; чтение 

художественных произведений о цирке  и его артистах: В. Драгунский 

«Девочка на шаре», С. Маршак «Цирк», Ю. Куклачѐв «Друзья мои кошки» и 

т.п.; изготовление реквизита: афиши, билетов, программок, элементов 

костюмов клоуна, фокусника, гимнаста, дрессировщика и т.д. 

В случае необходимости введения проблемных игровых ситуаций в 

сюжетно-ролевые игры на основе фольклорных текстов игры проводились в 

двух вариантах: с изменением сюжета, без утраты образов произведения и с 

заменой персонажей, при этом сохранялся сюжет сказки. 

В ходе работы над ролью мы применяли следующие приемы: 

-  описание портрета героя будущей сценки; 
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-  описание его дома, предпочтений в еде, играх; 

-  описание ситуаций, случаев, которые могли бы с ним произойти за 

пределами сюжета игры; 

-  анализ предполагаемых поступков персонажа; 

-  подбор поз, мимики, интонации, жестов персонажа игры. 

Благодаря сюжетно-ролевым играм дети осваивают новые образы, 

краски, звуки; обогащаются новыми знаниями, впечатлениями, 

совершенствуют свои коммуникативные умениями, развивают интерес к 

литературе, у них активизируется речь, возникает желание активнее вступать 

в диалог со взрослыми и сверстниками. 

Работа по развитию речи, начатая в дошкольной организации, была 

поддержана учителем, когда дети начали учиться в первом классе. Дети на 

уроках по развитию диалогической речи и во внеурочной деятельности по 

русскому языку, направленной на обогащение словарного запаса младших 

школьников, охотно разыгрывали различные ситуации, нередко заранее 

готовили для этого элементы костюмов и реквизит. Такая работа всегда их 

очень увлекала, делала раскованнее, общительнее. 

На контрольном этапе эксперимента было проведено повторное 

изучение уровня развития речи детей. Для этого использовался тот же 

диагностический инструментарий, что и  на констатирующем этапе. 

О своем любимом празднике большинство детей теперь уже 

рассказывали уверенно, связно, используя разнообразные средства 

выразительности. У всех детей наблюдались логичные, соответствующие 

коммуникативному замыслу и отражающие суть задания истории, речь детей 

стала более разнообразной как в лексическом, так и в синтаксическом плане, 

только у троих детей были зафиксированы незначительные логические 

ошибки и речевые недочеты, по выделенным нами критериям в группе 

уровень развития речи соответствует среднем и высоким показателям.  

Результаты контрольного этапа: из общего числа детей младшего 

школьного возраста высокий уровень развития речи был выявлен у 4 человек 

(33,3 %), средний – у 8 (66,7%). Низкий уровень выявлен не был.  

Рассказы по картинкам и сказки на новый лад на контрольном этапе 

эксперимента тоже в целом соответствовали заданной теме, наблюдалась 

смысловая цельность, связность и логичность изложения, разнообразие 

словаря и синтаксических конструкций, соответствие языковым нормам. 

Многие сказки были выдержаны в соответствующей стилистике, наполнены 

устойчивыми «сказочными» выражениями, эпитетами, хотя речь некоторых 

младших школьников по-прежнему осталась не слишком разнообразной в 

лексическом и синтаксическом аспектах, их сказки были отнесены нами по 

выделенным критериям к среднему уровню развития речи. То есть на 

контрольном этапе эксперимента наблюдается положительная динамика в 

уровне развития речевых навыков у детей по сравнению с констатирующим 

этапом. Можно с уверенностью говорить о том, что это результат 

эффективной работы на формирующем этапе эксперимента. 
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По итогам проведенной работы можно сделать вывод о том, что сю-

жетно-ролевые игры, используемые на занятиях в дошкольном учреждении и 

в начальной школе, способствуют повышению уровня развития речи детей. 
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В жизни каждого человека, особенно растущего поколения, очень важ-

на роль образования. В этом плане бесценно мнение великого поэта, мысли-

теля, государственного деятеля Алишера Навои о том, что человек – это са-

мое возвышенное и ценное в этом мире. Придавая огромное значение  воспи-

танию  ребенка, он подчеркивал, что родители должны заниматься его разви-

тием с рождения. Продолжаться этот процесс должен в образовательных 

учреждениях. Первичным звеном непрерывной образовательной системы яв-

ляется дошкольное образование, когда начинается всестороннее формирова-

ние  личности ребенка, идет подготовка к учебе в общеобразовательной  

школе.  

Научные исследования показывают, что 70% воспринимаемой за жизнь  

информации человек получает в возрасте до 5 лет. Это подчеркивает важ-

ность дошкольного периода в развитии личности ребенка. Значит, именно в 

детских образовательных учреждениях ребенок получает первые знания и 

жизненные навыки на основе программного обучения. На сегодняшний день 

в системе дошкольного образования в Узбекистане функционируют 4893 

дошкольных образовательных учреждения (ДОУ), охватывающих лишь 30% 

детей, при том что потребность в таких учреждениях в республике довольно 

высока. Для решения накопившихся проблем в этой сфере в 2017 году на ос-

нове указа Президента было образовано Министерство дошкольного образо-

вания Республики Узбекистан.  

Основными задачами данного ведомства являются разработка и прак-

тическая реализация единой государственной политики в области дошколь-

ного образования, что позволило пересмотреть программу обучения, после-

довательно укрепить материально-техническую базу детских садов, органи-

зовать подготовку и переподготовку педагогических кадров. Исходя из этих 

задач, обозначены направления деятельности Министерства дошкольного 

образования Республики Узбекистан: создание условий для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста с учетом передового зарубежного опы-

та; поэтапное обеспечение полного охвата детей дошкольным образованием  

за  счет создания в республике сети конкурирующих между собой государ-

ственных и негосударственных ДОУ, предоставление им налоговых льгот и 

преференций, внедрение в практику альтернативных форм дошкольного об-

разования и воспитания детей.  

Кроме того, с 1 января 2018 года в Ташкенте, Нукусе, областных цен-

трах в порядке эксперимента начали работу новые дошкольные образова-

тельные учреждения на основе государственно-частного партнерства. Для 

повышения качества образования в данной сфере предлагается вариатив-

ность программ обучения и воспитания детей, использование альтернатив-

ных, гибких образовательных моделей по подготовке их к школе. В до-

школьное образование постепенно стали внедряться специальные государ-

ственные образовательные программы по примеру развитых стран, преду-
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сматривающие социально-личностное, эмоциональное, речевое, математиче-

ское, физическое и творческое развитие, а также ознакомление с окружаю-

щим миром.  

Регулярный, системный, структурный и организационный мониторинг 

качества дошкольного образования способен показать эффективность про-

цесса  обучения в данных  образовательных  учреждениях. 

Для современного учебного заведения характерно создание таких усло-

вий развития, которые открывают возможности позитивной социализации 

ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познава-

тельного развития, формирования творческих способностей и инициативного 

поведенческого профиля на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности, познавательных диалоговых контактов со взрослыми и 

сверстниками в сфере его возрастных интересов.  

В целях дальнейшего совершенствования дошкольного образования 

как важнейшего звена непрерывного образования создается эффективная си-

стема государственного управления, расширяется сеть дошкольных  образо-

вательных учреждений, которые укомплектовываются квалифицированными 

педагогическими кадрами, и укрепляется их материально-экономическая ба-

за.  В современный воспитательно-образовательный процесс также внедря-

ются программы и технологии, направленные на всестороннее интернацио-

нальное, духовно-эстетическое и физическое развитие детей, на повышение 

уровня подготовки детей к школе. В этих образовательных учреждениях 

учебно-воспитательный процесс строится с учетом интересов детей, их все-

стороннего обучения и воспитания, расширения мировоззрения, развития 

способностей самостоятельного мышления, воспитания их в духе уважения к 

национальным и общечеловеческим ценностям, гуманизма, внедрения в их 

сознание идей независимости и национального самосознания.  

Для успешного вхождения в социокультурную среду, выполнения раз-

личных видов деятельности ребенку необходим достаточно высокий уровень 

коммуникативно-речевых умений и  навыков.   

Согласно концепции развития ребенка, психические и личностные 

свойства и качества формируются в ходе его собственной деятельности под 

воздействием социальной среды, общности, в ситуации обучения и воспита-

ния. Вместе с тем развитие индивида всегда совершается во взаимодействии 

с другими людьми в форме  коммуникативных актов и отношений. Из этого  

следует, что в процессе естественного формирования коммуникативной дея-

тельности, детерминированной социальной ситуацией развития, будет про-

исходить психическое, коммуникативное и личностное развитие ребенка в 

целом.  

В  контексте реализации главной цели дошкольного образования – вос-

питания всесторонне развитой личности – рассматривается проблема комму-

никативно-речевого развития, состоящая из двух аспектов: необходимости  

определения и правильной организации жизни, деятельности детей в до-

школьном учреждении (игры, обучение, общение) при помощи образова-
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тельной  среды, адекватной целям развития ребенка, и необходимости целе-

направленного формирования коммуникативно-речевой деятельности детей в 

качестве учебно-познавательной деятельности специально организованным 

обучением.  

Для успешного общения с детьми педагогу необходимы определенные 

коммуникативно-речевые умения, доброжелательность, что является опти-

мальным условием для формирования положительных взаимоотношений 

между ним и детьми. Развивающая предметная среда – это система матери-

альных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая со-

держание его духовного и физического развития. Развивающие  и обучающие 

игры обеспечивают форму и содержание обучения дошкольников на  заняти-

ях.  

Такая среда, согласно Концепции дошкольного воспитания Республики 

Узбекистан, – это организованное жизненное пространство, способное обес-

печить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить по-

требности  актуального и ближайшего творческого развития ребенка.  

Коммуникативно-речевой компонент готовности к школьной деятель-

ности  –  ведущий компонент, включающий формирование у детей таких ка-

честв, благодаря которым они могли бы выражать свои мысли, интересно  и 

выразительно передавать содержание текста, общаться с другими детьми и 

педагогом.  

Более того, он может рассматриваться в качестве пускового механизма 

последней, так как заключается в формировании у ребенка навыков общения 

в рамках игровой и обучающей деятельности, развития речевых способно-

стей, необходимых для адекватного восприятия социальной реальности в 

рамках учебной.  

Обучение детей на занятиях предусматривает многообразные по форме  

коммуникативные игры и упражнения. В глазах ребенка взрослый – это  во-

площение образца того, как надо себя вести, он для ребенка эталон в области 

нравственности, построения отношений с окружающими.  

Поведение взрослого – основа усвоения детьми норм морали, понима-

ния своего долга, ответственности перед окружающими. Дети беседуют со 

взрослыми о том, что происходит между людьми, и настойчиво пытаются 

выяснить, как следует поступать правильно; они размышляют о своих дей-

ствиях и о действиях взрослых людей.   

Начиная с младшего дошкольного возраста, дети проявляют большой 

интерес к речевой действительности, создают новые слова, ориентируясь  на 

смысловую и грамматическую стороны языка. Это является необходимым 

условием постепенного осознания языковых явлений и формирования навы-

ков их практического использования в реальных коммуникативных  ситуаци-

ях.  

Только такое развитие ведет к подлинному овладению богатствами 

родного языка, создавая необходимую базу для полноценного мышления. 

Процесс формирования коммуникативно-речевой готовности старших до-
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школьников к обучению в школе удовлетворяет его интересы и потребности, 

включая детей в творческую позицию активного субъекта общения, развивая 

базовые компоненты личности. На этом этапе важно научить ребенка уме-

нию правильно выражать свою мысль, устанавливать взаимоотношения как 

со сверстниками, так и со взрослыми. Именно коммуникативно-речевой ком-

понент позволяет ребенку сформировать набор знаний и представлений об 

окружающем мире, выработать собственную позицию по отношению к педа-

гогу, сверстникам и своей жизнедеятельности.  
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Лингвистический анализ текста – это одна из важных прикладных дис-

циплин языкознания. Занятия лингвистическим анализом очень полезны для 

изучения языка. При этом следует иметь в виду, что анализ текста может 

быть двояким в зависимости от поставленных целей. 

1. Если задачей анализа является осмысление самого текста, т.е. про-

никновение в глубины авторской мысли, то работа должна быть построена 

так, чтобы не уйти от целого, сделать акцент на общем восприятии текста. 

Это анализ текста «под лингвистическим микроскопом» [Шанский 1986]. 

Вместе с тем здесь нельзя пренебрегать отдельными языковыми «деталями», 

теми, которые могут быть очень значимыми для понимания текста. Таков 

первый путь лингвистического анализа текста. 

2. Второй путь – это не анализ текста, а анализ языка на материале тек-

ста. Он направлен на изучение языковых единиц и законов их функциониро-

вания. Изучать единицы языка (фонетические, морфологические, синтакси-
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ческие, лексические и т.д.) можно только на материале текстов, в реальной 

действительности строй языка обнаруживается только в тех или других фор-

мах его употребления. 

В данном случае использован первый путь анализа. Основное содержа-

ние работы составили обобщения наблюдений проф. Э. П. Кадькаловой по 

названной теме [Кадькалова, Кадькалов 2004: 122–124, 183–184; Кадькалова 

2015: 39–51, 92, 188].  

Круг научных интересов Э. П. Кадькаловой широк. Ее труды (в числе 

которых 10 книг) посвящены проблемам фонетики, лексики, словообразова-

ния, морфологии, синтаксиса, стилистики, теории языка, историографии 

лингвистики, методики преподавания русского языка, а также лингвистиче-

ского анализа текста. 

Со свойственной ей проницательностью она умела уловить в тексте та-

кие «детали», которые не очень заметны, но важны для полного понимания 

текста. 

Например, языковеды неоднократно комментировали текст замеча-

тельного стихотворения А. С. Пушкина «Я вас любил». Но Эмилия Петровна 

нашла еще «деталь», которая осталась не замеченной, но весьма интересной. 

«Я вас любил» – это одна из пленительных лирических миниатюр в русской 

литературе, любовная исповедь, страстная и горестная. Поэт говорит о любви 

к любимой им, но не любящей его женщине. Стихотворение написано в связи 

с реальными событиями в жизни поэта. Пушкин был влюблен в Анну Олени-

ну, дочь Президента Российской Академии художеств и директора Публич-

ной библиотеки. Анне Олениной было 19 лет, Пушкину около 30. Любовь 

Пушкина, однако, была безответной. Так и родилась прекрасная элегия. 

Вспомним текст: 

 

Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам Бог любимой быть другим. 

 

После 1-го предложения вполне ожидаемым знаком препинания явля-

ется точка. А Пушкин поставил двоеточие. Неожиданный знак! Трудно, ко-

нечно, сказать, насколько осознанно был поставлен этот знак. Но он постав-

лен. И стал выполнять свою функцию независимо от воли автора. Так часто 

бывает в литературе, когда текст начинает жить своей, самостоятельной жиз-

нью, независимо от желания автора. В данном случае знак можно считать 

уместным. Употребление двоеточия в русском языке имеет довольно четкое 

правило: все, что стоит после двоеточия – это пояснение, аргументация к то-
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му, что стоит перед ним. Какую же роль оно играет в этом тексте? Двоеточие 

в данном стихотворении открывает сложный самоанализ, пояснение душев-

ного состояния лирического героя. Глагол любил («Я вас любил») употреблен 

в прошедшем времени. Но правда ли, что любил и все уже в прошлом, или 

все-таки люблю, только «не хочу печалить вас». Увы, настоящее чувство 

трудно скрыть, и поэт вынужден признаться: «любовь еще, быть может, В 

душе моей угасла не совсем». В том-то и дело, что она совсем не угасла. И 

поэтому далее звучит трудное пожелание с тревожным сомнением: «Я вас 

любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим». 

Но осуществимо ли это пожелание любимой? Будет ли способен другой на 

столь же сильное и нежное чувство?  

Конечно, анализ языка данного текста сказанным не ограничивается. 

Бросается в глаза троекратная анафора – «Я вас любил»: «Я вас любил: лю-

бовь еще, быть может…», «Я вас любил безмолвно, безнадежно…», «Я вас 

любил так искренно, так нежно…». Бросается в глаза также троекратное 

размеренное употребление параллельных, близких по тематике и даже со-

звучных слов: безмолвно, безнадежно; то робостью, то ревностью; так ис-

кренно, так нежно. И все это вместе взятое создает особую, грустную элеги-

ческую мелодичность стихотворения. 

А вот другой пример. Всем известно стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Нищий». Оно тоже о неразделенной любви. Но в литературу вошло как од-

но из лучших стихотворений философской лирики, а отнюдь не любовной. 

Почему? Можно думать, что это случилось благодаря союзу и, который Лер-

монтов дважды поставил в коротком тексте: 

 

У врат обители святой 

Стоял просящий подаянья 

Бедняк иссохший, чуть живой 

От глада, жажды и страданья. 

 

Куска лишь хлеба он просил, 

И взор являл живую муку, 

И кто-то камень положил 

В его протянутую руку. 

 

Так я молил твоей любви 

С слезами горькими, с тоскою; 

Так чувства лучшие мои 

Обмануты навек тобою. 

 

Какой союз, по вашему мнению, логично напрашивается на месте вто-

рого союза и? Логично было бы ожидать здесь противительный союз но. А 

Лермонтов поставил союз и. И что получилось? Повторяющийся соедини-

тельный союз и (вместо противительного но) связал все происходящее «у 
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врат обители святой» в закономерную обычную последовательность событий 

(чего не сделал бы союз но), союз и стал источником беспощадной философ-

ской мысли: так бывает в жизни, этого и можно было ожидать, такова, к со-

жалению, жестокая жизнь. Сознательно так сделал Лермонтов, или так у него 

вышло – это уже неважно. Но таков текст. И он живет своей жизнью. Фило-

софская мысль о жестокости жизни отодвинула на второй план тему о нераз-

деленной любви. Такой оказалась сила союза и, перенесенного из системы 

русского языка в художественный текст. 

Художественный текст – это тонкая языковая ткань, в которой все де-

тали взаимосвязаны. Здесь каждое слово, каждая фраза могут иметь особое 

значение. Здесь особую значимость получает даже грамматическая форма 

слова. Вот, например, какую роль в тексте могут играть видовые формы гла-

гола? Они выражают семантическое противопоставление действий рассредо-

точенных, продолжительных, повторяемых (такие действия выражают глаго-

лы несовершенного вида) действиям сосредоточенным, однократным, ре-

зультативным (такие действия выражают глаголы совершенного вида). Это 

различие семантики видовых форм глагола в художественном тексте может 

быть средством выражения напряженного состояния человека, которое доно-

сят до нас глаголы совершенного вида или средством выражения неторопли-

вости, размеренной повседневности, спокойствия, и сходящими от глаголов 

несовершенного вида. Именно такую функцию видовых форм глагола 

наблюдаем мы в известной всем повести «Станционный смотритель». Колли-

зию этой повести обычно помнят все, кто хоть раз читал повесть. Мы пом-

ним трагедию станционного смотрителя, вдовца Самсона Вырина, которого 

проезжий гусар обманом разлучил с его единственной отрадой – дочерью 

Дуней, разумной, проворной, поразительно красиво девушкой.  

Вспомним отрывок из этой повести, где речь идет о тревожном прозре-

нии Самсона Вырина, который, не угадав сразу тайного замысла гусара, сам 

благословил дочь прокатиться с ним до церкви: «Не прошло и получаса, 

сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степе-

ни, что он не утерпел и пошел к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что 

народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он по-

спешно вошел в церковь: священник выходил из алтаря, дьячок гасил свечи, 

две старушки молились еще в углу, но Дуни в церкви не было. Бедный отец 

насилу решился спросить у дьячка, была ли Дуня у обедни. Дьячок отвечал, 

что не бывала…» 

В этом отрывке глаголы совершенного вида сосредоточены в описании 

состояния и действий Самсона Вырина: беспокойство овладело им, не утер-

пел, пошел, увидел, поспешно вошел, решился спросить. Эти действия после-

довательно сменяют друг друга. Это и есть функция глаголов совершенного 

вида. А глаголы несовершенного вида описывают действия не последова-

тельные, а параллельные. Они рисуют картину: народ расходился, священник 

выходил из алтаря, дьячок гасил свечи, старушки молились еще в углу. Все 

происходит по обыкновению, спокойно, размеренно. На этом фоне обычной 
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повседневности драма одного (Самсона Вырина) осталась не замеченной 

вечным, как мир, бытом. 

Но вот последняя фраза. Она уже о другом. Она о сопереживании, о 

доброте, о добром дьячке, чутком человеке, который сердцем понял, как 

трудно было решится отцу спросить о дочке, как страшно было ему лишить 

себя зыбкой веры в то, что тревога, может быть, напрасна. Дьячок это понял 

и, желая хотя бы на секунду оберечь отца от удара, не ответил, что не была 

Дуня у обедни, а «отвечал, что не бывала». Такую информацию и такую вы-

разительность доносят до нас видовые формы глагола. 

Выразительность художественного текста во многом зависит и от его 

фонетической организации, и от ритмики. На это, конечно, надо обращать 

внимание при анализе текста. С этой точки зрения мы рассмотрим стихотво-

рение А. С. Пушкина «Обвал». Описывается обвал снежных лавин в горах 

Кавказа. Громадная лавина рухнула с гор и перекрыла течение реки Терек. 

Терек вздыбился и как бы остановился перед препятствием. Но сзади напи-

рало течение реки на возникшую запруду, и Терек пробил себе путь. Вода 

пошла даже по поверхности обвала. Такова ситуация. Но как в стихотворе-

нии Пушкина все грохочет, шипит, обрывается, рушится, как насыщен текст 

шипящими, дрожащими, свистящими согласными и как неровен скачущий 

ритм стиха: 

 

Дробясь о мрачные скалы, 

Шумят и пенятся валы, 

И надо мной кричат орлы, 

И ропщет бор, 

И блещут средь волнистой мглы 

Вершины гор. 

 

Оттоль сорвался раз обвал 

И с тяжким грохотом упал 

И всю теснину между скал 

Загородил, 

И Терека могущий вал 

Остановил. 

 

Вдруг, истощав и присмирев, 

О Терек, ты прервал свой рев; 

Но задних волн упорный гнев 

Прошиб снега… 

Ты затопил, освирепев, 

Свои брега. 

И долго прорванный обвал 

Неталой грудою лежал, 

И Терек злой над ним бежал, 
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И пылью вод 

И шумной пеной орошал 

Ледяный свод. 

 

И путь по нем широкий шел: 

И конь скакал, и влекся вол, 

И своего верблюда вел 

Степной купец, 

Где ныне мчится лишь Эол, 

Небес жилец. 

 

Эти особенности звуковой оболочки текста и его ритмики, конечно, 

значимы для восприятия текста стихотворения. 

И, наконец, хочу обратить внимание еще на одну языковую «деталь», 

отличную от тех, о которых мы говорили. Проанализируем загадочное стихо-

творение Марины Цветаевой «Какой-нибудь предок мой был – скрипач». Ка-

ков смысл этого стихотворения? Вот текст: 

 

Какой-нибудь предок мой был – скрипач, 

Наездник и вор при этом. 

Не потому ли мой нрав бродяч 

И волосы пахнут ветром? 

 

Не он ли, смуглый, крадет с арбы 

Рукой моей – абрикосы, 

Виновник страстной моей судьбы, 

Курчавый и горбоносый? 

 

Дивясь на пахаря за сохой, 

Вертел меж губ – шиповник. 

Плохой товарищ он был, – лихой 

И ласковый был любовник! 

 

Любитель трубки, луны и бус, 

И всех молодых соседок… 

Еще мне думается, что трус 

Был мой желтоглазый предок. 

 

Что, душу черту продав за грош, 

Он в полночь не шел кладбищем. 

Еще мне думается, что нож 

Носил он за голенищем. 

 

Что не однажды из-за угла 
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Он прыгал, как кошка, гибкий… 

И почему-то я поняла, 

Что он – не играл не скрипке! 

 

И было все ему нипочем, 

Как снег прошлогодний летом! 

Таким мой предок был скрипачом. 

Я стала – таким поэтом.  

 

Итак, о чем же это стихотворение? 

Восстановим канву его сюжета. Вначале Марина Цветаева сказала, что 

какой-нибудь предок ее был – скрипач. А в конце текста она вдруг объявила: 

«И почему-то я поняла, Что он не играл не скрипке». А дальше еще загадоч-

нее: «Таким мой предок был скрипачом. Я стала – таким поэтом». Так был 

ли предок скрипачом? И что означает: «Я стала – таким поэтом»? Каким 

«таким»? Он не играл на скрипке, а Марина Цветаева не писала стихов? Не 

умела их писать? Не хотела? Но как же! Мы ведь знаем, что она была талант-

ливым поэтом. О чем же это стихотворение? 

Разгадка, по-видимому, кроется в значении слова скрипач. Оно упо-

требляется не в прямом, а в переносном значении. Это метафора. Такое ведь 

бывает со словами. Ср. такие слова, как артист, профессор, философ, мыс-

литель. Они часто употребляются в переносном значении. Мы можем сказать 

о человеке любой профессии (слесаре, плотнике, хирурге, учителе и т.д.), что 

он артист в своем деле, т.е. искусный мастер, большой профессионал. Вот и 

слово скрипач имеет в данном стихотворении подобное значение. Ведь 

скрипка – это царица музыки. Она ведет мелодию. Она требует большого ма-

стерства. Предок был именно таков. В тексте сказано, что он был страст-

ный, лихой и ласковый. Он был наездник и вор, отчаянный («И было все ему 

нипочем»). Да, он не играл на скрипке. Но в его душе играла волшебная му-

зыка скрипки. Он был скрипачом по состоянию души, по образу жизни. Та-

кой была и Марина Цветаева: страстной, смелой, независимой («Я стала – 

таким поэтом»). 

В заключение хочу подчеркнуть, что лингвистический анализ текста 

приносит большую пользу как в познании литературных произведений, так и 

в познании родного языка. Он, с одной стороны, помогает уяснить смысл ху-

дожественного текста, а, с другой стороны, художественный текст воплощает 

в себе лучшие качества родного литературного языка. Он демонстрирует бо-

гатство образных средств языка, гибкость и точность в выражении тончай-

ших оттенком мыслей и чувств. Он открывает неисчерпаемые возможности 

родного языка. В нашей школьной практике, к сожалению, мало еще (хотя 

все-таки есть!) интересного опыта лингвистического анализа текста, в отли-

чие, например, от опыта преподавания родной словесности во французских 

учебных заведениях. Во французских университетах, например, анализ лите-

ратурного произведения на три четверти, по свидетельству академика 
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Л. В. Щербы, сводится именно к объяснению языка произведений [Щерба 

1957: 26]. 

Л. В. Щерба в 1923 г. опубликовал статью «Опыты лингвистического 

толкования стихотворений», в которой дал образец анализа стихотворения 

А. С. Пушкина «Воспоминание». А в начале этой статьи он отмечает, что у 

нас «молодые девушки, кончающие филологический факультет, зачастую не 

умеют читать, понимать и ценить с художественной точки зрения русских 

писателей и поэтов» [Там же]. Поэтому, пишет Л. В. Щерба, он «стал при-

учать учащихся к лингвистическому анализу текста и к разысканию смысло-

вых нюансов отдельных выразительных элементов языка. Оказалось, что это 

страшно трудная задача, т.к. я не имел никаких предшественников на этом 

поприще» [Щерба 1957: 26–27]. Отметим, что и сейчас это трудная задача. 

Лингвистический анализ текста воспитывает языковое чутье и даже во-

обще воспитывает душу, чувства учащихся. Поэтому надо смелее анализиро-

вать язык художественных текстов. Побольше читать с детьми вслух. И сти-

хи, и прозу. 
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Контраст, синтез несоединимого, столкновение противоположных 

смыслов нередко «сопровождают художественное освоение мира» [Щемеле-

ва 1977: 113] и отражают систему ценностей автора, особенности его худо-

жественных методов. 

