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СТАТЬИ

М.Я. Дымарский

ЕЩЕ РАЗ О СВЯЗКЕ В НОМИНАТИВНОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт лингвистических исследований Российской академии наук» 
199053, Санкт-Петербург, Тучков переулок, 9

Работа продолжает дискуссию о составе категории номинативного пред-
ложения в русском языке. Выдвигаются три аргумента в пользу признания 
предложений типа Была жара номинативными. Первый состоит в том, что 
функционально предложения этого типа практически тождественны пред-
ложениям с нулевой формой связки и значением настоящего времени: они 
реализуют ту же нарративную тактику (остановка повествования с целью 
введения описания обстановки), различие заключается лишь в том, что в 
настоящем времени преобладает эффект «укрупнения кадра» с вовлече-
нием в него как повествователя, так и адресата, в прошедшем же времени, 
в отсутствие этого эффекта, сильнее ощущается мотивирующая функция 
описания обстановки по отношению к правому контексту, которая является 
базовой. Второй аргумент заключается в том, что как нулевые, так и нену-
левые формы глагола быть в рассматриваемых предложениях не являются 
полнозначными: полнозначный глагол существования в двусоставных 
предложениях может опускаться только при определенных условиях (кван-
тификация отторжимого абстрактного объекта обладания, присутствие в 
предложении Посессора или Локатива, в особенности одновременное, и 
др.). Таких условий в рассматриваемых предложениях нет, нулевая форма 
возникает в настоящем времени регулярно, что является главным призна-

Дымарский Михаил Яковлевич — доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка РГПУ им. А.И. Герцена; старший научный сотрудник ИЛИ РАН 
(e-mail: dym2005@list.ru).

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № 18-012-00650 «Семан-
тические категории в грамматическом строе русского языка», № 18-012-00778 
«Теоретические основания кодификации русской пунктуации». В основу статьи 
положен доклад, прочитанный 15 января 2020 г. на LI Виноградовских чтениях в 
МГУ. Автор благодарен анонимным рецензентам «Вестника МГУ» за очень ценные, 
конструктивные замечания. Вся ответственность за ошибки и недочеты целиком 
лежит на авторе.
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ком именно связки. Третий аргумент — невозможность сентенциального 
отрицания, которое требует позиции отрицательной частицы перед всем 
составом сказуемого. В рассматриваемых предложениях негатор не может 
занимать эту позицию (*Тогда не была война, *Здесь не была библиотека, 
*Не  тишина, *Не была тишина): это означает, что как нулевая, так и вы-
раженная формы глагола быть здесь являются не сказуемыми, а связками.

Ключевые слова: номинативное предложение; связка; сказуемое; нуле-
вая форма полнозначного глагола; повествовательная тактика; отрицание 
общее; отрицание частное.

0. Вопрос о связке в номинативном предложении принадлежит к 
числу вечных. С позиций одних лингвистов, связка в номинативных 
предложениях имеется, поэтому они имеют парадигму, в которую 
входят как (1) Ночь, так и (2) Была ночь. С позиций других, в номина-
тивном предложении связки нет — и парадигмы нет, а формы типа 
(2) — двусоставные предложения. Существуют и другие трактовки, 
среди которых важное место занимает позиция коммуникативной 
грамматики русского языка [Онипенко, 2003], но их обсуждение в 
наши задачи здесь не входит.

Первая точка зрения выражена, например, в [Русская грамматика, 
1980: 364; Белошапкова 1989: 642; Чжоу, 2017: 146].

Вторая точка зрения представлена, например, в книге Г.И. Ку-
стовой: собственно бытийные, указательные и оценочно-бытийные 
предложения «не имеют прошедшего времени и вообще не имеют 
парадигмы» [Кустова, 2013: 90]. Ср. также [Моисеева-Пронь, 2016] 
и др.

Чтобы обосновать квалификацию предложений типа (1) как но-
минативных, а (2) — как двусоставных, Г.И. Кустова выделяет тип 
Зима; Ночь; Дождь; Жара; Война в особую группу: это «предложения 
с событийными существительными» [там же: 88]. Они двусоставны, 
имеют полную парадигму; «в качестве сказуемого в них употреб-
ляется глагол быть, который имеет нулевую форму в наст. вр. <…> 
встречаются также другие глаголы» (Жара — Была жара — Стоит 
жара — Стояла жара); «если предложение с событийным сущест-
вительным выполняет интродуктивную функцию, характерную для 
номинативных бытийных предложений, оно приобретает свойство 
таких предложений, т.е. имеет фиксированное настоящее время и 
теряет способность употребляться в других временах» [там же]. Таким 
образом, двусоставное предложение при определенных условиях 
может превратиться в односоставное. Прецеденты есть: например, 
хорошо описана отрицательно-генитивная модификация двусостав-
ных предложений существования / наличия, превращающая их в без-
личные (литературу и комментарии см. в [Падучева, 2013: 164–176]).
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REVISING COPULA IN THE NOMINATIVE SENTENCE
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Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences
9, Tuchkov Pereulok, Saint-Petersburg, 199053

The paper discusses semantics of the nominative sentence in Russian. Three 
arguments are put forward in favor of recognizing sentences of the type Byla žara 
(‘It was too hot’) nominative. The fi rst is that, functionally, sentences of this 
type are almost identical to sentences with a zero copula and the meaning of the 
present: they implement the same narrative tactics (stopping narration in order to 
introduce a description of the situation), the only diff erence is that in the present 
tense the eff ect prevails “Enlargement of the frame” involving both the narrator 
and the addressee, and in the past tense, in the absence of this eff ect which is 
available only for the present tense forms, the motivating function of describing 
the situation with respect to the right context, which is basic for such a description, 
is felt more strongly. The second argument is that the zero forms as well as the 
nonzero forms of the verb byt’ ‘to be’ in the sentences under consideration are not 
full-meaning: the full-meaning existential verb can be omitted only under certain 
conditions (quantifi cation of the detachable abstract possession object, the presence 
of the Possessor or Locative in the sentence, and especially their simultaneous 
presence, and some others). There are no such conditions in the sentences under 
consideration, the zero form arises regularly in the present tense without any 
special additional factors, which is the main sign of a copula. The third argument 
is the impossibility of sentential negation, which requires the position of a negative 
particle in front of the entire predicate compound (Ne byt’ tebe doktorom ‘You won’t 
become a doctor’; Moj ded ne byl khirurgom ‘My grandfather was not a surgeon’). In 
the clauses under consideration, the negative particle cannot occupy this position 
(*Тогда не была война, lit. ‘Then not was war’, *Здесь не была библиотека, lit. 
‘Here not was library’, *Не  тишина, lit. ‘Not is silence’, *Не была тишина, lit. 
‘Not was silence’): this means that here both the zero and the pronounced forms 
of the verb byt’ are not predicates, but ligaments.

Key words: nominative sentence; ligament (copula); predicate; zero form of 
the full-meaning verb; narrative tactics; sentential negation; constituent negation.
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С.В. Князев

О НЕПОЛНОЙ ДИЭРЕЗЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 
ЧАСТИЦА Ж

Институт русского языка РАН им. В.В. Виноградова
119019, Москва, Волхонка, 18/2

Статья посвящена описанию результатов экспериментально-
фонетического исследования коартикуляции по голосу конечного шумного 
согласного в постпозитивных частицах ведь, уж и ж в позиции перед со-
норным согласным следующего слова в зависимости от наличия/отсут-
ствия дублетных форм с конечным гласным, а также от места и способа 
артикуляции контактирующих согласных в современном русском литера-
турном языке. На основании полученных данных формулируется вывод 
о том, что близость по твердости/мягкости, месту и способу образования 
между конечным в фонетическом слове шумным согласным и начальным 
сонорным следующего слова в случае с постпозитивными частицами пред-
ставляется препятствием для их оглушения. Степень выраженности этого 
явления существенно выше в случае наличия у частицы дублетных форм с 
конечным гласным.

Ключевые слова: фонетика; коартикуляция согласных по голосу; место 
и способ образования согласных.

В современном русском литературном языке (далее — СРЛЯ) 
наблюдаются такие фонетические явления, которые могут быть на-
званы неполной диэрезой: реализации той или иной фонемы нулем 
звука с сохранением следов этой фонемы в произношении других 
сегментов. Один из наиболее подробно описанных случаев такого 
рода – отсутствие (обычно в интервокальной позиции не перед 
ударным гласным) реализаций фонемы <j> при сохранении более 
переднего, чем в неприкрытых слогах, образования гласного, пред-
шествующего <j> или следующего за ней: «формы 3-го л. мн. ч. гла-
голов 1 спряжения с ударной  основой  на <j>… в ней тральном стиле 
произносятся без <j>… Однако о ней  свидетельствует переднесреднее 
образование <у>. Ср. [игрáÿт] и [рáут] … Таким образом фонема 
<j> “растворилась” в <у>, фонологически гласный  [ÿ] здесь равен 
сочетанию фонем <jy>. В тех случаях, когда гласный  предыдущего 

Князев Сергей Владимирович — доктор филологических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института русского языка РАН (e-mail: svknia@gmail.com).
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Косвенным показателем наличия или отсутствия коартикуляции 
в исследованных случаях может служить длительность глухой части 
согласного: в позиции перед идентичным по твердости/мягкости 
согласным того же места или способа образования она меньше, 
чем в положении перед согласным, отличающимся от [ж] двумя 
признаками (например, для частицы уж эти значения равны 98,9 и 
120,1 мс соответственно, для ж — 93,0 и 114,8 мс; различие состав-
ляет около 20%). В частице ведь, в которой явление коартикуляции 
не зафиксировано, подобного эффекта не наблюдается.
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THE CASE OF ZH PARTICLE
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The paper reports some new data based on an experimental study into voice 
coarticulation of word-fi nal obstruents adjacent to a word-initial sonorant as a 
function of place and manner of articulation of these consonants and presence or 



absence of parallel form with a vowel in Standard Modern Russian. The results 
of the experiment based on the data collected from fi fty participants show that 
the phonetic realization of word-fi nal consonant in postpositive particles in a 
position before the next word’s initial sonorant depends on the degree of similarity 
of the consonantal segments in question: the more phonetic features they have 
in common, the less is the possibility of obstruent’s word-fi nal devoicing in the 
external sandhi position. The phenomenon discussed is mentioned only in particles 
with a parallel form with fi nal vowel.

