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З.А. Гафорова (Худжанд, Республика Таджикистан)

Тема семьи и брака и образы женщин в «Панчакяне»

Аннотация: В статье анализируется известный памятник санскритской пове-
ствовательной прозы «Панчатантра» («Пятикнижие») в контексте дидактической 
и нравственно-этической проблематики. В центре внимания автора вопросы се-
мьи и воспитания детей, роль женщины в этом процессе. Рассматриваются раз-
нообразные женские характеры, выведенные в произведении. Делается вывод об 
актуальности «Панчакяны» в современном мире.

Ключевые слова: «Панчатантра», древняя Индия, санскрит, «Панчакяна», пе-
ревод из санскрита на фарси, XVII век, Мустафа Халикдад Хашими Аббаси, жен-
щина, семья, брак

Z.A. Gaforova (Khujand, Republic of Tajikistan)

The Theme of Family and Marriage and Womanʼs Image in “Panchakyana”

Abstract: The article analyzes the famous monument of Sanskrit narrative prose 
“Panchatantra” (“Pentateuch”) in the context of didactic and moral-ethical problematics. 
The author focuses on issues of family and raising children, and the role of women in this 
process. The various female characters depicted in the work are considered. The conclu-
sion is made about the relevance of “Panchakyan” in the contemporary world.

Key words: “Panchatantra”, ancient India, Sanskrit, “Panchakyan”, translation from 
Sanskrit into Farsi, 17th century, Mustafa Khaliqdad Hashimi Abbasi, woman, family, 
marriage

I N T R O D U C T I O N

It is well-grounded that the moral literary productions written in the Great India are 
considered to be as treasures of wisdom, in which the testimony of upbringing-moral 
issues has been preserved in various forms since ancient times. An outstanding pattern of 
such literary productions is the collection of the most touching Indian stories done in the 
Sanskrit language entitled as “Panchatantra” entered the Persian-Tajik literature by dint 
of translation and the former in question became known as “Kalila and Dimna” [1; 4].



The original ground of “Panchatantra” is India and it was compiled by a scholar 
named Vishnu Sharman who lived in Kashmir referring to the 3rd–4th centuries AD [5: 
19; 8: 21]. In ancient times, “Panchatantra” was written for the rulers of that time as 
a reference beset with how to reign the state. The main purpose of the creation of this 
work is to educate rojazoda (royal children) in state ruling measures.

In “Panchatantra”, which was written in the form of a story, therefore the researchers 
considered the former in question as the original source of stories and legends in the world, 
all the highest moral virtues, desirable methods of spiritual education are explained and 
interpreted in their own ways, upon the whole.

T H E  M A I N  PA RT

“Panchatantra” was translated from Sanskrit to Pahlavi, from Pahlavi to Arabic, 
from Arabic to Syriac and more than 200 times into more than 60 languages of the 
world totally.

One of the Persian translations of “Panchatantra” is the book referred to as “Pan-
chakyana” (published in 1612–1613) which the former in question is belonged to the 
pen of one of the Persian-speaking men-of-letters who lived in the 17th century (in 
India) – Mustafa Khaliqdad Hashimi Abbasi. In this regard, its important value can 
be seen in the fact that the corpus of our study was translated from the original book 
entitled as “Panchatantra”, which was kept in the royal library named after Jalaluddin 
Muhammad Akbar. The former in question was translated from Sanskrit word by word 
preserving its comprehensive content of the original text into simple and fluent Persian, 
which is resorted to by readers properly [2; 3; 9].

The majority of stories are presented to strengthen moral ideas aimed at a person’s 
spiritual upbringing and to prove the harm of evil and the benefit of good in the life of 
society and to find quickly their way to the heart of the reader in the corpus of our study. 
Alongside with the expression of wise moral thoughts, the author of the literary produc-
tion under consideration touches on the issues concerned with the family and marriage, 
upbringing children, women’s behavior and lays an emphasis upon the idea of women’s 
status and position in the family well-being as well. Into the bargain, the author’s mor-
al opinions in the context of advising young people are targeted to make a family and 
not to be deceived in this way focusing on external happiness, and the man-of-letters 
considers women’s intelligence and purity to be the most important factor for choosing 
a spouse, and the author always expresses this opinion that one should not focus on the 
beauty of the appearance of the world, as all of them are eternal.

The essence of the author’s opinion lies in the fact that the couple is always attracted 
to each other, even if it, like a mouse has taken on a human form in the story under the 
titled of “Modamush bo Mush izdivoj mekunad” (“Female and Male Mouse’s Mar-
riage”). In order to strengthen his opinion, the author tells about a pious who goes to 
the river Ganges to take a bath, and a bird with a mouse in its beak puts the mouse on 
the pious’ head. The pious put the little mouse on the leaf of a tree with kindness and 
he took a bath again, and asked God to change her form into a human-being one. When 
God transformed her image into a beautiful girl, he handed it over to his wife and said: 
“This is your daughter, take good care of her upbringing”.

When the girl grew up, the pious said to her: “My daughter choose whomever you 
want from among humans and fairies, so that I will let you marry with him”. The girl 
said: “I want a strong husband”. The pious said: “Do you like the moon, which is the 
light of the world?” The girl said: “Look for someone better than the moon”. The pious 
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said to the moon: “Who is greater than you?” The moon said: “It is the sun that covers 
me and the sun becomes brighter than me”. 

However, the sun considered the cloud stronger than itself, and the cloud considered 
the wind, and the wind considered the mountain stronger than itself and the mountain 
considered the mouse stronger, because the mouse split the mountain and built a house 
in its heart. The girl was happy to find her couple and said to the pious: “Return me to 
my original form and give me to get marry with him, so that I can fulfill a woman’s du-
ties, which have been established for my peers”. The pious transferred her into a female 
mouse. So he gave both of them to each other and left [6: 243–246].

In this story, a mouse that became a girl after proposing marriage to the sun, clouds, 
wind and mountains, which are the manifestations of power, finally she finds the weak 
mouse more powerful and agrees to marry him. A mouse’s determination and persever-
ance in choosing a spouse is interesting in the relevant story. She tried to start a family 
with her couple and to be happy in the future.

In the female mouse’s image, the author acknowledges her persistence and courage 
targeted at the achievement of the goal and proves that girls should be independent, 
active, fighters, and initiative-seekers while deciding their fate and do not show indif-
ference and neutrality to express their own opinions to their parents in the solution of 
the fateful issue beset with a conscious choice of spouse. In conformity with the au-
thor’s opinion, parents should take into account their children’s wishes and goals when 
deciding their children’s lives.

A woman is described as a human-being with full rights who has the opportunity to 
express her own opinion freely and intelligently alongside with a man in restoring the 
family in the corpus of our study. Parents have also given their child full freedom to 
choose a husband and they do not object to the girl’s desire to marry the suited couple 
and agree to her decision.

The story under the titled of “Modamush bo Mush izdivoj mekunad” (“Female and 
Male Mouse’s Marriage”) expresses the point that women should have friendship with 
the suited couple and people who speak the same language. In this story, there are inter-
esting and well-advised words dealing with choosing a spouse those ones are worthy to 
learn. In particular: “If there are seven things in a man, a girl should be given to him and 
the rest should be left to the girl’s fortune: the first – a noble family name; the second – 
a good character; the third – a blessing that is sufficient for her; the fourth – science and 
knowledge; the fifth – wealth; the sixth – the correctness and integrity of the body and 
the seventh is the relation of age” [6: 245].

The author considers one of the main duties of parents is to take into account, not 
only the noble family name, family situation, correctness and integrity of the body and 
age, but consider his inner well-being and possession of knowledge as important and 
necessary when choosing a spouse for their child either. Because throughout the stories 
of the corpus of our study, intelligence and wisdom are praised as the main means of 
achieving eternal happiness and the main power of achieving goals and victories and 
seeking knowledge and striving for goodness of man is encouraged as a source of pride.

At the same time, the author underscores that “Hosting and friendship should be 
done with someone who is equal in status and family name, and it is not appropriate to 
be with someone who has more of these two things” [6: 245].

In order to strengthen his own opinion concerned with a husband’s and wife’s com-
patibility according to the mentioned signs which leads to their family happiness, the 

9



author adduces the story entitled as “A Young Wife and an Old and Thief Husband” in 
which he criticizes the large age difference between them.

In this story, after the death of his wife a very old and ugly merchant gives a lot of 
money to a dervish grocer and marries her daughter. When the bride saw her husband 
getting old, she became very sad and bored, so much so that she did not even look at 
him and was constantly running away from her husband, while the man became more 
and more attracted to her every day. One night, the bride slept with her husband in the 
same nightgown and turned away from him, and when she woke up, she saw a thief in 
the house. Out of fear, she hugged her old husband. The grocer was surprised by that, 
and when he looked around, he saw the thief and found that the woman was hugging 
him out of fear. He said to the thief: “A person who always hurt me, hugged me tonight. 
O my workman, whatever you take from this house, you are foolish” [6: 236].

M A I N  R E S U LT S  A N D  D I S C U S S I O N

Adducing the results of the conducted analysis and consideration beset with the mor-
al aspects of the relevant story one can assert that, first of all, an emphasis is laid upon 
the idea that it is obligatory for parents to consider the consequences of each action 
while deciding their children’s fate. Hereby, a kind of thinking about consequences and 
the end of the work comes into play, which has great moral importance. In this story, 
it is underscored that certain actions and events, whose nature is undesirable at all, but 
have positive consequences as well. After their consequences, the benefits of that union 
seem dim in the people’s eyes.

It is worth mentioning that chastity and innocence is revealed as one of the worthy 
virtues of women, alongside with other human qualities in “Panchakyana”. Its need 
for women is emphasized as a guarantee of honor and prestige, and if it is broken the 
influence of a woman’s reputation will be lost. The writer has repeatedly described shy-
ness as a desirable and high human quality. Under the writer’s angle, every father who 
has a daughter asks God that his daughter should be honorable that she should never 
do anything that would cause her shame, otherwise the prestige and influence of the 
woman’s reputation will be lost. The relevant point is interpreted in the corpus of our 
study as follows: “There are three kinds of thoughts about a girl’s birth for the father’s 
sake: firstly, what will happen to the girl with a handsome man; secondly, whether this 
girl will have a good life with her husband and she will be pleased with him and thirdly, 
O God, she would not do anything those one make her a dishonorable teacher, like a 
scholar who, after classifying a book; these three kinds of thoughts appear in his heart, 
whether this classification will fall into his hands and will it be acceptable to the public 
and be protected from defects and obstacles?” [2: 67].

The writer lays an emphasis upon the idea that women should have chastity, mod-
esty and other human qualities, because a woman’s beauty is embodied in chastity and 
innocence. Therefore, the man-of-letters invokes women to always strive for goodness 
and piety and to be pure and clean in their efforts and deeds. In reference to it, the 
writer considers those women worthy of being obedient to their husbands, because the 
possession of such virtue becomes as a factor aimed at the cultivation of tolerance and 
patience in their existence: “A woman deserves to be obeyed by her husband” [6: 81].

Under the writer’s angle, a commanding woman is also worthy of trust. It is neces-
sary to keep in mind that trust is one of the human-being’s virtues, on which the foun-
dation of friendship is stable. Truthfulness, correctness, faithfulness and loyalty are the 
reasons for people’s confidence in a truthful and loyal person. It is to a woman who 

10



possesses such good qualities that one can express one’s heart’s contentment, or in oth-
er words, “sorrow of one’s heart”: “Sorrow of the heart with a close friend and a wise 
servant and a commanding wife and a workshopping master who is powerful” [6: 27].

On the contrary, in conformity with the writer’s viewpoint, a wise person should 
refrain from talking to a woman who is not under the command of her husband, as well 
as seven other types of people, and the relevant point is established in “Panchakyana”: 
“Leaving service and talking to seven people should he did: a ruler who is full of kind-
ness and a barbarian who eats food from everyone’s house, a wife who is not under the 
command of her husband and a helper whose opinion and wisdom are not right, and a 
servant who does not have clients, a pillar of the state who is oblivious ignorant and a 
sacrifice that does not appreciate charity” [6: 143].

The notion of calmness is emphasized as a good quality of women in the story un-
der the title of “Friends of Sparrow and Elephant”. The writer considers a woman’s 
calmness and politeness in her relationship with her husband to be one of the main 
conditions for the family stability and family peace is primarily related to a woman’s 
manners and culture who should be polite, gentle and tolerant with family members, 
and considers women responsibility as the forerunners of a peaceful life. In particular, a 
wife should be calm: “A kind brother and friend is the one who supports during the hard 
days, and the father is the one who educates, and the friend is the one who can trust, and 
the wife is the one who is calm” [6: 109].

In the course of his thoughts expression on the family stability and people’s real life, 
the author refers to such statements that a person should tolerate and compromise with 
his wife, enemy and friend, because otherwise he will interfere with his life. The main 
factor to achieve this goal is to show kindness to such people. For instance: “Whoever 
is unfaithful to his wife, enemy, and friend... has created a problem in his life” [6: 213].

The necessity and importance of hospitality for people is promoted in the story en-
titled as “Juloha and his Wife”. In this story, a hermit reaches a place and meets Juloha 
who was going to a winery with his wife. He addresses the man: “O good man, I am 
a traveler and the day has ended and I do not know anyone in this village. Support me 
tonight and hope for the reward of this good, as they said: “If a traveler falls on the head 
of a village at sunset, he should not drive him under any circumstances, and of course 
he should stay in his own house and perform the duties of a guest, so that the reward of 
this action will be a great one” [6: 43].

From the above-mentioned story one can confidently assert that the main purpose of 
the author of “Panchatantra” is to interpret the culture of hospitality, which is mainly 
related to the hostess. The author underscores hospitality as a characteristic of human 
virtue and criticizes women’s narrow-mindedness and rudeness. In the same way, he 
considered saying sweet words to a guest as one of the most important pillars of hospi-
tality: “And it was also said that the poor people of the desert do not spare four things 
from the future: carpet, if it’s all straw, and land, water, and sweet words” [6: 43].

From the author’s point of view, if the host does not have anything in terms of hospi-
tality, he/she should accommodate the stranger and entertain him/her with sweet words, 
straw and water: if they give him / her a place and Indra and Vishnu will be pleased with 
his hand and mail, and if they bring food, Brahma will be pleased” [6: 42–43].

In conformity with the author’s opinion, good and sweet communication and kind 
words always serve as a source of light in the darkness or as an illuminating lamp of life 
and can please even Indra and Brahma. Therefore, the writer welcomed and propagated 
the virtue of eloquence, which strengthens compassion and kindness, on the whole.
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In continuation of such thoughts, the writer compares sweet and soft words to oil 
that can make people’s hearts soft towards each other. In the face of violence and bad 
language, only kindness and gentleness have the power to soften cold hearts and make 
people compassionate. Therefore, the author explains that while speaking, a person 
should behave in such a way that his / her kindness and wisdom are revealed: “Speech 
should be soft like a mask, and the heart should be made strong by kindness” [6: 131].

It is worth stressing that unlike the women who are stable and mature in love, active 
in life and loving, faithful and loyal in marriage, wicked, treacherous, sad and sly wom-
en’s image is also created in the given literary production. In the story “Juloha and his 
Wife”, Juloha’s wife is distinguished by her individual characteristics she is a wicked 
woman who is not stubborn in love and does not keep herself clean when her husband 
is not at home, and tolerates unfaithfulness to her husband, and always has an opportu-
nity to carry out her impure actions. This category of women, who are ready to deceive 
and betray their husbands for the sake of luxury are condemned. The author urges such 
women to protect their ego from things that lead people to despair. In accordance with 
the writer’ angle, for a woman who pursues lust, honor and respect in society are not 
valid and she does not have the light of life [6: 44].

C O N C L U S I O N

Adducing the results of the analysis beset with the theme explored one can come 
to the conclusion that in the author’s moral theory, the issues concerned with family, 
upbringing of children and women’s behavior are of particular place and role as well. 
The writer draws the reader to the observance of human-being moral norms, including 
the issue dealing with raising a girl child and emphasizes the important role of women 
in society, guides them to a true life free from corruption, family happiness and a pros-
perous and stable family life in a woman’s good behavior and loyalty. A woman who is 
a creator of human-being and children’s nurturer should avoid inappropriate qualities 
that degrade her dignity, because in all periods, the main criterion of women’s beauty is 
their decent behavior and purity.

Valuable educational-moral thoughts expressed in the corpus of the study about a 
woman’s moral culture and her status in the society aimed at the improvement of young 
women’s moral culture are considered valuable even nowadays.
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Этические и общественно-политические взгляды Хаджы Насируддина Туси

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению нравственно-этических и обще-
ственно-политических взглядов одного из выдающихся ученых-эниклопедистов 
Хаджа Насириддина Туси на основе его известного труда «Ахлоки Носири» (На-
сирова этика), способствовавшего развитию научно-художественной прозы. Ана-
лиз философских мыслей Хаджа Насириддина Туси позволяет сделать вывод, что, 
наряду с другими вопросами философии, политики и этики, мыслитель развивает 
тему практического разума, политической практичности и рассудительности.

Ключевые слова: Хаджа Насируддин Туси, этика, политика, домоводство, 
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U.A. Gafarova (Khujand, Republic of Tajikistan)

Khoji Nasiruddin Tusi’s Ethical and Socio-Political Views

Abstract: The article dwells on the consideration of the moral-ethical and socio-po-
litical views of one of the outstanding scholars of encyclopedism, Khoji Nasiriddin Tusi 
based on his well-known literary production referred to as “Akhloki Nosiri” (Nasir’s 
Ethics) promoted scientifico-artistic prose development.

Analyzing Khoji Nasiriddin Tusi’s philosophical thoughts, the author of the article 
comes to the conclusion that alongside with other issues concerned with philosophy, pol-
itics and ethics, this thinker develops the theme of practical reason, political practicality 
and prudence, upon the whole.

Key words: Khoji Nasiruddin Tusi, ethics, politics, housekeeping, philosophy, 
morality, justice 

Хаджа Насируддин Туси относится к плеяде выдающихся средневековых уче-
ных-энциклопедистов, внесших значительный вклад в развитии таджикско-пер-
сидской науки и арабо-мусульманской культуры. Многочисленные труды этого 
разностороннего ученого по философии, логике, теологии, истории, социологии, 
космологии, биологии, этике, географии, музыке, оптике, медицине, минерало-
гии, физике, математике, тригонометрии, астрономии, теории музыки, литера-



туроведению, поэзии, науковедению, медицине составляют ярчайшие страницы 
истории мировой науки. Благодаря своему плодотворному творчеству он удосто-
ился высоких званий и прославился как Хаджа, Мухаккики Тус (Исследователь 
Туса), Устади башар (Учитель человечества), Муаллими солис (Третий учитель), 
Шохи улум (Падишах наук), Ходжаи коинот (Господин Вселенной). 

Мухаммад ибн Мухаммад ибн Хасан Абу Джа’фар Туси (1201–1274), извест-
ный под псевдонимом Насириддин, родился в Тусе. Как упоминает сам Хаджа 
Насируддин Туси в предисловии своего трактата «Зиджи Илхони», он был родом 
из Туса: «Я, нижайший раб Насир, являюсь из Туса».

Все писавшие об ат-Туси отмечали его широкую образованность в различных 
областях знания. Как отмечает Хаджа Икбал Ягмаи: «Ему не было и двадцати лет, 
когда он овладел математическими науками, астрономией, религиозными наука-
ми и мусульманским правом, логикой и философией. Он любил этику и соблюдал 
предписания морали. Другими словами, он был обладателем нравственных до-
стоинств и всех видов знаний» [8: 4].

В то время, когда Насируддин занимался усовершенствованием своих познаний в 
Нишапуре, Хорасан подвергся нашествию монголов. Это обстоятельство вынуждает 
его принять приглашение правителя Кухистана Носируддина Мухаммада аль-Мух-
ташама и искать у него спасения. Таким образом, первый период творческой дея-
тельности ат-Туси начинается в Кухистане, где ему покровительствовал Носируд-
дин Мухаммада аль-Мухташам. Ему впоследствии ат-Туси посвятил свое сочинение 
«Ахлоки Носири» ( «Насирова этика»), принесшее автору мировую славу.

Насируддин оставался при дворе Хулагу-хана до конца своей жизни. Периоди-
чески он совершал путешествия в разные города с целью установления и развития 
научных связей с учеными своей эпохи. Умер ат-Туси в Багдаде в 1272 г. (672 х.), 
когда он совершал свое очередное путешествие [3; 4; 5].

Подробное описание его биографии, основанное на данных средневековых 
источников, содержится в трудах отечественных и зарубежных ученых, таких как 
Разави Мухаммад, М. Диноршоев и др. [7: 6].

Источники приписывают его перу более двухсот наименований произведений. 
Как пишет иранский ученый Мустафа Бодкубаи Хазоваи, благодаря своим бес-
ценным произведениям Хаджа Насируддин Туси увековечил свое имя среди вы-
дающихся ученых Ирана и всего мира [11; 10; 1; 2; 3].

О Насиреддине Туси – великом ученом и великом человеке – написано немало, 
и есть основание полагать, что тема эта далеко не исчерпана, ибо его титаниче-
ская деятельность получила воплощение в великом множестве областей челове-
ческого познания. В частности, в Иране сформировалась целая плеяда ученых, 
подробно рассматривавших его разнообразный вклад в историю общественной и 
естественно-научной мысли. Среди ученых, исследовавших наследие Насирид-
дина Туси, велики заслуги таких иранских ученых, как Мухаммад Таки Разави, 
Мухаммад Мударриси (Зинджани), Наср Пурджавади, Сайид Джалал Хусайни Ба-
дахшани, Муджтаба Минуи, Бузурги Алави, Али Рида Хайдари, Хусайн Ма’сум 
Хамадани и многих других. 

Большая заслуга в изучение философской, этической, общественно-политиче-
ской и научной мысли философа принадлежит таджикским философам А.М. Бо-
гоутдинову, М.Н. Болтаеву, М.Д. Диноршоеву, Х. Шоихтиёрову, Н. Идибекову, 
М. Исаеву, Р.С. Комилову, Н.А. Кулматову, М.К. Мирбобоеву, М.Р. Раджабову, 
А.А. Шамолову и др.
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Особо следует отметить труд М. Диноршоева «Философия Насириддина Туси», 
в которой на проанализирована основная проблематика философии Насир-ад-Ди-
на Туси основе изучения его важнейших трудов и определена мировоззренческая 
направленность его концепции. 

За последние десятилетия работа по научному сравнительному анализу этики 
Абу Хамида Газали и Насир ад-Дина Туси была предложена таджикским исследо-
вателем А.А. Шамоловым [14]. 

В Азербайджане творчество Туси исследовалось А.К. Закуевым, Ш.Ф. Маме-
довым, А.К. Рзаевым, Г. Мамедбейли, А. Мамедовой и другими исследователями, 
и оно до сих пор привлекает к себе внимание [15].

Из европейских ученых социальной философии наибольшее внимание уделяет 
Х. Корбен. По его мнению, пик творческого наследия и развития духовной лично-
сти Насириддина Туси более заметен в области практической философии, напри-
мер в его книге «Ахлак-и Насири» [10: 114–115].

Значительное место в работах Туси о занимают его этические и обществен-
но-политические идеи. Они отражены в «Ахлаки Насири», «Ахлаки мухташами», 
«Авсафу-л-ашраф», «Насихатнома ба Обокохан» и др. В этой связи следует ука-
зать на глубоко содержательную и прекрасную книгу мыслителя «Ахлаки Наси-
ри» («Насирова этика»). В ней говорится, что этика – это наука о способности 
человеческого духа обрести такие свойства, которые, направляя человека, сде-
лали бы его поступки прекрасными и достойными похвалы. Исходя из того, что 
сущность человеческого духа противоречива, Туси утверждает, что этот дух мо-
жет направить человека в сторону как восходящего, так и нисходящего движения. 
И выбор пути тут определяется самим человеком, зависит от его сознания и воли.

Опираясь на социально-политические идеи Фараби, Туси разрабатывает свое 
учение о справедливом общественном устройстве и его благотворном влиянии. 
Выдвигая идею о том, что человек – социальное существо и не сможет суще-
ствовать вне общества, Туси считает, что для обеспечения своей безопасности и 
создания необходимых условий для жизни и труда люди нуждаются в тесном вза-
имодействии и взаимоподдержке. Поэтому они естественным образом связыва-
ются между собой, создавая различные социальные общности: семью, поселение, 
город, страну, а также различные учреждения экономики, политики и культуры.

Подчеркивая огромное значение политики, он называл ее «общественной му-
дростью». Государство, являющееся главным политическим органом, с его точки 
зрения, должно быть светским. При этом он не полностью отделяет религию от 
участия в делах управления обществом. По его мнению, законы государства и ре-
лигиозные нормы должны дополнять друг друга. Далее, противопоставляя верную 
(справедливую) и неверную (несправедливую) политику главы государства, Туси 
высоко оценивает значение справедливой политики, поскольку в этом случае в стра-
не утверждаются законность и порядок, умножающие общественно-полезные дела, 
способствующие процветанию экономики и культуры, – жизнь народа становится 
богатой и счастливой. Несправедливая политика сопровождается нарастанием без-
закония и беспорядка, общественно вредных дел, усилением угнетения трудящего-
ся населения, незаконным обогащением глав государства, чиновников, обнищани-
ем огромного большинства народа, ростом его недовольства и сопротивления. 

К практическому познанию Туси относил очищение нравственности, правила 
ведения домоводства, политику градостроительства. Проблеме очищения морали 
он посвятил первый раздел своей книги. Туси всегда подчеркивал, что каждая 
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наука основана на определенных посылках, связанных с устройством бытия и 
мироздания в целом. Естественно, что разговор о морали и психологических ос-
новах ее он начинал с определения сути человеческой души, которую понимал 
предельно широко, применяя здесь слова дух, духовность, нравственность, чув-
ство, размышляя при этом о психике, душе, разуме, сознании, познании, прилагая 
указанные понятия ко всему живому, разграничивая здесь живой и неживой мир. 
Шестью способами он доказывает реальность души, ее сущностное содержание, 
простоту и самодостаточность, бестелесность, возможность познания себя через 
самого себя и т. д. 

В своей книге мыслитель наряду с другими вопросами философии, полити-
ки и этики развивает и тему практического разума, политической практичности 
и рассудительности. Образцом и целью блаженной жизни Туси считал созерца-
тельное постижение истины. Конечно, он признавал, что этот идеал труднодо-
стижим, и поэтому в своих книгах больше говорил об этических добродетелях, 
т. е. добродетелях, связанных с поведением, и интеллектуальных добродетелях, 
связанных лишь с практическим разумом. Под влиянием Аристотеля и восточных 
перипатетиков в качестве интеллектуальных добродетелей Туси выделял муже-
ство, благоразумие, справедливость и рассудительность. Кстати, Платон в своих 
рассуждениях об идеальном государстве также опирался прежде всего на интел-
лектуальные добродетели, полагая философов первыми гражданами и гарантами 
правильного управления.

Однако принцип классификации добродетелей Туси отличается от классифика-
ции Аристотеля и, скорее, соответствует платоновской. Исходя из платоновского 
деления души на три части, Туси связывает с ним и основные добродетели. Так, 
от силы разума исходит добродетель мудрости, от силы гнева – мужество, от силы 
страсти – благочестие. В случае, когда все эти силы действуют умеренно и находят-
ся в гармонии друг с другом, появляется четвертая добродетель – справедливость.

Опираясь на общие принципы практической философии, Туси в свою социаль-
но-этическую систему включает также проблемы культурного влияния домашне-
го хозяйства или семьи, что составляет вторую часть его книги «Насирова этика». 
Главным источником для этой части его учения послужила книга Ибн Сины «Тад-
бири манзил» («Домоводство»), что подтверждает сам Туси в своей книге [7: 24].

В работе М.Д. Диноршоева дается обстоятельный анализ различных аспек-
тов философской концепции Насириддина Туси и отмечается, что «интересны и 
социологические его идеи. В частности, обращает на себя внимание положение 
мыслителя о том, что без производства и накопления продуктов питания чело-
веческий род не может существовать, что в основе возникновения семьи лежат 
экономические причины и нужды продолжения рода» [7: 100].

М.Д. Диноршоев высоко ценит социологические идеи мыслителя, содержащи-
еся в третьей статье «Ахлаки Носири», называемой «Городская политика», где 
Насириддин особое внимание уделяет вопросу о роли взаимопомощи в жизни 
общества [7: 25].

Таким образом, основные вопросы практической философии: политика, эконо-
мика и мораль – рассмотрены в «Ахлаки Носири» в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом. Учитывая эту взаимосвязь, Насириддин Туси делит свою книгу на три части: 

Очищение нравов (этика);
Домоводство; 
Наука об управлении городами.
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Система социальной философии Насириддина Туси стала объектом фундамен-
тального исследования Х. Шоихтиёрова. На основе своего исследования автор 
приходит к выводу, что «этика Насириддина Туси по своей сути носит эвдемони-
ческий характер. Это подтверждается как его учением о добродетели, так и уче-
нием о формах и принципах морали. Важнейшим средством достижения счастья 
он считает производительный труд на собственное благо, на благо других людей 
и общества. Насириддин Туси является одним из первых мыслителей, который 
в борьбе с ашаризмом и другими школами калама утверждал принцип изменчи-
вости морали под влиянием общественной среды и воспитания. Этим самым он 
возвышал принципы обучения, образования и воспитания» [15: 20].

Социальная философия Насириддина Туси затрагивает такую важную соци-
альную проблему, как взаимоотношения родителей и детей, гармоничное разви-
тие подрастающего поколения, предотвращение негативных явлений и процес-
сов в жизни социальных индивидов. Так, он рекомендует в процессе обучения 
ребенка наукам начинать с этики – практической мудрости, а затем приступать к 
обучению его наукам спекулятивной философии.

Согласно Насириддину Туси, мораль – это душевный навык для совершения ка-
кого-либо действия без обдумывания и размышления. Сущность и существование 
морали Насируддин Туси связывает с изучением обычаев, нравов и поведения со-
циальных индивидов. Нравственность – один из основных способов нормативной 
регуляции действий человека в обществе. Она интерпретируется как особая форма 
общественного сознания и вид общественных отношений (моральные отношения), 
как предмет специального изучения практической философии – этики [9: 668]. 

«Ахлоки Носири» – оригинальный труд, относящийся к числу произведений, 
способствовавших выработке и культивированию национальных форм и тради-
ций литературы Средневековья, возникновению научно-художественной прозы, 
выработке философских, этических, эстетических проблем, учения о правилах 
поведения и нормах морали.

Следует отметить, что «Ахлоки Носири» представляет собой великолепный 
образец философско-дидактической прозы на персидском языке и напоминает 
стиль таких произведений, как «Калила и Димна», «Кабуснаме» и др. Однако по 
сравнению с этими произведениями в «Ахлоки Носири» преобладает изложение 
теоретических проблем философии, следовательно, автор использует соответ-
ствующие специфические научные термины. К художественно-стилистическим 
особенностям произведения относится использование стихотворных вставок на 
арабском языке, коранических аятов и хадисов, арабских слов и выражений, хи-
каятов (сказы), притч, пословиц и поговорок, использование рифмованной прозы 
(садж’) и средств художественной изобразительности. Несмотря на наличие ара-
бизмов, стиль Насириддина Туси в этом произведении не лишен изящества. Этот 
выдающийся ученый-энциклопедист внес свой значительный вклад в развитие 
литературного и научного персидско-таджикского языка своей эпохи. 
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Сопоставительный анализ эквивалентности 
и безэквивалентности фразеологизмов

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сравнительного анализа эк-
вивалентности и неэквивалентности фразеологизмов. Отмечается, что проблемы 
эквивалентности и неэквивалентности составляют ключевую основу проблем пе-
реводимости и непереводимости языкового материала. Особое внимание уделено 
лингвистическим особенностям этих дихотомических понятий, вокруг которых 
во многих лингвистических исследованиях ведутся острые дискуссии.

Подводя результаты анализа исследуемой темы, можно прийти к выводу, что 
пословицы и поговорки, т. е. фразеологизмы, имеющие структуру предложения, 
можно идентифицировать только с помощью предложений, а смысловую целост-
ность фразеологизма можно установить путем сравнения значения его компонен-
тов как отдельных слов, а также путем выявления особенностей его употребления 
в контексте.

Ключевые слова: эквивалентность, неэквивалентность, фразеологизмы, сопо-
ставительный анализ, лингвистические особенности, переводимость и неперево-
димость языкового материала

M.N. Azimova (Khujand, Republic of Tajikistan)

Comparative Analysis of Concerned with Equivalence 
and non-Equivalence of Phraseological Units

Abstract: The article dwells on the issues beset with the comparative analysis of 
equivalence and non-equivalence of phraseological units. It is noted that the problems 
dealing with equivalence and non-equivalence form the key basis for the problems of 
translatability and untranslatability of language material. Here it is necessary to dwell on 
the linguistic features of these dichotomous concepts, around which quite heated debates 
and discussions are held in many linguistic studies.

Adducing the results of the analysis of the theme explored one can come to the con-
clusion that proverbs and sayings, i.e. phraseological units with a sentence structure can 
only be identified using sentences and the semantic integrity of a phraseological unit can 



be established by comparing its components meaning as individual words, as well as by 
identifying the peculiarities of its usage in the context.

Key words: equivalence, non-equivalence, phraseological units, comparative analysis, 
linguistic features, translatability and untranslatability of language material 

Общеизвестно, что перевод является одним из первых и древних видов интел-
лектуальной деятельности человека в силу того, что он выполняет определенную 
социальную функцию, способствуя успешному общению между разными людь-
ми. Постепенное развитие средств общения, и особенно возникновение письма, 
представило человечеству обширный доступ к культурным и социальным ценно-
стям и достижениям разных народов, способствовало взаимодействию и взаимо-
обогащению языков и культур. Необходимость перевода возникала на всех этапах 
и на всех уровнях общественной жизни. Из истории иранских языков, в том числе 
таджикского языка, можно привести примеры из практики перевода со времен 
Мидийских и Ахаменидских царей, в эпоху которых тексты составлялись на язы-
ках нескольких народов этой империи и прежде всего на древнеперсидском, элам-
ском, аккадском языках. Примером этому могут служить клинописные надписи 
Дария на Бехисутуне, которые были написаны на трех языках: древнеперсидском, 
аккадском и эламском. Естественно, невозможно представить процесс составле-
ния текста одного и того же содержания на трех языках без практики перевода и 
переводческой деятельности. Интересным представляется также и тот факт, что 
система письма в свою очередь способствовала межъязыковой и межкультурной 
коммуникации разных народов Ахаменидской империи [8: 34].

Социальная значимость и поступательное расширение масштабов перевод-
ческой деятельности в настоящее время еще больше привлекает внимание уче-
ных-лингвистов, а также исследователей других отраслей. Современное состоя-
ние теории и практики перевода показывает, что практики и прикладная сторона 
перевода, как и раньше, опережают теорию данной отрасли [2; 3; 6]. Это, не-
сомненно, связано с тем, что в современных условиях общественной жизни всё 
больше и больше расширяются международные, межкультурные связи и наряду 
с этим возрастает значимость межкультурной коммуникации. Именно поэтому 
анализ и исследование вопросов теории перевода, сопоставительного, типоло-
гического и сравнительно-исторического языкознания, которые направлены на 
решение проблем взаимоотношений народов и обществ, как никогда становятся 
актуальными. В теории перевода весьма значимыми и важными вопросами оста-
ются вопросы эквивалентности и безэквивалентности [9: 14]. 

Как отмечалось выше, проблемы эквивалентности и безэквивалентности со-
ставляют ключевую основу проблем переводимости и непереводимости языко-
вого материала. Здесь необходимо остановиться на языковых особенностях этих 
дихотомных понятий, вокруг которых во многих лингвистических исследовани-
ях проводятся достаточно бурные дебаты и дискуссии. Данные понятие впервые 
были введены в научный обиход советскими учеными-лингвистами Е.М. Вере-
щагиным и В.Г. Костомаровым, которые их характеризуют следующим образом: 
«Слова, служащие для выражения понятий <...>, а также слова, не имеющие пе-
ревода на другой язык одним словам, не имеющие эквивалентов за пределами 
языка, к которому они принадлежат» [5: 53]. 
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Вопросы эквивалентности, безэквивалентности и способы их решения рас-
сматривались также в трудах английских ученых начиная со второй половины 
ХХ в. Английский ученый Теодор Сайвори в своей книге отмечает: «...trouble of 
a different kind arise from gaps in languages which cannot be filled in translating, 
because for a word that may be quite familiar in one language there is no equivalent in 
another» [16: 14]. По его мнению, причинами возникновения таких сложностей 
являются специфичность образа жизни народов, своеобразное развитие культур-
ной жизни различных сообществ и разных носителей языков.

В начале обратимся к проблемам эквивалентности в языке, так как безэквива-
лентная лексика более подробно будет рассмотрена в следующем разделе. Боль-
шой вклад в исследование эквивалентности внесли такие российские ученые, как 
А.В. Федоров, В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, Я.И. Рецкер, В.Г. Гак, Л.С. Барху-
даров, а также иностранные лингвисты Дж. Кэтфорд, Ж. Мунен. Можно назвать 
еще ряд имен ученых, которые работают над решением проблемы эквивалентности 
при переводе. Основные вопросы терминологии и уяснения самого понятия более 
детально рассмотрены в трудах А.О. Иванова. Теоретическое осмысление лекси-
ческих соответствий в разных языках впервые было осуществлено Я.И. Рецкером 
еще в 1950 г. Хотя вопросы межъязыковых лексических соответствий не были аб-
солютно новой концепцией, но заслуга Я.И. Рецкера заключалась в том, что он, 
основываясь на принципиальных гипотезах, обратил внимание на закономерный 
характер этих соответствий, чем определил важность и значимость теории о раз-
личных типах и видах межъязыковых соответствий в теории перевода. Кроме того, 
ученым сделана попытка дать определение степени лексико-семантического соот-
ношения сравниваемых языковых единиц. Рассматривая проблемы возможных со-
ответствий между лексическими единицами языка оригинала и языка перевода, он 
выделяет три основные категории таких соответствий: а) эквиваленты; б) аналоги; 
в) адекватные замены [12: 156]. По данной классификации, «эквивалентом следует 
считать постоянное равнозначащее соответствие, которое для определенного вре-
мени и места уже не зависит от контекста. Аналог является результатом перево-
да по аналогии посредством выбора одного из нескольких возможных синонимов. 
При этом автор выявляет отличительные особенности эквивалента и аналога, тем, 
что эквивалент всегда один, аналогов может быть несколько и с помощью аналогов, 
в частности, переводятся фразеологизмы, пословицы и поговорки. К третьей кате-
гории межъязыковых соответствий автор относит адекватную замену, которая при-
меняется в целях точной передачи мысли, переводчику необходимо оторваться от 
буквы подлинного текста, от словарных и фразовых соответствий и искать способы 
решения переводческой задачи, исходя из целого содержания, идейной направлен-
ности и стиля подлинника автора» [12: 159].

Основная цель выявления и применения эквивалентных компонентов в язы-
ках при переводе заключается, прежде всего, в необходимости адекватной, соот-
ветствующей оригиналу передачи содержания письменного или устного текста с 
одного языка на другой. При этом адекватность и эквивалентность переводимых 
материалов должны пролеживаться как в структурном, так и в содержательном 
плане. Следовательно, эквивалентность (адекватность) означает наиболее полное 
и идентичное сохранение содержания и структуры текста оригинала в тексте под-
линника, оригинала [10: 56].

Несколько позже вопросы эквивалентности подробно рассматриваются в трудах 
английского ученого Т. Сайвори, считающего, что «in this task is much harder than 
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that of the original author. If the letter seeks a word with which to express a thought or de-
scribe an experience, he has available many words in his own languages and can without 
much difficulty or delay choose the one of that suits him best and pleases him most. The 
translator of the word has to decide on the nearest equivalent taking into consideration 
the probable thoughts of the author, the probable feeling of the author’s readers and of his 
own readers, and of the period in history in which author lived» [16: 25]. 

Таким образом, в процессе передачи информации с одного языка на другой 
при каждой паузе необходим выбор и внимание со стороны переводчика. «Such a 
choice depends in large part on the personality of the translator and that it is essentially 
an aesthetic cannot be denied. A fair conclusion from these ideas is that the translator’s 
work may be analyzed into the answering of three questions. Faced with the passages 
in its original language he must ask himself:

What does the author say?
What does he mean?
How does he say it?
This method of analysis may be applied to the paragraph, to the sentence, or even to 

phrase; and it is instructive to follow its working in a simple case» [16: 26].
Следовательно, в настоящее время в переводоведении часто встречаются такие 

сходные понятия, как эквивалентность, тождественность и адекватность. Термин 
«эквивалентность» обозначает равнозначное и равноценное чему-либо, «адекват-
ность» – вполне равное, а «тождество» – нечто имеющее полное совпадение. Сле-
дует отметить, что слова адекватность, полноценность, тождественность, а 
также аналогичность входят в семантическое поле, где ключевым представляется 
термин «эквивалентность», и можно сказать, что в определенных случаях возни-
кает возможность дублирования друг друга этими словами. В настоящее время в 
научных источниках термин «эквивалентность» означает сохранение оптималь-
ного равенства и соответствия содержательной, семантической, смысловой, сти-
листической, а также функционально-коммуникативной идентичности, которые 
содержатся в тексте переводимого оригинала.

Эквивалентность проявляется достаточно ярко, когда основная часть содержа-
ния текста оригинала и переводного варианта передает одинаковую коммуникатив-
ную цель и одновременно отражает общую контекстуальную ситуацию. Здесь не-
обходимо отметить, что идентификация ситуации и языкового контекста указывает 
на общность или соответствующие особенности взаимосвязи языка и мышления, 
общность логической структуры высказывания языка оригинала и языка перево-
да. «Различие между идентификацией ситуации и способом ее описания отражает 
своеобразие отношений между языком, мышлением и описываемой реальностью. 
Понятно, что в содержании высказывания присутствуют не сами ситуации и их 
признаки, а лишь их мыслительные образы, передаваемые в виде каких-то сведе-
ний или информации, т. е. в виде какого-то сообщения. Характер отражения изби-
раемых признаков и внутренняя организация информации о них составляют своего 
рода логическую структуру сообщения» [9: 5]. Соответственно, тождественность 
описываемой ситуации в разных языках также определяет способы построения 
сообщения и особенности изложения текста. Ситуация может быть описана и пе-
реведена идентично, когда существуют общие языковые средства, а структурные 
и типологические особенности, лексико-семантические и синтаксические уровни 
также имеют определенное сходство. 
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«The forms of mutual interference that are in contact are stated interns of descriptive 
linguistics. Even the causes of specific interference phenomena can in most cases, be de-
termined by linguistic methods: if the phonic or grammatical systems of two languages are 
compared and their differences delineated, one ordinarily has a list of potential forms of 
interference in the given contact situation. Lexical borrowing, too, can often be explained 
by investigating the points on which a given vocabulary is inadequate in the cultural envi-
ronment in which contact occurs» [16: 13].

В современной лингвистике основные концепции, касающиеся  вопросов адек-
ватного перевода, строятся на принципах функционального тождества текстов 
оригинала и перевода. В свою очередь, функциональное тождество основывается 
на так называемой отдельно выделяемой языковой единице, которая представляет 
взаиморепрезентативную эквивалентность. Еще во второй половине XX в. основ-
ной постулат адекватного перевода в современном языкознании был представлен 
А.В. Федоровым. По его мнению, «полноценность перевода означает исчерпы-
вающую передачу смыслового содержания подлинника и полноценное функцио-
нально-стилистическое соответствие ему» [14: 127].

Опираясь на различные концепции и постулаты ученых-лингвистов, А.О. Ива-
нов проводит комплексную классификацию различных моделей эквивалентности 
в следующем порядке.

• Теория адекватного перевода
• Теория закономерных соответствий
• Ситуативные модели эквивалентности
• Динамические модели эквивалентности
• Коммуникативные модели эквивалентности
• Ограничения частных моделей эквивалентности
• Теория уровней эквивалентности
Данная классификация представляется достаточно рациональной и значимой в 

научно-практическом плане, на ее основе можно определить различные подходы 
и теории относительно проблем эквивалентности и адекватности в теории пере-
вода. Исходя из проведенной классификации, ученый делает определенные науч-
ные выводы, рассматривая эквивалентность как максимально возможный уровень 
тождественности переводного текста и текста оригинала. Он отмечает, что «верх-
ним, максимально возможным порогом эквивалентности будет эквивалентность на 
уровне простых языковых знаков при автоматически подразумеваемой эквивалент-
ности на всех остальных более низких уровнях (высказывания, сообщения, описа-
ния ситуации и цели коммуникации). В этом случае мы можем говорить об эквива-
лентном переводе. Во всех остальных случаях для того, чтобы можно было считать 
полученный текст адекватным переводом, необходима эквивалентность более чем 
на одном нижнем уровне – уровне цели коммуникации, при сохранении ранговой 
иерархии функций текста оригинала» [8: 22].

Если немного подробнее остановиться на вопросе об интерпретации самого 
слова «эквивалент» и «эквивалентность», то и здесь все еще можно обнаружить 
не до конца рассмотренные аспекты и нерешенные вопросы. 

Другим наиболее важным аспектом проблемы эквивалентности является воз-
можность приведения в соответствие друг с другом этих эквивалентов при перево-
де, при трансформации текста с одного языка на другой, при сведении оптимальных 
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и самых близких соответствий или эквивалентов текста оригинала и переводимого 
языка. Достижение оптимальной и качественной адекватной эквивалентности на 
различных языковых уровнях при переводе по-прежнему главный вопрос теории 
перевода, а также других научных направлений лингвистики, в том числе сопоста-
вительного, типологического и сравнительно-исторического языкознания.

В толковом переводоведческом словаре о значении и функции термина «экви-
валентность» приводится следующая информация: «Эквивалентность 1. Смысло-
вая общность приравниваемых друг к другу единиц. 2. Охватывает отношения 
как между отдельными знаками, так и между текстами. Эквивалентность знака о 
вещи не означает эквивалентность текстов, и, наоборот, эквивалентность текстов 
вовсе не подразумевает эквивалентность всех их сегментов. При этом эквивалент-
ность текстов выходит за пределы их языковых манифестаций и включает также 
культурную эквивалентность. 3. Термины “эквивалентность” и “эквивалентный” 
имеют в виду отношения между исходными конечными текстами, которые вы-
полняют сходные коммуникативные функции в разных культурах. В отличие от 
адекватности эквивалентность больше всего ориентирована на результат. Эквива-
лентность – это особый случай адекватности: адекватность при функциональной 
константе исходного и конечного текстов» [14: 93].

Общеизвестно, что слово эквивалентность происходит от лат. aequs (равный) + 
valens / valentis (имеющий силу, значение, цену), поэтому можно сказать, что в каче-
стве термина данное слово вполне соответствует обозначаемому понятию.

В трудах ученых-лингвистов также подвергаются анализу и интерпретации во-
просы уровней эквивалентности, которые рассматриваются в зависимости от функ-
циональных уровней языка, таких как уровень лексики, уровень синтаксиса, уро-
вень текста и уровень речи и коммуникации. В этом плане важными и значимыми 
являются вопросы эквивалентности на уровне слова, что в свою очередь, зависит от 
контекстуального сплетения и функциональных семантических расхождений.

Развитие фразеологии как лингвистической науки за последнее время постави-
ло перед исследователями весьма сложную проблему – взаимоотношение фразео-
логической единицы со словом. В современном языкознании существуют различ-
ные точки зрения относительно самой постановки этого вопроса. Одни считают 
фразеологические единицы эквивалентами слов, другие указывают на их соотно-
сительность со словом, замену теории эквивалентности на теорию соотнесенно-
сти фразеологического сочетания со словом.

Теория эквивалентности фразеологической единицы слову восходит к концеп-
ции идентификации экспрессивных фактов, разработанной Ш. Балли, который 
указывал, что самым общим признаком фразеологического оборота, заменяющим 
собой все остальные, является возможность или невозможность подставить вме-
сто данного сочетания одно простое слово. Такое слово Ш. Балли называл «сло-
вом-идентификатором» [4: 60]. Наличие подобного синонима он рассматривает в 
качестве внутреннего признака целостности фразеологизмов.

С этой концепцией большинство лингвистов (Н.Н. Амосова [1: 23], В.П. Жу-
ков [7: 9], А.В. Кунин [11: 12], А.И. Смирницкий [13: 17] и др.) не согласилось. 
«Семантическая целостность фразеологизма не может быть установлена таким 
путем, – писал В.П. Жуков в своей работе по фразеологии [7: 81], – так как и пере-
менные сочетания слов могут иметь слова-синонимы». Например, look fixedly – to 
stare; sufferings of mind or body – pain и др.
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Действительно, фразеологизмы во многом подобны слову, однако знак равен-
ства между значением фразеологических единиц и значением тех слов, с которы-
ми они идентифицируются, как правило, ставить нельзя. Существенным элемен-
том семантики фразеологизма является оценочность выражаемого им понятия, 
особая его модальность, в то время как смысловой структуре слова элемент оцен-
ки свойственен в меньшей степени. В большинстве случаев фразеологизмы «и со-
относимые с ними слова различаются стилистической окраской и по отношению 
к отдельным словам фразеологические единицы выступают в основном в роли 
стилистических, а не идеографических синонимов.