Исследователи отмечают, что контраст как особый источник экспрес-

сивности в художественном тексте проявляется на всех уровнях его языковой 

организации и композиционной структуры.  

Выступая как принцип построения текста, как его смысловая доминан-

та и разнообразная система изобразительно-выразительных средств, контраст 

находит отражение в образной системе художественного произведения, в 

специфическом словоупотреблении, в особом синтаксическом строении 

предложений. Таким образом, многоаспектность и многофункциональность 

проявления контраста в художественном тексте предопределяют разнообра-

зие его трактовок.  

Контраст понимается исследователями как принцип организации ху-

дожественного текста [Болотнова 1992, Станиславская 2001], как разновид-

ность оппозиции [Трубецкой 1987, Кулешова 2014], как фигура речи, состо-

ящая в антонимировании лексико-фразеологических, фонетических и грам-

матических единиц, воплощающих контрастное восприятие художником 

действительности [Ахманова 1966, Лее-Йуех 1999], как один из принципов 

«выдвижения» [Арнольд 1966, Седых 1997]. 

Доминирующую роль в организации художественного текста играют 

контрастная семантика, смысловые оппозиции, отражающие языковую кар-

тину мира автора. Актуализация контрастного смысла в тексте происходит 

благодаря взаимодействию контрастоспособной лексики, а именно языковых 

антонимов («реальных контрастивов»), «межчастеречных антонимов» 

(например, в структуре оксюморонов), «потенциальных контрастивов», про-

тивопоставленных в определенном контексте, в индивидуальном языковом 

сознании автора [Андреева 1984]. 

Лексико-семантическая контрастность находит свое отражение в анти-

тезе и оксюмороне. Антитезе как объективному сравнению, соотношению 

двух противопоставленных понятий не свойственно объединение двух кон-

трастных сфер в единое целое. Основное назначение антитезы заключается, с 
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одной стороны, в том, чтобы «ярко противопоставить разные по своим каче-

ствам и свойствам сущности, с другой стороны, чтобы уточнить их принци-

пиальное различие, сделав это различие семантическим фокусом фразы» 

[Новиков 1973: 249]. Специфика антитезы обуславливает ее структурное 

своеобразие в поэтическом тексте: антитеза объективируется в строке, стро-

фе, в целостном контексте. 

В отличие от антитезы оксюморон представляет собой соединение кон-

трастных слов, выражающих несовместимые свойства, качества, признаки 

одного денотата, и реализуется в пределах словосочетаний разных структур. 

Именно антитеза и оксюморон в художественном тексте позволяют автору 

воплотить тонкие оттенки чувств, душевные переживания, колебания эмоци-

ональной жизни лирических героев, противоречивую природу любви и твор-

ческого процесса.  

Лексико-семантический контраст широко представлен в поэзии: «<…> 

разнообразные формы словесных контрастов составляют сложную систему 

средств поэтической речи» [Виноградов 1962: 10].  

Активность контраста в ранней лирике Анны Ахматовой (сборники 

«Вечер», «Четки», «Белая стая», «Подорожник») отмечается многими иссле-

дователями ее творчества: «Искать в ее стихах сплошную настроенность, 

единообразный колорит – путь заведомо ложный... Поэзия Ахматовой жила 

контрастами» [Добин 1976: 67]. «В ее поэзии своеобразное сочетание жен-

ственности, хрупкой нежности и даже слабости с решительным волевым же-

стом» [Павловский 1966: 52]. По словам Б. М. Эйхенбаума, «оксюморон-

ность» героини объединяет всю цепь событий и ощущений в поэтических 

произведениях: «Лирический сюжет, в центре которого она стоит, движется 

антитезами и парадоксами, ускользает от психологических формулировок. 

Образ делается загадочным – двоится и множится» [Эйхенбаум 1923: 130]. 

Ведущей формой реализации лексико-семантического контраста в 

творчестве поэта является традиционный оксюморон. Если в основе миро-

восприятия многих поэтов-символистов лежит признание авторами дуали-

стической природы всего сущего, контрастные бытийные и природные поня-

тия, древние универсальные оппозиции (свет и тьма, жизнь и смерть, веч-

ность и мгновение, день и ночь), то в ранней лирике А. Ахматовой представ-

лены оксюмороны, значительная часть которых связана с «повседневной» 

[Эйхенбаум 1923: 111] сферой человеческих отношений. Противоречивый 

душевный мир лирических героев становится предметом изображения в ран-

ней лирике А. Ахматовой. 

По распространенности и по значимости в поэтическом языке Ахмато-

вой наиболее частотны оксюмороны, реализующиеся в атрибутивных кон-

струкциях. Для поэта характерен принцип определения предмета противоре-

чащим ему эпитетом. Контрастирующий определяемому слову по семантике 

и эмоциональной окраске эпитет выводит субстантив из сферы привычных 

ассоциаций и переводит весь поэтический контекст в иную эмоционально-

смысловую плоскость. 
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В поэтическом языке А. Ахматовой нашли широкое распространение 

атрибутивные оксюмороны, содержащие в своем составе эпитет «горький»: 

город, горькой любовью любимый (85)
1
; горький час наслажденья (44); Горь-

кой было мне усладой Счастье вместо долга (168); Мне любви и покоя не дав, 

Подари меня горькою славой (58) и др.  (Ср.  у А. Блока: И безумная сердцу 

услада – Эта горькая страсть, как полынь; Горек мне мед твоих слов; горь-

кое веселье; у Вл. Соловьева: славы горький мед; горькая отрада; у В. Брю-

сова: без горькой радости).  В результате контрастного взаимодействия с 

определением «горький» субстантивы «любовь», «наслаждение», «услада», 

«слава» получают неожиданную качественную характеристику, новые смыс-

ловые оттенки негативного плана. Смысловая составляющая оксюморона за-

ключается в отрицательной оценке того, что в системе культурных ценностей 

оценивается положительно: И поет, поет постылый Бубенец нижегородский 

Незатейливую песню О моем веселье горьком (103).  Компонент оксюморона 

«веселье» (радостное настроение, жизнерадостность) содержит денотативные 

семы радости, удовольствия, беззаботности, которые антонимичны семам го-

ря, страдания, входящим в семантическую структуру слова «горький», реали-

зующего свое переносное значение (горький, полный горя, тяжелый). Таким 

образом, создается явный оксюморон, построенный на «межчастеречных ан-

тонимах» «веселье» и «горький», в основе которых лежит общность инте-

гральных сем и противопоставление дифференциальных сем.  

Столь же актуальной сферой функционирования оксюморонов является 

мир поэзии. Эстетически значима в ранней лирике Анны Ахматовой тема 

творчества, которое несет в себе трагическое начало, приносит героине стра-

дание, но и облагораживает душу. Символом разочарования, отчаяния, твор-

ческой муки в ранней лирике Ахматовой становится «безголосый соловей»: 

Только ты, соловей безголосый, Эту муку сумеешь понять (70). Любовь и 

творчество неразделимы в поэзии Ахматовой: И, печальную повесть узнав, 

Пусть они улыбнутся лукаво... Мне любви и покоя не дав, Подари меня горь-

кою славой (58). Контрастность словосочетания «горькая слава» в данном по-

этическом контексте создается благодаря противопоставленности потенци-

альных сем радости, счастья, удовольствия, содержащихся в семантической 

структуре лексемы «слава», реализующей свое основное значение, и диффе-

ренциальных сем страдания, горя другого компонента «горький», актуализи-

рующего свое переносное значение (См. горькое веселье, горькая любовь, 

горькая услада и т.д.). Таким образом, в поэтическом тексте рождается раз-

мытый оксюморон «горькая слава».  

Единичным примером в поэтическом языке Ахматовой представлен 

явный оксюморон, членами которого являются однокорневые антонимы: Дай 

мне выпить такой отравы, Чтобы сделалась я немой, И мою бесславную 

славу Осиянным забвеньем смой (80). Чем больше противоречащих призна-

ков в значениях членов оксюморона, тем сильнее и проще оксюмороны. 
                                                           

1
 Стихотворения Ахматовой цитируются по источнику [Ахматова 1986] с указани-

ем номера страницы в круглых скобках. 
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Негативный эпитет, противореча субстантиву по сфере значений, по своей 

оценке, полностью отрицает и эмоционально снижает определяемое понятие 

(Ср. И тоскую я ночью безнощной в ожиданьи бездневного дня (Бальмонт); В 

вольной неволе и в смерти живой Я и алтарь, я и жертва, и жрец (Вл. Соло-

вьев); невольники воли; возможность невозможных грез (Брюсов)). 

Оксюмороны как разновидность лексико-семантического контраста в 

ранней лирике Анны Ахматовой объективируются в разнообразных кон-

струкциях: 1) оксюмороны с сирконстантной связью компонентов (Смотри, 

ей весело грустить (96); И жаловался весело, и грустно О радости небыв-

шей говорил (154); Ты не бойся, что горько люблю (106)); 2) оксюмороны, 

оформленные посредством актантной связи и представленные грамматиче-

ской структурой «существительное + существительное в родительном паде-

же»  (Когда же счастия  гроши Ты проживешь с подругой милой…(51)). Ок-

сюморон «счастия гроши» в отличие от традиционных явных оксюморонов 

не имеет строгой контрастности на уровне семного состава, но по соотнесен-

ности разноплановых качеств и противоречащих друг другу сфер контраст в 

пределах данного размытого оксюморона очевиден.  

Отражением доминантных оппозиций, контрастных полюсов, суще-

ственных для художественного мира А. Ахматовой, становится антитеза как 

разновидность лексико-семантического контраста и элемент авторской се-

мантико-стилистической системы поэта. В поэтической речи возможен спе-

цифический тип антитезы – «неконтрастная», «неполярная» антитеза [Щеме-

лева 1977]. Противопоставленными в пределах данной стилистической фигу-

ры оказываются не абсолютные противоположности, образующие классиче-

скую полярную антитезу, а ценностные представления автора. Противопо-

ставленность компонентов подобных «ценностных» антитез «задана скорее 

структурно, чем содержательно, и чаще всего передается через сравнитель-

ную степень» [Щемелева 1977: 113]. Антитеза в поэзии Анны Ахматовой ча-

сто основывается на контекстуальных противоположностях, не являющихся 

предельными, абсолютными; в ее творчестве наиболее активна размытая ан-

титеза. 

Антитезы в поэзии Ахматовой выделяются по функциональному при-

знаку на основании их концептуальной приуроченности и роли в структуре 

поэтического текста. В ее раннем творчестве частотны антитезы, выражаю-

щие временные и пространственные противопоставления. Антитеза как сред-

ство хронотопа выражает динамику эмоционального состояния лирических 

героев и усиливается с помощью темпоральных наречий (сегодня/завтра, не-

давно/ныне, вчера/нынче, недавно/теперь и т.д.), союзов «а», «и», частиц 

«еще», «так», подчеркивающих предельную контрастность: Возникают, 

стираются лица, Мил сегодня, а завтра далек (46) (Ср. И я не могу взле-

теть, А с детства была крылатой (49); Он был со мной еще недавно, Такой 

влюбленный, ласковый и мой, Но это было белою зимой, Теперь весна, и 

грусть весны отравна... (43). Временная оппозиция, созданная наречиями се-

годня / завтра, дополняется коррелятивной парой мил / далек, представляю-
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щей собой контекстуальное размытое противопоставление. Наличие в 

предыдущей строке антонимов «возникают», «стираются», являющихся спо-

собом утверждения динамики жизни и времени, уточняет, развертывает 

смысл данной антитезы. 

В творчестве Ахматовой представлены также антитезы, выражающие 

противопоставление лирических героев (Ты дышишь солнцем, я дышу луною, 

Но живы мы любовию одною (56)), и антитезы, служащие для контрастного 

изображения чувств героини (Под навесом темной риги жарко, Я смеюсь, а 

в сердце злобно плачу (36)). Внутри данных разновидностей выделяются 

структуры и регулярные модели реализации поэтической антитезы. Антитезы 

Ахматовой объективируются в различных поэтических единицах (строке, 

строфе, во всем контексте) и отличается структурной стройностью, четким 

ритмом.   

Таким образом, контраст, функционирующий как один из видов семан-

тико-стилистической организации поэтического текста Анны Ахматовой, 

находит свое выражение в системе разноуровневых оппозиций и предполага-

ет многоаспектное исследование. 
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В статье рассматривается поэтика заглавий и эпиграфов на материале романной 

трилогии писателя-историка В. Г. Яна (Янчевецкого): произведений «Чингиз Хан», «Ба-

тый» и «К ―Последнему морю‖». Выявляется «концептосфера заглавий» с их дальнейшей 

проекцией на глубинные уровни текста. Рассмотрение прозаического текста В. Яна на 

формально-содержательном уровне и на основе алгоритма «от формы – к содержанию» 

позволяет выявить доминантные принципы построения авторского текста.  

Ключевые слова: заглавие, эпиграф, авторская интенция, художественная целост-
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The article discusses the poetics of titles and epigraphs based on the material of the novel 

trilogy of the writer-historian V.G. Yan (Yanchevetsky), the works ―Chinghis Khan‖, ―Batu‖ and 

―Towards the Last Sea‖. The ―conceptual sphere of titles‖ is revealed with their further 

projection on the deep levels of the text. Consideration of the prose text of V. Yang on a formal-

substantive level and on the basis of the ―from form to content‖ algorithm reveals the dominant 

principles of constructing an author's text. 
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Заглавия – выразители внутренней сущности художественного произ-

ведения. Заглавия произведений, будучи своеобразными «опорными точка-
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ми» [Кржижановский 2000: 23], системно расположенными интенцией авто-

ра, подчиняют, обрамляют текст произведения.  

Говоря о поэтике заглавий и эпиграфов в творчестве историка-

романиста В. Г. Яна (Янчевецкого), следует особо выделить такой момент: 

писатель использует сложную систему-иерархию «озаглавливания» своих 

текстов. Историческая трилогия, условно названная самим В. Яном  «Наше-

ствие монголов» и включающая в себя романы «Чингиз-хан», «Батый» и 

«К ―последнему морю‖», помимо перечисленных названий и названий частей 

в них, имеет целую вереницу «подчиненных» им текстовых фрагментов (вы-

деленных автором как главы), каждая из которых озаглавливается. Это могут 

быть вставки в виде исторических справок, лирические отступления, выде-

ленные отдельным, дополнительным текстом в структуре основного, прием 

«монтажа» [Лотман 1998: 24], благодаря которому скрепляются, на первый 

взгляд, разрозненные, но подчиненные общей канве повествования части. 

При этом каждое новое заглавие диктует и претендует на свой, специ-

фический стиль повествования, в зависимости от того, что желает донести до 

аудитории писатель. Таким образом, каждое новое заглавие может понимать-

ся нами как граница. Больше всего В. Ян использует в названиях частей и 

глав в романной трилогии понятия, выражающие пространственные отноше-

ния по принципу их расхождения от личности («Чингиз-хан», «Батый») к 

географическому пространству, геолокации персонажей в конкретных топо-

сах («К ―последнему морю‖»). Останавливаясь на этом ключевом моменте – 

моменте концентрического расхождения заглавий по принципу «от главного 

– к периферийному», мы хотели бы остановиться на таком важном в художе-

ственном мире понятии, как пространство.  

Границы Вселенной расходятся «от человека» концентрически все 

большими и большими кругами [Маслова 2004: 48]. Самый ближний микро-

косм – сам человек, его личные границы, тело и одежда. Пространство «тела 

и одежды», дома, границы жилища (окно, порог, крыша, печь и др.), урбани-

стическое, а также нетронутое взором человека, девственное природное про-

странство степи, холмов, болот, лесов и т.д., а также связанные с ними обра-

зы, явно или скрыто выражены в заглавиях частей и глав романной трилогии 

В. Яна. Каждое название заглавия таит в себе намек на такой абсолют, как 

пространство. Оно сопровождает героев от рождения – до смерти: оно всегда 

и везде с ними, и это обусловлено не только спецификой жанра историческо-

го повествования, но и понимается как преднамеренный художественный 

(писательский) ход.  

Так, например, название первой части романа «Чингиз-хан» – «В плаще 

дервиша» включает в себя главы «Золотой сокол», «В юрте кочевника», 

«Степной джигит», «Хаким, правдиво решающий», «Заветная калитка», 

«Шахский летописец». Каждая из глав  есть не что иное, как проекция автора 

на ключевые моменты дальнейшего повествования, недаром именно эти гла-

вы предшествуют всем последующим. Название глав и частей – это выделе-
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ние и определение писателем узловых сегментов и образно-тематических 

доминант в тексте романной трилогии:  

1. Это обозначение пространственных координат «верх–низ»: в главе 

«Золотой сокол» встречается немаловажная деталь: пайцза, т.е. металличе-

ская (золотая) пластина с изображением сокола, которая давала большие пра-

ва ее обладателю и являлась пропуском в монгольские владения, но в контек-

сте трилогии она метафоризируется и превращается в своеобразное про-

странство, объединившее, связавшее судьбы, на первый взгляд, абсолютно 

разных персонажей: искателя «людей, опаленных огнем неудержимых стрем-
лений» [Ян 1989: 24] – дервиша Хаджи Рахима аль-Багдади и купца-шпиона 

Махмуда Ялвача, бывшего на особом счету у монгольского владыки – Чин-

гиз-хана. Наличие координат пространственной системы «верх–низ» мы 

наблюдаем и во вступительном слове автора к романной трилогии, под 

названием «Читатель, салям!», оно начинается с фразы: «Сокол в небе бесси-
лен без крыльев. Человек на земле немощен без коня…» [Ян 1989: 3]. Верх – 

небо (сокол) и низ – земля (конь и человек) образуют сферу, в которой по-

стоянно пребывают герои романов. В данной природной и животной (сокол, 

конь) сфере отдельное место принадлежит и человеку: для реализации «чело-

веческой», а точнее, материальной его сферы автор акцентирует внимание на 

другом атрибуте – плаще. Именно поэтому глава «Золотой сокол» имеет сле-

дующий эпиграф: «Наша обитаемая земля похожа на развернутый старый 
выцветший плащ. Она представляет собою остров, со всех сторон омывае-

мый безграничным океаном» (Из старинного арабского учебника) [Ян 1989: 

5]. Таким образом, название первой части первого романа трилогии «В плаще 

дервиша» дублируется в эпиграфе первой главы «Золотой сокол». 

2. Это определение специфики места основного пребывания  героя – 

дом и его множественные вариации: юрта, шатер, хижина, лачуга, сад с бе-

седками и иными постройками, дворец, мечеть, медресе, храм, церковь, мо-

настырь, келья, скит и т.д. в зависимости от того, в каком национальном про-

странстве находятся герои. Эти места локализации и сосредоточения героев в 

произведении. Дом в самом широком смысле этого слова: и в значении 

«очаг», где горит огонь, и как место с защитной и ограничительной функцией 

– в романной трилогии может варьироваться от небольшой комнаты или ча-

сти степного строения – юрты, до пределов целого дворца и города. Поэтому 

в заглавиях мы встречаем такие названия, как «В юрте кочевника» или «За-

ветная калитка», где  (калитка)  – часть от целого строения (дома). 
3. Это предтечи «скрытого», или как принято говорить, «имплицитно-

го» варианта пространства, который мы частично встречаем в главе «Хаким, 
правдиво решающий». Мы говорим «частично», потому что странствующий 
главный герой-дервиш Хаджи Рахим только начинает входить из открытого 
(степного, пустынного) пространства в урбанистическое, городское: 
«…Дервиш остановился на холме. – Вот земля, созданная стать раем, – 
шептал он, – но она стала долиной мучений и слез…» [Ян 1989: 12]. «Долина 
мучений и слез» – это город Гургандж (Хорезм), который в романной трило-
гии обретает статус закрытого, скрытного, сплетенного интригами и загово-
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рами «лабиринтного пространства». В главе «Хаким, правдиво решающий» 
автор насмешливо раскрывает алчность, лесть и бесчестие Хакима, который 
живет во дворе, «окруженный высокой глиняной стеной» [Ян 1989: 16]. «Вы-
сокая глиняная стена» во дворе лжеправдивого Хакима – это первое указа-
ние на дальнейшее функционирование в текстовой пространстве специфиче-
ской формы пространства – пространства «лабиринта». 

4. Это наличие открытого, беспредельного и беспреградного, а след-
ственно и «вольного» для героев типа пространства – пространства степи. 
Глава «Степной джигит» – это не только указание на человека-юношу, свя-
занного с определенным местом, которое в контексте произведения полно-
стью идентично с характером героя, но и указание на иной тип пространства 
– степь. Образ степи в дальнейшем повествовании неоднократно повторяется 
и в заглавиях, являясь основным местом, в котором разворачивается действие  
в трилогии. 

5. Это указание на одно из основных сюжетообразующих начал в ро-
манной трилогии – хронотопа пути (дороги). Он скрыт в названии главы 
«Шахский летописец», но определить который возможно благодаря эпиграфу 
к главе: «…Он направился ко мне, несмотря на далекое расстояние наших 
жилищ, долгий путь и ужасы дороги» (Ибн-Хазм 11 век). [Ян 1989: 23]. 

Романная ситуация, разворачиваемая на страницах повествования 
В. Яна, включает в себя несколько сюжетных линий. Объединение пестрой 
галереи персонажей в единое целое произведение возможно только при по-
мощи их особого столкновения в пространственных локациях.  

Автор не дает никому из своих многочисленных героев послаблений: 
он всех держит при себе, все служат единой цели – раскрытию интенций, мо-
тивов, чувств, характера главных героев. На это указывает и последователь-
ность в расположении частей и глав: мы постоянно помним и о другой, по-
бочной сюжетной линии. Благодаря этому выстраиваются следующие векто-
ры:  

– личная жизнь главных и второстепенных героев; 
– дети и семья Чингиз-хана, Бату-хана, Хорезм-шаха, русских князей и 

других правителей (их взаимоотношения в развитии); 
– странствия дервиша Хаджи Рахима аль-Багдади, героя, концентриру-

ющего, вокруг себя почти персонажей романной трилогии; 
–  образные трансформации героев-странников; 
– «мудрость» коня, или видение мира сквозь призму животного симво-

лизма; 
– военный быт, военные действия и уклад жизни, глазами воинов, пол-

ководцев и простого люда. 
Более того, автор уделяет особое внимание и героям второго ряда, они 

в некоторых главах романной трилогии («Курбан-Кызык отправился домой», 
«Курбан ищет свою семью», «Бродник Плоскиня в татарском плену», «Ва-
дим», «Конец Вадима» и т.д.) временно превращаются в главных, и это еще 
одно объяснение тому, почему В. Ян делит, условно «дробит» на части каж-
дый из романов. Именно таким образом происходит верная расстановка сил в 
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трилогии. Настойчивое желание автора раскрыть все грани жизни и нацио-
нального быта выражается именно в «густонаселенности» персонажами вто-
рого ряда, их обилие направлено на более полное и глубокое раскрытие мыс-
лей и желаний главных героев. 

В то же время эволюция и обогащение личности главного героя воз-
можна лишь в определенно выделенном автором пространстве (именно по-
этому название последней книги трилогии «К ―последнему морю‖»). Про-
странство помогает раскрыть внутреннюю рефлексию героев, они несут в се-
бе «свое» особое (национально-ментальное, инонациональное) пространство.    

Грани между микросредой героев и средой, обществом и миром в це-
лом размыты, потому что они почти постоянно пребывают в движении, в 
различных меж собой пространственных локациях: в пути, на разных конти-
нентах, в разных странах, городах, небольших селах, степях, лесах, болотах, 
на холмах-курганах и горах, ущельях, на поле битвы и т.д. Это позволяет ав-
тору без каких-либо трудностей сталкивать, на первый взгляд, абсолютно 
разных героев, это выделено и выведено им на уровень заглавий.  

На первый взгляд страшные действия героев (княгиня Евпраксия сбро-
силась с высокого терема с младенцем на руках, чтоб не быть пленницей у 
монголов) или действия по отношению к ним (Чингиз-хан спокойно смотрит 
как, по монгольскому обычаю, ломают хребет маленькому сыну Джелаль Эд-
Дина) могут пониматься лишь в контексте исторических событий, происхо-
дящих в ореоле Макромира войны под такими названиями глав, как «Битва 
началась…», «Война началась…». Война, как всеобъемлющее зло, сеющее 
хаос и многочисленные смерти, как «всесокрушающий ураган» позволяет 
описывать писателю то, что в обычной, повседневной жизни не поддается 
описанию и какому-либо объяснению. При этом динамичность всех действий 
и быстрота в «смене декораций» позволяют В. Яну дотронуться почти до 
всех граней человеческой жизни в ее национальном своеобразии. Мысль о 
том, что писатель «лишь дотрагивается», но не всегда полно описывает внут-
реннее состояние мира героев, порой нарочито умалчивает о них, предпола-
гает «дочитывание» и «додумывание» читателя.  

Автор погружает читателя в динамичную атмосферу накаленных стра-
стей: как душевных, мысленных (мысли о смерти, о смысле существования, 
потери нажитого, военных походах Хорезм-шаха, Чингиз- хана, Батыя и дру-
гих полководцев), так и  внешних (картинность, фрагментарность на стыке с 
киноискусством в описании военных или иных действий).    

На основе анализа поэтики заглавий и эпиграфов как  «определителей» 
глубины дискурса и как «дискурс-мостов» в другие тексты, мы представили 
один из вариантов анализа художественного текста, с привлечением модели 
«от категории «пространство» через дискурс – к концепту «пространство»: 
алгоритм рассмотрения текста «от формы к содержанию». Заглавия и эпи-
графы в исторической трилогии В. Яна, связывая, объясняют не только ход 
мысли автора, выведенного в «заглавное», но и прокладывают путь к иным 
текстам. Под «иными» текстами мы можем понимать широкий пласт истори-
ко-культурологических фактов, их активное привлечение в текст романной 
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трилогии в качестве текстов-диалогов, основная мысль которых соотносима с 
мыслью автора. Заглавия в исторической трилогии В. Яна, в итоге, образуют 
концептуальную сферу, своеобразную «сетку координат», на основе которой 
мы можем выявить ключевые, акцентологические моменты текстового про-
странства. 

С. Д. Кржижановский в труде «Поэтика заглавий» отмечает: «Десяток-
другой букв, ведущих за собой тысячи знаков текста, принято назы-
вать заглавием. Слова на обложке не могут не общаться со словами, спрятан-
ными под обложку. Мало того: заглавие, поскольку оно не в отрыве от еди-
ного книжного тела и поскольку оно, в параллель обложке, облегает текст и 
смысл,— вправе выдавать себя за главное книги…» [Кржижановский 2000: 
28].  

В. Хализев указывал на то, что названия произведений, заглавия и эпи-
графы к ним – это «горизонты ожидания» [Хализев 1999: 59]  для читателя, в 
которых кроется конденсированная форма смысла-ядра произведения. Под-
водя итоги, мы можем отметить, что один из методов их «выявления» и со-
отношения между ними описан в следующем высказывании: «Поверка загла-
вия должна производиться так: определив путѐм вчитывания и вчувствования 
в книгу еѐ главное, сравнить его с заглавным словосочетанием: … они или 
совпадут или не совпадут. И только в случаях коинцидентности (совпадения) 
знаков и значимости микро-книги и макро-книги можно признать: заглавие, в 
главном, найдено» [Кржижановский 2000: 32]. 
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concept of victory on the rhetorical and athical norms of culture. 

Keywords: victory concept, rhetoric, morality, murder 

 

Концепт победы в современной культурной ситуации обладает цен-
ностной значимостью и может рассматриваться как риторическая категория, 
используемая в построении аргументации в медийной и политической сфе-
рах.  

Концепт – это единство слова и понятия. Поэтому самое общее и, как 
правило, самое существенное в концепте представлено прежде всего лекси-
кографически. Концепт победы в современном языковом сознании синхро-
нически представлен, например, в словарях В. И. Даля и под редакцией 
Д. Н. Ушакова, а диахронически – в этимологических словарях. 