Key words: phonetics; voice coarticulation; place and manner of articulation; 
voiced and voiceless obstruents.
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КАУЗАТИВЫ НА -ИРОВАТЬ В СЕМАНТИКО-
ГРАММАТИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ1

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН 
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д.18/2

В статье, представляющей подготовительные материалы к Семантико-
грамматическому словарю русских глаголов, описывается группа кауза-
тивных глаголов на -ирова- со значением побуждения к активности. На 
материале Национального корпуса русского языка (НКРЯ) выявлены 
парадигматические возможности данной глагольной группы и семантико-
синтаксические запреты на образование тех или иных глагольных форм. 
В работе показаны явления в области глагольного словоизменения и сло-
вообразования внутри данной группы. Описываемый класс глаголов анали-
зируется в Семантико-грамматическом словаре по следующим параметрам: 
словообразование, акцентология, морфология (объем парадигмы), лекси-
ческая семантика (количество значений), синтаксис (типы конструкций, 
набор валентностей), текстовые условия (коммуникативный регистр). Такой 
подход к обработке языкового материала позволяет отсечь (отметить как 
неупотр.) потенциальные глагольные формы: Семантико-грамматический 
словарь, являясь словарем активного типа, отражает реальную, а не потен-
циальную языковую картину. Основная задача авторов Словаря — обоснова-
ние грамматической значимости лексико-семантических групп и выделение 
релевантных грамматических критериев для каждой глагольной группы 
в отдельности. Морфологические каузативы на -ирова- демонстрируют в 
языке парадигматические лакуны: наиболее употребительными являются 
личные формы глаголов 3 л. обоих чисел в настоящем и прошедшем (при 
рассмотрении синтаксической категории лица) времени. Продуктивными 
в языке являются также действительные причастия настоящего времени и 
страдательные причастия прошедшего времени. Субъект действия в данной 
семантической группе может быть как агентивным, так и неагентивным, за 
исключением глагола тонизировать с исключительно неагентивным субъек-
том. Глаголы группы употребляются преимущественно в информативном 
регистре. Особенностью, выделяющей данную семантическую группу, 
становятся видовые формы, предполагающие две парадигмы для одного 
глагола, употребляемые языковыми носителями в зависимости от контекста.

Ключевые слова: словообразование; морфология; лексическая семантика; 
синтаксис; глагольная парадигма; каузатив.
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CAUSATIVES IN -IROVAT’  IN THE SEMANTIC-GRAMMATICAL 
DICTIONARY OF RUSSIAN VERBS

Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences
18/2, Volkhonka, Moscow, 119019

The article deals with a group of causative verbs in -irova- with the meaning 
of motivation for activity. Using the data of The Russian National Corpus, we 
explore paradigmatic possibilities of this verb group, address semantic and syntactic 
constraints on the formation of certain verb forms and describe the infl ectional and 
derivational processes in this group. The verb class under discussion is analyzed 
through the Semantic-Grammatical Dictionary using the following parameters: 
derivational properties, morphology (the paradigm completeness), lexical 
semantics (the number of meanings), syntax (the construction types, the number 
of valency set), discourse-related properties (the register a given verb occurs in; the 
subject attitude). Such an approach to language data allows ruling out potentially 
possible but unattested forms. The Semantic-Grammatical Dictionary, therefore, 
as a dictionary of an active type, refl ects the actual usage. The main goal of the 
Semantic-Grammatical Dictionary has been to substantiate the grammatical 
signifi cance of and to identify relevant criteria for each verb group separately. 
The group of morphological causatives in -irova- exhibits paradigmatic lacunae, 
namely, only the 3sg and 3pl present and past tense forms are common in the 
language. Present participles and passive past participles are also productive. The 
subject in this semantic group can be either agentive or non-agentive, with the 
exception of the verb ‘тонизировать’ (tonizirovat’), with exclusively non-agentive 
subject. Such verbs are used primarily in the informative register. One specifi c 
feature of this semantic group is that such verbs lack over aspectual marking and 
can have two diff erent paradigms depending on the intended aspectual meaning.

Key words: word-formation; morphology; lexical semantics; syntax; verbal 
paradigm; causative.
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МЕТОДОЛОГИЯ ДИАХРОНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ1
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В эпоху информационного общества цифровые технологии становятся 
неотъемлемой частью различных отраслей научного знания и открывают 
новые возможности для исследователей. В статье авторами охарактеризова-
на методология диахронического исследования политической метафоры на 
материале оцифрованных архивов. Авторами описаны специфика работы с 
оцифрованными архивами, виды фрагментации дискурса, использование 
инструментов корпусной лингвистики для формирования исследователь-
ского корпуса текстов, элементы источниковедческого анализа, процедура 
выборки метафор из сформированного корпуса текстов. При анализе 
метафор, метафорических моделей и систем применяется метод метафо-
рического моделирования. При диахроническом изучении проводится ис-
следование структуры метафорических моделей и состава метафорических 
систем в политическом дискурсе в динамике. Авторами описаны параметры 
квалитативного и квантитативного анализа, которые позволяют сделать 
выводы о стабильности или изменчивости метафорических систем в рамках 
дискурса одной страны, об универсализме и вариативности метафорических 
моделей в политических дискурсах разных стран при сопоставительном 
анализе, зафиксировать диахронические закономерности в эволюции от-
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дельных метафор, метафорических моделей и метафорических систем как 
внутри одного дискурса, так и в сопоставительном ракурсе. Для объясне-
ния исторических изменений на всех этапах исследования применяются 
когнитивно-дискурсивный анализ и лингвокультурологический анализ. 
В статье обобщены результаты десятилетней работы авторов в области 
теории и практики диахронического анализа политической метафорики; 
для иллюстрации приводятся данные исследований на материале отечест-
венного и зарубежных дискурсов. Предложенный алгоритм анализа может 
быть успешно использован при диахроническом исследовании политиче-
ской метафоры на материале оцифрованных текстов.

Ключевые слова: политическая метафора; диахронических подход; оциф-
рованный архив; метафорическое моделирование.

В современных дисциплинарных и междисциплинарных ис-
следованиях признается важность диахронического аспекта кон-
цептуализации и категоризации мира, интерес к которому можно 
объяснить темпоральным и динамическим измерениями концеп-
туализации как таковой. Диахронический аспект концептуальных 
изменений является классической проблемой, разрабатываемой в 
рамках «истории понятий» (Begriff sgeschichte) [Konersmann, 1999], 
в «истории ментальностей» континентальной Европы (l’histoire des 
mentalités) [Даннеберг, 2010], в прагматически ориентированных 
исследованиях американских и европейских ученых [Pulkkinnen, 
1999]. В отечественной науке последние десятилетия ознаменова-
лись развитием новых направлений диахронических исследований: 
лингвокультурологии [Шаклеин, 2009], концептологии [Колесов, 
2018], в том числе сопоставительной [Кузнецов, 2007].

Особое внимание следует уделить диахроническим исследовани-
ям в области метафорологии [Будаев, Чудинов, 2020; Солопова, 2015, 
2020; Солопова, Чудинов, 2018; Allan, 2008; Cánovas, 2015; Díaz-Vera, 
2015; Geeraerts, 2015; Kövecses, 2009; Trim, 2015]. В фокусе внимания 
языковедов находятся проблемы исторического измерения метафор, 
метафорических моделей, кластеров и систем, выявление логики и 
закономерностей их эволюции в дискурсе. Исследователи отмечают, 
что методы любого диахронического исследования политической 
метафоры должны носить междисциплинарный характер: поскольку 
язык, мышление, история и культура тесно взаимосвязаны и пере-
плетены, метафоры воплощают ситуативное знание, составляющее 
культуру; они зависят от контекста как лингвистического, так и 
исторического; они неоднозначны, так как предлагают различные 
интерпретации.

Первый этап при диахроническом исследовании — периодизация 
дискурса. В рамках политической метафорологии существует не-
сколько типов фрагментации [Будаев, Чудинов, 2020]. Равномерная 



57

19. Shutova E et al. Multilingual Metaphor Processing: Experiments with Semi-
Supervised and Unsupervised Learning // Computational Linguistics. 2017. 
43 (1). P. 1–88.

20. Solopova O., Chudinov A. Prognostic Potential of Political Metaphors // 
Fachsprach e. Journal of Professional and Scientifi c Communication. Special 
Issue. 2019. P. 48–64.

21. The British Newspaper Archive. URL: www. britishnewspaperarchive.co.uk 
(accessed: 12.07.2020).

22. Trim R. The Interface between Synchronic and Diachronic Conceptual 
Metaphor: the Role of Embodiment, Culture and Semantic Field // 
Metaphor and Metonomy across Time and Cultures: Perspectives on the 
Sociohistorical Linguistics of Figurative Language. Berlin; Munich; Boston, 
2015. P. 95–122.

Оlga Solopova, Аnatoly Chudinov
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In the digital age, information technologies have become an integral part 
of science and opened up new opportunities for researchers. Drawing upon 
digitalized archives, the paper describes a methodology of diachronic political 
metaphor research. Of peculiar interest is an algorithm of working with digitalized 
resources and with data drawn from them. Diachronic metaphor research requires 
multidisciplinary methods, including quantitative and qualitative perspectives. 
The methods and procedures include periodization (using either equal or focus 
fragmentation of discourse), methods of corpus linguistics for data collection, 
elements of source study (identifying and describing historical documents), 
metaphorical modelling. Special attention is paid to analyzing how the structure 
of metaphor models and metaphorical systems developed and evolved through 
time, fi xing regularities, dependencies and their logic. As metaphors are embodied 
in natural and cultural experience, their activity in discourse depends on a great 
number of factors that infl uence and alter their use. Thus, interpreting the data in 
any diachronic research employs both cognitive and discourse method and culture-
specifi c analysis. Based on over ten years’ worth of research and study in the fi eld 
of theory and practice of diachronic analysis of political metaphors, the paper 
claims that the algorithm can be eff ectively used in diachronic metaphor research.

Key words: political metaphor; diachrony; digitalized archive; metaphor 
modelling.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АНЖАМБЕМАНА И КОГНИТИВНЫХ 
МЕТАФОР В ПОЭЗИИ ЭНДРЮ ХАДЖИНСА

Научный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20

Современный американский поэт Эндрю Хаджинс создает уникальное 
художественное пространство внутри стихотворений сборника “Babylon 
in a Jar”. Основное средство конструирования пространства текстов в 
данном сборнике — это когнитивная метафора. Также особую роль в соз-
дании хронотопа играет визуальная организация текста на листе, а именно 
анжамбеман как основной прием организации текста. Мы полагаем, что 
анжамбеман участвует в создании когнитивных метафор. Данное исследо-
вание показывает, как организация поэтического текста на листе определяет 
художественное пространство произведения, и каким образом анжамбеман 
может позволить полнее интерпретировать ключевые онтологические 
метафоры текста и, как следствие, лучше представить картину мира поэта.