Следует также иметь в виду, что пословицы и поговорки, т. е. фразеологизмы со 
структурой предложения, могут идентифицироваться только с помощью предложе-
ний, например, birds of a feather flock together – people who have the same interests, 
ideas, etc. are attracted to each other and stay close together; the blind leading the blind – a 
situation in which the person who is leading or advising others knows a little as they do 
[15: 26].

Семантическая целостность фразеологической единицы может быть установ-
лена при сопоставлении ее значения со значением ее компонентов как отдельных 
слов, а также выявлением особенностей ее употребления в контексте.

Слова и фразеологизмы вносятся в речь в готовом виде. Этот факт приводит-
ся как один из аргументов в пользу теории полной эквивалентности. Внесение в 
речь в готовом виде является шаткой основой эквивалентности фразеологизма 
слову, так как воспроизведение в готовом виде – характерная черта всех единиц 
языка, и «нецелесообразно рассматривать их как эквиваленты слов, важно лишь 
учитывать характерные черты воспроизводимости в готовом виде в зависимости 
от структурно-семантических особенностей различных единиц языка» [5: 15]. А в 
структурно-семантическом отношении фразеологизм – раздельнооформленная 
единица языка, значительно более сложная, чем слово, и это сказывается на его 
актуализации в письменном или устном контексте.

Фразеологизм не тождественен слову и не эквивалентен ему полностью: «Он 
представляет собой лексическую единицу более сложного типа, так как смысло-
вое значение, представляемое фразеологическим оборотом, выражается не одним 
словом, а сочетанием двух и более слов» [9: 12]. 

От слова фразеологизм отличается своей структурой: слово состоит из морфем, а 
любой фразеологизм – это прежде всего сочетание слов, объединенных по законам 
грамматики того или иного языка (раздельнооформленность фраземы и цельноо-
формленность слова). Компоненты фразеологического оборота не свободны в сво-
их связях, возможность их сочетаемости с другими словами ограниченна. Фразе-
ологизмы характеризуются лексической устойчивостью и, в основном, сохраняют 
постоянный состав. Представляется, что эквивалентность фразеологической еди-
ницы слову можно признать только в плане их отношения к языку и речи: и фразео-
логизм, и слово являются единицами языка, нормально используемые в номинации.
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Уџбеник руске граматике П. Смирновског “Етимологија” (1920) штампан је 
у Београду на руском језику и чува се у музеју у Белој Цркви. У корисничком 
фонду Народне библиотеке у Белој Цркви се налазио до 2022. и редовно је био ко-
ришћен. Радни век овог уџбеника је био 102 године. То је прештампано 24. издање 
уџбеника објављеног 1914. године у Петрограду. Назив изворног уџбеника гласи 
“Учебник русской грамматики. Этимология”. 

Овај уџбеник је најстарији уџбеник за руску емигра-
цију и према нашим сазнањима први уџбеник Сверу-
ског савеза. Он је машинописан. Прва страна је руко-
писана. Има 113 страна. Он је машинописни, због тога 
што руски емигранти нису имали уџбенике за наставу 
на руском језику. Прва страна је рукописна. На њој ви-
димо презиме аутора уџбеника, назив уџбеника, издава-
ча, место издања, годину и потписе неколико корисни-
ка уџбеника. Мишљења смо да је слова “сенчио” један 
од ученика. Уџбеник је први пут објављен 1884. У то 
време је у руској науци приметан нагли развој лингво-
методичких идеја и у научним круговима вођене су 
бројне полемике о томе како један уџбеник руског јези-
ка заправо треба да изгледа: да ли да буде више окренут 
ка теорији или да садржи више практичних вежбања1. 
Прво издање уџбеника имало је два дела: “Етимоло-
гија” и “Синтакса”. У издању из 1914, као и у уџбенику 
штампаном у Београду 1920. Године, део “Синтакса” је 
изостављен. 

Аутор Петар Смирновски (1846–1904), наставник руског језика у санктпетер-
буршким гимназијама, објашњава у предговору првог издања уџбеника историјат 
његовог настанка. Написао га је пошто је “још 1881. издао Курсеве системског 
диктата, али уз њих није било ниједног адекватног уџбеника граматике” [Смир-
новски 1884]2. Њиме би се заокружила целина савладавања језичке структуре, 
а ученици би боље усвојили ортографска правила. Зато није био довољан само 
практични део “Курсева” већ је потребан и теоријски део [Смирновски 1884]. На 
тај начин је руски филолог у свом уџбенику успео да “постигне унутрашње једин-
ство које мора да постоји међу уџбеницима за исти предмет како би се помогло 
ученицима да постепено усвајају знања прелазећи из разреда у разред” [Смирнов-
ски 1884].

Овај уџбеник је намењен ђацима нижих разреда средњих школа, пре свега гим-
назијалцима. У складу са законима који су били на снази у Русији у XIX веку, сваки 
школски уџбеник морало је да одобри Министарство народне просвете. Прво из-
дање овог уџбеника и сва следећа одобрило је Министарство народне просвете и 
они су били у складу с наставним плановима и програмима за гимназије. Да би један 
уџбеник добио  одобрење од Министарства народне просвете, морао је да “развије 
код ученика однос према основама матерњег језика, како на тренутном нивоу раз-
воја, тако и на историјском” [Гордиенко, Салтикова 2013], да им помогне да усвоје 
и савладају основе фонетике, граматике, правописа, и формирају своје мишљење. 
1 Детаљније о овоме видети у: Гордиенко О.В., Салтыкова Н.А. Учебники русского языка для школы 
первой трети ХХ века, file:///C:/Users/HP/Downloads/uchebniki-russkogo-yazyka-dlya-shkoly-pervoy-
treti-hh-v-2.pdf
2 Наш превод. – Б.С.

Уџбеник је штампан 
у штампарији 

у Ресавској улици бр. 14.
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У овом раду говоримо о издању уџбеника из 1920. године и посматрамо га не-
зависно од практикума Курсеви диктата. 

На првој страни пише да је уџбеник издао Сверуски савез градова у Београду 1920. 
Он је репринт 24. издања уџбеника из 1914. који је одобрио Савет за образовање при 
главном опуномоћенику за питања руских избеглица у Краљевини СХС. Сверуски 
савез градова је првобитно био основан 1914. у Русији како би помогао влади то-
ком рата 1914–1918. Деловао је са Сверуским земским савезом. Престао је да ради 
1918. На пролеће 1920. отворио је своје представништво у Београду како би помогао 
у организацији школског образовања и деци руских емиграната. Тако су се већ током 
лета 1920. организовале у Београду, Панчеву, Сарајеву, Земуну и Скопљу прве дечје 
установе које су преузеле сву бригу о деци током дана: исхрану, образовање, одмор.  

Први председник Сверуског савеза градова од 1914. 
био је Михаил Васиљевич Челноков. Он се такође на-
лазио у емиграцији у Београду. У периоду од 1914. до 
1917. био је градоначелник Москве. По доласку у Бе-
оград основао је “Друштво словенске узајамности” и 
руководио је руским одељењем у њему. Био је члан 
Државне комисије за помоћ руским избеглицама од 
првих дана њеног оснивања. 13. августа 1935. преми-
нуо је од туберкулозе костију у Панчевској болници 
код Београда, који није напуштао последњих 10 годи-
на свог живота. Сахрањен на градском гробљу1.

Милион и по првих избеглица, тј. први талас ру-
ске емиграције, стизало је у Краљевину СХС после 
руске  револуције 1917. у периоду од почетка маја до 
крајa новембра 1919. Руски емигранти су у Краље-
вину СХС долазили у пет таласа, све до 5. маја 1923.

Издавање “Руске граматике” Смирновског је било 
повезано с делатношћу емигрантске установе Сверуски савез градова. Већ у јулу 
1920. тај савез је почео да отвара у Београду прве руске школе, схватајући ко-
лико је важно да се одржи традиција и  не прекида наставни процес започет у 
отаџбини. У Београду је отворена прва васпитно-образовна институција за децу 
предшколског узраста – Руски дечји дом, и то у згради Друге женске гимназије 
(у Улици краљице Наталије). У јесен 1920. почела је да ради и Руска основна 
школа. Готово у исто време у згради Треће гимназије почела је да ради  и Прва 
руско-српска гимназија, која је постојала до 19442. Руске школе нису отваране 
само у Београду већ и по читавој Србији. Овде ћемо поменути само неке: Прва 
руско-српска девојачка гимназија са интернатом у Великој Кикинди, Харковски 
девојачки институт у Новом Бечеју (постојао од 1920. до 1932), Маријински дон-
ски девојачки институт у Белој Цркви (1920–1941), Николајевска коњичка школа 
у Белој Цркви (1921–1924), Кримски кадетски корпус (1922–1929) у Белој Цркви3. 
1 Детаљније о М.В. Челнокову видети код: Шевырин В.М. Михаил Васильевич Челноков // Россия 
и современный мир. 2008. № 1(58): cyberleninka.ru/article/n/mihail-vasilievich-chelnokov (датум об-
раћања извору: 13.06.2023).
2 Детаљније о овоме у: Руска емиграција у Београду од 1920-их до 1950-их. Каталог изложбе. Бео-
град, 2021.
3 Детаљније о овоме у: Гимназия в лицах: Первая русско-сербская гимназия в Белграде (1920–1944): 
[В 2 кн.] / Центр российских и восточно-славянских исследований им. Мирослава Йовановича Фи-
лософского факультета Белградского университета, Институт славяноведения Российской академии 
наук; авторы-составители А.Б. Арсеньев, М.Л. Ордовский-Танаевский. Кн. 1. Белград: [б. и.], 2018.

Михаил Васиљевич Челноков 
(1863–1935)
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У руским образовним институцијама у Београду и Краљевини СХС предавали су 
руски наставници, а радили су по руским уџбеницима у складу са школским пла-
ном и програмом важећим у царској Русији. 

Поред отварања школа и библиотека Сверуски савез градова је одмах почео да 
издаје уџбенике. Тако се и појавило београдско издање уџбеника Смирновског.

Како се наводи у “Извештају о раду представништва Сверуског савеза градова 
у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца за 1924”, “на основу жеље родитеља све 
установе Представништва су прихватиле програм реалне гимназије, који је био 
на снази у годинама пред сам рат. Касније је тај програм усаглашен с програмом 
српске реалке и у програм руских школа су уведени сви српски предмети”1 [Отчет 
о деятельности Предствительства Всероссийского Союза Городов в Королевстве 
Сербов, Хорватов и Словенцев 1924].

На основу два потписа на покорици и рукописних белешки можемо закључити 
да је овај уџбеник користило неколико генерација2. Први корисник уџбеника била 
је Ирина Пархоменко3. Ирина Пархоменко је била ученица Маријинског донског 
девојачког института у Белој Цркви. 

На основу пријаве у Архиву града Београда видимо да је Ирина рођена 1926. 
године у Тителу од оца Андреја4 и мајке Јелисавете.

Други корисник уџбеника је био кадет Георгиј Шереметов, ученик Првог ру-
ског кадетског корпуса великог кнеза Константина Константиновича. Он  је рођен 
1928. године у Белој Цркви. На основу пријаве у Архиву града Београда знамо да 
му је отац био Александар, а мајка Олга (девојачко презиме Денисова). Имао је 
старију браћу Владимира и Константина. Једино је Први руски кадетски корпус 
великог кнеза Константина Константиновича  наставио да ради до 1944. На осно-
ву тога што је Георгиј Шереметов био међу последњим генерацијама ђака који су 
похађали Кадетски корпус5 претпостваљамо да се уџбеник Смирновског за руски 
језик користио до самога краја постојања Корпуса, све до 1944, без обзира на 
то што су штампани нови уџбеници. Уџбеник је у наставном процесу коришћен 
дуже од 20 година и то у обе образовне установе у Белој Цркви. 

1 Наш превод. – Б.С.
2 Уџбеник П. Смирновског Этимология и синтакисис коришћен је за предмет руски језик у трећем 
разреду руско-српске гимназије у школској 1920/1921. години. Детаљније о овоме у: Гимназия в 
лицах: Первая русско-сербская гимназия в Белграде (1920–1944): [В 2 кн.]. Кн. 1. Белград, 2018.
3 Верујемо да га нису користили само наведени ученици.
4 У пријави је наведен као Андрија, што је вероватно више у духу српског језика.
5 Георгиј Шереметов је био и ђак Руско-српске гимназије. На основу његове пријаве видимо да је 
у Руски дом у Краљице Наталије стигао 1943. године пред сам крај постојања Кадетског корпуса.  
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На основу овог уџбеника можемо претпоставити да су први уџбеници које су 
користили руски емигранти били сличне природе: рукописани или машинописани.

Уџбеник је написан много пре правописне реформе 1918. у складу с правопи-
сом који је тада био на снази. У београдском репринту је сачуван стари правопис. 
Ученици су очигледно учени правопису према старој норми, којом је уџбеник и био 
штампан. Претпостављамо да су ученици вероватно познавали и нови правопис, 
будући да је на првом месту у потпису корисника уџбеника Шереметова написан 
тврди знак, а на другој страни га нема. За разлику од Кадетског корпуса и Девојач-
ког института, Руско-српска гимазија је користила нову ортографију, која је уведена 
1918 године. То је било идеолошко питање.

Уџбеник спада у групу “теоријских уџбеника”, који углавном садрже теоријски 
граматички материјал и правописна правила. О томе и сам Смирновски пише у 
предговору: “Сам уџбеник не даје много могућности за вежбање, за то је боље 
консултовати мој приручник Курсеви системског диктата” [Смирновски 1884].

Уџбеник Смирновског има прецизну структуру. Почиње предговором, затим следе 
делови посвећени граматици и правопису, па вежбања, а уместо Прилога су у посеб-
ном делу наведени основни подаци о реченици и реченичним члановима с вежбањима.

Уџбеник је подељен на четири дела: фонетика, врсте речи, творба речи и правопис. 
Граматика чини централни део уџбеника, а дата су правила, примери и напомене. 
Први део уџбеника посвећен је фонетици. Обрађују се подела гласова на сугласнике 
и самогласнике, подела самогласника (тврди и меки), подела сугласника по месту из-
говора (задњонепчани, средњонепчани, предњонепчани, зубни, назални, лабијални)1, 
као и начин њиховог изговора. Фонетски део у уџбенику је веома кратак, заузима све-

1 Остале поделе нису наведене.
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га три стране. На крају фонетског дела (на 4. страни)  налазе се правописна правила 
која се односе пре свега на самогласнике: десетеричко i, непостојано “е”, ё. 

У другом делу уџбеника је на исти начин као фонетика представљена морфо-
логија, преко правила и примера. Њој је Смирновски поклонио више пажње него 
фонетици: 52 стране. За обраду морфологије Смирновски користи синхронијски 
приступ. Морфолошки материјал је подељен према врстама речи у девет целина 
(параграфа). Аутор дефинише сваку врсту речи и наводи парадигме променљивих 
врста речи, док о непроменљивим врстама речи даје само дефиниције или дефи-
ниције и основне поделе.

П. Смирновски дефинише именицу као “врсту речи која означава предмет, 
живи или неживи” [Смирновски 1920], и дели именице на опште и личне, у окви-
ру којих постоје аугментативи и деминутиви. 

Када говоримо о деклинацији именица, важно је поменути да Смирновски на-
води седмочлану падешку парадигму с вокативом. Напомиње да се вокатив углав-
ном користи у црквено-словенском облику будући да је званично постојао у гра-
матикама до 19181. 

У вези с родом именица Смирновски наводи да се у номинативу једнине именице 
мушког рода завршавају на тврди сугласник, меки сугласник и ј (-ъ, -ь и -й), именице 
женског рода на -а, -я, или -ь2, а именице средњег рода на -о или -е. У основној поде-
ли на родове не помиње именице мушког рода које се у номинативу једнине заврша-
вају на -а или -я. Наводи да постоје и такве именице мада су доста ретке. Подела по 
родовима је била основа за поделу на три деклинације. Смирновски сматра да првој 
деклинацији припадају именице женског и мушког рода на -а и -я (жена, воевода, 
судья, дыня). По другој деклинацији се мењају именице мушког рода на -ъ, -ь и -й 
или именице средњег рода на -о или -е (рабъ, конь, обычай, море), а по трећој име-
нице женског рода на -ь (кость). Унутар сваке деклинације, осим треће, Смирновски 
разликује тврду и меку промену. У трећој деклинацији постоји само мека промена. 

Подела именица, подела именица по родовима и деклинација приказују се по-
моћу табела. Табеларни приказ Смирновски користи за све поделе и промене које 
наводи у уџбенику због боље и лакше прегледности.

Деклинацију именица допуњује табеларни приказ у којем су дати примери про-
мене именица по падежима за све три деклинације, и то за тврду и меку промену. 

Посебна пажња је поклоњена промени именица чија се основа завршава на г, к, 
х, ж, ч, ш, щ, ц, с обзиром на то да оне не припадају чисто тврдој или чисто мекој 
промени.

Све три деклинације именица допуњене су и напоменама уз поједине падеже.
Само на крају параграфа о именицама нема дела о правопису.
П. Смирновски дефинише придеве као речи које “означавају особину предме-

та, одговарају на питања који, какав или чији и мењају се по родовима” [Смир-
новски 1920]. У делу о придевима аутор уџбеника осим придева који се односе на 
квалитет (белый, твёрдый, весёлый...) наводи придеве који се односе на материјал 
од којег је предмет направљен (железный, деревянный...), однос према разним до-
гађајима или местима (вчерашний, здешний), припадање (отцовская рука). При-
деви су подељени на описне и присвојне. Придеви имају кратки и дуги облик, а 
могу се мењати по тврдој или мекој промени. 

1 Занимљиви су и примери именица које аутор уџбеника наводи: человек, зверь, ангел.
2 Како би ученици разликовали именице мушког рода које се завршавају на -ь од именица женског 
рода које се завршавају на -ь, аутор уџбеника наводи  и облик генитива једнине.
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Поређење придева се даје табеларно и кроз примере, али доста нејасно. 
Тврда и мека деклинација дугих и кратких1 придева такође су дате табеларно, 

на примерима. Деклинација придева не даје се у синтагми са именицом, што је 
обично случај. 

Смирновски је посветио пажњу и писању придева, што образлаже у напоменама 
(писање ъ у кратком облику придева мушког рода после ж, щ, ш и ч; писање настава-
ка -омъ и -емъ у инструменталу једнине код придева мушког и средњег рода...).

Смирновски је посветио највише пажње глаголима. Дефинисао их је као “врсту 
речи која означава радњу или стање” [Смирновски 1920]. Граматичке категорије 
глагола су време, начин, вид и стање. У глаголе убраја и партиципе и глаголске 
прилоге. Наводи да руски глаголи означавају три времена: садашње, прошло и бу-
дуће. Глаголи имају два броја: једнину и множину и три лица. Конјугацију глагола 
у презенту аутор даје табеларно, издвајајући наставке за свако лице и наводећи 
примере. Табеларно и по лицима је дата промена глагола и у прошлом времену, 
што за руски језик није карактеристично, будући да се глаголи не мењају по ли-
цима, него по родовима у једнини, док је у множини исти облик за сва три рода.  
Део о глаголима није прегледан: час је посвећен глаголима, час партиципима и 
тако на смену, а материја је веома обимна и компликована. Смирновски обрађује и 
повратне глаголе, али не наводећи када се користи наставак -ся, а када -сь у конју-
гацији. Према трајању радње, Смирновски разликује четири врсте глагола: глаго-
ле несвршеног (бросать, петь) и свршеног (спеть) вида, једнократне (кинулъ, ду-
нулъ) и многократне (кидывалъ, сиживалъ). Он везује категорије времена и вида 
и наводи која времена има глагол сваког вида: несвршени глаголи имају сва три 
времена (прошло, садашње и сложено будуће), свршени глаголи имају два време-
на (прошло и просто будуће), једнократни глаголи имају као и глаголи свршеног 
вида два времена, док многократни глаголи имају само једно време (прошло). По-
себна пажња је посвећена писању -ь код глагола (у инфинитиву, 2. лицу једнине 
презента и простог будућег времена...).

Заменице су речи које “замењују име или именицу, или придев, или број” 
[Смирновски 1920]. Аутор их по значењу дели на: личне, повратну “себе”, при-
својне, показне, односне, неодређене и одређене. Табеларно приказује деклина-
цију заменица и обраћа пажњу на писање заменица (посебно на генитив на -ого). 

Бројеви су дефинисани као речи које означавају количину предмета и одгова-
рају на питања колико и који по реду. Деле се на основне и редне, мењају се по 
родовима и падежима. У табелама је приказано како се мењају основни и редни 
бројеви. 

Смирновски одређује прилоге као непроменљиву врсту речи. Они показују 
околности у којима се врши радња. Дели их на прилоге места, времена и циља. 

Предлози су такође непроменљиве врсте речи, а  стоје испред других речи. Пред-
лози се могу употребљавати уз именице у свим падежима, осим у номинативу. 

О везницима и узвицима Смирновски је у уџбенику најмање писао. Њима је 
посветио свега једну страну: само наводи дефиницију везника, а уз дефиницију 
узвика наводи и њихову поделу по значењу (ономатопеја, позив, узвик...).

Трећи део уџбеника посвећен је творби речи. Посебна пажња у овом делу је 
посвећена гласовним алтернацијама које настају приликом грађења нових речи и 
облика речи. 

1 Као примере кратких придева Смирновски наводи присвојне придеве: дядинъ, лисiй.
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Аутор се осврнуо и на правопис1. Део посвећен правопису подељен је на неко-
лико мањих целина: писање флексија и суфикса именица (деминутива, припадни-
ка народа, сталежа...), придева и глаголских облика, писање сложеница са спој-
ним вокалом и без спојног вокала (с полугласником типа Царьград), као и писање 
прилога типа “вкрутую”, писање везника, коришћење “–” и писање корена с јатом.

У оквиру сваког од наведених структурних делова уџбеника налазе се мање 
структурне јединице – параграфи. 

Сваки параграф прате одговарајућа вежбања за усвајање граматике и правопи-
са. Вежбања су дата на 13 страна и углавном у облику текстова. Није написано 
шта се од ученика тражи у којем задатку. Знамо само на који се параграф односи 
конкретан задатак, па претпостављамо да је препуштено самом наставнику да 
одреди конкретан задатак.

Као прилог у уџбенику је дат део о основним подацима из области синтаксе. 
Преко примера се представљају и дефинишу чланови реченице, њихове врсте и 
однос. И овај део је пропраћен вежбањима с јасно одређеним задацима.

У уџбенику нема текстова из руске књижевности. Обично у емиграцији нису 
коришћени уџбеници у којима није било књижевних текстова. Један од главних 
циљева емиграната, посебно по одласку из Русије, било је очување руског језика у 
туђини. Очувања језика игра битну улогу у националној и културној свести сваког 
народа. У почетку су емигранти мислили да је њихов одлазак из Русије привремен 
и да ће се у њу брзо вратити, тако да се нису ни трудили да се асимилују у земљи 
у коју су стизали. Вероватно су због тога само преузели уџбенике коришћене у 
руским школама пре 1917. желећи да не пропусте нешто у образовању,  надајући 
се да ће наставити своје образовање по повратку у Русију. Будући да је уџбеник 
Смирновског био намењен гимназијалцима, а према расположивим подацима у 
Краљевину СХС су емиграрали углавном веома образовани људи, очекивало се да 
ће гимназијалци по повратку у Русију уписати факултет2. 

Поред тога што су руски уџбеници коришћени да би се тако ученицима омо-
гућио наставак  школовања по повратку у Русију, сами емигранти су се трудили 
да очувају језик, веру, културу, науку и своју традицију.

У уџбенику видимо шта су ученици који су га користили подвлачили,  обележа-
вали или истицали на маргинама. Тако тачно можемо да сазнамо чему је поклање-
но највише пажње, а то је најчешће морфологија. Ученици су своје забелешке 
исписивали на три начина, што такође говори да је уџбеник користило више ге-
нерација: неко је подвлачио, неко  стваљао примедбе у заграде, неко штриклирао. 

Подвлачене су дефиниције врста речи, именица, падежа, прилога, као и подела 
именица и заменица. Подвлачене су и целине на почетку и при крају уџбеника: име-
нице, заменице, прилози,  док су целине које се односе на придеве и глаголе стављене 
у заграде. Деклинације именица су такође стављене у заграде. Отвореном заградом 
је обележен и почетак дела о синтакси у којем се објашњава шта је реченица и које 
врсте реченичних чланова постоје у руском језику. Једном од корисника уџбеника 
посебну пажњу су привукле дефиниције субјекта и предиката и осталих реченичних 
чланова које је он обележио отвореном заградом. Штриклирана је целина посвеће-
на именицама које се мењају по разним деклинацијама, као и целина о придевима 
1 У оквиру сваког параграфа посвећеног врстама речи аутор се већ бавио правописом карактеристич-
ним за конкретну врсту речи.
2 Детаљније о овоме у: Јовановић М. Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919–1924.
Београд: Стубови културе, 1996; Гимназия в лицах: Первая русско-сербская гимназия в Белграде 
(1920–1944). [В 2 кн.]. Кн. 1. Белград, 2018. 
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(дефиниција придева, родови, степени поређења), и глаголима (дефиниција, време, 
начин). Неке генерације су очигледно ту и стале са обрадом градива пошто после 
целине о глаголу, а пре целине о глаголским придевима стоји: “До сих пор”1. Испод 
тога су две дебеле линије, којима као да је означено да се даље неће радити. Као што 
видимо, обрађиване  су основне врсте речи и основна правила из фонетике, морфо-
логије и синтаксе, а глаголски придеви и прилози нису обрађивани.

Занимљиво је да је образовним институцијама у Србији за предмет руски језик 
коришћен уџбеник Смирновског будући да је 1913. године у Петербургу објављен 
уџбеник сличног назива Элементарно-практическая грамматика русского языка 
для учащихся. Этимология Куљмана, који је једно време предавао руски језик на 
Београдском универзитету. Тај уџбеник је био другачије конципиран. У њему се 
више инсистирало на учењу језика кроз вежбања. 

Сматрамо да је коришћен уџбеник Смирновског због тога што су руски еми-
гранти 1920. године имали само примерак овог уџбеника за умножавање.  

Без обзира на то што се у Краљевини појавио и читав низ других уџбеника 
руског језика ( уџбеници руског језика С. Куљбакина за средње школе и реалне 
гимназије...) у образовним установама у Белој Цркви је и даље коришћен уџбе-
ник Смирновског. Ово је вероватно везано, са једне стране, за то да ове установе 
нису прихватале правила нове ортографије, уведена реформом 1918. године. За 
њих је та реформа била “совјетска”. Ово је између осталог био разлог сукоба дела 
емигрантских образовних установа са директором Прве руско-српске гимназије 
Пљетњовим, који је одмах увео нову ортографију, јер по његовом убеђењу деца су 
морала да прихвате реално стање ствари, а не да живе у прошлости. Његов мото 
је био: “Спремамо децу за будућност”. Уз то неки уџбеници су били и «просовјет-
ског» садржаја. Тако, например, у уџбенику Суханова, који је изашао 1940. годи-
не, видимо промене у текстовима идеолошке природе у складу са  потписивњем 
трговинског споразума између Краљевине и СССР-а. 

Други разлог што је овај уџбеник био дугог века је тај да је број уџбеника, који 
су коришћени у настави био ограничен. Ђак је морао да чува књигу како би она 
била прослеђена следећој генерацији. 

Уџбеник руске граматике П. Смирновског “Етимологија” (1920), штампан у Бе-
ограду на руском језику, чува се у музеју у Белој Цркви и јединствени је примерак  
сачуваног уџбеника руског језика коришћеног у настави руског језика у образо-
вим институцијама у Белој Цркви. Он је сведок времена и метода примењиваних 
у настави руског језика у емиграцији.
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Адаптация заимствований в современном македонском языке

Аннотация: В статье анализируются различные типы адаптации заимствований 
в современном македонском языке. Процесс заимствования в современном македон-
ском языке характеризуется не только увеличением количества иноязычных слов, 
но и их грамматическим освоением – включением в грамматическую систему ма-
кедонского языка, а также в его фонетические, лексико-семантические и словообра-
зовательные связи. На современном этапе развития македонского языка основным 
источником заимствования является английский язык и его американский вариант. 
Наличие различных типов заимствований позволяет говорить о разной степени их 
адаптации и глубине анализируемого явления. Результаты данного исследования 
применимы при решении проблем функционирования терминологии современного 
македонского языка, в частности в переводческой практике.

Ключи: заимствование, адаптация, англицизмы, интернационализмы, 
лексический состав языка, языковые изменения

E.V. Stepanenko (Moscow, Russia)

Adaptation of Borrowed Words in Modern Macedonian

Abstract: This article analyses different types of adaptation of borrowed words in 
modern Macedonian. The process of borrowing in modern Macedonian is characte-
rized not only by the increased amount of foreign words, but their involvement into the 
Macedonian grammar system, as well as phonetic, lexico-semantic and word-formation 
connections of the language. In modern Macedonian the main source of borrowing is 
English along with its American variant. The presence of different types of borrowings 
allows telling about various degrees of their adaptation and the depth of the analyzed 
reality. The results of this analysis are applied to solving the problems of functioning ter-
minology in modern Macedonian, in translation and interpretation practice in particular.

Key words: borrowings, adaptation, anglicisms, internationalisms, lexical language 
structure, language changes 

Актуальными на сегодняшний день представляются вопросы, связанные с 
проблемой заимствований в разных языках. Заимствование слов – естественный 
процесс развития лексического состава любого языка, пополнения его терми-
нологических систем. Это объективная закономерность, основанная на том, что 



«тот или иной язык вбирает в себя иностранные слова, пытаясь подстроить их 
фонетически и морфологически к условиям функционирования системы языка» 
[Жеребило 2010: 107]. С одной стороны, можно говорить о тенденции к созданию 
международной терминологии, к закреплению иноязычных слов, имеющих ин-
тернациональный характер, с другой стороны, публикуемые в последнее время 
дискуссионные материалы об использовании иноязычных слов в разных языках, 
свидетельствуют о сложившейся полемической ситуации, вызывающей огром-
ный интерес и отклик в научных кругах по всему миру. 

В книге «Лекции по языковедению» А.Е. Супрун пишет: «Языковые изменения 
происходят, как правило, при сложном взаимодействии различных факторов: вну-
тренних и внешних, субъективных и объективных, сознательных и стихийных. 
Это взаимодействие получает отражение в параллельном функционировании в 
течение некоторого времени двух или большего числа «конкурирующих» форм 
или значений, в различном территориальном распространении этих фактов, в от-
ражении одних из них в одной, например устной, а других – в другой, например 
в письменной, разновидностях текстов. Изучение истории даже “небольшого” 
явления, например истории одного слова, требует комплексного подхода, ком-
плексного анализа разнообразных фактов» [Супрун 1978: 100–101]. Обращение к 
данной проблематике на материале современного македонского языка диктуется 
появлением большого числа нового лексического материала, характеризующего 
современный этап развития словарного состава македонского языка, и необходи-
мостью теоретического осмысления данного явления. 

Основываясь на положении, что иноязычные (заимствованные) слова – это лекси-
ческие единицы, пришедшие из другого языка и подчинившиеся закономерностям 
новой языковой системы, рассмотрим некоторые примеры адаптации заимствований 
в современном македонском языке. В данной работе мы будем придерживаться точ-
ки зрения, что «адаптация» (нем. Adaptation, фр. adaptation < лат. adaptātio < adaptāre 
приспосабливать) – это «приспособление организма к изменяющимся внешним ус-
ловиям» [Крысин 2010: 40]; «освоение, приспособление иноязычного слова к систе-
ме нового для него языка» [Жеребило 2010: 23]. 

Лексика современного македонского языка неоднородна по происхождению и 
отражает историю народа в разные эпохи. Заимствованные слова из сербского, 
болгарского, русского, греческого, турецкого, немецкого, английского, итальян-
ского, французского, различные по количественному составу, представляют со-
бой неотъемлемую часть македонского литературного языка. На современном 
этапе развития македонского языка основным источником заимствования явля-
ется английский язык и его американский вариант. Подтверждение данного те-
зиса находим в публикациях македонских и российских ученых, посвященных 
лексическому составу современного македонского языка (Л. Миновой-Гюрковой, 
К. Конеского, А. Гюрковой, Т. Треневского, З. Мургоского, Р.П. Усиковой, Е.В. Ве-
рижниковой и др.). Согласно Р.П. Усиковой, в македонском языке «в диалектах и 
сленгах сильна лексическая и фразеологическая интерференция с престижными 
языками (в недавний период с сербским, а в последние годы – с английским)» 
[Усикова 2005: 136–137]. Характеризуя изменения в современном состоянии ма-
кедонского языка, македонский исследователь А. Гюркова обращает внимание на 
необходимость упорядочить орфографические нормы в области транскрипции 
и транслитерации с английского языка, а также адаптации англицизмов в маке-
донском языке [Ѓуркова 2019: 226–227]. Культурно-исторические особенности 
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развития македонского языка, политические и социально-экономические преоб-
разования 1990-х гг., общественно-политические и интеграционные процессы в 
Республике Северная Македония, возросшая функционально-коммуникативная 
роль английского языка в македонском обществе, распространение Интернета и 
развитие социальных сетей – все эти факторы находят отражение в языке. 

Македонский литературный язык был кодифицирован в 1945 г., когда была об-
разована Народная (затем Социалистическая) Республика Македония в составе 
федеративной Югославии. В период формирования и становления македонского 
литературного языка лексический дефицит (в том числе и в терминологии, свя-
занной с научно-технической, военной, профессиональной и общественно-по-
литической жизнью) восполнялся за счет заимствованной и интернациональной 
лексики. Без проявления какого-либо пуризма вместе с реалиями и понятиями 
приходили обозначающие их слова. По подсчетам, «Словарь македонского языка 
с сербскохорватскими толкованиями» (Скопье, 1961–1966) под редакцией Блаже 
Конеского насчитывал свыше 13 % интернационализмов (в основном слов латин-
ского и греческого происхождения). Образцом при создании терминологии по-
средством прямого заимствования или калькирования и посредником при заим-
ствовании интернациональной лексики служил сербский язык. 

Контакты македонского языка с сербским языком в ХХ в. были самыми интен-
сивными. До сих пор в речи носителей македонского языка присутствуют неа-
даптированные или частично адаптированные сербизмы: уље (мак. масло – масло 
(обычно растительное), се бави (мак. се занимава – заниматься чем-л.), кошта (мак. 
чини – стоить), примети (мак. забележи – заметить), роба (мак. стока – товар), 
тањир (мак. чиниjа – тарелка), утакмица (мак. натпревар – соревнование) и др. 

После распада Социалистической Федеративной Республики Югославии 
(СФРЮ) и образования в 1991 г. суверенного государства македонский язык стал 
официальным (в русской терминологии – государственным) языком, расширил 
сферы своего применения и начал функционировать во всех сферах межнацио-
нального языкового общения и в межгосударственных отношениях. Англицизмы 
стали проникать напрямую из языка-источника в связи с коммуникативной по-
требностью, стилистической заметностью. Они активно функционируют в про-
фессиональных жаргонах [Ѓуркова 2003: 138], в молодежном сленге и субстан-
дарте [Усикова 2003: 61], представленном в разговорном языке столичных жи-
телей г. Скопье. Следует также отметить широкое использование англоязычных 
заимствований и интернационализмов в (газетно)-публицистическом функцио-
нальном стиле. Особенностью этого стиля является сообщение информации, ее 
осмысление, оценка событий, явлений, индивидуальность манеры высказывания 
автора. Поскольку печатные и электронные СМИ освещают разнообразный мате-
риал и представляют собой разные жанры, в них немало терминов и терминологи-
ческих образований, общественно-политической лексики и языкового материала, 
характерного для разговорного функционального стиля. Язык СМИ и Интернета 
пестрит многочисленными англоязычными заимствованиями, связанными с но-
выми сторонами общественно-политической и культурной жизни, образования, 
со спортом, музыкой, рекламой, модой, меню, бытом и т. п. (с адаптацией или в 
виде иноязычных вкраплений): дjути фри шоп, хамбургер, хот-дог, тоник-вотер, 
бординг (посадка в самолет), таjминг, центархалф ‘центральный полузащитник’, 
Вац-ап, Скаjп, Viber Messenger и др.
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Приведем некоторые примеры фонетической, грамматической и словообразо-
вательной адаптации заимствований, относящихся к общественно-политической 
лексике:

• существительные и прилагательные: реципроцитет (от лат. reciprocitas, 
англ. reciprocity) ‘взаимность, обоюдность’, реципрочност (образовано с 
помощью македонского суффикса -ост, воспринимается как существитель-
ное женского рода с тем же значением), принцип на реципроцитет – полит. 
‘принцип взаимности’, реципрочен (лат. reciprocus) ‘взаимный, обоюдный’, 
на реципрочна основа ‘на взаимной основе’, реципрочни мерки ‘ответные, 
реципрочные меры’; 

• Стејт департментот на Соединетите Американски Држави (САД) – Государ-
ственный департамент Соединенных Штатов Америки (США), сокращен-
ный вариант: Госдепартамент США, Госдеп США (от англ. United States De-
partment of State или State Department); 

• глаголы с продуктивным суффиксом -ира (-изира), который присоединяет-
ся, как правило, к заимствованным / интернациональным именным осно-
вам: скандализира (от англ. scandalize – возмущать, шокировать), ескалúра 
(от англ. escalate – расширять, обострять). Следует отметить, что ударение в 
иноязычных словах в основном подчиняется македонским правилам акцен-
тирования на третьем слоге от конца слова. Глаголы на -из(ира) в македон-
ском языке составляют отдельную подсистему с ударением на втором сло-
ге от конца [Правопис 2017: 30]. Образованные по данной модели глаголы 
преимущественно имеют двойственное видовое значение: 
 ▪ лансúра (от фр. lancer) ‘1. запустить / запускать 2. пустить / пускать в об-

ращение, 3. выдвинуть / выдвигать’; лансúра воjна ‘развязать / развязы-
вать войну’, лансер ‘пусковая установка’, распоредени и нераспоредени 
лансери ‘развернутые и неразвернутые пусковые установки’; 

 ▪ суспендúра (от англ. suspend – приостанавливать; откладывать; (времен-
но) прекращать); суспендúра договор ‘приостановить / приостанавли-
вать участие в договоре’;

 ▪ детектúра (от англ. detect – выявлять, находить, обнаруживать), детек-
тúра нарушувања ‘выявить / выявлять нарушения’;

 ▪ интерпелúра (от лат. interpellatio – прерывание речи, требование) ‘ин-
терпеллировать, подать / подавать запрос (в парламенте)’, поднесе интер-
пелациjа ‘подать депутатский запрос’; интерпелляция (в государствах с 
парламентской формой правления требование группы депутатов, обра-
щенное к правительству или конкретному министру дать объяснение по 
поводу внутренней или внешней политики или по конкретному вопросу).

Отмечаются случаи образования глаголов с македонским суффиксом импер-
фективации -ува от иноязычной основы, например: 

 ▪ ратификува и ратифицúра (реже) (< лат.) ‘ратифицировать’, ратифику-
ва меѓународен договор ‘ратифицировать международный договор’; 

 ▪ штраjкува ‘бастовать’ (с суф. -ува при образовании глаголов несов. в.), 
штраjк (от англ. strike) ‘забастовка’. 

• с префиксацией: електризира (несов. в.) ‘электризовать’, с образованием ви-
довой пары с приставкой на-: наелектризира (сов. в.), наелектриса (суф. -иса 
греческого происхождения при образовании глаголов сов. в.), наелектризиру-
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ва (несов.в.); Политичкиот амбиент повторно се наелектризирува (https:// 
daily.mk/vesti) ‘Политическая атмосфера снова наэлектризовывается’; 
 ▪ контактира (несов. в) ‘контактировать’ – исконтактира с приставкой 

ис- (сов. в.) ‘вступить в контакт, связаться’; Доколку нарачката е напра-
вена во петок после 15h или во текот на викендот, операторот ќе ве 
исконтактира во работен ден (https:// www. linea.mk/en) ‘Если заказ бу-
дет сделан в пятницу после 15.00 часов или в выходные дни, оператор 
свяжется с вами в рабочий день’.

При передаче наименований, связанных с информационными и коммуникаци-
онными технологиями и сферой безопасности, заимствования чаще всего оформ-
ляются по фонетико-графическим законам македонского языка: 

• фонетическая адаптация: софтвер (от англ. software – программное обе-
спечение, софтвер); безбеден софтвер (м. р.) ‘безопасное программное обе-
спечение’. В отношении данного термина в «Словаре иностранных слов 
македонского языка» Т. Белчева рекомендуется использовать замены на ма-
кедонском языке: програми ‘программы’ и програмска опрема ‘программ-
ное оборудование’.
 ▪ апликациjа (от англ. application – приложение, применение). Рекомендуе-

мая замена: корисничка програма ‘программа для пользователей’ [Белчев 
2002]. 

Например: Преземете jа мобилната апликациjа. ‘Скачайте мобильное приложение’.

 ▪ Wi-Fi (рус. вай фай). В македонском языке используется транслитера-
ция, произносится как [ви-фи]’. 

 ▪ Viber (приложение-мессенджер), читается и пишется на македонском 
языке как ‘вибер’. В русском языке данный неологизм чаще произносит-
ся как [вайбер].

Например: македонски корисници на Вибер ‘македонские пользователи Вайбер’.

 ▪ линк (ед. ч.) – ссылка, мн. ч. линкови – ссылки (от англ. link – ссылка на ка-
кой-либо сайт или страницу). В македонском языке данное слово заимство-
вано из английского языка с морфологической адаптацией. Англоязычное 
слово подчи няется грамматической системе македонского языка при обра-
зовании форм множественного числа. У существительных мужского рода 
с односложной основой (с нулевой флексией в ед. ч.) множественное число 
образуется с помощью флексии -ови по продуктивной модели от исконных 
слов и заимствований: збор – зборови ‘слово – слова’, спот ‘(видео) ролик, 
рекламный ролик, клип’ (от англ. spot) – мн. ч. спотови;

Фиксируются гибридные словосложения с различным написанием, что говорит 
о том, что нормы еще не установлены и их трудно систематизировать. В «Толко-
вом словаре македонского языка» саjбер (от англ. приставки cyber-) определяется 
как прилагательное и как неизменяемое слово (с раздельным написанием: саjбер 
простор). Можно выделить следующие варианты написания: саjбер-простор, 
саjберпростор, саjберспеjс (заимствуется полностью слово из англ. сyberspace 
‘киберпространство’) и киберспеjс и др. 

Адаптация глаголов при образовании несов. в.: сурфа – (от англ. surf the Inter-
net – искать информацию по Интернету, использовать Интернет); сурфа по ин-
тернет [Мургоски 2011]; от англ. surf спорт. ‘заниматься сёрфингом’. Ср.: мак. 
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сурфање ‘сёрфинг’ с помощью македонского суффикса -њ(е) от основ глаголов 
несов. в. со значением процесса действия, а также мак. сурфинг (от англ. surfing) 
без словообразовательной адаптации. 

По продуктивной модели с суф. -ира: ажурúра (от франц. ajour) – 1. сделать / 
делать в срок, по всем правилам 2. комп. обновить / обновлять (изменить, допол-
нить содержание базы данных, текста и т. п.); Ажурираjте лични податоци ‘Об-
новите персональные данные’.

В некоторых случаях используется прием калькирования, когда компоненты 
заимствуемого слова или словосочетания переводятся и соединяются по образцу 
английского слова или словосочетания: 

 ▪ скокачки прозорци – («pop-up windows» от англ. pop-up – выскакивать, 
вылезать, window – окно, окошко) – всплывающие окна, которые появля-
ются на экране через определенное время после того, как пользователь 
посетил сайт или страницу. 

Таким образом, процесс заимствования в современном македонском языке ха-
рактеризуется не только увеличением количества иноязычных слов, прежде всего 
англицизмов, но и их грамматическим освоением – включением слова в граммати-
ческую систему македонского языка, а также в его фонетические, лексико-семан-
тические и словообразовательные связи. Наличие различных типов заимствова-
ний позволяет говорить о разной степени их адаптации и глубине анализируемого 
явления. Как показывает анализ, наиболее частотным является способ прямого 
заимствования посредством транслитерации и транскрипции. В большинстве слу-
чаев, попадая в македонский язык, заимствования ассимилируются им, приспоса-
бливаются к звуковой и графической системе македонского языка, подчиняются 
правилам македонского словообразования по продуктивным моделям. Некоторые 
англицизмы в македонском языке представляют собой иноязычные вкрапления, 
не изменяя своей внешней графической формы. Продуктивность дальнейших ис-
следований видится в том, что результаты данного исследования применимы при 
решении проблем функционирования терминологии современного македонского 
языка, в частности при составлении словарей и в переводческой практике.
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Новейшие исследования актуальных проблем произведений русской литерату-
ры XVIII–XX вв. маститых литературоведов и критиков англоязычных стран За-
пада продолжают развивать тенденции, характерные для последней трети ХX в.: 
это стремление к глубине и объективности изложения, интерес к малоизученным 



проблемам, введение в научный оборот новых для западной академической ауди-
тории имен, а также опора на достижения российских ученых-филологов и рус-
ских эмигрантов.

Вместе с тем некоторые представители западной русистики сосредоточивают 
свое внимание либо на гендерной проблематике, когда, описывая литературный 
процесс в России XVIII–XX вв., они пытаются убедить читателя в мысли о рав-
ноправии полов в мире литературного творчества, в связи с чем стирается грань 
между русскими классиками и беллетристами второго и третьего ряда1, либо обви-
няют великих русских писателей Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, 
писавших о Кавказе, в поддержке имперской политики России в связи с присое-
динением новых территорий и их «колонизации», что характерно для монографии 
Э. Томпсон2. Отповедь воззрениям Э. Томпсон прозвучала в отрицательной рецен-
зии на ее книгу английского исследователя из Оксфорда С. Лоуэлла3.

Безусловно, внимание англоязычных исследователей в наши дни по-прежне-
му приковано к литературному наследию широко известных и высоко ценимых 
на Западе корифеев русской литературы: Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и 
А.П. Чехова. Блестящие переводы произведений этих авторов, осуществленные в 
конце XIX – начале XX в., а также усилия русской эмигрантской мысли, научные 
труды, открывшие миру творчество этих и других русских писателей и поэтов 
XIX–XX вв. (С.Д. Святополка-Мирского в Англии, Г.П. Струве и В.В. Набокова 
в США и др.), привели к тому, что произведения Толстого и Достоевского во-
шли в обязательную учебную программу многих американских университетов, 
а также к «культу Чехова», царящему в наши дни в США и особенно в Англии, 
где его драматургическое творчество занимает по значимости второе место после 
У. Шекспира и где Чехов воспринимается как наиболее близкий по духу англича-
нам русский драматург.

Благодаря популяризаторской деятельности В. Набокова в Европе и США и в 
особенности его тщательно выверенному аутентичному переводу «Евгения Оне-
гина» А.С. Пушкина на английский язык, снабженному солидным трехтомным 
научным комментарием, в настоящее время в этих странах не угасает интерес 
к творчеству великого русского поэта, несмотря на большие трудности художе-
ственного перевода его произведений на английский язык. Этот аспект до сих пор 
привлекает внимание англо-американских русистов. Так, анализ последних пере-
водов произведений Пушкина содержится в рецензии английского исследователя 
творчества поэта Р. Чандлера4, который также является автором монографии о 
жизни и творчестве великого поэта5. Продолжает свою исследовательскую рабо-
ту в русле поэтики произведений Пушкина и канадский русист Дж.Д. Клейтон: 
в 2004 г. он издал труд о художественных особенностях его трагедии «Борис Го-
дунов»6. Некоторые авторы, как, например, С. Ким в исследовании о «Повестях 
1 History of Women’s Writing in Russia / Ed. by A.M. Barker and J.M. Greith. Cambridge: Cambridge 
Univ. Press, 2002. 391 p.
2 Thompson E.M. Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism, Contributions to the Study of 
World Literature, 99. Westport, Connecticut and London: Greenwood Press, 2000. 239 p.
3 Lovell S. Reviewed Work(s): Imperial Literature and Colonialism by Ewa M. Thompson // The Slavonic 
and East European Review. Jul. 2001. Vol. 79, № 3. P. 515–517.
4 Chandler R. Some Recent Translations of Pushkin // Slavic and East European Journal. Tucson. 2009. 
Vol. 53. № 4. P. 645–650.
5 Chandler R. Alexander Pushkin. Brief Lives. L.: Hesperus Press Lmited, 2009. 152 p.
6 Clayton J.D. Dimitry’s Shade: A Reading of Alexander Pushkin’s «Boris Godunov». Evanston, Il.: North-
western Univ. Press, 2004. 220 p.
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Белкина», уверены в плодотворности для изучения его произведений формалист-
ского и структуралистского подходов1, что носит явно неоправданный характер, а 
другие даже обнаруживают постмодернистские тенденции в его произведениях2.