Словарь В. И. Даля дает образную интерпретацию русского слова. 
«Даль был писатель, это был художник, художник слова. Он видел слово об-
разно, он любил слово поворачивать его художественными сторонами» [Па-
нов 2014: 39]. М. В. Панов в цитированной книге показывал, насколько поэ-
тически Даль описывал семантическую структуру слова «вода» (безусловно, 
манифестирующего концепт). А вот слову «победа» Даль уделил очень мало 
внимания и описал его довольно кратко и сухо. Слово не имеет своей сло-
варной статьи, оно включено в статью «Побеждать». Вот эта характеристика: 
«Побежденье ср. победа ж. дейст. по знач. гл. Победа за нами! наша взяла. 
Победа Петра над Карлом празднуется доныне. Что за победа волка над ов-
цой!» [Даль 1982: 139]. Заметим, что словарь Даля представляет, кроме 
народной, христианскую православную ментальность (это обстоятельство 
важно для последующего изложения). 

Словарь Ушакова, в отличие от Даля, нормативен и рационалистичен. 
Панов говорит, что он «… изумительно замечателен <…> точностью опреде-
лений. <…> Это словарь не образного представления, а интеллектуального, 
точного разграничения слов» [Панов 2014: 44]. Вот соответствующая сло-
варная статья: «ПОБЕДА, ы, ж. Боевой успех, поражение войск противника 
в бою, в сражении. Победу над врагом Россия снова торжествует. Пушкин. 
С дружиной героев искал я победы. Языков. Наступление Красной Армии в 
перекопском направлении увенчалось победой над Врангелем. Одержать по-
беду. Добиться победы. // Успех в соревновании, преодоление противника (в 
играх). Футбольный матч кончился победой первой команды. // перен. Успех 
в каком-н. деле, достижение в результате преодоления, борьбы. Великий 
Сталин ведет народы Советского Союза от победы к победе. Доказано на 
опыте нашей страны, что победа социализма в одной, отдельно взятой 
стране – вполне возможна. Сталин. Страна Советов получила … новую Кон-
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ституцию, Конституцию победы социализма и рабочее-крестьянской демо-
кратии. История ВКП(б). П. науки над природой. Производственные победы 
стахановцев. # Пиррова победа (поговорка) – победа, стоившая громадных 
жертв, равносильная поражению [от восклицания царя эпирского Пирра по-
сле победы над римлянами: «Еще одна такая победа, и я останусь без вой-
ска!»] [Толковый словарь 1996: 320]. Судя по объему статьи, по разграниче-
нию прямого и переносного значений, по разнообразию и количеству иллю-
страций, по приведению фразеологизма слово «победа» репрезентирует (в 
отличие от словаря Даля) концепт. Заметим (для последующего изложения), 
что словарь Ушакова представляет не только элитарную (конечно, христиан-
скую), но и советскую ментальность. 

По данным этимологических словарей «победа» связана с такими 
смыслами, как «беда», «поражение», «несчастье» [Фасмер 1987: 293], «убеж-
дение силой» [Шанский 2000: 239]. В русском средневековом языковом со-
знании, как показал В. В. Колесов, смыслы «одоление» и «поражение» суще-
ствовали рядом: «Подобное двуединство события, которое оба противника с 
равным правом могли назвать победою, вполне понятно человеку того вре-
мени, поскольку беда находила одновременно на всех, и все, что случалось 
после нее, в результате одинаково могло быть названо победой. В соответ-
ствии с древним апостольским образом, только смерть обладала несомнен-
ной победой, потому что всегда обладала жертвой, трофеем, а сама по себе 
никакого урона не терпела [Колесов 2004: 43]. 

Приведенные факты показывают: концепт победы в русском языковом 
сознании связывается с семантикой войны, боя, сражения, убийства, смерти, 
силы, насилия, горя, беды, поражения. 

Как риторическая категория концепт победы опирается на топику сло-
весной культуры, на систему морали. Поэтому он исторически может быть 
рассмотрен в контексте истории риторики и топики (идеологических и мо-
ральных норм). 

С этой точки зрения для европейской культуры выделяются два типа (и 
две исторических формы) топики как системы морально-идеологических 
норм – языческая и христианская. Соответственно выделяются два типа мо-
рали: практическая и духовная. Рассмотрим концепт победы в этих типах то-
пики и морали. Два примечания: 1) военная культура в силу ее специфично-
сти не рассматривается; 2) анализируются не реальные факты, а нормы куль-
туры, нормирующие эти факты. 

Языческая культура регулировалась практической моралью. «Народная 
(практическая) мораль – совокупность правил поведения людей по отноше-
нию к миру, друг другу и самим себе, направленных на общее и личное бла-
го, обобщенно выраженных в фольклоре, закрепленных жизненной практи-
кой в обычаях и формах поведения данного народа. Народные нормы морали 
обеспечивают материальное благополучие семьи и рода, мирное добрососед-
ство, воспитание деятельной личности, продолжение рода» [Рождественский 
2002: 10]. 
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Концепт победы в языческой риторике, в практической морали чрезвы-
чайно значим, он – одно из оснований топики. Обратимся к античной, древ-
негреческой культуре – основе культуры европейской. 

Античная риторика, как и вся античная культура, строилась по фунда-
ментальному принципу – принципу состязательности (агональности), по 
Якобу Буркгарту: «…грек верил, что судьба непременно на стороне победи-
теля» [Корнилова 1998: 5]. Победа – цель деятельности в любой сфере жиз-
ни: в военной, политической, судебной, эстетической, риторической. Цен-
тральное событие в жизни греков – Олимпийские игры, победители которых 
воспринимались истинными героями, которым открыты пути ко всевозмож-
ным социальным карьерам. Летосчисление греков велось с начала игр. Глав-
ное достижение античной риторики – это теория и практика ораторского ис-
кусства. Цель ораторики – одержать победу (в соревновании с противниками 
в суде, в политике и т. д.). Образ оратора включал в себя сему «победитель». 
Эта риторическая традиция довольно полно реализовалась в американской 
риторике. 

Победы, которые одерживали герои в греческой мифологии, часто до-
стигались убийством противника. Убийство как средство достижения победы 
вполне укладывалось в нормы морали, нормы практической жизни. 

Во всех мифологических культурах можно наблюдать подобный статус 
победы, подобную оценку убийства. Так, в русском фольклоре сказочные ге-
рои-победители с моральной легкостью идут на убийство. В сказке «Иван-
дурак» герой-победитель убил «40 богатырей» (пауков) и богатыря Добры-
ню; в сказке «Иванушка-дурачок» победитель убил барина и братьев. 

Подобные смыслы реализованы в пословицах: Сила солому ломит, Чья 
сила, того и воля, Сила закон ломит. Сильная рука – владыка, В поле две во-
ли: чья сильнее, Друг другу терем ставит, а недруг недругу гроб ладит  и др. 

Таким образом, концепт победы в практической морали и риторике 
был основанием топики, входил в центр аксиологической системы мифоло-
гического общественного сознания. 

Картина концептосферы Европы меняется в Средние века в связи, 
главным образом, с появлением и становлением мировых религий, преодо-
левших родо-племенные и государственные границы. Новая мораль пресле-
дует не только цели защиты, безопасности рода, племени, народа, но – рели-
гиозных миров. «Духовная мораль – правила отношения людей к Богу, миру, 
друг другу и самим себе, определенные основателями религий и их ученика-
ми, требующие особого обучения и воспитания личности за пределами се-
мейно-родового обычая. Духовная мораль обобщает и преобразует народные 
правила поведения, объединяет людей разного родового, племенного и расо-
вого происхождения в рамках цивилизованного общества, члены которого 
сознательно исповедуют и неуклонно исполняют правила духовной морали. 

Духовная мораль в отличие от практической управляет не только по-
ступками, но и желаниями, чувствами, помыслами человека [Рождественский 
2002: 43]. 
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Основное достижение средневековой риторики – теория и практика го-
милетики: проповедь, академическая речь, пропаганда. Цель гомилетики во-
все не победа, успех, а воспитание аудитории. В отличие от ораторской го-
милетическая речь многократна, основана на письменном (сакральном) тек-
сте и сложна по содержанию и стилю. Образ ритора – искушенный в предме-
те речи воспитатель аудитории. 

Вместо положительных рекомендаций, как в практической морали, ду-
ховная мораль формулирует основные принципы в виде запретов, что огра-
ничивает возможности поведения человека. Это в христианстве десять запо-
ведей, одна из которых – запрет убийства. 

Этот запрет делает идею победы неактуальной. Концепт победы утра-
чивает коннотации убийства, насилия. Победа начинает пониматься в пере-
носном смысле – как духовное одоление противника. В духовной литературе 
образ героя – мученик, претерпевающий страдания ради духовной победы. 
Таковы судьбы первых христианских миссионеров-проповедников. Таковы 
канонизированные герои-мученики (см., напр. [Собор 2017]). Даже герои-
воины (Георгий Победоносец, Федор Стратилат и др.) свои победы одержи-
вают не на поле брани, а перед лицом палача, преодолевая страдания [Аве-
ринцев 1991: 274]. 

В светской (прежде всего в художественной) литературе герои – не по-
бедители, а пораженцы, неудачники. По крайней мере, авторские и читатель-
ские симпатии на их стороне: князь Игорь, Чацкий, Онегин, Печорин, Обло-
мов, Базаров, даже Чичиков, чеховские персонажи и т.д. Лексикографическое 
представление концепта победы видим в словаре Даля. 

Таким образом, концепт победы в духовной морали, в христианской 
(православной) культуре, в риторике не обладает абсолютной ценностью и не 
входит в систему топики. 

В советской культуре концепт победы актуализируется и приобретает 
аксиологическую значимость. Советская культура отрицает религию как 
идеологию и как социальный институт потому, что основывается на соб-
ственной марксистско-ленинской идеологии. «Если в Средневековье не было 
(не должно было быть) неверующих, то в советском государстве, напротив, 
не должно было быть верующих» [Водолазкин 2020: 168]. Эта идеология ос-
нована на идее классовой борьбы, на насилии, убийстве. Происходит частич-
ное возвращение к нормам практической морали с идеологической поправ-
кой: нравственно, по Ленину, то, что отвечает интересам рабочего класса, что 
выгодно массам. В этих условиях концепт победы входит в центр концепто-
сферы, риторики и топики культуры. 

Постсоветское время демонстрирует культурный конгломерат: налицо 
попытки механистического соединения православных и советских мораль-
ных и риторических норм, что говорит о несформированности системы куль-
туры. В медийном и политическом дискурсе можно встретить совершенно 
противоположные толкования концепта победы. 

Итак, аксиологическая, риторическая значимость концепта победы за-
висит от норм культуры, не имея абсолютной ценности. 
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Оценка человека претерпела значительные изменения в русском языке 

постсоветского времени. Это связано с усилением общего процесса аксиоло-

гизации, вызванного социально-политическими, экономическими, культур-

ными переменами в обществе [Маркелова 2013]. На фоне этих процессов 

важную роль играет смена идеологической ориентации. Изучение понятий 

оценки и ценностей необходимо как с точки зрения ментальной, так и линг-

вистической. Состав оценочной лексики пополняется за счет новых оценоч-

ных слов или актуализации уже имеющихся. В статье затрагиваются только 

некоторые аспекты заявленной проблемы. 

Чтобы увидеть специфику оценки современного человека, надо пред-

ставить, как в общих чертах выглядела система оценок человека в языке со-

ветского периода.  

Поскольку оценка советского человека была идеологически детерми-

нирована, то формировалась она, естественно, в общественно-политической 

сфере языка [Романенко, Санджи-Гаряева 2000]. Система оценок сформиро-

валась в 30-ые годы ХХ века, а в последующие десятилетия значительно ви-

доизменялась, что было связано с ослаблением остроты классовой борьбы. 

На смену главной оппозиции «враг – не враг» пришла более широкая оппо-

зиция «свой – чужой», а точнее «наш – не наш» с тем же идеологическим 

наполнением. Попытка реконструировать эту систему дает следующую кар-

тину, которая обусловлена двумя ведущими факторами: оценочность в со-

ветской логосфере, с одной стороны, была гипертрофированной, то есть 

охватывала все языковое пространство, с другой – предельно упрощенной. 

Тематическая группа «враг» наиболее богата и разнообразна как лексически, 

так и семантически, как, впрочем, вообще отрицательная оценка в языке. Так, 

разновидностей оценки «врагов» было три: открытый враг, скрытый враг и 

ущербный враг. Примеры. Открытый враг: классовый враг, враг народа, бан-

дит, вредитель, кулак, изменник, контра, клика, оппортунист, белогвардей-

ский и т.д. Скрытый враг (их значительно меньше, чем открытых): двуруш-

ник, заговорщик, шпион, рядящийся, подкрашенный или перекрашенный, 

марксистообразный и др. Есть семантическая подгруппа «ущербный» враг, с 

уничижительной или презрительной окрашенностью: урод, выродок, вырож-

денец, ублюдок, подонок, недобиток, прихвостень, отщепенец, пособник и 
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т.д. Группа «не враг» представлена абсолютно положительными оценками, 

словесно она беднее и менее разнообразна по семантике. Высокая степень 

положительности обусловлена прежде всего характером объекта: вождь, пар-

тийные руководители – большевики, передовые труженики, активисты, от-

сюда оценки: великий, величайший, гениальный, большевистский, твердый, 

несгибаемый, верный, передовик, ударник, и т.д. 

На протяжении последующих десятилетий в языке появлялись новые 

оценки, которые после 1950-х годов становились более разнообразными, при 

этом системообразующей стала более универсальная оппозиция «свой – чу-

жой», сюда относились не только политические, но и морально-

нравственные оценки, содержащие социальный компонент, например, мо-

рально устойчивый, боевой, активный, бесстрашный, простой, передовой, 

отсталый, беспринципный, пассивный., мещанин, пошляк, подхалим, несун, 

летун, халтурщик, доносчик. Таким образом, оценка советского человека во 

второй половине ХХ века все более усложняется и становится лексически 

разнообразнее. 

Оценки человека, относящиеся к современной общественно-

политической сфере, требуют специального изучения на большом материале, 

здесь мы ограничимся лишь некоторыми наблюдениями. Общественно-

политическая оценка человека в современном российском обществе находит-

ся в процессе становления, тем не менее можно зафиксировать целый ряд 

оценок текущего момента. Отсутствием в современной политической сфере 

единой идеологии объясняется неустойчивость и несформированность общей 

системы оценок, однако есть отдельные группы оценочных наименований, 

возникших на основе различных противопоставлений, например, номинации 

людей, одобрительно или критически относящихся к власти, представителей 

разных политических партий, общественно-политических течений, носите-

лей антагонистических взглядов, например, патриот, пропагандист, пути-

нист, демократ, коммунист, консерватор, либерал, оппозиционер, рефор-

матор. Сами по себе эти слова являются нейтральными, однако материал 

СМИ показывает, что оценочность в них зависит не столько от объекта, 

сколько от говорящего субъекта и  создается чаще контекстом, из которого 

прочитывается позиция оценивающего, реже – посредством словообразова-

тельных модификаций исходных единиц. Например, в речи политических де-

ятелей некоторые номинации лиц контаминируются со стилистически кон-

трастными единицами, в результате чего возникают эмоционально-

экспрессивные оценки, например, пропагандист – пропагандон, либерал – 

либераст, демократ – дерьмократ, демшиза, коммунист – коммуняка. 

В современном российском обществе в связи с изменением социально-

экономических условий чрезвычайно актуализируется социальная оценка, 

связанная с коррупцией, хищением, мошенничеством, обогащением, совер-

шаемыми в крупном государственном масштабе и т.д. В речи политических 

деятелей и, естественно, в СМИ, получили широкое распространение слова 

вор, коррупционер, взяточник. В определенных контекстах, прежде всего в 
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оппозиционных СМИ, оценочными становятся слова олигарх, миллионер, 

миллиардер. 

Смена идеологии (идейно-политической на «товарно-денежную») на 

данном переходном этапе развития российского общества обусловила смену 

ценностей. В результате происходит актуализация оценочных единиц, отра-

жающих формирование нового типа человека, цель которого – встроиться в 

складывающуюся рыночную экономическую систему, найти место в новых 

социальных структурах, в конечном итоге – построить карьеру. Востребо-

ванность новых качеств, позволяющих конкурировать и победить в конку-

ренции, актуализирует новые ценностные признаки в характеристике челове-

ка.  

Человек нового типа должен обладать определенным набором качеств, 

востребованных сегодняшним обществом и необходимых прежде всего для 

достижения материального благополучия и прочного социального положе-

ния. В этот набор входят интеллект, достаточная степень образованности и 

профессиональной компетентности, такие свойства личности, как амбициоз-

ность, мотивированность, коммуникабельность, положительная (позитивная) 

психологическая настроенность, способность договариваться с партнером, 

умение вступать в деловой контакт. Названные качества в современном ме-

диадискурсе отражаются в целом ряде оценочных прилагательных, актуали-

зация которых заслуживают особого внимания. 

Современный деловой россиянин, по данным печатных (и не только 

печатных) СМИ, должен быть грамотный, продвинутый, компетентный, 

амбициозный, мотивированный, позитивный, коммуникабельный, востребо-

ванный, договороспособный, успешный, эффективный, креативный и т. д. 

Исследованный нами материал показывает, что перечисленные оценочные 

прилагательные в большинстве своем семантически соответствуют «ста-

рым», в то же время не вполне являясь их эквивалентами. Так, можно уста-

новить соответствие между словами грамотный, компетентный и образо-

ванный, мотивированный – целеустремленный, коммуникабельный, кон-

тактный – общительный, креативный – творческий. Неполная взаимозаме-

няемость этих слов объясняется тем, что новые качества имеют как бы при-

кладной характер: грамотный и компетентный не вообще, а в своем деле, в 

своей работе, коммуникабельный не просто разговорчивый и общительный, а 

умеющий разговаривать с деловыми партнерами. Примеры: А как только 

глаза потухнут, твое место займет кто-то более мотивированный (Изв. 

2012.07.25); Он общительный, контактный, но безынициативный, не моти-

вированный на решение своих проблем (Комс. пр. 2013.05.07); Он умеет 

налаживать отношения, очень контактный человек (Комс. пр. 2012.01.14). 

Слова креативный и мотивированный, пожалуй, ближе всех к своим сино-

нимам. Слово позитивный несколько семантически размыто, оно совмещает 

в себе целый пучок свойств: производящий хорошее впечатление, вызываю-

щий положительные эмоции, приятный, может быть, обаятельный, распола-

гающий к себе. Примеры: Говорят, человек она отзывчивый, веселый, пози-
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тивный (Комс. пр. 2012.01.14.); Он очень позитивный человек, это хорошее 

человеческое качество, но в боксе играют роль другие таланты (Изв. 

2014.05.06). В последние десятилетия актуализировалось также слово про-

двинутый, которое можно, судя по употреблению, толковать как «обладаю-

щий современными знаниями и умеющий их применить в конкретном прак-

тическом деле». Примеры: Но самый продвинутый теоретик и практик 

отечественного телевидения Эрнст (Комс. пр. 2018.12.15.); Вы-то сами 

продвинутый пользователь технологий? (Комс. пр. 2016.02.19). 

Отдельного внимания заслуживает слово амбициозный, которое в пост-

советское время изменило знак оценки с отрицательного на положительный. 

Амбициозность в наше время стала положительным свойством, потому что 

только амбициозный человек может стать успешным, сделать хорошую карь-

еру. Это качество ставится в один ряд с умом и талантливостью: Он очень 

амбициозный и талантливый человек, нацеленный на расширение своего биз-

неса (Радио России. 2019. 13.06) [Санджи-Гаряева 2016]. 

Прочно закрепилось в современных СМИ и устной речи определение 

успешный, на которое обращали внимание многие лингвисты [Левонтина 

2010]. В современной речи актуализировалось только одно значение слова – 

«богатый, состоятельный человек, имеющий высокооплачиваемую работу 

или доходный бизнес». Можно сказать, что обладание всеми вышеназванны-

ми качествами гарантирует достижение конечной цели – стать успешным че-

ловеком. Успешность, таким образом, – это главный ценностный ориентир и 

идеал современного россиянина.   

Особо следует выделить две оценочных лексемы, широко употреби-

тельные в современной медиаречи для характеристики человека, – адекват-

ный и вменяемый. В отличие от уже рассмотренных эти оценки имеют крайне 

размытую семантику, в которую включается социальный, интеллектуальный 

и моральный компонент. Употребление этих слов выходит далеко за пределы 

деловой сферы, они используются абсолютно неограниченно и не всегда 

уместно. Примеры: У меня был нормальный инструктор, адекватный (Блог 

«Учимся водить» 2007–2008гг.); Хотя начать можно и с районного хирурга 

– вдруг адекватный попадется («Медицина и здоровье» – форум); Просто 

чувствуется, что страной правит умный, здоровый, адекватный человек 

(«Встреча» – Дубна, 2003.04.16.); Единственный вменяемый политик Украи-

ны – Олег Царев – стал жертвой травящих его гоблинов (Изв. 2014.04.16.); 

Продолжаю надеяться на то, что патриарх – человек вменяемый. Если 

учесть, что в СМИ явно снижается употребительность слов честный, поря-

дочный, принципиальный, добросовестный, интеллигентный, деликатный, 

отзывчивый, добрый, а слова вменяемый и адекватный в какой- то степени 

их заменяют, можно сделать вывод о том, что происходит явное упрощение и 

примитивизация речи. 

Таким образом, оценка в языке советского времени была четко струк-

турирована, имела идеологическое основание и ярко оппозитивный характер. 

Оценка в современном русском языке не имеет строгой поляризации по 
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идеологическому признаку, однако в общественно-политической сфере 

намечаются некоторые оппозиции. В СМИ актуализируется социальная 

оценка человека, вызванная новыми экономическими условиями и сменой 

ценностной ориентации в обществе. 
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Создавая медиатекст, автор по сути должен ответить на вопросы: «о 

чем?», «что?», «как?», «кому?» и «зачем?» [Майданова, Калганова 2006 : 9]. 

Учитывая положения современной теории текста и психолингвистики, 

можно сказать, что создание текста проходит несколько этапов. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=iconicity&l1=1&l2=2
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Первый этап. Импульсом, побудительным мотивом к созданию 

медиатекста обычно выступает некоторая информация. Осмысливая ее, 

пишущий решает, о чем (данное) и что (новое) он собирается сказать, т.е. 

выстраивает замысел высказывания. Этот этап некоторые лингвисты 

называют «первичной семантической записью», именно здесь определяется 

общий смысл будущего текста. И хотя в процессе работы замысел еще будет 

корректироваться, но определенный объем идей и фактов необходим для 

начального этапа творчества. Соотношение данного и нового (темы и ремы)
 
 

[Лурия 1979 : 95], о чем говорить и что говорится создает смысловой каркас 

будущего сообщения и обеспечивает его содержательную связность 

(когерентность) [Лурия 1979 : 198]. 

На втором этапе осуществляется процесс последовательного 

формирования и формулирования замысла, обдумывания содержательной 

стороны текста. Именно на этом этапе автор должен учитывать «фактор 

адресата» и решить вопросы, кому и для чего предназначен текст и как будут 

строиться его отношения с адресатом: «Пишущий должен представить себе 

мысленно того, к кому он обращается, представить его реакцию на свое 

сообщение» [Майданова, Калганова 2006 : 8]. И здесь важно, что в тексте 

есть внутренние автор и адресат, определенным образом отражающие 

внешнюю, реальную коммуникативную ситуацию [Майданова, Калганова 

2006 : 8]. 

По мнению психолингвистов, создаваемая на этом этапе «смысловая» 

программа высказывания, которая раскрывает «замысел» в его 

первоначальном воплощении, «объединяет в себе ответы на вопросы: что 

сказать? в какой последовательности и как сказать?»
  
[Ахутина 1975 :  92]. 

Этап языкового оформления текста. На этом этапе определяется 

композиционный и языковой план произведения. Поскольку письменный 

текст развертывается линейно, то автор решает для себя вопрос, с чего 

начать, в какой последовательности и по каким логическим законам 

предъявлять информацию, как закончить свой текст. Он обязан знать базовые 

категории и законы текста (связность, членимость, модальность, 

ретроспекция и проспекция и проч.) и «строить свое сообщение так, чтобы 

читающий мог проделать весь обратный путь от развернутой, внешней речи к 

внутреннему смыслу излагаемого текста» [Лурия 1979 : 198]. Именно это 

определяет отбор языковых единиц. 

Теперь возникает вопрос, как с этими этапами порождения текста 

связан жанр, на каком этапе автор вспоминает о жанре. По мнению 

Л. М. Майдановой, ответ таков: хотя автор о жанре может и не вспоминать, 

«жанр руководит его деятельностью с самого начала работы над текстом» 

[Майданова, Калганова 2006 : 9]. По сути, уже начальная информация 

предполагает возможности ее жанрового оформления. Если она 

соответствует описательной логической схеме (тема – предмет, явление), она 

может быть использована, например, для рецензии или рекламной статьи. 

Если тема – некоторое событие, то она естественно укладывается, например, 
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в жанровые каноны репортажа, новости, журналистского расследования. 

Наконец, обобщающая логическая схема (тема – закономерность) – основа 

аналитических жанров (проблемная статья, аналитический комментарий, 

версия). 

Интертекстуальность – обязательная категория медиатекста. Формы и 

функции интертекстуальных знаков в медиатексте могут быть разными. 

Интертекстуальность есть онтологическое (сущностное) свойство любого 

медиатекста, медиатекст представляет собой «текст текстов» [Лазарева 2005: 

46], вторичный текст, включающий «голоса» (цитаты) множества текстов. 

На содержательно-смысловом и композиционно-стилистическом 

уровнях интертекстуальность медиатекста обеспечивается обязательным 

присутствием в нем двух видов цитации: ссылок на мнения экспертов 

(политиков, общественных деятелей, других СМИ) и собственно 

интертекстуальных знаков, обладающих лингвокультурологической 

ценностью. А. А. Негрышев предлагает называть их актуальными 

(оперативными) и  фоновыми интертекстемами [Негрышев 2009 : 14]. 

В первом случае сама окружающая действительность является 

объектом цитации. Именно эти цитаты и ссылки в информационных и 

аналитических журналистских жанрах входят в описательный слой текста 

(«содержательно-фактуальную информацию», по И. Р. Гальперину 

[Гальперин 1981: 37]), предъявляя «чужое» слово в виде прямой цитаты 

(точная адресация или ее отсутствие является одним из критериев 

«качественности» издания: желтая пресса ссылается на слухи и мнения). 

Во втором случае интертекстуальные знаки, как правило, формируют 

образ, оценку («содержательно-концептуальную информацию», по 

И. Р. Гальперину [Гальперин 1981: 37]). 

Перечислим основные функции цитат в медиатексте.  

1. Функция наиболее четкой передачи фрагмента сообщения. В данной 

функции цитата может либо иллюстрировать какой-либо тезис текста, либо 

дополнять и расширять текст статьи, будучи документальным 

подтверждением события. 

2. Функция ссылки на авторитет, «документирования авторитетом». 

Такие цитаты нередко сопровождают новостные материалы, в которых 

излагаются новые факты, статистические сведения, данные социологических 

опросов, различного рода прогнозы и проекты. Композиционная структура 

таких заметок включает в себя, как правило, сообщение информации со 

ссылкой на источник, затем следует цитата(ы) из его высказываний, 

вводимые в форме прямой или косвенной речи и дополняемые пересказом 

3. Функция пиар-продвижения (А. А. Негрышев) направлена на 

формирование общественного мнения: создание имиджа политиков, 

общественных деятелей, партий, финансово-промышленных компаний, 

скрытая реклама торговых марок, товаров и услуг, лоббирование (или 

контрлоббирование) проектов, решений, идей и т.п. [Негрышев 2009 : 23].  
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4. Функция аргументации (контраргументации). Ее отличие от функции 

пиар-продвижения, по А. А. Негрышеву, заключается в том, что по тому или 

иному вопросу озвучиваются как минимум две точки зрения, одна из 

которых прагматически маркируется в качестве аргумента (контраргумента). 