Ключевые слова: художественное пространство; хронотоп; когнитивная 
метафора; онтологическая метафора; пространственная метафора; анжам-
беман; перенос; иконичность; американская поэзия.

Эндрю Хаджинс (Andrew Hudgins) — современный американский 
поэт, профессор университета штата Огайо, автор поэтических книг 
и эссе по литературе. Поэзия Эндрю Хаджинса ранее не являлась 
объектом исследования отечественных литературоведов и лингви-
стов. С одной стороны, поэт — продолжатель традиции, заложенной 
в американской поэзии Уолтом Уитменом и Эмили Диккенсон. 
С другой — Э. Хаджинс комбинирует в своих стихотворениях приемы 
организации текста на листе и когнитивные метафоры, которые 
вместе составляют индивидуальную картину мира. Поскольку по-
эзия Э. Хаджинса не сводится к определенному канону американ-
ской поэзии, требуется особый подход к изучению его поэтических 
приемов и идиостиля в целом.

В данной статье мы рассматриваем хронотоп, созданный Э. Хад-
жинсом в стихотворениях сборника “Babylon in a Jar” (1998). При 
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форических выражений, но также когнитивная метафора получает 
свое графическое отображение в тексте благодаря такому приему, 
как анжамбеман. Данный подход к анализу художественного про-
странства в стихотворениях Э. Хаджинса позволил нам глубже ин-
терпретировать его индивидуальный стиль и картину мира. Мы счи-
таем перспективным исследование применения иных поэтических 
приемов, маркирующих переход от буквального к метафорическому, 
в создании когнитивных метафор.
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A CORRELATION BETWEEN COGNITIVE METAPHORS 
AND ENJAMBEMENT IN POETRY BY ANDREW HUDGINS
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The book “Babylon in a Jar” by Andrew Hudgins, a contemporary American 
author, attracts readers with its unique poetic space. This space is created by 
means of cognitive metaphors and a refi ned organization of lines on the pages. 
Enjambement is the main instrument of organizing the texts. The visual image of 
the texts on the pages helps readers to imagine the space described in the poems. 
The article presents an analysis of key cognitive metaphors of the book and 
interconnections between these metaphors and enjambement and seeks to show 
that enjambement takes part in the formation of cognitive metaphors in cases 
where it contains a shift from literal to metaphorical. To accomplish this objective, 



it examines metaphorical expressions representing cognitive metaphors and cases 
of enjambement becoming agent for cognitive metaphors. The results of research 
demonstrate that the organization of poetic texts on pages determines space of the 
poems and enjambement is helpful for in-depth interpretation of key cognitive 
metaphors and understanding of the poet’s worldview.

Key words: poetic space; cognitive metaphors; enjambement; iconicity; 
American poetry; Andrew Hudgins.
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
В РЕГИОНЕ ВАЛЬ Д’АОСТА (ВАЛЛЕ Д’АОСТА): 
РОДНОЙ ИЛИ ВТОРОЙ?
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Французский язык в Валь д’Аосте остается по-прежнему малоизученной 
областью франкофонии, что побудило автора статьи обратиться к иссле-
дованию статуса французского языка в регионе, отличающемся развитым 
многоязычием. С момента возвращения французскому языку официаль-
ного статуса и признания его паритета с итальянским в Валь д’Аосте в 
1948 г. прошло более полувека, достаточно значимый временной отрезок 
для того, чтобы оценить политику ревитализации французского языка. 
В статье анализируются результаты первых социолингвистических иссле-
дований, проведенных в Долине на рубеже XX–XXI вв., и представляется 
собственный исследовательский проект изучения вальдостанского варианта 
французского языка. На основе данных, выявленных нами в ходе устных 
и письменных анкетирований 2015–2020 гг., делается вывод о сохранении 
незначительного пласта вальдостанцев, определяющих французский язык 
родным в паре с другим языком (итальянским или франкопровансальским). 
Для большинства вальдостанцев французский язык — второй, что, с одной 
стороны, объясняет высокую степень языковой неуверенности вальдостан-
ских франкофонов, с другой — свидетельствует о смене языковой пара-
дигмы — переходе от французского языка родного к французскому языку 
второму в современной Валь д’Аосте.

Ключевые слова: вальдостанский вариант французского языка; социо-
лингвистические анкетирования; французский язык родной; французский 
язык второй; языковой сдвиг; языковая неуверенность; ревитализация языка.

В настоящей статье речь пойдет о регионе Валь д’Аоста (Val 
d’Aoste / Vallée d’Aoste, Valle d’Aosta), расположенном на северо-
западе Италии и граничащем с Францией и Швейцарией. Из 20 обла-
стей Италии этот регион — самый малочисленный демографически 
(125 тыс. человек по статистическим данным 2018 г.) и занимает 
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UNDERSTANDING THE STATUS OF FRENCH IN THE AOSTA 
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French in the Aosta Valley is still an underexplored area of the Francophonie, 
which prompts a revision of its status in a multilingual region. More than half a 
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century has passed since French regained its offi  cial status on a par with Italian in 
the Aosta Valley in 1948, which is a signifi cant period to estimate its revitalization. 
At the turn of the 21st century, fi rst sociolinguistic studies were carried out in the 
region. The article analyzes the results obtained in two previous sociolinguistic 
surveys and presents results of recent research into Valdôtain French. The data 
obtained from oral and written questionnaires in 2015–2020 show that a limited 
stratum of inhabitants of the Aosta Valley defi ne French as their mother tongue, 
paired with another language (Italian or Francoprovençal). For the majority of 
Valdostanians, French is a second language, which, on the one hand, accounts 
for a high degree of their linguistic insecurity and on the  other hand, indicates a 
language shift, a transit from French as a mother tongue to French as a second 
language in the Aosta Valley.

Key words: Valdôtain French; Sociolinguistic Surveys; French as a Mother 
Tongue; French as a Second Language; Language Shift; Linguistic Insecurity; 
Language Revitalization.
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ФОРМАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 
УПРЕКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: К ПРОЦЕДУРЕ 
КО РПУСНОГО ПОИСКА 
(на материале конструкции «сам + небось + V»)

Чжэцзянский университет, Ханчжоу
Китай, 310058, ул. Юйхантан, 866

Данная статья посвящена процедуре корпусного поиска формальных 
средств выражения упрека. В современных работах упрек рассматривается 
как явление, для восприятия семантики которого непременное условие — 
контекст. Это понимание, однако, не учитывает возможных в русском дис-
курсе высказываний, воспринимаемых носителями языка как упреки вне 
зависимости от прагматической информации, «растворенной» в контексте. 
Существование в русском языке упреков данного вида позволяет предпо-
ложить существование абстрактных конструкций упрека, реализуемых на 
конкретном уровне дискурса формальными средствами выражения упрека. 
Однако формальные средства выражения упрека, в отличие от системных 
языковых средств, трудно выявить методом прямого наблюдения и по-
следующего лингвистического анализа, поскольку их употребительность 
несоизмеримо меньше. Решить эту задачу позволяет использование мето-
дов корпусной лингвистики. Поисковая машина Национального корпуса 
русского языка (НКРЯ) допускает создание  сложных запросов, состоящих 
не только из лексем, но и из грамматических, семантических и синтакси-
ческих характеристик, что делает возможным ввод  конструкций упрека с 
их неоднородной структурой. Потенциальная конструкция, более чем 90% 
результатов выдачи которой попадают под семантику упрека, демонстрирует 
регулярность, присущую формальным средствам, и должна, на наш взгляд, 
оцениваться как формальное средство выражения упрека. В статье иссле-
дуется ряд вопросов, связанных со всеми этапами процедуры корпусного 
поиска, а также предлагается экспериментальный алгоритм корпусного 
поиска формальных средств выражения упрека.

Ключевые слова: упрек; Национальный корпус русского языка; НКРЯ; 
корпусная лингвистика; процедура корпусного поиска; грамматика кон-
струкций.

Введение. Настоящая статья, являясь частью исследования, по-
священного «ингерентным» упрекам и формальным средствам их 
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FORMAL MEANS OF EXPRESSING REPROACH IN RUSSIAN: 
UNDERSTANDING THE PROCEDURE OF CORPUS SEARCH 
(BASED ON THE CONSTRUCTION ‘SAM + NEBOS’ + V’)

Zhejiang University, Hangzhou
866 Yuhangtang Road, China, 310058

This article is concerned with the procedure of corpus search for formal 
means of reproach. Reproach is commonly understood as a phenomenon which 
needs a context as a sine qua non. This understanding, however, is not consistent 
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with the possible for discourse utterances that are perceived by Russian native 
speakers as reproaches, regardless of the pragmatic information “dissolved” in 
the context. The existence of such reproaches in the Russian language suggests 
the existence of abstract reproach constructions implemented through formal 
means of reproach at the level of discourse. In contrast to formal language means, 
formal means of reproach are diffi  cult to identi fy through direct observation and 
subsequent linguistic analysis, since their frequency of use is disproportionately 
lower. Corpus linguistics methods enable solving this task. The search engine of 
the Russian National Corpus allows complex query creation containing not only 
lexemes, but also grammatical, semantic and syntactic characteristics. This provides 
the possibility to get reproach constructions with their composite heterogeneous 
structure. A potential construction, which has more than 90% of the search results 
falling under the semantics of reproach, demonstrates the regularity inherent in 
formal language means and should be evaluated as a formal means of reproach. 
The article explores a number of issues related to all stages of the corpus search 
procedure, as well as proposes an experimental corpus search algorithm for formal 
means of reproach.