Канадская исследовательница К. Хокансон обратилась в своей весьма тенден-
циозной монографии3 к творчеству русских писателей, которые поднимали и раз-
рабатывали в своих произведениях тему Кавказа в XIX в., как и упомянутая выше 
Э. Томпсон, обвиняя их в поддержке имперской политики России, что несправед-
ливо, особенно по отношению к творчеству М.Ю. Лермонтова – поэта и писателя, 
пока недооцененного на Западе. О причинах этого повествует Э.Ч. Аллен в своей 
монографии о жизни и творчестве великого поэта4. По его мнению, восприятию 
творчества М.Ю. Лермонтова в инонациональной среде препятствуют главным об-
разом трудности культурного и языкового характера, не способствующие аутентич-
ному переводу его произведений на другие языки и пока не дающие оценить его 
творчество во всей полноте.

Творчество Н.В. Гоголя для западных исследователей всегда было особенно 
привлекательным, поскольку таило в себе элемент загадки. Самым загадочным 
явлением русской литературы называл его произведения известный английский 
специалист по русской литературе XIX в. Р. Пис и некоторые другие англоязычные 
русисты. Пытаясь решить «загадку Гоголя», они применяли разнообразные лите-
ратурно-критические подходы – от сравнительного, культурно-исторического до 
формального подхода «новой критики», а также психоаналитического, смыкаю-
щегося с юнгианством и фрейдизмом, и даже постмодернистского, что особенно 
ярко продемонстрировал В. Набоков в своем объемном эссе «Николай Гоголь» 
(1941). В наши дни в свете новых политических и идеологических тенденций и 
веяний поднимается проблема его национальной идентичности, например, в весь-
ма тенденциозной книге Е.М. Бояновской5, где творчество Гоголя рассмотрено 
сквозь призму украинского и русского национализма.

В сравнительно-типологическом аспекте исследует творчество Гоголя и амери-
канского писателя Н. Готорна английский славист А. Лоунсбери6, поднимая про-
блему становления писательского мастерства в XIX в.

Творчество столь популярного в 1860–1870-х гг. в США И.С. Тургенева, от-
крывшего американцам и европейцам современную русскую литературу, в том 
числе и творчество Л.Н. Толстого, и оказавшего влияние на создание американ-
ского национального реалистического романа в конце XIX – начале XX в., к со-
жалению, уже не столь привлекает внимание англо-американских исследовате-
лей. Однако сборник статей «Тургенев и русская культура» в честь упомянутого 
выше английского русиста Р. Писа, вышедший в Амстердаме7, частично воспол-

1 Kim S.H. Alexander Pushkin’s «The Tales of Belkin»: Formalist and Structuralist Readings and Beyond 
the Literary Theories. Lanham, M.D.: Univ. Press of America, 2008. 191 p.
2 Smith A. Montaging Pushkin: Pushkin and Visions of Modernity in Russian Twentieth-Century Poetry. 
Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2006. 361 p.
3 Hokanson K. Writing at Russia’s Border. Toronto: Univ. of Toronto Press, 2008. 301 p.
4 Allen E.Ch. A Fallen Idol Is Still a God: Lermontov and the Quandaries of Cultural Transition. Stanford, 
Cal.: Stanford Univ. Press, 2007. 286 p.
5 Bojanovska E.M. Nikolai Gogol: Between Ukrainian and Russian Nationalism. Cambridge: Cambridge 
Univ. Press, 2007. 233 p.
6 Lounsbery A. Thin Culture, High Art: Gogol, Hawthorne and Authorship in Nineteenth-Century Russia 
and America. Cambridge: Harvard Univ. Press, 2007. 342 p.
7 Turgenev and Russian Culture: Essays to Honour Richard Peace: Studies / Ed. by J. Andrew, D. Offord, 
R. Reid . Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2008. 378 p.
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няет этот пробел. Зачастую интерес к творчеству русских писателей подменяется, 
как в случае с Тургеневым, неослабевающим интересом к проблемам его личной 
жизни, например, в работе Р. Дессо «В сумерках любви: путешествие с Тургене-
вым»1, биографическом повествовании о различных местах пребывания писателя 
в Европе в связи с его настойчивым следованием за семьей П. Виардо.

Тенденция устремленности к документализму и фактографии в современных 
работах англо-американских русистов просматривается в книге Г.С. Панофски 
«Н.М. Карамзин в Германии», где его «Письма русского путешественника» рас-
сматриваются как ценный документальный источник его биографии2.

Среди ряда новых имен русских писателей и выдающихся общественных дея-
телей, которые американские русисты вводят в свой научный оборот, – имя К. Ка-
велина в монографии С. Ричардсона3 как одного из представителей либерального 
движения в России, в которой рассматривается роль западников: Дружинина, Гра-
новского, Боткина и Анненкова – в борьбе за создание гражданского общества в 
Российской империи и, в частности, дружеские отношения К. Кавелина и А. Гер-
цена. Другое новое имя – Ап. Григорьев; это первая научная биография выдаю-
щегося деятеля русской культуры XIX в., которого английский автор Р. Виттакер 
представляет читателю как «последнего русского романтика»4 в контексте широ-
кой панорамы культурной и общественной жизни России.

Поддерживается научный интерес и к произведениям Н.С. Лескова: в моногра-
фии К.А. Гримстада5 его художественная проза подвергается анализу пристально-
го прочтения (close reading) с целью выявления в ней в духе современных веяний 
«слоев мультикультурализма».

По-прежнему бóльшая часть изданий англоязычной русистики – это всесто-
роннее исследование жизни и творчества трех великих русских писателей XIX в.: 
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова. Так, в 2010 г. переизданы в новом 
переводе С. Портер «Дневники С.А. Толстой», в том же году А. Попофф издал в 
английском переводе ее биографию6. Среди наиболее насущных проблем изуче-
ния жизни и творчества Л.Н. Толстого во главу угла ставятся морально-этические 
проблемы его произведений7, его религиозные искания8, а в связи с гендерным 
подходом – психологические аспекты женской любви и дружбы в его произведе-
ниях; большой научный интерес привлекает последний период его жизни и твор-
чества и причины ухода из Ясной Поляны9.

Пристальное внимание англоязычных русистов по-прежнему приковано к 
жизни и творчеству Ф.М. Достоевского, который в XX в. воспринимался ими не 
столько как художник слова, но как пророк, по их мнению безошибочно предска-
завший в своих произведениях будущие катаклизмы этого бурного века, а также 
1 Dessaix R. Twilight of Love: Travels with Turgenev. L.: Scribner, 2005. 269 p.
2 Panofsky G.S. Nikolai Mikhailovich Karamzin in Germany: Fiction as Facts. Wiesbaden, 2010. 181 p.
3 Richardson C. Konstantin Kavelin and the Struggle for Emancipation: A Case Study of the Westerners’ 
Role in the Foundation of Civil Society in Imperial Russia. Pittsburgh: Center for Russian and European 
Studies, University Center for International Studies, University of Pittsburgh, 2010. 53 p.
4 Виттакер Р. Последний русский романтик Аполлон Григорьев (1822–1864 гг.) / Пер. с англ. СПб.: 
Академический проект, 2000. 558 с.
5 Grimstad K.A. Styling Russia: Multiculture in the Prose of Nikolai Leskov. Bergen, 2007. 256 p.
6 Popoff A. Sophia Tolstoy: A Biography. N.Y.; London; Toronto; Sidney, 2010. 355 p.
7 McLean H. In Quest of Tolstoy. Boston: Academic Studies Press, 2008. 244 p.
8 Medzhibovskaya I. Tolstoy and the Religious Culture of His Time: A Biography of a Long Conversion, 
1845–1887. Lanham (M.D.): Lexington Books, 2008. 405 p.
9 Nickell W. The Death of Tolstoy: Russia on the Eve, Astapovo station, 1910. Ithaka, N.Y.; London: Cornell 
Univ. Press, 2010. 209 p.
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как психолог, философ или человек с сугубо болезненной психикой. Так, англий-
ский славист Р. Фанг в книге «Достоевский и его эпилептический modus vivendi»1 
считает, что именно болезнь писателя стала источником создания необычных кол-
лизий и колоритных запоминающихся образов его романов, поскольку во время 
эпилептических припадков он испытывал страх смерти и «мистический ужас», 
что и нашло свое воплощение в его произведениях: бесовской триумф воли, по 
мнению исследователя, приводит его персонажей на порог осознания мистиче-
ских глубин бытия. А в 2002 г. вышел пятый и последний том монументальной 
академической биографии Ф.М. Достоевского крупного специалиста по его твор-
честву Дж. Франка, которая издавалась на протяжении тридцати лет2.

Есть работы, где основной исследовательский акцент падает на своеобразие 
его художественно-философского осмысления мира, а также интерпретирующие 
его творчество в сугубо религиозном ключе, сквозь призму христологии, как, 
например, в монографии кентерберийского архиепископа Р. Уильямса3. В целом 
ряде работ поднимаются глобальные проблемы, как то: Достоевский и русский 
народ4, его вклад в возрождение национальной идентичности российского обще-
ства на примере «Дневника писателя»5, его отношение к демократии, смерти и 
бессмертию, а также эстетика Достоевского, его взгляды на искусство и т. д. В но-
вом научном ракурсе рассмотрел и оценил замечательные образы, созданные пи-
сателем в романах «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», а также в 
его «Записках из подполья», американский исследователь Б.Дж. Парис6.

Вместе с тем для англо-американского литературоведения характерна тенден-
ция, как правило, непременно принимать во внимание достижения современных 
отечественных ученых – специалистов по его творчеству. Так, в 2010 г. под редак-
цией К. Аполлонио в США был издан сборник статей7, в котором широко пред-
ставлено изучение, восприятие и оценка его творчества в российском литературо-
ведении постсоветского периода.

О прочной связи традиций изучения творчества А.П. Чехова в нашей стране и 
за рубежом свидетельствуют следующие факты. В 2010 г. в Нью-Йорке в переводе 
на английский язык были опубликованы воспоминания о Чехове его брата Михаи-
ла8 и практически одновременно в Москве в переводе на русский язык – солидное 
академическое исследование известного американского чеховеда Д. Рейфильда 
«Жизнь Антона Чехова»9 объемом в 894 страницы. В Великобритании, Канаде 
и США выходят издания, предназначенные для студентов и аспирантов, только 
начинающих изучать его произведения, например «Кембриджское введение в 
творчество Чехова»10, а также сборники статей о самых разных проблемах его 
творческого наследия, например изданный канадским исследователем Д. Клейто-
1 Fung P. Dostoevsky and the Epileptic Mode of Being. Leeds: Legenda, 2015. 148 p.
2 Frank S. The Mantle of the Prophet, 1871–1881. Princeton-Oxford, 2002. 784 p.
3 Williams R. Dostoevsky: Language, Faith, and Fiction. Waco, TX: Baylor Univ. Press, 2008. 290 p.
4 Ivanits L. Dostoevsky and the Russian People. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008. 258 p.
5 Vassena R. Reawaking National Identity: Dostoevskii’s «Diary of a Writer» and Its Impact on Russian 
Society. Bern, Switzerland: Peter Lang, 2007. 229 p.
6 Paris B.J. Dostoevsky’s Greatest Characters: A New Approach to «Notes from the Uunderground», «Crime 
and Punishment» and «The Brothers Karamazov». N.Y., 2008. 237 p.
7 The New Russian Dostoevsky: Readings for the Twenty-First Century / Ed. by C. Apollonio. Blooming-
ton: Indiana Univ. Press, 2010. 286 p.
8 Chekhov M. Anton Chekhov: A Brother’s Memoir. Besingstoke; N.Y., 2010. 238 p.
9 Рейфильд Д. Жизнь Антона Чехова / Пер. с англ. Д. Рейфильд. 2-е изд., испр. и доп. М.: Колибри, 
2018. 894 с.
10 Loehlin J.N. The Cambridge Introduction to Chekhov. N.Y., 2010. 194 p.
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ном1. Вместе с тем публикуются курьезные работы, касающиеся исключительно 
жизненного пути А.П. Чехова, в которых речь идет только о его врачебной дея-
тельности и о клинической картине его заболевания туберкулезом, например его 
биография, написанная американским врачом Э. Лоевальд, причем большой по-
клонницей таланта писателя2.

В наши дни продолжают издаваться общие исследования по истории русской ли-
тературы, охватывающие значительные хронологические периоды. Поднимаются 
проблемы, связанные с историей русской литературы XVIII в.3 и даже более древ-
ней; так, например, в монографии М. Исоахо, изданной в Бостоне4, рассматривается 
образ Александра Невского как воина и святого, а в книге Э. Кинана5 делается по-
пытка пересмотреть происхождение древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве», 
авторство которого ошибочно приписывается богемскому католику-иезуиту, живше-
му в XVIII в. Й. Добровскому с явно тенденциозной целью – попытаться лишить 
Россию одного из шедевров ее литературного наследия. Эту версию доказательно 
опроверг лингвист А. Даниленко, преподаватель университета Пейс в Нью-Йорке6.

Продолжают выходить издания типа учебных пособий и справочников, пред-
ставляющие собой введение в русскую литературу, а также написанные в доступ-
ной для читателя и увлекательной форме с целью познакомить его с произведения-
ми отечественной литературы XIX–XX вв.7 Русский роман теперь все чаще рассма-
тривается как зеркало общественно-политической обстановки в стране. Изучается 
особая роль русской интеллигенции в литературной и культурной жизни России 
XIX–XX вв. Не угасает интерес к роли и месту православной религии в истории 
российского общества XIX в.8 Много работ, находящихся и в русле сравнительного 
изучения литератур. Так, например, в монографии П. Мейера9 проводится сопоста-
вительный анализ романов М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», Л.Н. Тол-
стого «Анна Каренина», Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и ряда 
произведений французских писателей с целью обнаружения в них французских 
«подтекстов». Той же цели и проблематике отвечает двухтомный сборник статей, 
изданный в честь известного американского русиста Д.М. Бетеа «Русская литера-
тура и ее восприятие на Западе» под редакцией отечественного ученого А. Долини-
на10, где, например, английский исследователь Н. Корнуэлл пишет об истоках жанра 
фантастики в произведениях Одоевского и Достоевского на материале английской 
литературы. Сборник включает исследования американских и отечественных уче-
1 Anton Pavlovich Chekhov: Poetics – Hermeneutics – Thematics / Ed. by J.D. Clayton. Ottawa, 2006. 319 p.
2 Loewald E. Sighting Anton Pavlovich. Tenafly, N.J.: Hermitage Publishers, 2004. 117 p.
3 Levitt M.C. Early Modern Russian Letters: Texts and Contexts. Boston, 2009. 437 p.
4 Isoaho M. The Image of Aleksandr Nevskiy in Medieval Russia: Warrior and Saint. Leiden; Boston: Brill, 
2006. 417 p.
5 Keenan E.L. Josef Dobrovský and the Origins of the Igor’ Tale. Harvard series in Ukrainian studies. 
Ukrainian Research Institute and Davis Center for Russian and Eurasian Studies. Harvard: Harvard Univ. 
Press, Cambridge, ΜΑ, 2004. 541 p.
6 Danilenko A. The Latest Revision of the «Slovo o Polku Igoreve»”, or Was Jaroslav of Halyč Really 
Shooting from his «Altan» in 1185? // The Slavonic and East European Review. Oct., 2004. Vol. 82. № 4. 
P. 921–935.
7 Ungarianu D. Plotting History: The Russian Historical Novel in the Imperial Age. Madison: Univ. of 
Wisconsin Press, WI; London, 2007. 335 p.
8 Frank J. Between Religion and Rationality: Essays in Russian Literature and Culture. Princeton; Oxford: 
Princeton Univ. Press, 2010. 99 p.
9 Meyer P. How the Russians Reаd the French: Lermontov, Dostoevsky, Tolstoy. Madison: Univ. of Wis-
consin Press, 2008. 277 p.
10 Russian Literature and the West. A Tribute by A. Dolinin et al. for David M. Betea: In 2 parts. Stanford: 
Stanford Univ. Press, 2008. 
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ных о различных гранях творчества А.С. Пушкина, В.С. Соловьева, Ф.М. Достоев-
ского и других писателей XIX в. (в том числе работы С. Эмерсона, А.Д. Гилеспи, 
Дж.Д. Корнблатта, М. Уотчела, Дж. Розеншильда), а также статьи о литературе XX 
в. (С. Гольдберга, Р. Вроона, Б.П. Шера, О.П. Хасти, А. Кана, С. Сандлера); в кото-
рых речь идет о поэзии М. Цветаевой, литературном сотрудничестве М. Горького и 
В. Ходасевича, особенностях поэтики О. Мандельштама и И. Бродского и др.

Необходимо отметить, что в последней трети XX в. англо-американские со-
ветологи постепенно утрачивали свое лидирующее положение в странах Запада 
в области изучения и оценки художественных произведений советских писате-
лей и литературы XX в. в целом, когда на первый план ими выдвигались авторы, 
далекие от основного направления ее развития, и замалчивалось или намеренно 
принижалось творчество поэтов и писателей открыто гражданственного пафоса, 
таких как В. Маяковский, Н. Островский, Л. Леонов, А. Фадеев, М. Шолохов и др. 
Стал очевиден и целенаправленный характер издательской практики США, когда 
выход уже переведенных на английский язык произведений Ф. Абрамова, Ч. Ай-
тматова, В. Астафьева, Г. Бакланова, В. Быкова, В. Белова, С. Залыгина, К. Симо-
нова сознательно блокировался на пути к американскому читателю. Не случайно 
в 1981 г. известная американская писательница и критик Джойс Кэрол Оутс после 
беседы с группой посетивших США советских писателей даже отправила письмо 
директору издательства «Ардис» К. Профферу, в котором выразила искреннее не-
доумение, почему многие современные советские авторы до сих пор неизвестны 
читателям США.

Одновременно предпринимались настойчивые попытки извратить интерна-
циональный характер современной советской литературы, обвиняя ее в «шови-
низме», изображая «насильственную русификацию» национальных литератур на 
примере Ч. Айтматова, который писал на русском языке.

В связи с распадом Советского Союза в 1991 г. и отказом от принципов иде-
ологической борьбы с Западом многочисленные советологические центры там 
просто перестали существовать. Поэтому теперь по-иному стали воспринимать-
ся и оцениваться произведения отечественных писателей XX в. как военной, так 
и мирной тематики, поскольку западные исследователи увидели в них художе-
ственную кристаллизацию жизненного опыта советского народа в узловые, пе-
реломные моменты его драматической истории: Октябрьской революции, первых 
лет советской власти, Гражданской войны, периоде сталинизма и Великой Отече-
ственной войны, оттепели 1960–1970-х гг., а также насущных проблем деревен-
ской и городской жизни последней трети XX в. В этих произведениях безусловно 
присутствует ветер истории, «большое время» и дается непредвзятая оценка со-
бытий именно с народной точки зрения. И современные западные русисты зача-
стую высоко оценивают реалистическую достоверность и документальную точ-
ность советской литературы, особенно когда речь идет о трудностях военного и 
даже мирного времени, голода, блокады, сталинских лагерях и «окопной правде».

Так, например, английский славист Э. Боренштейн1 в своей книге анализирует 
образы героев революции и Гражданской войны в произведениях русской и со-
ветской литературы 1917–1929 гг., а Ф. Эллис2 рассматривает воплощение темы 
Второй мировой войны в русской и советской прозе.
1 Borenstein E. Men without Women: Masculinity and Revolution in Russian Fiction, 1917–1929. Durham, 
N.C.; L.: Duke Univ. Press, 2000. 346 p.
2 Ellis F. The Damned and the Dead: The Eastern Front through the Eyes of Soviet and Russian Novelists. 
Laurence, 2011. 376 p.
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Англоязычные исследователи русской литературы XX–XXI вв. затрагивают 
многие важные проблемы и тенденции этого периода, начиная от наследия ли-
тературы Серебряного века1 и специфики становления литературы и искусства 
после революции 1917 г.2, рассматривая эстетику документализма и роль доку-
ментальных жанров в литературе и искусстве 1920–1930-х гг. именно как свиде-
тельство исторической правды3. Они также анализируют литературу о блокадном 
Ленинграде и сталинском ГУЛАГе и сосредоточивают свое внимание на литера-
турном поколении «эпохи оттепели» (1953–1975 гг.)4, а также различных научных 
подходах к изучению современной постсоветской литературы. Они охотно анали-
зируют изменения, произошедшие в постсоветской России как в области литера-
туры, так и в отечественных исторических исследованиях, оценке человеческой 
личности, а также их художественное отображение в произведениях В. Золотухи-
на, В. Сорокина, Г. Владимова, Б. Акунина, В. Пелевина, Д. Быкова5, Т. Толстой, 
А. Битова, В. Ерофеева, В. Шарова и других современных авторов.

Это успешно продемонстрировал славист Р. Марш в своей объемистой книге 
«Литература, история и личность в постсоветской России, 1991–2006 гг.»6. Име-
ются работы, где и образ Сталина рассматривается как объект сатиры в русской 
литературе 1917–1991 гг.7

Теме борьбы с тоталитаризмом посвящена монография о творческом и жизнен-
ном пути Ю. Домбровского слависта П. Дойля8. Анализируя его романы «Храни-
тель древностей», «Факультет ненужных вещей», «Обезьяна приходит за своим 
черепом», исследователь делает вывод, что по богатству содержания и мощи сти-
ля, свободе выражения и морально-этическому наполнению прозы Ю. Домбров-
ский занимает в русской литературе почетное место между А. Солженицыным и 
М. Булгаковым. А в солидной монографии американских русистов Дж. и С. Гар-
рардов «Жизнь и судьба Василия Гроссмана» подробно рассмотрена тема Холо-
коста в произведениях этого автора9.

Сходная по звучанию книга Х. Мурава10 охватывает столетие существования в 
России еврейско-советской литературы, отразившей ужасы Гражданской войны, 
сталинского террора, коллективизации, голода, эмиграции, Великой Отечествен-
ной войны, в которой будущие писатели и переводчики были не только жертвами 
Холокоста, но и бойцами, освободившими свою страну от фашизма. После нее 
они принимали деятельное участие в создании профессиональной «школы пере-
вода» произведений авторов из союзных республик на русский язык. Эта тради-

1 Rylkova G. The Archaeology of an Anxiety: The Russian Silver Age and Its Legacy. Pittsburgh: Pittsburgh 
Univ. Press, 2007. 270 p.
2 Loewen D. The Most Dangerous Art: Poetry, Politics and Autobiography after the Russian Revolution. 
Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 2008. 225 p.
3 Papazian E.A. Manufacturing Truth: The Documentary Moment in Early Soviet Culture. DeKalb: Northern 
Illinois Univ. Press, 2009. 282 p.
4 Lygo E. Leningrad Poetry 1953–1975: The Thaw Generation Russian Transformations: Literature, Thought, 
Culture. Bern, Oxford, N.Y.: Peter Lang, 2010. 362 p.
5 Министерством юстиции РФ внесен в реестр иноагентов. – Ред.
6 Marsh R. Literature, History and Identity in Post-Soviet Russia, 1991–2006. Bern: Peter Lang, 2007. 594 p.
7 Ryan K.L. Stalin in Russian Satire, 1917–1991. Madison, WI.; L.: Univ. of Wisconsin Press, 2009. 241 p.
8 Doyle P. Jurii Dombrovskii: Freedom under Totalitarism. Studies in Russian and European Literature, 4. 
Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 2000. 227 p.
9 Garrard J., Garrard C. The Bones of Berdichev: The Life and Fate of Vasily Grossman. N.Y.: Free Press, 
1996. 437 p.
10 Murav H. Music from a Speeding Train: Jewish Literature in Post-Revolution Russia. Stanford: Stanford 
Univ. Press, 2011. 399 p.

55



ция профессионального перевода до сих пор продолжает существовать, сближая 
народы, в том числе и в англоязычных странах мира.

Однако в целом ряде работ явно тенденциозного характера возникает тема анти-
семитизма русских писателей XIX–XX вв. Так, сосредоточив свое внимание на тра-
диции и способах изображения еврея в русской литературе XX в., Дж. Розеншильд1 
и Л. Ливак2 по-прежнему продолжают обвинять Достоевского, как и Толстого, Тур-
генева, Гоголя, в откровенном антисемитизме, перенося такую же направленность и 
на авторов произведений русской литературы XX в. с точки зрения трансформации 
подобных стереотипных образов, как, например, американский славист М.Д. Шра-
ер3, который всерьез утверждает, что наличие антисемитизма в творчестве писате-
лей-деревенщиков и стало причиной их упадка. Однако в книге В. Винокура «След 
иудаизма: Достоевский, Бабель, Левинас»4 тема антисемитизма русских писателей 
полностью отсутствует; наоборот, автор видит в творчестве Достоевского прежде 
всего симбиоз учения иудаизма и русской культуры, их взаимный обмен, как и в 
произведениях Бабеля, Мандельштама, а также в учении французского философа 
литовского происхождения Левинаса, признающего влияние Достоевского на свою 
теорию необходимости индивидуальной этической ответственности во имя бла-
га «других». В ином аспекте, по мнению И. Тигунцовой, влияние Достоевского на 
творчество современных русских писателей Ю. Мамлеева, Л. Петрушевской, Т. Тол-
стой и др. просматривается в изображении ими уродливых аспектов жизни5.

Современные исследователи продолжают вводить в научный оборот и новые 
имена, например, в Оксфорде вышла первая академическая монография о твор-
ческом пути О. Берггольц, где автор К. Ходжсон выделяет его следующие этапы: 
поэзия военных лет, затем 1950-е гг. (поэма «Величальная Волго-Дону») и период 
1960–1970-х гг. («Дневные звезды»)6. А американская русистка С. Пратт предла-
гает свежий взгляд на творческий путь Н. Заболоцкого, исключая его из заумного 
обэриутского контекста и по-новому освещая этапы его творческого пути7. Вышла 
и первая монография А. Рогачевского о жизни и различных аспектах творческого 
наследия Э. Лимонова8, а также книга Л.Д. Дейвис о единственной «сестре» «Сера-
пионовых братьев» поэтессе Е. Полонской, феминистских аспектах ее жизни и ее 
поэзии 1920-х гг.9

В 2018 г. на русском языке в Москве была опубликована первая монография 
Н. Мюррей о Н. Пунине – «невоспетом герое русского авангарда»10, а также кни-
1 Rosenshield G. The Ridiculous Jew: The Exploitation and Transformation of a Stereotype in Gogol, Tur-
genev and Dostoevsky. Stanford: Stanford Univ. Press, 2008. 254 p.
2 Livak L. The Jewish Persona in the European Imagination: A Case of Russian literature. Stanford: Stanford 
Univ. Press, 2010. 498 p.
3 Шраер М.Д. Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы. Астафьев, Белов, Распутин. 
СПб.; Бостон; Библиороссика: Academic Studies Press, 2020. 111 с.
4 Vinokur V. The Trace of Judaism: Dostoevsky, Babel, Mandelstam, Levinas. Evanston, Il.: Northwestern 
Univ. Press, 2008. 190 p.
5 Tigountsova I. The Ugly in Russian literature: Dostoevsky’s Influence on Jurii Mamleev, Liudmila Petru-
shevskaya and Tatiana Tolstaia. Saarbrüken, 2010. 187 p.
6 Hodgson K. Voicing the Soviet Experience: The Poetry of Ol’ga Berggol’ts. Oxford: Oxford Univ. Press, 
2003. 202 p.
7 Pratt S. Nikolai Zabolotsky: Enigma and Cultural Paradigm. Evanston, Il.: Northwestern Univ. Press, 
2000. 316 p.
8 Rogachevskij A. A Biographical and Critical Study of Russian Writer Eduard Limonov. N.Y., 2003. 265 p.
9 Davis L.D. Serapion Sister: The Poetry of Elizaveta Polonskaja. Evanston, Il.: Northwestern Univ. Press, 
2001. 268 p.
10 Мюррей Н. Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и судьба Николая Пунина / Пер. с англ. 
М.: Слово, 2018. 382 с.

56



га О. Меерсон о поэтике неостранения в творчестве А. Платонова1, а в США, 
тоже на русском языке, исследование Г.Л. Ройтмана о жизни и творчестве поэта 
Б. Слуцкого2. В Москве в 2020 г. вышла в переводе на русский язык творческая 
биография Е.И. Замятина, «англичанина из Лебедяни», с привлечением неизвест-
ных ранее материалов из архивов США, Франции, России, автором которой явля-
ется Дж. Куртис, впервые опубликовавшая свою монографию в Бостоне в 2013 г.3

Самые разнообразные проблемы возникают при обращении англо-американ-
ских славистов к литературному наследию представителей Серебряного века и 
«задержанной» литературы. По-прежнему большой интерес вызывает творчество 
А. Белого, в особенности поэтика его романа «Петербург», как и сама тема и образ 
этого поистине мистического города в русской литературе и культуре4; их интере-
сует и творческое наследие Вяч. Иванова, «русского Просперо», художественные 
особенности его произведений5, а творчество А. Блока и З. Гиппиус на новом 
этапе рассматривается исключительно в ракурсе принципиального отказа этих 
мэтров символизма от телесных физиологических потребностей, свойственных 
человеческой природе,– своего рода «сублимации секса» – с целью утверждения 
возвышенного и духовного6.

В сборнике избранных статей англо-американских русистов о так называемой 
«задержанной литературе» под ред. Н. Льюкера7 анализируются мемуары дочери 
М. Цветаевой А. Ефрон, нашумевший роман Л. Чуковской «Софья Петровна», по-
весть «Возвращение Мюнхгаузена» С. Кржижановского, фрагментарный роман 
М. Слонимского «Средний проспект», а также и «деревенская проза».

В этой связи хотелось бы отметить, что интерес к творчеству М. Цветаевой в 
Великобритании и США возник после выхода в свет книги американского иссле-
дователя С. Карлинского «Марина Цветаева. Жизнь и творчество»8 о ее трагиче-
ской судьбе. Начиная с конца XX в. там появляются многочисленные переводы 
ее поэзии и прозы, особенно в 1992 г., когда в этих странах широко отмечалось 
столетие со дня ее рождения и проходили выставки, поэтические вечера и даже 
фестивали, где англоязычные поэтессы выступали со своими переводами ее сти-
хотворений, а параллельно русская актриса (в США в этом участвовала Алла Де-
мидова) читала их на языке оригинала, поражая слушателей страстной силой и 
«неистовством» ее поэзии. Филологов-русистов особенно подкупает музыкаль-
ный строй и необычный ритм поэзии М. Цветаевой, хотя для английского нацио-
нального восприятия подобная манифестация чувств и эмоций является неприем-
лемой, поскольку классическая поэзия Великобритании отличается именно сдер-
жанностью тона и эмоциональной приглушенностью. Поэтому и в наши дни даже 
1 Меерсон О. «Свободная вещь»: поэтика неостранения у А.Платонова / Отв. ред. М.Н. Дарвин. 2-е 
изд., испр. Новосибирск: Наука, 2001. 122 с.
2 Ройтман Г.Л. Борис Слуцкий: очерк жизни и творчества. Tenafly: Hermitage Publishers, 2003. 207 с.
3 Curtis J.A.E. «The Englishman from Lebedian’» – A Life of Evgeny Zamiatin (1884–1937). Boston: 
Academic Studies Press, 2013. 394 p.
4 Ljunggren M. Poetry and Psychiatry: Essays on Early Twentieth-Century Russian Symbolist Culture. 
Boston: Academic Studies Press, 2014. 153 p.
5 Bird R. The Russian Prospero: The Creative Universe of Vyacheslav Ivanov. Madison: Univ. of Wisconsin 
Press, 2006. 156 p.
6 Presto J. Beyond the Flesh: Alexander Block, Zinaida Gippius and the Symbolist Sublimation of Sex. 
Madison: Univ. of Wisconsin Press, 2008. 352 p.
7 Out of Shadows. Neglected Works in Soviet Prose: Selected Essays / Ed. by N. Luker. Nottingham: Astra 
Press, 2003. 148 p.
8 Карлинский С. Марина Цветаева: ее жизнь и творчество / Пер. с англ. С. Василенко. М.: Дом-музей 
Марины Цветаевой, 2015. 383 с. (Перевод книги С. Карлинского, изданной в Беркли в 1966 г.)
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самые лучшие переводы поэзии М.Цветаевой, созданные филологами-русистами, 
подстраиваются под требования англоязычной поэтической традиции.

Целый ряд работ англо-американских исследователей связан с анализом раз-
личных аспектов творческого наследия Б. Пастернака. Это солидная монография 
выходца из России и постоянно проживающего в США А.К. Жолковского «Поэти-
ка Пастернака: инварианты, структуры, интертексты», изданная в Москве в 2011 г. 
М. Слейтером; в 2010 г. в США была опубликована семейная переписка Б. Пастер-
нака (1921–1960 гг.) в английском переводе, что свидетельствует о неизменном ин-
тересе к жизни и творчеству писателя на Западе. Полную драматизма проблему 
взаимоотношений Б. Пастернака и некоторых других русских писателей и власти, а 
также литературы и общества обстоятельно развил в своей монографии «Дети док-
тора Живаго: последние представители русской интеллигенции» В. Зубок1.

По-прежнему внимание англоязычных русистов привлекает трагическая фи-
гура О. Мандельштама, большого поэта, погибшего в сталинском лагере. О роли 
метафоры и аллегории как средстве раскрытия эстетической проблематики в ав-
тобиографии О.Э. Мандельштама «Шум времени» пишет А. Спектор2, а о его по-
этике, которая оценивается как предтеча и вызов постмодернизму – канадская 
славистка Е. Глазова-Корриган3. Творческому пути поэта посвящена монография 
эмигрантского исследователя Н.А. Струве «Осип Мандельштам», вышедшая в 
Москве в 2011 г. Здесь же в 2009 г. в переводе на русский язык была издана мо-
нография шведского русиста Б. Янгфельда о жизни и творчестве В. Маяковского 
«Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг». А узнать о проблемах лич-
ной жизни поэта и его пребывании в США в 1920-е гг., как и саму историю его 
любви к Э. Джонс, и даже познакомиться с отрывками из ее мемуаров можно в 
вышедшей в 2003 г. в Москве книге П. Томпсона, в приложении к которой опубли-
кована и их переписка за 1925–1929 гг.

Поддерживается исследовательский интерес к творческому наследию В. Роза-
нова с целью определить его роль и место в развитии отечественной литературы4; 
есть отдельные монографические работы о творческих достижениях Д. Харм-
са, художественном своеобразии его поэтики5, об «эротико-нигилистической» 
направленности романа М.П. Арцыбашева «Санин»6, а также сборник статей о 
многогранной личности М. Кузмина и его творчестве, изданный в США в 2011 г. 
под редакцией Л. Пановой и С. Пратт. Из современных авторов особое внимание 
привлекает В. Маканин: там же в 2007 г. вышел сборник статей о его творческих 
достижениях и социальных взглядах под редакцией американских исследовате-
лей Б. Линдси и Т. Спектора.

Филологи-русисты продолжают внимательно изучать творчество И. Бродско-
го. Так, С. Турома7 тщательно анализирует его поэзию и прозу начиная с 1972 г., 

1 Zubok V. Zhivago’s Children. The Last Russian Intelligentsia. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Har-
vard Univ. Press, 2009. 453 p.
2 Spector A. Family Romances in “The Noise of Time”. Mandelshtam’s Autobiography as an Allegory for 
Literary Activity // Russian Review. Syracuse (N.Y.), 2012. Vol. 71. № 1. P. 79–99.
3 Glasov-Corrigan E. Mandel’shtam’s Poetics: A Challenge to Postmodernism. Toronto; Buffalo; L., 2000. 
194 p.
4 Mondry H. Vasily Rozanov and the Body of Russian Literature. Bloomington: Indiana Univ. Press, 2010. 
166 p.
5 Jakovljevic B. Daniil Kharms: Writing and the Event. Evanston, Il.: Northwestern Univ. Press, 2010. 298 p.
6 Boele O. Erotic Nihilism in the Late Imperial Russia: The Case of Michail Artsybashev’s “Sanin”. Madi-
son: Univ. of Wisconsin Press, 2009. 255 p.
7 Turoma S. Brodsky Abroad: Empire, Tourism, Nostalgia. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 2010. 292 p.
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написанную им во время его путешествия по Европе, с целью включить автора 
в европейский и американский литературный контекст. Однако, по его мнению, 
стать частью мировой культуры поэту мешает ностальгия, непреходящая тоска по 
родному Ленинграду, пронизанному глубоко укоренившейся европейской куль-
турой, поразившей мальчика еще в детстве. А в книге канадского исследователя 
Д. Мак-Фейдена «Иосиф Бродский и советская муза», наоборот, рассматриваются 
художественные особенности его поэзии, созданной еще во время его пребывания 
в СССР, начиная с 1960 г.1

В 2007 г. в Стэнфордском университете вышел сборник статей в русле компа-
ративистики в честь хорошо известного на Западе петербургского исследователя 
А. Долинина. Сборник содержит работы как о творчестве представителей лите-
ратуры Серебряного века, так и сравнительный анализ произведений Д. Мереж-
ковского, В. Шкловского, Ю. Олеши с другими авторами. Например, Д. Унгуряну 
пишет об аллюзиях на роман Б. Стокера «Дракула» в романе Д. Мережковско-
го «Петр и Алексей», В. Шмид – о приеме «остранения» в русской прозе 1920–
1930-х гг. (в творчестве Ю. Олеши и В. Набокова). Об «остранении» в эстетике 
В. Шкловского и Х. Арендт пишет и С. Бойм уже в другом исследовании сравни-
тельного характера2.

Творчество В. Набокова по-прежнему продолжает привлекать внимание и оте-
чественных, и западных исследователей. Так, в книге М. Роджерса впервые рас-
сматривается глубинная связь набоковского творчества с философией Ницше3; 
поднимается проблема о Набокове как моралисте в его романе «Лолита»4, а так-
же исследуется проблема читательского восприятия произведений Л. Андреева 
и В. Набокова5. В 2012 г. вышла любопытная монография С. Франка6, в которой 
подробно анализируется не только художественное творчество писателя, но так-
же и его мемуары, эссе и интервью. При этом они рассматриваются с точки зре-
ния его творческого воображения как сугубо театрального: по мнению автора, все 
творческое наследие Набокова пронизано актерской игрой писателя, постоянно 
включающего свое театральное воображение как режиссера. Исследование о На-
бокове Д. Уайта7 вводит жизнь и творчество писателя в широкий исторический и 
социальный контекст, показывает связь его литературной позиции с культурной 
ситуацией и тенденциями позднего модернизма. В 2000 г. в Бостоне вышли никог-
да не издававшиеся архивные документы и рукописи, связанные с его занятием 
лепидоптерологией; в 2001 г. С. Карлинский издал его переписку с Э. Уилсоном, 
влиятельным американским литератором и критиком, оказавшим русскому писа-
телю большую услугу, введя его во влиятельные американские литературно-изда-
тельские круги, где он успешно начал печататься теперь уже на английском языке. 
В нашей стране, начиная с 1990-х гг., широко издаются солидные академические 
труды о творчестве В. Набокова как его крупных американских исследователей, 
1 MacFadyen D. Joseph Brodsky and the Soviet Muse. Montreal; Kingston; L.; Ithaca, 2000. 209 p.
2 Boym S. The Poetics and Politics of Estrangement: Victor Shklovsky and Hanna Arendt // Critical Theory 
in Russia and the West. L.; N.Y., 2010. P. 98–123.
3 Rodgers V. Nabokov and Nietzsche: Problems and Perspectives. N.Y.: Bloomsbury, 2018. 219 p.
4 De la Durantaye L. Style is Matter: The Moral Art of Vladimir Nabokov. Ithaca, N.Y.; L.: Cornell Univ. 
Press, 2007. 211 p.
5 Leving Y., White F.H. Marketing Literature and Posthumous Legacies: The Capital of Leonid Andreev and 
Vladimir Nabokov. Lanham: Maryland, 2013. 281 p.
6 Frank S. Nabokov’s Theatrical Imagination. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2012. 217 p.
7 White D. Nabokov and His Books: Between Late Modernism and the Literary Marketplace. N.Y.; Oxford: 
Oxford Univ. Press, 2017. 234 p.
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переведенные на русский язык: В.Е. Александрова, Б. Бойда, Д.Б. Джонсона, 
К. Проффера, так и работы П. Мейер, Н. Букс, Ж. Хетени, М.Д. Шраера и др. 
В 2018 г. в нашей стране вышла переписка В. Набокова с супругой Верой Евсеев-
ной – «Письма к Вере» и с М. Карповичем, а в 2021 г. – дневник его сновидений. 
Были переведены с английского и изданы в 2017 г. его лекции по русской литера-
туре XIX в., опубликованные в США в 1981 г.

Таким образом, отказавшись от использования крайне тенденциозного сове-
тологического подхода к произведениям современной русской и советской лите-
ратуры, прогрессивные англоязычные русисты Запада вышли на новые рубежи в 
сфере ее восприятия, изучения и оценки. Свидетельство тому – значительно воз-
росшие на современном этапе переводы произведений отечественной литературы 
XX в. Так, на рубеже веков представитель уже послевоенного поколения моло-
дых ученых Джон Глэд (1941–2015), известный американский славист, профес-
сор Мерилендского университета, создал свое издательство «Березка», в котором 
издавались книги русских писателей и поэтов. В совершенстве владея русским 
языком, он успешно и талантливо переводил на английский язык сложную для 
перевода поэзию Н. Клюева и О. Мандельштама, прозу В. Аксенова и В. Шала-
мова, стремясь сохранить метафоричность образов, значение ключевых слов и 
лейтмотивов в их английском звучании. Критика высоко оценила его переводы 
поэзии О. Мандельштама, сравнивая их с «россыпью бриллиантов». А его пере-
воды произведений В. Шаламова сделали творчество этого писателя, проведшего 
двадцать лет в сталинских лагерях, известным на Западе и принесли его вдове 
солидные дивиденды, на которые она смогла подготовить и опубликовать шести-
томное издание его прозы в России. Многочисленные переводы поэзии и прозы 
М. Цветаевой в Великобритании и США привели к необходимости заново осмыс-
лить закономерности ее художественного миросозерцания как большого поэта, 
уже вошедшего в англоязычную культуру, чем сейчас и занимаются филологи-ру-
систы А. Ливингстоун, а также профессор из Оксфорда Дж. Смит, внесший свой 
вклад в изучение размеров и ритмов цветаевской поэзии, полностью лишенной 
английской сдержанности.

Не случайно Пушкин называл переводчиков «почтовыми лошадьми просвеще-
ния», подчеркивая их благородную миссию в культурно-историческом процессе – 
ликвидации инонациональных барьеров непонимания и их просветительскую 
роль в сфере культурного сближения народов. Важно и то, что целый ряд выда-
ющихся исследований англо-американских русистов высоконаучного качества, к 
числу которых относятся монографии о В. Набокове, А. Белом, О. Мандельшта-
ме, Б. Пастернаке, А. Платонове, И. Бродском и других русских писателях, год за 
годом постоянно издаются в нашей стране на русском языке, что также способ-
ствует этому.

Таким образом, продолжая развивать традиции изучения русской литературы 
конца XX в., современные англоязычные исследователи в своем большинстве 
по-прежнему стремятся донести до западного читателя всё многообразие содер-
жания и художественного совершенства отечественной литературы, начиная с ее 
становления и до наших дней, а также морально-этические и эстетические взгля-
ды великих русских писателей, хотя некоторые работы явно тенденциозного ха-
рактера намеренно стараются принизить духовное богатство и мировое значение 
нашего литературно-художественного наследия.
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Поэзия Умберто Сабы в освещении Пьера Паоло Пазолини

Аннотация: В статье рассматриваются литературоведческие и публицистичес-
кие работы Пьера Паоло Пазолини, в которых идет речь о творчестве поэта Умбер-
то Сабы. Пазолини подчеркивает принадлежность Сабы к литературной традиции 
Триеста, анализирует тематику и поэтику его произведений, специфику поэтичес-
кого языка, определяет его место в истории итальянской литературы. В свое вре-
мя Пазолини сыграл значительную роль в том, чтобы творчество Сабы получило 
справедливую оценку. Вместе с тем работы о Сабе доказывают, что Пазолини был 
не только крупным поэтом, писателем и режиссером, но и талантливым филоло-
гом и литературным критиком.

Ключевые слова: Пьер Паоло Пазолини, Умберто Саба, итальянская поэзия, 
литература Триеста

А.V. Yampolskaya (Moscow, Russia)

The Poetry of Umberto Saba Interpretated by Pier Paolo Pasolini

Abstract: This paper examines articles and essays in which Pier Paolo Pasolini talks 
about Umberto Saba. Pasolini emphasizes that Saba belongs to the literary tradition of 
Trieste, analyses his themes and his poetics, his specific poetical language, indicates the 
place of Saba in Italian literature. Pasolini played a significant role in ensuring that Sa-
ba’s work received a fair evaluation. At the same time Pasolini’s texts about Saba prove 
that he was not only a great writer, poet and film director, but also a talented philologist 
and literary critic.

Key words: Pier Paolo Pasolini, Umberto Saba, Italian poetry, literature of Trieste

Пьер Паоло Пазолини хорошо известен в России – прежде всего, как киноре-
жиссер, а также как поэт и прозаик. Однако в отличие от итальянцев мы почти 
не знакомы с его работами, относящимися к публицистике, литературной и ху-
дожественной критике. Чтобы оценить масштаб личности Пазолини, достаточно 
взглянуть на полное собрание сочинений, которое в последние годы выпустило 
издательство «Мондадори»: наряду с двухтомником романов и рассказов, отдель-
ными томами, в которых собраны его стихи, работы о кино и театре, статьи о 
политике и обществе, целых два тома общим объемом свыше 3000 страниц зани-
мают работы о литературе и искусстве [Pasolini 2008; Ямпольская 2022]. К ним 



относятся газетные и журнальные статьи, предисловия, книжные рецензии, ин-
тервью, а также филологические исследования (например, работы об итальян-
ском языке и литературе). По мнению автора предисловия Чезаре Сегре, сделан-
ное Пазолини в области филологии и литературной критики ставит его в один ряд 
с такими признанными авторитетами, как Лео Шпитцер и Джанфранко Контини 
[Segre 2008]. Со временем подход Пазолини к литературе менялся, становясь все 
более идеологизированным, тем не менее он живо реагировал на происходящее, 
в том числе применял к анализу литературных произведений новые методы – от 
психоаналитического подхода до структурализма и семиотики.

Хотя творчеству Умберто Сабы целиком посвящена только одна статья («Саба: 
к его семидесятилетию» [Пазолини 2022]), имя поэта возникает в произведени-
ях Пазолини-критика достаточно часто, причем с самых ранних работ. Из этих 
упоминаний понятно, что Саба не был его любимым поэтом (любимый поэт Па-
золини – Джованни Пасколи, которому посвящен его диплом), однако Пазолини 
хорошо знал творчество Сабы: и стихи, и прозу, и тексты, в которых Саба ком-
ментирует собственное творчество. Чаще всего имя Сабы возникает в рассужде-
ниях о диалектной поэзии – одной из важнейших тем для Пазолини. Например, в 
статье, которая так и называется «О диалектной поэзии» («Sulla poesia dialettale», 
1947 [Pasolini 2008: 244–264]), Пазолини сравнивает итальянскую поэзию на ли-
тературном итальянском языке и на диалекте, подчеркивая связь последней с ро-
мантизмом и указывая на взаимопроникновение литературного языка и диалекта 
у Пасколи. На его взгляд, Пасколи, обогативший язык итальянской поэзии, значи-
тельно расширивший ее словарь, добился гармоничного сочетания литературных 
и диалектных компонентов. Саба, хотя он и не писал на диалекте, в полной мере 
унаследовал дух поэзии Пасколи: он тоже экспериментирует в рамках традиции, 
его новаторство не бросается в глаза, но оказывается куда более радикальным, 
чем, к примеру, нововведения герметиков (схожие взгляды Пазолини излагает в 
статье «Диалектные поэты» («I dialettali, 1952 [Pasolini 2008: 403–408]). Обраща-
ясь к родному городу Сабы Триесту, Пазолини приводит Сабу в качестве образца 
высокой поэзии на литературном языке и сравнивает его с поэтом Вирджилио 
Джотти, который сочинял стихи на триестинском.