5. Функция подмены ответственности перекладывает ответственность 

за публичное слово на автора цитируемых слов: обычные для новостных 

сообщений фразы.  

6. Метасобытийная функция реализуется тогда, когда сам текст 

«источника» становится коммуникативным событием. Чаще всего это 

высказывания политических деятелей, приобретающие общественный, 

внутригосударственный или международный резонанс. 

7. Эстетическая функция, связанная с выразительными средствами 

языка, языковой игрой.  

8. Функция оценки обычно сопровождает ряд уже названных функций 

(в частности, ссылку на авторитеты, аргументативную, пиар-продвижения и 

др.), в этом случае «мы совершенно сливаем свой голос» с чужими словами 

либо «воспринимаем их как авторитетные для нас» (М. М. Бахтин). 

9. Функция манипуляции имеет место, например, в ситуации с 

искажением цитат, «выдергиванием» цитат из контекста. 

10. Функция пароля (делимитативная) характерна, прежде всего, для 

лингвокультурных единиц, «фоновых» цитат. 

11. Развлекательная (гедонистическая) функция характерна как для 

актуальных, так и для фоновых цитат. В актуальных цитатах она, как 

указывают специалисты, пересекается с метасобытийной, но отличается от 

нее как «субъектами» цитации, так и характером коммуникативной 

направленности всего сообщения: чаще всего эту функцию можно 

обнаружить в разного рода светских хрониках, где источниками цитируемых 

высказываний являются представители культуры, шоу-бизнеса, 

киноиндустрии и т.п. 

Что касается фоновых интертекстуальных знаков, то развлекательное 

начало перерастает в эстетическую функцию, которая обнаруживает себя во 

всех случаях языковой игры с интертекстуальными знаками: опознание 

интертекстуальных ссылок предстает как увлекательная игра, своего рода 

разгадывание кроссворда, и читатель испытывает удовольствие от этой 

интеллектуальной деятельности. 

О приемах такой языковой игры с прецедентными феноменами 

написано достаточно, здесь же хотелось бы обратить внимание на 

следующий факт: в современных СМИ это нередко игра ради игры, причем 

достаточно часто сам прецедентный феномен употребляется только в 

заголовке как средство привлечения внимания и никак не комментируется в 

самом материале. Хорошо, если он хотя бы обозначает тему статьи, а ведь 

нередки и ситуации, когда он слабо или же совсем не связан с содержанием 

публикации. 
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Заканчивая обзор функций интертекстуальных знаков в медиатексте, 

обратим внимание на два обстоятельства. Первое – разделение на отдельные 

функции довольно условно, ибо в действительности один знак может 

выполнять несколько функций. Второе – список функций вовсе не является 

исчерпывающим – в научной литературе можно найти и другие 

классификации функций цитатных знаков. 

До сих пор идет речь о вербальной цитате, как правило, имеющей 

конкретного автора. Однако в современном медиатексте распространены и 

другие формы интертекстуальности, такие как интериконичность и 

интердискурсивность. 

Интериконичность – это отсылка к прототексту (тексту-источнику) не 

вербального, а визуального характера, визуализированная 

интертекстуальность, востребованная не только в комиксах, карикатурах, 

рекламе, но и в креолизованных текстах (наиболее популярные прототексты 

– плакаты «Ты записался добровольцем?», «Болтун – находка для врага»). 

Интердискурсивность, по мнению В. Е. Чернявской, – это отсылка не к 

конкретному тексту (что происходит при интертекстуальности), а к 

некоторым моделям, по которым построен текст, т.е. «имеет место диалог 

дискурсов» [Чернявская 2009: 212]. Следует заметить, что 

«интердискурсивное взаимодействие – механизм пародирования» 

(В. Е. Чернявская), а пародия идеально отвечает идеологии медиа. Именно 

поэтому примеры пародийной интердискурсивности можно обнаружить не 

только в печатных СМИ, но и едва ли не в большем количестве – в радио- и в 

особенности в телетекстах. 

Журналист, работающий с фоновыми интертекстуальными знаками, 

должен принимать во внимание законы восприятия медиатекста, в частности 

необходимость мгновенного и однократного усвоения информации. Поэтому, 

по данным социолингвистических экспериментов, фоновая 

интертекстуальность в современном медиатексте воспринимается нередко 

как коммуникативная помеха, коммуникативная аномалия текста и не 

интерпретируется в полном объеме потребителем СМИ. 

Для того чтобы интертекстуальный знак в тексте реализовал свою 

когнитивную (познавательную) функцию, он должен быть точно выбран (с 

учетом культурного фонда потенциального читателя) и максимально 

разъяснен: подтекст переведен в текст, имплицитное – в эксплицитное, 

эвристика – в дидактику. 
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В данной статье анализируются особенности проявления языковой личности, пред-

ставленной в качестве социального явления, содержащего индивидуальный аспект. Сде-

лан вывод о том, что индивидуальность языковой личности формируется с помощью 

установки личностных языковых значений; особенности удовлетворения потребности в 

общении индивида зависят от экстравертированности или интровертированности языко-

вой личности.  

Ключевые слова: языковая личность, психотип, экстраверт, интроверт. 
 

REFLECTIONS ON THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF THE LINGUISTIC PERSONALITY 
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This article analyzes the features of the manifestation of a linguistic personality, present-

ed as a social phenomenon containing an individual aspect. It is concluded that the individuality 

of the linguistic personality is formed by setting personal linguistic meanings. Features of meet-

ing the need for communication of an individual depend on the extroversion or introversion of 

the linguistic personality. 

Keywords: linguistic personality, psychotype, extrovert, introvert 

 

Актуальной проблемой современной психолингвистики является во-
прос об особенностях языковой индивидуальности, на которую одним из 
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первых обратил внимание Вильгельм фон Гумбольдт, считавший, что «каж-
дый человек обладает своей модификацией, которая, однако, всегда нивели-
руется и совершенствуется индивидуальными модификациями других лю-
дей» [Доброва, Сысуева, Кочеткова 2012 : 49].  

Особый интерес представляют психолингвистические описания про-
блем личности и ее проявлений в деятельности, а также речевое поведение, 
которое является сугубо индивидуальным проявлением личности, имеющей 
различные характеристики. Актуальным является изучение личности, выра-
женной в языке и через язык, т.е. изучение языковой личности в совокупно-
сти ее лингвистических и психологических характеристик.  

Актуальность исследований связана с тем, что успех личности опреде-
ляется особенностями еѐ проявления в различных видах деятельности, с ро-
стом личности; возрастанием роли общения в развитии личности; недоста-
точностью изученности индивидуальных особенностей и особенностей рече-
вого поведения личности. Согласно психолингвистике,  коммуникативные 
проявления человека обусловлены его индивидуальной неповторимостью, в 
которой речь является важной характеристикой. По словам В. В. Добровой, 
И. Г. Сысуевой, Н. С. Кочетковой, «в устойчивых индивидуальных особен-
ностях речевой коммуникации человека проявляются практически все его 
индивидуально-психологические характеристики» [Доброва, Сысуева, Ко-
четкова 2012: 49]. 

Основные идеи теории языковой личности (ЯЛ) изложены в трудах 
А. И. Бодуэна де Куртенэ, А. А. Потебни, М. М. Бахтина, В. В. Виноградова: 
определение, типы ЯЛ, пути исследования (от лингводидактики, психолинг-
вистики, от художественного текста). В трудах Ю. Н. Караулова раскрывает-
ся структура языковой личности. 

Языковая личность − социальное явление, содержащее индивидуаль-
ный аспект, который формируется с помощью установки личностных языко-
вых значений. Поскольку существование одной из установок в чистом виде 
невозможно, в психологии функционирует понятие «амбиверт», которое 
означает тип, сочетающий черты экстравертов и интровертов. Этот синкре-
тический психотип наиболее часто встречается среди людей.  

Итак, с учетом параметра «уровень УК» и внутренних психологических 
параметров определяют такие типы ЯЛ: 1) сильная ЯЛ-интроверт; сильная 
ЯЛ-амбиверт; сильная ЯЛ-экстраверт; 2) посредственная ЯЛ-интроверт; по-
средственная ЯЛ-амбиверт; посредственная ЯЛ-экстраверт; 3) слабая ЯЛ-
интроверт; слабая ЯЛ-амбиверт; слабая ЯЛ-экстраверт. В своем сочетании 
эти характеристики и определяют поведение ЯЛ.  

Отметим независимость уровня компетенции от внутренних парамет-
ров, поскольку личности как с экстраверсионными, так и с интроверсионны-
ми жизненными установками могут проявлять как самые высокие, так и низ-
кие показатели УК. Напомним, что для уровня УК определяющим является 
фактор интеллектуального развития, не связанный с измерением человече-
ского темперамента. УК является показателем интеллектуального развития и 
опыта духовно-практической деятельности.  
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Соотнесенность с определенным психотипом определяется как генети-
чески, так и социально. Следовательно, эти два измерения личности говоря-
щего не являются взаимообусловленными. Однако они обязательно, тем или 
иным образом, прослеживаются в ЯЛ, в поведении индивида и влияют на не-
го.  

Избирательность экстравертов, амбивертов и интровертов относитель-
но средств коммуникации прослеживают как в вербальном, так и невербаль-
ном общении. Поскольку экстраверты проецируют свою деятельность, оче-
видно, что невербальные средства коммуникации (жесты, мимика и т. д.) ча-
ще сопровождают речь экстравертов, чем интровертов. Проявления каждого 
психотипа можно наблюдать и на уровне: 

− фонетическом (темп речи, высота голоса, особенности интониро-
вания слов и др.); 

− лексическом (значительное количество национально-
маркированных слов в речи экстравертов); 

− синтаксическом (использование восклицательных конструкции и 
др.). 

Установлено также, что экстраверты и интроверты обнаруживают раз-
личные эмоционально-оценочные суждения относительно одинаковых слов-
стимулов. Это ученые обнаружили во время проведения ассоциативного экс-
перимента. Среди ответов экстравертов зафиксировано большее количество 
положительных реакций. Интроверты чаще выражают негативные реакции 
относительно слов-стимулов. Это проявляется в их склонности выражать 
негативные суждения, проявлять выразительное равнодушие [Хьелл 2008: 
118].  

Итак, каждый индивид испытывает потребность в общении, однако 
личности, которых можно назвать экстравертами или интровертами, по-
разному удовлетворяют ее. Экстраверты проецируют свою речевую деятель-
ность снаружи, устанавливая непосредственную связь с субъектом. Зато ин-
троверты из-за своей склонности к внутренним рефлексиям концентрируют-
ся на собственном «Я», что дает нам право говорить о наличии соответству-
ющего уровня развития внутренней речи. Очевидно, что экстраверты обла-
дают навыками устной речи лучше интровертов, однако это никоим образом 
не свидетельствует о высоком уровне их УК, поскольку последний обеспечи-
вается развитием интеллекта личности.  

В лингвистике, социологии, психологии и конфликтологии на основе 
указанных характеристик выделяют конструктивный, конформный, деструк-
тивный (в ситуациях межличностной коммуникации в пределах одной линг-
вокультуры) и маргинальный (в ситуациях внутреннего конфликта в процес-
се межкультурного общения) типы языковой личности. С точки зрения линг-
вистики, они соотносятся с такими коммуникативными типами, как коопера-
тивный, конформистский, центрированный и конфликтный, выделяемыми в 
дискурсе в зависимости от «установки на сотрудничество / кооперацию; 
установки на самоустранение / невмешательства; установки на конфликт / 
конфронтацию» [Третьякова 2013: 90]. 
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По определению некоторых ученых, язык является продуктом подсо-
знательно-аналитической деятельности сотен поколений и миллионов лично-
стей. В структуре языка, в моделях построения словосочетаний и предложе-
ний аккумулировано то, что люди миллионы раз усваивали интуитивно, и 
потом столько же раз проверяли на практике. Другими словами, язык уже по 
своему строению, своей структуре несет определенные сведения об окружа-
ющей среде, о ее структуре, об ориентации в ней. М. Нэпп отмечает, что ре-
бенок в двух-трехлетнем возрасте овладевает грамматикой родного языка, 
потому что, воспринимая речь других людей, его подсознание в сочетании 
слов и построении предложений проявляет закодированные объективные за-
кономерности, опыт многих поколений. Вместе с развитием речи в подсозна-
нии человека закладывается внутренний план возможных действий, создают-
ся модели поступков, которые реализуются в той или иной ситуации [Нэпп 
2004 : 117]. 

Речевое поведение личности находится под влиянием факторов соци-
ального и личностного плана, находящихся во взаимосвязи. Их значение раз-
ное, однако учет каждого из них необходим для создания целостной картины 
вербального поведения ЯЛ. Учеными доказано, что в результате вхождения 
человека в социальные отношения происходит становление ЯЛ.  

Показателем речевого развития личности является коммуникативность, 
т.е. способность общаться, умение воспринимать и воспроизводить содержа-
ние чужого высказывания и производить собственное. Предпосылки форми-
рования речевой способности как одной из высших функций человека обес-
печиваются деятельностью, которой она овладевает в процессе своей социа-
лизации. Роль деятельности является определяющей, поскольку только в ее 
структуре разворачивается речевое общение, возникает потребность в раз-
личных понятиях, обобщениях, суждениях.  

Анализ психологических исследований Л. С. Выготского, И. Я. Зимней, 
А. А. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна позволяет говорить о том, что успеш-
ность формирования ЯЛ зависит от уровня коммуникативного развития род-
ного языка. Термин «коммуникативное развитие родного языка», согласно 
И. Я. Зимней, нужно рассматривать как комплексное многоаспектное явле-
ние, предусматривающее: 

− объем словаря; 

− уровень усвоения речевых правил; 

− уровень владения устными формами общения, показателями ко-
торого служит умение сознательно строить связное высказывание, адекватно 
реагировать на реплики собеседника, выражать свое отношение к услышан-
ному; 

− уровень техники чтения, показателем которого является темп 
чтения; 

− уровень формирования письменных навыков;  

− уровень сформированности познавательных интересов;  

− общий кругозор [Зимняя 2013 : 20]. 
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Коммуникативное развитие родного языка законно рассмотреть в об-
щем контексте социализации каждого ребенка, то есть со стороны формиро-
вания навыков общения со сверстниками, взрослыми, а также со стороны 
общей ситуации ее развития. Успешность овладения речью обусловлено мо-
тивационным фактором и уровнем формирования общеучебных умений 
школьника.  

Согласно концепции Д. Б. Эльконина, в процессе развития ребенка 
сначала должно произойти усвоение мотивационного аспекта деятельности, а 
затем операционно-технического. При этом ученые выделяют такие мотивы: 

− «общественно-политические (государственность языка, обязан-
ность учиться в школе); 

− профессионально-ценностные (профессиональное обучение осу-
ществляется на государственном языке); 

− социального престижа, общественного долга; 

− коммуникативные (потребность общаться на родном языке); 

− мотивы, связанные с необходимостью самовоспитания, стремле-
ние к самосовершенствованию; 

− утилитарные (потребность в знаниях языка как средства дости-
жения определенных жизненных выгод); 

− мотивы тревожности (не подвести класс, не получить низкий 
балл);  

− мотив уважения к учителю родного языка и литературы» [Зимняя 
2013: 20].  

Среди психологических предпосылок, которые влияют на уровень 
формирования ЯЛ, особое значение имеют языковые способности. Психоло-
гами (С. Л. Рубинштейн, А. А. Леонтьев) теоретически обосновано понятие 
способностей и выделены три их базовых признака:  

− способности индивидуально-психологические, по которым люди 
отличаются друг от друга, а не свойства, по которым все равны;  

− способности − это только те индивидуальные, которые предпола-
гают успешность действовать; не отдельные способности, а своеобразное их 
сочетание может обеспечить успешность выполнения действия;  

− понятие не сводится к знаниям, умениям и навыкам, которые уже 
сформированы у человека, но обуславливают скорость, легкость и успеш-
ность формирования этих знаний, умений и навыков.  

А. А. Леонтьев отрицал врожденные способности. С. Л. Рубинштейн 
отмечал сложную синтетичность способностей как особенности личности, 
которая в целом определяет способность личности к исторически сформиро-
ванной деятельности. Исследователь отмечает, что способность как свойство 
личности должна выражаться в действиях, дают возможность переносить из 
одних условий в другие. Это является причиной того, что в основе способно-
стей должно содержаться обобщение. Важным компонентом языковых навы-
ков является обобщение отношений. Но в каждом навыке также происходит 
обобщение других отношений, другого материала [Рубинштейн 2009: 59].  
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ЯЛ проявляется в актах речевой деятельности, что формируется под 
влиянием психологических процессов. Национальный компонент ЯЛ дает 
возможность изучать речевую деятельность с учетом национальной и куль-
турной специфики и учитывать этнопсихологические факторы: врожденные 
языковые способности, чувство языка, национальный способ мышления, 
национальное сознание и самосознание, национально-речевое сознание, 
национальный характер и менталитет, национально-культурная мотивация 
[Горелов 2015: 209].  

Итак, формирование ЯЛ не ограничивается сроками школьного образо-
вания, а продолжается всю сознательную жизнь человека. Определяя струк-
туру понятия «языковая личность», большинство современных ученых назы-
вают следующие составляющие: 

− языковая компетенция; 

− речевая компетенция; 

− предметная компетенция; 

− прагматическая компетенция; 

− коммуникативная компетенция; 

− постоянное интеллектуальное развитие: психических процессов 
(памяти − зрительной и слуховой, мышления − абстрактного и образного, 
наблюдения, воображения − репродуктивного и творческого); 

− духовное богатство личности − постоянное духовное развитие, 
соблюдение моральных, этических норм, прежде всего, этики общения;  

− аккумулирование языковых традиций.  
Языковая личность является частью культуры, форм общественного 

сознания, поведенческих стереотипов и норм. Можем сделать вывод, что ЯЛ 
− социальное явление, которое содержит также индивидуальный аспект. Ин-
дивидуальное формируется с помощью установки личностных языковых 
значений. 
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В статье идѐт речь о страницах, посвящѐнных И. С. Тургеневу, в трѐхтомном труде 

Р. В. Иванова-Разумника «История русской общественной мысли. Индивидуализм и 

мещанство в русской литературе и жизни ХIХ века» и в статье того же автора в 

неонародническом журнале «Заветы». Внимание обращено на трактовку исследователем 

типа лишнего человека и  проблемы нигилизма (персонально – Рудина и Базарова).  

Ключевые слова: И. С. Тургенев, лишние люди, нигилизм, Базаров, Соломин,  

Р. В. Иванов-Разумник, история русской интеллигенции, журнал «Заветы». 

 

 

I. S. TURGENEV IN THE READING OF R. V. IVANOV-RAZUMNIK 
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The article deals with the pages dedicated to I. S. Turgenev in the three-volume work of 

R. V. Ivanov-Razumnik "History of Russian social thought. Individualism and philistinism in 

Russian literature and life of the nineteenth century" and in an article by the same author in the 

neo-national magazine "Testaments". Attention is drawn to the researcher's interpretation of the 

type of superfluous person and the problem of nihilism (personally – Rudin and Bazarov). 

Keywords: I. S. Turgenev, extra people, nihilism, Bazarov, Solomin, R. V. Ivanov-Razumnik, 

history of the Russian intelligentsia, Zavety magazine. 

 

В 2018 году отмечалось 200-летие со дня рождения И. С. Тургенева, но 

в том же году незаметно прошла еще одна круглая дата – 140 лет со дня 

рождения Р. В. Иванова-Разумника (1878–1946), литературного критика, 

публициста, историка литературы и общественной мысли, приверженца 

неонароднического мировоззрения. И. С. Тургенев был в поле зрения 

Р. В. Иванова-Разумника как автора трѐхтомного труда «История русской 

общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и 

жизни ХIХ века», первое издание которого вышло в 1906-м году, пятое, 

расширенное – в 1918-м, в юбилейный для И. С. Тургенева год. Этот писатель  

неоднократно упоминается и на страницах журнала «Заветы» (1912–1914), 

литературным редактором которого Р. В. Иванов-Разумник был. 

Что же представляет собой разумниковское прочтение И. С. Тургенева? 

Его отправной точкой являются суждения автора из Предисловия ко второму 

изданию «Истории...», солидаризирующиеся с главными положениями 
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рецензии С. Л. Франка под не менее громким названием «К характеристике 

русской интеллигенции» («Речь». 1906, № 224) – отклике на первое издание 

капитального труда по истории русской общественной мысли: «Мы признаѐм 

существование внеклассовой и внесословной антимещанской интеллигенции. 

Мы оба признаѐм и еѐ преемственную связность: недаром же г. Франк 

указывает, что интеллигенцией в широком смысле являются Пушкин, 

Лермонтов, Белинский, Герцен, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов, то 

есть ряд людей, «углубляющих и расширяющих (разумеется, преемственно!) 

понимание жизни…» [Иванов-Разумник 1997 : т. 1, с. 11]. Справедливости 

ради следует сказать, что Р. В. Иванов-Разумник признаѐтся и в дальнейших 

«разногласиях» с рецензентом, которые вызваны его попыткой «разделить 

интеллигенцию на две части, из которых первая (интеллигенция в узком 

смысле, со своими социально-политическими идеалами) должна 

«улетучиться» из русской общественной жизни, а вторая (интеллигенция в 

широком смысле, со своими философско-этико-эстетическими идеалами) 

должна остаться на вечные времена» [Там же]. Автор книги касается 

признания г. Франком «бесспорного достоинства» еѐ «в том отношении, что 

центральным понятием еѐ является понятие мещанства в этическом смысле; 

борьбою с мещанством в указанном смысле является вся история русской 

интеллигенции и русской общественной мысли» [Здесь и далее курсив 

автора. – Н.Н.]. Отвечая «на критику понятий и положений, лежащих в 

основе» предпринятого экскурса (далее называются индивидуализм, 

мещанство и общественность. – Н. Н.), Р. В. Иванов-Разумник отчѐтливо 

формулирует своѐ идейно-художественное кредо: «Синтез социально-

политических идеалов и философско-этико-эстетических стремлений 

является единственно желательным путѐм русской интеллигенции, наиболее 

широкой точкой зрения. На ней я и стою в этой книге» [Там же]. Подчеркнѐм: 

этой «точки зрения»  он будет придерживаться долгие годы. Надо полагать, 

фигура И. С. Тургенева в  таком впечатляющем окружении  интересует его и 

как  выразителя «социально-политических идеалов», и как носителя 

«философско-этико-эстетических стремлений».   

Последнее явлено уже в презентационном очерке Р. В. Иванова-

Разумника, опубликованном в 1912-м году в журнале «Заветы»,  – «Человек и 

культура (Дорожные мысли и впечатления)». Здесь поднимается та же 

тревожащая автора проблема индивидуализма и мещанства. Попутчиком 

рассказчика, едущего в Берлин, оказывается молодой господин, 

«пропитанный внешней культурой от носка сапог и до пробора на макушке» 

[Скиф 1912: 47]. Два года он, будущий профессор, жил «в некультурной 

России», «изучая душу еѐ – литературу» [Там же : 48]. Немец признаѐтся, что 

«северные литературы вообще, а русская в особенности <…> теперь в почѐте 

в Германии. Собрания сочинений Тургенева, Гончарова, не говоря уже о 

Толстом и Достоевском, переведены и переводятся на немецкий язык» [Там 

же: 48-49]. Но выясняется, что «сама по себе русская литература, вне вопроса 

о немецком влиянии», «его мало трогает», «он слишком далѐк от интересов и 
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идеалов русской литературы, он хорошо знает еѐ, но он духовно чужой в ней» 

[Там же: 49]. Для него изучение русской литературы – «выгодное и 

прибыльное занятие», специализация, благодаря которой «хорошее место 

обеспечено». По убеждению очеркиста, русской культуре есть что 

противопоставить обывательскому прагматизму, обезличенности, 

«комфортабельной культуре» цивилизованного берлинского (шире – 

европейского) рая с его «храмами современной культуры» –  мраморными 

«пищеварительными», «жратвенными храмами и клозетами при них» [Там 

же: 63].  

Р. В. Иванов-Разумник исходит из того, что «Тургенев, Л. Толстой –

главнейшие наследники Пушкина» (а Пушкин для него – сама «цельность, 

единство, гармония <…> гениальное завершение старого и высшее 

воплощение реалистического типа») [Иванов-Разумник 1997: т. 1, с. 186]. И в 

завершение трѐхтомного труда автор возвращается к исходной мысли: 

«Начался полувековой ―пушкинский период‖ русской литературы – и эти 

полвека (1840–1890 гг.) были свидетелями победы реализма и разложения 

его. Если немного подробнее <…> разглядеть этот путь развития русской 

мысли и литературы, то расцвет художественного реализма будет идти 

неуклонно вверх вплоть до Толстого. Сперва внешние наследники 

пушкинско-гоголевского реализма – ―натуральная школа‖ сороковых и 

пятидесятых годов: затем – знаменитые так называемые ―семь китов‖ русской 

художественной литературы пятидесятых и шестидесятых: Тургенев, 

Гончаров, С. Аксаков, Писемский, Островский, Григорович, Салтыков» 

[Иванов-Разумник 1997: т. 3, с. 212]. Однако, отводя создателю «Записок 

охотника» и целой серии романов столь высокую роль в истории 

отечественной литературы, автор отмечает в Библиографическом указателе к 

фундаментальному сочинению, что «в настоящей книге нет отдельной главы 

о Тургеневе (о нѐм много говорится в главах VIII, XIII, XVI, XVII)» 

(«Лишние люди», «Шестидесятые годы», «Писарев», «Нигилизм». – Н.Н.) 

[Там же: 282].  

Итак, разговор об И. С. Тургеневе начинается с обращения к 

знаменательному для писателя вопросу – о  лишнем человеке: «<…> все 

герои лучших рассказов Тургенева – лишние люди, и все они появились в 

период 1847-1856 годов» [Иванов-Разумник 1997: т. 1, с. 257]. Р. В. Иванов-

Разумник останавливается «сначала <...> на самых бесцветных и ничтожных 

представителях лишних людей», открывая  «Дневник лишнего человека» 

[Там же: 258] и «Гамлет Щигровского уезда» [Там же: 259], а затем переходит 

«к знакомству и с лучшими их представителями, например, с Бельтовым и 

Рудиным», поскольку, на его взгляд, «этого знакомства будет совершенно 

достаточно для возможности построения некоторых общих выводов» [Там 

же: 260]. Материалом для них служит распознавание основополагающих черт 

героев такого склада. По Р. В. Иванову-Разумнику, «Рудин, подобно Бельтову 

и другим лучшим лишним людям, всю свою жизнь провѐл в  искании, в 

неосознанном стремлении ―за пределы предельного‖» [Там же: 262]. Однако 
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у него не было ни «почвы под ногами», ни «выдержки» [Там же: 263], «ибо 

была раздвоенность реалистических тяготений и романтических порывов; 

была ненависть к мещанству и были налицо мелкие мещанские чѐрточки. От 

раздвоенности происходила и слабость лишних людей, полное неумение 

верно направить свои силы, при желании во что бы то ни стало пустить их в 

действие. В этой активной слабости — ещѐ одна черта, характерная для 

лишнего человека, в противовес пассивной силе мещанской толпы» [Там же: 

263]. Автор развивает эту мысль: «В то время, как добродетельные мещане 

пробивают себе дорогу к благам мира своей пассивной силой, Рудин 

погибает от своей активной слабости» [Там же: 265]. Причиной того и 

другого явления определяется им «система и эпоха официального 

мещанства», еѐ следствием признаѐтся «антимещанство лишних людей» с 

характерными для них «отсутствием выдержки» и «разбросанностью» [Там 

же: 265]. Р. В. Иванов-Разумник резюмирует: «Рудин, как и многие лишние 

люди, – жертва вечерняя тяжѐлого хода русской исторической жизни» [Там 

же: 265].  