Key words: reproach; Russian National Corpus; corpus linguistics; corpus 
search procedure; construction grammar.
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ПАРАДОКСЫ РОМАНТИЧЕСКОГО ИСКАНИЯ 
АБСОЛЮТА И «НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР» 
О. ДЕ БАЛЬЗАКА. ЧАСТЬ I

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы 1

Предложена интерпретация творчества Бальзака и его философского 
рассказа «Неведомый шедевр» в терминах романтической культуры и про-
граммного для нее поиска бессмертия в творчестве и через творчество. Этому 
поиску свойственны различные парадоксы, эффекты двойного видения, 
так как он опирается на субъективность, самореференцию, поэтизацию 
в качестве Объекта всего по своей сути субъективного. «Нерелигиозная 
религиозность» в рассказе Бальзака — поиск невыразимого, что является 
в случае Френхофера опытом его самопрезентации, проекции собствен-
ного изменчивого видения длиною в жизнь, с каждым шагом все более 
утончающегося и, подобно музыке, имматериального. Творчество и жизнь 
меняются местами, что символически обозначает встречу с самим собой, 
смерть, и, соответственно, создание абсолютного шедевра, не имеющего 
адресата. Бальзак модернизирует фаустовскую традицию. Его Френхофер — 
одновременно художник Ренессанса и эпохи романтизма. Изображение им 
прекрасных женщины и тела перерастает из страсти в искание Абсолюта, 
который не отделен от творца, женственного и женского в нем самом, в 
его субъективной манере. В рассказе развивается не только тема поединка 
с самим с собой, своим видением, но и образ надысторической мистерии 
творчества, «вечного Ренессанса», адептами которого являются Френхофер, 
Пуссен и имплицитно сам Бальзак. Пуссен в рассказе показан проходящим 
такую же инициацию в творчество, как ранее Френхофер.

Ключевые слова: О. де Бальзак; «Неведомый шедевр»; романтизм; 
субъективность и парадоксы ее самореференции; романтический поиск 
бессмертия через творчество; Френхофер как модернизированный Фауст 
и романтический художник; портрет как автопортрет длиною в жизнь ху-
дожника; женщина как модель и как женственное в творчестве, художнике, 
Френхофер и Пуссен как адепты Вечного Ренессанса; новая интерпретация 
бальзаковского рассказа и семантики основных имен.
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Vasily Tolmatchoff 

PARADOXES OF THE ROMANTICAL SEARCH 
FOR ABSOLUTE AND BALZAC’S 
‘LE CHEF-D’ŒUVRE INCONNU’. PART I

Part I of the paper on Balzac off ers an interpretation of Balzac’s work as well of 
his “Le chef-d’œuvre inconnu” in terms of the Romantic culture and its program 
quest for eternal life in creativity and through creativity. This quest reveals various 
paradoxes, eff ects of double vision for it is grounded on subjectivity, оn a poetization 
as Object of all subjective at its core. “Unreligious religiosity” in Balzac’s tale is a 
search for inexpressible. In Frenhofer’s case it is an experience of his continuous 
self-presentation, projection of a fl uid vision, which is becoming with each step 
subtler and, as pure music, immaterial. Art and life change their places, symbolically 
it means a meeting of artist with himself, or death, and, correspondingly, a creation 
of an absolute masterpiece that has no addressee. Balzac modernizes the Faustian 
tradition. His Frenhofer belongs both to the Renaissance and Romanticism. His 
picturing of a fi ne woman and body develops from earthly passion into quest for 
Absolute, which is not separated from the artist, woman-like and womanish in 
himself, his subjective manner. The tale presents not only a theme of the artist 
fi ghting with himself and his vision but also an image of a transhistorical mystery of 
creativity, “the eternal Renaissance”, the  adepts of which are Frenhofer, Poussin 
and implicitly Balzac. Poussin is shown in the process of the same initiation into 
artistry once taken by Frenhofer.

Key words: Balzac’s ‘Le chef-d’œuvre inconnu’; Romanticism, subjectivity, 
paradoxes of self-reference; romantic quest for eternal life; Frenhofer as modernized 
Faust; Frenhofer as a romantic artist; portrait as a long-life self-portrait; woman 
as a model and womanish in artist; creativity; Frenhofer and Poussin as adepts of 
“the Eternal Renaissance”; new interpretation of Balzac’s tale and semantics of 
principal names in it.
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ПИСЬМО А.П. СУМАРОКОВА 
«О КРАСОТЕ ПРИРОДЫ» (1759): 
ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Самарский государственный институт культуры» 
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Большинство исследований журнала Сумарокова «Трудолюбивая Пче-
ла» выделяют его сатирическую направленность. Статья предлагает новый 
взгляд на ансамблевую природу первого российского частного издания. 
Его цель — изучение каждого помесячного номера и отдельной публика-
ции в единстве синтагматических и парадигматических связей. В основу 
исследования положен комплексный подход. Используются методы ли-
тературоведения: историко-типологический; культурно-исторический; 
биографический; сравнительно-исторический. Исследование показало, что 
журнал «Трудолюбивая Пчела» стал важным событием в творческой жизни 
Сумарокова. Известный в России и за рубежом автор продолжил в нем пи-
сательскую и переводческую деятельность. Новая для него роль издателя 
журнала раскрыла иную грань этого талантливого человека. Майский номер 
оказался особым среди всех 12 номеров журнала. В нем были опубликованы 
только оригинальные произведения. Объект исследования данной статьи — 
«Письмо о красоте природы» Сумарокова. Можно сделать вывод о том, что 
произведение опирается на несколько культурных традиций, охватывающих 
широкий временной интервал от золотого века древнеримской литературы 
до первой половины XVIII в. Письмо Сумарокова продолжает и творчески 
обновляет наследие Горация, Сенеки, Петрарки, эссеистику Дж. Аддисона, 
нравоучительную прозу Ю.-Т. Оксеншерны. Сумароков следует множеству 
лучших образцов, сплавляя их топосы и мотивы в оригинальный идиостиль. 
В основу идиостиля писателя положено остроумие не только в словах, но и 
в мыслях. Опираясь на общеевропейскую культурную традицию, Сумароков 
предлагает собственную текстообразующую модель, отличающую автора по 
следующим основаниям: эгоцентричности текста; специфике композиции 
и визуализации картины мира.
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Ключевые слова: письмо; традиция; подражание; идиостиль; Сумароков; 
«Трудолюбивая Пчела»; Гораций; Сенека; Петрарка; Аддисон; Оксеншерна.

В майском номере журнала «Трудолюбивая Пчела» впервые по-
является жанровое обозначение прозаического раздела — «письма», 
представленного циклом из четырех текстов: I. О Красоте природы; 
II. О больших беседах; III. О гордости; IV. О скорости и медлитель-
ности. Все они принадлежат перу Сумарокова. Письмо «О красоте 
природы» открывает раздел, находясь в сильной позиции его начала.

Попробуем определить тексты, составившие план подражания 
письма «О красоте природы», т.е. установить диссимилятивные (со-
крытие сходства) и трансформативные (преобразование исходного 
материала) явления.

Известно, что из всех произведений Горация, которые оказали 
особое влияние на рецепцию в русской литературе XVIII в. идеи 
золотого века, топоса уединенного сельского жития, особое место 
занимает второй эпод “Beatus ille”. Он прославляет «скромную тру-
довую жизнь свободного земледельца, простоту патриархальных 
нравов» и «отрицает современную действительность», полную суеты 
[Жаткин, 2009: 3]. Противопоставление «грязной» городской жизни 
и «чистой» сельской встречаем у Горация в посланиях и сатирах. 
Так, в послании XIV «Староста леса, полей…», обращенного к управ-
ляющему Сабинским поместьем, Гораций упрекает виллика, что 
тот, будучи в городском доме рабом низшего ранга, по приезде для 
управления в сельское поместье начал сожалеть о городской жизни 
и былых временах: «Я говорю: счастлив тот, кто в деревне живет, ты 
же — в Риме» [Гораций, 1936: 307].

Противопоставление города и деревни — конфликт в сатире «Вот 
в чем желания были мои…» [Гораций, 1936: 271]. «В лирическом 
гимне простой жизни на лоне природы <…> читаются горацианские 
принципы жизни человека: в простоте сельской жизни, в ее мелких 
радостях автор находит покой, радость, свободу духа, довольствуясь 
малым, преодолевая неразумные страсти и желания» [Прокопьева, 
2012: 90].

До 1759 г., когда было опубликовано письмо Сумарокова, рус-
ские поэты и переводчики обращались ко второму эподу Горация 
несколько раз. С.И. Николаев указывает (предположительно атри-
бутируя Феофану Прокоповичу) на ранний перевод текста Горация 
«Щаслив безмерно всяки крестьянин» в рукописном песеннике 
1730-х гг., введенном в научный оборот A.B. Позднеевым [Николаев, 
2001: 308–312]. 1752 г.— В.К. Тредиаковский «Строфы похвальные 
поселянскому житию»; 1753 г.— Н.Н. Поповский «Счастливая 
жизнь»; 1756 г.— С.В. Нарышкин «Похвала пастушьей жизни». 
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A. SUMAROKOV’S LETTER 
“ABOUT THE BEAUTY OF NATURE” (1759): 
TRADITION AND INNOVATION

Moscow City University (Samara branch) 
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Most of the research in Sumarokov’ Hardworking Bee journal highlights its 
satirical orientation. The article suggests  a new perspective on the ensemble 
nature of the fi rst Russian private edition. Its aim is to study each monthly issue 
and separate publication in the unity of syntagmatic and paradigmatic connections. 
The research is based on a complex approach, involving historical-typological, 
cultural-historical, biographical, and comparative-historical methods of literary 
studies. The study showed that the magazine Hardworking Bee was an important 
event in the creative life of Sumarokov as he continued his literary and translation 
activities in it. A new role for him as a publisher of the magazine opened a diff erent 
facet of this talented man. The May issue was special among all twelve issues of the 
magazine. Only original works were published in it. The subject of this article is 
“Letter about the Beauty of Nature” by Sumarokov. It is based on several cultural 
traditions, covering a wide time interval from the golden age of ancient Roman 
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literature to the fi rst half of the 18th century. Sumarokov’s letter continues and 
creatively updates the heritage of Horace, Seneca, Petrarch, J. Addison’s essay, 
Yu. Oxensherns. Sumarokov follows many of the best samples, fusing their topoi 
and motifs into an original idiot. The writer’s idiostyle is based on wit not only 
in words, but also in thoughts. Based on the pan-European cultural tradition, 
Sumarokov off ers his own text-forming model, which distinguishes the author 
on the following grounds: egocentricity of text, specifi city of composition and 
visualization of the world picture.

Key words: letter; tradition; imitation; idiostyle; Sumarokov; ‘Hardworking 
Bee’; Horace; Seneca; Petrarch; Addison; Oxenstierna.
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В статье объясняется особая роль в творчестве М.М. Пришвина дебют-
ного цикла «В краю непуганых птиц», созданного на основе этнографиче-
ских заметок. Выбор формы очерка стал началом поисков индивидуальных 
жанровых предпочтений. Жанр очерка, как демонстрируется в статье, 
позволяет создать впечатление доверительного разговора с читателем, со-
ответствующего своеобразному художественному мироощущению автора.

В первом цикле Пришвина присутствуют элементы и черты очерков раз-
личного типа. Типизация сочетается с изображением индивидуальностей 
и их внутреннего мира.