В статье «На границах Вавилона» («Ai margini di Babilonia», 1951 [Pasolini 
2008: 386–388]) Пазолини подхватывает это сравнение, утверждая, что Джотти 
стал «идеальным дополнением и в некотором смысле очищением Сабы» (слово 
«очищение» («purificazione») отсылает к представлению Пазолини о том, что по-
эзия на диалекте по чистоте, подлинности, непосредственности превосходит поэ-
зию на литературном языке). Эта мысль получит свое развитие в одной из фунда-
ментальных филологических работ Пазолини – обзорной статье «Диалектная по-
эзия XX века» («Poesia dialettale del Novecento», 1952 [Pasolini 2008: 713–857]; см. 
раздел, посвященный Северу Италии), которая сопровождает антологию поэзии 
на диалекте, вышедшую в 1952 г. в издательстве «Гуанда». Пазолини подробно 
останавливается на литературе Триеста, рассуждает о творчестве Сабы, Джот-
ти, Звево, Златапера, Ступарича, Гамбини и других авторов. С одной стороны, 
он подчеркивает неитальянскость Триеста, его принадлежность миттельевропей-
ской традиции, которая смешивается здесь с итальянской традицией, давая уди-
вительные результаты. С другой стороны, Пазолини отмечает: «От прозаического 
Триеста, о котором рассказано безо всякой лирики, <…> до Триеста, воспетого 
в строгой поэтической форме. Мы попадаем в сферу, где властвует психологизм 
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Звево, прилагаемый к обществу и городу, которые никак не эстетизируются, к 
среде, которая описана нервно, авторы не поддаются желанию добавить ярких 
красок, стилистических украшений в духе prosa d’arte и т. д.». [Pasolini 2008: 834] 
В этой связи Пазолини указывает на такую особенность поэтики Сабы, как связь 
с поэзией сумеречников, которые рисовали серый будничный мир, добиваясь ред-
кой психологичности, в том числе описывая кризисные психологические состоя-
ния [Pasolini 2008: 835].

Впрочем, Пазолини не ограничивается наблюдениями о поэзии Сабы, касаю-
щимися местных языковых особенностей. Как сказано выше, он подчеркивает 
его близость поэзии Пасколи; например, это проявляется в автобиографичности. 
Так, в статье «Пасколи» («Pascoli», 1955 [Pasolini 2008: 997–1006]) Пазолини рас-
суждает об «автобиографической, резкой откровенности Сабы, которая маскиру-
ется под непосредственность» [Pasolini 2008: 1001]. С Пасколи Сабу сближает 
и обращение к стихии устной речи (он называет Сабу «parlatissimo»), и в целом 
нерелигиозный характер его творчества («laicità»).

Наконец, достаточно неожиданно для сегодняшнего читателя, в статье «Из ла-
боратории» («Dal laboratorio», 1965 [Pasolini 2008: 1307–1342]) Пазолини прово-
дит аналогию между языком итальянских марксистов и стилем Сабы – человека 
далекого от политики. Так, Пазолии отмечает некоторую патетичность, эмоцио-
нальную насыщенность речи, что тем не менее не приводит к затемнению смыс-
ла, причем элементы торжественного, высокого стиля не используются. В этой 
же статье он делится любопытными наблюдениями о манере чтения Сабы: «Саба 
прекрасно читал свои стихи <…>, стыдливая и одновременно беззастенчивая 
патетичность, с которой он произносил слова, доверенные таинственному сред-
ству метрического движения, его одиннадцатисложникам, позволяли добиваться 
поразительной театральности» [Pasolini 2008: 1313]. У Сабы было триестинское 
произношение, смешное для жителей других регионов, одновременно его отли-
чали особая мелодичность, особое движение произносимой фразы. Интересно, 
что Пазолини сравнивает эту манеру чтения с тем, как читал свои стихи Евгений 
Евтушенко, он также подчеркивает, что подобная манеры выгодно отличается от 
актерского чтения.

Главная работа Пазолини, целиком посвященная триестинскому поэту, – ста-
тья «Саба: к его семидесятилетию» [Пазолини 2022]. В ней он создает убеди-
тельный и запоминающийся портрет одного из лучших итальянских поэтов XX в. 
Начинает Пазолини с парадоксального утверждения, что Саба – «сложнейший 
из современных поэтов» [Пазолини 2022: 120]. В очередной раз подчеркивая его 
принадлежность литературе Триеста – «маргинальной, но отнюдь не отсталой» 
[Пазолини 2022: 120], Пазолии опровергает миф о простоте и наивности поэзии 
Сабы, противопоставляя ее нарочито темной и непроницаемой поэзии гермети-
ков; на первый взгляд могло показаться, что на их фоне Саба проигрывал, к тому 
же, борясь за внимание читателей и критиков, многие поэты-герметики нароч-
но принижали значение Сабы. Пазолини настаивает на том, что легкость поэзии 
Сабы – кажущаяся, его якобы незамысловатые и непосредственные стихи, про-
стенький разговорный синтаксис, школярские метрические решения на самом 
деле отражают процесс глубокой переработки как содержания, так и поэтической 
формы: «у Сабы нет ни единого слова, самого обычного вроде знаменитой рифмы 
cuore / amore, которое он не взорвал изнутри или не изменил, отойдя от привыч-
ного значения, лишив привычной семантической окраски» [Пазолини 2022: 121]. 
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При этом, например в отличие от Джузеппе Унгаретти, у Сабы этот процесс едва 
заметен, неоднозначен, его трудно уловить – проще объяснить его психологичес-
кими особенностями, чем индивидуальной литературной техникой.

Подчеркнув сложность поэзии Сабы, Пазолини объясняет, что ее глубиннные 
причины кроются в психологической сложности, поскольку, по его мнению, в 
поэзии психология и литературная техника неразделимы. Чувства Сабы «запу-
танные, неоднозначные, рожденные внутренним пафосом, который почти не вы-
разить словами; при этом их не назовешь высокими, напротив, они принадлежат 
убогой повседневности; что же до глубины этих чувств, ее обеспечивает сила пе-
реживаний» [Пазолини 2022: 121]. Поэтому поэзия Сабы настолько трудна для 
восприятия: она вызывает у читателя любовь и одновременно растерянность, а 
порой даже ненависть. Чтобы понять ее, утверждает Пазолини, нужно было пе-
режить и Первую мировую войну, и послевоенные годы, «пережить» все модные 
поэтики, герметизм и неореализм. Только знакомый со всем этим читатель спосо-
бен по достоинству оценить кажущуюся простоту и безыс кусность поэзии Сабы.

Вместе с тем Пазолини задается вопросом, можно ли назвать Сабу реалистом. 
Он сравнивает его с поэтами-сумеречниками, с авторами журнала «Воче», с Эуд-
женио Монтале и в итоге предлагает определение «сентиментальный реалист»: 
эта формула объясняет нормальность чувств, «в которых на первый взгляд нет 
ничего исключительного или априори поэтического; неприметность чувств объ-
ясняет неприметность слов, которые их выражают, а их смутность делает слова 
затертыми, усталыми и в то же время неожиданно новыми» [Пазолини 2022: 123].

Порой уловить мысль Пазолини не очень легко. Из приведенных цитат ясно, 
что для него не характерен линейный, строго логический ход рассуждения, его 
мысль причудливо ветвится (например, он проводит подробное сравнение Сабы 
и других итальянских поэтов той эпохи и параллельно развивает мысль о влия-
нии Фрейда на его творчество). Нередко Пазолини вновь и вновь возвращается к 
одному и тому же утверждению, подкрепляя его новыми аргументами, как кри-
тик он находит емкие и необычные определения. Пазолини, безусловно, обладал 
энциклопедическими знаниями, но в то же время он был человеком страстным, 
увлекающимся. Его рассуждения отличаются парадоксальностью и некоторой 
провокационностью, за которой стоит желание свергнуть общепризнанные авто-
ритеты, не принимать ничего на веру, все продумывать самому.

В статье к семидесятилетию Сабы, как и в других работах Пазолини, подкупа-
ет не только умение проводить тонкий филологический анализ, Пазолини прояв-
ляет себя как поэт: он пишет о стихах так человек, наделенный поэтическим слу-
хом и взглядом на мир. К примеру, он отмечает звуковую мощь поэзии Сабы, ее 
монотонность, которая ничуть не мешает восприятию. Пазолини подчеркивает: 
Саба – поэт, который постоянно «воссоздает себя таким, как прежде, с упорством 
и  строгостью, которые граничат с одержимостью»; при этом «для Сабы сочинять 
стихи – больно, в них никогда не чувствуется того, что провансальцы называли 
joy – восторга, физического удовольствия, веселья» [Пазолини 2022: 123]. Порой 
кажется, будто Саба бесконечно повторяется, но благодаря повторам он «полно-
стью исчерпал свою тему, то есть превратил свою сентиментальную жизнь в поэ-
зию» [Пазолини 2022: 124].

Подводя итоги, Пазолини вновь возвращается к мысли, что Саба – трудный 
поэт, а еще он самый живой из итальянских поэтов. Драматичность, тревожность, 
пессимизм поэзии Сабы отражают наше современное отношение к миру, столь же 
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симптоматично неумение Сабы приспосабливаться, нежелание следовать моде. 
Определив место Сабы среди его современников и в целом в итальянской лите-
ратуре XX столетия, Пазолини завершает статью утверждением, что Саба обрел 
«неспокойное, но все же классическое величие» [Пазолини 2022: 125], причислив 
его, таким образом, к классикам и к великим поэтам.

Чтобы оценить значение статьи Пазолини «Саба: к его семидесятилетию» и 
других его заметок о триестинском поэте, напомним, что Сабе долго пришлось 
ждать признания. Первые положительные отклики прозвучали лишь после вы-
хода в двадцатые годы его главной книги «Канцоньере», т. е. спустя десять лет 
после первых публикаций. Затем за Сабу начали вступаться такие авторитетные 
критики, как Пьетро Панкраци и Джамоко Дебенедетти, его поддержал Эудженио 
Монтале, но официальное признание пришло в 1946 г., когда Саба был удостоен 
Премии Виареджо. В последующие годы именно Пазолини немало способствовал 
признанию Сабы как крупного, общеитальянского, а не только местного, трие-
стинского поэта. Вклад Пазолини подтверждается тем, что в наши дни выдержки 
из его работ публикуются в лицейских учебниках итальянской литературы, на-
пример «Leggere il mondo» [Luperini, Cataldi, Marchiani 1998]. Подчеркнем, что 
Пазолини прежде всего обращал внимание на те стороны творчества Сабы, ко-
торые были близки ему самому. В этом смысле его литературоведческие работы 
безу словно интересны и тем, кто интересуется поэзией Сабы, и тем, кто стремит-
ся понять личность и творчество самого Пазолини.
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Готическая традиция в творчестве В. Скотта   
(на материале произведений «Комната с гобеленами,   

или Дама в старинном платье» и «Зеркало тетушки Маргарет») 

Аннотация: В статье рассматриваются произведения В. Скотта «Комната с го-
беленами, или Дама в старинном платье» («The Tapestried Chamber, or The Lady in 
the Sacque», 1828) и «Зеркало тетушки Маргарет» («My Aunt Margaret’s Mirror», 
1829). Отмечается, что в данных произведениях присутствует фантастическое на-
чало, присущее готической литературе, при этом писатель стремится дать логич-
ное объяснение мистическому и сверхъестественному. Характерное для романа 
ужасов и тайн готическое пространство становится основополагающим фоном 
для развития сюжетной линии произведений В. Скотта. Временны́е рамки произ-
ведений ограничиваются событиями, происходящими в настоящем, которые по-
степенно обращаются в прошлое, и на этом фоне происходит развитие основной 
сюжетной линии. В произведениях действуют два готических злодея: один является 
инициатором проявления реального зла по отношению к остальным персонажам, 
другой, воплощение злого начала,– призрак дамы в старинном платье в «Комнате с 
гобеленами», сэр Филип Форестер в «Зеркале тетушки Маргарет».

Ключевые слова: готика, готический роман, «готический» тип сюжетного 
развертывания, В. Скотт, система персонажей, традиция, хронотоп

N.V. Nester (Polotsk, Belarus)

The Gothic Tradition in W. Scott Works (“The Tapestried Chamber, or The Lady 
in the Sacque” and “My Aunt Margaret’s Mirror”) 

Abstract: The works of W. Scott “The Tapestried Chamber, or The Lady in the Sac-
que” (1828) and “My Aunt Margaret’s Mirror” (1829) are considered. It is noted that in 
these works there is a fantastic beginning inherent in Gothic literature, while the writer 
seeks to give a logical explanation of the mystical and supernatural. The Gothic space 
characteristic of the horror and mystery novel becomes the fundamental background 
for the development of the storyline of W. Scott’s works. The time frame of the works 
is limited to events taking place in the present, gradually turning to the past, against 
which the development of the main storyline takes place. There are two Gothic villains 
in the works, one of whom is the initiator of the manifestation of real evil towards other 
characters, the other is actually the embodiment of the evil principle – the ghost of a 



lady in an old dress in the “The Tapestried Chamber”, Sir Philip Forester in “My Aunt 
Margaret’s Mirror”.

Key words: gothic, gothic novel, “gothic” type of plot unfolding, W. Scott, character 
system, tradition, chronotope

В. Скотт – романист, поэт, драматург, собиратель шотландского фольклора, из-
датель, создатель жанра исторического романа. Творчество писателя приходится 
на первую треть XIX в., период, знаменуемый развитием в том числе и готическо-
го романа. В это время появляются ключевые для английского готического рома-
на произведения, такие как «Мельмот-скиталец» («Melmoth the Wanderer», 1820) 
Ч. Метьюрина, «Франкенштейн, или Новый Прометей» («Frankenstein, or The 
Modern Prometheus», 1818) М. Шелли, «Аббатство кошмаров» («Nightmare Ab-
bey», 1818) Т.Л. Пикока и «Нортенгерское Аббатство» («Northanger Abbey», 1818) 
Дж. Остен. Кроме того, многие представители английского романа, в том числе 
и В. Скотт, находясь под влиянием готической прозы, используют в собственном 
творчестве готическую традицию.

Творчество В. Скотта достаточно хорошо изучено в зарубежном и российском 
литературоведении. В. Скотту и его художественному миру посвящены исследо-
вания Д. Дайчеса [1], Н.Я. Дьяконовой [2], А. Паевской [5], Х. Пирсона [6] и 
многих других [3], [7], [9]. Тем не менее среди бесчисленного множества работ 
по творчеству В. Скотта, отсутствуют исследования готической традиции в его 
произведениях.

Следует отметить, что «интерес к готике, продемонстрировавший великолепное 
владение Скоттом материалом не только литературным, но и архитектурным, и жи-
вописным, и театральным, не говоря уже об общекультурных феноменах, позволил 
ему впервые в литературной критике проанализировать технику готического рома-
на, поднять общетеоретические вопросы, связанные с судьбой современного романа 
в целом» [4: 142]. В 1821–1824 гг. В. Скотт собрал написанные ранее предисловия 
к произведениям из серии «Библиотека Баллантайна» в отдельную работу «Жизнь 
романистов» («Lives of the Novelists», 1824), посвященную в том числе творчеству 
представителей готической прозы – Х. Уолполу, А. Радклиф и М.Г. Льюису. Так, 
Н. Соловьева отмечает, что В. Скотт высоко ценил творчество А. Радклиф, К. Рив, 
М.Г. Льюиса и Ч.Р. Мэтьюрина, «создавших непревзойденные образцы готики, но, 
приступая к созданию собственных историй, писатель стремился не просто следо-
вать традициям, оставленным предшественниками, но и подчеркнуть исполнитель-
ский характер устного пересказа, в котором могут быть неточности, фантазии, впе-
чатлительность, забывчивость повествования» [9: 17].

Работая над поэмами, В. Скотт пробовал себя в жанре романа: «Еще в период 
своих первых баллад он задумывал роман в традиции старого “готического”, или 
“страшного”, романа со всякого рода сверхъестественными приключениями. Роман 
этот остался незаконченным» [7: 17]. Общая схема романов В. Скотта иногда напоми-
нает готический роман. Общие точки соприкосновения с готическим романом имеют 
также отдельные образы и мотивы его произведений: «Почти в каждом из них герой 
является жертвой каких-то темных махинаций со стороны неведомых врагов, и толь-
ко к концу ему удается выпутаться из сетей и восстановить истину» [7: 35]. Исполь-
зовав черты готической прозы, писатель тем не менее переосмысливает готическую 
традицию, наделяя ее философско-историческим значением.
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Интерес В. Скотта к готике имеет вполне обоснованные причины. Писатель 
был в дружеских отношениях с М.Г. Льюисом, автором готического романа «Мо-
нах» («The Monk», 1796). Кроме того, их связывала работа над сборником «Вол-
шебные и ужасные истории» (1801), переведенных с немецкого или перерабо-
танных под влиянием немецких рейнских легенд. На непродолжительный период 
В. Скотт разочаровался в готических историях, вызывающих страх у читателя, 
тем не менее писатель продолжал переводить с немецкого языка драмы, баллады, 
повести. Во многих исторических романах В. Скотт использует фантастические 
эпизоды с привидениями, например, призрак Белой Дамы в романе «Монастырь» 
(«The Monastery», 1820).

В 20-е гг. XIX в. В. Скотт обращается к готической прозе, используя националь-
ный сюжет в произведениях «Комната с гобеленами, иди в Дама в старинном пла-
тье» («The Tapestried Chamber, or The Lady in the Sacque», 1828) и «Зеркало тетушки 
Маргарет» («My Aunt Margaret’s Mirror», 1829).

«Комната с гобеленами, или Дама в старинном платье» – нетипичное для 
В. Скотта произведение, включающее в себя характерное для готической прозы 
повествование о привидениях, появляющихся в замке, напоминающем резиден-
цию В. Скотта. Главным персонажем является генерал Ричард Браун, предприняв-
ший поездку по западным графствам в конце американской войны. Его внимание 
привлекает провинциальный городок, неподалеку от которого находится велико-
лепный замок XVII в. Хозяин замка – старинный друг Брауна Фрэнк Вудвил, при-
гласивший погостить у себя закадычного товарища и остановиться в комнате с 
гобеленами: «...при том, что в ней наличествовал известный комфорт, обстановка 
ее была старомодна»1 [8: 708]. Автор подробно описывает внутреннее убранство 
комнаты, которое смущает Брауна нелепостью старинных вещей (громоздкая кро-
вать, гобелены с выцветшими изображениями, туалетный столик с зеркалом) и 
старомодностью. При этом историю рассказывает автор, слышавший ее из уст 
мисс Стьюард из Литчфилда, являющейся великолепной рассказчицей, прерывая 
повествование отступлениями и ремарками, предупреждая читателя о том, что 
имена главных персонажей произведения были изменены его предшественницей, 
и о том, что «сейчас, вопреки принятому в такого рода рассказах порядку, мы рас-
станемся с нашим героем до следующего утра»2 [8: 709].

Таким образом, «Комната с гобеленами» представляет собой «историю в исто-
рии в истории». При этом о событиях прошедшей ночи в комнате с гобеленами, 
явившихся причиной поспешного отъезда генерала Брауна, рассказывает сам по-
страдавший. Это своего рода неудавшийся опыт хозяина замка, испытавшего его 
на храбрость: Фрэнку Вудвилу известно, что в комнате, куда он поместил своего 
гостя, обитает привидение. Ричард Браун описывает пережитое им так: «...то, что 
произошло со мной сегодня ночью, настолько необыкновенно и тягостно, что мне 
трудно было бы рассказать об этом даже вашей милости»3 [8: 712]. Рассказчик на-
чинает издалека, погрузившись в приятные воспоминания о событиях прошлого; 
генерал слышит в комнате звук, похожий на шуршанье шелкового платья, и стук 
высоких каблуков, как будто по комнате ходит женщина: «Не успел я отдернуть 
полог, чтобы посмотреть, что же происходит, как невысокая женская фигура про-
1 «being comfortable, but old-fashioned» [10: 440].
2 «Here, contrary to the custom of this species of tale, we leave the General in possession of his apartment 
until the next morning» [10: 441].
3 «what happened to me last night is of a nature so peculiar and so unpleasant, that I could hardly bring 
myself to detail it even to your lordship» [10: 442].
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мелькнула между кроватью и камином. Она была обращена ко мне спиною, и, 
хорошо разглядев ее шею и плечи, я убедился, что это старуха, одетая в старинное 
платье…»1 [8: 713]. Старуха обернулась, и генерал Браун по тому, что он увидел, 
понял, что признать ее живым существом не представлялось возможным, так как 
«на лице, все черты которого застыли, как у трупа, запечатлелись самые низмен-
ные и отвратительные страсти, которыми она была одержима в жизни. Казалось, 
что из могилы вырыли тело мерзкой преступницы, исторгли из пламени ада ее 
душу и на какое-то время слили воедино этих двух сообщников подлости и гре-
ха»2 [8: 714]. Только бой башенных часов приводит генерала в чувство, словно 
отгоняя от него привидение, и весь остаток ночи он проводит на грани сна и яви, 
то погружаясь в кошмарный сон, то пребывая в мучительной тревоге. Таким об-
разом, автор в подробностях передает психологические переживания персонажа, 
детально описывая пережитое им.

Зная, что его друг увлекается стариной, лорд Вудвил приглашает его отвлечь-
ся от мрачных мыслей, направившись в галерею фамильных портретов. Среди 
бесчисленного множества картин генерал Браун останавливается на портрете, на 
котором была изображена одна из прабабок лорд Вудвила: «...не может быть ни 
малейшего сомнения в том, что вам явилось страшное привидение. Перечень ее 
черных дел и страшных преступлений уцелел в семейных анналах, хранящихся 
у меня в ларце. Слишком страшно было бы перечислять их: достаточно сказать, 
что в этой зловещей комнате свершились кровосмешение и убийство»3 [8: 719]. 
Лорд Вудвил обещает генералу Брауну, что данная комната отныне будет пусто-
вать, чтобы никто больше не испытывал ужасы, которые поставили под сомнение 
храбрость его друга.

Таким образом, местом действия данного произведения является старинный 
замок XVII в., что соответствует готическим романам, при этом автор концентри-
рует внимание читателя на комнате с гобеленами, в которой обитает привидение. 
Играя роль готического злодея, хозяин замка, лорд Вудвил, ставит опыт над своим 
другом генералом Брауном, проверяя слухи о наличии призрака в данной комнате 
и мужество друга.

Повесть «Зеркало тетушки Маргарет» датируется 1829 г. С «Комнатой с го-
беленами» ее разделяет только год, тем не менее В. Скотту удается значительно 
продвинуться в создании готического антуража. В данном случае автор выбира-
ет, что символично, зеркало в качестве своеобразного временного портала между 
реальным и фантастическим мирами, скорее не разъединяя их, а соединяя меж-
ду собой зеркальной поверхностью. Зеркало вызывает страх у главной героини 
произведения – тетушки Маргарет, для которой оно становится причиной страха, 
так как «как-то душа не лежит к зияющей черноте большого зеркала в тускло 
освещенной комнате, когда начинает казаться, что отражение свечи, вместо того 
1 «Ere I could draw the curtain to see what the matter was, the figure of a little woman passed between the 
bed and the fire. The back of this form was turned to me, and I could observe, from the shoulders and neck, 
it was that of an old woman, whose dress was an old-fashioned gown» [10: 443].
2 «Upon a face which wore the fixed features of a corpse, were imprinted the traces of the vilest and most 
hideous passions which had animated her while she lived. The body of some atrocious criminal seemed to 
have been given up from the grave, and the soul restored from the penal fire, in order to form, for a space, 
a union with the ancient accomplice of its guilt» [10: 443].
3 «there can remain no longer any doubt of the horrible reality of your apparition. That is the picture of a 
wretched ancestress of mine, of whose crimes a black and fearful catalogue is recorded in a family history 
in my charter-chest. The recital of them would be too horrible; it is enough to say, that in yon fatal apartment 
incest and unnatural murder were committed» [10: 445].
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чтобы появиться в зеркале, теряется где-то в его темных глубинах. В этой густой, 
как чернила, мгле есть где разыграться фантазии»1 [8: 670]. Тетушка Маргарет ис-
пытывает страх перед тем, что вместо собственного изображения фантазия может 
вызывать другие образы, которые явятся в зеркале, словно привидения, поэтому 
просит горничную завешивать зеркало всякий раз, когда заходит в комнату.

Страх перед зеркальным отражением у тетушки Маргарет является следствием 
истории, которую она слышала «от бабушки, имевшей отношение к тому, что про-
изошло»2, и о чем будет ее рассказ [8: 670]. Таким образом, история, рассказанная 
тетушкой Маргарет, является «историей в истории». Ее рассказ делится на две 
части: в первой она повествует о предыстории семейных отношений леди Джем-
ми Фолконер, безответно любящей супруга, и сэра Филипа Форестера, беспутно-
го мужа, сластолюбца и законченного эгоиста. Не испытывая к жене истинных 
чувств, сэр Филип решает ехать на континент в качестве добровольца, безнадеж-
но запутавшись в денежных и семейных делах.

Вторая часть истории тетушки Маргарет посвящена собственно попыткам об-
наружить сэра Филипа. Его жена, не получая от него никаких известий, вынужде-
на была обратиться за помощью к «доктору из Падуи», прибывшему в Эдинбург. 
На вид «доктору из Падуи» было «лет пятьдесят, смуглый цвет лица и резкость 
черт свидетельствовали о южном происхождении; одет он был просто, но изящно, 
во все черное, – в те времена врачи повсеместно так одевались»3 [8: 684]. Таким 
образом, он ничем не отличатся от других людей, занимающихся врачеванием, 
однако проявляет проницательность в отношении сословной принадлежности 
двух дам и истинной причины их прихода.

Встреча с Баттиста Дамьотти, так звали «доктора из Падуи», состоялась ве-
чером «когда начало смеркаться»4 [8: 682], «когда на башенных часах пробило 
восемь»5 [8: 683], в сопровождении слуги леди Форестер вместе с сестрой леди 
Босуэл свернули в тесный двор и постучал в сводчатую дверь, «которая, судя по 
всему, вела в старинное здание»6 [8: 683]. Местом основного развития готиче-
ского повествования становится старинное здание, внешне напоминающее замок, 
подробного описания которого автор не дает.

Играя роль своего рода змея-искусителя, «доктор из Падуи» осведомляется о 
том, хватит ли у леди Форестер мужества «увидеть своими глазами, что имен-
но кавальере Филиппо Форестер делает в настоящее время?»7 [8: 685]. Дамьотти 
ставит леди Форестер перед выбором – остаться в неведении или узнать правду. 
После принятого леди Форестер решения «доктор из Падуи» дает определенную 
инструкцию: «Сеанс будет длиться семь минут, ни секунды больше; и стоит вам 
только нарушить тишину одним-единственным словом, как видение исчезнет, бо-
1 «do not like to see the blank black front of a large mirror in a room dimly lighted, and where the reflection 
of the candle seems rather to lose itself in the deep obscurity of the glass, than to be reflected back again 
into the apartment» [10: 421].
2 «a story which came to me by tradition from my grandmother, who was a party concerned in the scene of 
which I will now tell you» [10: 421].
3 «He had the dark complexion and marked features of his country, seemed about fifty years old, and was 
handsomely, but plainly, dressed in a full suit of black clothes, which was then the universal costume of the 
medical profession» [10: 429].
4 «When the hour of twilight arrived, – which was the period when the Paduan Doctor was understood to 
receive the visits of those who came to consult with him» [10: 428].
5 «when the palace clock struck eight» [10: 429].
6 «which seemed to belong to a building of some antiquity» [10: 429].
7 «Have you the courage to behold with your own eyes what the Cavaliero Philippo Forester is now doing?» 
[10: 430].
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лее того – зрители могут подвергнуться опасности»1 [8: 686–687]. Сеанс проходит 
в просторной комнате, стены которой были затянуты черным, на возвышении сто-
ял алтарь с разложенными предметами для колдовства – «два обнаженных, поло-
женных крест-накрест меча, огромную раскрытую книгу – им показалось, что это 
было священное писание, но на языке, им незнакомом, – а рядом с этим фолиан-
том – череп»2 [8: 689]. На зеркальной поверхности сестры увидели протестант-
скую церковь, в стенах которой проходила церемония бракосочетания сэра Фи-
липа Форестера с юной леди. Неожиданная картина так потрясла леди Форестер, 
что она вскрикнула, от чего изображение на зеркальной поверхности сразу пропа-
ло. Таким образом, увиденное дамами не могло быть иллюзией, зеркало переда-
вало события, произошедшие немного ранее, что подтверждало письмо, получен-
ным леди Форестер некоторое время спустя. В данном послании подтверждался 
факт имевшего быть бракосочетания сэра Филипа с дочерью богача-бургомистра, 
расстроенного Фолконером, шурином сэра Филипа, вызвавшим его на поединок, 
имевший для самого капитана Фолконера смертельные последствия.

Таким образом, произведения В. Скотта «Зеркало тетушки Маргарет» и «Комна-
та с гобеленами, или Дама в старинном платье» объединяет общая для готической 
традиции черта – наличие фантастического. Несмотря на вторичную функцию 
данного элемента, писатель стремится дать логичное объяснение случившему-
ся мистическому и сверхъестественному в жизни персонажей. Оба произведения 
представляют собой «историю в истории», а «Комната с гобеленами» – «историю 
в истории в истории» и рассчитаны на чтение или рассказывание вслух. Кроме 
того, рассказчик стремится придать каждой из историй элемент достоверности, 
наделяя их конкретным историко-культурным контекстом, повествуя об опреде-
ленных исторических событиях.

Важным является для обоих произведений пространственная характеристи-
ка. Так, действие в «Зеркале тетушки Маргарет» происходит в Эдинбурге, но не 
ограничивается стенами одного помещения, то перемещается в старинное зда-
ние, в котором живет «доктор из Падуи», то переносится посредством зеркала в 
протестантскую церковь. Временны́е рамки обоих произведений ограничиваются 
событиями, происходящими в настоящем, но постепенно обращаются в прошлое, 
на фоне которого происходит развитие основной сюжетной линии. События в 
произведениях разворачиваются в темное время суток: вечером, после восьми ча-
сов, в «Зеркале тетушки Маргарет» и ночью в «Комнате с гобеленами».

Наличие готического злодея имеет место также в обоих произведениях. Более 
того, в произведениях действуют два готических злодея. Первый – проводник, 
инициатор проявления реального зла по отношению к персонажам (в «Зеркале 
тетушки Маргарет» это «доктор из Падуи», открывающий портал между насто-
ящим и прошлым и являющий зло воочию; в «Комнате с гобеленами» это хозя-
ин замка, размещающий друга в комнате с привидением в целях эксперимента). 
Другим готическим злодеем оказывается собственно воплощение злого начала: в 
«Комнате с гобеленами» – призрак дамы в старинном платье, в «Зеркале тетушки 
Маргарет» – сэр Филип Форестер, явившийся истинной причиной всех несчастий 
собственной супруги. Пытаясь в конце жизни исправить содеянное им, сэр Филип 
1 «The sight can only last for the space of seven minutes; and should you interrupt the vision by speaking a 
single word, not only would the charm be broken, but some danger might result to the speculators» [10: 430].
2 «on the seeming altar, were disposed two naked swords laid crosswise; a large open book, which they con-
ceived to be a copy of the Holy Scriptures, but in a language to them unknown; and beside this mysterious 
volume was placed a human skull» [10: 431].
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Форестер ищет прощения у леди Босуэлл, сестры леди Джемми Фолконер, но так 
и не получает его. Опасаясь мести семьи, которой причинил горе, сэр Филип не 
может вернуться на родину, поэтому возвращается на континент, где и умирает в 
изгнании.
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Сравнительный анализ словообразовательного потенциала 
таджикских наречных приставок бар-, дар- и то- 

и их английских эквивалентов

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сравнительного анализа слово-
образовательного потенциала таджикских наречных префиксов бар-, дар- и то- и 
их английских эквивалентов. Отмечается, что в сравнительных языках наречие 
признается самостоятельной частью речи. Однако его отнесение к особой кате-
гории в этих языках неясно, их лексические границы широки, а функциональные 
типы разнообразны.

Ключевые слова: наречия, префикс, производные наречия, сопоставительный 
анализ, морфологические особенности, английские эквиваленты, 
словообразовательный потенциал

I N T R O D U C T I O N

Commonly, the subject of language typology includes all the systems of the world’s 
famous languages and the relevant field is considered to be as a part of general linguis-
tic studies. Therefore, a series of factological materials and proved evidence targeted at 
the comparative study of near and foreign languages is one of the natural branches of 
linguistic typology. There is a difference between typological and comparative studies 



of languages – both in terms of the linguistic research method: in comparative research 
they use the deductive method, and in terms of typology – the inductive method is used 
[4; 5; 14; 15; 16].

Each part of speech gained a wide position in the system of morphology of the com-
parative languages, and has its own research method. One of the issues that should not 
be overlooked by linguists today is the analysis and comparison of separated categories 
of Tajik and English languages instruction in the aspect of comparison. Parts of speech 
are studied and verified within the scope of morphology, and adverb is one of the in-
dependent parts of speech, some of its undiscovered aspects need to be studied and 
researched from a comparative point of view.

Adverb is recognized as an independent part of speech in the comparative languages. 
However, its classification as a special category in these languages is uncertain, their 
lexical boundaries are wide, and their functional types are diverse. In terms of syntactic 
and semantic relations, the relevant part of speech often act as an adverbal modifer, 
which in turn is divided into subgroups: sign, quantity, place, time, etc.

The first author of Tajik language grammar being linguist S.Alizoda reflects on 
the notion of the “adverb” structure and its types and divides them into two groups. 
All those words, which are actually adverbs are special words those ones “are used 
sometimes as an adverb and sometimes as an adjective” are called shared adverbs [2: 
98–101]. The issue of the difference between an adverb and other parts of speech is not 
mentioned in his work, any words and phrases, whether they have meaning or not are 
included in the adverb.

In the works that were written later, the issue of the study of adverb was to some 
extent subject to scientific consideration. V.S. Rastorgueva expressed her views on the 
linguistic functions of this part of speech and its expression through other parts of 
speech, that is, nouns and adjectives [11: 322].

An outstanding linguist I. Ismailov divided the relevant part of speech into two large 
groups according to the history of their origin: “The first group includes the words зуд, 
акнун, ҳамеша, ҳаргиз, ниҳоят, ҳанӯз, ҳамвора... etc. they appeared in relatively an-
cient periods of the history of the development of our language, and now it is difficult to 
establish how they appeared, from which ancient language or which part of speech they 
were transferred to the adverb. The author called such adverbs original ones. The sec-
ond group includes adverbs whose genesis, i. e., how they are formed and from which 
part of speech they are transferred to the adverb can be explained based on the situation 
or the form of the situation or their current form” [8: 9–13].

Conducting analysis and consideration of adverb is not far from the eyes of English 
scholars. Linguist K.S. Aksakov absolutely rejects the existence of a group of adverbs, 
he believes that they do not have a specific form, but only express a relationship, there-
fore any different parts of speech can be adverbs [3: 89].

Despite K.S. Aksakov’s opinion and other linguists define an adverb as a word that 
represents a sign or an additional sign entirely.

Into the bargain, some Russian linguists, such as L.V. Shcherba and A.A. Shakhma-
tov takes into account the grammatical norms of the adverb and attributes the former 
in question to adjective and emphasizes that “adverb is only a category of form corre-
sponding adjective in terms of meaning” [13: 72].

Therefore, adverb is not so clearly explained in most of English grammars. The is-
sue of the difference between the category of adverb and its neighboring categories is 
discussed in R.L. Conover’s dissertational work [9: 122]
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The object of the corpus of our study is the comparative analysis of word-building 
potential of Tajik adverbial prefixes бар-/bar-, дар-/dar- and то-/to- and their English 
equivalents on the example of the relevant traces entitled as “English-Tajik Dictionary” 
by A. Mamadnazarov (2011) [10]; “A Brief Word-Building Dictionary of Tajik Litera-
ry Language” (1983) [6] “Ghulomon” by S. Aini (2019) [1] and “A Book of Golden 
Deeds” by Jim Manis (2004) [17] depicting different historic events, literary genre and 
the history of English literature gradually. The formers in question are considered to be 
one of the priceless and fundamental sources contained a numerous historico-literary 
facts and evidences belonging to the history of Tajik and English languages. 

The aims of the corpus of our study are:
• to dwell on morphological peculiarities, word-building potential and the level 

of usage of Tajik adverbial prefixes бар-/bar-, дар-/dar- and то-/to- and their 
English equivalents in terms of its function and meaning;

• to compare the relevance of the theme explored in the comparative languages;
• to elicit certain distinctive peculiarities of word-building potential of Tajik ad-

verbial prefixes бар-/bar-, дар-/dar- and то-/to- and their English equivalents. 
Scientif ic  novelty 

The article under consideration dwells on the comparative analysis of word-building 
potential of Tajik adverbial prefixes бар-/bar-, дар-/dar- and то-/to- and their English 
equivalents on the example of modern belles-letters works [1; 17] in the field of com-
parative linguistic studies, for the first time. It is worth mentioning that the word-build-
ing potential of the relevant prefixes in our factological materials are not identical in 
terms of their usage and they are of great importance in the exploration of adverbs.
Methodology 

In order to make our study convincible a visual method of research was used; at the 
same time, comparative-historical methods, synchronic and diachronic analysis were 
resorted to as well.

M A I N  R E S U LT S  A N D  D I S C U S S I O N

It is well-grounded that adverbs of both languages are divided into simple, deriva-
tive, compound and composite morphologically. Factual material of the comparative 
languages like Tajik language: зуд, соз, саҳл, акнун, фардо, пеш, дер, пор, дӣ, дӯш, 
эдар, эдуш, ҳамеша, ҳанӯз, бисьёр, аллакай one-rooted words are included in sim-
ple adverbs and like English: very – хеле, fast – тез, hеrе – инҷо, why – барои чӣ, 
always – ҳамеша.

Simple adverbs of manner. Such kind of adverbs consist of a root denoting only one 
notion in the comparative languages: Tajik simple adverbs of manner: зуд / fast / quick, 
пиёда / on foot, afoot, даррав / immetiately, at once, оҳиста / slowly; English simple 
adverbs of manner: soon, well, fast, quick.

Above-translated the formers in question testify the fact that while translating cer-
tain simple adverbs of manner we have found them like simple, derivative and com-
posite ones as their equivalent. The relevant linguistic phenomenon is considered to be 
one of the distinctive peculiarities of the corpus of our study. For instance: – Наздиктар 
оянд, маълум мешавад, – гуфт Сафар пас аз ба ӯ як нигоҳ кардан зуд чашми худро 
ба тарафи еғлоғуи лӯбиёшӯрак гардонда [1: 122]; Командир дурбинашро пеши 
чашм бурда, ба ҳар тараф чашм андохт ва дид, ки аз се тарафи завод, калтакдо-
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рони савора ва пиёда ба шакли иимдоира шуда омада истодаанд [1: 210]; Пас аз 
он оҳиста ва малулона аз ҷояш хеста ба меҳмонон, ки ҳанӯз дар пеши дар рост 
истода буданд, абрӯҳои худро чин ва чашмони худро нимпӯш намуда ннгоҳ карда: 
[1: 5]; But there is an element in many of such scenes of woe and violence that may 
well account for our interest in them [17: 5]; the peasants, in terror and dismay, were 
hastening across as fast as they could obtain boats to carry them [17: 252].

The majority of simple adverbs of the comparative languages are of the long history 
and they possess specific functions and particular features, upon the whole.

Affixation is very productive in adverbial word-derivation in the comparative lan-
guages. By dint of prefixes and suffixes a large considerable numbers of new adverbs of 
manner are formed from various parts of speech, namely noun, adjective, verb bases we 
will reveal their certain morphological and semantical features in terms of comparative 
aspects.

The derivation of adverbs by means of prefixes is considered to be one of the most 
common and productive ways of word-building, and all independent parts of speech 
possess such kind of potentiality in the languages under comparison. In reference to 
it, prefixes occupy an important role in the word-building potential and involve in the 
formation of adverbs, but they are shared between adverbs and adjectives as well. There 
are a number of prefixes in the comparative languages: Tajik word-building elements: 
бе-/be-, но-/no-, ба-/ba-, бо-/bo-, бар-/bar-, дар-/dar- and то-/to- and their English 
equivalent are im-; un-, non-, mis-, dis- and only in- is a prefix denoting the place. 

Hereby, we will focus on some mid-used Tajik adverbial prefixes in the term of mor-
phology and the level of usage in the comparative languages, including бар-/bar-, дар-/
dar- and то-/to- and their English equivalents: 

The prefix бар-/bar-. The relevant prefix is resorted to mainly with nouns, adjec-
tives, verb bases, and sometimes with adverbs and the former in question is considered 
to be one of the mid-used word-building elements in MTLL and participates to derive 
a series of adverbs of manner those ones describe and denote the action in terms of its 
occurrence or duration (only 12 derivative adverbs are formed by dint of this prefix):

a) based on бар- / bar- + noun: баризофа / extra, in addition, барқад [6: 57] / by 
size, бардурӯғ [6: 22] / falsely, deceitfully, fictitiously: Ҳамаашро шунидам, бардурӯғ 
даъвои муҳаббат кардани туро ҳам шунидам [1: 438]; …even he distorted the presage 
of future atonement, required qualities that were perhaps the highest that could be exer-
cised… [17: 52].

In the last sentence the verb to distort is used as a synonym of the Tajik derivative 
adverb of manner бардурӯғ and the relevant linguistic phenomenon is considered to be 
one of the distinctive peculiarities of the comparative languages, because there is no 
such kind of derivative verbs in Tajik semantically. 

In this regard, the given prefix is used with a series of Arabic borrowed nouns in order 
to form certain Tajik derivative adverbs of manner: баръабас [6: 21] / in vain, бармало 
[6: 30] / openly, publicly, obviously, clearly, баръакс [6: 13] / on the contrary, баръало 
[6: 20] / distinctly, clearly, bright, blinding, indisputably, without a doubt, барқасд /
қасдан [6: 58] / intentionally, on purpose: Lights, noises, and singing at night, clearly 
discerned from the castle, caused much terror to Lady Edgeworth [17: 220]; Баръабас 
хун нарезад, муфт мурда наравед [1: 332]; His wife wept and en-treated in vain that 
they would detain him; they could merely repeat their permission to him to remain [17: 
61]; The troops were sent on purpose from different cities [17: 31].
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In accordance with the above-mentioned examples, we can confidently canvass the 
fact that English equivalents of Tajik derivative adverbs formed by the prefix in ques-
tion are not identical and the same-formed ones, namely the majority of them are used 
and translated, therefore we decided to show their generalities and differences based on 
the below table. 

Table № 1
a) Simple English 

adverbs / Tajik 
translation 

b) Derivative English 
adverbs / Tajik translation

c) Compound English 
adverbs / Tajik 

translation

d) Composite English 
adverbs / Tajik 

translation

extra / баризофа falsely; deceitfully; 
fictitiously / бардурӯғ

intentionally / барқасд / 
қасдан in addition / баризофа

bright / баръало openly; publicly; obviously; 
clearly / бармало indisputably / баръало in vain / баръабас

– blinding; distinctly; clearly / 
баръало – by size/ барқад

– – – on the contrary / 
баръакс

– – – without a doubt / 
баръало

– – – on purpose / барқасд / 
қасдан

Frequency: twice ten times twice six times
Percentage: 10 % 50 % 10 % 30 % 

Adducing the results of the analysis beset with the above-adduced table, we can con-
fidently lay an emphasis upon the idea that the majority of English equivalents of Tajik 
derivative adverbs formed by the relevant prefix are derivative (50 %) and composite 
(30 %) ones. 

b) based on bar- + adjectives: барғалат [6: 56] / mistakenly, бархато [6: 51] / mis-
takenly, rashly, in vain: Лекин ҳаминро ҳам бояд иқрор кунам, ки муҳаббати ман 
барғалат ва сохта бошад ҳам, самимӣ ва аз қалби ҷавонии соф омадани муҳаббати 
ӯ маълум шуда меистод... [1: 438]; These are the glories of our navy, gained by men 
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with hearts as true and obedient as that of the brave child they had tried mistakenly to 
save [17: 216]. 

c) based on bar- + verb base (participle I): барҷаста [6: 61] / prominently, pro-
trude: Бемор ҳарчанд дар бистари марг бошад ҳам, бо оташинӣ аз ҷояш барҷаста 
хеста, ба сари табиб як мушт задааст [1: 383] / Even though the patient is on his 
deathbed, he protrudes and punches the doctor in the head.

It is worth stating that the relevant word-building comes with the noun вақт/time 
to form the Tajik derivative adverb of time once: барвақт [6: 18] / early: Фардо бар-
вақтгар ба кор ҳозир шуда тавонем гуфта, бевақт шуда бошад ҳам, барои гирифта 
бурдани ту омадам [1: 357]; He never lost sight of Genevieve, the little maid whom he 
had so early distinguished for her piety [17: 191]. 

The prefix дар-/dar-. The relevant prefix is resorted to mainly with the noun ҳол and the 
verb bases рав ва тоз and derives a series of adverbs of manner those ones describe and 
denote the action in terms of its occurrence or duration: даррав [6: 41] / immediately, at 
once, дартоз [6: 48] / rashly, hurriedly, дарҳол [6: 60] / presently, immediately, at once: 
Имом бо як чашмгуруснагии муллоӣ даррав нонҳоро шикаста пора карда ба хӯрдан 
даромад, Назарбой, Мулло-Наврӯз, арбоб ва сартарош ҳам бетакаллуфона ба нон 
даст дароз карданд... [1: 137] – They gained a complete victory, driving away the Blues, 
and taking two small pieces of cannon, and immediately joined M. de Bonchamp and 
Cathelineau, who, encouraged by their success... [17: 247]; Як шахс аз вокзал дартоз 
омада, ба идораи комитети завод даромад, баробари ҳамин карнаи бухоркаши завод 
бо садои пурҳаяҷони худ як бонги дуру дарозе зад [1: 205] – In the heart of winter he 
hurriedly back, and took the Gauls by surprise by crossing the snows that lay thick on the 
wild waste of the Cebenna… [17: 72]; Даллол, ки ба вайронӣ рӯ овардани савдоро дид, 
дарҳол ба. миёна даромада… [1: 69] – There was a lake on one side, and a precipice on 
the other, and the king had hardly space to manage his horse, when all three sprang on him 
at once [17: 27]. 

The equivalent of the prefix in question does not exist in English, Tajik adverbs are 
translated into English without any prefixes: даррав – immediately, at once, дартоз – 
rashly, hurriedly, дарҳол – presently, immediately, at once: 

The prefix to-. The word-building potential of the relevant prefix lies in the deriva-
tion of only the adverb of manner торафт [6: 41] / constantly, steadily, continuously 
from the past tense of verb base, which expresses the gradual continuation of the action. 
The former in question is considered to be one of the less-used word-building ele-
ments in MTLL: Ин задухӯрдҳо аз тарафи ҷануб ва ғарбӣ қароргоҳи босмачиёнро 
ба шакли нимдоира печонда гирифта, торафт ба чодирҳои қурбошиён наздик 
меомад... [1: 309]; ...рӯзона бо таъсири офтоб об мешуданд, як қисми ин об агар 
бухор шуда ба ҳаво парад, як қисмашонро замин мемакид, ки торафт сатҳи ин 
кӯлмакҳо тангтар мегардид [1: 277]; Meanwhile the message came to Manlius, and 
drew from him a burst of tears-tears that he had not shed for his son-his hope of himself 
meeting the doom and ending his sorrow was gone [17: 55]; The servant dozed in his 
saddle, and meanwhile the char-coal-burner, George Schmidt, attracted by the sounds, 
came out of the wood… [17: 167]. 

This prefix is less productive in comparison with the above-mentioned ones and does 
not have its English equivalent. Mostly, the adverb торафт is used in the composi-
tion of the compound adverb meanwhile in English. N.A. Saidova in her article also 
underscored such kind of morphological peculiarities of the relevant prefix and as well 
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as the former in question is considered to be one of the less productive word-building 
elements in MTLL [12: 62–72; 7]. 

Table № 2
The Level of the Usage of the Relevant Prefixes Forming Derivative Adverbs

Tajik Prefixes Times Percentage Their English equivalents 

бар-/bar- 12 75 % mistakenly, rashly, in vain, 
prominently, early

дар-/dar- 3 19 % immediately, rashly, hurriedly, 
presently, at once:

то-/to- 1 6 % constantly, steadily, 
continuously, meanwhile

Results 16 

C O N C L U S I O N

Adducing the results of the analysis of the theme explored one can come to the con-
clusion that word-building potential of the prefixes in question forming Tajik adverbs 
is of many similarities and differences in certain cases. Designing on the premise of 
the above-adduced diagram one can assert that the prefix бар-/bar- (75 %) is more fre-
quently used than дар-/dar- (19 %) and то-/to- (6 %) in the corpus of the study. Hereby, 
we can canvass that English equivalents of Tajik derivative adverbs of formed by this 
prefix are not identical and the same-formed ones, and some of them are used and trans-
lated as simple, derivative compound and composite ones.
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Д. Потпарић (Београд, Република Србија)

Српска библиотека ‘Катарина Јовановић’ у Цириху

Анотација: У периоду од 1952. године до 2016. у Цириху је постојала Српска 
библиотека Катарина Јовановић. Била је пета, по значају, библиотека српске дијас-
поре. До овог радa није била научно, систематски осветљена. Овај рад има за циљ 
да прикаже историјску генезу настанка, рада и престанка постојања Српске библи-
отеке Катарина Јовановић у Цириху. Зачетак идеје, прве организоване делатности, 
тражење простора и прикупљање библиотечке грађе, институционализација у 
оквиру швајцарског државног система, проблеми и крај делатности, са изложењем 
занимљивости из живота библиотеке, представљају концепт овог рада.