Завершая главу, исследователь ставит перед собой задачу ответить на 

вопрос, «что же такое представляют из себя лишние люди?» [Там же: 266]. 

Ответ опять-таки вырастает из сравнения: «Мещане – это толпа; они не ведут, 

они идут за, и в этом их страшная пассивная сила стада. Лишние люди 

пробуют вести вперѐд, но в этой их автивности сейчас же фатально 

сказывается их слабость: не окончив призыва вперѐд, они стушѐвываются в 

рядах мещанской толпы до новой вспышки (вспомните, например, историю 

Рудина с Натальей и его совет ―подчиниться‖)» [Там же: 266-267]. Тем не 

менее Р. В. Иванов-Разумник подчѐркивает особую роль лишних людей «в 

истории эволюции русской интеллигенции», «громадную» роль «и в их 

борьбе с мещанством, и в их борьбе за индивидуализм» [Там же: 267]. 

Несмотря на «раздвоенность», «неразрешимую и трагическую» вследствие 

«слабости» [Там же: 266], лишние люди, по его мнению, «были передаточной 

инстанцией в невольной пропаганде среди широких кругов публики идей 

главных представителей русской интеллигенции тридцатых и сороковых 

годов; они образовали новые кадры грядущей разночинной интеллигенции и 

бессознательно подготовляли почву для расцвета идей так называемой  

―эпохи великих реформ‖» [Там же: 267].  

По убеждению Р. В. Иванова-Разумника, поскольку лишние люди 

«были людьми слова, за что их неоднократно и осуждали», именно «слово их 

было их делом»: «они сеяли доброе семя в эпоху всеобщего разложения и 

подавляющего мещанства», «в эпоху полного торжества мещанства и 

безличия» [Там же: 267]. Речь автора, считающего лишних людей 

«ферментом разложения мещанского уклада и мещанских идеалов», 

поднимается до панегирика: «В эпоху тѐмной власти мещанства они первые 

вступили в борьбу с мещанством и послужили связующим звеном  лучших 

заветов прошлого русской жизни и сознания с наступавшими шестидесятыми 

годами. Тот антимещанский взрыв, которым ознаменовались шестидесятые 
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годы, – взрыв, охвативший все горизонтальные слои и вертикальные 

разделения общества, не мог бы произойти без предварительной незаметной 

работы лишних людей» [Там же: 268]. «Окончательный вывод», к которому 

приходит исследователь общественно значимой проблемы, содержит в себе 

одну существенную поправку: «лишние люди были лишними не по 

отношению к обществу, а только по отношению к самим себе», ибо «не 

сумели примирить ―реалистических‖ и ―романтических‖ элементов своего 

духа, <…> не сумели стать победителями в борьбе за индивидуальность, то 

есть приспособить к себе среду», «но для общества их значение громадно» 

[Там же: 269]. Вне всякого сомнения, с точки зрения Р. В. Иванова-Разумника, 

«лишние люди занимают  почѐтное место в истории борьбы русской 

интеллигенции за права человеческой личности, за общественность и 

индивидуализм против мещанства» [Там же: 269]. Тургеневский Рудин был 

выбран Р. В. Ивановым-Разумником как образец, наиболее соответствующий 

собственным воззрениям, наиболее подходящий для построения собственной 

концепции лишнего человека, как наилучший художнический  аргумент в 

доказательстве его теории индивидуализма и мещанства в русской литературе 

и жизни ХIХ века. В этой части доверие художнику было оказано 

максимально.  

Следующей проблемой, узловой для разрешения поставленного в 

заголовке вопроса, является для автора «Истории…» проблема нигилизма. Он 

отталкивается от общеизвестного: «‖Нигилизм‖ – это слово, <…> в середине 

шестидесятых годов воскрешѐнное Тургеневым устами Базарова, стало с 

этих пор ходячим термином, бессодержательным вследствие своей широты. 

Нигилистами называли и Чернышевского, и последователей Писарева, и 

Базаровых, и народовольцев конца семидесятых годов; такая наивная 

терминология, конечно, не может быть сохранена, что не мешает этому слову 

иметь вполне точный, определѐнный смысл» [Иванов-Разумник 1997: т. 2, с. 

85-86].  «Неясность понятий» [Там же: 86] относительно этого определения, 

как полагает исследователь, очевидна, и он недвусмысленно  заявляет, что 

«действительными представителями нигилизма были лишь люди второй 

половины шестидесятых годов, доведшие до крайности принцип отрицания и 

выбросившие за борт все и объективные, и субъективные ценности 

мировоззрения» [Там же: 86]. В таком случае кандидатура Базарова, наряду с 

целым рядом литературных героев первой половины 1860-х годов, 

«долженствующих изображать ―нигилиста‖», не может быть признана 

отвечающей хрестоматийному запросу: «Если мы пожелаем найти в 

художественной литературе тип нигилиста, то нам придѐтся обратиться не к 

Базаровым <…>, а к отрицательным типам», к «коллекции уродов и злодеев» 

[Там же: 87] из романов Писемского, Лескова, Клюшникова и некоторых 

других.  

Как известно, в своѐ время вокруг Базарова разгорелась полемика, 

послужившая «поводом для генерального сражения между ―Современником‖ 

и ―Русским Cловом‖, из которых первый считал Базарова жалкой и лживой 
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пародией на передовую молодѐжь, а второе выставляло его идеалом, 

заслуживающим полного подражания» [Там же: 163-164].  Р. В. Иванов-

Разумник, опираясь на знание исторических условий российской жизни и 

будучи пристрастным к выдающимся личностям рассматриваемой эпохи,  

склоняется к компромиссному пониманию «истины»: она, «как это часто 

бывает, лежала посередине, и уж, во всяком случае, Базаров не был ни 

пародией, ни идеалом; это был переходный тип от шестидесятников времени 

Чернышевского и Добролюбова к нигилистам» [Там же: 164]. Останавливаясь 

«на типе Базарова» и на его «поколении» «подробнее» [Там же: 181], автор 

исследования вновь предупреждает: «<…> не будем называть Базарова и его 

единомышленников нигилистами, хотя он себя так называет» [Там же: 182].  

Р. В. Иванов-Разумник усматривает показательное сходство между 

Базаровым и его создателем: «Тургенев, действительно, в очень многом был 

близок Базарову, совершенно чистосердечно заявляя, что ―за исключением 

воззрений на художества, я разделяю почти все его убеждения‖ (ХII, 95). Едва 

ли мы ошибѐмся, если скажем, что в основе этой симпатии лежит одинаково 

положительное отношение к индивидуализму и Тургенева, и Базарова (как 

лица собирательного)» [Там же: 181]. Обнаруженная точка пересечения, 

подкреплѐнная наблюдениями над сочинениями писателя, над 

размышлениями о Гѐте и художнической рецепцией «Фауста», занимает 

автора «Истории…»: «Тургенев никогда не высказывался достаточно 

подробно по вопросу об индивидуализме, но по всему можно заключить, что 

он ставил личность не менее высоко, чем те западники сороковых годов, к 

числу которых он и сам принадлежал» [Там же: 181-182].  

В качестве итога фронтальных наблюдений Р. В. Иванов-Разумник 

предлагает следующее: «<…> во всех произведениях Тургенева 

проскальзывает его одинаково горячее отношение и к человеку, и к личности: 

первое достаточно выразилось в ―Записках охотника‖, второе наглядно 

проявилось в типах лишних людей, страдающих именно от своей 

неуравновешенности между ―индивидуализмом‖ и ―мещанством‖» [Там же: 

182]. В этом плане, по мысли исследователя, «интересна и глубоко типична в 

―Отцах и детях‖ стычка Базарова с Павлом Петровичем. <…> Базаров, со 

всем своим отрицанием, гораздо больше индивидуалист, чем этот 

отживающий обломок барствующего либерализма; к слову сказать, самый 

―нигилизм‖ Базаров считает детищем противодействия либеральному 

доктринѐрству» [Там же: 183]. Завершая разговор об узнаваемо тургеневском 

отклике на современность, Р. В. Иванов-Разумник обобщает сказанное: 

«Итак, Базаров  и его поколение – не типичные нигилисты; если они 

беспощадно ломали всѐ направо и налево, если они коренным образом 

отрицали многое, что было дорого предшествующим поколениям, то это в 

них кипела жизнь и был сил избыток» [Там же: 183]. При этом он  берѐт в 

союзники В. Г. Белинского, заметившего в своѐ время: «<…> в том-то и 

состоит жизненность развития, что последующему поколению есть что 

отрицать в предшествовавшем» [Там же: 183]. Этого предостережения от 
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следования стереотипу в истолковании главного героя «Отцов и детей», не 

выражающему полноты его личностной  природы,   недостаѐт нынешним 

читателям  тургеневского романа.  

«Изучая смену идеологий русской интеллигенции от сороковых до 

восьмидесятых годов», Р. В. Иванов-Разумник в третий раз возвращается к 

И. С. Тургеневу и с удовлетворением констатирует: «одно это показывает, как 

чутко относился талантливый художник к окружавшей его жизни» [Иванов-

Разумник 1997: т. 3, с. 40]. Безусловными его достоинствами в глазах 

историка литературы и общественной мысли являются ранее выявленные им, 

но не без приязни утверждаемые под занавес: «Мы знаем, как он относился к 

мещанству, как подчѐркивал отрицательные стороны его в своих типах 

лишних людей, с какой симпатией он разделял индивидуалистические 

взгляды своего Базарова» [Там же: 40]. Как оказалось, эти прочувствованные 

оценки понадобились для того, чтобы высветить отношение к последнему 

роману писателя. Будучи написанным в конце семидесятых годов, роман 

«Новь» свидетельствует, с точки зрения исследователя, о вступлении 

художника «на путь бессознательного апологета мещанства», «ещѐ 

находящегося как бы в потенциальном состоянии» [Там же: 40].  

К предпосылкам появления Соломина  – «революционного 

постепеновца, представителя этического мещанства», как называет его автор, 

– относятся незавидные персонажи: даѐтся ссылка на  «добросовестно 

умеренного энтузиаста» Берсенева  и «манекенного  Инсарова» из романа 

почти двадцатилетней давности – «Накануне». Р. В. Иванов-Разумник даже не 

пытается сдержать эмоции: «И этот самодовольный и туповатый 

проповедник – главный герой Тургенева и русской  интеллигенции! И эта 

проповедь малых дел оказывается основной частью мировоззрения!» [Там 

же: 42]. Любя писателя и ценя его талант, автор книги не может смириться с 

такой переменой и словно пытается спасти положение, ища объяснение 

случившегося, смягчая формулировки: «Идеализация Соломина не есть 

апология мещанства, это просто несчастная аберрация зрения, ошибка 

Тургенева, не умевшего предвидеть ход развития русской интеллигенции в 

восьмидесятых годах, на рубеже которых он умер» [Там же: 41]. И ещѐ раз: 

«Это не  апология мещанства, но удивительная близорукость Тургенева»  

[Там же: 42]. Но за прорвавшимися интонациями негодования и сочувствия к 

великому художнику скрывается действительно главное: точно найденная 

причина разочарования.  

Однако закономерно возникшее обстоятельство никоим образом не 

отменяет всего, сказанного  Р. В. Ивановым-Разумником об И. С. Тургеневе.  

Его место в истории русской интеллигенции очерчено здесь крупно и 

рельефно, вровень с оригиналом. Система координат, в которую помещает 

исследователь прихотливый материал «общественно-политического» 

звучания,  позволяет выявить индивидуально-авторское присутствие и 

органично проецируется на «философско-этико-эстетическое» наполнение 

тургеневского творчества.  Злободневное сопрягается с вечным.   
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В статье на основе привлечения широкого круга источников прослеживается раз-

витие отношений А. Н. Пыпина и И. С. Тургенева. Рассматривается, как неприятие Турге-

невым Пыпина в 1850-е годы было преодолено в 1860–1870-е, в период их сотрудничества 

в «Вестнике Европы». Представленные отклики Пыпина создают образ писателя на широ-

ком общественном и литературном фоне эпохи.  
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This article is tracing the development of relationships between A. N. Pypin and 

I. S. Turgenev on the base of the wide range of sources. The author examines how Turgenev 

overcame his hostility towards Pypin (which took place in 1850s) during the period of their col-

laboration in Vestnik Evropy (Herald of Europe) in 1860–1870s. The presented responses of 

Pypin create an image of the writer against the broad social and literary background of the epoch. 
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Выдающийся ученый-гуманитарий, академик Александр Николаевич 

Пыпин (1833–1904) был младшим современником И. С. Тургенева (1818–

1883). Еще при жизни Пыпина современники называли его «литературно-

научной летописью своего времени», считали «соучастником всех важней-

ших фактов русского умственного движения 2-й половины XIX в.» [Пятиде-
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сятилетие научно-литературной деятельности… 1903: 5]. Подобная оценка во 

многом обусловлена широтой профессиональной деятельности Пыпина, в 

которой научная работа шла параллельно с редакционной и публицистиче-

ской в ведущих периодических изданиях своего времени: «Отечественные 

записки», «Современник», «Вестник Европы». Круг знакомств Пыпина был 

разнообразен, включал имена многих выдающихся представителей отече-

ственной и зарубежной культуры второй половины XIX в. 

В исследовательской литературе тема взаимоотношений Пыпина и 

Тургенева недостаточно изучена, носит односторонний характер и в основ-

ном затрагивает вопросы их контактов в «Вестнике Европы» 1870-х гг. 

[Кельнер 1993; Мостовская 1983].
 
Между тем несмотря на то, что Пыпин не 

входил в ближайшее окружение Тургенева, их взаимоотношения были дли-

тельными и носили сложный характер.  

Знакомство состоялось в 1854 году на квартире Н. А. Некрасова. Годом 

ранее, в 1853 г., имя Пыпина уже прозвучало на страницах «Отечественных 

записок» публикацией о малоизвестном писателе XVIII в. В. Лукине. Со-

трудничество в журнале открыло доступ в кружок главного редактора 

А. А. Краевского. В конкурирующий же с ним круг Некрасова, так называе-

мый «кружок ―Современника‖», молодого ученого ввел двоюродный брат 

Н. Г. Чернышевский, который в ноябре 1853 г. пришел в «Современник». Ви-

зит Пыпина к Некрасову, всегда лично встречавшегося с претендентами на 

сотрудничество в «Современнике», был связан с намерением получить лите-

ратурную работу. Первая публикация Пыпина в журнале (рецензия на учеб-

ник русского языка, составленный А. Смирновым) появилась в октябре 

1854 г. Учитывая вышеизложенное, а также сопоставив даты присутствия 

Пыпина, Некрасова и Тургенева в Петербурге, можно предположить, что их 

знакомство состоялось в первой половине сентября 1854 г., так как 

5 сентября Пыпин после двухмесячного пребывания в Саратове возвращается 

в Петербург, который, в свою очередь, поэт и писатель покинули 18 сентяб-

ря, отправившись в Спасское-Лутовиново.  

Спустя годы эту первую встречу с Некрасовым и Тургеневым Пыпин 

опишет так: «Некрасов заговорил просто, прямо о деле; обо мне он знал 

раньше. С Тургеневым у меня дел никаких не было; мое имя он знал и был 

любезен, но с некоторым едва заметным тоном покровительства, – быть мо-

жет, такой тон казался ему естественным относительно молодого человека, 

впервые вступавшего в литературную жизнь…» [Пыпин «Несколько воспо-

минаний» 1996: 218]. Следует отметить, что воспоминания А. Н. Пыпин за-

писывал в последние годы жизни, в 1900–1904 гг., т.е. спустя 50 лет с момен-

та первой встречи, поэтому представленные характеристики Некрасова и 

Тургенева – это совмещение запомнившегося на всю жизнь первого впечат-

ления и осмысленных последующим многолетним общением характеров по-

эта и писателя. Интересно природу «надменности» Тургенева, отмечаемую 

Пыпиным и другими современниками, объяснял Алексей Николаевич Весе-

ловский: «На Тургенева иногда находила в обществе застенчивость, казавша-
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яся иным сдержанностью, чуть не гордостью» [Письмо А. Н. Веселовского… 

1925: 71].  

Тесного общения у Пыпина ни с Некрасовым, ни с Тургеневым не про-

изошло. Его дела в это время «шли в стороне от журнала» [Пыпин «Мои за-

метки» 1996: 157], были сосредоточены на написании магистерской диссер-

тации, о чем в письме к родным в ноябре 1854 г. он сообщал:
 
«больше этого 

(магистерской диссертации. – Е. С.) ничто теперь меня не занимает, по со-

вершенному недостатку времени» [Письмо А. Н. Пыпина… 1854: 20–21]. И 

все же знакомство Пыпина с Некрасовым открыло для него «кружок "Совре-

менника"», «где можно было видеть <…> самых крупных писателей того 

времени» [Пыпин «Несколько воспоминаний» 1996: 208]. В оценке Пыпина 

«самым сильным по таланту и самым крупным по литературному значению 

<…> был, несомненно, Тургенев» [Пыпин «Несколько воспоминаний» 1996: 

218].  

Работа над диссертацией «Очерк литературной истории старинных по-

вестей и сказок русских» и последовавшая после ее успешной защиты двух-

летняя (1858–1860) командировка Пыпина в Европу для приготовления к 

профессорскому званию не сделали его очевидцем или участником редакци-

онного конфликта в «Современнике» конца 1850-х гг. Однако в последую-

щие десятилетия вплоть до своей смерти ученый вновь и вновь будет воз-

вращаться к осмыслению этого конфликта, который в одной из работ назовет 

«разладом» между «людьми «сороковых» годов… и людьми «пятидесятых»: 

«На мой взгляд, – писал он, – это был скорее разлад личный, – разница лю-

дей, из которых одни, уже прошедшие известную деятельность, были «иску-

шены опытом», отчасти утомлены им, и оттого менее восприимчивы или бо-

лее недоверчивы к новым явлениям жизни; другие, только начинавшие свою 

деятельность, напротив, отдавались ей с увлечением живого убеждения, и 

этому увлечению дал обильную пищу новый начавшийся период обществен-

ности» [Пыпин 1876: 410]. Таким образом, редакционный конфликт в «Со-

временнике» он представлял не столько сменой поколений, сколько проявле-

нием литературной борьбы на фоне изменяющихся общественных отноше-

ний. По его мнению, Тургенев первоначально поддался влиянию своих дру-

зей, но «в конце концов, вступил в то литературно-общественное движение, 

начало которого <…> он встретил так неприязненно» [Пыпин «Несколько 

воспоминаний» 1996: 250]. Имелась в виду общественно-политическая про-

блематика в творчестве писателя 1860–70-х гг., а также его признание в «Ре-

чи о Пушкине» как исторически неизбежного нового взгляда на искусство, 

которое стало «служить другим началам, столь же необходимым в обще-

ственном устроении», поскольку сама «жизнь вступила из литературной эпо-

хи в политическую» [Тургенев 2000: Т. XII, с. 347–348]. 

В 1850-е гг. общение Пыпина с Тургеневым было редким. В мемуарах 

ученый напишет об их случайной встрече в Лондоне у А. И. Герцена, заме-

чая, что не помнит, в 1858 или 1859 году это произошло [Пыпин «Мои за-

метки» 1996: 179–180]. Конкретизирует дату письмо Пыпина 
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П. П. Пекарскому от 10 (22) мая 1858 года: «Мое пребывание в Лондоне про-

ходит так весело, поучительно, занимательно, что эти две недели останутся 

навсегда в моей памяти <…>  нашел в Лондоне несколько русских петер-

бургских знакомых: сюда приезжал Тургенев, Боткин, Анненков, Каченов-

ский, Ламанский, Капустин. Мне случилось провести со своими соотече-

ственниками несколько в высшей степени приятных вечеров» [Порох 1991: 

22]. Встречи, действительно, запомнились, спустя годы в мемуарах Пыпин 

добавит интересную подробность, не упомянутую в письме 1858 года: «Гер-

цен зазвал нас к обеду <…> с настоящей русской кашей» [Пыпин «Мои за-

метки» 1996: 180–181].  

В 1867 г. разными дорогами Тургенев и Пыпин приходят в «Вестник 

Европы» М. М. Стасюлевича. Следует отметить, что если Тургенев, как пи-

сал П. В. Анненков, достаточно «свободно» переходил «от одного стана к 

другому, противоположному» [Анненков 1960: 336], его одинаково принима-

ли и в «Современнике», и в «Русском вестнике», и в «Эпохе», то обществен-

ная репутация Пыпина вызывала настороженность со стороны Стасюлевича 

и его окружения. Многие, в том числе Тургенев, видели в нем адепта ради-

кальных взглядов двоюродного брата Н. Г. Чернышевского. Между тем, не-

смотря на то, что Пыпину всегда были близки демократические идеалы Чер-

нышевского, уже в 1850–1860 гг. он выражал либеральные взгляды на разви-

тие российского общества [Озерянский 2004: 194–201]. В «Вестник Европы» 

он принес свой редакторский опыт, отмеченную многими современниками 

невероятную работоспособность, редкий номер выходил без его публикации. 

Уже через год, в 1868 году, он вошел в редакцию журнала, с этого времени и 

вплоть до своей смерти фактически был заместителем Стасюлевича, его 

«правой рукой». 

Участие Тургенева в журнале достаточно подробно освещено 

Н. Н. Мостовской и В. Е. Кельнером. Именно «Вестник Европы» в полной 

мере заменил Тургеневу «Современник». Писатель был в курсе всех редак-

ционных дел и проблем, подыскивал для издания авторов, корреспондентов, 

участвовал в отборе иностранных произведений для перевода. 

В 1867 году для Пыпина и Тургенева закончилось время журнального 

бесприютства. Первоначально Стасюлевич определял направление своего 

издания как общественно-политическое. Журнал должен был стать «для оте-

чественных ученых специалистов местом для обмена мыслей и для сообще-

ния публике своих отдельных трудов по частным вопросам, интересным для 

науки и полезным для живой действительности <…>» [От редакции… 1866: 

5]. Эта цель в полной мере соответствовала научным устремлениям Пыпина, 

занимавшегося в 1860–70-е гг. разработкой проблем, связанных с историей 

общественного движения. Именно в «Вестнике Европы» впервые появились 

его работы, впоследствии оформившиеся в монографические труды: «Обще-

ственное движение в России при Александре I» (1871), «Характеристики ли-

тературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» (1873), «Белинский. 
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Его жизнь и переписка» (1876), «История славянских литератур» (1879, 

1881), «История русской этнографии» (1890–1892), «Некрасов» (1905).  

Историческая наука представляла главный интерес и ведущую сферу де-

ятельности и для самого Стасюлевича, однако уже к концу первого года су-

ществования журнала, он принял решение добавить в содержание издания 

отдел литературы. Одним из первых к постоянному сотрудничеству был при-

глашен Тургенев. В «Вестнике Европы» писатель публиковал почти все про-

изведения, написанные им за последние годы жизни, среди них: «Вешние во-

ды», «Воспоминания о Белинском», «Странная история», «Степной король 

Лир», «Новь», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич», «Стихотво-

рения в прозе».  

Нередко именно Пыпин выступал первым читателем произведений пи-

сателя, а по некоторым даже держал корректуру («Конец Чертопханова», 

«Часы»). В свою очередь, Тургенев с неизменным интересом следил за пуб-

ликациями Пыпина.  

Шестнадцатилетнее сотрудничество в «Вестнике Европы» существенно 

изменило вектор отношения Тургенева к Пыпину: с недружественного, даже 

отрицательного в 1860-е гг. до позитивного, союзнического в 1870-е. Встре-

чающиеся в письмах писателя 1860-х гг. фразы «враждебный Пыпин» [Тур-

генев 1990: Т. VII, с. 20], «бывший нигилист» [Тургенев 1990: Т. VII, с. 205] 

выражают его отношение к Пыпину как к человеку недостаточной благона-

дежности: стороннику Чернышевского, одному из редакторов недружествен-

ного Тургеневу в 1860-е гг. «Современника». В 1870-е же гг. уже можно го-

ворить о сформировавшемся восприятии Пыпина как «своего», человека 

добросовестного в работе, порядочного в отношениях, надежного в поступ-

ках. Тургенев доверяется мнению Пыпина, отдает ему на редактирование 

свои работы (в том числе позволяет ему совместно со Стасюлевичем и Ан-

ненковым внести поправки в знаменитую «Речь о Пушкине»), он обсуждает с 

ним редакционные вопросы не только по «Вестнику Европы», но и другим 

изданиям Стасюлевича. Например, в письме к Пыпину писатель сообщает о 

результатах своей посреднической миссии с Л. Н. Толстым по поводу уча-

стия писателя в «Русской библиотеке» [Тургенев XVI, кн. 1 2015: 142], про-

сит за своих литературных протеже и т.п.  

Писатель высоко отзывался об ученых трудах Александра Николаеви-

ча. В переписке со Стасюлевичем часто встречаются его оценочные сужде-

ния по этому поводу: «с истинным наслаждением прочел их (Пыпина и Спа-

совича. – Е. С.) "Историю литературы у славянских народов" и готов почти 

под каждое слово подписаться» [Тургенев 1990: Т. VII, с. 20]; «Прошу Вас 

(Стасюлевича. – Е.С), – крепко пожать руку от моего имени Пыпину за его 

превосходную статью в последнем N-e: в первый раз в русской печати по-

явилась такая вещь» [Тургенев 1994: Т. X, с. 276]; «очень хороша <…> статья 

Пыпина о Чаадаеве» [Тургенев 1999: Т. XI, с. 189], «статья Пыпина о пере-

писке А. И. Тургенева вышла очень интересной» [Тургенев 1999: Т. XI, с. 

294]; «статья Пыпина очень интересна и умна» [Тургенев 2000: Т. XII, с. 74]. 
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Пыпин всегда отдавал должное художественному таланту Тургенева. 

Уже после смерти писателя ученый полемизировал с И. Д. Гальпериным-

Каминским, издателем писем Тургенева из архива П. Виардо, утверждавшим, 

что художественный стиль писателя испытывал сильное влияние со стороны 

представителей французской литературы. По мнению ученого, «художе-

ственные вкусы Тургенева <…> принадлежали его природе, их можно усле-

дить в самых первых его литературных интересах до знакомства с француз-

скими писателями…» [И. С.Тургенев. Неизданные письма… 1900: 830] «Са-

мым замечательным» его произведением Александр Николаевич всегда счи-

тал «Записки охотника» [Пыпин «Несколько воспоминаний» 1996: 216].  

Пыпин высоко оценивал вклад Тургенева в развитие русской литерату-

ры, считал его продолжателем традиций В. Г. Белинского. Однако по ряду 

вопросов все же дискутировал с писателем, выступал с публичной критикой 

в его адрес. В 1869 году журнальную полемику, в которой он принял участие, 

вызвала публикация Тургенева «Воспоминания о Белинском». Ученый и пи-

сатель разошлись в оценках преемственности поколений 1840-х и 1850-х гг., 

соотношения идеалов Белинского с идеалами Чернышевского и Добролюбо-

ва. Все это подробно освещено в работе Н. Н. Мостовской [Мостовская 1983: 

23–42]. 