Реальное путешествие по Северу России изображается в цикле в кон-
кретных деталях и одновременно как духовное странствование; последнее 
и обеспечивает смысловое единство книги; так нащупываются основы 
монолитности дальнейшего художественного творчества Пришвина. «Край 
непуганых птиц» как символ «пришвинского королевства» станет сквозным 
мотивом почти всех произведений художника, обозначая поиск и надежду 
на обретение счастья. В цикле оказался «уловлен» тот жанр, который станет 
преобладающим в творчестве писателя.

Ключевые слова: М.М. Пришвин; жанр; цикл очерков «В краю непуганых 
птиц»; духовные искания; сквозной мотив.

Известно, что авторы нередко обозначают жанр своих произ-
ведений произвольно, не следуя привычному словоупотреблению. 
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The article explains a special role in the work of M.M. Prishvin in his debut 
series In the Land of Unfrightened Birds, created on the basis of ethnographic notes. 
The choice of essay form began a search for individual genre preferences. The genre 
of essay, as demonstrated in the article, makes it possible to create the impression 
of a confi dential conversation with the reader, that corresponds to the author’s 
original artistic worldview. In Prishvin’s fi rst cycle there are elements and features 
of various types of essays. Typifi cation is combined with the depiction of individuals 
and their inner world. The real journey to the North of Russia is depicted in the 
cycle in detail and at the same time as a spiritual journey; the latter ensures semantic 
unity of the book; and that is the way to fi nd the foundations of the monolithic 
nature of Prischvin’s further artistic work. In the Land of Unfrightened Birds as a 
symbol of “Prishavian Kingdom” will become a through motive for almost all of 
Prishvin’s works, marking the search and hope of fi nding happiness. The cycle 
thus has grasped the genre that will dominate the writer’s work.

Key words: Mikhail Prishvin; genre; In the Land of Unfrightened Birds; spiritual 
exploration; a cross-cutting motif.
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ДВА ПОДХОДА К ТЕРМИНУ «ТРАГЕДИЯ» 
В XIII‒XIV вв.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Статья посвящена исследованию различных подходов к теории трагедии 
и трагического в XIII и XIV вв. В эпоху Высокого Средневековья эти терми-
ны используются в разных контекстах: как при обращении к своеобразно 
понятому жанру античной драмы, так и при указании на господствующую 
модальность в произведении. Выделенный автором статьи первый подход 
строится на желании средневековых мыслителей и поэтов воскресить антич-
ный жанр, канувший в небытие. Однако ввиду недостаточного знакомства 
с античной драмой «трагедии», написанные в это время, проникнуты духом 
не Античности, но Средневековья. Так, рассматривается повествовательная 
поэма Иоанна Гарландского, убежденного, что его перу принадлежит вторая 
латинская трагедия, когда-либо написанная. Опыт Иоанна сравнивается с 
попыткой Альбертино Муссато создать трагедию уже в тот период, когда 
и перевод «Поэтики» Аристотеля на латинский язык, и трагедии Сенеки 
распространились в ученой среде. Второй подход, выделяемый автором 
статьи, обращен не к жанру трагедии, но к категории трагического, кото-
рая существует вне рамок жанра. Анализируются теоретические воззрения 
Николая Тривета, разделявшего понятия «трагической формы» и «траги-
ческого содержания», Данте Алигьери, также говорившего о трагическом 
в связи с современной ему поэзией, и французских комментаторов «Уте-
шения Философией» Боэция, в XIV в. объяснявших понятие «трагедия» 
через сравнение трагедии с формами, жанрами и образами французской 
литературы того времени. В целом термины «трагедия» и «трагическое» у 
представителей обоих подходов не избегают трансформации под влиянием 
средневековой культуры.

Ключевые слова: трагедия; трагическое; Средневековье; Иоанн Гарланд-
ский; Альбертино Муссато; Николай Тривет; Данте Алигьери; коммента-
торы Боэция.

К концу эпохи Высокого Средневековья (XIII–XIV вв.) понятия 
«трагедия» и «трагическое» укореняются в европейской культуре, 
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TWO APPROACHES TOWARDS THE TERM ‘TRAGEDY’ 
IN THE 13‒14TH CENTURIES

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The article focuses on the study of various approaches to the theory of tragedy 
and the tragic in the 13th and 14th centuries. In the High Middle Ages, these terms 
are used in diff erent contexts: they may be seen both as an appeal to a peculiarly 
understood genre of antique drama, and as a reference to the general modus in a 
literary work. The fi rst approach highlighted by the author is based on the medieval 
writers’ desire to resurrect the forgotten antique genre. However, the poets and 
the scholars of this period were not very well familiar with the ancient drama, and 
their “tragedies” are much more medieval than antique. The paper examines the 
narrative poem by John of Garland, who was convinced that he was the author of 
the second Latin tragedy ever written. John’s experience is compared with Albertino 
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Mussato’s attempt to create a tragedy built on his knowledge of Aristotle’s “Poetics” 
and Senecan tragedies. The second approach is not bound to the genre of tragedy, 
but turns towards the category of the tragic. The paper analyzes theoretical views by 
Nicholas Trivet, Dante Alighieri and the French commentators of “Consolation 
of Philosophy” who divided the concepts of “the tragic form” and “the tragic 
content”, and united the latter with the literature of the Middle Ages. The terms 
‘tragedy’ and ‘the tragic’, therefore, in both approaches are transformed under the 
infl uence of the medieval culture.

Key words: tragedy; the tragic; Middle Ages; John of Garland; Albertino 
Mussato; Nicholas Trivet; Dante Alighieri; Boethius’ commentators.
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СЦЕНАРНЫЙ ТЕКСТ 
КАК КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
В ТВОРЧЕСТВЕ ТОНИНО ГУЭРРЫ

П.Ю. Рыбина

СНАЧАЛА СЛОВА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВНИМАНИЯ 
К СЦЕНАРНОМУ ТЕКСТУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
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В преамбуле к блоку статей, собранному по материалам международной 
конференции «Тонино Гуэрра: диалог искусств и диалог культур» (к столе-
тию сценариста) куратор проекта П.Ю. Рыбина (МГУ) пишет о замысле и 
реализации мероприятия, ключевых участниках, а также о проблематике 
статей блока, разрабатывающих вопросы сценарного творчества в совре-
менном культурном пространстве.

Ключевые слова: сценарий; коллективное авторство; трансмедийность; 
Т. Гуэрра.

Тонино Гуэрра, один из самых значительных и универсальных 
европейских сценаристов, а также поэт и художник, отметил бы в 
2020 г. свое столетие. Филологический факультет МГУ и Государ-
ственный институт искусствознания организовали к юбилею между-
народную конференцию, получившую название «Тонино Гуэрра: 
диалог искусств и диалог культур». Изначальная идея конференции, 
которой вдова поэта Лора Гуэрра поделилась в Сантарканджело 
зимой 2018 г. с Ольгой Фроловой (МГУ), получила реализацию 
благодаря усилиям многих людей — Татьяны Венедиктовой (МГУ) 
и Татьяны Гнедовской (ГИИ), Наума Клеймана и Дианы Немец-
Игнашев (Карлтон Колледж, МГУ), Дениса Вирена (ГИИ) и Ека-
терины Калининой (МГУ).

Важнейшая смысловая линия конференции связана со сце-
нарным текстом как особым коммуникативным пространством, 
содержащим не только сюжет и условную стилистику будущего 
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фильма, но и множество сигналов для самых разных коллективных 
авторов ленты (режиссера, актеров, оператора, звукорежиссера и 
др.). Сценарий заключает в себе не только эти «виртуальные» под-
сказки, но и вполне реальный темп, ритм будущей ленты, которые 
в случае таких звездных творческих союзов, в которые был вовлечен 
Гуэрра — с М. Антониони, Ф. Феллини, Т. Ангелополусом, Ф. Рози, 
братьями Тавиани, А. Хржановским,— проникали в фильм, структу-
рировали и формировали его. Сценарий, с точки зрения участников 
конференции и этого блока, не «сырой» черновик, готовящийся стать 
фильмом, но самостоятельный текст с богатейшим трансмедийным 
потенциалом. Авторы статей Е. Калинина и А. Бибикова видят свою 
задачу в определении специфики киносценария Гуэрры, особен-
ностей сплава сюжетного и лирического в нем; эти размышление 
развиваются в статье К. Траини, указывающей на двойственный 
(событийно-лирический) характер не только сценарных, но и 
романных нарративов Гуэрры. Т. Быстрова пишет о стратегиях 
межкультурного творчества, месте московской и петербургской 
тем в текстах Гуэрры. К. Маттеучи и Дж. Карневали рассматривают 
творческое взаимодействие Гуэрры с А. Тарковским, повлиявшее как 
на стилистическую, так и на образно-философскую составляющую 
зрелых сценариев итальянского поэта.

Статьи из данного блока служат двум целям, напоминают о двух 
возможностях: находить следы сценарного текста в фильме, «вы-
делять» работу сценариста из коллективного творческого продукта, 
а параллельно — видеть в сценарии базовую площадку для сотвор-
чества многих авторов.

Polina Rybina

WORDS FIRST: BRINGING ATTENTION BACK 
TO THE FILM SCRIPT

Lomonosov Moscow State University, 
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

Tonino Guerra — poet, artist, and screenwriter, whose collaboration with fi lm 
directors M. Antonioni, F. Fellini, Th. Angelopoulos, F. Rosi, A. Tarkovsky, and 
others — has achieved critical acclaim worldwide. Guerra wrote poetry and prose 
both in Italian and Romagnol, he painted, was a talented ceramist, and designed 
fountains and museums. Guerra’s multi-layered creative work, his interest in the 
dialogue of the arts requires a complex multidisciplinary approach. Guerra had 



close ties to Russian culture, and this aspect of his life and work off ers abundant 
material for discussions of intercultural dialogue and of the enrichment brought 
about through intercultural contacts. The articles deal with the distinctive features 
of the cinematic plots Guerra created in collaboration with renowned fi lm directors, 
intercultural dialogue in Guerra’s creative work, both inspirations and infl uences.