Кључне речи: библиотека, Катарина Јовановић, Цирих, емиграција, културна 
катастрофа

D. Potparić (Belgrade, Republic of Serbia)

‘Katarina Jovanović’ Serbian Library in Zurich

Abstract: In the period from 1952 until 2016, a Serbian Library “Katarina Jovanovic” 
existed in Zurich. It was the fifth most significant library in the Serbian diaspora. Until 
this paper, no light has been cast on its significance in any detailed or scientific manner. 
This paper aims to show the historical genesis, development and termination of the Ser-
bian Library “Katarina Jovanovic” in Zurich. The birth of the idea, the first organized ac-
tivities, finding an adequate location and collecting library volumes, institutionalization 
within the Swiss government system, the arising issues and the termination of activi ties, 
with interesting details from the life of the library, present the concept of this paper.

Key words:  library, Katarina Jovanovic, Zurich, emigration, cultural disaster

Д. Потпарич (Белград, Республика Сербия)

Сербская библиотека Катарины Йованович в Цюрихе

Аннотация: С 1952 по 2016 г. в Цюрихе работала библиотека имени Катари-
ны Йованович. Она была пятой по значению библиотекой сербской диаспоры. До 
настоящей статьи деятельность ее не была научно проанализирована. В статье 
освещаются история возникновения библиотеки, зарождение идеи, начало орга-



низационной деятельности, поиски помещения и собирание библиотечного фон-
да, решение административных вопросов в рамках швейцарской государственной 
системы и прекращание функционирования, а также наиболее интересные момен-
ты жизни библиотеки.

Ключевые слова: библиотека, Катарина Йованович, Цюрих, эмиграция, 
культурная катастрофа

Боравећи у маленом селу Видова, на Морави, крај Чачка у кући пријатеља сазнао 
сам за библиотеку Катарина Јовановић у Цириху, која је некад постојала. Како се 
годинама бавим феноменом отрзања од заборава узорних подвига наших предака 
и културолошким истраживањима, прича о овој библиотеци била ми је врло за-
нимљива. Почело је властито истраживање, али су резултати у почетку били при-
лично оскудни нешто на википедији (што је неретко сумњив извор), по који чланак 
у Вуковој задужбини1, Књижевним новинама2, Европским Новостима из 1997.3 и 
1998.4 Све то није задовољило моје интелектуалне апетите. Своје незадовољство 
сам поделио са пријатељем Радованом Врцаловићем, кад сам поново боравио у Ви-
дови. На шта је он, сад већ покојни, љубитељ књиге и неуморни историчар аматер 
реаговао са осмехом. Пред мене је ставио стару препуну фасциклу докумената и 
два каталога библиотеке Катарина Јовановић у Цириху. Уз речи «ово је све што је 
остало!» Подстакнут том грађом и користећи је написао сам овај рад. Направио сам 
и два истраживачка интервјуа са Драшком Тодоровићем и Стефаном Драгићевићем, 
за потребе овог рада. Идеја водиља ми је била да нашу научну и ширу јавност упоз-
нам са славном библиотеком Катарина Јовановић у Цириху, која је срамно престала 
да постоји. Када и како је настала? Који је био њен значај? Како је била уређена? 
Колико и чиме је била богата? Како је изгледао њен живот и њена смрт? Какав је 
наш однос према узорном наследству мудрих предака?

П Р В И  К О РА Ц И

После страхотног вихора ужаса Другог светског рата огроман број Срба на-
шао се у расејању. Српска емиграција у Швајцарској била је бројна и разноликог 
састава. Међу емигрантима се нашао не мали број одлично образованих људи, од 
професора Универзитета до официра и интелектуалаца сваке врсте. Чак ни ратна 
и поратна језа не успевају да угасе интелектуалну жеђ у човеку, кад се томе дода 
носталгија река Вавилонских5 својствена свакој дијаспори, усмереност ка обно-
ви културно-интелектуалног живота долази као подразумевана и саморазумљива. 
Природно средиште културе и интелекта јесте библиотека. Чим су ратне ране за-
цељене, жртве рата оплакане и какав-такав кров над главом пронађен, интелекту-
ална елита српске емиграције у Швајцарској учинила је напоре да формира једну 
заједничку библиотеку, као културно-национални светионик.

Ф О Р М И РА Њ Е  Б И Б Л И О Т Е К Е

Прво значајније место заједничког окупљања, «другарских вечери и култур-
них састанака са актуелним предавањима из области општег образовања» била је 
1 Марковић Ж. Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху // Вукова задужбина. 1997. Јун.
2 Батизић Ј. Из фонда српске библиотеке Катарина Јовановић // Књижевне новине 990/991. Београд, 
1999. 15. јануара.
3 Стаменковић В. Српски храм књиге // Европске Новости. 1997. 10. мај.
4 Стаменковић В. Слово завичаја // Европске Новости. 1998. 6. јануар.
5 Псалам 136, 1 (превод Ђуро Даничић) // Псалтир. Линц (Аустрија), 2002. С. 194.
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мала сала у ерликонском ресторану Салмен «са дозволом излагања многих наших 
и страних листова, новина, часописа и ревија»1. Национални занос изродио је 
симболично-епско име Милош Обилић за прву књижницу. Оснивачи су хтели да 
књижница буде шире прихваћена и призната, како од сународника тако од швај-
царских власти, што је захтевало постојање статута. За оснивачку годину библи-
отеке узима се 1952. година, када је била оснивачка скупштина угледних Срба у 
Цириху. На оснивачкој скупштини присуствовали су П. Вучковић, Ч. Павловић, 
М. Арсенијевић, А. Крејаковић, В. Булатовић, В. Бркић, Б. Богољуб, Сл. Томић, 
Б. Костић, Ј. Николић, Н. Пешић, М. Станковић, М. Момчиловић, Ст. Здравковић, 
Ж. Симић, Р. Ђоловић, П. Арнаут, М. Томић, С. Поповић, С. Јончић, Н. Љутић, 
Р. Станисављевић, Р. Милојковић, Н. Лилић, Д. Стаматовић2. Скупштина је доне-
ла одлуку да формира прву управу, с тим да су се око тога консултовали са још не-
колицином припадника тзв. прве послератне генерације Срба у Швајцарској. Прва 
управа је имала три члана, у саставу: председник Чедомир Павловић, књижар Јо-
ван П. Николић и благајник Стеван Здравковић3. Тадашњи фонд књижнице је био 
прилично скроман, бројала је свега неколико стотина књига угкавном предратних 
издања лепе књижевности. 

У Цириху је живела и радила Катарина А. Јовановић4, упокојила се 1954. 
године. Њена смрт је била значајан догађај за српску емигрантску заједницу у 

1 Документ бр 1., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована 
Врцаловића; папир без линија, пожутео од времена; писаћа машина, боја исписа црна, ћирилица; без 
потписа, уместо потписа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; две стране.
2 Исто.
3 Исто.
4 «Катарина је рођена 1869. године у Београду. Како јој је мајка била Немица из Аустрије, она је 
од рођења била осуђена на два матерња језика: српски и немачки; што ће се касније показати као 
изузетно значајно за њене виртуозне преводе бисера српске књижевности на немачки језик. Она је 
била пример значаја самообразовања, које код ње беше императив до последњег даха. Формалног 
образовања није имала. Али радознала природа, изузетан дух и ванредна марљивост учинили су од 
ње интелектуалца који је могао равноправно да говори са еминентним професорима неколико ев-
ропских универзитета; и да истовремено ужива њихово поштовање и дивљење. 
До шеснаесте године живи у Београду, а онда прелази у Беч, који у то време једно од главних сте-
цишта у Европи. У Бечу неуморно и непрестано учи. Свира у камерним саставима и пева у хоровима.
У освит Првог светског рата прелази код браће у Швајцарску. Настањује се у Цириху, где остаје до 
своје смрти 1954. године. Успешну борбу води на неколико фронтова: бавећи се хуманитарним ра-
дом, преводећи, пишући, упознавајући швајцарску јавност са вредностима сопственог народа члан-
цима у угледним листовима и предавањима... Изузетно је активна у раду Црвеног крста у време 
оба светска рата. Међу оснивачима је Југословенско-швајцарског удружења 1928. које напушта са 
осталим угледним члановима, када су њиме загосподарили млади комунисти.
Да би 1946. била један оснивача Удружења Југословена у Швајцарској за узајамну помоћ. Њена кућа 
је била народна канцеларија у коју су долазили и позвани и непозвани, и најављени и ненајављени... 
Свима је несебично помагала колико је могла и како је умела. Иако притиснута теретом личне оску-
дице од времена Другог светског рата и константно нарушеног здравља, себе никад није штедела 
непрестано стражарећи у служби потребитим.
Још 1914. препевала је на немачки језик Његошев Горски вијенац, за шта је била награђена Хумбол-
товом наградом у Немачкој. Потом је превела Лучу микрокозма, да би се пред крај живота вратила 
превођењу Његоша приредивши дорађен превод Горског вијенца. Приредила је Антологију југосло-
венске књижевности коју је такође превела на немачки. У њене преводилачке подухвате спада и 
избор Јуначих песама из Косовског циклуса. Бавећи се преводилачким радом сарађивала је са нају-
гледнијим универзитетлијама оног доба у Швајцарској, који су били врсни зналци у тој области. 
Написала је и једно оригинално филозофско дело, објављено 1912. године у Београду под насловом 
Основна посматрања живота; чиме је себе ставила међу прве жене филозофе у Срба. 
Њен углед је био толики, да је уживала поштовање и дивљење патријарха српског Гаврила Дожића» 
(Драгићевић Стефан Н., Катарина А. Јовановић заборављена српска «мамица» (150 година од рођења, 
а 65 од упокојења) // Hereticus: Časopis za preispitivanje prošlosti. 2019. Vol. XVII. № 3–4. С. 309–310).
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Швајцарској. Због њених изузетних заслуга за нашу културу на немчком говор-
ном подручју, на првом месту у Швајцарској, и због осећаја захвалности, пре-
познатљиве одлике предратне грађанске културе у Срба, одмах је донета одлука 
да се књижница Милош Обилић преименује у Српска књижница и читаоница 
Катарина Јовановић1. Како је лична библиотека Катарине Јовановић ушла у фонд 
новоформиране библиотеке, тиме је књижни фонд значајно обогаћен и број књига 
је прешао хиљаду. Данашњим мерилима мерено, то није велики број књига. Али 
треба имати у виду мерила онога времена, односно разумети пустош послерат-
ног периода. Податак из 1963. године сведочи да је библиотека поседовала 1177 
инвентарских бројева2. Од тог тренутка број инвентарских јединица брзо расте. 
За мање од две деценије библиотека је поседовала 10 854 књиге и преко 13 000 
часописа3. Годинама касније благодарећи многим добротворима и сарадњи са не-
колицином културних институција библиотека је бројала преко 30 000 књига и 
око 15 000 часописа4.

П Р О Б Л Е М  П Р О С Т О РА

Једна од несумњиво највећих тешкоћа у раду библиотеке био је проблем про-
стора. Треба имати у виду чињеницу да су наши емигранти у Швајцарској живели 
прилично скромно. Као један илустративни пример навешћу случај предратног, 
угледног професора Правних факултета у Суботици и Београду др Лаза М. Ко-
стића5, који је и сам био у избеглица у Швајцарској. До смрти је живео у малим, 
неусловним просторима, са проблемом грејања зими, и живећи испосничким жи-

1 Документ бр 2., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована 
Врцаловића; папир без линија, пожутео од времена; писаћа машина, боја исписа црна, ћирилица; без 
потписа, уместо потписа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; две стране.
2 Документ бр 1., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована 
Врцаловића; папир без линија, пожутео од времена; писаћа машина, боја исписа црна, ћирилица; без 
потписа, уместо потписа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; две стране.
3 Документ бр 3., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована 
Врцаловића; папир без линија, пожутео од времена; писаћа машина, боја исписа црна, ћирилица; без 
потписа, уместо потписа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; четири стране.
4 Документ бр 4., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована 
Врцаловића; папир без линија, пожутео од времена; писаћа машина, боја исписа црна, ћирилица; без 
потписа, уместо потписа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; три стране.
5 Лазар М. Костић рођен је 15. марта 1897. године у Боки Которској. Класичну гимназију похађао је 
у Котору, Задру, Цетињу и Сремским Карловцима (ту је учио осам година латински и шест година 
грчки). Правни факултет Универзитета у Београду завршио је са одликом 1921. године. На Факул-
тету економских и социјалних наука у Франкфурту на Мајни докторирао је статистику 1923. године 
са оценом magna cum laude. Тада је у Немачкој на својој докторској дисертацији радио од десет до 
петнаест сати дневно. За професора Јавног права изабран је 1926. на Правном факултету у Суботи-
ци. Предавао је Административно право, Државно са Уставним и Статистику. За сва три предмета 
написао је уџбенике. Његово Административно право Краљевине Југославије први је свеобухватни 
уџбеник Управног права у Срба. Неколико започетих дела му је нестало у вихору Другог светског 
рата. Најзначајније његово дело које је нестало је Речник латинских правних израза, имао је око 
1500 исписаних цедуљица. За време рата, и касније бавио се посвећено Његошем. Као плод тог рада 
настало је неколико књига посвећених Његошу, што га је сврстало у ред наших највећих његошоло-
га. Беда и немаштина су били велики крст који је одважно носио током година проведених у избег-
лиштву, до конца живота. Но, ништа га није могло обесхрабрити. Увек предан беспоштедном послу, 
обилазећи библиотеке у Швајцарској, највише у Цириху, неуморно је писао бранећи свој народ. Дао 
је великог доприноса изучавањем српско-хрватских односа. Објавио је преко 60 научних књига. 
А његова последња књига објављена је после његове смрти, и има веома симболичан наслов «Обра-
зовање и одржање српске нације». Драгићевић Стефан Н. Проф. др Лазо М. Костић четрдесет годи-
на није међу нама // Hereticus: Časopis za preispitivanje prošlosti. 2019. Vol. XVII. № 1–2. С. 327–328.
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вотом. «Више је гладан него сит устајао са трпезе»1. Тако су углавном живели сви, 
посебно у првим послератним годинама. 

Прво станиште библиотеке били су приватни станови емиграната. Главни те-
рет бриге о књигама био је на плећима официра Јована Николића. Како је број 
књига растао проблем њиховог збрињавања бивао је све већи. Николић је писао 
бројним установама у циљу похрањивања библиотечке грађе на једном месту, али 
успеха није било. У сусрет им је изашла протестанска црква Баумакер у Ерликону, 
успупивши им привремено своје омладинске просторије. А почетком седамдесе-
тих (1973.)2 библиотека се коначно нашла под сигурним кровом у просторијама 
Српске православне црквене општине у Цириху (Цоликерштрасе 74). Највећа за-
слуга за нови смештај припада проти Драшку Тодоровићу, православном свеште-
нику у Цириху3. Нови смештај са собом је донео и обиље нових могућности. Рад 
библиотеке је могао да се одвија несметано и редовно. Књижни фонд је растао 
захваљујући угледу Српске православне цркве који је уживала међу српском еми-
грацијом. Петнаестак година касније 1986. године потписан је и уговор између 
библиотеке и Српске православне црквене општине у Цириху4.

М Е С Т О  Б И Б Л И О Т Е К Е  М Е Ђ У  Б И Б Л И О Т Е К А М А  С Р П С К О Г  РАС Е Ј А Њ А

Стручњаци из Библиографског одељења Народне библиотеке Србије оценили 
су да Библиотека Катарина Јовановић, по величини и значају, заузима пето ме-
сто међу српским библиотекама ван Југославије. Прва четири места су Хилан-
дар, Будим, Темишвар и Трст5. Миодраг Живанов, руководилац Библиографског 
одељења Народне библиотеке Србије изнео је следећи суд: «Интересантно је на-
правити поређење ове библиотеке у Цириху са другим познатима српским библи-
отекама ван земље. То су: Библиотека у Хиландару, нмајстарија српска библиоте-
ка уопште, Библиотека Епархије будимске у Сент Андреји, Библиотека Епархије 
у Темишвару и Библиотека Српске православне црквене општине у Трсту. Она 
не поседује средњевековну рукописну књигу, нити стару штампану књигу до 18. 
века, сиромашнија је и књигом из 19. века, али је зато већ богатија књигом из 20. 
века, поготово кад се имају у виду и књиге на другим језицима које се тичу Срба 
и Југославије. Њена предност је и у томе што је боље сређена, једина до сада 
има штампане каталоге, а и приступачнија је корисницима свих врста. Ми смо 
дошли да у тој библиотеци истражимо књиге на српскохрватском језику и књиге 
српских аутора без обзира на земљуу којој су штампане, ради попуне грађе за 
ретроспективну библиографију српског народа за период 1860–1944 године. Овде 
смо пронашли и обрадили један број књига који није велики али је значајан када 
се зна да се на овој библиографији ради од 1954. године и да су до сада прегледани 
фондови 108 највећих библиотека у Југославији и иностранству (Мађарска, Ру-
мунија, Грчка, Бугарска, СССР, ЧССР, Пољска, Аустрија, Француска и Италија). 
Тако је, иако млада у развоју, ова библиотека већ дала свој допринос изради овог 
капиталног дела српске културе, а уверени смо да ће и у будуће и још више моћи 
да допринесе не само културном животу Срба у Швајцарској, неги и упознавању 
1 Драгићевић Стефан, интервју са аутором. 04.07.2023.
2 Стаменковић В. Слово завичаја // Европске новости. 1998. 6. јануар. С. 15.
3 Драшко Тодоровић (1936–), први свештеник СПЦ у Швајцарској.
4 Документ бр 5., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована 
Врцаловића; папир без линија, бео; куцано на компјутеру, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, 
уместо потписа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; јул 1991., три стране; садржи лого у горњем дес-
ном углу.
5 Споменица западноевропске епархије 1969–1984. Химелстир, 1984. С. 194.
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и разумевању наше културе од стране Швајцараца и других народа»1. Јединстве-
ност и значај српске библиотеке Катарина Јовановић, поред величине, су сређе-
ност (каталошки обрађена грађа), доступност и литература настала у емиграцији 
на српком и другим језицима.

Д ВА  К АТА Л О ГА 

Миодраг Живанов је похвалио каталошки обрађене фондове библиотеке2. Имао 
је пре свега два каталога који су штампани 19783 (Српска Читаоница и Књижница 
«Катарина Јовановић» Цирих-Швајцарска Каталог I и Каталог II4). Први каталог 
је садржао библиотечку грађу на српском језику а други на немачком, француском 
и енглеском језику. За настанак каталога заслужан је Слободан К. Томић5, који је 
наследио Јована Николића на месту библиотекара. Први каталог је подељен на 
два дела, први део садржи књиге на ћирилици, а други на латиници. Два дела су и 
визуелно раздвојена први је штампан на белом, а други на сивом папиру. Каталози 
садрже књиге најразличитијих књижевних и политичких праваца, из два разлога: 
први поштовање према дародавцима, благодарећи којима је збирка настала, а дру-
ги оци оснивачи библиотеке су се злагали за слободу као основно начело живота 
и њену одбрану, чак и у случајевима кад се са нечијим мишљењем не слажемо. 
Бројни часописи су заступљени у каталозима само ако библиотека поседује ком-
плете. Они који нису комплетирани, чекају комплетирање ван штампаног катало-
га, али су били доступни читаоцима. Састављач каталога се водио, како сам каже6, 
тадашњом међународном нормом библиотекарства, па је зато грађу у каталогу 
поделио на следећи начин: група 0 – опште, група – 1 филозофија, група – 2 вера, 
група 3 – друштвене науке, група – 4 обухваћена другим групама, група – 5 при-
родне науке (математика, физика, хемија, итд.), група 6 – примењене науке (меди-
цина, техника, итд.), група 7 – уметност (сликарство, фотографија, музика, игра, 
спорт...), група 8 – литература и језик, група 90 – завичај, група 91 – географија 
уопште, група 92 – биографије, група 93/99 историја, укључујући оба Светска 
рата. Аутор каталога даје битну напомену, да су са намером изоставили из ката-
лога једну битну малу збирку књига на италијанском и руском језику, углавном из 
19-ог века, врло ретких издања, њих је било могуће погледати у библиотеци. Као 
што смо напоменули, други каталог је садржао књиге и часописе на немачком, 
француском и енглеском језику. Такође је коришћена визуелна подела каталога. 
Немачка издања су штампана на плавом, француска на златно-жутој, а енглеска 
на розе бији папира. 

1 Документ бр 6., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована 
Врцаловића Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована Врцало-
вића; папир без линија, бео; куцано на компјутеру, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, уместо 
потписа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; две стране; садржи лого у горњем десном углу.
2 Исто.
3 Српска читаоница и књижница Катарина Јовановић Цирих-Швајцарска, Каталог I, 1978. 
4 Српска читаоница и књижница Катарина Јовановић Цирих-Швајцарска, КАТАЛОГ II, 1978.
5 Документ бр 7., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована 
Врцаловића Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована Врцало-
вића; папир без линија, бео; куцано на компјутеру, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, уместо 
потписа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; две стране.
6 Српска читаоница и књижница Катарина Јовановић Цирих-Швајцарска, Каталог I, 1978., VI.
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П Р В И  У Г О В О Р

Српска библиотека Катарина Јовановић регистрована је у Цириху под редним 
бројем 165 у књизи Библиотеке у Цириху1 1977. године. Први свој велики уговор 
потписала је са Српском православном црквеном општином у Цириху 1986. годи-
не под називом Уговор о примопредаји Српске читаонице и књижнице Катарина 
Јовановић у Цириху. У уговору је дат кратки историјат библиотеке. Дат је и осврт 
на односе Српске православне цркве са емиграцијом, отаџбином и однос према 
књизи. Први члан уговора каже да библиотека прелази под окриље Српске право-
славне цркве. Други, да задржава своје име Српска читаоница и књижница Ката-
рина Јовановић у Цириху. И да то име никад неће мењати. Трећи члан уговора го-
вори о постојању обавезе да библиотека по сваку цену мора остати у Швајцарској. 
И четврти члан јесте о обавези Српске православне црквене општине да води и 
руководи библиотеком, с пуним правом да из својих редова бира љубитеље књиге 
који ће ту бити радно ангажовани. Уговор је испред Српске читаонице и књиж-
нице Катарина Јовановић потписао Јован Николић, а испред Српске православне 
црквене општине прота Драшко Тодоровић2.

С В Е Ч А Н О  П О Н О В Н О  О Т ВА РА Њ Е  1993 .  Г ОД И Н Е

Српска православна црквена општина је успела да се избори за повољан кре-
дит, захваљујући коме је стекла могућност да изврши реновирање својих просто-
рија. Библиотека Катарина Јовановић је тиме добила нов намештај и сређенији 
простор. Такође, цркврна општина је дала бескаматну позајмицу библиотеци. 
Чиме су се стекли знатно бољи услови за рад и развој3. Те нове повољне околно-
сти крунисане су свечаним скупом 13. новембра 1993. године у балској дворани 
црквено-општинских просторија. Тада је први човек библиотеке Иван Ђорђевић 
одржао значајан говор4. После уобичајених, за поздравно слово, речи благодарно-
сти и сећања, Ђорђевић је дао хронологију живота библиотеке, на следећо начин:

• 1952. година: оснивачка скупштина, на иницијативу Властимира Петко-
вића, библиотека има неколико стотина књига.

• 1954. година: умире Катарина Јовановић, библиотека бива преименована, 
добија њено име, и њеном личном библиотеком бива значајно обогаћена. 
Тај период је обележен и мукама око простора за похрањење књига. Велика 
благодарност протестантској цркви која је прискочила у помоћ.

• 1973. година: библиотека прелази под кров Српске православне црквене 
општине у Цириху. Добија материјалне услове за рад, сређивање и развој. 
Црквена опшина инвестира око 250000 швајцарских франака у библиотеку. 
Почетак рада на прављењу каталога библиотечке грађе.

• 1977. година: библиотека бива регистрована у књизи Библиотеке у Цириху, 
под редним бројем 165, као Српска библиотека Катарина Јовановић.

1 Bibliotheken in Zurich. 1977. С. 107.
2 Уговор., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована Врцало-
вића; папир без линија, пожутео од времена; писаћа машина, боја исписа црна, латиница; две стране; 
потписи Драшка Тодоровића и Јована Николића.
3 Документ 8., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована Вр-
цаловића; папир без линија, бео; куцано на компјутеру, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, 
уместо потписа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; једна страна; садржи лого у горњем десном углу.
4 Говор Ивана Ђорђевића од 13. новембра 1993. ., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, 
приватна колекција Радована Врцаловића; папир пожутео од времена; две стране; садржи својеруч-
ни потпис Ивана Ђорђевића.
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• 1978. година: издата два каталога са око 13000 примерака каталошки об-
рађених књига и часописа. 

• 1980. године: добијање нових материјалних средстава да даљи рад и развој. 
Успостављена сарадња са Народном библиотеком Србије. Нов инвентар, 
нов ветар у леђа!

Након изложене хронологије Ђорђевић се захвалио, поименице сарадницима 
библиотеке: Милисаву-Мићи Андрићу, Беби и Слободану Дамњановићу, Марији 
и Раденку-Белом Радивојевићу, Владану Милановићу и Здравку Ружичићу. А по-
себну захвалност изразио госпођи Бернардин Пејовић, библиотекарском експерту 
Уједињених нација из Женеве, која је саветодавно извршила значајан утицај на 
живот библиотеке. 

Свечаност је настављена научним рефератом мр Живка Марковића о Милошу 
Црњанском. Обиласком и разгледањем нових-преуређених просторија библиоте-
ке. И концертом Грујице Пауновића.

С У М О Р Н О С Т  К РА Ј Е М  Д Е В Е Д Е С Е Т И Х  И  К РА Ј П О Ч Е Т К О М  2000-тих

Српска православна црквена општина у Цириху 1998. године долази у сукоб 
са надлежним епископом Константином Ђокићем1. Као што то иначе бива, су-
коб је избио око новца из неразумних разлога. Једна од првих жртава је била би-
блиотека Катарина Јовановић. Нормално функционисање библиотеке је на мно-
го начина саботирано. Ширене су дезинформације и гнусне лажи о библиотеци. 
Слати су и људи спремни да трајно узму на послугу књиге2. Библиотека је била 
принуђена да буде све чешће затворена, тиме недоступна заинтересованим чи-
таоцима. Покушај поновног отварања следи 2001. године када Светлана Малић 
пише реферат-предлог (Концепт за рад на поновном отварању библиотеке)3, у 
коме констатује затечено стање, предлаже да се изврши израда нових каталога, 
за шта као неопходне предуслове наводи запошљавање бар двоје нових људи и 
набавку новог компјутера са софтвером за библиотеку. Апелује на важност нор-
малног функционисања библиотеке. И поред добре воље даље од израде самог 
предлога није се отишло... Било је још неколико сличних предлога, који нису са-
чувани... Ни реализовани, нажалост! С обзиром да је константована немогућност 
даљег рада библиотеке, Српска православна црквена општина у Цириху долази на 
идеју да ступи у преговоре са Централном библиотеком у Цириху, са намером да 
библиотека Катарина Јовановић буде преузета као целина и збринута под кровом 
Централне библиотеке. Две године, пословни секретар у аминистрацији црквене 
општине Габријела Спасојевић-Шиес води преписку са Ане Мари Велс, службе-
ницом централне библиотеке. Сачувано је двадесетак писама из њихове преписке, 
што би могло бити у будућности обрађено као тема засебног рада. Преписка је 
резултирала Уговором између Централне библиотеке у Цириху и Српске право-
славне цркве у Цириху. Испред СПЦ уговор је потписао прота Драшко Тодоровић, 
а испред Централне библиотеке у Цириху, њен директор Херман Кестлер. Уговор 
је потписан 12. јула 2007. године у Цириху, садржи седам чланова; којима Цен-

1 Документ 9., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована Вр-
цаловића; папир без линија, бео; куцано на компјутеру, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, 
уместо потписа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; једна страна; садржи лого у горњем десном углу.
2 Тодоровић Драшко, интервју са аутором, 24.03.2023.
3 Концепт за рад на поновном отварању библиотеке Светлана Малић., 7.2.2001. Српска библиотека 
Катарина Јовановић у Цириху, приватна колекција Радована Врцаловића; папир без линија, бео; ку-
цано на компјутеру, боја исписа црна, латиница; четири стране.
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трална библиотека у Цириху преузима на себе обавезу да под свој кров смести 
библиотечку грађу библиотеке Катарина Јовановић, с тим да нема обавезу према 
дупликатима. Доста слободе у својој обавези преузимања књижног фонда резул-
тирало је тиме да је преузето мање од десет хиљада књига и часописа, и то само из 
сређеног дела библиотеке. Несређену грађу нису ни прегледали1. Како су бриге и 
проблеми Српске православне црквене општине у Цириху множиле, неспоразуми 
са новим епископима бивали све чешћи о остацима славне библиотеке Катарина 
Јовановић нико није водио рачуна. Реч је о преко 20000 библиотечких јединица.2 
Уговор о коришћењу зграде у Цоликерштрасе 74 и 76 је истекао, није дошло до 
обнове. Исељење је покуцало на врата! Поново се поставило питање библиотеке, 
преостале књиге и часописи постали су терет. Двојица ентузијаста, магистар књи-
жевности Живко Марковић и студент Стефан Драгићевић, у нељудским условима 
су покушавали да спасу што се спасити може. Разумевања није било ни са једне 
стране. Библиотека је доживела страшну судбину. Предата је швајцарским инсти-
туцијама где се предаје отпад, физички је уништена 2016. године. Незнатан део 
од мање од десет хиљада књига налази се под сводовима Централне библиотеке 
у Цириху, као опомена и подсећање на страшну срамоту незахвалних и предака  
недостојних потомака3.

З А Н И М Љ И В О С Т И  В Е З А Н Е  З А  Б И Б Л И О Т Е К У  К АТА Р И Н А  Ј О ВА Н О В И Ћ

Библиотека је садржала комплетну личну заоставштину Катарине Јовановић, 
чак и њене одевне предмете. Зидови су били украшени сликама на платну, еми-
нентних српских сликара. Од којих је несумњиво најзначајнија слика Уроша Пре-
дића портрет Анастаса Јовановића. У библиотеци се налазило неколико значајних 
легата: Александра Соловјева, Лаза М. Костића, Властимира Петковића (предрат-
ног Политикиног новинара, мултиталентованог књижевног ствараоца), Јована 
Дучића и његовог синовца Михаила, Николе Петровића (краљевског конзула у 
Женеви)... Посебна драгоценост је био дипломатски пасош краља Петра II Ка-
рађорђевића, који се данас налази код проте Драшка Тодоровића4. Библиотека је 
била аутентични храм мултикултуралности и стециште културе отвореног дијало-
га. О томе сведочи чињеница да је библиотека Катарина Јовановић, деведесетих 
година, сарађивала са Бошњачким институтом  Адил-бега Зулфикарпашића. Са-
чуван је списак од 154 књиге које је библиотека поклонила Бошњачком институ-
ту5. Угледни теолози, професори и декани Православног богословског факултета 
у Београду, Димитрије Калезић и Прибислав Симић неретко су боравили у Цири-
ху и проучавали богате фондове библиотеке. Понекад и читава лета проводећи... 
Српска православна црква, тачније епархија западноевропска, Српску библиоте-
ку Катарина Јовановић у Цириху видела је као призив, првенствено Срба, под 
сводове мајке цркве и под окриље богослужбеног живота; као део процеса еванге-
лизације и просвећивања властитог народа у туђини6. Зато и чуди потоњи однос!

1 Драгићевић Стефан, интервју са аутором, 04.07.2023.
2 Исто.
3 Исто.
4 Исто.
5 Допис Бошњачког института од 10.05.1997., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, 
приватна колекција Радована Врцаловића; послат телефаксом 10.5.1997.; папир пожутео од време-
на; три стране; садржи лого Бошњачког института у горњем левом углу прве стране. 
6 Споменица западноевропске епархије 1969–1984. Химелстир, 1984. С. 194–195.

98



З А К Љ У Ч А К

Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху, настала је 1952. године, тру-
дом наше емигранске елите. Првобитно се звала Милош Обилић, али не задуго, 
две године доцније преименована у Катарина Јовановић. По оцени компетентних 
стручњака, из библиографског одељења Народне библиотеке Србије она је била 
пета библиотека српске дијаспоре. По сређености библиотечког фонда и наслови-
ма из двадесетог века, посебно оним насталим у емиграцији или из пера странаца 
а о нама, предњачила је... Бројала је тридесетак хиљада наслова. Имала је два 
првокласна каталога 1978. године. Била је културни светионик нашим сународни-
цима у расејању, оаза аутентичне културе дијалога и ризница историјског блага о 
нама и о другима. Смртно је рањена крајем деведесетих, немаром и злонамерно-
шћу, а преминула 2016. године. Делић, од неколико хиљада књига остао је сачуван 
под кровом Централне библиотеке у Цириху. Опмена на срамоту и немар. Ваљда 
ће доћи генерације, које више и боље поштују узорни труд предака. Које разумеју 
поуку старозаветних псалама «ако те заборавим Јерусалиме, нека ме заборави 
десница моја!»1

И З В О Р И

А РХ И В И 

П Р И ВАТ Н А КОЛ Е К Ц ИЈА РА Д О ВА Н А В Р Ц А Л О В И Ћ А

Говор Ивана Ђорђевића од 13. новембра 1993. ., Српска библиотека Катарина Јовано-
вић у Цириху; папир пожутео од времена; две стране; садржи својеручни потпис Ивана 
Ђорђевићаж.

Документ 1., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху; папир без линија, по-
жутео од времена; писаћа машина, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, уместо пот-
писа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; две стране.

Документ 2., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху; папир без линија, по-
жутео од времена; писаћа машина, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, уместо пот-
писа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; две стране.

Документ 3., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху; папир без линија, по-
жутео од времена; писаћа машина, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, уместо пот-
писа стоји „УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ“; четири стране.

Документ 4., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху; папир без линија, по-
жутео од времена; писаћа машина, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, уместо пот-
писа стоји «УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; три стране.

Документ 5., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху; папир без линија, бео; 
куцано на компјутеру, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, уместо потписа стоји 
«УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; јул 1991., три стране; садржи лого у горњем десном углу.

Документ 6., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху; папир без линија, бео; 
куцано на компјутеру, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, уместо потписа стоји 
«УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; две стране; садржи лого у горњем десном углу.

Документ 7., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху; папир без линија, бео; 
куцано на компјутеру, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, уместо потписа стоји 
«УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; две стране.

1 Псалам 136, 5 (превод Ђуро Даничић) // Псалтир. Линц, 2002. С. 194.
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Документ 8., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху; папир без линија, бео; 
куцано на компјутеру, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, уместо потписа стоји 
«УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; једна страна; садржи лого у горњем десном углу.

Документ 9., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху; папир без линија, бео; 
куцано на компјутеру, боја исписа црна, ћирилица; без потписа, уместо потписа стоји 
«УПРАВА БИБЛИОТЕКЕ»; једна страна; садржи лого у горњем десном углу.

Допис Бошњачког института од 10.05.1997., Српска библиотека Катарина Јовановић 
у Цириху; послат телефаксом 10.5.1997.; папир пожутео од времена; три стране; садржи 
лого Бошњачког института у горњем левом углу прве стране.

Концепт за рад на поновном отварању библиотеке Светлана Малић. 7.2.2001., Српска 
библиотека Катарина Јовановић у Цириху; папир без линија, бео; куцано на компјутеру, 
боја исписа црна, латиница; четири стране.

Уговор., Српска библиотека Катарина Јовановић у Цириху; папир без линија, пожутео 
од времена; писаћа машина, боја исписа црна, латиница; две стране; потписи Драшка 
Тодоровића и Јована Николића.
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Особенности интонации разделительного вопроса  
в иноязычной английской речи носителей китайского языка

Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального исследова-
ния, посвященного особенностям интонационного оформления разделительного 
вопроса в английской речи носителей китайского языка. В исследовании приняли 
участие носители китайского языка, владеющие английским языком. Основное вни-
мание уделяется анализу интонации как ключевого средства выражения коммуни-
кативной функции в английском разделительном вопросе. Данные эксперимента 
позволили выявить наиболее явные случаи несоответствия мелодических контуров 
и коммуникативной функции интонации в англоязычных речевых образцах с разде-
лительным вопросом в реализации носителей китайского языка (КЯ).

Ключевые слова: интонация, разделительный вопрос, коммуникативная 
неудача, коммуникативная функция, интерференция, билингвизм 

I.E. Gogol (Vladivostok, Russia)

Intonation of Tag Questions in L2 English Speech by Native Speakers of Chinese

Abstract: The article presents the results of the experimental study devoted to the in-
tonation of tag questions in English speech of Chinese native speakers. The study mainly 
deals with the communicative function of intonation in English tag questions and inves-
tigates the most typical cases of mismatch between the intonation and communicative 
intent of English tag questions recorded by Chinese native speakers. 

Key words: intonation, tag question, communicative failure, communicative function, 
language interference, bilingualism

В современном мультикультурном мировом сообществе английский сохраняет 
функцию языка международного общения. В нашем случае исследовательский ин-
терес представляет положение английского языка в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, где в ситуации полилингвизма и непрерывных интеграционных процессов 
представляется справедливым говорить о возрастающей значимости английского 
языка как средства коммуникации между носителями разных лингвокультур.

Основной особенностью английского языка в исследуемом нами регионе явля-
ется его статус иностранного языка для подавляющего большинства пользовате-
лей, что определяет проблему билингвизма и языковой интерференции. Вопрос 



фонетической интерференции в данном случае представляет особый интерес, так 
как в большинстве случаев именно азиатский акцент является причиной непо-
нимания и, как следствие, коммуникативных неудач в процессе англоязычного 
общения между русскими и представителями восточноазиатских стран. В данной 
статье на примере английского разделительного вопроса предпринята попытка 
показать значимость интонации для коммуникативного процесса на английском 
языке между представителями русской и китайской лингвокультур. Выбор в ка-
честве объекта исследования интонации английского разделительного вопроса 
обусловлен достаточно высокой частотностью его употребления в англоязычной 
речи, а также функциональной значимостью интонации в высказываниях с разде-
лительным вопросом.

Английский разделительный вопрос (РВ) (tag question) определяется как син-
таксическая конструкция, состоящая из основы и тэга [Богуславская 2006: 77]. 
Вопросительная часть (тэг) может быть морфологически зависимой (He is a doc-
tor, isn’t he?) или независимой (It is a horrible question, don’t you think?) по отно-
шению к основе всего высказывания. Выделяют также несистемные тэги (Nobody 
is stopping you, are they?) [Algeo 1998: 171–178].

Несмотря на статус морфологической зависимости / независимости вопроси-
тельной части, разделительный вопрос следует определять как «структурно-ком-
муникативное единство» [Шевченко 1988: 2]. Здесь важно отметить, что присо-
единяемая к основе вопросительная часть меняет коммуникативную цель всего 
высказывания [Huddleston 2002: 891]. В англоязычной речевой коммуникации 
наиболее распространенными считаются следующие типы вопросительной ча-
сти: isn’t it; is it; aren’t they; don’t you; do you; don’t they; aren’t you и др. [Tottie 
2006: 296].

В речевой коммуникации разделительные вопросы обладают достаточно широ-
ким функциональным спектром; например, разделительный вопрос может выра-
жать просьбу или предложение, запрос у слушающего подтвердить или опровер-
гнуть правдивость сказанного. Согласно некоторым данным, более чем в полови-
не случаев (57 %) разделительные вопросы употребляются говорящим в ситуации 
полного владения информацией, т. е. выполняют функцию установления контакта 
[Kimps 2014: 69].

В данном исследовании мы во многом опираемся на классификацию разде-
лительных вопросов по функциональному признаку, предложенную Е.А. Курба-
товой: 1. разделительные вопросы с интеррогативной функцией (запрос инфор-
мации); 2. разделительные вопросы с контактоустанавливающей (фатической) 
функцией; 3. разделительные вопросы, выполняющие эмотивную функцию; 
4. разделительные вопросы с функцией интеллектуальных установок [Курбатова 
2002: 58–76].

Основным выразительным средством коммуникативно-прагматического значе-
ния высказывания с разделительным вопросом является мелодика вопроситель-
ной части. Так, Р. Кингдон предлагает классификацию разделительных вопросов 
на основе прагматического значения, передаваемого ядерным тоном вопроситель-
ной части. Классификация включает 5 групп разделительных вопросов: 1) РВ, во-
просительная часть произносится с высоким восходящим тоном, который явля-
ется маркером истинного вопроса (She will be late, ⸍won’t she? She won’t be late, 
⸍will she?); 2) РВ с высоким нисходящим или восходяще-нисходящим тоном в 
вопросительной части выражают уверенность говорящего относительно того, что 
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сказано в основе высказывания (You will come in time, ⸍⸌won’t you?); 3) РВ с вы-
соким нисходящим тоном в вопросительной части, глагол которой употребляется 
в утвердительной форме. При этом вторая часть вопроса отделяется от основы 
длительной паузой. Такие вопросы показывают сомнение говорящего, согласится 
ли с ним слушающий (It is going to rain,|⸌is it?); 4) однополярные конструкции, 
вопросительная часть которых произносится с высоким восходящим тоном, ис-
пользуются для выражения реакции на речь собеседника, например: заинтересо-
ванность, неодобрение, ирония и т. д. (Oh, you don’t like it, ⸍don’t you?); 5) вопро-
сы, в которых финальная часть произносится с низким восходящим тоном, что 
придает вопросу оттенок сомнения в отношении того, что сказано в основной 
части вопроса, такое высказывание звучит несколько поверхностно, небрежно (It 
is going to rain, ⸝is it?) (цит. по: [Богуславская 2006: 96–97]).

Посредством акустического анализа речевых образцов с разделительными во-
просами отечественный исследователь О.В. Богуславская выделяет акцентно-ме-
лодические модели, наиболее часто встречаемые в современной британской речи:

1. низкий нисходящий тон (low fall) в основе и вопросительной части выра-
жает сдержанную категоричность, уверенность говорящего, используется 
с целью призвать слушающего присоединиться к высказанному мнению, 
получить подтверждение высказанной мысли; привлечь внимание собесед-
ника;

2. высокий нисходящий тон (high fall) в основе и вопросительной части, ис-
пользуется в восклицательных высказываниях;

3. низкий нисходящий (low fall) в основе и низкий восходящий тон (low rise) в 
вопросительной части. Данная модель используется для выражения сомне-
ния относительно справедливости утверждения, неуверенности говоряще-
го в ответе собеседника;

4. сочетание высокого нисходящего (high fall) в основе и низкого восходящего 
тона (low rise) в вопросительной части выполняет экспрессивную функцию 
для выражения удивления, доброжелательности, приветливости, недоволь-
ства, возражения;

5. нисходяще-восходящий тон (fall-rise) в основе и низкий восходящий (low 
rise) тон в вопросительной части придают высказыванию эмоциональность 
(удивление, раздражение);

6. низкий нисходящий (low rise) в основе и высокий восходящий тон (high rise) 
в вопросительной части, такие высказывания выражают сомнение, обеспо-
коенность, иногда удивление [Богуславская 2006: 160–182].

Таким образом, мы приходим к заключению о коммуникативно-прагматичес-
кой значимости интонации разделительного вопроса, при этом наиболее важным 
компонентом интонации является акцентно-мелодический контур. В большин-
стве случаев коммуникативное значение всего высказывания выражается мелоди-
кой вопросительной части.

Исходя из положения о коммуникативно-прагматической значимости интона-
ции в высказываниях с разделительным вопросом, представляется актуальным 
исследование и описание интонационных характеристик разделительных вопро-
сов в различных вариантах английского языка. 
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С целью выявить особенности интонационного оформления английских разде-
лительных вопросов в речи носителей китайского языка (КЯ) был проведен экс-
перимент на речепроизводство. 

В качестве материала для эксперимента нами было отобрано 13 текстов диа-
логического характера, из которых была выделена 21 конструкция с разделитель-
ным вопросом. Источником исследовательского материала послужил аудиокурс 
учебного пособия «English Pronunciation in Use» издательства Cambridge Univer-
sity Press, а также интернет-ресурс Youglish. Таким образом, исследовательский 
материал был представлен в графическом и аудиоформатах. 

По функциональному признаку все разделительные конструкции были поделе-
ны на 4 группы: 1. РВ с интеррогативной функцией; 2. РВ с фатической функцией; 
3. РВ с эмотивно-оценочной функцией; 4. РВ с функцией передачи интеллектуаль-
ных установок. Определение коммуникативной функции каждого высказывания 
осуществлялось посредством анализа контекста высказывания и интонационного 
оформления. Результаты отбора исследовательского материала представлены на 
рис. 1.

В аудиозаписи отобранных текстов приняло участие 14 дикторов-мужчин и 7 
дикторов-женщин, являющихся носителями стандартной формы китайского язы-
ка путунхуа и владеющих английским языком как иностранным. 

Предварительно перед проведением аудиозаписи все участники эксперимента 
ознакомились с текстами. Запись осуществлялась на электронный носитель. В ре-
зультате было получено 224 англоязычных речевых образца с разделительным 
вопросом.

На следующем этапе эксперимента с применением программного обеспече-
ния Praat была проведена разметка речевых образцов на сегменты (фонетические 
слова). 

На завершающем этапе эксперимента посредством Praat мы осуществили аку-
стический анализ имеющегося речевого материала с последующим переводом по-
лученных данных в формат графиков.

Разделительные вопросы с интеррогативной функцией в 52 % случаев произно-
сятся участниками эксперимента с низким восходящим тоном в вопросительной 
части, другими интонационными паттернами финальной части разделительного 
вопроса оказались следующие тоны: нисходяще-восходящий (fall-rise) – 24 %, 
нисходящий (fall) – 11 %, восходяще-нисходящий (rise-fall) – 11 %, а также нисхо-

Рис. 1. Группировка исследовательского материала
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дящий в сочетании с высоким восходящим тоном (fall-high rise) – 2 %. Получен-
ные данные представлены на рис. 2.

В большинстве случаев данный тип разделительного вопроса в интонацион-
ном отношении произносится как запрос информации, в нашем понимании это 
конструкции с восходящим, нисходяще-восходящим тонами и сочетанием нисхо-
дящего с высоким восходящим тоном, что в совокупности составляет 78 % всех 
проанализированных речевых высказываний. Следовательно, интонационное 
оформление данного типа разделительного вопроса в английской речи носителей 
китайского языка не может приводить к частым коммуникативным сбоям в про-
цессе межкультурного общения на английском языке.

В качестве примера разделительного вопроса с интеррогативной функцией в 
произношении носителя китайского языка приведем высказывание «You like golf, 
don’t you?». Как показано на рис. 3, вопросительная часть «don’t you» произно-
сится с двумя тонами: низким нисходящим на первом сегменте [⸜dɒn] и нисходя-
ще-высоким восходящим тоном на втором сегменте [⸜⸝tʃjʊ]. Подобное интонаци-
онное оформление является следствием переноса тоновой системы китайского 
языка его носителями в английскую речь. В нашем случае интонационное оформ-
ление первого сегмента по высоте и контуру сопоставимо с 4 тоном в КЯ, второй 
сегмент произнесен с третьим нисходяще-восходящим тоном, для которого ха-
рактерно едва заметное понижение высоты голоса с последующим повышением.

Рис. 2. Интонация разделительного вопроса 
с интеррогативной функцией в реализации носителей КЯ

Рис. 3. «You like golf, don’t you?» в реализации носителя КЯ
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В случае с разделительными вопросами эмотивно-оценочной функции наряду 
с направлением движения основного тона ключевую роль в передачи эмотивно-
сти выполняет такая характеристика, как частотный диапазон. Эмоциональность 
выражается высоким нисходящим или нисходяще-восходящим терминальным то-
ном в основной части высказывания, а также широким диапазоном колебаний 
частоты основного тона на протяжении всего высказывания. 

Сравним речевые образцы разделительного вопроса «Not very fit, are you?» в 
реализации носителей английского (британский вариант) и китайского языков. 
В первом случае (рис. 4) эмоциональность передается высоким нисходящим тер-
минальным тоном в основе и вопросительной части высказывания, а также ши-
роким частотным диапазоном – 148,6 Гц (мин. показатель – 96,3 Гц, макс. пока-
затель – 244,9 Гц).