Менее известна другая публикация Пыпина, появившаяся в январе 

1878 года на страницах берлинской газеты «Post». По цензурным соображе-

ниям статья не могла быть напечатана в российской прессе, так как касалась 

Чернышевского. Она стала еще одной попыткой Пыпина опровергнуть «пре-

вратные суждения» о Чернышевском как о революционере, «русском Робес-

пьере», распространявшиеся русскими политическими эмигрантами на Запа-

де. В статье Пыпин дал объяснение многим социально-политическим явле-

ниям российской действительности 1850–70-х гг., в том числе социализму, 

анархизму и нигилизму. О последнем он писал: «В романе Тургенева «Отцы 

и дети», известном и немецким читателям, автор <…> употребил слово «ни-

гилизм», как характеристику теоретических взглядов изображаемых им лиц, 

– и автору пришлось потом защищать и оправдывать свои намерения: слово, 

пущенное им в ход, получило чисто полицейский характер... Из вышесказан-

ного видно, что надо очень осторожно употреблять известные слова, говоря о 

русском обществе, – иначе рискуешь наговорить вещей весьма неумных и 

непочтенных…» [Степанова 2017: 107]. Приведенная критика в адрес Турге-

нева была вызвана глубокой внутренней драмой, переживаемой ученым из-за 

ареста Чернышевского. Известно, что нигилистами писатель называл Чер-

нышевского и Добролюбова как сторонников «отрицательного направления» 

в «Современнике». В 1870-е гг. под влиянием общественно-политической си-

туации в стране «нигилизм» и «нигилисты» получили полицейскую окраску, 

стали рассматриваться как синонимичные «революции» и «революционе-

рам». По мнению Пыпина, это бросало тень на деятельность Чернышевского, 

формировало его отрицательный общественно-политический образ, делало 

невозможным его возвращение из Сибири.  
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В своей научной работе Пыпин большое значение придавал документу 

как важному историческому источнику. Его стараниями были собраны, со-

хранены и опубликованы многие документальные материалы к биографии 

декабристов, Белинского, Добролюбова, Чернышевского. Тургенев же по 

просьбе ученого передал ему письма Белинского и Некрасова. Известно, что 

именно по настоянию Александра Николаевича Чернышевский после осво-

бождения записал свои воспоминания о Тургеневе.  

В «Вестнике Европы» Тургенев выступал в самых различных жанрах, в 

том числе им было написано несколько некрологов: декабриста 

Н. И. Тургенева, поэта А. К. Толстого, С. К. Кавелиной-Брюлловой. 21 янва-

ря (2 февраля) 1881 г. умер А. Ф. Писемский, 28 января (9 февраля) стало из-

вестно о смерти Ф. М. Достоевского. Пыпин обратился к Тургеневу: «У нас 

случились большие литературные потери… Хотелось бы услышать Ваше 

слово о писателях, которые были Вашими современниками, служили на од-

ном с Вами поприще, – хоть короткое слово, на сколько Вам позволило бы 

время…» [Письма А. Н. Пыпина к И. С. Тургеневу: 2]
 

16 (4) февраля 

И. С. Тургенев из Парижа сообщает А. Н. Пыпину о своем намерении поме-

стить в ближайшем номере «Вестника Европы» статью о писателях, над ко-

торой он уже работает [Копии писем к А. Н. Пыпину: 9]. Однако уже через 

несколько дней 18 (6) февраля пишет о преждевременности своего выступле-

ния в печати: «От меня ожидают не литературных воспоминаний о моих от-

ношениях с двумя покойными писателями, а оценки их <…> Но, во-первых, 

это очень трудно, – а во-вторых, я боюсь, что публике, при ея теперешнем 

настроении, неизбежно придет в голову, что я опять ухватился за случай, за-

явить о себе, о своем существовании и т.д. …» [Копии писем к А. Н. Пыпину: 

11–12]. В этой связи писатель предупреждает Пыпина о необходимости 

«иметь наготове статью, написанную кем-нибудь другим» [Копии писем к 

А. Н. Пыпину: 11–12].  

Основания для беспокойства у Тургенева были. Его взаимоотношения, 

в частности, с Достоевским были далеки от дружественных. Еще памятен 

был Пушкинский праздник 1880 г. с его примирительным финалом, и после-

дующим сравнительным обсуждением речей Тургенева и Достоевского в 

прессе, обозначившим глубину идейных разногласий не только между писа-

телями, но и в обществе в целом. Не случайно свою редакционную статью о 

пушкинском празднике Пыпин заканчивал словами: «Сбудутся ли пожела-

ния? Или, не обманывали ли мы себя жестоко, полагая в минуты увлечений, 

что с нами думает и чувствует русское общество, что думы и чувства нашего 

собравшегося круга имеют силу?» [С пушкинского праздника 1880: 35].  

Мартовский номер журнала за 1881 год вышел с некрологами Достоев-

скому и Писемскому, автором которых выступил сам Пыпин [А. В. Достоев-

ский – Писемский… 1881: 423].  

В числе критических «нападок» на писателя в 1870-е гг., были и обра-

щенные к нему упреки за длительное отсутствие в России, недопонимания 

им сути современных общественных явлений, описываемых в его произведе-
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ниях. Уже после смерти Тургенева Пыпин выскажет свое мнение о подобной 

критике. «Сам Тургенев, – писал он, – имел основания предпочитать «пре-

красное далеко» Петербургу и Москве, это не подлежит спору – довольно 

вспомнить хотя бы то, что из-за своих мнений о великом значении Гоголя он 

попал, в 1852 г., на съезжую, а потом выслан в деревню; но несомненно, что 

издали все-таки трудно было судить о том, что происходило в русском обще-

стве, при всей силе его наблюдательности и при всем желании быть беспри-

страстным и свободным изобразителем русской жизни. Ему пришлось встре-

тить немало укоров в этом направлении, и они не были лишены основания» 

[И. С. Тургенев. Неизданные письма… 1900: 830]. Как видим, Пыпин с по-

ниманием относился к многолетнему отсутствию писателя на родине. При-

чину этого он видел в том числе в продолжающейся в стране не одно десяти-

летие репрессивной политической обстановке, жертвой которой писатель 

стал еще в 1852 г. Его общение с политическими эмигрантами: 

А. И. Герценом, П. Л. Лавровым, Г. А. Лопатиным – было общеизвестно. 

Пыпин знал, как в 1860-е за одно только упоминание имени в записке Герце-

на можно было потерять свободу навсегда. Вместе с тем, ученый соглашался 

с тем, что эта оторванность от России не позволяла писателю понять суть 

многих общественных явлений.  

Личное общение писателя и ученого по преимуществу было официаль-

но-деловым. В 1850–60-е гг. они встречались у Некрасова в «кружке ―Совре-

менника‖», на заседаниях Литературного фонда, в 1870-е – на редакционных 

обедах в «Вестнике Европы». Оба были участниками Пушкинских торжеств 

1880 года. В 1877 г. Пыпин выступил посредником последней встречи Тур-

генева с Некрасовым. 

После смерти Тургенева Пыпин задумал составить материалы к его 

биографии: «… это, конечно, дело далекое, но мне хотелось бы понемногу 

подбирать материал», – писал он 11 ноября 1883 г. М. М. Ковалевскому. По 

мысли ученого, это должна была быть не биография писателя, так как «это 

дело слишком сложное и в данную минуту даже не выполнимое…» [Письмо 

А. Н. Пыпина М. М. Ковалевскому… 1925: 35]. В большей степени его инте-

ресовали «историко-литературные подробности писем Тургенева» для харак-

теристики общественно-литературной ситуации 1850-х гг. [Письмо 

А. Н. Пыпина М. М. Ковалевскому… 1925: 35]. Известно, что через посред-

ников – Ковалевского, Алексея Н. Веселовского – Пыпин обращался к 

Л. Н. Толстому с просьбой передать ему письма Тургенева. В последующее с 

1883 г. десятилетие на страницах «Вестника Европы» Пыпин неоднократно 

выступал с рецензиями на появляющиеся биографические издания о Турге-

неве, публикации его эпистолярия. Однако биография писателя им так и не 

была написана. 

Таким образом, представленные эпизоды взаимоотношений двух вы-

дающихся современников, А. Н. Пыпина и И. С. Тургенева, выводят на ши-

рокий круг вопросов: биографических, творческих, общественных.  
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В статье на материале поэзии О. Э. Мандельштама демонстрируются особенности 

анализа текстологических материалов (черновиков, вариантов) в процессе изучения 

лирического произведения, цели, задачи, эффекты и специфические приѐмы такого 

анализа. 
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The article uses the material of O. E. Mandelstam's poetry to demonstrate the features of 

the analysis of textological materials (drafts, variants) in the process of studying a lyrical work, 

the goals, tasks, effects and specific methods of such analysis. 
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Текстологические проблемы являются важной составляющей на всех 

уровнях изучения литературы, в том числе, в процессе еѐ изучения в школе и 

вузе. Однако в данной сфере существует множество вызовов, трудноразре-

шимых моментов. Некоторые из них определяются объективной сложностью 

истории текста того или иного литературного произведения (например, «Го-

ря от ума», «Евгения Онегина» или поэмы «Кому на Руси жить хорошо»), 

вызванной незавершѐнностью работы автора над текстом, его составом и 

композицией, цензурными условиями, проявлениями автоцензуры или твор-

ческими соображениями. Другие моменты связаны с инерцией воспринима-

ющего сознания, особенно характерной для рядовых читателей: это пред-

ставление о классическом тексте как о постоянной величине, доверие к лю-

бым источникам такого текста и, как следствие, некое усреднѐнное представ-

ление об этом литературном явлении. 

Инерционные моменты существуют и в среде профессиональных лите-

ратуроведов, издателей, редакторов. Так, представление о последней автор-

ской воле, характерное для канонической текстологии, продолжает оставать-

ся ориентиром, хотя во многих случаях по разным причинам оно совершенно 

не работает, причѐм часто по причинам органичных свойств творческого со-
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знания автора. Текстологические аспекты довольно часто игнорируются, по-

рождая преждевременные обобщения, опирающиеся на готовые, застывшие 

формы. Между тем в некоторых случаях такой подход не только обедняет, но 

даже искажает представление о художественном произведении и авторском 

замысле. 

Лирика особо нуждается в учѐте и изучении творческой истории в силу 

своей семантической плотности и удельного веса каждого художественного 

элемента. Даже эпизодическое обращение к текстологическим аспектам ана-

лиза лирических стихотворений имеет особые преимущества. К специфиче-

ским задачам и ожидаемым эффектам можно отнести следующие: 

• преодоление инерции в подходе к тексту как к некоей константной 

величине; 

• знакомство с конкретными фрагментами творческой работы поэта над 

текстом; 

• понимание некоторых черт индивидуального почерка поэта в их ста-

новлении; 

• творческая работа с вариантами (анализ семантики, стиля, структуры 

образа, места элемента в лирической композиции; осмысление выбора по-

этом того или иного варианта); 

• приближение к подлинной психологической и эстетической подоплѐ-

ке замысла в его динамике. 

Для поэзии XX века характерна изменчивость, текучесть форм и тек-

стовых феноменов, многочисленные вариации, что отражает представления о 

многосложности бытия, нелинейности и множественности вариантов его раз-

вития, пафос субъективности как самоценного аспекта искусства. В поэзии 

XX века возникает сложная оптика, многоуровневые парадигмы и параллели, 

парадоксальные соотнесения, и одним из проявлений этих процессов являет-

ся творческая история стихотворения. 

Лирика О. Мандельштама представляет собой яркое воплощение этих 

феноменов. Памятуя о совместной c мужем работе над сохранением стихов и 

их организацией в определѐнные ряды и структуры, вдова поэта, по 

свидетельству С. И. Богатырѐвой, «всегда подчѐркивала самодовлеющую 

ценность каждого промежуточного варианта, ставила их почти вровень с 

окончательным текстом» [Богатырѐва 1992: 264]. Высказывания 

О. Мандельштама на этот счѐт подтверждают представление о 

парадоксальной завершѐнности и самоценности каждого наброска и 

варианта, в то же время подсказывая скрытое присутствие черновой работы в 

завершѐнном тексте. «Сохранность черновика — закон сохранения 

энергетики произведения. Для того чтобы прийти к цели, нужно принять и 

учесть ветер, дующий в несколько иную сторону» [Мандельштам 1994: 235]. 

Первичность Слова, языка в поэтической системе О. Мандельштама, 

«порхающие» вокруг Слова-Психеи смыслы не могут не породить 

причудливые вариации и переклички. Л. Л. Бельская экстраполирует 

концепцию слова-пучка в целом на вариативность как склонность 
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Мандельштама «продуманно и целенаправленно» создавать «не черновые и 

окончательные редакции, а две-три вариации на одну тему» [Бельская 1999: 

156]. В такой поэтической системе трудно подчас прочертить грань между 

черновиком и окончательным текстом, между редакциями и автономными 

произведениями. И даже там, где установлена каноническая редакция, 

текстологические материалы помогают увидеть скрытые смысловые ходы. 

На языке Мандельштама это значит «снять катаракту с жѐсткого зрения» 

[Мандельштам 1994: 253], а не взирать на предмет сквозь предание и 

установившиеся рамки. Чрезвычайно важно, что мандельштамовские 

«варианты, как правило, не просто новая обработка предшествующего 

текста, а всѐ время – разработка нового, движение вперѐд, захват новых 

мотивов» [Семенко 1997: 82]. В черновиках нередко возникают модификации 

мотива, концептуально противоположные его прежним вариантам, что 

подчас говорит не только о творческой игре, но и о колебаниях мысли, о 

драматизме лирического сознания. 

Беглый обзор нескольких примеров демонстрирует разные повороты 

поэтической мысли Мандельштама в процессе работы над черновиком. Так, 

например, в черновом автографе, представляющем раннюю стадию работы 

над одой «Зверинец» (1916), интересны варианты заглавия: «Мир», «Ода ми-

ру во время войны» [Poem manuscripts: 5]. В окончательной редакции загла-

вие теряет свою публицистическую прямолинейность и становится семанти-

чески многослойным и тесно связанным с образным строем оды. 

Примечательны изменения в первой строфе. После зачина («Отвержен-

ное слово «мир» / В начале оскорблѐнной эры» [Мандельштам 1993: 118]) 

поэт зачѐркивает строки: «Лазурный выход из пещеры в голубопламенный 

эфир» и заменяет их на вариант «Светильник в глубине пещеры / И воздух 

горных стран – эфир» [Мандельштам 1993: 118–119]. До этого он заменил 

эпитет «голубопламенный» на «недосягаемый», пожертвовав визуальной и 

эмоциональной выразительностью, античным колоритом эпитета ради опре-

деления, вносящего в стихотворение противоположную, трагическую кон-

цепцию. Этот ход мысли был отброшен ради символов с явным христиан-

ским подтекстом, раскрывающимся как в этом стихотворении, так и в ман-

дельштамовской лирике 1920-х годов. Антитеза тьмы и света, подземелья и 

небес с еѐ общекультурными коннотациями заменяется на более конкретное 

противопоставление традиций древнего (возможно, катакомбного) христиан-

ства и в целом европейской христианской истории – современному стреми-

тельному одичанию. 

В черновике стихотворения «На розвальнях, уложенных соломой…» 

(1916) строка «Играли дети в городки и бабки» зачѐркнута и заменена на ва-

риант «А в Угличе играют дети в бабки» [Tristia: author's manuscripts: 11]. Пе-

ремена глагольного времени моментально оживляет историческую картину, а 

топоним открывает полулегендарный культурно-исторический пласт, кото-

рый сразу направляет мысли читателя к эпохе Бориса Годунова и заставляет 

https://findingaids.princeton.edu/collections/C0539/c4
https://findingaids.princeton.edu/collections/C0539/c187
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думать, что убиенный царевич Дмитрий – один из лирических двойников по-

эта.  

Наряду с точечным анализом отдельных вариантов интерес представ-

ляет обзор доступных рукописных источников одного стихотворения, пред-

полагающий рассмотрение комплекса изменений в процессе работы над тек-

стом. Наиболее наглядно возможности подобного подхода можно продемон-

стрировать на примере хрестоматийных стихотворений, в частности, стихо-

творения «Я вернулся в мой город…» («Ленинград», 1930).   

В черновике из архива М. Зенкевича [Мандельштам 1994: 307] обраща-

ет на себя внимание пропуск двустишия «Узнавай же скорее декабрьский де-

нѐк, / Где к зловещему дѐгтю подмешан желток» [Мандельштам 1994: 42]. 

Либо это ошибка памяти, либо новые образы ещѐ не найдены, хотя их зерно 

уже содержится в предыдущем двустишии «Ты вернулся сюда – так глотай 

же скорей / Рыбий жир ленинградских речных фонарей» [Мандельштам 

1994: 42]. Симбиоз визуального и вкусового впечатлений, импрессионисти-

ческого пейзажа и памяти о детских недомоганиях, рыбьем жире и, возмож-

но, гоголь-моголе строит обе строфы, причѐм их соединение в окончатель-

ном тексте происходит по принципу градации, усиливая негативные ощуще-

ния. Но дѐготь – это и точная деталь городских запахов. Таким образом в 

мандельштамовскую образную синестезию вплетается ещѐ и ольфакторная 

образность. В общей же структуре стихотворения ключевым становится эпи-

тет «зловещий», рассеивающий признак на всю атмосферу запечатлѐнного 

мира. Размышляя о значении пропущенной в черновике строфы, нельзя не 

почувствовать еѐ исключительную важность для стихотворения, особенно 

для второй его половины с еѐ балансированием в пограничных областях 

жизни и смерти. 

Иным предстаѐт в этом черновике и пятое двустишие. Вместо «Петер-

бург! У меня ещѐ есть адреса, / По которым найду мертвецов голоса» [Ман-

дельштам 1994: 43] – «Петербург, я сумею найти адреса, / О которых твердят 

мертвецов голоса» [Мандельштам 1994: 307]. Думается, что отброшенный 

вариант акцентирует один их самых болезненных психологических моментов 

– неотступный разговор с ушедшими. Известно, что Мандельштам призна-

вался в письме к Ахматовой в 1928 году, имея в виду Н. Гумилѐва: «Беседа с 

Колей не прервалась и никогда не прервѐтся» [Мандельштам  1999: 101]. Од-

нако волевая строфа, балансирующая на грани «петербургской» фантастики, 

заменяется трагической иронией окончательного варианта, в котором ключе-

выми становятся слова «у меня ещѐ есть адреса». Это сродни признанию в 

воронежских стихах «Ещѐ не умер ты, ещѐ ты не один, / Покуда с нищенкой-

подругой…» [Мандельштам  1994: 110]. Поэт фиксирует пограничное состо-

яние лирического героя, состояние предсмертия, делающее границу между 

миром живых и ушедших проницаемой. 

В сводах стихотворений 1930-х годов, составленных в Воронеже, а 

именно в «Ватиканском списке» и «Наташиной книге», есть варианты стро-

фы «Я на лестнице чѐрной живу, и в висок / Ударяет мне вырванный с мясом 
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звонок» [Мандельштам 1994: 43], в которых вместо «лестницы чѐрной» запи-

сано «лестницы тѐмной». Этот же вариант зафиксирован в списке, сделанном 

рукой Н. Я. Мандельштам и хранящемся в архиве М. Зенкевича [Vatikanskii 

spisok: 4; Natashina kniga: 166; Фонд М. А. Зенкевича: 4]. При этом следует 

учесть, что «Ватиканский список» и список в фонде М. Зенкевича авторизо-

ваны.  

Замена носит сугубо художественный характер, ибо продиктована 

стремлением к большей выразительности. Легко можно заметить, что обще-

языковые коннотации прилагательного «тѐмный» в словосочетании «тѐмная 

лестница» дают не такой художественный эффект, как семантическая игра в 

словосочетании «чѐрная лестница». Веер значений во втором случае намного 

богаче и к тому же лучше встраивается в принципы семантической игры, ха-

рактерной именно для этого стихотворения, где чѐтко обозначенные реалии 

скудного быта конкретной ленинградской коммуналки – «вырванный с мя-

сом звонок», «чѐрная лестница», «цепочки дверные» – тут же оборачиваются 

реалиями эпохи и судьбы поэта. «Вырванный с мясом звонок» – «ударяет в 

висок», как выстрел самоубийцы, цепочки дверные превращаются в кандалы 

каторжника. Жизнь на «чѐрной лестнице», совершенно конкретный факт 

биографии Мандельштама, становится символом бездомности, бесприютно-

сти, отщепенства, усугублѐнного тем, что за этим стоит изгнание поэта из 

родного города, столь же близкого ему, как собственное тело с памятью о 

припухлых детских желѐзках. Физиологический аспект связи с родным горо-

дом лишает переживания и тени декларативности. Детская память и взрослая 

память о детских ощущениях пребывают на таких глубинах личности, кото-

рые и обеспечивают еѐ уникальность и единство. Возвращение в родной го-

род оборачивается изгнанием. 

По законам лирики символ «чѐрной лестницы» и ещѐ более открыто 

символ «вырванного с мясом звонка» приобретают общий смысл выкорче-

ванного с корнями человеческого быта и бытия. Эти коннотации контрастны 

по отношению к детству с его припухлыми желѐзками, но и само детство 

вспоминается в ореоле петербургской болезненной атмосферы. По словам 

Ю. И. Левина, «через весь текст проходит (внефабульным образом, преиму-

щественно в тропах) сквозная тема, которую можно условно назвать темой 

боли <…> сюда же примыкает – как еѐ развитие – тема смерти <…> подан-

ная уже в фабуле» [Левин 1998: 18–19].   

Есть ещѐ одна коннотация с многозначительной перспективой. Черная 

ленинградская лестница Мандельштама напоминает о Петербурге Достоев-

ского [Левин 1998: 19], и это сходство есть намѐк на преемственность «пе-

тербургского» и «ленинградского» текста, как и сознательное соположение 

Ленинграда и Петербурга в топонимических реалиях стихотворения. Ман-

дельштам в финальных двустишиях воспроизводит изнаночный мир Петер-

бурга-Ленинграда, подразумевая тот же процесс умаления человека, уничи-

жения личности, о котором писал Достоевский. В советской империи про-

цесс имеет другую окраску и подоплѐку, но содержит те же доминанты. В 
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свете этой аллюзии строка из стихотворения, написанного приблизительно 

через месяц после «Ленинграда» – «В Петербурге жить, словно спать в гро-

бу» [Мандельштам 1994: 44] – выглядит как логическое завершение сравне-

ния каморки Раскольникова с гробом. Все упомянутые ассоциации и смысло-

вые ходы могут возникнуть в сознании реципиента и без знания вариантов, 

но знакомство с черновиками делает их более наглядными и доказательными, 

создавая эффект остранения, некоего сдвига по сравнению со знакомым тек-

стом. 

Наиболее яркой является замена в последнем двустишии. При знаком-

стве с текстологическими материалами и комментариями к ним неизбежно 

встаѐт вопрос о расслоении на цензурные и бесцензурные варианты. Ком-

ментаторы следуют концепции Н. Я. Мандельштам, согласно которой вари-

ант «И всю ночь напролѐт в перебоях глухих» [Фонд М. А. Зенкевича: Л. 4; 

Natashina kniga: 166] вместо «И всю ночь напролѐт жду гостей дорогих» – это 

строка, рассчитанная на цензуру [Мандельштам 2014 : 709].  

Если даже допустить, что этот расчѐт – единственная причина замены, 

приходится признать, что так называемый «цензурный вариант» [Мандельш-

там 2014: 709] имеет свою самостоятельную ценность. Он менее прямолине-

ен и прозрачен в своѐм намѐке на причину бессонной ночи, хотя «кандалы 

цепочек дверных» не оставляют сомнений на этот счѐт. В этом варианте есть 

пульс сердцебиения человека, ожидающего решения своей судьбы.  

Зато в классическом варианте присутствует трагическая ирония в 

обыгрывании разных смыслов (естественного и чудовищно искажѐнного) 

строки «жду гостей дорогих». Окончательный вариант финала стихотворения 

имеет другую эмоциональную подоплѐку и знаменует распрямление пружи-

ны, если вспомнить строки из стихотворения «Рояль», написанного через год 

с небольшим после «Ленинграда»: «Чтоб смолою соната джина / Проступила 

из позвонков, / Нюрнбергская есть пружина, / Распрямляющая мертвецов» 

[Мандельштам 1994: 50]. Это как раз те «волны внутренней правоты» [Ман-

дельштам 1994: 311] из пропущенной строфы того же стихотворения «Ро-

яль», которые подпитаны высоким искусством и дают мужество принятия 

своей судьбы. А «перебои глухие» фиксируют либо другую фазу пережива-

ния, либо его другой слой. Взятые вместе, приведѐнные варианты дают более 

объѐмную психологическую картину того, как работа над стихотворением 

превращается в работу над собой, над своими страхами, слабостью, искуше-

ниями и ловушками эпохи.  

В случае со стихотворением «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слѐз…» нет оснований говорить о равноценных редакциях, наличие которых 

является характерным явлением для лирики Мандельштама. Речь идѐт о до-

полнительных возможностях понимания, которые дают текстологические 

материалы, и о том, что объяснение некоторых вариантов только условиями 

советской цензуры малоинформативно. В целом же обращение к текстологи-

ческим материалам значительно расширяет возможности анализа и интер-
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претации текста, индивидуальной поэтики и не должно быть прерогативой 

исключительно академического литературоведения. 
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В статье рассматриваются параллели между романом М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» и рассказом «Человек в футляре». Параллели в проблематике и 

психологическом рисунке образов Угрюм-Бурчеева и Беликова позволяют предположить, 

что Угрюм-Бурчеев был одним из прототипов «человека в футляре» Беликова.  
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SOURCES OF THE IMAGE OF “THE MAN IN A CASE” 
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The article discusses the parallels between novel ―The History of a Town‖ by M. E. 

Saltykov-Shchedrin and story ―The Man in a Case‖ by A. Chekhov. The parallels in the prob-

lematic and in psychological picture of the characters‘ images Ugryum-Burcheyev and Byelikov 

suggests that the Ugryum-Burcheyev was one of the prototypes of a «the Man in a Case». 

Keywords: Saltykov-Shchedrin, «The History of a Town», Chekhov, «The Man in a 

Case», parallels. 

 

Рассказ «Человек в футляре» сравнительно редко вызывает дискуссии, 

хотя спорные моменты в его истолковании, безусловно, есть. Это, прежде 

всего, идея образа главного героя. Современники Чехова увидели в Беликове 

«боязливую душу» [Волынский 1900: 335–343], жалкого человека, который 

напоминает гоголевского Башмачкина, «с тою лишь разницею, что Башмач-

кин жалок тем, что в нем убили живого человека, а ‖человек в футляре‖ жа-

лок тем, что он сам убил в себе ‖Бога живого человека…‖» [Пактовский 

1901: 41]. Современные исследователи акцентируют драматизм образа, опре-

деляемый борьбой героя «против его собственных, внутренних, скрытых гу-

бительных демонов» [Shotton 1973: 334], или истолковывают Беликова как 

сильную личность, причем видят в его истории аллюзии на мифологический 

сюжет о змее, «одним из атрибутов которого, как известно, является взима-

ние человеческих жертв <…>» [Щеглов 2006: 241].  

Чеховский герой действительно дает возможность для антитетичных 

истолкований. Беликов на самом деле «боязливая душа», но в то же время не 

случайно рассказчиком подчеркивается власть этой «боязливой души» над 
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окружающими: этот «человечек», по словам Буркина, пятнадцать лет «дер-

жал в руках» «всю гимназию», «весь город» [Чехов 1977: 44].  

Думается, это противоречие и определяет замысел рассказа: Чехова за-

нимает именно феномен власти «жалкого» «маленького человечка», «боязли-

вой души» над теми, кто считает себя «мыслящими людьми» [Чехов 1977: 

44]. Характерно, что параллели с гоголевским Башмачкиным органично со-

единяются с аллюзиями на героя иного масштаба и иной природы – на щед-

ринского Угрюм-Бурчеева, воспринимаемого и истолковываемого исследо-

вателями как «обобщенный символ российской власти» [Покусаев 1963: 38] 

и как образ, отмеченный «символической гиперболизацией» [Ауэр, Борисов 

1988: 24]. 