Key words: screenplay; fi lm script; transmediality; T. Guerra.
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В статье рассматривается «лирическая линия» в сценарии фильма «Амар-
корд», написанном Тонино Гуэррой в соавторстве с Федерико Феллини в 
1973 г. В «Амаркорде» повествование о детстве героя, составляющее основу 
произведения, заключено в своеобразную рамку из поэтических текстов. 
Начальное и финальное стихотворения сценария задают тон всему пове-
ствованию, выводят частную историю на определенный уровень обобщения, 
придавая ей вневременной характер. Само повествование распадается на 
«сюжетную» часть — ряд микроисторий, выстраивающихся вокруг того или 
иного события, и «лирическую», созерцательную, также представляющую 
собой ряд фрагментов, но в данном случае строящихся вокруг того или 
иного впечатления или настроения. Помимо общего настроения, лириче-
ские фрагменты сценария связаны друг с другом темами времени, памяти, 
детства. У них схожая структура, определяемая художественными приемами, 
характерными для лирики Тонино Гуэрры (повторяющиеся синтаксические 
конструкции, лексические и фонетические повторы, ассонансы, аллите-
рации). Ритмизация также роднит лирические фрагменты с поэтическими 
текстами Гуэрры, его знаменитыми стихотворениями в прозе. Переклички 
с поэзией Гуэрры возникают в рассматриваемых фрагментах и благодаря 
ряду деталей, знаковых для его художественного мира. В совокупности 
своей лирические фрагменты формируют своего рода поэтический цикл, 
сопоставимый с поэтическими циклами Тонино Гуэрры “I Bu” («Волы»», 
1946–1972) и “Il Miele” («Мёд», 1981). Рассмотренный во взаимодействии 
с ними, лирический цикл «Амаркорда» прочитывается как составляющая 
непрерывного лирического высказывания, проходящего через все творче-
ство Гуэрры-поэта.

Ключевые слова: Тонино Гуэрра; «Амаркорд»; сценарий; лирический 
цикл.

Сценарий фильма «Амаркорд», созданный Т. Гуэррой совместно 
с Ф. Феллини в 1973 г., открывается стихотворением “A m’arcord / Io 
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The article discusses “the lyrical line” of the screenplay “Amarcord”, co-written 
by Tonino Guerra and Federico Fellini in 1973. The story of Bobo, an adolescent 
from Borgo San Giuliano, Rimini, the story of his family, his neighbors and friends 
living in Italy in the 1930s is framed by poems written in Romagnol dialect and in 
Italian. These poems set the tone of the narration and indicate the presence of a 
lyrical theme in the text. The text of the screenplay consists of some micro-stories 
focused on an event, and a lyric — “contemplative” — part represented by a series 
of fragments with some mood or impression dominating written in the manner of 
Guerra’s prose poems. Here we deal with a rhythmic prose and such poetic devices 
as lexical and syntactic repetition, anaphora, consonance and assonance. Lyrical 
fragments of the screenplay are connected with each other also by the common 
mood and the themes of time, memory, childhood, nostalgia. They form a kind of 
a poetry cycle which can be compared with the cycles of poems by Tonino Guerra 
“I Bu” (1946–1972) and “Il Miele” (1981) and can be considered as part of the 
general lyric theme of Guerra’s oeuvre.

Key words: Tonino Guerra; “Amarcord”; screenplay; lyric cycle.
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THE SCREENPLAY OF MEMORY AND HEART: 
TONINO GUERRA’S LA PIOGGIA TIEPIDA. 
A JOURNEY FROM RUSSIA TO ITALY

 University of Urbino
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The article marks an anniversary of the passing of Tonino Guerra. Guerra’s 
creative work as a screenwriter and as a poet made him famous for his specifi c 
poetic representation of old and modern existential themes able to connect worlds 
apparently distant in time and space. In the novel “La Pioggia Tiepida” (The 
Tepid Rain) this peculiar attitude of Guerra becomes evident in his personal way 
of writing that makes the novel a declaration of the writer’s thoughts about life to 
the point of breaking up the conventions of narrative fi ction. The narration unfolds 
on two levels, as if the plot followed a double track. Along the fi rst track there is a 
lyrical description of a journey between Leningrad and Georgia; along the second 
track a magical tepid Caucasian rain widens the writer’s vision as he identifi es it 
with the fi gure of a Russian General who fought against Napoleon. The vision-
ary story of this General is narrated in the novel with plenty of direct references 
to Russian history and literature. All along his Georgian journey the writer meets 
ghosts of Russian poets and writers like Pushkin, Lermontov and Mayakovski and 
the journey through space slowly becomes a journey through time, a quest for a 
mythical past represented by the ancient mysterious wooden cathedrals where the 
monk Nikolayev, former general Rosati, lived. By Retracing Guerra’s real and 
imaginary travels through Russia and Georgia, following the enchanted strength 
of the tepid rain, this article intends to focus on the lyrical reading of the world that 
the poet Tonino Guerra showed in his prose, thus associating his poetic vision of 
the world with that of poets like Mandelstam and Pasternak.

Key words: Guerra; Russia; Georgia; travel; memory; visual; poetic; novel.

Best known as a screenwriter and for his collaboration and friendship 
with some of the most famous worldwide fi lm makers like Federico Fellini, 
Michelangelo Antonioni, Francesco Rosi, the Taviani brothers, Andrej 
Tarkovsky, Teo Angelopulos, and Kim Venders, Tonino Guerra may be 
less known abroad as a poet and a writer in prose1. However, it was as a 
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1 It should be added that Guerra was also a painter, an illustrator and an artist (he worked 
especially with pottery). Most of his works of art were created by craftsmen in Pennabilli, 
as some iron sculptures and lamps that can be still admired in the Tonino Guerra Museum.
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СЦЕНАРИЙ ПАМЯТИ И СЕРДЦА: «ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ» 
ТОНИНО ГУЭРРЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ РОССИИ В ИТАЛИЮ

Статья посвящена памяти Тонино Гуэрры в годовщину его смерти. 
Творчество Тонино Гуэрры как сценариста и поэта сделала его известным за 
особое поэтическое изображение древних и современных экзистенциальных 
тем, способных соединять кажущиеся далекими во времени и пространстве 
миры. В повести «Теплый дождь» эта своеобразная склонность Гуэрры 
прослеживается в его личной манере письма, что делает повесть исповедью 
мыслей писателя о жизни, вплоть до разрыва условностей повествования.

«Теплый дождь» разворачивается на двух уровнях, словно сюжет следует 
по двойному пути. Первый путь — лирическое описание путешествия из 
Ленинграда в Грузию. Второй путь — волшебный теплый кавказский дождь, 
который превращает расширяющееся мироощущение писателя до иденти-
фикации с фигурой русского Генерала, сражавшегося против Наполеона.

Мистическая история Генерала описана в повести с многочисленными 
прямыми ссылками на русскую историю и литературу. На протяжении свое-
го путешествия по Грузии Тонино Гуэрра встречает призраков знаменитых 
русских поэтов и писателей, таких как Пушкин, Лермонтов и Маяковский, и 
путешествие в пространстве постепенно переходит в путешествие во време-
ни, в поиск мифического прошлого, представленного древними и тайными 
деревянными храмами, где жил монах Николаев, бывший генерал Розатти.

Прослеживая реальное и воображаемое путешествие Гуэрры по России и 
по Грузии, наблюдая за чарующей силой теплого дождя, статья фокусирует 
внимание на лирическом понимании мира, которое поэт Тонино Гуэрра 



изобразил и в своей прозе. Таким образом писатель связал собственное 
поэтическое видение мира с восприятием этого мира таких поэтов, как 
Мандельштам и Пастернак.

Ключевые слова: война; Россия; Грузия; путешествие; память; поэтиче-
ское; визуальное; повесть.
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А.М. Бибикова

AMOR SACRO И AMOR PROFANO В ПОСЛЕДНЕМ 
КИНОСЦЕНАРИИ Т. ГУЭРРЫ «ЗАПРЕТНЫЙ ТАНЕЦ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

Рассматриваются основные темы и особенности творчества Гуэрры, 
нашедшие отражение в его последнем киносценарии «Запретный танец», 
выявляются параллели киносценария с книгой фрагментов «Пылевая буря». 
Выдвигается гипотеза, что автор мог перерабатывать фрагменты написанных 
ранее текстов для киносценария: последний киносценарий Гуэрры обобща-
ет основные лейтмотивы его творчества как художника слова. Особое вни-
мание уделяется раскрытию значения названия киносценария и темы танца 
в нем, а также некоторым символическим деталям. Некоторые лейтмотивы 
творчества Гуэрры появляются уже в первых сценах киносценария: упо-
минаются лепестки цветущих деревьев и бабочки, не находя дальнейшего 
развития в тексте произведения. Значимыми для развития сюжета, поэтики 
произведения становятся мотивы переодевания и роскошных нарядов как 
искушения, мотив отражения, мотив дороги и движения, мотив музыки, 
трактуемый неоднозначно (музыка церковная противопоставляется музыке 
народной, светской), мотив танца. Основным в сценарии видится противо-
поставление мотива любви земной и любви небесной: монахиня Анжела вы-
бирает между юношей Гвидо и верностью своему небесному жениху Христу. 
Именно через переодевание, музыку, танец, раскрепощение и плотские 
отношения (действия, не свойственные монахиням) и следующее за этим 
откровенное общение с Богом Анжела приближается к Нему и может быть 
Им услышана. Через падение и страдание, через окончательный отказ от 
земной любви в пользу небесной Анжела приближается к Богу и обретает 
способность творить чудеса.

Ключевые слова: Тонино Гуэрра; Запретный танец; киносценарий; мотив; 
земная любовь; небесная любовь.

Текст последнего киносценария Тонино Гуэрры известен россий-
скому читателю в переводе супруги автора Лоры Гуэрры по сборнику 
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монахиня становится ближе к Богу, до такой степени, что способна 
совершить чудо.