На рис. 5 показаны акустические характеристики данного высказывания в ре-
ализации диктора-носителя КЯ. Основа высказывания произносится диктором с 
нисходящим терминальным тоном, вопросительная часть – с восходяще-нисхо-
дящим. Наблюдаются следующие показатели колебания частоты основного тона: 
минимальный показатель ЧОТ – 93 Гц, максимальный – 130,8 Гц, частотный диа-
пазон – 37,2 Гц. Таким образом, высказывание, произнесенное диктором-китай-
цем, лишено эмоциональности.

40 % дикторов произнесли основную часть разделительного вопроса c эмо-
тивно-оценочной функцией со средним нисходящим тоном, 20 % – с высоким и 
34 % – с низким нисходящим тоном, 6 % выбрали низкий восходящий терминаль-
ный тон для основной части высказывания (рис. 6).

Рис. 4. Интонограмма фразы «Not very fit, are 
you?» в реализации диктора-британца

Рис. 5. Интонограмма фразы «Not very fit, are 
you?» в реализации диктора-носителя КЯ

Рис. 6. Интонация основной части разделительного вопроса 
с эмотивно-оценочной функцией в реализации носителей КЯ
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Другим важным маркером эмотивности мы считаем частотный диапазон. В 40 % 
случаев данный показатель превышает 90 Гц, в 26 % речевых образцах частотный 
диапазон составляет от 61 до 90 Гц, и в речи 34 % дикторов – от 20 до 60 Гц (рис. 7).

Тип терминального тона основной части разделительного вопроса представ-
ляется основным маркером эмотивности всего высказывания, а частотный диа-
пазон – сопутствующим. Если основная часть разделительного вопроса произ-
носится с высоким частотным диапазоном, но с низким нисходящим терминаль-
ным тоном, высказывание теряет эмотивность. Соответственно, в определении 
эмотивно-оценочной функции высказывания мы опираемся преимущественно на 
тип терминального тона в основе разделительного вопроса. Таким образом, эмо-
тивно-оценочная функция полностью сохраняется в 20 % полученных речевых 
образцов и частично в 40 % (рис. 6).

В ходе эксперимента было получено 56 речевых образцов с разделительным 
вопросом фатической функции. В результате анализа полученных образцов мы 
выделили 7 типов терминального тона вопросительной части: нисходящий; нис-
ходяще-восходящий; высокий восходящий; восходящий; восходяще-нисходящий; 
высокий восходящий + нисходящий; нисходяще-восходящий + нисходящий.

Рис. 7. Частотный диапазон основной части разделительного 
вопроса с эмотивно-оценочной функцией носителей КЯ

Рис. 8. Интонация разделительного вопроса с фатической функцией в 
реализации носителей КЯ
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Как показано на рис. 8, 39 % дикторов произносят вопросительную часть с вос-
ходящим тоном, 36% – с нисходяще-восходящим тоном. В 14 % речевых образцов 
финальная часть произносится с нисходящим тоном.

Разделительным конструкциям с фатической функцией соответствует нисходя-
щий или восходяще-нисходящий тон в вопросительной части высказывания, что 
выражает уверенность говорящего в отношении того, что было сказано в основ-
ной части вопроса. Следовательно, в 79 % полученных речевых образцов из-за 
повышения частоты основного тона происходит подмена фатической функции на 
интеррогативную.

В экспериментальный материал вошли также разделительные вопросы с функ-
цией интеллектуальных установок, финальная часть которых в британской речи 
произносится с нисходящим или восходяще-нисходящим тоном. Интонационная 
вариативность высказываний данного типа в реализации дикторов-участников 
эксперимента представлена на рис. 9: 55 % – нисходяще-восходящий тон, 26 % – 
восходящий тон.

Таким образом, в 81 % высказываний, прагматической функцией которых яв-
ляется убеждение или побуждение собеседника к действию, в реализации дикто-
ров-носителей КЯ произносятся с вопросительной интонацией. В результате вы-
сказывание воспринимается адресатом как обращенный к нему вопрос, вызван-
ный неуверенностью говорящего относительно того, что выражено в основной 
части. Понижение интонации наблюдается только в 19 % полученных речевых об-
разцах: восходяще-нисходящий (12 %), нисходящий (5 %), высокий нисходящий 
(2 %) тон.

Анализ всех речевых образцов показал, что 40 % высказываний с разделитель-
ным вопросом реализованы с восходящим тоном и 36 % – с нисходяще-восхо-
дящим. Нисходящий и восходяще-нисходящий тоны встречаются в 9 % случаев 
каждый. Оставшиеся 5 % распределены между следующими типами терминаль-
ного тона: нисходящий + высокий восходящий; высокий восходящий; высокий 
восходящий + нисходящий; нисходяще-восходящий + нисходящий; восходящий + 
высокий нисходящий.

Рис. 9. Интонация разделительного вопроса с функцией 
интеллектуальных установок в реализации носителей КЯ
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В результате мы приходим к заключению, что в англоязычной речи носителей 
КЯ существует тенденция оформлять финальную часть разделительного вопроса 
восходящим или нисходяще-восходящим тоном. При этом функциональный тип 
разделительного вопроса не оказывает влияния на выбор тона. Следовательно, 
отсутствие корреляции функциональной стороны высказывания с мелодическим 
оформлением его вопросительной части может стать причиной коммуникативной 
неудачи. Например, высказывание, цель которого – убедить собеседника, воспри-
нимается слушающим как запрос информации или желание получить совет, если 
в вопросительной части высказывания говорящий употребляет восходящий тон 
вместо нисходящего.

Кроме того, отсутствие умения различать коммуникативные функции англий-
ского разделительного вопроса, выражаемые в речи интонационно, может вызвать 
трудность у носителя КЯ в понимании прагматики высказывания с разделитель-
ным вопросом при речевосприятии.

В заключение необходимо отметить, что весьма серьезную проблему представ-
ляют разделительные вопросы с фатической и эмотивно-оценочной функциями, 
а также функцией интеллектуальных установок, так как в речевых образцах с 
данными типами было выявлено наибольшее количество случаев несоответствия 
интонационного оформления функциональному содержанию речевого выска-
зывания. На рис. 10 видно, что подавляющее большинство речевых образцов с 
разделительным вопросом произносятся с повышением частоты основного тона. 
Вероятно, носители КЯ ассоциируют английский разделительный вопрос прежде 
всего с функцией запроса информации. Достаточно ясной кажется вероятность 
коммуникативного сбоя в случае восприятия носителем КЯ английского раздели-
тельного вопроса с прагматической функцией установления контакта, выражения 
эмоции или передачи слушающему интеллектуальной установки.
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женского поэтического творчества в России XIX века

Аннотация: В статье рассматривается специфика женской поэзии в России 
XIX в. Исследуется взаимосвязь тематики и художественных особенностей жен-
ской лирики золотого века («психология женского творчества») с гендерным сте-
реотипом того времени. Выдвинута гипотеза о том, что на женское поэтическое 
творчество XIX в. большое влияние оказал социально-психологический фактор – 
обусловленность психологических особенностей стихотворений ролью женщины 
в светском общественном сознании той эпохи. Результатом исследования стал до-
казательный вывод о связи художественных особенностей женской поэзии с соци-
альным положением женщин.
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On the Question of the Socio-psychological Dependency 
of Female Poetry Art in the 19th century Russia

Abstract: The article considers the problem of peculiarity female poetry in 19th centu-
ry Russia. In particular under the exploration is the interrelation of subjects and artistic 
features of female lyrics of the Golden Age, which form the concept of “female art cre-
ativity psychology” with the gender stereotype of those times. Research works on this 
subject and also critical articles of contemporaries were investigated. It was supposed 
that the 19th century female poetry art was greatly influenced by the so-called socio-psy-
chological factor, which, on its side, assumes the dependence of psychological peculiar-
ities of female poetry from the role of women in the secular public consciousness of that 
period. The investigation resulted in the conclusion that the artistic features of female 
poetry are connected with the social status of women.
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Женское творчество в России в XIX в. носило откровенно второстепенный харак-
тер и по сей день скрыто в тени мужских образцов литературного искусства. Совре-
менная практика массовой школы в соответствии со стандартом также не предпола-



гает знакомства с женским творчеством золотого века русской поэзии. Составленный 
на основе федеральной образовательной программы среднего общего образования 
по литературе перечень проверяемых на ОГЭ и ЕГЭ произведений включает себя 
стихотворения поэтов-мужчин: А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, 
К.Н. Батюшкова, Е.А. Баратынского и др.1 Имена Анны Буниной, Евдокии Ростоп-
чиной, Каролины Павловой, Надежды Хвощинской, Мирры Лохвицкой и их «сестер 
по перу» сегодня известны только специалистам в области истории литературы.

На наш взгляд, подобная ситуация «культурного забвения» вызвана совокупно-
стью факторов. Во-первых, объективной оценкой художественной силы женской 
поэзии, в начале XIX в. во многом подражательной. Во-вторых, социально-психо-
логическим фактором, который представляется нам ключевым и которому посвя-
щена данная работа. Он обусловил тематику женских стихотворений и предопре-
делил реакцию общественности на женское творчество вообще. Социально-психо-
логический фактор подразумевает взаимосвязь объективного положения автора в 
обществе и авторского отношения к себе как к субъекту творческой деятельности. 

Заметим, что вопросы социально и психологически обусловленных закономер-
ностей развития женского творчества так или иначе затрагивали такие исследо-
ватели, как Е.З. Тарланов, И.Л. Савкина и К. Эконен; многое можно почерпнуть 
из диссертационных исследований творчества отдельных поэтесс (Е.В. Изусина, 
Ю.Е. Павельева и др.). 

Сначала обратим внимание на так называемый психологический аспект. Важно 
отметить, что большинству критиков женской поэзии прошедших веков (Белин-
скому, Чернышевскому, Ходасевичу) не было свойственно стремление абстраги-
роваться от психологического начала автора и рассматривать его как субъекта без 
гендера. Гендер стал отправной точкой для характеристики женской поэзии.

Нельзя не упомянуть собирательный психологический портрет женщины, на 
который охотно опирались критики, чтобы объяснить особенности женской лири-
ки. Например, так характеризует Белинский лирику Е.П. Ростопчиной: «Графиня 
Е.П. Ростопчина… в первых опытах своей поэтической деятельности обнаружи-
ла много чувства и одушевления, при отсутствии, впрочем, какой бы то ни было 
могучей мысли…»2. Здесь критик отмечает превосходство чувствительного начала 
автора над интеллектуальным.

Эту мысль развил Ходасевич, высказавшийся об отличительной форме жен-
ских стихов, которая сложилась на рубеже XVIII–XIX вв. В статье «“Женские” 
стихи» поэт поставил акцент на «исповедальнности» и «чрезмерном интимизме» 
женской лирики и назвал особенностью женского характера и психологии пре-
вращение поэзии в молитву, в личный дневник, в исповедь: «Именно женщины 
особенно расположены к непосредственным излияниям из области личных пе-
реживаний… именно женщинам свойственно более полагаться на личный опыт, 
нежели на доводы, созданные теорией»3.

Таким образом, основываясь на тезисах В.Г. Белинского и В.Ф. Ходасевича, 
можно выделить следующие черты женской поэзии первой половины XIX в., ко-
торые прямо отсылают к психологии и свойствам характера: это интимность, ис-
кренность, исповедальность, чувствительность.
1 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»: fipi.ru/ (дата обращения: 21.10.2023).
2 Белинский В.Г. Сочинения Зенеиды Р-вой: az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_2730.shtml (дата обраще-
ния: 21.10.2023).
3 Ходасевич В.Ф. «Женские» стихи: az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_0058.shtml (дата обращения: 
16.05.2023).
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Если справедливость этого мнения с точки зрения научной (а не житейской) 
психологии представляет собой поле для профессиональной дискуссии, то пред-
положение о зависимости своеобразия женского творческого характера от соци-
альных условий частично лежит в сфере истории литературы.

Та женская психология (в бытовом, житейском понимании), к которой отсы-
лают «судьи» женского творчества, в значительной степени проистекает из со-
циальной картины эпохи. На наш взгляд, социальные условия России XIX в. во 
многом определили как отношение читателей к феномену женского творчества, 
так и тематику стихотворений авторов-женщин.

К таким социальным условиям мы относим функцию женщины 
А) в отношениях с мужчиной и в семье;
Б) в обществе; 
В) в литературном / интеллектуальном поле. 
Важно понять возможные пути самореализации женщины XIX в., ожидания 

окружающих от нее и выявить субъектно-объектную роль женщины в обществе.
А) О Т Н О Ш Е Н И Я С М У Ж Ч И Н О Й И С Е М ЬЯ

В статье «Сочинения Зенеиды Р-вой» В.Г. Белинский сначала отмечает разли-
чие женщины и мужчины в любовных отношениях на психологическом уровне. 
Критик считает, что женщина «создана для любви самою природою». Женщина 
отдается любовному чувству целиком, потому что «мыслит сердцем» и ей ничто 
не мешает любить, а мужчина «любит головою», и у него, наравне с любовью, 
есть другие интересы. По Белинскому, различны и роли родителей и супругов. 
Женщина, мать по призванию, всегда будет любить своего ребенка; отец же будет 
любить ребенка, если воедино сойдется ряд условий. Далее критик уточняет, что 
психологические особенности соответствуют социальному поведению: женщина 
XIX в. изначально готова к замужеству, мужчине же в типичном случае необхо-
димо пройти путь личностного развития, чтобы быть по-настоящему готовым к 
женитьбе. 

Таким образом, Белинский выделяет ничем не ограниченную и жертвенную 
сущность женской любви и объясняет это не только природной, психологической 
предрасположенностью, но и в некотором роде социальными причинами. Можно 
говорить о том, что в сфере любви природной и законной (имеется в виду любовь 
матери к ребенку, жены к мужу) женщина выступает как деятельный субъект, ох-
раняющий и поддерживающий чувство. Однако, когда в любовную сферу вмеши-
ваются «приличия света», иными словами – социальные рамки, женщина является 
объектом любовных отношений, зависящим от общественного мнения и решений 
мужчины, о чем мы будем в следующем пункте.

Б) Ж Е Н Щ И Н А И О Б Щ Е С Т В О

Женщина и общество, иначе – женщина и «свет», в XIX в. находились в проч-
ной взаимосвязи. Белинский так охарактеризовал эти отношения: «лживый взгляд 
на женщину» запрещает ей «выходить из заколдованного круга простых светских 
отношений». Действительно, общественное мнение в XIX в. играло едва ли не опре-
деляющую роль в поведении человека. Презрение общества было высшей карой и 
позором (вспомним «Анну Каренину» Льва Толстого), а следование общепринятым 
обязанностям поощрялось. Женщина в большей степени, чем мужчина, скована «це-
пями приличий» и той моделью женского счастья, которая была утверждена обще-
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ством: любовь, брак, дети. До замужества девушка находится во власти родителей, 
после замужества – под ответственностью мужа. Кроме семьи, женщине XIX в. за-
крыты пути в иные сферы самореализации. Если круг интересов и возможностей 
мужчины широк: политика, искусство, философия, наука, семья, служба, карьера, 
то у женщины он ограничен домом и светом. На наш взгляд, во многом из-за этого 
женская сосредоточенность на сфере любви и чувств становится лейтмотивом твор-
чества, как заметили Ходасевич и Белинский, ведь женщины были лишены иных 
интересов; здесь проявляет себя социальный фактор развития женской поэзии.

Отметим и то, что в обществе женщина не играет роль субъекта, а занимает 
место объекта – объекта замужества. В «сердечных делах» женщина несвободна 
вполне, так как зависит от родителей, мужа, мнения общества. Эту пассивность 
подметил Н.Г. Чернышевский в одной из своих статей: «Но что делать, если муж-
чина разрывает союз сердец? Обыкновенной светской женщине остается одно – 
страдать и тосковать»1.

В) Ж Е Н Щ И Н А В Л И Т Е РАТ У Р Н О М /  И Н Т ЕЛ Л Е К Т УА Л Ь Н О М П ОЛ Е

В диссертационном исследовании Е.В. Изусиной отмечается, что «формиро-
вание женской лирики происходит в сложных условиях общественного неприя-
тия»2. Сам термин «женская поэзия» указывает на гендерное разграничение муж-
ского и женского творчества и наводит на мысль, что «женская поэзия» есть не 
поэзия вообще, а лишь ее подвид, часть мужского творческого мира, периферий-
ная по отношению к мужскому универсальному творчеству. На наш взгляд, эту 
мысль можно назвать справедливой в отношении конца XVIII – начала XIX в., 
когда творчество всецело принадлежало мужчинам и мужское искусство воспри-
нималось как эталон. Вспомним, что Е.П. Ростопчина ориентировалась на лири-
ку Пушкина и Лермонтова. Творческая зависимость женщин от мужчин, на наш 
взгляд, в большой степени основана на социально-ролевой модели, в рамках ко-
торой творческая женщина – явление неординарное и непривычное. В искусстве 
женщине отводилась функция «ученичества и посредничества»3. Несмотря на 
обозначившуюся творческую силу и стремление к оригинальности, женская поэ-
зия первой половины XIX в. находилась в контексте негативного общественного 
восприятия. В литературных оценках патриархальный мир подчеркивал биологи-
ческую природу автора, и женское творчество оставалось «маргинальным». 

Таким образом, обозначенные черты женской поэзии, оцененные критикой 
скорее в негативном ключе, обусловлены социальными рамками XIX в., которым, 
в свою очередь, соответствуют психологические женские особенности. 

Так, лишенная большинства возможностей самореализации женщина-поэт вы-
ражает претензию на собственный голос, который не мог быть нигде услышан. 
«Женская» исповедальность, чувствительность и интимный характер обусловле-
ны как житейской психологией женщины, что подразумевает эмпатию и воспри-
имчивость, так и социальными условиями, которые отвели женщине единствен-
ную – любовно-семейную – сферу деятельности.

1 Чернышевский Н.Г. Стихотворения графини Ростопчиной: az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_1856_
stihotvoreniya_rastopchinoy.shtml (дата обращения: 21.10.2023).
2 Изусина Е.В. Лирическая героиня в русской лирике XIX века: На материале творчества А.П. Буни-
ной, К.К. Павловой, М.А. Лохвицкой: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Орел, 2005. С. 16.
3 Летина Н.Н. Гендерный фактор «Провинциальности» женского творчества // Вестник КГУ. 2006. 
№ 6. С. 140: cyberleninka.ru/article/n/gendernyy-faktor-provintsialnosti-zhenskogo-tvorchestva (дата об-
ращения: 21.10.2023)
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Особенности изображения «иномирного» пространства в бретонских лэ

Аннотация: В статье рассматриваются особенности «иномирного» простран-
ства, описанного в бретонских лэ. В качестве объекта исследования выбраны два 
лэ Марии Французской, а именно «Гижмар» и «Йонек», а также два анонимных 
среднеанглийских лэ – «Сэр Дегаре» и «Сэр Орфео». Во всех четырех текстах при-
сутствует мотив перехода в пространство, которое можно определить как «вол-
шебное», «потустороннее» или даже «загробное»; в данной работе для него исполь-
зуется понятие «иномирное», так как оно является более общим и нейтральным. 
В статье делается вывод о том, что такое пространство имеет определенный набор 
повторяющихся свойств и характеристик, таких как необычайная безлюдность, 
подчеркнуто богатое убранство помещений, наличие природных маркеров (лес, 
река) и т. д. Некоторые из этих свойств типичны и для «иномирного» простран-
ства, описанного в других средневековых жанрах (таких как рыцарский роман); 
другие же, по всей видимости, являются характерными именно для лэ. Рассма-
триваются также связи особенностей изображения «иномирного» пространства в 
бретонских лэ с кельтской мифологией.

Ключевые слова: бретонское лэ, Мария Французская, «Сэр Орфео», «Сэр 
Дегаре», мотив инициации, мотив путешествия в загробный мир, кельтская 
мифология

A.L. Koroleva (Moscow, Russia)

The Specifics of Otherworldly Space Depiction in Breton Lays

Abstract: The given article has attempted to identify the characteristics of the “other-
worldly” space as described in Breton lays. The research material consists of two lays by 
Marie de France, namely, “Guigemar” and “Yonec”, as well as two Middle English lays, 
“Sir Degaré” and “Sir Orfeo”. All these texts include a motif of a passage into a space 
that can be described as magical, strange, or even regarded as the underworld. In this pa-
per, this space is defined as “otherworldly”, since this term is broader and more neutral. 
The article concludes that such space has a number of recurring properties and charac-
teristics, such as unusual desolation, emphasized richness of dwellings, natural markers 
(forest, river), etc. Some of these properties are also typical of the “otherworldly” spaces 
described in other medieval genres (such as chivalric romance), while others appear to 



be specific to lays. The paper also examines the links between the specific features of the 
“otherworldly” space in Breton lays and Celtic mythology.

Key words: Breton lay, Marie de France, Sir Orfeo, Sir Degaré, initiation motif, 
journey to the underworld motif, Celtic mythology

В В Е Д Е Н И Е

Бретонское лэ – жанр средневековой литературы, родоначальницей которо-
го считается поэтесса XII в. Мария Французская. Главными атрибутами данного 
жанра являются элемент волшебства, любовный сюжет, а также связь с Бретанью 
и – шире – с кельтским фольклором. При этом важную роль в лэ, как рассказах о 
волшебном, играет заимствованный из кельтских мифов и фольклора образ «ино-
мирья» («Otherworld»)1. В данной работе мы попытаемся выделить характерные 
черты такого «иномирного» пространства и понять, по каким признакам оно опо-
знается в тексте. Под «иномирным» пространством понимается в данном случае 
любое пространство, онтологически противопоставленное обыденному, немарки-
рованному хронотопу, в котором протекает жизнь героев до и после столкновения с 
волшебным. В качестве материала выбраны два лэ Марии Французской – «Йонек» 
и «Гижмар» и два анонимных среднеанглийских лэ – «Сэр Орфео» и «Сэр Дегаре». 

И С Т О Р И Я  И Н И Ц И А Ц И И : « Г И Ж М А Р » И  « С Э Р  Д Е ГА Р Е »

В тексте лэ «Гижмар» мы знакомимся с почти идеальным рыцарем, единствен-
ный недостаток которого – неспособность полюбить женщину. Во время охоты 
он стреляет в белую лань, однако стрела возвращается и поражает его самого. 
Волшебное животное предрекает, что герой не сможет исцелиться от раны, пока 
не полюбит женщину и не претерпит страдания любви. Отчаявшийся герой идет 
наугад и видит пустой корабль. Судно по волшебству привозит его к замку, где 
томится несчастная женщина, запертая в башне своим ревнивым мужем, после 
чего разворачивается долгая любовная драма с разоблачением, расставанием, а 
затем встречей и узнаванием.

В лэ «Сэр Дегаре» повествуется о юноше, мать которого была смертной женщи-
ной, изнасилованной королем фэйри. Воспитанный отшельником вдали от родных, 
герой в чем-то повторяет путь Эдипа, хотя обстоятельства его жизни намного ме-
нее драматичны: он сражается с драконом, становится победителем турнира, после 
чего едва не женится на собственной матери, но правда открывается до того, как 
герои вступают в отношения. Дегаре отправляется на поиски своего отца, по дороге 
влюбляется в девушку и ссорится с рыцарем, которого встречает в лесу. Во время 
поединка рыцарь по мечу Дегаре узнает в нем своего сына; лэ завершается браком 
рыцаря-фейри и матери Дегаре, а также самого Дегаре и его возлюбленной.

Обе истории заканчиваются браком, что косвенно указывает на наличие мотива 
инициации, ведь инициация означала вступление молодого человека во взрослую 
жизнь и, следовательно, право вступать в брак. Первую часть «Гижмара» можно 
назвать своего рода «любовной иницацией», так как герой проходит испытания 
и вступает в мир любовных отношений, ранее недоступный и непонятный ему. В 
«Сэре Дегаре» тема инициации еще очевиднее: герой здесь только начинает свой 
путь, ему еще предстоит занять место в социальной иерархии. На инициационные 
1 Carruthers L. What Makes Breton Lays ‘Breton’? Bretons, Britons and Celtic ‘Otherness’ in Medieval Ro-
mance // Études Épistémè. 2014. № 25: journals.openedition.org/episteme/205 (date accessed: 08.06.2023).
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мотивы указывают такие элементы, как поиск родителей, совершение подвигов, 
битва с отцом. Разумеется, инициация связана с «иномирьем», ведь это момент 
перехода в иное состояние, превращения ребенка во взрослого, перерождение. 
Как известно, во множестве культур инициация проводилась в неких особых про-
странствах, при чем почти всегда в лесу1. 

Лес появляется в обоих лэ как маркер волшебного: в лесу мать сэра Дегаре 
встречает рыцаря-фейри, в лесу сам Дегаре сталкивается с драконом, наконец, в 
лесу расположен замок, в котором герой знакомится со своей будущей женой, и в 
этом же лесу герой встречает своего отца. Таким образом, лес трижды появляется 
в ключевых эпизодах истории. Завязка истории Гижмара также происходит в лесу. 
Начинается она со столкновения с белой ланью – образ, который, по всей видимо-
сти, имеет фольклорные корни. В частности, обращает на себя внимание история, 
рассказанная в одной из саг о герое Финне. Однажды он преследовал прекрасную 
олениху во время охоты; позже ночью к нему явилась девушка, которая сказала, 
что это она была в облике оленихи2. В истории Гижмара лань и женщина, которую 
полюбил герой, разделены, в то время как в саге это было одно существо. Тем не 
менее, явно прослеживается связь образа лани / оленихи с зарождением любви, с 
«любовной инициацией». При этом в связи с охотой на лань появляется и мотив 
мнимой смерти, который также характерен для «иномирного» в рыцарском рома-
не3: герой получает рану, которую никто не в силах исцелить. Также любопытно 
отметить, что конфликт между сэром Дегаре и рыцарем, который оказывается его 
отцом, происходит из-за оленя: рыцарь объявляет лес своим и обвиняет Дегаре в 
том, что он охотился на оленя. В кельтской традиции олень часто воспринимается 
как животное с особым статусом и ассоциируется с рогатым богом Кернунном / 
Цернунном4. С другой стороны, охота на оленя в Средние века в целом восприни-
малась почти как ритуальное действо5, так что истоками образа может быть как 
мифология кельтов, так и реально существовавшие в обществе представления и 
практики. Любопытно, что в истории борьбы с отцом мы встречаем именно оле-
ня, тогда как в истории «любовной инициации» – лань. 

Еще один элемент, связанный с «иномирьем», – вода. В «Гижмаре» герой, 
как уже говорилось выше, путешествует на заколдованном корабле, пересекает 
водное пространство. Что касается сэра Дегаре, то вода в его истории не имеет 
никакой сюжетной функции, но упоминается в связи с замком: «Thenne he segh 
a water cler, // And amidde a river, // A fair castel…»6 («Потом он увидел чистую 
воду // И посреди реки // Прекрасный замок…», строки 739–7417). Очевидно, что 
вода здесь выступает исключительно как элемент, сигнализирующий о переходе 
в «иномирье».

Перейдем, однако, к «рукотворным», не связанным с природой элементам. За-
мок в «Сэре Дегаре» поражает героя своей безлюдностью: «Ac neither on lond 
1 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. С. 39.
2 Широкова Н.С. Мифы кельтских народов. М.: АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2004. С. 179–180.
3 Абрамова М.А. Специфика изображения «мира иного» во французском рыцарском романе XII–
XIII вв. // Фольклор: Структура, Типология, Семиотика. 2022. Т. 5. № 3. С. 39.
4 Широкова Н.С. Мифы кельтских народов. С. 172.
5 Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья / Пер. с фр. Е. Решетниковой. 
СПб.: Александрия, 2012. С. 77–79.
6 Здесь и далее среднеанглийские лэ цит. по: The Middle English Breton Lays / Ed.: Anne Laskaya, Eve 
Salisbury. Kalamazoo, Michigan: Medieval Institute Publications, 1995: d.lib.rochester.edu/teams/text/las-
kaya-and-salisbury-middle-english-breton-lays-sir-degare (date accessed: 11.06.2023). 
7 Здесь и далее перевод автора статьи. 
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ne on hegh // No quik man he ne segh» («И ни внизу, ни на верхних этажах // Ни 
одного живого человека он не увидел», строки 759–760). Далее герой видит, что 
кто-то зажег в зале огонь, и понимает, что замок населен. Тем не менее мы можем 
предположить, исходя из сопоставление текста с остальными лэ, что автору было 
важно передать это первое впечатление героя, которому замок кажется пустын-
ным. Описанию замка, в котором Гижмар встречает свою любовь, в тексте уде-
лено совсем немного места. Строго говоря, это даже не замок, а башня, куда муж 
поместил свою жену: «En un vergier suz le dongun, // La out un clos tut envirun; // 
De vert marbre fu li muralz»1 («Привратник охранял донжон, // Окруженный со 
всех сторон // стенами из зеленого мрамора», строки 219–221). Единственное, 
что привлекает здесь внимание, – необычный материал. Выбор именно зеленого 
мрамора, возможно, был неслучаен: зеленый цвет в Средние века был символом 
новой любви2, что в контексте истории Гижмара кажется очень уместным. Здесь, 
однако, стоит обратить внимание на описание корабля. Как и замок в «Сэре Дега-
ре», корабль, на котором оказывается Гижмар, неестественно безлюден: «Dedenz 
quida hummes truver // Ki la nef deüssent garder; // N’i aveit nul, ne nul ne vit» («Там 
надеялся он найти людей, // Которые должны были управлять кораблем; // Никого 
он там не нашел, никого не увидел», строки 167–169). 

Еще один интересный мотив в лэ Марии Французской – гиперболизированная 
роскошь ложа, которое находит на корабле герой: например, наименее ценный из 
двух канделябров, окружающих его, стоит целое состояние («Deus chandelabres de 
fin or – // Le pire valeit un tresor» – «Два канделябра, отделанных золотом, // Худший 
из которых стоил сокровища», строки 18–184). Как мы увидим далее, это характер-
ная особенность «иномирных» пространств.

«… ГД Е  О К А Ж Е М С Я  В С Е ,  С О Т В О Р Е Н Н Ы Е  С М Е Р Т Н Ы М И »: 
« Й О Н Е К » И  « С Э Р  О Р Ф Е О »

Лэ Марии Французской «Йонек» и среднеанглийское анонимное лэ «Сэр Орфео» 
имеют схожие сюжетные элементы, хотя и не связаны «генетически». «Йонек» яв-
ляется одной из вариаций сюжета о возлюбленном, превращающемся в птицу (но-
мер 432 в классификации Аарне-Томпсона3), хорошо известного в русской культуре 
по сказке «Финист – Ясный Сокол». Рыцарь-ястреб Мульдумарек навещает свою 
возлюбленную в башне, куда ее заточил ревнивый старый муж. Секрет влюблен-
ных, однако, становится известен, и ревнивец устанавливает на окнах жены шипы 
и колья, так что следующий визит героя становится фатальным. Смертельно ранен-
ный, Мульдумарек возвращается к себе на родину, королем которой он является, но 
его возлюбленная следует за ним по кровавым следам и попадает в странный без-
людный город, затем – в замок. Там она получает от умирающего возлюбленного 
волшебное кольцо, благодаря которому ее муж забудет о случившемся, а также меч. 
Мульдумарек открывает ей, что она родит от него сына, которого назовет Йонек. 
Когда тот вырастет, он узнает правду о своем происхождении и отомстит убийце 
своего настоящего отца с помощью этого меча. Все так и происходит. 

1 Здесь и далее лэ Марии Французской цит. по: Les lais de Marie de France / Publ. par Jean Rychner. 
Paris: Champion, 1981.
2 Хейзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в 
XIV и XV вв. во Франции и Нидерландах / Пер. Д.В. Сильвестрова. М.: Наука, 1988. С. 131.
3 Aarne A., Thompson S. The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography. Helsinki: Academia 
Scientarum Fennica, 1961. P. 146.
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Лэ «Сэр Орфео», как несложно догадаться, пересказывает на новый лад исто-
рию Орфея и Эвридики: жене короля Орфео является во сне король фэйри, кото-
рый затем похищает ее. Безутешный муж покидает свой престол и долго скита-
ется в лесах, после чего встречает группу охотящихся девушек. Проследовав за 
ними, Орфео попадает в мир фэйри, где видит свою жену (Эуродис в английском 
варианте), и, усладив слух короля фэйри игрой на арфе, добивается ее возвраще-
ния в мир людей. Лэ, в отличие от своего античного источника и от текста Марии 
Французской, заканчивается счастливо. 

Интересно, что переход в «иномирное» пространство в этих двух лэ, так же как 
и в предыдущих, так или иначе связан с любовью. При этом немного выбивается 
в этом смысле «Йонек», во всех остальных лэ читатель (или, скорее, слушатель) 
следит за перемещениями мужского персонажа, в то время как героиня либо из-
начально находится в «иномирье», либо попадает туда раньше героя. В «Йоне-
ке», напротив, герой является носителем связи с иным миром, а его возлюбленная 
играет роль фокального персонажа, за путешествием которого мы наблюдаем. 
Можно сказать, что здесь происходит отступление от кельтской традиции, для 
которой характерна связь «иномирья» с женским началом1.

Два текста, которые мы рассматриваем в данном разделе, представляют собой  
похожие истории: герои попадают в особое пространство в попытке спасти сво-
их умирающих / умерших возлюбленных. Однако осмысляется это путешествие 
по-разному. Так, «иномирьем» английского лэ является страна фейри, уже знакомая 
нам по «Сэру Дегаре». В лэ Марии Французской фейри нет: волшебным существом 
и одновременно королем волшебного мира является возлюбленный героини. Он-
тологический статус пространств, которые мы можем назвать «иномирными», тем 
не менее отличается: в «Сэре Орфео» герой встречает, очевидно, умерших людей, 
да и источник лэ намекает на путешествие в загробный мир («Sum stode withouten 
hade, // And sum non armes nade, // And sum thurth the bodi hadde wounde, // And sum 
lay wode, y-bounde» – «Некоторые стояли без головы, // Некоторые не имели рук // 
У некоторых в теле были раны насквозь, // А некоторые лежали, безумные и связан-
ные», строки 391–394). Сложнее ситуация в «Йонеке», ведь раненый Мульдумарек 
возвращается к себе на родину: он говорит о своих подданных, которые могут обна-
ружить его возлюбленную и рассердиться, что из-за нее погиб их король («Se vus i 
esteiez trovee, // Mult en seriëz turmentee; // Bien iert entre ma gent seü // Qu’il m’unt pur 
vostre amur perdu» – «Если Вас здесь найдут, // Большие мучения Вам причинят: // 
Хорошо станет известно моему народу, // Что из-за Вашей любви я погиб», строки 
409–412). Приравняв «иномирное» пространство в данном лэ к стране мертвых, 
мы обязаны были бы принять и то, что главный герой является ее королем, хотя в 
его образе отсутствует какие-либо макабрические мотивы, способные подтвердить 
такую точку зрения. Также пришлось бы допустить возможность смерти внутри 
страны мертвых. Чтобы разрешить эту трудность, стоит обратиться к финалу лэ, в 
котором героиня снова попадает в земли Мульдумарека, однако выглядят они иначе 
и не имеют «иномирных» черт. Вероятно, подобно своему правителю, то превра-
щавшемуся в ястреба, то принимавшему облик своей возлюбленной, его королев-
ство способно менять свой облик, приобретая черты загробного мира в момент ги-
бели своего короля.

Несмотря на такую разницу, описание путешествия в «иномирье» в двух лэ 
удивительно похожи. В обеих историях «иномирное» пространство никак не свя-
1 Широкова Н.С. Мифы кельтских народов. С. 88.
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зано с классическим «underworld», подземным миром, – напротив, оно локализо-
вано на поверхности, но в обоих текстах ему предшествует проход сквозь пещеру. 
Конечно, это маркер «иномирного» пространства. Его расположение как бы вну-
три холма или за холмом не может не напоминать о волшебных холмах – локусах 
Иного мира у кельтов1. Также отмечается сходство описания места, куда попадает 
героиня «Лэ о Йонеке», с кельтскими захоронениями, которые также находились 
внутри холмов и зачастую имели три «отсека» (героиня проходит две комнаты и в 
третьей находит своего возлюбленного)2.

Выйдя из пещер, и Орфео, и героиня «Йонека» видят прекрасные луга: «He 
com into a fair cuntray // As bright so sonne on somers day, // Smothe and plain and al 
grene» («Он пришел в прекрасную землю, // Яркую, как солнце в летний день, // 
Гладкую и зеленую», строки 351–353); «Tant a le dreit chemin erré, // que fors de 
la hoge est eissue // e en un mult bel pre venue» («Она продвигалась вперед по до-
роге, // Которая вывела ее из-под холма // На прекрасный луг», строки 358–360). 
В «Йонеке» также упоминается текущая рядом река («curt une ewe tut envirun» – 
«И, огибая его, текла река», строка 372). Так же, как и в «Сэре Дегаре», река не 
играет никакой роли в сюжете, но служит показателем связи с «иномирным».

«Иномирье» отличается одновременно буйством и красотой природы и сказоч-
ным богатством рукотворных объектов (если мы можем говорить о рукотворности в 
данном контексте). Так, в «Йонеке» все здания города и замок состоят из серебра, а 
в «Сэре Орфео» герой попадает в замок из золота и драгоценных камней, окружен-
ный хрустальной стеной. При этом симптоматично, что в обоих текстах как будто 
звучит неуверенность в реальности происходящего. Так, в «Йонеке» не говорится, 
что здания были серебряными, но что они «казались» серебряными: «N’i ot mesun, 
sale ne tur // Ki ne parust tute d’argent» («И не было там ни дома, ни комнаты, ни баш-
ни, // Которые бы не казались сделанными из серебра», строки 366–367). В «Сэре 
Орфео» также не сказано напрямую, что стена замка была хрустальной: «Al the 
utmast wal // Was clere and schine as cristal» («Вся внешняя стена // Была ясной и 
сияющей, будто хрусталь», строки 357–358). Это создает некую иллюзорность про-
исходящего, заставляя усомниться в реальности описываемого в тексте. 

Стоит отметить, что героиня лэ Марии Французской не встречает в замке ни 
одного человека, кроме двух спящих в комнатах замка рыцарей, хотя Мульдума-
рек упоминает о своем народе. Так же, как в двух лэ, рассмотренных ранее, мы ви-
дим здесь необычную пустынность мест, которые в нормальной ситуации долж-
ны быть заполнены людьми (в данном случае это город и замок). Интересно, что 
в «Сэре Орфео», наоборот, герой встречает короля фейри и множество рыцарей и 
дам, двор короля сравнивается с раем («Bi al thing him think that it is // The proude 
court of Paradis» – «По всем приметам думалось ему, что это // Великолепный двор 
Рая», строки 375–376).

Тема необыкновенной роскоши в «Йонеке» продолжается в описании комнаты, 
в которой находится умирающий Мульдумарек («Ne sai mie les dras preisier; // Li 
cirgë e li chandelier, // Ki nuit e jur sunt alumé, // Valent tut l’or d’une cité» – «Не знаю, 
как оценить простыни; // Подсвечники и свечи, // Горевшие днем и ночью, // Сто-

1 Михайлова Т.А. «Дом Донна» и Острова Иного мира в ирландской традиции // Фольклор: Структу-
ра, Типология, Семиотика. 2022. Т. 5. № 3. C. 16.
2 Dubost F. Les motifs merveilleux dans les lais de Marie de France // Amour et merveille: Les Lais de 
Marie de France. Études recueillies par Jean Dufournet; Avec la collab. de Pierre-Yves Badel et al. Paris: 
Champion, 2013. P. 56.
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или золота целого города», строки 389–391), что не может не напоминать эпизод 
с ложем на корабле, куда попадает Гижмар. 

Интересно также отметить, что в лэ Марии Французской неожиданно возни-
кают христианские образы: это и упомянутые выше свечи, и колокольный звон, 
который слышит героиня, покидая город (кто звонит в колокол в пустом горо-
де – еще одна загадка текста), а также то, что еще в начале повествования герой 
объясняет своей возлюбленной, что верит в Бога, и причащается. По всей види-
мости, для Марии Французской было важно отмежеваться от сугубо языческой 
образности, подчеркнуть связь ее героев с христианским миром. Что же касается 
анонимного автора «Сэра Орфео», то, кажется, для него образность, связанная с 
фейри и фольклором в целом, ощущалась как нечто естественное, что не требует 
оправданий и объяснений.

З А К Л ЮЧ Е Н И Е

На основе анализа четырех текстов мы можем выделить некоторые типичные 
черты, характеризующие «иномирное» пространство в бретонских лэ, а также об-
разы и мотивы, связанные с такими пространствами. К ним относятся следующие:

• связь «иномирья» с инициацией;
• мотив реальной или мнимой смерти;
• связь появления «иномирья» с любовью, ее обретением или попыткой вер-

нуть; 
• использование природных маркеров «иномирья», таких как лес, вода (ча-

сто – река), зеленый луг, проход под землей;
• появление имеющих символическое значение животных (олень, белая лань);
• образ замкнутого пространства замка, башни;
• необыкновенная безлюдность обычно наполненных людьми мест, таких 

как замок или корабль; 
• необычный материал, из которого построен замок и/или другие здания;
• богатство и роскошь, упоминания драгоценных металлов и камней;
• мотивы нереальности, иллюзорности происходящего.

Как можно убедиться, «иномирное» пространство в бретонских лэ маркирова-
но и имеет яркие черты, присутствующие во всех или нескольких текстах. Отдель-
ные свойства «иномирного» были заимствованы (иногда при этом подвергшись 
трансформации) из кельтской мифологической традиции, что особенно характер-
но для природных маркеров, таких как вода, лес и т.д. Некоторые характеристики 
сближают «иномирье» лэ с аналогичными пространствами рыцарских романов, 
иные же являются, по всей видимости, уникальными для рассмотренного жанра. 
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Н.В. Морозова (Москва, Россия)

К вопросу о диэремах в фонетических словах

Аннотация: Статья посвящена вопросу о диэремах (пограничных сигналах) в 
фонетике современного русского языка. Проанализировано поведение фонем, на-
ходящихся на стыках полнозначного слова с энклитикой и проклитикой в сильных 
по глухости / звонкости позициях. Исследование проведено на материале приме-
ров, записанных из речи, которую можно назвать разговорной (интервью, видео 
из личных блогов). Замечено, что при энклитизме в речи присутствуют диэремы – 
фонемы реализуются глухим звуком, хотя находятся в сильных позициях. При 
проклитизме же, как правило, диэремы не встречаются – фонемы реализуются 
звонкими звуками. Результаты исследования позволили заключить, что оба явле-
ния объясняются фонетическими законами: перед энклитикой диэрема необходи-
ма для обозначения того, что полнозначное слово закончилось (оглушение на кон-
це слова); проклитика же семантична и, будучи не самостоятельным словом, не 
нуждается в оглушении – фонема в сильной позиции реализуется звонким звуком.

Ключевые слова: фонетика, фонетическое слово, клитика, диэрема, 
пограничные сигналы, сильные позиции фонем, нейтрализация, звучащая речь, 
разговорная речь, современный русский язык

N.V. Morozova (Moscow, Russia)

To the Question of Dieremes in Phonetic Words

Abstract: The article is devoted to the question of dieremes (signals of juncture) in the 
phonetics of the modern Russian language. The behavior of phonemes in strong deaf-
ness-sonority positions located at the junctions of a full-meaning word with enclitic and 
proclitic is analyzed. The research was conducted using examples recorded from speech 
that can be called colloquial (interviews, videos from personal blogs). It is noticed that 
in enclitism, dieremes appear – phonemes are realized with a deaf sound, although they 
are in strong positions. In proclitism, as a rule, dieremes do not appear – phonemes are 
realized by voiced consonants. The results of the study allowed us to conclude that both 
phenomena are explained by phonetic laws: before enclitics, a diereme is necessary to 
indicate that a full-meaning word has ended (stun at the end of the word); proclitics are 
semantical and as non-independent words, do not need stun – the phoneme in a strong 
position is realized by a voiced consonant.



Key words: phonetics, phonetic word, clitic, diereme, signals of juncture, strong 
positions of phonemes, neutralization, sounding speech, colloquial speech, modern 
Russian language

Традиционно фонетические единицы подразделяются на сегментные (звук, 
звукотип и фонема) и суперсегментные (слог, фонетическое слово, синтагма и 
фраза). Средствами организации речевого потока считаются суперсегментные 
признаки: ударение и интонация [Князев, Пожарицкая 2005: 13].

Однако помимо вышеупомянутых звуковых средств языка в речи также при-
сутствуют сигналы о границах морфем или слов, причем появляются они не на 
всех межморфемных и межсловных стыках, а лишь в некоторых случаях. Впер-
вые об этом явлении заговорил Н.С. Трубецкой [Трубецкой 2000] и ввел понятие 
пограничного сигнала. Автор сравнивал эти фонетические сущности с сигналами 
уличного движения: «и те и другие рассчитаны на то, чтобы разрядить в соответс-
твующих местах напряжение нашего внимания» [Трубецкой 2000: 286]. Теория 
Н.С. Трубецкого была развита и дополнена М.В. Пановым. В системе М.В. Пано-
ва для пограничных сигналов введен термин диэрема [Панов 2004, 1: 297–319].

Представляется интересным сравнить, как реализуются фонемы на границах 
компонентов фонетических слов при энклитизме с тем, как фонемы реализуют-
ся в тех же позициях при проклитизме. Поскольку клитика как таковая не имеет 
собственного ударения, а лишь примыкает к полнозначному слову, теоретически 
можно предположить, что поведение фонем будет одинаковым в обоих случаях: 
если диэрема есть в одном, ее присутствие закономерно и в другом.

Чтобы проанализировать поведение диэрем, мы обратились к материалам из 
рунета, а именно к видео из личных блогов носителей современного русского 
языка в возрасте от 20 до 50 лет. Исследовано 75 видеозаписей: интервью, видео 
о моде, кулинарии, путешествиях, а также влоги (видео блогеров о повседневной 
жизни, аналог личного дневника) – все эти тексты можно назвать нефикциональ-
ными (термин взят из работ Ю.В. Роговневой, например: [Роговнева 2018]). Отме-
тим, что преимущественно речь в видео была диалогической. Нам представляется 
важным и интересным наблюдать за речью, которая может считаться разговор-
ной. Поскольку разговорная речь характеризуется неподготовленностью, непо-
средственностью, отсутствием контроля за тщательностью артикуляции [Русская 
разговорная речь 1973], становится возможным проследить, как фонетические 
процессы реализуются в реальной, живой речи, а не искусственной, подготовлен-
ной. Также информантами принципиально отбирались не филологи, чтобы мини-
мизировать вероятность контроля говорящих за произношением.

Рассмотрена реализация фонем в сильных по глухости / звонкости позициях – 
в них признаки фонем проявляются отчетливо – это позиции их различения: пе-
ред гласным; перед сонорным; перед <в>, <в’>. 

Примечательным оказалось, что на границах полнозначного слова с энклити-
кой во всех сильных позициях фонемы реализуются глухим звуком. Приведем 
примеры: перед гласным: (целый) рассказ аж – [раска́с#ъш]; перед сонорным: 
готов ли – [гато́ф#л’ь], здоров ли – [здаро́ф#л’ь]; перед <в>, <в’>: (разный) под-
ход ведь – [патхо́т#в’ьт], (насчет) глаз вот – [гла́с#вът]. Эта же особенность – 
нейтрализация звонких согласных – выделяется М.В. Пановым как одна из черт 
диэремы [Панов 1979: 170]. Отметим, что диэремы при энклитизме необходимы 
для указания на то, что полнозначное слово закончилось. Если бы клитика при-
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мыкала к полнозначному слову без мены звонкого звука на глухой, встречались 
бы варианты [гато́в_л’ь] (готов ли), [патхо́д_в’ьт’] (подход ведь) и подобные, 
вследствие чего нарушалась бы смыслоразличительная функция фонем и возни-
кали бы трудности в идентификации слов и их значений на слух.

Однако при проклитизме тенденции уже иные, даже противоположные. Фо-
немы реализуются звонкими звуками во всех сильных позициях: перед сонор-
ными: (одна) из лучших – [из_лу́ч’шъх], (вузы) из разряда – [из_разр’а́дъ], (мех) 
под лису – [пъд_лису́], (пальто) из магазина – [из_мъгаз’и́нъ], (девочка) и[з] Ев-
ропы – [из_iивро́пъ]; перед гласными: (творить) без оглядки – [б’ьз_агл’а́тк’ь], 
(закон) об образовании – [аб_абръзава́н’ьiь], (вернулись) из отеля – [из_атэ́л’ь], 
под этот (джемпер) – [пад_э́тът], (подходящий) под объем – [пад_абjо́м]; а так-
же перед фонемами <в>, <в’>: (подарю кому-нибудь) из вас – [из_ва́с], без верхней 
(одежды) – [б’из_в’э́рхн’ьi], (приезжает) без велосипеда – [б’ьз_в’ьлъс’ип’э́дъ]. 
Реализация фонем во всех приведенных примерах идентична внутриморфемной 
реализации (ср: по[д] объем – по[до]бие, и[з] лучших – разо[зл]иться, бе[з] вело-
сипеда – про[зв]енел и проч.). Эта же черта отмечалась М.В. Пановым: «в отноше-
нии глухости – звонкости согласные препозитивных частиц ведут себя по законам 
середины слова» [Панов 1967: 188].