Угрюм-Бурчеев, описание которого содержит аллюзии на Аракчеева и 

на Николая I, стал, как известно, прототипом иного типа героев – таких же 

«фанатических нивелляторов» [Щедрин 1934: 407], например, Шигалева 

[Покусаев 1963: 71–72], героя романа Ф. Достоевского «Бесы», или Благоде-

теля – мифического правителя в романе Е. Замятина «Мы». Беликов же ка-

жется, на первый взгляд, абсолютным антиподом Угрюм-Бурчеева, «админи-

стративного василиска» [Щедрин 1934: 411], напоминающего автору сатану 

[Щедрин 1934: 402]. А между тем соотнесенность столь разных героев, дума-

ется, входила в число творческих задач Чехова. На это указывают лейтмо-

тивные отсылки к образу Угрюм-Бурчеева в повествовании о Беликове. 

Открытие соотнесенности двух разных героев принадлежит, вероятнее 

всего, Ф. Сологубу, который избрал и Беликова, и Угрюм-Бурчеева прототи-

пами учителя Передонова, героя своего романа «Мелкий бес». Причем, если 

некоторые жесты и слова сологубовского героя соотносятся только с одним 

из прототипов (так, фраза: «<…> а если что-нибудь выйдет <…>?» [Сологуб 

2007: 125] отчетливо восходит к знаменитой фразе Беликова: «Как бы чего не 

вышло» [Чехов 1977: 43], а повторяемый Передоновым вопрос: «Зачем?» 

(«Зачем трава в городе? <…>» [Сологуб 2007: 204]; «А кот на заборе зачем?» 

[Сологуб 2007: 221] и др.) явно напоминает единственный вопрос Угрюм-

Бурчеева, который он «в упоении гордости» задавал, «вперяя» «глаза в небо» 

и глядя «на светила небесные»: «Зачем?» [Щедрин 1934: 415]), то другие 

особенности сологубовского героя заставляют вспомнить одновременно о 

двух его прототипах и обнаруживают связь между Угрюм-Бурчеевым и Бе-

ликовым.  

Это, прежде всего, суеверные страхи Передонова [Сологуб 2007: 248, 

254] – черта, которая доминирует и в психологическом рисунке образов и 

щедринского, и чеховского героев. Угрюм-Бурчеев «как истинный прохвост» 

боялся чертей и ведьм, он видел тени на улицах и слышал шорохи, вызыва-

ющие страх [Щедрин 1934: 426]. И этот же страх – ключевая примета в изоб-

ражении Беликова [Чехов 1977: 45]. Двойной отсылкой – к Щедрину и Чехо-

ву – могут быть и передоновское неприятие чужого веселья, и его желание 

«замкнуться от мира», столь же характерные для его прототипов: «закупо-
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ренного» Угрюм-Бурчеева [Щедрин 1934: 404] и окружившего себя «футля-

рами» Беликова.  

Идя по «следам» Сологуба, можно обнаружить и другие общие точки 

между щедринским и чеховским героями. Укажем наиболее очевидные па-

раллели. Прежде всего, это преданность героев «регламентам». В «Истории 

одного города» стремление «фанатического нивеллятора» Угрюм-Бурчеева 

подчинить все существующее строгим «регламентам» или «сепаратным 

предписаниям начальства» [Щедрин 1934: 418] обретает гротескный харак-

тер, выражаясь в желании героя «начертить прямую линию» и «втиснуть в 

нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расче-

том, что нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево» 

[Щедрин 1934: 407].  

Беликов – тоже «нивеллятор», и по-своему тоже «фанатический». Лю-

бовь к циркулярам – очевидная доминанта в психологическом рисунке обра-

за этого героя. «Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил 

приводили его в уныние <…>» [Чехов 1977: 43], – утверждает Буркин, и это 

описание Беликова позволяет вспомнить Угрюм-Бурчеева, отмеченного 

«неисповедимой» любовью к «порядку» и желанием искоренить «неправиль-

ности».  

Щедрин и Чехов, безусловно, по-разному объясняют любовь к цирку-

лярам и желание искоренить «отступления от правил». У Угрюм-Бурчеева – 

это естественное следствие его начальстволюбия и «идиотизма». У Беликова 

– прежде всего результат страха перед жизнью. Но, как уже отмечалось вы-

ше, «суеверным страхом» наделен и самый «ужасный» из щедринских градо-

начальников, и это чувство страха явно усиливается к финалу его истории. 

Угрюм-Бурчеева пугали и поражали тишина, шорохи и «ночная суматоха» в 

городе – таинственные тени, которые с наступлением сумерек «бродили по 

городу и исчезали неведомо куда», а с рассветом «вновь появлялись в городе 

и разбегались по домам» [Щедрин 1934: 426]. И это описание явно отзывает-

ся в описании Буркиным ночных и дневных страхов Беликова, вызванных 

«зловещими» вздохами на кухне или «многолюдной гимназией» [Чехов 1977: 

45]. 

Безусловно, в психологическом рисунке образа Беликова страх – одно 

из доминирующих переживаний. «Действительность раздражала его, – гово-

рит Буркин о Беликове, – пугала, держала в постоянной тревоге <…>». 

Именно страхом объясняет рассказчик «постоянное и неодолимое стремле-

ние», которое «наблюдалось» у Беликова, – спасти себя «от внешних влия-

ний», «окружить себя оболочкой» [Чехов 1977: 43]. Беликов и создает за-

щитную оболочку от жизни, «футляры» – разной формы и разного типа, бук-

вальные и метафорические, в том числе, и словесную формулу-лейтмотив, 

ограждающую его от того, что не прописано в «циркулярах»: «Как бы чего 

не вышло» [Чехов 1977: 43, 45].  

Но и эти «жесты» героя, свидетельствующие, по словам Буркина, о 

том, что Беликов постоянно искал футляр, который «уединил бы его, защи-
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тил от внешних влияний» [Чехов 1977: 43], тоже можно рассматривать как 

отсылку к «Истории одного города»: «футлярность» Беликова – своего рода 

вариант «закупоренности» Угрюм-Бурчеева [Щедрин 1934: 404].  

Все беликовские «футляры» – самые обычные, повседневные вещи, 

правда, чаще всего, используемые в необычных обстоятельствах (как, напри-

мер, калоши и зонтик в солнечную погоду, пальто на вате, надеваемое ле-

том). Однако в описании Беликова есть еще один «футляр», еще одна деталь, 

в сущности, тоже кажущаяся обычной, но более очевидно обретающая сим-

волический смысл. Это – темные очки Беликова, «темные очки на бледном, 

маленьком лице, <…> как у хорька» [Чехов 1977: 44]. Символический смысл 

этой детали усиливает Буркин, в описании которого темные очки являют 

своеобразную параллель «цепенящему взору» щедринского «загадочного 

идиота», условию власти «административного василиска» над глуповцами. 

Не случайно чеховский Буркин называет «темные очки» Беликова в числе 

тех причин, которые, наряду со «вздохами» и «нытьем» «человека в футля-

ре», «давили на всех», заставляли наказывать нарушивших «правила» учени-

ков, а потом исключать их из гимназии.  

Характерная подробность, завершающая своего рода коллизию с очка-

ми, – жест Беликова в момент личной катастрофы: скатившись с лестницы, 

он «встал и потрогал себя за нос: целы ли очки?» [Чехов 1977: 52]. Этот жест, 

вызванный страхом потерять именно темные очки (не дающие возможность 

видеть мир в его истинном свете и цвете, но и видеть глаза Беликова, то есть 

его самого, его душу), также указывает на дополнительный, символический 

смысл этой детали. «Целые» очки – знак ненарушенной «закупоренности», 

«целости» «футляра». Но в то же время это и условие власти Беликова над 

окружающими.  

Еще одна параллель между щедринским и чеховским героями – «уны-

лая эмоциональная нагота, необычайная скудость душевных движений». У 

щедринского градоначальника эта «главная черта характера», по утвержде-

нию исследователей [Покусаев 1963: 60], проявляется, прежде всего, в том, 

что Угрюм-Бурчеев не только сам не способен улыбаться, но и «перед всем, 

что напоминало веселье или просто досуг, останавливался в недоумении» 

[Щедрин 1934: 402].  

Это отношение к веселью имеет свои эквиваленты и в описании Бели-

кова, из-за которого в городе перестали ставить домашние спектакли, а учи-

теля превратились в «суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на 

именины-то ходят по обязанности» [Чехов 1977: 46]. Но Чеховым страх сме-

ха еще более акцентирован, кроме того, он тоже обретает символический 

смысл – именно смех выступает и как сила, победившая непобедимого Бели-

кова: сначала смешная карикатура, потом смех Вареньки становятся косвен-

ной причиной личной катастрофы Беликова, а затем и его смерти.  
Параллели можно установить не только между Угрюм-Бурчеевым и 

Беликовым, но и между глуповцами и жителями чеховского города. Напом-
ним, что Буркин, не случайно упоминающий имя Салтыкова-Щедрина, назы-



179 

 

вает гимназических учителей «мыслящим народом» [Чехов 1977: 44]. При 
всей общеупотребительности этого выражения, часто встречающегося у Че-
хова, причем с ироническим оттенком, здесь можно увидеть и аллюзию на 
глуповцев: жертв «идиота» Салтыков-Щедрин тоже называл «мыслящими 
существами»: Угрюм-Бурчеев «единолично сокрушил целую массу мысля-
щих существ» [Щедрин 1934: 425].  

Ужас, который испытывают «мыслящие существа» перед «идиотом», 
кажется мистическим чувством: «Незримо ни для кого, прокрался в среду 
обывателей смутный ужас и безраздельно овладел всеми. Все мыслительные 
силы сосредоточивались на загадочном идиоте, и в мучительном беспокой-
стве кружились в одном и том же круге, которого центром был он» [Щедрин 
1934: 413]. Этот страх превращает жизнь в бессмысленное существование-
кружение («Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущем. Не-
хотя исполняли они необходимые житейские дела, нехотя сходились друг с 
другом, нехотя жили со дня на день») и сводит все житейские проблемы к 
одному вопросу: «К чему?», который «ясно представлялся каждому при виде 
грядущего вдали идиота» [Щедрин 1934: 413]. 

Характерно, что «единственный вопрос» «К чему?», который задавали 
себе глуповцы и который выражал их нежелание жить и действовать, – в 
сущности, синонимичен «единственному слову» Угрюм-Бурчеева: «Зачем?». 
И эта общая точка между градоначальником и глуповцами позволяет понять 
и причины «цепенящей» власти одного «идиота»: глуповцы обладают стран-
ной способностью не просто кротко принимать любого градоначальника, 
подчиняться ему, но и ему «соответствовать» – то есть гибко меняться в со-
ответствии с теми изменениями, которые вносит в жизнь города и горожан 
каждый глуповский градоправитель.  

И то же соответствие между Беликовым и жертвами его страхов и 
любви к циркулярам занимает и автора «Человека в футляре». Страхи Бели-
кова как будто порождают новых Беликовых, объединенных чувством стра-
ха, может быть, даже более сильным, ибо он распространяется на все дей-
ствия и желания, которые составляют повседневную жизнь человека. «Под 
влиянием таких людей, как Беликов, – утверждает Буркин, – за последние де-
сять – пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко го-
ворить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бед-
ным, учить грамоте…» [Чехов 1977: 44].  

Атмосфера в чеховском городе действительно напоминает глуповскую, 
и на эту параллель указывают и мотив «духоты», и сравнение гимназии с по-
лицейским учреждением – управой благочиния, которое делает учитель Ко-
валенко: «Атмосфера у вас удушающая, поганая, <…> у вас не храм науки, а 
управа благочиния» [Чехов 1977: 49].  

Страхи и скудость душевных движений горожан зеркально отражают 
беликовскую эмоциональную наготу и его страхи. И об этом сходстве свиде-
тельствуют и описание жителей города, пришедших в калошах и с зонтиками 
на похороны Беликова, и признание рассказчиком «вечности» такого типа 
людей: «И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких челове-
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ков в футляре осталось, сколько их еще будет!» [Чехов 1977: 53]. Смерть Бе-
ликова ничего не изменила: жертвы «человека в футляре» превращаются в 
его подобия, в его двойников.  

Финалы историй об «административном василиске» и «человечке», ко-
торый «держал в руках» «весь город», различны, и они обнаруживают раз-
ность мироощущений писателей и их творческих принципов. Однако Чехов 
не случайно устанавливает «общие точки соприкосновения» между своим ге-
роем – гимназическим учителем и «ужасным» градоначальником города 
Глупова. Прежде всего, думается, потому, что автора «Человека в футляре», 
как и Щедрина, тревожила проблема «силы», которая «таится в идиоте» и ко-
торая «цепенит умы» [Щедрин 1934: 425]. И Чехов, как и Салтыков-Щедрин, 
«вместе со злом» осуждал «всех его вольных и бессознательных потатчиков» 
[Прозоров 1981: 229].  

Кроме того, аллюзии на образ Угрюм-Бурчеева позволяли Чехову уве-
личить масштаб образа учителя и степень обобщения. Но в то же время, ли-
шая своего героя угрюм-бурчеевской «ужасности», представляя в роли «ад-
министративного василиска» «человечка», «боязливую душу», Чехов еще 
сильнее акцентировал мысль о способности самих людей создавать все то, 
что «ущемляет свободу души, <…> препятствует достижению высшей <…> 
цели» [Shotton 1973: 334].  
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В статье анализируется экспозиционный образ Петербурга в романе «Хождение по 

мукам» (1919–1921); выявляются мотивы Петербургского текста в художественной струк-

туре произведения; определяется характер связи романа с Петербургским текстом русской 

культуры. 
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The article analyzes the expositional image of St. Petersburg in the novel "The Road to 

Calvary" (1919–1921). The motives of the Petersburg text in the artistic structure of the work are 

revealed; the nature of the relationship of the novel with the Petersburg text of Russian culture is 

established. 

Keywords: A. N. Tolstoy, V. N. Toporov, Petersburg text, sacredness of the Petersburg 

space, eschatological semantics. 

 

Роман «Хождение по мукам» (1919–1921), созданный А. Н. Толстым в 

эмиграции, обнаруживает более тесную связь с Петербургским текстом рус-

ской литературы, чем окончательный вариант («Сестры»), вошедший в три-

логию «Хождение по мукам», опубликованный в Советской России. О 

трансформации замысла произведения и текстологических аспектах пробле-

мы глубоко и подробно пишет Г. Н. Воронцова [Воронцова 2014]. Публикуя 

роман в серии «Литературные памятники» [Толстой 2012], исследователь из-

бирает для печати текст первого отдельного издания (Берлин, 1922), справед-

ливо считая его более выверенным автором, по сравнению с журнальным. 

Однако текст, впервые появившийся в «Грядущей России» (I–X главы), а по-

сле закрытия журнала публиковавшийся в «Современных записках», отлича-

ется насыщенностью авторскими отступлениями и, тем самым, большим ли-

ризмом, что представляет несомненный интерес для исследователей.  

В критических статьях 1920–х гг. (Е. Замятина, А. Воронского), в рабо-

тах отечественных литературоведов (А. В. Алпатова, Г. В. Макаровской, 

mailto:tida52@mail.ru
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А. М. Крюковой и др.) содержатся отдельные наблюдения над характером 

экспозиционного образа Петербурга в первом романе трилогии, а также ука-

зывается на его связь с традицией русской классики и творчеством символи-

стов [Крюкова 1990]. Однако непосредственно о причастности трилогии Пе-

тербургскому тексту русской литературы заявляет лишь В. Н. Топоров в сво-

ей первопроходческой работе «Петербург и ―Петербургский текст русской 

литературы‖», определяя его как текст-имитацию, но не аргументируя данно-

го утверждения [Топоров 2003:  83]. При этом он имеет в виду  «Восемнадца-

тый год» (1928), не обращаясь к первому роману трилогии. Отдельные аспек-

ты интересующей нас проблемы рассматриваются Т. П. Комышковой [Ко-

мышкова 2011]. 

Цель данной статьи – проанализировать Петербургский текст 

А. Н. Толстого в журнальном варианте романа «Хождение по мукам» через 

призму предложенных В. Н. Топоровым маркеров Петербургского текста, 

проверив утверждение ученого о маргинальности толстовского Петербурга 

по отношению к основному корпусу произведений Петербургского текста 

русской литературы.  

Данной целью обусловлена методология исследования – описание Пе-

тербургского текста А. Н. Толстого через призму предложенных ученым 

конструктивных принципов. К ним относятся субстратные элементы природ-

ной, материально-культурной, исторической, аксиологической и др. сфер 

жизни, семиотическая вписанность города и положенного ему текста в 

«двойную» ситуацию, мифогенность, гипертрофированная знаковость, общ-

ность художественного языка его субтекстовых образований, атмосфера  иг-

ры и повышенной театральности, а также соотнесенность с претекстами.  

Среди критериев В. Н. Топорова, позволяющих отнести произведение к  

Петербургскому тексту, для нас принципиальное значение имеют два поло-

жения: о сакральности петербургского пространства и о связи эсхатологиче-

ского мифа с концом Петербургского периода русской истории. Исследова-

ние В. Топорова задает «алфавит», который позволяет увидеть воссозданную 

в экспозиции романа в сгущенной, концентрированной форме структуру Пе-

тербургского текста. Кроме того, в основной сюжетной части «Хождения по 

мукам» нами обнаружены мотивы, которые без апелляции к Петербургскому 

тексту не раскрывают присущей им эсхатологической семантики. 

Образ Петербурга, создаваемый А. Н. Толстым в экспозиции романа 

«Хождение по мукам», находится в сильной позиции. Предпосылая сюжет-

ному повествованию описание города, писатель задает коды прочтения исто-

рического времени, изображенного в романе, и судеб героев, биографии ко-

торых легли на скрепы катастрофической эпохи. 

Экспозиция романа содержит серию литературных отсылок, реминис-

ценций, аллюзий. Они являются знаками, включающими произведение в 

определенную традицию. Темы города на болоте (образы кикиморы – «худой 

бабы и простоволосой» и города, стоящего «на краю земли, в болотах и пу-

сторослях») и петербургского наводнения («многоводный и хмурый простор 
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Невы») отсылают к  произведениям А. С. Пушкина. В качестве дешифрую-

щего текста выступает поэма «Медный всадник». Появление в экспозицион-

ном Петербурге «чертовни» – аллюзия на ситуации повестей Н. В. Гоголя. 

Так, чѐрт, едущий на извозчике по улице Васильевского острова, – ситуация 

«наоборот» (вспомним Вакулу-кузнеца, оседлавшего «лукавого» и прибыв-

шего таким образом в «Петембург»); а липнущий к стеклу и пристающий к 

проезжему в карете тайному советнику «мертвец – мѐртвый чиновник» [Тол-

стой 1920: 1, 1*] удивительно похож на многострадального Акакия Акакие-

вича Башмачкина. В этот демонический ряд включается и Медный всадник. 

Его появление («То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной 

скалы и скакал по камням Медный Император» [Толстой 1920: 1, 2*]) вводит 

однозначно опознаваемую отсылку к Пушкину.  

Включение в экспозицию упоминания о дьячке из Троицкой церкви, 

кричащего в кабаке: «Петербургу, мол, быть пусту» [Толстой 1920: 1, 1*] за-

дает аллюзивную связь с Петербургским текстом Д. С. Мережковского. Кро-

ме романа «Петр и Алексей» [Воронцова 2012: 413], данное пророчество бы-

ло включено писателем в эссе «Петербургу быть пусту», опубликованное в 

газете «Речь» (1908. № 314, 21 декабря). Вынесенный в название мотив конца 

Петербурга и Петербургского периода русской истории неоднократно повто-

ряется в тексте, проецируясь на современность. Думается, что А. Н. Толсто-

му было известно это «пророчество» Д. С. Мережковского, включенное им в 

сборник статей «Больная Россия» (1910) под названием «Зимние радуги». 

Косвенным свидетельством знакомства А. Н. Толстого с этим текстом явля-

ется обращение в экспозиции «Хождения по мукам» к тем же образам и мо-

тивам, которыми завершается эссе Мережковского: «Навстречу Медному 

всаднику несется Акакий Акакиевич. И не один. Бесчисленные мертвецы, 

чьими костями ―забучена топь‖, встают в черно-желтом, холерном тумане, 

собираются в  полчища и окружают  глыбу гранита, с которой Всадник вме-

сте с конем падает в бездну. <…> Смерть России – жизнь Петербурга; может 

быть, и наоборот, смерть Петербурга – жизнь России? Глазами смотреть бу-

дут и не увидят; ушами слушать будут и не услышат. Не увидят Всадника на 

бледном коне, не услышат трубного гласа: Петербургу быть пусту» [Мереж-

ковский 1991: 120–121]. 

Мотив конца звучит и в романе  А. Н. Толстого. Каждая из представ-

ленных в экспозиции «Хождения по мукам» исторических ситуаций (Петров-

ская эпоха, современный Петербург 1914 года) может стать последней. Со-

временный город, таким образом, выглядит как потенциальная конечная точ-

ка на линии жизни города. В 1914 году звучат новые пророчества: « <…> 

надрывающие и бессильно-чувственные звуки танго, – предсмертного гим-

на» [Толстой 1920: 1, 3*]. В качестве «предвозвестников» выступает всѐ «но-

вое и непонятное», лезущее «изо всех щелей», в том числе современное ис-

кусство, персонифицированное в образе поэта Бессонова, в голове которого, 

отуманенной вином, любовью и скукой Петербург – «лишь мечта, бред» 

[Толстой 1920: 1, 1*]. Через точку зрения данного героя вводятся в романное 
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повествование мотивы поэзии А. Блока – общепризнанного прототипа пер-

сонажа. 

Эти и другие характеристики экспозиционного Петербурга в романе 

А. Н. Толстого позволяют говорить о нем как о стилизации Петербургского 

текста символистов, воспроизведении его важнейших особенностей, харак-

терных для разных авторов – от Мережковского до Блока.  

В то же время результаты проведенного анализа, осмысляемые с опо-

рой на идею Р. Ходеля о различном определении объекта Петербурга в зави-

симости от эпохи, автора и общего характера произведения [Ходель 2005], 

позволяют отнести экспозицию романа «Хождения по мукам» к «самодавле-

ющему целому» (термин В. Н. Топорова) Петербургского текста. 

Так, в Петербурге 1914 года находит отражение определяющая Петер-

бургский текст русской литературы «квинтэссенция жизни в ―лиминальном‖ 

состоянии, на краю, над бездной» [Топоров 2003: 65] (город в предсмертной 

лихорадке) и намечаются пути к спасению (через культурный и природный 

«верх»). Кроме того, мы можем говорить о Петербургском тексте как о «ди-

винации и пророчестве на тему русской истории, рассматриваемой sub specie 

Петербурга» [Топоров 2003: 65] (вспомним эпиграф из «Слова о полку Иго-

реве» – «О Русская земля!...» и столичный статус города). Бесспорна и глу-

бина жизни Петербурга Толстого: здесь звучат предсказания, здесь находится 

«организующая центральная сила», именно здесь свершаются перевороты, 

революции, и здесь, наконец, «задыхаются» герои, утопая в «упадочном» ис-

кусстве, мертвенном и опустошенном, витающих в воздухе разрушительных 

идеях. 

Петербургский текст экспозиции также выступает мощным полифони-

ческим резонансным пространством, в вибрациях которого уже давно слы-

шатся синкопы истории, «злые» шумы времени: предвоенные «последние 

дни старого мира» [Толстой 1920:  I, 20*], предреволюционный «последний 

день старого мира» [Толстой 1921: VI, 348)]. 

Отметим значимость экспозиционного Петербурга А. Н. Толстого как 

способа выражения авторского отношения к эпохе рубежа веков и ее куми-

рам. Посредством обращения к Петербургскому тексту символистов автор 

утверждает необходимость «оздоровления» интеллигенции. Наконец, моти-

вы, представленные в экспозиции, органически входят в смысловую структу-

ру романа. 

Как показал анализ основного текста романа, центральным в «Хожде-

нии по мукам» является метамотив конца, репрезентирующий эсхатологиче-

ский миф Петербургского текста. Его «проводниками» выступают в романе 

субстратные элементы Петербургского текста, относящиеся к природной, ма-

териально-культурной, исторической сферам. Природная сфера представлена 

как элементами «низа» (туман, духота, закат), так и противопоставленными 

им элементами «верха» (звезда, месяц, солнце). 

По мере развития повествования закат в «Хождении по мукам» утрачи-

вает те или иные свойства и функции природного «верха», вступает в область 
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духовно-культурной сферы с ее дивинациями и пророчествами. В финале 

романа он выступает проводником идеи неизбежности конца. 

Мотив тумана привносит семантику зыбкости, при этом неустойчи-

вость города распространяется на жизнь обывателей. Этот семантический от-

тенок подкрепляется мотивами сна и болота, отсылающими в первом случае 

к духовно-культурным, во втором и к природной, и к исторической сферам 

Петербургского текста. Наблюдается переход от тумана как явления природы 

к «туманности» как материально-культурной константе Петербурга в романе. 

Наконец, туман выступает в «Хождении по мукам» как экзистенциальная ве-

личина. Сохраняя семантику петербургского «низа», этот природный мотив 

характеризует атмосферу жизни интеллигенции. 

Через введение в повествование природных мотивов Петербургского 

текста идее конца противопоставляется идея спасения. Герои по воле автора-

повествователя ищут спасения от зыбкости, гниения, духоты столицы, а так-

же ужасов войны, обращая взор к небу. Так появляется в романе мотив звез-

ды. 

Говоря о мотиве звезды, следует особо подчеркнуть тот факт, что появ-

ление в романе спасительного «верха» нередко сопровождается слезами. Так, 

«полными слез глазами смотрит на звезды Катя, которой любить очень хо-

чется». Бессонов в экспозиции, увидав «сквозь разорванные облака в бездне 

неба звезду» и, глядя на нее сквозь слезы, понимает, что Петербург – нево-

площенная мечта. Благодаря этому устойчивому контексту мотив звезды по-

лучает дополнительный семантический оттенок тоски по чему-то несбыточ-

ному или несбывшемуся. 

В сцене «диалога» Телегина с пространством звездного неба осуществ-

ляется переход к новому измерению времени. Однажды попав в поле зрения 

героя, звезды становятся источником «новой жизни»: «Над головой его в не-

большом созвездии сияла голубым светом звезда» [Толстой 1921:  V, 3]. 

«Новая жизнь» – результат появления элемента природного «верха» – насту-

пает мгновенно: «Тысячу лет тому назад побежал от нее (звезды. – Т. Д. ) этот 

голубой лучик, и вот упал в глаза, коснулся сердца Ивана Ильича. <…>. Это 

была минута божественной важности» [Толстой 1921: V, 3– 4]. 

Так, освобождая душу от бремени, звезда, пусть на короткое время 

(«минута») выступает средством связи с вечностью (ср. с эпизодом переме-

щения Бессонова в телеге: «Натянув попону до подбородка, Алексей Алексе-

евич глядел в мглистое лихорадочное небо – вот он, конец земного пути 

<…>. Вот оно, раскрытое в лунной мгле бесконечное пространство времени 

<…>» [Толстой 1921:  IV, 24]. 

При описании событий февраля 1917 года автор возвращается к оппо-

зиции «выморочный» город – звезда. Намекающий на Петербург Петербург-

ского текста Петроград самим своим существованием утверждает отсутствие 

всякого выхода: «Иван Ильич оперся на локоть и глядел, как за окном в 

мглистом небе разливалось грязно-лиловым светом отражение города» [Тол-

стой 1921: IV, 348]. Образ, отражающейся в небе, а иногда и в асфальте (так, 
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во время дождя «редкие прохожие, отражаясь в черном асфальте, спешили по 

домам» [Толстой 1920: I, 48*]), столицы, усиленный отсутствием «спаси-

тельного верха», отсылает к мотиву мертвого города (небесный Петербург-

Петроград ассоциируется с крышкой гроба, жители оказываются похоронены 

заживо) и – шире – экзистенциальному мотиву неуютности: «<…> с какою 

тоскливой ненавистью должны были смотреть на этот свет те, кто завывал 

сегодня о хлебе. А те, кто слушал это завывание, смотрит, должно быть, вот 

как он сейчас – с тоскливым равнодушием. Нелюбимый, ни к кому не доб-

рый, постылый город <…>» [Толстой 1921: VI, 348]. 