Именно через переодевание, музыку, танец, раскрепощение и 
плотские отношения — через действия, не свойственные монахи-
ням, — и следующее за этим откровенное общение с Богом Анжела 
приближается к Нему и может быть Им услышана. Такого не могли 
достичь монахини, соблюдая умеренность в еде, утомляя себя рабо-
той в саду, соблюдая часы молитвенных песнопений. Через падение 
и страдание Анжела приблизилась к Богу и обрела даже способность 
творить чудеса. Но другие монахини тоже наряжались, танцевали, 
их честь тоже была поругана, но чудо стало доступно только Анже-
ле, которая отказалась от земной любви — от Гвидо — ради любви 
небесной и верности Христу. Мотив засухи как поиска контакта с 
Богом разрешается приходом ливня в ответ на молитву грешницы.
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LOVE SACRED AND LOVE PROFANE IN TONINO GUERRA’S 
LAST SCREENPLAY THE FORBIDDEN DANCE
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The paper discusses major topics and features of T. Guerra’s work, refl ected in 
his last script “Forbidden Dance”, and reveals parallels of the script with Guerra’s 
“Dust Storm”. It is hypothesized that Guerra’s screenplay summarizes the main 
themes of his work and that Guerra could have used and elaborated fragments of 



previously written texts to create it. Particular attention is paid to the disclosure 
of the meaning of the title of the script and the theme of the dance in it, as well as 
some symbolic details. Themes of luxurious outfi ts as temptations, of refl ection, 
movement, music which are interpreted ambiguously (church music is opposed to 
folk and laic music), and theme of dance become signifi cant for plot development 
and for understanding the poetics. However, the main theme in the screenplay 
is the contrast between love profane and love sacred: the nun Angela chooses 
between a relationship with a young man named Guido and loyalty to her heavenly 
bridegroom Christ. It is through dressing up, music, dance, emancipation and 
carnal relationships (i.e. actions that are not characteristic for nuns) and then 
through frank communication with God that Angela approaches Him and can 
be heard by Him. Through falling and suff ering, through the fi nal rejection of 
profane love in favor of sacred love, Angela approaches God and gains the ability 
to show a marvel.

Key words: Tonino Guerra; Forbidden dance; screenplay; motive; love profane; 
sacred love.
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СВЕТ И КРУЖЕВО: МЕТАФОРЫ РОССИИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ГУЭРРЫ

Российский государственный гуманитарный университет,
125993, Москва, Миусская пл., 6.

Москва для Гуэрры — интимное, родное пространство, что связано с 
личными подробностями биографии поэта, упоминания Москвы возника-
ют в связи с бытовыми, домашними обстоятельствами. Петербург — город 
русской культуры и колыбель русской классики, в Петербурге Гуэрра словно 
погружается в паралеллельное пространство и сосуществует в нем наряду с 
литературными героями. В образе Петербурга проступает итальянская тема: 
Гуэрра «сородственен» городу не только по праву поэта, но и потому, что 
Петербург создан итальянскими мастерами, архитектурные корни города 
позволяют лирическому герою Гуэрры ощутить гений места, проникнуть-
ся прошлым и прикоснуться к русской культуре через итальянскую. Тема 
России у Гуэрры вводится через метафорические образы снежного, музы-
кального и архитектурного кружева, а также слабого света, и через мотив 
памяти оказывается тесно связана с Италией.

Ключевые слова: итальянская литература; городской текст; тема памяти; 
Тонино Гуэрра.

Как известно, и личная, и творческая судьба итальянца Тонино 
Гуэрры тесно связаны с Россией. Жена поэта Элеонора Яблочкина 
(Крейдлина) стала его переводчиком и проводником в мир русской 
культуры, а многочисленные московские друзья — соратниками 
Гуэрры по творчеству. Гуэрра часто приезжал в СССР и затем в 
Россию. Стихи Гуэрры были переведены его близким другом Б. Ах-
мадулиной, Ю. Любимов поставил спектакль по его поэме «Мед» в 
честь 90-летнего юбилея поэта, выставки работ Гуэрры проходили 
в ГМИИ и галерее «Дом Нащокина».

Несмотря на это литературоведческих исследований творчества 
Гуэрры на русском языке практически нет. Вопрос о том, как пред-
ставлена Россия в творческом наследии Гуэрры, какие метафориче-
ские образы используются поэтом для актуализации «русской темы» 
до сих пор не поднимался исследователями. Между тем, вниматель-
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в «Сонате о Петербурге» упомянуты дом Раскольникова, гостиница 
«Неаполь», где останавливался Гоголь, домик няни Пушкина, зда-
ние вокзала в Царском Селе, место дуэли Пушкина. Все эти места 
оказываются для Гуэрры родными и значимыми.

Таким образом, можно говорить о том, что Россия Гуэрры ока-
зывается неразрывно связаной с Италией. Мотивы света, кружева и 
воображаемого путешествия носят для поэта особый, личностный 
характер и сознательно разрабатываются им на протяжении всего 
творчества в контексте темы памяти. При этом образы света и кру-
жева — снежного, архитектурного, музыкального — ассоциируются 
для него с «родиной духа», в качестве которой может выступать как 
Италия, так и Россия.
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LIGHT AND LACE: METAFORS OF RUSSIA 
IN TONINO GUERRA’S WORK
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The article focuses on the texts of Tonino Guerra containing references to 
Russia. For the poet Moscow is an intimate, native space, which relates to some 
intimate circumstances. Petersburg is a city of Russian culture, the cradle of 
Russian classic literature. In Petersburg, Guerra seems to plunge into parallel 
space and coexist with literary heroes in it. The Italian theme also appears in the 
image of Petersburg: Guerra turns out to be “related” to the city not only by the 
“right of the poet”, but also because Petersburg was built by Italian masters. This 
fact is especially important: the architectural origin of the city allows the lyrical 
hero of Guerra to feel genius loci, to penetrate the past and touch Russian culture 
through the Italian one. The theme of Russia in the works of Guerra is introduced 
through the motifs of light, snow, lace, sun dust, and memory. Through the motive 
of memory, Guerra’s Russia appears closely connected with Italy: a concert in the 



Moscow Philharmonic, snow lace on window glass evoke in the poet the image of 
his mother and memories of his childhood. Russia and Italy in the work of Guerra 
are inextricably intertwined, as in his life.

Key words: Italian literature; urban text; memory theme; Tonino Guerra.
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OF TONINO GUERRA AND ANDREI TARKOVSKY, 
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Tonino Guerra and Andrei Tarkovsky met for the fi rst time in Moscow in late 
1975, thanks to Guerra’s future wife, Lora Jabloĉkina. Drawing upon the diaries 
of Andrei Tarkovsky, reminiscences of Tonino Guerra, and previously unknown 
interviews with Lora Guerra and the fi lm producer Lorenzo Ostuni, I explore the 
start of the relationship between the poet and the fi lm director. I also examine the 
origins and the profound reasons for their artistic and personal connection, and 
how their collaboration led to the making of the documentary fi lm Voyage in Time, 
and then of the movie Nostalghia. Finally, I attempt to understand the nature of 
their meeting, which is both accidental and ‘inevitable’, focusing on the dialogue 
Tonino Guerra and Andrei Tarkovsky had about the tension between poetry and 
fi lm direction, which is particularly evident in Voyage in Time. The documentary 
was in fact the occasion for the poet and the director to express themselves with the 
linguistic codes that most infl uenced each of them during their individual artistic 
paths. That then led to Nostalghia, the fi lm in which the results of the cultural 
exchange between the two artists converge around the symbolic intensity of poetry 
and cinematographic image.

Key words: Tonino Guerra; Andrei Tarkovsky; Voyage in Time; Nostalghia; 
poetry; cinema.

With this paper, I will try to weave a tale with many voices, a story writ-
ten by the two protagonists, Tonino Guerra and Andrei Tarkovsky, and 
recounted orally by a few characters who were witnesses to their artistic 
bond, or more generally, their friendship. The main voice, the intradiegetic 
narrator of this story, is Lora Kreindlina Guerra: Tonino Guerra’s wife and 
architect of the meeting between the two artists. She was the interpreter of 
their dual-language dialogue, in Italian and Russian, as well as the guide to 
the East for her husband, who recalled on multiple occasions how Russia 
was her gift to him1. The words of Lora Guerra, who I interviewed in Janu-
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given me this continent of friends and stupendous shows. I’ve learned a lot from Russia. 
The world around me exists because of my wife”. (Venerdì 20 Marzo. È il compleanno di 
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Падуанский университет Италия, Кафедра лингвистики и литературоведения
via Vendramini 13, 35137 Падуя, Италия

Тонино Гуэрра и Андрей Тарковский впервые встретились в Москве в 
конце 1975 г. благодаря будущей жене Гуэрры — Лоре Яблочкиной. В статье 
рассматривается становление и развитие взаимоотношений поэта Гуэрры 
с режиссером Тарковским; материалом исследования стали дневники 
Тарковского, высказывания Гуэрры, а также интервью с Лорой Гуэрра и 
продюсером Лоренцо Остуни (ранее неизвестные). Автор рассматривает 
глубинные причины творческого и личного взаимопонимания между Гу-
эррой и Тарковским, а также то, как в результате их сотрудничества появи-
лась документальная лента «Время путешествий», а затем и «Ностальгия». 
Важнейшая задача исследования — понять сочетание случайного и «неиз-
бежного» в их встрече и творческом взаимодействии. В фокусе внимания 
оказывается диалог Гуэрры и Тарковского во «Времени путешествий», где 
обсуждается смысловое напряжение между поэтическим и режиссерским, 
процессом поэтического письма и процессом создания фильма. Докумен-
тальная лента стала для Гуэрры и Тарковского возможностью выразить 
«себя» с помощью лингвистических кодов, которые более всего повлияли 



на них во время их индивидуального творческого формирования (Гуэрра 
в фильме читает стихи на романьоло, Тарковский говорит по-русски). Та-
кое взаимодействие привело к созданию фильма «Ностальгия», в котором 
результаты культурного обмена между двумя артистами привели к некой 
общей точке — символической интенсивности поэтического и кинемато-
графического образов.

Ключевые слова: Тонино Гуэрра; Андрей Тарковский; «Время путеше-
ствий»; «Ностальгия»; поэзия; кинематограф.
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THE FOOL IN THE WORK OF TONINO GUERRA: 
FROM THE VILLAGE IDIOT MADMAN TO THE JURODIVYJ

University of Urbi no
Carlo Bo, via Aurelio Saffi, Urbino, 61029, Italy

This article analyzes the representation of the fool in the work of Tonino Guerra. 
This character undergoes an evolution from the village idiot belonging to the au-
thor’s fi rst phase, to the prophetic fool close to the jurodivyj of Russian tradition. 
This feature becomes a constituent part of the entire production of Guerra after 
the mid-1970s, when he approaches Russian culture and spirituality and produces 
the screenplay of Nostalghia with Andrei Tarkovsky. Considering the production 
of Guerra, it can be divided into three phases: the juvenile phase (1946–1956), 
the Roman period (which emerges from 1959 and continues until around 1974) 
and fi nally his production as a mature writer. In the fi rst phase we can recognize 
the village idiot belonging to the dimension of the countryside, with characters 
like Silvio and Gino in I Bu (1946–1972). The fools of Amarcord (1973) Giudizio 
and Leo, whose attention is always directed upwards, correspond to a transition 
phase for Guerra as a man and writer. From 1974 onwards, with I cento uccelli, the 
irruption of transcendence emerges from the work of Guerra. Il polverone (1978), I 
guardatori della luna (1981) and Il miele (1981) appear particularly rich in the details 
which are comparable to the script of Nostalghia, and demonstrate the evolution 
of the fool, now close to Eastern spirituality.