Можно сделать вывод, что как при энклитизме, так и при проклитизме работа-
ют произносительные законы русского языка. При энклитизме – благодаря при-
сутствию диэрем на границе полнозначного слова с частицей – работает закон 
оглушения на конце слова, что способствует правильности перцептивного вос-
приятия, различению границ значимых слов. Проклитики же, как не самостоя-
тельные слова, не нуждаются в оглушении конечных фонем, поскольку такая ре-
ализация в потоке речи была бы неестественной и, напротив, препятствовала бы 
идентификации предлогов и их значений. Предлоги примыкают к самостоятель-
ному слову, и реализация фонем на проклитичных границах зависит от начальной 
фонемы полнозначного слова (ср. бе[с] печати; по[т] финал; и[с] сериала – при-
меры взяты из тех же источников, конечные фонемы проклитик ассимилируются 
по глухости с начальными фонемами тех слов, к которым они примыкают).

Однако в работе М.Л. Каленчук отмечается, что тенденция к мене звонкого звука 
на глухой прослеживается и при проклитизме тоже [Каленчук 2018]. Необходимо 
обозначить, что в ходе нашего исследования подобные случаи также встречались: 
работать на[т] эстетикой, и[с] разряда того, выдавливаем и[с] мешка, что сви-
детельствует о том, что теоретически такие варианты действительно возможны. 
Однако таких примеров замечено всего 3, а реализации звонким звуком – 82. Это 
позволяет предположить, что оглушение конечной согласной проклитики в речи, 
которая может считаться разговорной, носит, скорее, если не окказиональный, то, 
как минимум, существенно менее регулярный характер. Случаи же реализации 
фонем звонким звуком в этих позициях встречаются в реальной речи регулярно. 
Автор вышеупомянутой работы указывает, что все приведенные в ней примеры 
«записаны из информационных теле- и радиопередач» [Каленчук 2018: 79]. Мы 
можем также лишь предположить, что разница в результатах исследований об-
условлена отличием в жанре источников материала; вероятно, речь в передачах 
и видеоблогах различается, вследствие чего фонемы могут реализоваться иначе. 
В разговорной речи «каждый отдельный звук с трудом вычленяется из цепи дру-
гих, расчленение потока речи на звуки очень затруднено, и слова (или морфемы) 
могут восприниматься лишь целиком» [Русская разговорная речь 1973: 125]. 
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Вышесказанное позволяет заключить, что вопрос о диэремах актуален и требу-
ет дальнейших наблюдений и подробных исследований речи из разных источни-
ков, на основании чего было бы возможным выявить особенности и закономерно-
сти поведения диэрем в речи носителей современного русского языка.

В современной фонетике вопросу о диэремах посвящается мало работ, однако 
нам представляется необходимым уделять ему должное научное внимание. Ре-
зультаты наблюдений за современной речью, представленные в настоящей ра-
боте, подтверждены сведениями из теоретических трудов М.В. Панова (1960-е 
и 1970-е гг.), что позволяет судить о явлении диэремы как о произносительном 
законе в фонетике русского языка. Настоящая статья лишь начало исследования 
большой темы; М.В. Панов выделял не только диэремы между компонентами 
фонетических слов, но и диэремы между полнозначными словами, диэремы на 
стыках морфем, а также антидиэремы [Панов 1979: 169–171]. С периода, когда 
М.В. Панов изучал и описывал явление диэрем, прошло в среднем полвека – ин-
тересно продолжить анализ этого вопроса и проследить, есть ли в нем изменения.

Произносительные условия перед диэремой иные, чем при ее отсутствии, зна-
чит, без учета этого суперсегментного признака невозможно полно и верно ха-
рактеризировать фонетическую систему. Без диэрем как таковых мы не могли бы 
качественно воспринимать звучащую речь: все звуки соединялись бы в нечлени-
мый поток и происходил бы фонетический хаос, а без учета понятия диэремы в 
теоретических работах, при анализе речи соответственно, не могли бы описать 
фонетическую систему языка и объяснить не только работающие, но и нарушаю-
щиеся в ней законы.
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(Юбилейная 50-я Международная научная конференция Международного семи-
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(Anniversary 50th International Scientific Conference of the International Seminar on 
Macedonian Language, Literature and Culture at Ss. Cyril and Methodius University 

of Skopje – the core of Macedonian scientific thought)

Вот уже половину столетия Международная научная конференция в рамках 
Международного семинара македонского языка, литературы и культуры при Уни-
верситете имени cвятых Кирилла и Мефодия в Скопье (МСМЯЛК при УКИМ) –
центральное событие македонской научной мысли. Своим рождением Конферен-
ция обязана следующей идее: научная дискуссия с участием македонских и зару-
бежных македонистов, балканистов и славистов будет способствовать всесторон-
нему продвижению научных открытий и достижений македонистики. Конферен-
ция, собирающая специалистов по македонскому языку, литературе и культуре, 
по длительности своего существования и по количеству изданных сборников (49) 
представляет собой уникальный научный форум для региона Европы, к которому 
принадлежит македонское государство.

Нами, представителями поколения македонистов, которым выпала часть и от-
ветственность быть организаторами юбилейной 50-й Международной научной 
конференции, кроме идеи, лежащей у ее истоков, руководило еще одно стрем-
ление – сделать все, чтобы Конференция была достойна подвига наших пред-
шественников и стала вкладом в науку, который вдохновит будущие поколения 
македонистов и откроет новые горизонты для их собственных свершений. Ответ-
ственность наша была тем более велика, что Конференция в этом году совпала с 
двумя юбилеями исключительной важности: 120-летие выхода книги Крсте Пет-
кова Мисиркова «О македонских делах» и 100-летие со дня рождения Ацо Шопо-
ва, поэтому именно их научным трудам и художественным произведениям было 
посвящено большинство выступлений.



Мы думаем, что нам это удалось. В 50-й Международной научной конферен-
ции, которая проходила с 1 по 3 сентября 2023 г. в Охриде, приняли участие как 
македонские, так и зарубежные исследователи из пятнадцати стран. При этом око-
ло половины всех докладчиков, а именно 30 – иностранные участники, видные 
ученые и популяризаторы македонского языка, литературы и культуры: из Рос-
сийской Федерации (1), Китая (1), Швеции (1), Чехии (2), Польши (3), Австрии 
(1), Словении (1), Хорватии (4), Боснии и Герцоговины (1), Сербии (8), Турции 
(4), Франции (1), Венгрии (1), Австралии (1), Косово (1).

На торжественном открытии Конференции 1 сентября 2023 г. к участникам 
обратились с приветственными словами президент Северной Македонии Сте-
во Пендаровски, ректор Университета имени Святых Кирилла и Мефодия док-
тор наук Никола Янкуловски и я, директор МСМЯЛК при УКИМ. К участникам 
конференции также обратилась с речью министр культуры Бисера Костадинов-
ска-Стойчевска. 

В рамках церемонии торжественного открытия Конференции состоялась пре-
зентация сборника докладов 49-й Международной научной конференции.

Пленарным заседанием, на котором выступили выдающиеся ученые, руково-
дили координатор секции лингвистики профессор Гордана Алексова и координа-
тор секции литературы и культуры профессор Искра Тасевска Хаджи-Бошкова. 
академик Алла Геннадьевна Шешкен, исследователь литературного процесса Ма-
кедонии из МГУ имени М.В. Ломоносова, представила доклад о роли поэзии Ацо 
Шопова в формировании и развитии македонской литературы. Из числа зарубеж-
ных ученых в заседании приняла участие профессор Йордана Маркович (фило-
софский факультет университета в г. Нише). 

Первое заседание лингвистической секции было посвящено юбилеям Крсте 
Петкова Мисиркова и Ацо Шопова, а темой заседания 2 сентября были этимоло-
гия, лингвистическая география, история македонского языка и современный ма-
кедонский язык. Из числа зарубежных ученых выступили профессор Роман Крив-
ко из Института славистики Венского университета с докладом «Язык и структу-
ра славянской служебной Минеи корпуса Климента» и профессор Йуси Нурлуото 
с докладом «O nekim arealnim i kronološkim pitanjima u vezi s Ivićevim izoglosama 
na najjužnijem jugu slavenskoga jezičnog prostora». Этимологическое исследование 
этнонимов Грк и Graikhos представил академик Илия Чашуле, посвятивший бÓль-
шую часть своей профессиональной жизни Университету Маккуори в Сиднее. 

На третьем заседании лингвистической секции прозвучали доклады о совре-
менном македонском языке. Четвертое заседание было посвящено традиционной 
теме конференции – «Македонский язык в сопоставлении с другими языками». 
Эта тема стала главной и на последнем заседании 3 сентября. В рамках конфе-
ренции были представлены доклады ряда зарубежных македонистов. Среди них 
доктор Мария Стришевска, которая в следующем учебном году будет преподавать 
македонский язык во Вроцлавском университете. Она выступила с докладом об 
относительных прилагательных в русском, польском и македонском языке. Сло-
бодан Новокмет из Института сербского языка при Сербской академии наук и ис-
кусств осветил тему «Стереотипи о животињама у српској и македонској језичкој 
слици света». Особое внимание было уделено новым изданиям словарей и разго-
ворников. Доктор Кристина Дуфкова из Масарикова университета в Брно, препо-
дающая также в Университета Глазго, рассказала о новом чешско-словенско-ма-
кедонском словаре, его значении и лексикографических проблемах и способах 
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их решения. Цяо Чен из Пекинского университета иностранных языков (КНР) 
выступила с докладом о культурологических факторах, которые учитывались при 
работе над готовящимся китайско-македонским разговорником. Доклады Иваны 
Видович Болт, Михаэлы Матешич и Анеты Стоич из Хорватии и Зои Шенгюдер 
из Турции были подготовлены в соавторстве. 

Три заседания секции литературы и культуры были посвящены изучению на-
следия Ацо Шопова как парадигмы в македонской культуре. На первом заседании 
профессор Макей Кавка из Ягеллонского университета в Кракове представил до-
клад о переводах стихов Ацо Шопова на польский язык. В следующих заседаниях 
участвовали сотрудники филологического факультета Белградского университета 
профессор Лильяна Баич и Наташа Станкович, они проанализировали образ Аф-
рики в творчестве Ацо Шопова и в поэзии Растко Петровича. Профессор Нами-
та Субиото (философский факультет Люблянского университета) посвятила свое 
исследование переводам стихотворений, вошедших в сборник Оттона Жупанчича 
«Цицибан», выполненным Ацо Шоповым, а профессор Мирьяна М. Бечейски из 
Приштинско-Лепосавичского института сербской культуры рассмотрела несколь-
ко аспектов прочтения сборника «Смотрящий в пепел». 2 сентября секция завер-
шила свою работу заседанием, посвященным изучению научного наследия Ми-
сиркова и македонской культуры на синхронном и диахронном уровнях. В заседа-
нии приняли участие профессор Мирослав Коуба (философский факультет Пар-
дубицкого университета), представивший доклад о работах Мисиркова в контек-
сте теории Мирослава Хроха, и Туркан Олджай из Стамбульского университета, 
который проанализировал образ Македонии в записях русской путешественницы 
1860-х гг. В рамках этого заседания выступили и лекторы македонского языка в 
университетах Стамбула и Парижа: доктор Габриела Ивановска и магистр Гёко 
Здравески. Свой вклад в работу секции внес и магистр Златко Панзов, лектор по 
македонскому языку в Будапештском университете. 

3 сентября состоялось заседание, посвященное межлитературным и межкуль-
турным связям Македонии с другими странами. Здесь представили свои рабо-
ты несколько участников, прибывших из Белграда. Профессор Зона Мркаль и 
профессор Ивана Ковачевич выступили с докладом о компаративном изучении 
творчества избранных славянских поэтов в контексте дифференцированного обу-
чения, а профессор Мина Джурич представила исследование образа озера в серб-
ской, македонской и мировой литературе XX и XXI вв. Милан Вурделья посвятил 
свой труд сравнительному анализу фигуры Баруха Спинозы в творчестве Гоце 
Смилевского и Данилы Киша. В Конференции приняла участие и профессор Мир-
на Бркич Вучина (философский факультет университета г. Мостар), выступив с 
докладом о легенде про каменных сватов, написанным в соавторстве. 

Число участников юбилейной 50-й Международной научной конференции со-
ставило почти 80 человек. Среди них были не только иностранные коллеги, но и 
отечественные македонисты, которые внесли большой вклад в работу Конферен-
ции. Стоит выделить следующие имена: профессор Димитар Пандев, профессор 
Людмил Спасов, профессор Максим Каранфиловски, профессор Симон Саздов, 
профессор Гордана Алексова, профессор Станислава Тофоска, профессор Лидия 
Тантуровска, профессор Элизабета Шелева, профессор Весна Мойсова-Чепишев-
ска, профессор Трайче Стамески, профессор Искра Тасевска Хаджи-Бошкова. 
Итогом конференции стали не только новые исследования, посвященные маке-
донскому языку, литературе и культуре, но и предложения по международному 
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сотрудничеству македонских и иностранных македонистов, балканистов и слави-
стов. И, самое главное, мы убедились в том, что за границей есть молодые ученые 
и исследователи, готовые посвятить себя македонистике.
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С 27 по 29 сентября 2023 г. Русский центр при Университете имени свв. Кирил-
ла и Мефодия в Скопье провел IV Международную научную конференцию «Рус-
ский язык, литература и культура: прошлое, настоящее, будущее». Конференция 
проходила в смешанном формате – в стенах Русского центра в Скопье и дистанци-
онно. Дистанционное участие в конференции было организовано с применением 
платформы Zoom, благодаря которой удалось сделать видеозапись конференции, 
которую можно найти на официальном YouTube-канале Русского центра в Скопье.

В конференции приняли участие 47 докладчиков из 6 стран (Венгрии, Испа-
нии, Македонии, России, Сербии и Японии). Работа конференции была поделе-
на на несколько тематических секций: лингвистическую, литературоведческую и 
культурологическую, переводоведческую и секцию методики преподавания рус-
ского языка как иностранного.

На пленарном заседании была организована презентация сборника трудов 
III Международной конференции «Русский язык, литература и культура: прошлое, 
настоящее, будущее», проведенной в 2021 г. Презентация сборника была проведена 
сотрудником Русского центра в Скопье Э. Ниами. 

Пленарный доклад на тему «Эвфемизмы и дисфемизмы в русском драматурги-
ческом дискурсе: А.Н. Островский и А.П. Чехов», в котором символично перепле-
лись и лингвистический, и литературоведческий, и культурологический аспек-
ты, был прочитан М.Л. Ковшовой (Институт языкознания РАН). В докладе были 
рассмотрены грубость и мягкость речи во взаимосвязи этикетной, этической и 
эстетической сторон, при этом была предпринята попытка выявить сходство и 
различие в коммуникативных тактиках и стратегиях и их отражении в русском 
драматургическом дискурсе разных авторов, творивших в социально-культурном 
и эстетическом контексте разных эпох. 



Первая лингвистическая секция 
объединила доклады, посвященные 
вопросам фразеологии. Модерато-
ром секции выступила Л. Макарий-
оска (Институт македонского языка 
имени Крсте Мисиркова). Секцию 
открыл доклад О.А. Мещеряковой 
(Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина) 
«Семантика библейского фразео-

логизма в художественном тексте в аспекте синхронии и диахронии», в котором 
был представлен синхронический и диахронический анализ библейского фразео-
логизма геенна огненная в пьесе Островского «Гроза», который рассматривается 
как особый эстетический знак. Доклад П.С. Дронова (Институт языкознания РАН) 
«Фонетические варианты русских идиом» был посвящен фонетической вариантно-
сти в русской идиоматике. Докладчик исследовал варианты как традиционно отно-
симые к фонетическим, так и лексические. Совместный доклад Л. Макарийоской 
и Б. Павлеской-Георгиевской (Институт македонского языка имени Крсте Мисир-
кова) «Фраземы с компонентом рыба в македонском и русском языках», а также 
совместный доклад Б. Мирчевской-Бошевой и К. Веляновской (филологический 
факультет Университета имени свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) «Фраземы с ком-
понентом змея в македонском и русском языках» представляли собой сопостави-
тельные исследования семантики данного типа фразем, в которых были выделены 
фраземы с положительной и отрицательной коннотацией в обоих языках, а также 
отмечены области пересечения семантики в двух языках и специфические фразе-
мы, характерные только для одного из анализируемых языков. В докладе К. Крав-
ченко (Российский государственный педагогический университет имени А.И. Гер-
цена, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина) «Война 
и мир: представление о дружбе и вражде через фразеологию в восточно-славянских 
языках» была предпринята попытка рассмотреть различие и сходство в понятиях 
дружбы в белорусском, русском, украинском языках. Докладчицей были проанали-
зированы фразы с такими компонентами как друг, дружба, дружить, мир, война, 
вражда, враждовать и другие, относящиеся к данной теме.

Литературоведческая секция в этот раз была объединена с культурологической 
в силу близости тематических направлений. И. Антанасиевич (филологический 
факультет Белградского университета) в докладе «Ильф и Петров и пресса рус-
ской эмиграции» рассмотрела дилогию Ильфа и Петрова через призму клише, 
которые встречаются в прессе русской эмиграции. Н. Лапаева-Ристеска (Перм-
ский государственный медицинский университет имени Е.А. Вагнера) в докладе 
на тему «Публицистика Павла Булыгина 1920–1930-х годов: тематика и авторская 
позиция» рассмотрела темы статей Булыгина, опубликованных в эмигрантских 
журналах и газетах 1920–1930-х гг., отражающих взгляд их автора на текущие 
события эпохи (убийство Романовых, Гражданскую войну в России). Кинуё Мия-
гава (Токийский университет) представила доклад «Безумие и образ слез в твор-
честве И.А. Бунина», в котором безумие в творчестве Бунина представляется не 
просто как состояние, когда человек потерял разум, а как уход от зримого мира 
или ви́дение другой, незримой реальности, которую часто сопровождает образ 
слез, связанных с сущностью человеческого бытия. Е. Шелева (филологический 
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факультет Университета имени свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) представила 
доклад «Русские теоретики культуры в диаспоре и их влияние (на примере Алек-
сандра Гениса)», в котором проанализировала основополагающие идеи и понима-
ние литературы и культуры, представленные в книге «Уроки чтения: камасутра 
книжника», вышедшей в 2013 г. А. Йованчевски (филологический факультет Уни-
верситета имени свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) в докладе «Конститутивные 
аспекты драматургии Александра Островского» охарактеризовал основные кон-
ститутивные стороны драматургии Александра Островского, некоторые выдаю-
щиеся моменты в восприятии его пьес литературными и театральными критика-
ми, а также общее положение Островского в русской драматической литературе и 
в русском театре. П.Ю. Повалко (Российский университет дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы) представила доклад на тему «Встреча, которой не было: ре-
цепция пары “Толстой – Достоевский” в современном художественном тексте». 
В докладе был представлен анализ концептуализации пары «Достоевский – Тол-
стой» в художественном тексте; в частности, были рассмотрены особенности ли-
тературной встречи писателей (роман «Т» В. Пелевина), феномен соединения их 
фигур в читательском восприятии («Загадка Толстоевский» П. Бaйара) и меха-
низм «сворачивания» русской литературы до двух классиков («Терракотовая ста-
руха» Е. Чижовой). 

О.А. Бердникова (Воронежский государственный университет) в своем докла-
де «Духовные основы русской культуры: к вопросу о национальной самобытно-
сти» продемонстрировала, что духовные проблемы и категории, обусловленные 
православной традицией, доминируют в произведениях русской словесности и 
русской философии. О.В. Пироженко (Университет Валенсии) в докладе на тему 
«Духовность как ключевая особенность русской культуры» показала, что христи-
анский подход к человеку, выражающийся изречениями «человек человеку ра-
дость», «красота спасет мир» и т. д. лежит в основе духовно-нравственных цен-
ностей, воспетых русской литературой. О.И. Губанова (Российский университет 
дружбы народов имени Патриса Лумумбы) представила доклад «Как театральные 
программы формируют современный театральный дискурс?», посвященный ана-
лизу театральных программ как неотъемлемой части современного театрального 
дискурса. Материалом исследования стали театральные «программки» москов-
ских театров, таких как Московский драматический театр имени М.Н. Ермоло-
вой, Электротеатр «Станиславский», Государственный академический театр име-
ни Моссовета и др., выпущенные в театральном сезоне 2022–2023 гг.

Вторую лингвистическую секцию вела Б. Марич (филологический факультет 
Белградского университета). Открыл секцию доклад Б. Марич и Д. Керкез (фи-
лологический факультет Белградского университета) на тему «Безэквивалентная 
лексика и языковая картина мира (на материале рассказов А.П. Чехова и их пере-
вода на сербский)». На материале повестей и рассказов с христианскими мотива-
ми была проанализирована языковая картина мира, которую А.П. Чехов создает 
с помощью лексических языковых средств, представляющих православную лек-
сику и фразеологию. В совместном докладе М. Маркович и С. Новотни (филоло-
гический факультет Университета в Тетово) под названием «Лексика славянского 
ареала в старославянских рукописях в сравнении с современным македонским 
языком и современным русским языком» была проанализирована лексика, пред-
ставляющая семейные и супружеские отношения и части человеческого тела, в 
Слепченском и Слоештическом патериках XIV в. и проведено сравнение с совре-
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менным состоянием лексики славянского ареала в македонском и русском язы-
ках. Тема старославянской лексики была продолжена в докладе К. Закарян (Воро-
нежский государственный университет) «Восполняющая экспликация старосла-
вянской лексики». Докладчица продемонстрировала восполнение в словообра-
зовательных цепях пропущенных звеньев методом внутренней реконструкции, 
позволяющим выявить более полный инвентарь лексико-семантических единиц 
для данного состояния лексико-семантической системы старославянского язы-
ка и представить его систему аффиксации в виде наглядной обобщенной схемы. 
А.В. Попкова (Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова, филологический факультет Университета имени свв. Кирилла и Мефодия, 
Скопье) в докладе «Использование формы дательного падежа существительного 
или местоимения в функции субъекта в русском и исландском языках» сравнила 
случаи употребления форм существительных и местоимений в дательном падеже 
в функции субъекта в русском и исландском языках, выделяя как случаи, когда 
употребление данных форм совпадает в двух рассматриваемых языках, так и слу-
чаи, когда употребление различается. Далее А. Гецовска (Институт македонского 
языка имени Крсте Мисиркова) представила доклад на тему «Этимология фито-
нима камилица, Matricária chamomilla (македонско-русские параллели)», в кото-
ром подробно обосновала, что названия данного растения, этимология и ее моти-
вационные отношения в македонском и русском языке связаны с видом, цветом, а 
также с фольклорными текстами и их употреблением в ритуалах, народной магии 
и медицине. Секцию закрывал совместный доклад М. Антевской и А. Павловой 
(Институт македонского языка имени Крсте Мисиркова) «Обзор вклада русских 
славистов в македонистику», в котором были рассмотрены исследования русских 
славистов, опубликованные в материалах Международной научной конференции 
на Международном семинаре по македонскому языку, литературе и культуре, а 
также исследования, опубликованные в журнале «Македонский язык», учрежден-
ном Институтом македонского языка имени Крсте Мисиркова в Скопье.

Модератором третьей лингвистической секции выступила Е.Ю. Иванова 
(Санкт-Петербургский государственный университет). Работа секции была начата 
с доклада В.М. Мокиенко (Санкт-Петербургский государственный университет) 
на тему «Семантика небольшого множества в идеографическом словаре новой 
русской фразеологии». Докладчик представил проект большого идеографическо-
го словаря новой русской фразеологии (составители: Е.В. Генералова, Е.С. Гро-
менко, Н.Д. Игнатьева, Н.А. Кузьмина, В.М. Мокиенко, Е.И. Селиверстова; руко-
водитель – В.М. Мокиенко). Анализируемые в докладе фразеологические неоло-
гизмы были дифференцированы семантически и стилистически и проиллюстри-
рованы современными контекстами из художественной литературы и масс-медиа. 
Е.Ю. Иванова (Санкт-Петербургский государственный университет) и Л. Мит-
ковска (Университет АУЕ-ФОН, Скопье) представили совместный доклад «Рус-
ское сослагательное наклонение в независимых конструкциях и его македонские 
параллели», в котором на материале параллельных текстов (корпус Parasol) была 
показана общность и различие форм с условным значением в сопоставляемых 
языках. В докладе Н.В. Милчовской (филологический факультет Университета 
имени свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) на тему «Семантико-прагматические 
особенности речевых актов клятвы и проклятия в русском и македонском язы-
ках» была продемонстрирована онтологическая взаимосвязь проклятия с клят-
вой в русской и в македонской лингвокультуре как на формальном (однокоренные 
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перформативы), так и на функциональном уровне (использование в речи пере-
ориентированного речевого акта проклятия в значении клятвы). О.Н. Колышева 
(Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы) представи-
ла доклад «Вербализация памяти в романе М. Шишкина “Письмовник”», посвя-
щенный анализу способов и средств вербального кодирования процессов памяти 
в романе «Письмовник» современного русско-швейцарского писателя Михаила 
Шишкина. Доклад Ю.В. Атанасовской (Международный славянский университет 
имени Г.Р. Державина) «Ономастика как репрезентант языковой картины мира 
нации» был посвящен способам репрезентации языковой картины мира через 
призму ономастикона. В докладе О.А. Швецовой (Воронежский государственный 
университет) под названием «К вопросу о функционировании лексемы “семья” 
в русском языке» были рассмотрены особенности функционирования лексемы 
«семья» в русском языке в диахроническом и синхроническом аспектах, а также 
была обозначена роль ключевого слова «семья» в понимании русской культуры и 
русской ментальности. М. Панова (Воронежский государственный университет) 
в докладе «К проблеме диахронического исследования диалектной лексики (на 
материале воронежских говоров)» сравнила наименования одежды, зафиксиро-
ванные в «Словаре воронежской деловой письменности XVII–XVIII вв.» В.И. Хи-
тровой, с данными современных воронежских говоров. В завершение выступили 
М. Маркович и С. Новотни (филологический факультет Университета в Тетово), 
представив доклад «Македонизмы и русизмы в произведении Кирила Пейчинови-
ча “Огледало”», посвященный сравнению избранных церковнославянских слов в 
произведении «Огледало» и анализу их эквивалентов в старославянском языке, а 
также имеющихся изменений на орфографо-фонологическом уровне.

Переводоведческая секция была открыта докладом К. Видовой (Международ-
ный славянский университет имени Г.Р. Державина) «Эквиваленты пословиц при 
переводе с македонского языка на английский и русский язык романа “Лавирин-
тот на вистината”». После анализа перевода пословиц докладчица пришла к за-
ключению, что в английской версии перевода они часто переводятся буквально, 
тогда как в русской версии романа Оливеры Йовановской пословицы заменены 
соответствующими пословицами из русского языка и литература. Доклад З. Жал-
мурзиной и К. Колмагоровой (Российский университет дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы) на тему «Универсальность визуальных знаков в межкультур-
ной коммуникации» был посвящен анализу эффективности использования ви-
зуальных знаков на территории кампуса. К визуальным знакам авторы относят 
изображения, включающие вербальный и невербальный коды. И.Н. Лоханкина 
(Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы) представи-
ла доклад «“Землячество” в языках студентов РУДН», в котором рассматривают-
ся особенности перевода слова «землячество» на родные языки студентов РУДН. 
Для исследования были собраны данные, демонстрирующие особенности вос-
приятия понятия «землячество» в различных лингвокультурах. Закрывал секцию 
доклад модератора секции Е.В. Обуховой (Русский центр при Университете име-
ни свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) «Особенности перевода некоторых брендов 
в романе И. Ильфа и Е. Петрова “Двенадцать стульев” на македонский язык», в 
котором докладчица поделилась, с какими сложностями ей пришлось столкнуть-
ся при переводе брендов во время работы над переводом данного романа на ма-
кедонский язык.
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Завершала конференцию секция методики преподавания русского языка как 
иностранного, модератором которой выступила М. Поварницына (Институт сла-
вистики Печского университета). А. Талески (Пермский государственный наци-
ональный исследовательский университет) представил доклад на тему «Исполь-
зование веб-приложения “Creative maps studio” в преподавании РКИ», в котором 
продемонстрировал возможности сочетания традиционных методов обучения 
РКИ с использованием приложения “Creative maps studio”, предоставляющего 
широкий набор инструментов для рисования и готовых объектов, позволяющих 
представлять разные реальности из тематических блоков. Далее М. Поварницына 
(Институт славистики Печского университета) прочитала доклад на тему «Интер-
претация реалий при работе с текстами внеаудиторного чтения», посвященный 
практике работы с текстами для внеаудиторного чтения со студентами-иностран-
цами, изучающими русский язык с нуля, для которых родным языком является 
венгерский язык. Доклад Е.С. Смолий (Российский университет дружбы народов 
имени Патриса Лумумбы) под названием «“Игровой” формат экзамена как мето-
дическая инновация в преподавании русского языка» познакомил слушателей с 
инновационным игровым форматом экзаменационных испытаний, эксперимен-
тально разработанным для курса «Стилистика современного русского языка» у 
студентов-бакалавров филологического факультета Российского университета 
дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В докладе была подробно раскрыта 
методика проведения «игрового» экзамена с выявлением его преимуществ и опи-
санием трудностей, с которыми могут столкнуться участники образовательного 
процесса. Н.И. Кикило (Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики») представила доклад «О последовательном использовании ау-
тентичного материала в преподавании РКИ (на примере проекта “Щаспою”)», 
рассказав о применении прикладного мультимедийного проекта «Щаспою», раз-
работанного командой магистрантов Высшей школы экономики. Цель данного 
проекта заключается в создании платформы с методическими разработками для 
использования песен на занятиях РКИ. И.О. Машенкова (Тамбовский государ-
ственный университет имени Г.Р. Державина) в докладе «Письма Екатерины Даш-
ковой Уильяму Робертсону в культурологическом аспекте преподавания русского 
языка как иностранного» продемонстрировала, что письма княгини Екатерины 
Дашковой, великого деятеля российского Просвещения, сподвижницы Екатери-
ны II, не только представляют собой исторический документ, но могут также слу-
жить ценным источником сведений о культуре России при обучении иностранных 
студентов русскому языку. Ю.А. Мареева (Институт русского языка и культуры 
МГУ имени М.В. Ломоносова) в докладе «Роль грамматики в практическом ос-
воении языка: пособие для начинающих преподавателей “Просто о трудном”» 
поделилась опытом создания методического руководства по русской грамматике 
для начинающих преподавателей РКИ. Пособие Ю.А. Мареевой сочетает в себе 
системное описание грамматики, простоту изложения и практикоориентирован-
ность и предназначено для учителей, не имеющих профильного филологическо-
го образования, родителей детей-билингвов, зарубежных русистов. Закрывал 
секцию доклад Н. Николовской (филологический факультет Университета име-
ни свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) «Преподавание русской падежной системы 
македонским студентам», посвященный анализу трудностей усвоения падежной 
системы русского языка студентами-македонцами, которые изучают русский язык 
вне языковой среды.
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Представленные доклады вызвали неподдельный интерес и вылились в инте-
ресные дискуссии. Ознакомиться с полными текстами докладов можно будет в 
сборнике научных трудов конференции.
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«положительно прекрасного человека» Ф.М. Достоевского

A.V. Korneev (Moscow, Russia)

A.S. Pushkin’s Nephew Is the Prototype 
of the Dostoevsky’s “Positively Sweetheart Person”

Действие романа Ф.М. Достоевского «Идиот» начинается в вагоне поезда, где 
завязывается разговор между двумя попутчиками, которым предстоит стать со-
перниками в любви к одной женщине. В начале разговора возникает фамилия 
Павлищев – она принадлежит покровителю главного героя, отправившему его ле-
читься в Швейцарию; ее произносит главный герой, еще не успев назвать себя, 
князь Лев Николаевич Мышкин.

Не случайно появляется в романе фамилия Павлищев. Главный его герой – 
полный тезка реально существовавшего человека. Лев Николаевич Павлищев 
(1843–1915) был сыном старшей сестры Пушкина Ольги Сергеевны. Она вышла 
замуж за Николая Ивановича Павлищева – чиновника и литератора, учившего-
ся в Благородном пансионе при Царскосельском лицее вместе с братом Пушки-
на Львом, Баратынским, Дельвигом. В 1829 г. он вместе с М.И. Глинкой издал 
«Лирический альбом», в который вошли романсы и песни на стихи Пушкина, 
Жуковского, Баратынского, а также музыкальные произведения Глинки и самого 
Павлищева, который интересовался музыкой и искусно играл на гитаре, как се-
миструнной, так и шестиструнной. В марте 1831 г. Н.И. Павлищев был переведен 
в Варшаву, куда полтора года спустя уехала Ольга Сергеевна. В столице Польши 
8 октября 1834 г. появился на свет Лев Павлищев1. Его отец сообщил о рождении 
сына Пушкину в письме от 25 октября (6 ноября). «Левка резов и умен, отлича-
ется необыкновенной памятью. Похож очень на своего покойного дядю больше, 
нежели собственные дети Александра Сергеевича», – писал Н.И. Павлищев своей 
матери 26 сентября 1837 г.

После трех лет жизни в Варшаве Ольга Сергеевна вместе с десятимесячным 
сыном в середине августа 1835 г. отправилась в Петербург. Основной причиной 
дальнего вояжа стало настоятельное желание ее родителей, особенно матери, в то 
время уже тяжело больной, увидеться с дочерью и внуком. 28 августа Ольга Сер-

1 Иногда ошибочно указывают, что Л.Н. Павлищев родился в Петербурге.



геевна с сыном прибыла в Петербург и поселилась у своих родителей на даче в 
Павловске. Там 30 августа Пушкин впервые увидел Лелю Павлищева; в Павловск 
поэт с женой приехал с дачи на Черной речке. Как писала Ольга Сергеевна, Алек-
сандр «очень любит и ласкает своего племянника». Весьма занятый по службе, 
помимо этого редактированием газеты и сочинением научных трудов, отец, види-
мо, мало внимания уделял сыну – воспитанием Левушки занималась его мать. Три 
года спустя родилась дочь Надежда, ставшая позднее женой итальянского певца 
Иосифа Панэ, который по рекомендации ее отца займет должность профессора 
Варшавской консерватории. 

В июне 1849 г. четырнадцатилетний Левушка Павлищев, окончивший варшав-
скую губернскую гимназию, был привезен отцом в Петербург для поступления в 
одно из самых привилегированных учебных заведений тогдашней России – Им-
ператорское училище правоведения. Мальчик был радушно принят семейством 
Ланских-Пушкиных, прежде всего Наталией Николаевной, и прожил два месяца 
у них до определения в училище. Лето все семейство, за исключением Петра Пе-
тровича Ланского, находившегося в длительной служебной поездке, проводило 
в Петербурге на Каменном Острове, где на земле графа Строганова был разбит 
великолепный сад и построено здание искусственных минеральных вод, в зале 
которого проходили концерты известного в то время оркестра Иоганна Гунгля, 
выступали фокусники и клоуны.

В письмах Наталии Николаевны мужу, написанных в эти месяцы, неоднократ-
но упоминается впечатлительный одаренный мальчик, который напоминал ей 
первого мужа. «Горячая голова, великолепное сердце, кровь Пушкина», – писала 
она о нем 3 июля. «Никто не наслаждался этим спектаклем с таким восторгом, как 
Азя1 и Лев Павлищев; этот последний хлопал в ладоши и разражался смехом на 
все забавные проделки полишинеля. Веселость его была так заразительна, что мы 
больше веселились, глядя на него, чем на спектакль. Это настоящая ртуть – этот 
мальчик, он ни минуты не может спокойно сидеть на месте, но при всей своей жи-
вости необыкновенно послушен и сто раз придет попросить прощения, если ему 
было сделано замечание <…>. Лев развлекает нас своим пением, музыкой, своим 
остроумием. Он беспрестанно ссорится и мирится со своей кузиной Машей, но 
это не мешает им быть лучшими друзьями на свете» (29 июня); «Сейчас все они 
(дети) собрались около фортепиано и поют; Лев Павлищев – Гунгль этого орке-
стра» (1 июля); «Лев Павлищев играл на фортепиано…» (10 августа); «..Я попро-
щалась с Львом, бедный мальчик заливался слезами. Я обещала ему присылать за 
ним по праздникам и что он может быть спокоен: я его не забуду. Мы расстались 
очень нежно» (16 августа); «Забыла тебе сказать, что Лев Павлищев приехал вче-
ра из своего училища провести с нами два дня. Бедный мальчик в совершенном 
отчаянии, и достаточно произнести слово правоведение, как он разражается по-
током слез. Его уже бранил директор за то, что он вечно плачет2. – “Что вы хоти-
те, – сказал мне Лев, – я ничего не могу поделать, достаточно мне вспомнить о 
парке Строгановых и о том, как мне хорошо живется у вас, как сердце мое разры-
вается”. Этот ребенок меня трогает, в нем столько чувствительности, что можно 
простить ему небольшие недостатки… Я не смогла удержаться и не сделать заме-
чание Саше, что расставаясь с нами, он не испытывал и четвертой доли того горя, 
1 Азя (Александра Николаевна) – дочь Наталии Николаевны от второго брака; к моменту написания 
письма ей было три года. Примечательно, что Павлищев, которому вскоре исполнится 15, с таким же 
непосредственным восторгом, как и трехлетняя девочка, воспринимает выступление клоуна.
2 Новое проявление инфантильности Льва Павлищева.
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что его двоюродный брат» (22 августа); «Саша и Лев приехали провести с нами 
воскресенье… Лев, кажется, привык немного, но еще печален» (28 августа).

Не приходится сомневаться, что и в дальнейшем Наталия Николаевна не за-
бывала про свое обещание. И три с половиной года спустя, когда ее дочь, она же 
кузина Леона Павлищева, Таша Пушкина вышла замуж, в числе приглашенных на 
свадьбу, конечно, был и восемнадцатилетний юноша, похожий на великого поэта.

Лев Павлищев проучился три года в Училище правоведения. В мае 1852 г. он 
вместо перехода на старший (университетский) курс оставил это замкнутое ари-
стократическое учебное заведение и поступил на юридический факультет более 
демократичного Петербургского университета, который окончил три года спустя 
со степенью кандидата права.

Как мы сумели убедиться, знакомясь с рассыпанными в письмах Наталии Ни-
колаевны замечаниями о Льве Павлищеве, написанными при его поступлении в 
Училище правоведения, они свидетельствовали о тонкости, чувствительности, 
эмоциональности и детском восприятии действительности племянника Пушкина. 
Таким же тонким, чутким, восприимчивым, детски непосредственным он остался 
и пятнадцать лет спустя, уже став кандидатом права; об этом говорят страницы 
его дневника. Однако следует отметить еще одно душевное качество Павлище-
ва – его необычайную честность. Если просмотреть его послужной список, не-
вольно удивляет число мест службы, которое переменил он за короткое время. 
После окончания университета он служил в красносельской удельной конторе; с 
6 декабря 1856 г. – в департаменте уделов; с 11 февраля 1857 г. – в петербургской 
таможне; с 4 апреля 1857 г. – в департаменте внешней торговли; с 25 октября 
1859 г. – в канцелярии военного министерства; с 15 сентября 1864 г. – в главном 
интендантском управлении. Причину столь частой перемены мест службы можно 
объяснить одним: честность Павлищева не могли понять его сослуживцы, стре-
мившиеся нагреть руки на выгодных должностях; они считали его крайне непрак-
тичным и глупым человеком, отказывающимся от денег, которые, казалось, сами 
плыли ему в руки. Тогда, видимо, и возникло прозвище «идиот», закрепившееся 
за ним и ставшее названием созданного в скором времени романа.

В 1860-е гг. племяннику великого поэта суждено было познакомиться с другим 
великим писателем – Ф.М. Достоевским. Как установила литературовед Г.Л. Бо-
град, они познакомились в Павловске, где оба проводили летние месяцы. Бес-
спорно, внимание романиста прежде всего привлекло внешнее сходство Павли-
щева с Пушкиным. Затем при более близком знакомстве писатель смог отметить 
и оценить душевные качества этого человека: предельную искренность, тонкость, 
эмоциональность, чувствительность, детскую восприимчивость.

Напомним, что действие романа Достоевского начинается в поезде Петербур-
го-Варшавской железной дороги. Петербург и Варшава – два города, с которыми 
связан Павлищев: в Варшаве он появился на свет и жил почти пятнадцать лет, затем 
в Петербурге учился и служил, после продолжил службу в Варшаве и, наконец, 
вернулся в Петербург, где прожил почти сорок лет и умер в 1915 г. В 1860-е гг. 
Павлищев из Петербурга ездил в Варшаву, где служил его отец и куда вскоре был 
переведен по службе он сам. Мать Льва Павлищева, Ольга Сергеевна, расставшись 
с мужем, переехала в Петербург и в течение нескольких лет проводила летние меся-
цы на даче в пригороде столицы Павловске, где когда-то жили ее родители. 

Начавшееся в вагоне поезда действие романа в последующих главах первой 
части происходит в Петербурге. Во второй части события сначала также развер-
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тываются в столице, но в скором времени перемещаются в Павловск, где все и 
происходит вплоть до последней главы, чтобы завершиться в Петербурге. Мысль 
о том, что Льва Павлищева носил в детстве на руках Пушкин, вероятно, не без 
юмора повторялась Павлищевым, отмечавшим, что только этим и ограничилось 
его общение с великим поэтом. Эта фраза своеобразно отразилась в романе: ею 
генерал Иволгин почти всегда начинал разговор с молодыми людьми при знаком-
стве с ними.

Однако, думается, ошибочно было бы искать общее между покровителем князя 
Мышкина Павлищевым – богатым помещиком, владельцем четырех тысяч душ, 
проводившим большую часть жизни за границей и в России бывавшим только 
изредка, и реальным обладателем этой фамилии, отцом Льва Николаевича – рев-
ностным чиновником, награжденным многими орденами и завершившим карьеру 
тайным советником. Следует отметить, что в ХIХ столетии Варшава, как и Поль-
ша, входила в состав Российской империи и вовсе не считалась зарубежьем или, 
как говорили тогда, заграницей.

Весть о том, что его покровитель перешел в католичество, до глубины души 
потрясла князя Мышкина. Заметим, что для реального Павлищева – успешно про-
двигавшегося по службе российского чиновника – перемена религии была непри-
емлема и означала бы крах карьеры.

Г.Л. Боград склонна считать, что благодаря общению Достоевского с Львом 
Николаевичем Павлищевым и его матерью Ольгой Сергеевной пушкинское сти-
хотворение «Жил на свете рыцарь бедный…» вошло в роман. Некоторые эпизоды 
из жизни Льва Николаевича в Павловске: встреча его с подругой детства Анаста-
сией Александровной Полянской, возобновление знакомства, ревность одной из 
его поклонниц-меломанок (Павлищев пользовался известностью в дачном обще-
стве как сочинитель романсов и певец), ставшая причиной скандала в Павлов-
ском воксале, грозившего обернуться дуэлью, на которую его собирались вызвать 
родственники ревнивой особы, и, наконец, его женитьба на Полянской (имевшей 
одно имя с Настасьей Филипповной), красотой которой были поражены пригла-
шенные на свадьбу гости, – все это в преломленном фантазией писателя виде 
нашло отражение в романе.

В 1872 г. жена Павлищева Анастасия Александровна умерла. Лев Николаевич 
тяжело переживал эту утрату, о чем свидетельствуют горестные строки его пись-
ма сестре, написанного год спустя: «Ты в Варшаве, а здесь похоронены моя жена, 
мать… ну, словом все, и даже бедная наша няня. Словом, я одинок. Не воскре-
сишь Настю, хоть с любой колокольни бросайся. Всюду вижу одиночество и горь-
кие воспоминания. Никакие занятия не могут разогнать тоски ужасной о потере 
Насти; и единственное мое утешение – это тот момент, когда снимаю сапоги, лезу 
под одеяло и забываюсь сном. Тогда я забываю всё и вся. Как мне жизнь надоела, 
Боже, как она надоела мне! Скоро ли совсем засну, чтоб ровно, ровно ничего не 
чувствовать! А то все одно и то же, одно и то же. Когда же конец?..»1

Во второй половине жизни Павлищев обратился к творчеству. «В течение очень 
долгого времени писал я для себя воспоминания о своем детстве, юности и даль-
нейших затем событиях моей жизни. Воспоминания эти, касающиеся меня лично, 
не могут большею частию представлять большого интереса для читающей публи-
ки. Вот почему я и не вижу надобности предавать гласности все мои воспомина-
1 РГАЛИ. Ф. 221. Оп. 1. Ед. хр. 676.
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ния. <...> Но среди этих воспоминаний, скажу без самоуверенности, находятся 
страницы, которые мне было бы просто грешно не сообщить читателям» – это 
строки из предисловия к «Семейной хронике».

«Семейная хроника» печаталась в 1889 г. в журнале «Исторический вестник», 
затем вышла отдельной книгой – «Воспоминания о Пушкине. Из семейной хрони-
ки». Правда, для пушкинистов воспоминания Павлищева, основанные на расска-
зах матери и семейной переписке, не представляют большого интереса. Однако 
для широкого читателя их значение велико: в них отразилась пушкинская эпоха, 
атмосфера того времени, образ мыслей, круг интересов образованного общества – 
и, разумеется, сам Пушкин, его родные и друзья. Не случайно эти воспоминания 
неоднократно переиздавались в последние годы, в том числе под броским загла-
вием, придуманным издателями: «Мой дядя – Пушкин»1.

Почти одновременно с публикацией в «Историческом вестнике» «Семейной 
хроники» Л.Н. Павлищева в другом историческом журнале, «Русская старина», 
начали печататься воспоминания М.Л. Дубельта. В январском номере за 1890 г. 
появилась его статья «Н.О. Сухозанет и император Николай Павлович» – о кон-
фликте с военным министром, отрешившем его в 1867 г. от должности, на кото-
рую он был назначен покойным императором. Вскоре, видимо, происходит лич-
ное знакомство редактора «Русской старины» с Дубельтом, и 22 июня 1890 г. в 
альбоме М.И. Семевского «Знакомые. Книга автографов» появляется запись Ми-
хаила Леонтьевича о его многолетней военной службе. Затем в «Русской старине» 
публикуется еще ряд написанных Дубельтом мемуарных статей.

Как мы установили ранее, родной брат Натальи Александровны Григорий 
Александрович Пушкин отказался участвовать в бракоразводном процессе и сви-
детельствовать против Михаила Дубельта. Теперь к этим сведениям прибавляют-
ся другие – из переписки близких родственников Пушкиных Павлищевых, кото-
рая характеризует взаимоотношения супругов Дубельтов.

Так, сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева писала сыну 24 сентября 
1862 г.: «Таша Дубельт точно хочет разводиться с мужем, что подтвердила Маша 
Гартунг, которая с мужем приехала на 2 недели из деревни… Таша не добьется 
разводной – разве муж возьмет на себя грех небывалый для ее потехи, что неверо-
ятно…»2. Приведем строки из письма ее дочери Надежды Николаевны Панэ, се-
стры Льва Николаевича, написанного 13 (1) марта 1866 г. в Неаполе и адресован-
ного матери: «Дубельт делал все возможное, чтобы примириться с Ташею, поехал 
отыскивать ее в Германию, и писал к ней тьму писем, она же, видно, женщина с 
характером, потому что все эти объяснения ее не трогают. Во всяком случае, если 
она женщина с душою, то я не думаю, чтобы она была счастлива и довольна сво-
им образом жизни…».

Однако наибольший интерес представляет фрагмент письма, написанного 
Л.Н. Павлищевым сестре 17 мая [1873?]: «Тебе очень кланяется… отгадай кто? 
Михаил Леонтьевич Дубельт. Встретились мы с ним на улице, и я забрел к нему 
на чашку чая и на бутылку превосходного пива. Среди дружеской беседы время 
прошло незаметно. На поверку выходит – не он, а жена его кругом виновата. Сде-
лав с ним в последнее время такую штуку – уже будучи замужем за Ник… , что 

1 Существует их электронная версия.
2 ИРЛИ РАН. Ф. 221. Оп. 2. Ед. хр. 10.
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твой Фукс1. Михаил Леонтьевич занимается теперь частной службой и, несмотря 
на свои 50 лет, нисколько не переменился. Надо было видеть, как он мне обрадо-
вался, надо было слышать, с каким участием о тебе расспрашивал, о твоем пребы-
вании в Варшаве, о твоем муже, детях. В заключение выпили за твое здоровье, и 
велел тысячу раз поцеловать твои ручки. Все, что об нем говорили Ланские и tutti 
quanti, – чистая чепуха. Живет он прекрасно, и такой же ком иль фо, как и был. Не 
верь людям – они злы и рады очернить всякого, кто им не по вкусу»2.