На пересечении материально-культурной, духовно-культурной и исто-

рической сфер появляется в романе петербургская топография. Городское 

пространство обретает важную структурно-семантическую функцию в 

«Хождении по мукам». Так, в романе происходит своего рода «сакрализа-

ция» окружающей среды.  

Особо организованное и во многом организующее фабулу «священное 

пространство» является формой выражения авторской интенции.  

В качестве элемента «сакрального пространства» в произведении вы-

ступает семантически не делимая топографическая пара памятник – площадь. 

Отметим пять конкретных реализаций этого смыслового единства: 

1) «наводящий ужас выпуклых глаз Императора» (Медный всадник) – 

Сенатская площадь; 

2) «гранитный, грузный столп Александра» («Александрийский столп», 

или Александровская колонна) – Дворцовая площадь; 

3) бронзовые великаны, держащие под уздцы коней (скульптурная 

группа на крыше здания германского посольства) – Исаакиевская площадь; 

4) «тяжелый, как земная тяга, Император» (памятник Александру III) – 

Знаменская площадь; 

5) взвивающиеся над аркой Генерального штаба «навстречу закату», 

«легкие кони» – Дворцовая площадь. 

Каждая из этих пар в концентрированном виде представляет тот или 

иной период петербургской и – шире – русской истории. Так, перед «наво-

дящим ужас» взглядом Петра – Медного всадника «как сон, прошли два сто-

летия: <…> бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убий-

ства Императоров, триумфы и провалы; слабые женщины принимали полу-

божественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы наро-

дов; приходили ражие парни с могучим сложением и черными от земли ру-

ками, и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и визан-

тийскую роскошь» [Толстой 1920:  I, 2*]. Кроме того, парад – «на рассвете – 

в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт» [Толстой 1920: I, 

2*] – неявная аллюзия на поражение восстания на Сенатской площади, а 

именно на неудавшуюся попытку помешать войскам и Сенату принести при-

сягу новому царю. В свою очередь образ сорвавшегося с гранитной скалы 

скачущего по камням Медного Императора предполагает «беглеца» Евгения 
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(«За ним несется Всадник Медный» [Пушкин 1960: 3, 298]). Так в романе ре-

ализуется мотив императорской власти и народа. 

Наконец, этот семантический узел содержит в себе намек на второй и 

третий элементы «сакрального пространства» романа. Историческая деталь 

(«пронзительное завывание войсковых флейт»), соединяясь в художествен-

ном описании эпохи со «свистом ледяного ветра» (природная константа го-

рода), вводит мотив исторической катастрофы. Последняя переводится на 

язык топографии. Так появляются в романе символизирующие начало Пер-

вой мировой войны «грузный столп Александра» [Толстой 1920: II, 7] и «ма-

тово-красное, тяжелое здание германского посольства» [Толстой 1920: II, 8]. 

Возникает оппозиция «созидания / разрушения». Почти одновременно с му-

жиками, снова вызванными «поддержать плечами дрогнувший столп Импе-

рии» [Толстой 1920: II, 7] (метафоризация образа), появляются «на фронтоне 

дома, где два бронзовых великана держали под узды коней», «хлопотливые 

человечки»: «<…> послышались металлические удары молотков. Правый из 

великанов качнулся и рухнул на тротуар. <…>. Повалилась и вторая статуя» 

[Толстой 1920: II, 8–9]. «Тяжесть» семантических узлов петербургского про-

странства определяет центры тяжести последнего: действие сосредоточива-

ется на двух площадях – Дворцовой и Исакиевской. 

«Сакральная» топография событий февраля 1917 года также представ-

лена двумя площадями и – соответственно – двумя памятниками. «Тяже-

лый», как земная тяга, Император, определяет место сосредоточения дей-

ствующих лиц революции: «К его подножию, на площадь напирали со сто-

роны пяти улиц толпы народа <…> солдаты, в особенности казаки, попарно 

шагом подъезжавшие к напирающему со всех сторон народу, перебранива-

лись и зубоскалили. В кучках городовых <…> было молчание и явная нере-

шительность» [Толстой 1921: VI, 352–353]. В свою очередь «кроваво-красная 

глыба гранита» с сидящим на коне государем определяет характер происхо-

дящего. «Смертоносную» семантику цвета очерчивает фигура вскарабкавше-

гося на каменный выступ вокзального въезда: «<…> закричал он тем страш-

ным надрывающимся голосом, каким кричат перед убийством и кровью 

<…>, – братцы, убили меня <…>» [Толстой 1921:  VI, 353]. 

Завершается роман описанием скульптурной группы, отсылающей к 

первому семантическому узлу «сакральной среды»: «Катя свернула на Двор-

цовую площадь. <…>. Огибая дворец, <…> обернулась, – над аркой Гене-

рального штаба взвивались навстречу закату легкие бронзовые кони» [Тол-

стой 1921: VII, 42 ].  

Если тональность начального, также «легковесного» («сорвался и по-

скакал») элемента «сакрального» пространства определяется аллюзией на 

«Медный всадник» Пушкина, то тональность финального определяет марки-

рованный Петербургским текстом мотив заката (аналог пушкинской бездны). 

Отсюда следует, что и в легкости Медного Императора и в легкости бронзо-

вых коней заложена идея конца. 
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Таким образом, проведенное нами исследование показало, что образ 

Петербурга занимает в идейно-художественной структуре романа одно из 

ключевых мест. Неразрывно связанный с основным содержанием «Хождения 

по мукам», действие которого посвящено событиям Первой мировой войны и 

февраля 1917 года, петербургский эсхатологический миф воплощается авто-

ром через мотивы Петербургского текста и петербургскую топографию (так 

называемое «сакральное пространство»).  
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Статья посвящена осмыслению особенностей рецепции образов персонажей 

Ф. М. Достоевского в художественных произведениях немецкого писателя Г. Белля. Ав-

тор статьи приходит к выводу о том, что аллюзии и типологические аналогии, объединя-

ющие героев русского и немецкого авторов, являются важным признаком их творческого 

диалога, свидетельством сходства идейно-эстетических взглядов и этических позиций 

этих двух писателей, разделенных историческими эпохами и национальными традициями.  

Ключевые слова: Г. Белль, Ф. М. Достоевский, аллюзии, типологические аналогии, 
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The paper is devoted to understanding the characteristics of the reception of the images of 

F. M. Dostoevsky‘s characters in the works by the German writer H. Böll. The author of the pa-

per comes to the conclusion that the allusions and typological analogies uniting the heroes of the 

Russian and the German authors are an important sign of a creative dialogue, evidence of the 

similarity of ideological and aesthetic views and ethical positions of these two writers separated 

by historical epochs and national traditions. 

Keywords: H. Böll, F. M. Dostoevsky, allusions, typological analogies, creative dialogue. 
 

В художественном сознании немецкого писателя Г. Бѐлля (1917–1985) 

Ф. М. Достоевскому было отведено исключительное место. Литературное 

наследие этого русского классика он подвергал изучению и осмыслению 

большую часть своей жизни. Произведения Достоевского захватили и по-

трясли Бѐлля еще в пору юности. Во время войны он не расставался с томи-

ком Достоевского, нося его в своем рюкзаке. В послевоенный период начи-

нается этап профессиональной писательской рецепции Г. Бѐллем художе-

ственного опыта Ф. М. Достоевского. Отвечая на вопрос редакторов сборни-

ка «Достоевский и его время» о том, оказал ли Достоевский влияние на его 

духовное развитие и творчество, Г. Белль констатировал: «Мне очень трудно 

ответить <…>, но я уверен, что Достоевский принадлежит к числу авторов, 

которые заметно повлияли на мое желание выразить себя в качестве писате-

ля. О том, имело ли это влияние формальный или духовный характер, я, ис-

пытавший его, могу судить меньше всех. Но я знаю твердо, что Достоевский 
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принадлежит к авторам, очень сильно повлиявшим на меня» [Базанов 1971: 

7]. 

Г. Белль полагал, что в качестве своеобразного эпиграфа к художе-

ственному наследию Ф. М. Достоевского можно использовать выражение 

«действительно только страдание». Теме страдания отведено существенное 

место и в творчестве самого Г. Белля. В фокусе особого внимания обоих пи-

сателей постоянно оказываются «маленькие», страдающие, униженные и 

оскорбленные персонажи. Важным сходством между последними является 

то, что «наделенные гражданским гневом против тех, кто обрекает людей на 

страдание (Раскольников, Нелли, Мармеладова, И. Карамазов у Достоевского 

и Кэте, Фред, Фендрих, Шнир у Генриха Белля), герои Достоевского и 

Г. Белля чутки к страданию себе подобных людей. Они для них братья» 

[Мишин 1974: 32]. 

«Подобно героям Достоевского, униженные и оскорбленные герои 

Г. Бѐлля находятся в отчаянии и тоске. Они чувствительны к злу общества, 

беспомощны перед окружающей действительностью, которая для них кажет-

ся страшной и бесправной. Герои Белля также одиноки, живут в каморках-

гардеробах и чувствуют шаткость своего бытия. Общество безразлично к 

ним» [Мишин 1974:  31]. 

И герои Достоевского, и герои Г. Белля чутки к страданию других, фи-

зическое наказание они зачастую воспринимают и как нравственное насилие 

над личностью. В то же время Г. Белль далек от идеализации своих персона-

жей. Он показывает, как «униженные и оскорбленные» персонажи порой бы-

вают раздираемы противоречиями. 

Особо остро проблема «униженных и оскорбленных» представлена в 

романе Г. Бѐлля «И не сказал ни единого слова». Центральные персонажи 

этого произведения – супружеская чета Кэте и Фред Богнер – типичные 

представители «маленьких людей». В результате войны они лишились соб-

ственного жилья и теперь, будучи задавленными бедностью, вынуждены 

ютиться вчетвером в одной комнате.  

Глава семейства Фрэд медленно, но верно опускается на социальное 

дно: начинает пить, не выдержав тесноты комнаты, он оставляет семью и 

начинает вести полубродячий образ жизни. Г. Бѐлль показывает, какое раз-

рушительное влияние оказывают последствия войны и бедность на сознание 

и психику человека. Фред признается, что до войны он относил себя к лю-

дям, не приемлющим физического насилия над окружающими. Он не мог 

спокойно смотреть на то, как в его присутствии избивают пленных и старал-

ся это всячески пресечь: «Я не мог спокойно видеть, как били человека или 

издевались над ним, и я вступался не из сострадания к людям и уж конечно 

не из любви к ближнему, а просто потому, что не выношу всего этого» 

[Белль 1989: 331]. А теперь Фред часто испытывает желание ударить кого-

нибудь, он бьет своих детей, возвращаясь с работы, из-за того, что они со-

здают много шума и не дают ему отдыхать. Во многом именно эта неконтро-

лируемая с его стороны агрессия и стала причиной его разрыва с семьей. 
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Страдая от жестокости мира по отношению к себе, Фред вымещает свою 

злость из-за этого на детях, заставляя их страдать от своей жестокости. Страх 

перед ужасающим дыханием бедности вызывает у Фреда злобную раздражи-

тельность. Герой признается, что бедность делает его больным [Мельникова 

2019: 154]. 

Проблемам совести в жизни человека, его ответственности за совер-

шенные им поступки оба писателя отводят значительное место в своем твор-

честве. В галерее образов художественных миров их произведений представ-

лены персонажи, для которых совесть является важным критерием как соб-

ственного поведения, так и поведения окружающих. Сопоставление характе-

ров подобных созданных Ф. М. Достоевским и Г. Бѐллем положительных ге-

роев выявляет и ряд других «перекличек» между ними. К таковым относятся 

такие черты, как наивность, кротость, терпимость, способность к сострада-

нию, духовность. В качестве примеров можно привести образы князя Мыш-

кина, Сони Мармеладовой, Макара Ивановича у Достоевского и Ганса Шни-

ра, Олины, Шреллы у Бѐлля. 

Белль полностью разделяет принцип Достоевского «каждый за всех и 

за все виноват». В его романах остро ставится вопрос об ответственности че-

ловека перед своей совестью, перед коллективом [Мишин 1974: 60]. Особую 

актуальность эта проблема приобретает в контексте необходимости осмыс-

ления уроков Второй мировой войны. Мотив непреодоленного прошлого 

становится сквозным для многих произведений Г. Белля. И немецкий писа-

тель, и русский классик ответственность за духовное вырождение личности, 

порождение лжецов, убийц и прочих аморальных личностей возлагают на 

общество, которое утратило свои нравственные устои и основы. 

Помимо типологических аналогий, обусловленных сходством идейных 

позиций, в произведениях Г. Бѐлля встречаются аллюзийные отсылки к обра-

зам конкретных персонажей Ф. М. Достоевского. Немецкий автор признавал-

ся, что из «Великого Пятикнижия» он более всего ценил романы «Бесы» и 

«Идиот». Но первой книгой Ф. М. Достоевского, купленной Г. Бѐллем в 1935 

году у букиниста за бесценок, было «Преступление и наказание». В своем 

первом опубликованном отдельной книгой произведении – повести «Поезд 

пришел вовремя» (1949) – Г. Белль на уровне его сюжетной основы и образ-

ной системы представил свой опыт рецепции этого романа русского класси-

ка. Образ центральной героини повести – Олины – содержит ряд существен-

ных отсылок к образу Сони Мармеладовой. К числу выявленных между ними 

творческих параллелей относятся: 1) амбивалентность: сочетание испорчен-

ности и невинности; 2) доминирование мотива жертвенности; 3) статус за-

ложниц сложившихся жизненных обстоятельств, принадлежность к катего-

рии «униженных и оскорбленных»; 4) активное духовное начало – умение 

подняться над грязью окружающей действительности, способность к нрав-

ственному преображению; 5) созидающее участие в жизни окружающих, 

стремление спасти своих гибнущих возлюбленных [Мельникова 2019: 39]. 
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Исследовательницей Л. Черной высказывалась мысль о сходстве цен-

трального мужского персонажа романа «Групповой портрет с дамой» Бориса 

Колтовского с образами князя Льва Мышкина и Алеши Карамазова [Черная 

1987: 446].  

С образом князя Мышкина образ Колтовского объединяет внешнее 

портретное сходство: оба белокуры, у обоих густые волосы и большие глаза. 

В их портретных описаниях присутствуют указания на  телесную худобу (у 

князя Мышкина – впалые щеки, Борис − худой блондин), которая выступает 

антитезой их духовной силе. Между героями наблюдаются и сходства порт-

ретов-оценок: оба наивны, оба добры, оба чутки к переменам настроения 

окружающих и чувствительны. Характеристики обоих героев содержат 

устойчивые, повторяющиеся определения-оценки: «идиот» (Лев Мышкин), 

«баловень судьбы» (Борис Колтовский). 

Оба персонажа пытаются выступить в качестве нравственных преобра-

зователей устоявшихся в обществе взглядов и межличностных взаимоотно-

шений. Мышкин пытается «воскресить» людей, отношение же к Колтовско-

му, советскому военнопленному, оказавшемуся в годы войны на территории 

Германии, является для героев Бѐлля своего рода экзаменом на человечность. 

Но оба персонажа терпят неудачу и вынуждены капитулировать перед уко-

ренившимися представлениями и принципами поведения, принятыми в тех 

социумах, в которых они оказались [Мельникова 2014: 98]. 

С образом Алеши Карамазова образ Бориса Колтовского роднит, в 

первую очередь, восприятие действительности. Каждый из них видит ее с по-

зиций определенных ограничений: Алеша ограничен монастырским уставом, 

Борис – правилами для военнопленных. Оба персонажа наделены смирением, 

«Алеша с самого начала – брат и слуга, постигший великое счастье быть вто-

рым, не имеющий самолюбия, а потому и не имеющий и страха» [Касаткина 

2007: 6], также Борис покорно принимает участь военнопленного и без вы-

ражения какого-либо протеста смиряется с необходимостью плетения венков 

для погибших немецких военнослужащих. 

Ф. М. Достоевский изначально презентует своего героя как «чудака», 

Бориса также многие окружающие воспринимают как человека «не от мира 

сего», ввиду его постоянной отстраненности от действительности, которая 

временами граничит с отрешенностью. Бориса и Алешу объединяет и уси-

ленный акцент, сделанный каждым из них, на своем духовном развитии.  

В образах Льва Мышкина и Алеши Карамазова получила художествен-

ное воплощение попытка Ф. М. Достоевского создать образ положительно 

прекрасного человека. Очевидно, что Г. Бѐлль в романе «Групповой портрет 

с дамой», подводящем итоги одного из этапов его творческого пути, руко-

водствовался целью воссоздать образ персонажа (Бориса Колтовского), орга-

нично сочетающего в себе знания как русской, так и немецкой культур. Да-

вая развернутую характеристику русского героя, Г. Бѐлль пытался посред-

ством репрезентации «чужой» ментальности приблизиться к пониманию соб-

ственного национального «Я». Безусловно, этот русский персонаж наделен в 
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романе особым идейным смыслом и вносит определенный вклад в процесс 

развития русско-немецкой межкультурной коммуникации. Однако в художе-

ственном отношении попытку создания Г. Бѐллем синтезированного русско-

немецкого героя нельзя признать однозначно удачной. Несмотря на значи-

тельные достоинства образа Колтовского, в нем все же ощущается некоторая 

«искусственность», он чрезмерно идеализирован. Религиозное начало в обра-

зе Бориса выражено незначительно и играет второстепенную роль, что суще-

ственно отличает его от образов русских художественных прототипов – Льва 

Мышкина и Алеши Карамазова, в которых оно является доминантным. По-

видимому, одной из причин физической гибели этого персонажа в ходе раз-

вития действия романа, стало понимание самим Г. Бѐллем недостаточного 

«жизнеподобия» Колтовского. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

наличие аллюзий и типологических аналогий, присутствующих в образах 

персонажей Ф. М. Достоевского и Г. Бѐлля, свидетельствует о сходстве 

идейно-эстетических взглядов (социально-критический реализм был доми-

нирующим методом в художественной системе обоих авторов) и этических 

позиций (каждого в равной степени можно назвать защитниками страдающих 

и обиженных, певцами человеческой совести) этих двух писателей, разде-

ленных территориальными и временными границами. Воссоздавая в своих 

произведениях национально-самобытные образы персонажей, порожденных 

реалиями немецкой социальной и политической действительности второй 

половины ХХ столетия, Г. Бѐлль учитывает, с одной стороны, традиции 

немецкой литературы, с другой – подвергает творческой переработке (иногда 

на уровне едва уловимых в тексте аллюзий) принципы художественного 

творчества Ф. М. Достоевского.  

Будучи представителем западногерманской литературы, Г. Бѐлль в 

эпоху «холодной войны» смог создать произведения, которые нашли отклик 

как у немецких, так и у советских читателей. Во многом последнее объясня-

лось тем, что этого немецкого автора отличало постоянное стремление по-

нять Россию и ее культуру «изнутри». Значительную роль в осуществлении 

данного намерения сыграло его «погружение» в художественный мир тек-

стов Ф. М. Достоевского. Признаки чтения и осмысления литературного 

наследия этого русского писателя присутствуют как в ранних рассказах Г. 

Бѐлля, так и в его зрелых романах и повестях. Это свидетельствует о том, что 

Генрих Бѐлль на протяжении всей своей писательской деятельности нахо-

дился в постоянном творческом диалоге с Ф. М. Достоевским. 
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Творчество известного узбекского детского писателя Худойберди Тух-

табоева привлекает внимание каждого нового поколения. Произведения пи-

сателя «Катаясь на желтом диве», «Конец жѐлтого дива», «Юноша с пятью 

детьми», «Страна сладких дынь», «Райские люди», «Грустные глаза» и по 

сей день находят своего читателя. Творческие работы писателя были тща-

тельно проанализированы и теоретически исследованы узбекскими критика-

ми. Однако проблема творческой лаборатории писателя многогранна, она 

приближает нас к личности писателя. Опыт мировой литературы целесооб-

разно использовать и в узбекском литературоведении. Составной частью 

творческой лаборатории являются такие факторы, как обстоятельства, при 

которых было написано произведение, причины, побудившие к его созда-

нию, влияние профессиональной деятельности на личность писателя, творче-

ская цель, прототипы и т.п. Наше мнение подтверждают произведения 

П. Медведева [Медведев 1971], Я. Парандовского [Парандовский 1990], 

К. Паустовского [Паустовкий 1987] о творческой психологии. 

Мы хотели бы поговорить о творческой психологии Худойберди 

Тухтабоева. Чтобы попасть в творческую лабораторию любого писателя, 

требуется определенный метод исследования. Беседы, интервью с писателем, 

его дневники и эссе, написанные в виде воспоминаний, создают условия для 

применения данного метода исследования. Обратимся к интервью и беседам 

Тухтобоева, чтобы доказать наше мнение, сделать выводы по теме 

исследования. 

Существуют факторы, которые развивают талант творческого человека. 

Один из них – получение положительного стимула, достойного творческой 

работы. В статье «Любимый писатель детей» Тухтобаев так вспоминал о 

своих ранних работах: «Один из моих рассказов был опубликован в сборнике 

университета. Назывался "У палки два конца". Слова писателя Адила Якубо-

ва "Из вас выйдет хороший писатель, вам только надо упражняться" вдохно-

вили меня» [Всемирно известный писатель 2012: 123]. Поощрение, конечно 

же, вдохновляет. Вместе с тем оно возлагает ответственность. Писатель Тух-

табоев чувствовал это и совершенствовал свою творческую деятельность в 

статьях и рассказах. 

Следует отличать поощрение от признания. Вопрос поощрения при-

надлежит молодому писателю, который только начинает свой творческий 

взлѐт. Поощрѐнный критиками, профессиональными писателями и наставни-

ками в своѐ время, писатель в будущем может создать произведение, достой-

ное признания. Тухтабоев был студентом, когда услышал слова поддержки 

от Адилы Якубова за свой маленький рассказ. Рассказ стал первым шагом к 

литературному творчеству. Спустя годы за приключенческий роман «Катаясь 

на жѐлтом диве» он получил признание таких всемирно известных писателей 
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и литературоведов, как Альберт Лиханов, Самуил Полетаев, Ирина Васючен-

ко, Доларис Шульц, а также великого сказочника Джанни Родари.  

70-80-е годы прошлого века были периодом расцвета творчества писа-

теля. Хронологический обзор – это метод, который помогает понять разницу 

между поощрением и признанием. Понимание этой разницы открывает еще 

одну страницу творческой лаборатории писателя. Остановимся на том, как 

формируется стиль. В своѐм интервью Тухтабоев однажды сказал, вспоминая 

свои студенческие годы: «В то время я писал курсовую работу на тему «Ха-

ким Назир-новеллист». Позже я также написал дипломную работу на эту те-

му. Под этим предлогом я изучил творчество Хакима Назира, изучил технику 

письма в основном у Хакима Назира» [Всемирно известный писатель 2012 : 

123]. Отмеченное послужило основой для стиля первых творческих упраж-

нений. Это можно расценивать как состояние, присущее раннему состоянию 

и уровню таланта. Любой писатель спустя годы меняет свою технику под 

влиянием чтения и жизненных наблюдений. Если не изменит, то это станет 

имитацией стиля и будет означать, что писатель не развил свой талант. У Ху-

дойберди Тухтабоева был сформирован личный стиль в последующих произ-

ведениях, которые были написаны на высоком профессиональном уровне. В 

своих произведениях для детей Худойберди Тухтабоев сформировал идио-

стиль, особенностью которого стало использование в повествовании убеди-

тельного и ясного изложения от лица ребенка. Все его произведения, такие 

как «Катаясь на желтом диве», «Юноша с пятью детьми», «Страна сладких 

дынь», «Райские Люди», словно пропитаны красотой безоблачного детства. 

Повествование от первого лица, несомненно, добавило популярности его 

произведениям. Ведь когда произведение излагается от первого лица, оно 

становится ближе читателю. Рецепция читателя любого возраста быстрее 

проникает в текст, в котором говорится "я", и читатель сам не замечает, как 

прочитал его до конца [Каримова 2018: 35]. Читатели Тухтабоева считают 

своим другом Хашимжона, главного героя произведения «Катаясь на жѐлтом 

диве» [Тухтабоев 1978: 5]. После таких обращений, как «Я вам скажу…», 

«Знаете, я…», «Если спросите, почему…» читатель, безусловно, считает, что 

Хашимжон разговаривает именно с ним. Умение «подружить» читателя с ге-

роем произведения свидетельствует о высоком художественном таланте Тух-

табоева.  

В рамках исследования творческой психологии писателя следует также 

рассмотреть историю написания произведения и творческую цель автора. 

Произведение «Катаясь на жѐлтом диве» было написано в 1961–

1968 гг. Сюжет произведения волшебный. Главный герой мальчик по имени 

Хошимжан находит волшебную шапочку, с помощью которой получает «от-

личные» оценки в школе, пробует себя во многих профессиях. Но из-за его 

невежества и лени на тех должностях, которые он получает с помощью вол-

шебной шапочки, он долго не задерживается. Его постоянно выгоняют с ра-

боты, и он начинает сознавать свою ошибку. Хошимжан понимает, что всего 
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в жизни можно добиться не с помощью волшебной шапочки, а лишь хоро-

шей учебой и трудом. В произведении шапочка способствует тому, чтобы 

Хашимжон сам осознал эту правду. Таким образом, художественные детали 

тоже «работают» на идею произведения.  

Писатель Тухтабоев долгие годы преподавал в школе. Он всегда ста-

рался объяснить своим ученикам, что плохой учебой ничего нельзя добиться. 

Именно это педагогическое решение создает творческую цель написать исто-

рию о Хашимжоне. Писателя, будь он педагогом или редактором, врачом, 

что-то должно привести к творческому процессу – что-то написать. Он может 

быть движим заботой о духовности или выполнением своей человеческой 

миссии. Как отмечает писатель, прототипами Хашимжона были его ученики 

Али и Махмуд [Всемирно известный писатель 2012: 126]. У писателя была 

цель – объяснить не только ученикам школы, но и читателям, что только по-

лучив знания, можно стать хорошим специалистом в профессии, но для еѐ 

осуществления писателю требовался толчок. И эта своеобразная миссия, как 

человеческая, так и творческая, была реализована после многих творческих 

работ. Спустя годы после того, как озорные, весѐлые и непослушные школь-

ники окончили школу, писатель стал получать письма от двух учеников, ко-

торые служили в армии. Они признали правоту Тухтабаева, писали, что толь-

ко теперь осознали смысл его слов. В письме ученики сожалели о своих воз-

можностях, которые они упустили, и грустно заметили: «была бы сейчас ма-

гическая сила, чтобы мы опять стали пятиклассниками». Именно эти сожале-

ния вошли в произведение Худойберди Тухтабоева через образ волшебной 

шапочки. Писатель реализует свой творческий план, чтобы другие ученики 

не жалели, как Али и Махмуд [Всемирно известный писатель 2012 : 127]. В 

произведении Хашимжон не становится пятиклассником, а наоборот, пре-

вращается из школьника во взрослого человека с помощью волшебной ша-

почки. 

Мы считаем неравнодушие писателя к детскому миру благородным че-

ловеческим поступком. Худойберди Тухтабоев не оставил письма своих уче-

ников без ответа, своим произведением стремился защитить детей от лени. 

Творческий мир – самый интересный мир, нередко полный чудес. В творче-

ской лаборатории Худойберди Тухтабоева мы находим мечты невинного 

детства и полѐт фантазий.  
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