Сохранилось несколько писем, написанных М.Л. Дубельтом Л.Н. Павлищеву 
в последние годы и даже месяцы жизни, в которых он называет адресата «мой 
дорогой друг и брат», «достойнейший и добрейший» и «душевно благодарит» его.

По тону писем можно судить, что знакомство Дубельта и Павлищева было 
близким, и они часто общались. И хотя мы не располагаем сведениями о том, ког-
да это знакомство началось, тем не менее можно с уверенностью предполагать, 
что произошло оно в феврале 1853 г. на свадьбе Михаила Леонтьевича с Наталией 
Александровной Пушкиной. По всей вероятности, оно продолжалось до отъезда 
Дубельтов в Елизаветград и возобновилось с их возвращением в Петербург. Также 
живя в столице, Лев Павлищев, бесспорно, слышал о раздорах в семье Дубельтов, 
приведших к бракоразводному процессу, – не только как близкий родственник 
Ланских-Пушкиных, но и как законовед; возможно, с ним даже советовались как 
со знатоком юриспруденции. Павлищев не мог не знать как о начале процесса, 
возникшего по инициативе его кузины Наталии Александровны, так и о его окон-
чании, а также о последовавшем затем высочайшем разрешении проживать ей 
отдельно от мужа, идущем вразрез с законодательством.

Следует добавить, что дружеские отношения Павлищева и Дубельта продол-
жались много лет. В 1890-е гг. Михаил Леонтьевич рекомендовал Льва Николае-
вича редактору журнала «Русская старина» М.И. Семевскому как автора.

В фонде М.И. Семевского в Пушкинском доме хранится визитная карточка 
с такой записью: «Михаил Леонтьевич Дубельт просит достойнейшего Михаи-
ла Ивановича удостоить своей обычной любезности моего двоюродного брата 
Л.Н. Павлищева»3.

В мае 1899 г., когда Россия отмечала столетие со дня рождения Пушкина, были 
организованы юбилейные выставки – в Академии наук в Петербурге и в Исто-
рическом музее в Москве. В свет вышли альбомы, посвященные выставкам, в 
которых в числе других изображений были помещены и портреты Леонтия Васи-
льевича Дубельта. Неизвестно, побывал ли Михаил Леонтьевич на одной из этих 
выставок. Однако можно не сомневаться, что благодаря Павлищеву, принимав-
шему деятельное участие в организации выставок, он видел эти альбомы, в том 
числе и портреты отца.

20 марта 1900 г. М.Л. Дубельт писал Павлищеву: «Дорогой друг и брат милей-
ший Лев Николаевич! Кроме моего постоянного желания видеться с тобой, мне 
1 Фукс Виктор Яковлевич (1829–1891) – член Главного управления по делам печати при Министер-
стве внутренних дел. В конце 1860-х гг. принимал участие в разработке оснований по устройству 
цензуры в Царстве Польском и в 1871 г. был назначен первым председателем вновь учрежденного 
Варшавского цензурного комитета. В сделанном им докладе газета «Варшавский дневник» получи-
ла отрицательную оценку, в результате чего редактор Н.И. Павлищев был отстранен от должности, 
а издание прекращено.
2 РГАЛИ. Ф. 2281. Оп. 1. Ед. хр. 676.
3 Записка написана на визитной карточке Дубельта; к напечатанным имени, отчеству и фамилии 
приписаны несколько слов. Ниже напечатан адрес: Сергиевская ул., № 81, кв. 11. На обороте текст 
на французском языке: Le General Doubelt. Sergievskaya, 81, log. 11.
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необходимо переговорить с тобой по одному обстоятельству, приехать же к тебе 
не имею возможности, потому что не встаю с постели третью неделю вследствие 
сильной простуды. Будь такой Ангел, по окончании твоей службы в Контроле за-
езжай на минутку ко мне. А добрейшая Ольга Петровна вероятно простит меня, 
что в этот день ты явишься домой на полчаса позже. Крепко тебя обнимаю, Ольге 
Петровне целую ручки. Душевно тебе преданный М. Дубельт».

Через две недели автора письма не стало.
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Аннотация: В статье проанализированы творчество Б.М. Кустодиева и стихот-
ворения, вошедшие в сборник «Красный звон», с точки зрения символического 
использования красного цвета в контексте стилей, направлений, тенденций в ис-
кусстве и в контексте революционных изменений. Проводятся параллели между 
изобразительным искусством и литературой первой четверти XX в., рассматрива-
ются особенности использования красного цвета как символа в изобразительной 
и словесной формах. 
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Semantics of the Color Red in B.M. Kustodiev`s Painting  
of the First Quarter of the 20th century  

and in the Poems of the New-peasant Poets (The collection “Red Chime”, 1918)

Abstract: The author compares B.M. Kustodiev s̓ painting and the poems included in 
the “Red Chime” collection from the point of view of the symbolic red color use in the 
context of styles, movements, trends in art and in the revolutionary context. Parallels are 
drawn between fine art and literature of the early 20th century, the features of the use of 
red color as a symbol in visual art and literature are examined.
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Одной из главных составляющих изобразительного искусства является цвет. 
Умение художника грамотно выстраивать колорит работы во многом определя-
ет уровень его профессионального мастерства. В большей степени это касается 
живописи. Однако органично цвет существует и в графике, и в других формах, 
как отдельно изобразительного, так и искусства в целом. Живопись неразделимо 
связана с цветом. Графика же обычно представляется черно-белой, но цвет в ней 
тоже часто применяется. Зачастую цвет используется не только для того, чтобы 
максимально точно изобразить реальность в ее первозданном виде, но и стано-



вится средством выразительности, выступает ярким акцентом. Такой подход к 
его использованию особенно характерен для декоративных, прикладных форм 
творчества. Можно сказать, что в таких формах цвет играет, с одной стороны, 
вторичную роль, с другой, наоборот, служит для выполнения более сложных за-
дач. К тому же цвет может работать как символ. Наделение цвета символическим 
значением свойственно литературе. Писатели и поэты точно так же, как и худож-
ники, обращаются к цвету как к инструменту эмоционального влияния и носите-
лю определенной символики. Степень важности цвета при этом определяется как 
личностной, творческой самобытностью конкретного творца, так и временем, в 
котором этот творец живет и работает, историческими событиями, обрамляющи-
ми его жизнь, тенденциями в культуре и искусстве. Множество факторов, сочета-
ясь, рождают новые оттенки символики цвета. 

Одним из наиболее богатых символическими оттенками является красный 
цвет. Он многозначен и вызывает множество ассоциаций: в памяти всплыва-
ют поля, усеянные красными маками, изображения красных сердец, которыми 
пестрит поп-культура. Солнце красное, жгучее! И кровь тоже яркий символ. Она 
тоже красного цвета. Все это: громкая, кричащая сила, экспрессия, страсть и яр-
кость чувства – может ассоциироваться с красным цветом. Многие художники 
в разное время обращаются к этому цвету как к эффектному инструменту – вне 
общего колорита. В определенные периоды красный цвет приобретает особые 
понятные многим смыслы, становится неким фирменным цветом для отражения 
событий, движений, эмоциональной атмосферы в обществе. В литературе языком 
цвета пользуются активно и органично. В тексте обращение к цвету представля-
ет уже не точечные акценты, а, как правило, выражение мысли, идеи, но он же 
способствуют приданию эмоциональной окраски фразе, становится дополнением 
эмоционального фона произведения.

К изучению феномена цвета в изобразительном искусстве и литературе в разное 
время обращались исследователи, интересующиеся историей развития искусства, 
печати, психологией, а также культурологи, литературоведы и другие специали-
сты из смежных областей. Огромный интерес представляет изучение символики 
красного цвета в литературе и изобразительном искусстве в контексте изменений, 
в том числе революционных, в обществе и реакции разных авторов на перемены в 
определенные временные периоды. Поэтому плодотворным предметом для изуче-
ния стали произведения, созданные в период с середины XIX до середины XX в., 
так как в это время можно наблюдать концентрацию символичных проявлений, 
в чем можно увидеть специфику актуальных стилей и направлений в искусстве, 
что обусловлено драматическими биографическими сюжетами, накаленной об-
щественной и политической обстановкой, ситуацией активных творческих поис-
ков. Высокого уровня в этот период достигает синтез различных видов искусства, 
их синергическое существование. Особенно глубокое значение и разнообразную, 
но при этом заостренную на теме перемен символику приобретает красный цвет. 

Действительно, часто можно встретить цветовые эпитеты в строках литера-
турных произведений символистов. Обращаются к цвету и поэты-акмеисты. не-
удивительно, что наиболее ярко это проявляется в поэзии. Совпадение перио-
да расцвета символистской и постсимволистской литературы с эпохой перемен 
позволяет проследить в творчестве авторов – представителей этих направлений 
характерную динамику изменений в значениях образов, окрашенных определен-
ными цветами. Часто обращается в своих стихах к цвету Осип Мандельштам. 
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Упоминает он черный, желтый цвета. Черный перекликается у поэта с некой тра-
гичностью, мрачной загадкой, смертью, трауром:

Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон1.
   (Меганом, 1917) 

Желтый также носит, скорее, негативную окраску, зачастую символизируя тре-
вогу или страх:

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.
Солнце желтое страшнее, –
Баю-баюшки-баю, –
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою2.
   (1916)

Также у Мандельштама часто встречается образ чего-то мутного, зеленого, 
«лесного» по отношению к родине и черного по отношению к умирающему Пе-
тербургу в трудные времена революций 1917 г. и после них. Так же символичен и 
эмоционально окрашен образ черной Невы:

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...3 
     (1918)

В стихотворении «Телефон» 1918 г. упоминается образ «асфальт черных озер». 
Как символ, имеющий отношение к революции, сопутствующим ей кровавым 
событиям, на которых буквально строился новый мир. Интересно выражение 
«кровь-строительница» из стихотворения «Век» 1922 г.:

Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней4.
   (Век, 1922)

Этот эмоционально насыщенный образ символизирует кровь, которая вызы-
вает прямую ассоциацию с красным цветом. У Константина Бальмонта в стихот-
ворении «Красный цвет» лилии «мерцают сказочно окраской ярко-алой» в свете 
кроваво-багряной луны. При этом ярко-алый здесь как бы противопоставляется 
«безжизненно-усталому» белому цвету лилий. Кровь у Бальмонта ассоциируется 
со страстью, вдохновением, эмоциональным возбуждением, иногда граничащим 
с помешательством, безумием:
1 Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 67.
2 Там же. С. 65
3 Там же. С. 72
4 Там же. С. 92.
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…И кровь поет во мне. И в зыбком полусне
Те звуки с красками сливаются во мне.
И близость нового, и тайного чего-то,
Как пропасть горная, на склоне поворота,
Меня баюкает, и вкрадчиво зовет,
Туманом огненным окутан небосвод,
Мой разум чувствует, что мне, при виде крови,
Весь мир откроется, и все в нем будет внове,
Смеются маки мне, пронзенные лучом…
Ты слышишь, предок мой? Я буду палачом1!
      (1899)

Определенно, разница в восприятии красного цвета и символа крови в стихот-
ворениях Мандельштама и Бальмонта обусловлена временем, когда были написа-
ны их произведения, условиями их формирования как поэтов. 

Малоизвестным, но очень ярким примером намеренного концептуального ис-
пользования красного цвета-символа является сборник стихотворений «Красный 
звон», в который вошли стихи Николая Клюева, Сергея Есенина, Петра Орешина, 
Александра Ширяевца. Он вышел практически в одно время с поэзией-реакцией 
Осипа Мандельштама на происходящие события. В 1918 г., когда красный цвет 
уже успел стать в некоторой степени фирменным знаком революции и обзавестись 
стойкой конкретной ассоциацией с новой властью, «Красный звон» собирался в 
качестве очевидной ее поддержки. Именно движение новокрестьянских поэтов 
охотно поддержало революцию. Если в творчестве символистов, имажинистов, 
акмеистов чувствовались потерянность, стремление убежать от реальности, пе-
чаль и траур по умирающему старому, то у новокрестьянских поэтов складывался 
иной взгляд на происходящее. Они находили связь между новой, рождающейся в 
огне ревоюлций страной и старой Русью. Такого рода связь не прямо, но присту-
ствовала, что выражалось в параллелях ценностного ряда, символики, культур-
ных ориентиров. Связующей их нитью стал в том числе и красный цвет. 

Во вступительной статье к сборнику «Поэты и революция» Р.В. Иванов-Разум-
ник, идеолог неонародничества, пишет о необходимости отражения в поэзии, в 
литературе в целом идей революции. По его мнению, именно голос народных по-
этов достаточно громко прозвучал в это время, достойно великой мощи «великой 
революции»2. Упоминает Иванов-Разумник и других поэтов, не слишком лестно 
о них отзываясь: «Кто, кроме народных поэтов, сказал о войне сильное слово, 
которое хоть немного запомнится? Не Бальмонт, не Брюсов, не Сологуб, а разве 
только (в поэме «Война и Мир») единственный небездарный футурист, Маяков-
ский, ломовой извозчик поэзии»3. Владислав Ходасевич в части «Некрополя», по-
священной Есенину, говорит и о других крестьянских поэтах, отзываясь о них, 
скорее, нелестно, выступая антагонистом Иванова-Разумника. У него встречается 
образ «красного петуха» как символа революции, свержения власти, – отрица-
тельного символа, привязанного к теме «мужицкой России», которую Ходасевич 
отождествляет с творчеством поэта Клюева: «Мужик окружен врагами: все на 
него и все сильнее его. Но если случится у врагов разлад и дойдет у них до ког-
тей, вот тогда мужик разогнет спину и скажет свое последнее, решающее слово. 
1 Бальмонт К.Д. Красный цвет: ollam.ru/classic/rus/balmont-konstantin/krasnyy-cvet (дата обращения: 
10.06.23).
2 Красный звон. Пг.: Революционная мысль, 1918. С. 7.
3 Там же. С. 10.
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Следовательно, пока что, ему не по дороге ни с кем. Приходится еще ждать: кто 
первый пустит красного петуха, к тому и пристать. А с какого конца загорится, 
кто именно пустит, – это пока все равно: хулиган ли мастеровой пойдет на царя, 
царь ли кликнет опричнину унимать беспокойную земщину – безразлично. Снизу 
ли, сверху ли, справа ли, слева ли, – все солома. Только бы полыхнуло»1.

Ясно, что все стихи «Красного звона» в разной степени воспевают револю-
цию, но имеет смысл выделить среди стихотворений сборника те примеры, где 
средством символического выражения этой торжествующей идеи служит имен-
но красный цвет. Первое такое проявление присутствует уже в названии сборни-
ка – «Красный звон». Красный звон одновременно можно понимать как символ 
вести о восторжествовавшем новом и как своеобразный народный символ, отож-
дествляющий власть политическую и власть церковную. При этом политическое 
встает на место церковного. В тот период, действительно, многие уверовали в ре-
волюцию как в очередное пришествие Спасителя. Подобную окрашенность сим-
вола красного звона можно заметить в строках Александра Ширяевца:

Воскрешен весь люд бездольный
Словом властным,
И запели колокольни
Звоном красным…2 
   (Пасха)

Эта же идея поддерживается в стихотворении «Алый Храм» Петра Орешина. 
В стихотворении Орешина встречается уже привычный, понятный символ огнен-
ного стяга (красного знамени), но наибольший интерес и новизну здесь представ-
ляет символ Алого Храма – «свободных граждан Алый Храм», в котором читается 
отношение автора к новой власти и приравнивание ее статуса к божественному:

По жарким хлебным перекатам
Несу из солнца Алый Храм…
Свободу хижинам и хатам,
Свободу нищим и рабам.
Не Русь-ли пламенем объята,
Не Русь-ли алая до дна?
Не Русь-ли хохотом набата
Со всех сторон озарена?
В огне мужицкая сермяга,
В заметном гомоне поля…
Под знаком огненнаго стяга
Горит российская земля.
В груди мечтам не стало места,
Душа – на крыльях золотых…
Святая Русь – моя невеста,
И я – возлюбленный жених. 
Долой-же скорбные морщины,
Отныне светел я и смел...
Через моря, поля, пучины
Свободы Ангел пролетел.

1 Ходасевич В.Ф. Некрополь. Литература и власть. Письма Б.А. Садовскому. М.: СС, 1996. С. 126.
2 Красный звон. С. 90
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Над каждой хатой – Радость-птица,
Над каждой хатой – жар-Мечта....
И ветер ночи бледнолицей
Целует алые уста.
Светлы дороги перелеска,
Святые свечи – по буграм…
Горит из солнечного блеска
Свободных граждан Алый Храм1.
    (Алый Храм)

В истории публикации данного стихотворения интересно с точки зрения иде-
ологии и выступления против религии то, что версия, напечатанная в журнале 
«Вестник жизни» того же 1918 г. в разделе «Отражения революции 1917 г. в рус-
ской литературе», неожиданно отличается от версии в сборнике. В частности, за-
менены некоторые слова и фразы: фраза «Свободу нищим и рабам» печатается со 
знаком вопроса, вместо «В огне мужицкая сермяга» фигурирует «В огне и золоте 
сермяга». На замену «Святым свечам» приходят просто дымящиеся2.

В стихотворениях сборника часто встречается использование красного цвета. 
Очень часто – образ красного стяга и знамени. Стоит обратить внимание также на 
менее прямолинейные примеры. У Орешина есть такие строки: 

Над избушкой моею красно, –
Далеко виден алый платок…3 
    (На полях)

Здесь красный цвет не выступает как конкретный символ, но формирует опре-
деленную эмоционально-образную картину крестьянской России.

Прочь с родимой земли, толстосумы,
Мы работать на вас – не рабы…
Красным цветом цветут наши думы,
Крылья нашей души и судьбы!
Прочь с дороги жрецы Капитала,
Выше, красные стяги полей!..
Там, где рабство навеки упало,
Всходит солнце торжественных дней4.
     (Крестьянская)

Этот отрывок из стихотворения – своеобразная большевистская марсельеза, 
воспевающая свержение царской власти во имя свободы и равенства. В отноше-
нии стихотворений Петра Орешина складывается ощущение, что он не воспева-
ет саму власть большевиков. Революция для него – символ изменений. Многие 
деятели искусства в свое время поддержали революцию по той же причине: они 
просто в нее свято поверили. И у Орешина в поэзии чувствуются иногда ноты со-
мнений и рефлексия, направленная на то, что уже сделано, к чему привело. Этот 
посыл выражается в символах крови, «жар-птицы с окровавленным крылом», ко-
торая обняла им Русь, и в других строках:

Красные зори обняли грешную землю,
Русь подняла свой окровавленный стяг…
Крику набата сердцем надорванным внемлю,

1 Красный звон. С. 45.
2 Отражения революции 1917 г. в русской литературе // Вестник жизни. 1918. № 2. С. 33–34.
3 Красный звон. С. 48
4 Там же. С. 51–52
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Бедный народ все-же по-прежнему наг1!
На вашу бойню алую
Смотрю я третий год,
Смотрю на Русь усталую
И думаю: вот-вот
Земля наша кормилица
Вся кровью изойдет2.

Отдельно хочется выделить символ красного цветка или красного цветения, 
красного мака, который встречается в разных символических значениях в про-
изведениях многих авторов. Данный символ раскрывается в одном из стихотво-
рений сборника в разделе «Алые маки» со стихами Александра Ширяевца. Нео-
бычность его, в контексте сборника «Красный звон», в том, что здесь лирическая 
составляющая сочетается с темой родины и пролитой за нее крови:

Как милого провожала я
Счастье родине добыть,
Приколола маки алые,
Обещалася любить…
День и ночь гремели выстрелы,
Не один сраженным лег…
Солнце ясное, лучистое
Дым ружейный заволок…
Вот и друга увидала я,
Не напрасно я ждала…
… … … … … … … … 
Где алели маки алые
Алой струйкой кровь текла…
Ой, кручина безысходная,
Не опомнюсь, не до сна…
Стала родина свободною,
Только я-то… я одна3!
   (Алые маки)

Пример использования красного цвета в стихотворениях сборника «Красный 
звон» на фоне иных многочисленных произведений того же времени во многом 
уникален. Характерной чертой является выраженная концепция, в основе которой 
лежит красный цвет. При этом его символика очень однозначна, ее не приходится 
разгадывать, в отличие от большинства произведений символистов. В «Красном 
звоне напрочь отсутствуют тайна и мистицизм. Красный цвет в стихотворени-
ях сборника заключает в себе два противоречащих друг другу, но сливающих-
ся в одно целое оттенка – культивирование старого и воспевание нового через 
возвращение к этому старому. Возможно, из-за этого парадоксального сочетания 
ценностей многие новокрестьянские поэты не смогли ужиться с новой властью. 
Клюев, один из лидеров новокрестьянской поэзии, и другие поэты – привержен-
цы той же идеологии в революции принимали уничтожение царизма и дворян-
ско-бюрократического строя, но при этом выступали против всех ее пролетар-
ских, социалистических стремлений. Так, образы красного звона, красного хра-
ма, помимо возвышения нового, в большей степени могут быть ностальгией по 
1 Красный звон. С. 67–68.
2 Там же. С. 78–79.
3 Там же. С. 92.
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старому, воплощать образ старой, уходящей Руси. Похожий образ лубочной Руси 
рождается на полотнах Бориса Кустодиева. Конечно, исконно русские образы, 
используемые поэтами «Красного звона» и Кустодиевым, несколько отличаются. 
У новокрестьянских поэтов это деревенская, крестьянская Русь, спрятавшаяся от 
городской жизни, воздух которой пронизан запахом родной земли, пшеничных 
полей, залитая светом красного заходящего солнца. Кустодиев чаще изображает 
старую, но городскую купеческую, мещанскую Русь, обращается к мотивам про-
винциального городского быта. Ему интересны русские типы в контексте русской 
реальности1. Можно сказать, что поэтов – авторов «Красного звона» – объеди-
няет с художником какой-то особенный патриотизм, не радикальный и в своей 
сути независимый от внешних факторов, который правильней назвать любовью 
к родине «несмотря ни на что» (при этом следует отбросить ярлык патриотизма 
«квасного»). В стихотворениях Николая Клюева, Сергея Есенина, Петра Ореши-
на, Александра Ширяевца заметен высокий уровень поэтического таланта и ма-
стерства, что не вяжется со стереотипным пониманием новокрестьянской поэзии 
как «недалекой». Возможно, в обращении к старой крестьянской Руси есть не 
только ностальгия по прошлому, но и поиск новых выразительных форм.

Проведение параллели между новокрестьянской поэзией и изобразительным 
творчеством Кустодиева имеет смысл также из-за схожего положения их как ав-
торов, существующих в окружении разнообразных по направленности течений в 
общественной жизни и в сфере искусства, занимающих обособленную личност-
ную и авторскую позицию во взглядах на мир, на страну, на искусство, на все про-
текающие в них процессы. Как авторы «Красного звона» находятся на перепутье 
между старым и новым, так и Кустодиева в контексте развития искусства начала 
XX в. пребывает в положении неопределенном.

Современники, коллеги и исследователи, отмечают в его творчестве и выра-
женный след академической школы, влияние учителей-передвижников, и декора-
тивизм, свойственный художникам «Мира искусства», к которым он был прича-
стен. Эти оценки носят и позитивный, и негативный характер, но в любом слу-
чае свидетельствуют о том, что Кустодиев вызывал интерес своим уникальным 
творчеством. Из сохранившихся писем Кустодиева близким, друзьям и коллегам 
и других задокументированных высказываний формируется образ Кустодиева ‒ 
исследователя искусства, его форм, а также и своих в нем возможностей. Перед 
нами встает образ Кустодиева – исследователя окружающего его мира, способно-
го увидеть красоту обыденных вещей, «приевшихся» многим мотивов2. Отчасти 
любовь к этим образам ‒ результат торжествующего нерусского стиля в конце 
XIX – начале XX в., но в случае Кустодиева стилистическая декоративная состав-
ляющая кажется второстепенной в сравнении с искренним внутренним восторгом 
художника перед тем, что он видит и среди чего живет. «Б. М. все жалуется на 
наших художников за то, что “пропускают между пальцев” и мимо глаз драго-
ценную действительность»3, ‒ пишет о Кустодиеве его близкий друг художник 
Всеволод Воинов.

1 Об этом часто говорит сам художник в письмах и воспоминаниях современников; см.: Письма. Ста-
тьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым: (из дневников Вс. Воинова); воспоминания 
о художнике / [Сост.-ред. Б.А. Капралов; вступ. статьи М. Эткинда и Б. Капралова]. Л., 1967. 433 с., ил.
2 Об этом пишет Э.Голлербах, и говорит сам художник, согласно воспоминаниям Вс. Воинова и пись-
мам; см.: Голлербах Э.Ф. Графика Б.М. Кустодиева / Предисл. Ив. Лазаревского. М.; Л., 1929. 66 с., ил.
3 Запись из дневников Вс. Воинова. 8 марта 1922 г. 
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Общая с новокрестьянскими поэтами любовь к старой, аутентичной родине 
является тем, что считывается в первую очередь большинством при взгляде на 
живопись Кустодиева. В некоторой степени это связано с характерным использо-
ванием красного цвета в сочетании с другими цветами и символами. Для Кусто-
диева как живописца невероятно важен цвет в принципе. В своей живописи он 
стремился изобразить жизнь, свет, настроение, во многом вдохновляясь француз-
скими импрессионистами. Но также он восторгается голландскими мастерами, 
их способностью изображать быт: «В своих работах хочу подойти к голландским 
мастерам, к их отношению к родному быту. У них масса анекдота, но анекдот этот 
чрезвычайно “убедителен”, потому что их искусство согрето простой и горячей 
любовью к видимому. Голландские художники любили жизнь простую, буднич-
ную, для них не было ни “высокого”, ни “пошлого”, “низкого”, всё они писали 
с одинаковым подъемом и любовью»1. Можно предположить, что от голландцев 
художник заимствовал не только отношение к быту, но и манеру, выраженную 
во внимательной проработке деталей, реалистичности, однако с сохранением 
четких, практически декоративных силуэтов. Опора на голландскую живопись 
проявляется в особенном использовании цвета. В живописи Кустодиева соединя-
ется импрессионистское отношение к цвету с его декоративным использованием: 
если взглянуть на любую из большинства картин Бориса Михайловича, можно 
заметить локально выкрашенные в один цвет отдельные детали, фигуры, архи-
тектуру, при этом всматриваясь в отдельные фрагменты, можно увидеть богатство 
оттенков и почувствовать то самое состояние. То есть художник таким образом 
расставляет цветовые акценты, выстраивает с их помощью определений ритм. 
Такой примем заставляет вспомнить работы Питера Брейгеля Старшего, который 
похожим образом работает с цветом. Примечательно, что ведущими становятся 
«пятна» красного цвета, которые у Брейгеля, пожалуй, в первую очередь работа-
ют на общий колорит, общий цветовой ритм, а у Кустодиева, кроме этого, в той 
или иной степени отражают изображаемую им действительность и ее символи-
зируют. Стоит, однако, заметить, что далеко не все работы художника написаны 
с натуры, но все вдохновлены увиденными когда-то и отпечатавшимися в памяти 
мотивами. Кустодиев собирал свои провинциальные сюжеты из кусочков воспо-
минаний детства и юности, превращая их в цельные живые композиции. Этот 
факт подчеркивает свободу в выборе использования им определенных цветов или 
отказа от них. Таким образом, красный цвет у художника действительно выступа-
ет в значительной степени как средство выразительности, передачи настроения в 
изображаемых мотивах. 

На полотнах Кустодиева встречаются девушки в красных нарядах, красные 
вывески, фасады и крыши зданий. Некоторые из этих образов рифмуются с по-
добными в стихотворениях «Красного звона». На картине «Сенокос» изображе-
на именно крестьянская Русь, воспеваемая народными поэтами, и использование 
художником красного цвета напоминает характерный для этих поэтов подход. 
Фигуры работающих людей, одетых в красные рубахи, юбки, платки, формиру-
ют определенный ритм (ил. 1). Деревенский пейзаж становится своего рода ил-
люстрацией к стихотворению Петра Орешина из части сборника под названием 
«Деревня»:

1 Запись из дневников Всеволода Воинова. 14 февраля 1922 г.
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Пойду в разбросанные нивы,
На волю вспаханных полей ‒
Смотреть небесные заливы,
Бездонность ласковых очей.
Не мне ли в золоте пшеницы,
Под солнцем медленнаго дня,
Поют невидимые птицы,
Шуршат посевы-зеленя1?

В стихотворении «На полях» можно заметить конкретный символ «красного 
платка», присутствующий и на картине Кустодиева. 

Над избушкой моею красно, ‒
Далеко виден алый платок…
Будет веское в поле зерно,
День покоса горяч и широк.
По весеннему в поле родном
Забурлили потоки-ручьи…2

    (На полях)
Практически авторской подписью на работах Бориса Михайловича является 

изображение храма или небольшой церкви.  «Церковь на моей картине ‒ моя под-
пись. ‒ (Я: “Как у Тенирса ‒ человек у стены спиной к зрителю”). ‒ Ведь это так 
характерно для России. Добужинский упрекнул меня раз: назвал презрительно 
русофилом, с высоты своего европейского величия»3, ‒ записывал в своих днев-
никах Вс. Воинов, цитируя Бориса Кустодиева. Действительно, практически на 
всех полотнах художника встречаются церкви (ил. 2, 3, 4, 5). Зачастую Кустодиев 
пишет их с красными стенами, в духе русского узорочья, опираясь на существу-
ющую храмовую архитектуру. На картинах Кустодиева можно найти узнаваемые 
силуэты церквей Костромы, Астрахани, Москвы и Петербурга. Но, кроме этого, 
он также встраивает их в общую цветовую композицию. В соединении символа 
церкви, характерного для России, с красным цветом, также обладающим прочной 
ассоциативной связью с русской культурой, формируется выразительный образ 
красного храма, который отсылает к «алому храму» и «красному звону» ново-
крестьянских поэтов. Однако, сравнивая две эти вариации употребления одного 
символа, важно отметить разницу значений, которые авторы в них вкладывают. 
У Кустодиева в отличие от поэтов «Красного звона» данный символ абсолютно 
свободен от какой-либо связи с революцией, тогда как в образе «Алого храма» 
Петра Орешина, например, преобладают идеи свободы, жажды перемен, реализу-
емые в воспевании им революции. 

1 Красный звон. С. 48.
2 Там же. С. 48.
3 Запись из дневников Вс. Воинова. 22 декабря 1922 г. 

Ил. 1. Б.М. Кустодиев. «Сенокос». 
Холст, масло. 1917 г.
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Другим символом, связанным с красным цветом, присутствующим как в стихот-
ворениях, вошедших в сборник «Красный звон», так и в живописи Кустодиева, яв-
ляется красное знамя или красный стяг, флаг. Безусловно, в контексте начала XX в. 
с его революционными настроениями и плодами этих настроений – восстаний и 
непосредственно Великой Октябрьской революции – значение данного символа бо-
лее чем понятно и заключается, в первую очередь, в идее борьбы за свободу. Из 
него формируются и другие смыслы этого символа – красного знамени. В период с 
начала века и до событий 1917 г. в России символика красного стяга развивается в 
спектре возможных оттенков в соотношении с происходящим в стране событиями. 
Эти оттенки обыгрываются в искусстве. Как уже упоминалось, в сборнике стихот-
ворений «Красный звон» часто используется символ красного знамени, обозначаю-
щий революционную борьбу, смелость угнетенного крестьянства, решимость рабо-
чего класса взбунтоваться. Красное знамя становится частью основной концепции 
сборника, воспевающего Октябрьской революцию и новые большевистские власти, 
которые должна сделать жизнь народа лучше. Часто в сборнике красный цвет от-
ражает и тяжелую жизнь до революции, символизирует пролитую кровь во время 
многочисленных бунтов, возможно, отсылает к крепостному пошлому. 

Например, в стихотворении Петра Орешина 
«Алый храм» красный цвет соединяет в себе и 
символ крови и страданий, и символ новой власти, 
несущей освобождение от них. Символ Алого хра-
ма символизирует торжество нового:
Несу из солнца Алый Храм…
Свободу хижинам и хатам,
Свободу нищим и рабам.
Горит из солнечного блеска
Свободных граждан Алый Храм1.

С другой стороны, красный цвет, алый, огнен-
ный символизирует кровь и хаос прошлого:
Не Русь-ли пламенем объята,
Не Русь-ли алая до дна?
В огне мужицкая сермяга,
В заметном гомоне поля…

1 Красный звон. С. 45.

Ил. 2. Б.М. Кустодиев. «Масленица». 
Холст, масло. 1920 г.

Ил. 3. Б.М. Кустодиев. «Купчихи». 
Картон, темпера. 1912 г.

Ил. 4. Б.М. Кустодиев. 
«Молодая купчиха в клетчатом 

платочке». Свинцовый и цветные 
карандаши. 1919 г.
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Под знаком огненнаго стяга
Горит российская земля1.

У Орешина также встречаются «крестьяне с огненными стягами», идущие к 
свободе, и «окровавленный стяг» как символ жертвы, принесенной простыми 
людьми восторжествовавшей новой власти, которая в итоге не принесла ощу-
тимых положительных перемен. Также под красным стягом, символизирующим 
пролитую кровь, движется толпа восставших на работе Кустодиева «Вступление» 
для журнала «Жупел» (см. ил. 9).

Образ красного флага как символа освобождения встречается и у Александра 
Ширяевца:

Вьется пурпурное знамя,
Песнь свободы как прибой,
‒ Распростись с больными снами,
Светлый путь перед тобой2!
    (Родине)

Всколыхался ярко-красен 
Стяг восставших за народ...3

   (Стенька Разин)
Интересным кажется именно спектр значе-

ний символа красного знамени. У Кустодие-
ва также можно найти изображение красного 
флага. В некоторых работах он оказывается 
цитированием изображаемой реальности, как, 
например, в картинах «Первомайская демон-

страция у Путиловского завода в 1906 году» (см. ил. 6) и «Манифестация» (см. 
ил. 7), где изображено красное знамя народных восстаний, и в картине «Праздник 
на площади Урицкого в честь открытия II конгресса Коминтерна в июле 1920 г.» 
(см. ил. 8), где красные знамена уже закрепившийся знак большевистской власти. 

Но у художника есть работы, в которых 
символ красного знамени скрывает за 
собой определенное символическое 
значение. На примерах графического 
изображения «Вступление» и известной 
картины «Большевик» видна градация 
смыслов, которые приобретает изобра-
жение красного знамени в зависимости 
от времени, когда была создана каждая 
из работ, жизненных обстоятельств ху-
дожника на момент их создания и зна-
ковых исторических событий, послу-
живших источником «вдохновения».  

Первые годы XX в. в России были 
временем экономического кризиса, неудачной русско-японской войны и народных 
волнений. 9 января 1905 года войска силой разогнали рабочую демонстрацию в 
Петербурге, погибли сотни человек. Этот день получил сейчас уже трагически 
1 Там же. С. 45.
2 Там же. С. 91.
3 Там же. С. 93.

Ил. 5. Б.М. Кустодиев. «Купальщица». 
Холст, масло. 1921 г

Ил. 6. Б.М. Кустодиев. «Первомайская 
демонстрация у Путиловского завода в 1906 году». 

Бумага, цветные карандаши. 1906 г.
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известное название «Кровавое воскресенье». Демонстрации и восстания в годы 
Первой русской революции были повсеместными. Осенью началась всероссий-
ская политическая забастовка, значительно повлиявшая на ход жизни в крупных 
городах. Концентрация всеобщего напряжения, тревоги и желания каких-либо 
перемен повысилась до предела. Знаковым событием, приведшим к образованию 
пропасти между властью и обществом в вопросах морали и справедливости, ста-
ло печально известное Кровавое воскресенье 9 января 1905 года в Петербурге. 
Накалившаяся атмосфера в обществе вызывала соответствующую реакцию. Ярко 
проявлялась эта реакция среди журналистов, литераторов, деятелей искусства. 
Высказывались многие, чему способствовал в том числе манифест от 17 октября 
1905 года, обеспечивающий среди прочих свободу слова, свободу собраний и со-
юзов. В результате любым политическим кружкам и издательствам можно было, 
не беспокоясь о цензуре, печатать газеты и журналы. В это время зарождается 
русская политическая карикатура, издаются десятки сатирических журналов. 
Создателей журналов волновали темы политики властей, насилия на улицах горо-
да, фигуры Николая II, Витте, Трепова. Если посмотреть на обилие иллюстриро-
ванных едкими картинками журналов, горящих кровавыми обложками, складыва-
ется ощущение, что люди сорвались с цепи и из них полились все те же мучившие 

их чувства несправедливости, неприятия насилия, 
боли в форме злой трагической иронии. Характер-
но, что в иллюстрациях этих изданий практически 
всегда присутствует красный цвет, но не всегда 
они решены действительно художественно. 

Как пример авторского направления, где на фоне кричащего содержания заме-
тен некий эстетический подход к иллюстрированию, выделяется журнал «Жупел», 
идея которого принадлежала Зиновию Гржебину. Первый выпуск «Жупела» вышел 
2 декабря 1905 г. Гржебин привлек к оформлению журнала талантливых художни-
ков, многие из которых были участниками «Мира искусства». Среди них был и Бо-
рис Кустодиев. Его работа «Вступление. Москва» иллюстрировала второй выпуск 
журнала. Красный цвет становится «фирменным» практически для всех сатири-
ческих журналов этого периода, символизируя пролитую кровь во время войны и 
многочисленных восстаний, общую тревогу, злость. Похожее значение и отсылка 
к тем же событиям наблюдается в некоторых стихотворениях «Красного звона», 
рассмотренных выше. Пример журнала «Жупел» интересен тем, что красный цвет 
в его иллюстрациях используется не только как символ, но и как художественный 

Ил. 7. Б.М. Кустодиев. 
«Манифестация». 

Бумага, цветные карандаши. 1906 г.

Ил. 8. Б.М. Кустодиев. «Праздник на площади Урицкого 
в честь открытия II конгресса Коминтерна 

в июле 1920 г.». Холст, масло. 1921 г.
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инструмент, что в значительной степени является следствием участия в создании 
иллюстраций художников-эстетов, декоративистов, культивирующих форму. Гра-
фики-иллюстраторы, часто работающие над оформлением печатных изданий, ху-
дожники «Жупела» используют красный цвет концептуально, с дизайнерским под-
ходом. Подобное декоративное отношение к цвету наблюдается у Кустодоиева, и 
это также отчасти результат опыта многих лет творческой работы в кругах «Мира 
искусства» над книжными иллюстрациями, театральными декорациями. 

Борис Кустодиев не был радикален в своих реакциях на действия власти и ситу-
ацию в стране, и его работа над иллюстрациями для «Жупела», «Адской почты», 
вероятно, была следствием влияния окружения, его увлеченности графикой в это 
время, но, безусловно, в своем «Вступлении» (см. ил. 9) ему удалось передать 
весь негатив изображаемых событий. Огромный скелет – очевидный образ смер-
ти» – шагает по проспекту. Под его ногами толпа людей, и неясно, топчет он ее 
или сам является ее частью. За его спиной развивается красное полотно, накрыва-
ющее небо над городом. Позади такой же красный дым. И ноги скелета в крови, 
и руки также окровавлены. Интерес символической трактовки красного цвета и 
образа красного знамени здесь заключается в том, что художник не показывает 
напрямую своего отношения. Красный цвет, как и в других иллюстрациях похо-
жей тематики, снова воспринимается как символ крови и жестокости, но непонят-
но, насколько Кустодиев «обвиняет» в этом власть, как прямолинейно делают это 
другие авторы карикатур. Возможно, смерть в образе скелета лишь сопровождает 
все происходящее действо, и красное знамя-дым, окутавшее небо, – то, что она с 
собой несет, визуализация повисшего над городом хаоса. Или красное полотно, 
накрывающее небо, – это на самом деле конкретное знамя, и смерть тогда тоже 
идет под этим знаменем. И тогда восставшие несут с собой смерть и кровь, а крас-
ное их знамя – этой смерти и кровопролития символ. Такая трактовка значения 
символа красного знамени подчеркивается и тем, что абстрактная красная пелена 
в небе рифмуется с настоящим флагом в толпе. 

В контексте темы массовых протестных 
выступлений 1905–1907 гг. можно выде-
лить символ заводских труб, которые Ку-
стодиев в работах, иллюстрирующих дан-
ные исторические события, изображает, 
используя красный цвет (см. ил. 6, 7). Они 
сочетаются с красными знаменами, мель-
кающими в скоплении угнетенных.

Тех же социальных вопросов касаются 
и новокрестьянские поэты. В частности, в 
стихотворениях «Искры» и «Зарево» вни-
мание уделено тяжелой жизни рабочих на 
заводах, что иллюстрируют образы завод-
ских труб, испускающих черную копоть: 
«Чадны заводские трубы…», «Черные тру-
бы испускают копоть…»1. Для передачи 
ощущения смертельной усталости, измо-
жденности, затворничества в стенах заво-
дов за станками используется в большей 
1 Красный звон. С. 71

Ил. 9. Б.М. Кустодиев. «Вступление». 
Бумага, типографская печать. 1905 г.
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степени черный цвет, но интересно совмещение черного и красного цвета в по-
следнем четверостишии «Искр» Петра Орешина:

Красные галки
Из труб, через черный забор,
Падают в вечный простор ‒
Звездную высь1.
    (Искры)

Другое, более определенное значение приобретает символ красного знамени 
в картине Бориса Кустодиева «Большевик» (см. ил. 10). Художник написал ее в 
1920 г. под впечатлением от событий Октябрьской революции. Последние годы 
из-за болезни он потерял возможность выходить на улицу, передвигался лишь 
по своей мастерской – от мольберта до постели, и восприятие им проносящейся 
мимо жизни ограничилось видом из окна. В это время художник и пишет «Боль-
шевика». Сравнивая эта работу с другими во многом «выдуманными» сюжетны-
ми композициями Кустодиева, можно назвать ее практически документальной. 
В одном из своих писем Кустодиев пишет: «Все сдвинулось, передвинулось, а 
многое так и вверх дном перевернулось. Было жутко и радостно все время. Глаза 
видели (я, конечно, мало видел, только то, что у меня на площади перед окнами) 
как в театре или, лучше, в старинной “феерии”, все провалилось куда-то старое, 
вчерашнее, на что боялись смотреть, оказалось не только не страшным, а просто 
испарилось “яко дым”… Здесь все еще кипит, все улицы полны народом, хотя 
порядок образцовый. Никогда так не сетовал на свою болезнь, которая не позво-
ляет мне выйти на улицу, – ведь “такой” улицы надо столетиями дожидаться!»2 
Кустодиев выступает в роли наблюдателя и физически, и как художник, а револю-
ция становится для него одним из наблюдаемых событий, одним из проявлений 
духа его родины. Кустодиев так высказывался о новом времени: «Ведь это эпоха, 
а мы все ее участники. Нам же, художникам, нужно работать и работать ‒ нужно 
стремиться изобразить эту эпоху в картинах. Ведь посмотрите, что на улицах де-
лается! Какой подъем! Какой праздник! Руки чешутся работать»3.

В центре композиции – уверен-
но шагающий по городу Большевик с 
красным знаменем, окутывающим все 
вокруг. И его сложно воспринимать как 
абсолютно отрицательного или поло-
жительного героя, но нельзя не почув-
ствовать дух решимости и силы, про-
низывающий картину. Похожие внешне 
образы большевиков, но все же субъек-
тивно – негативно – окрашенные, рису-
ет в воспоминаниях 1918 г. из «Окаян-
ных дней» Бунин: «Ходили на Лубянку. 
Местами “митинги”. Рыжий, в пальто 
с каракулевым круглым воротником, с 
1 Там же. С. 73.
2 Из письма Б.М. Кустодиева В.В. Лужскому. 6 марта 1917, Петроград: kustodiev-art.ru/pismaa_189/ 
(дата обращения: 11.06.23).
3 Из воспоминаний сына художника. Письма. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кусто-
диевым: (из дневников Вс. Воинова); воспоминания о художнике / [сост.-ред. Б.А. Капралов; вступ. 
статьи М. Эткинда и Б. Капралова]. Л., 1967. С. 298.

Ил. 10. Б.М. Кустодиев. «Большевик». 
Холст, масло. 1920 г.
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рыжими кудрявыми бровями, с свежевыбритым лицом в пудре и с золотыми пломба-
ми во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. 
Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами»1. В экспрессивном 
живом большевике Кустодиева отражается художественный интерес к изображени-
ю-изучению русских типов без проявления личного отношения.

«Говорят, что русский быт умер, что он “убит” революцией. Это чепуха! Быта не 
убить, так как быт ‒ это человек, это то, как он ходит, ест, пьет и так далее. Может 
быть, костюмы, одежда переменились, но ведь быт ‒ это нечто живое, текучее», ‒ 
говорит Кустодиев. Он изображает своего большевика как часть нового быта. 

Декорациями к основной фигуре на картине служит непримечательный уми-
ротворенный пейзаж, – пейзаж, который видел художник каждый день из окна 
своей мастерской. Г.К. Кук, вспоминая художника, так описывает впечатления от 
этого открывающегося вида: «Два больших окна глядят на площадь неправиль-
ной формы, на краю которой стоит церковь Введения. Церковь не представляет 
собой художественной ценности, но как напоминает она многие церкви русской 
провинции ‒ и своей характерной архитектурой и островерхой колокольней! Пло-
щадь пустынна. Выпавший снег лежит чистой белой пеленой, висит на ветвях 
немногих деревьев, уцелевших за чугунной оградой. Пожалуй, весь этот пейзаж 
удивительно близок многим картинам Кустодиева о русской провинции! По-ви-
димому, художник совсем не тяготится тем, что вынужден каждый день видеть 
из своих окон»2. В это спокойствие, отсылающее к русской провинции, художник 
впускает стремительную силу нового. «Картина “Большевик” была продана Ку-
стодиевым в музей; он получил оттуда восторженный отзыв... Когда Б.М. писал 
портрет Кузьмина по заказу Полонского, то совсем забыл про своего “Большеви-
ка”, и только когда к нему пришли за получением портрета, то решил послать в 
Москву и эту картину. Б.М. вспоминает, что первоначально хотел на крыше церк-
ви, виднеющейся слева, изобразить попа с Евангелием и дьякона с кадилом, в 
страхе прячущихся за барабан храма; но Юлия Евстафьевна отговорила его, пола-
гая, что это будет слишком грубо... Сейчас он жалеет, что не написал так, потому 
что тогда картина была бы совсем пророческая...»3. В этих воспоминаниях Вои-
нова отражается непринципиальное, даже ироническое отношение Кустодиева к 
революции и связанным с ней переменам. И несмотря на то, что его возможность 
наблюдать рождение новой жизни была ограничена болезнью, в годы революции 
жизнь Кустодиева была наполнена творческой энергией, жизнеутверждающей си-
лой и бодростью. Эти настроения отражаются в уверенности большевика и толпы 
на картине. 

И, возвращаясь к вопросу символики красного цвета и красного знамени, та-
кого же важного в «Большевике», как и основной персонаж картины, можно сде-
лать вывод, что красное знамя здесь сложно истолковать в нескольких значениях. 
Значение у него одно, определенное. Нельзя отрицать схожесть композиционного 
решения «Большевика» и графики 1906 г. для журнала «Жупел», где точно так 
же под кровавым полотном, ведя за собой толпу людей, шагает смерть, но нельзя 
однозначно трактовать эту схожесть как умышленную. С другой стороны, отно-
шения церкви и новой большевистской власти раскрываются на полотне Кусто-
диева как враждебные: большевик буквально наступает на церковь, по задумке 

1 Бунин И.А. Окаянные дни. М., 1991: traumlibrary.ru (дата обращения: 11.06.23).
2 Г.А. Кук. Кустодиев, каким мы его знали: kustodiev-art.ru/pismaa_189/ (дата обращения: 12.10.23).
3 Запись из дневников Вс. Воинова. 3 декабря 1921 г.
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художника, вводя в ужас церковную власть в лицах так и не написанных «попа 
с Евангелием и дьякона с кадилом». Такое взаимодействие символов отсылает к 
«Красному звону» новокрестьянских поэтов. В образах «Алого Храма», «красно-
го звона» одновременно читается идея обожествления «красной» власти и опора 
на Православную веру как часть традиционной русской культуры. Но, невзирая 
на эти нюансы в понимании смыслов, закладываемых Николаем Клюевым, Пе-
тром Орешиным, Александром Ширяевцем и Сергеем Есениным в стихотворени-
ях «Красного звона» и Борисом Кустодиевым в живописи и графике, красный у 
всех этих выдающихся авторов выступает как символ силы, уверенности, стреми-
тельных изменений, способных все перевернуть, чтобы спасти и сделать жизнь 
родной страны лучше. 
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