Key words: Italian Literature; Tonino Guerra; fool; screenplay; Andrei Tar-
kovsky; Nostalghia.

Introduction

There are many poems, novels and screenplays by Tonino Guerra in 
which, more or less marginally, the fi gure of the fool emerges. This fi gure 
does not always have the same characteristics, but rather changes in parallel 
with the diff erent production waves of the author. Luca Cesari, the cura-
tor of Guerra’s recent opera omnia, recognizes three of them: the juvenile 
phase, datable between 1946 and 1956, the Roman period (which emerges 
from 1959 and continues until around 1974) and fi nally the production of 
maturity Guerra, 2018: XXV

In correspondence with these three phases It is possible to identify the 
evolution of the character in coincidence with these three phases: from the 

Cristina Matteucci — PhD Student in Comparative Cultures, University of Urbino Carlo 
Bo (e-mail: c.matteucci1@campus.uniurb.it).
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ОБРАЗ «ДУРАКА» В ТВОРЧЕСТВЕ ТОНИНО ГУЭРРЫ: 
ОТ ДЕРЕВЕНСКОГО СУМАСШЕДШЕГО К ЮРОДИВОМУ

Университет Урбино имени Карло Бо

В статье анализируется образ «дурака» в творчестве Тонино Гуэрры. 
Этот персонаж проходит путь от фигуры деревенского сумасшедшего, 
возникающего в раннем творчестве автора, до образа сумасшедшего про-
рока, близкого к юродивому русской традиции. Эта эволюция становится 
фундаментальной частью всего творчества Гуэрры после середины 1970-х, 
когда он приближается к русской культуре и духовности, пишет сценарий 
фильма «Ностальгия» с Андреем Тарковским. Творчество Гуэрры можно 
разделить на три фазы: раннее (1946–1956), римский период (1959–1974) 
и, наконец, последний период. В раннем творчестве можно распознать 
образ деревенского дурачка, связанный с послевоенным крестьянским 
миром: такие персонажи, как Сильвио и Джино в «Бу» (1946–1972). Дураки 
из «Амаркорда» (1973) Джудицио и Лео, взгляд которых всегда направлен 
вверх, в неземную высь, соответствует переходной фазе в творческой работе 
Гуэрры. Начиная с публикации «Стаи птиц» (1974) вторжение трансцендент-
ного проявляется еще значительнее. «Польвероне» (1978), «Смотрящие на 
луну» (1981) и «Мед» (1981) имеют множество общих деталей со сценарием 
«Ностальгии» и демонстрируют эволюцию безумца, теперь близкого вос-
точной духовности.

Ключевые слова: итальянская литература; Тонино Гуэрра; образ дурака; 
сценарий; Андрей Тарковский; «Ностальгия».
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РЕЦЕНЗИИ

А.Г. Гродецкая

М А К Е Е В  М.С. АФАНАСИЙ ФЕТ. 
М.: Молодая гвардия, 2020. 443 с. 
(Жизнь замечательных людей: сер. биогр; вып. 1818).

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4

Созданная М.С. Макеевым биография Фета является первой и един-
ственной полной биографией поэта, при этом объективную трудность для 
автора составляли дефицит документального материала, недостаточная 
изученность как биографии, так и обширного творческого наследия Фета, 
особенно его переводов, публицистики и мемуаристики с ее известной 
«тайнописью». Эффект полноты и панорамности биографического пове-
ствования достигнут в книге благодаря широкому историко-культурному 
контексту, хотя не все главы в этом плане равно насыщенны. Формирование 
независимых и своеобразных религиозно-философских и эстетических 
взглядов Фета, его стоической жизненной философии автор прослеживает 
этап за этапом подробно и убедительно. Дружеская близость и творческий 
диалог поэта с Ап. Григорьевым, Некрасовым, Тургеневым, Дружининым, 
Боткиным и его семьей, со Львом Толстым, в поздние годы — со Страховым, 
Вл. Соловьевым, вел. кн. Константином Константиновичем развернуты в 
самостоятельные исследовательские сюжеты и изложены с редкой основа-
тельностью. Автор последовательно пересматривает и опровергает мифы, 
связанные с «тайной рождения» поэта, его «браком по расчету», с репутацией 
реакционера-крепостника, сложившейся при публикации в 1860–1880-е 
годы его публицистических статей. Поэзия Фета разных лет, его критика 
и публицистика, многолетняя, чрезвычайно продуктивная переводческая 
деятельность, как и военная служба, рациональное и успешное фермерство, 
деятельность мирового судьи представлены важнейшими этапами его жиз-
ненного пути, обретающего под пером биографа подлинную масштабность. 
Объективность и исследовательская основательность, понимание значи-
тельности прожитой поэтом жизни и ее ценности для русской культуры и 
русской истории отличают книгу М.С. Макеева.

Ключевые слова: А.А. Фет; биография; мировоззрение; лирика и публи-
цистика; переводы; мемуаристика; литературное окружение; репутация; 
источники и документированность; историко-культурный контекст; ЖЗЛ.
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как и статьи «деревенского жителя», составили исключительно важный этап 
его жизненного и творческого пути. Статьи «Из деревни», печатавшиеся в 
катковском «Русском вестнике» в самое сложное пореформенное время, 
как и программная статья «Наши корни» (1882), создали Фету репутацию 
реакционера, охранителя-обскуранта, крепостника, хотя он никогда не 
владел крепостными и фермерствовать начал после отмены крепостного 
права, купив в 1860 г. в Мценском уезде имение Степановку, в 1877-м — 
имение Воробьевку в Щигровском уезде Курской губернии, где на практике 
упорно, прагматично и рационально (и весьма успешно) осуществлял свой 
«земледельческий идеал», используя вольнонаемный труд, сторонником и 
пропагандистом которого и выступал в своих статьях, одновременно в них 
же и «человеконенавистничая» (по слову Щедрина), обличая радикалов-
нигилистов, «семинаристов», врагов государственного порядка. Объектив-
ный исследовательский взгляд, обоснованный глубоким знанием материала, 
в данном случае позволил автору признать, что его герой «не был блестящим 
публицистом» (с. 338).

Литературным тружеником, подвижником предстает Фет-переводчик, 
на протяжении всей жизни переводивший Горация, в разные годы — Гей-
не, Шекспира, Шиллера, Беранже, Гафиза, Гёте и Шопенгауэра и уже на 
склоне лет создавшего переводы всех римских поэтов — Овидия, Вергилия, 
Ювенала, Катулла, Тибулла, Проперция, Персия, Плавта, Марциала.

Объективность и основательность, исследовательская ответственность 
отличают книгу М.С. Макеева. Читатель закрывает ее с сознанием значи-
тельности прожитой поэтом жизни, с новым пониманием ценности этой 
жизни для русской культуры и русской истории.
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The review says that Fet’s biography, created by M. Makeev, is the fi rst and 
only complete biography of the poet, and the objective diffi  culty for M. Makeev 



was the lack of documentary material, the lack of study of both the biography 
and Fet’s extensive creative heritage, especially his translations, journalism and 
memoirism with its famous “cipher”. The eff ect of completeness and panorama 
of biographical narrative is achieved in the book thanks to its broad historical 
and cultural context, although not all chapters are equally rich in this respect. 
Formation of independent and peculiar Fet’s religious, philosophical and aesthetic 
views, of his stoic life philosophy Makeev traces in detail and convincingly. Poet’s 
friendly intimacy and creative dialogue with Ap. Grigoriev, Nekrasov, Turgenev, 
Druzhinin, Botkin and his family, with Leo Tolstoy, and in later years with 
Strakhov, Vl. Soloviev, Grand Duke Konstantin Konstantinovich are developed 
into independent research subjects and presented with rare thoroughness. Makeev 
consistently reviews and refutes the myths associated with the poet’s “mystery 
of birth”, “marriage of convenience”, and his reputation as a reactionary serf, 
established when he published his articles in the 1860–1880s. Fet’s poetry of 
diff erent years, his criticism and journalism, his many years of extremely productive 
translation work, as well as his military service, rational and successful farming, 
and the work of magistrate are represented as the most important stages of his life 
path, which under the pen of the biographer are truly large-scale. Objectivity and 
research thoroughness, understanding of the signifi cance and value of poet’s life 
for Russian culture and Russian history distinguish the book by M.S. Makeev.

Key words: A.A. Fet; biography; worldview; lyrics and journalism; translations; 
memoirs; literary environment; reputation; sources and documentation; historical 
and cultural context.
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«ИБЕРО-РОМАНИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
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Статья содержит краткий обзор тематики и проблематики докладов 
Международной конференции «Иберо-романистика в современном мире: 
научная парадигма и актуальные задачи», проводившейся на филологиче-
ском факультете 26–27 ноября 2020 г. и посвященной 120-летию одной из 
основательниц испанского отделения филологического факультета.

Ключевые слова: юбилейная конференция; иберо-романистика; жизнь 
и деятельность М.-Л. Гонсалес; актуальные проблемы.

На филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 26–27 но-
ября 2020 г. в онлайн-формате прошла организованная кафедрой иберо-
романского языкознания Х Юбилейная Международная конференция 
Иберо-романистика в современном мире: научная парадигма и актуальные 
задачи. Проводится конференция с 1999 г., и на этот раз была посвящена 
прежде всего 120-летию со дня рождения выдающейся основательницы 
испанского отделения Марии-Луисе Гонсалес-Родригес. Кроме того, на 
этот год приходятся еще пять юбилеев замечательных ученых и педагогов, 
жизнь которых была непосредственно связана с испанистикой, а четверо 
из них были руководителями кафедры1: 110-летие Рубена Александровича 
Будагова; 95-летие Венедикта Степановича Виноградова; 90-летие Лилии 
Николаевны Степановой и Юрия Сергеевича Степанова (студента первого 
набора на испанское отделение), 75-летие Ольги Максимовны Мунгаловой. 
Вклад каждого из них в развитие факультета и отечественную филологи-
ческую науку трудно переоценить. Как отметил в приветствии участникам 
конференции и.о. декана профессор А.А. Липгарт, без этих имен нельзя 
представить себе не только историю кафедры, но и историю филологиче-
ского факультета и романистики в целом.

Оболенская Юлия Леонардовна — доктор филологических наук, профессор, зав. 
кафедрой иберо-романского языкознания филологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (e-mail: obolens7@yandex.ru).

1 До 1978 г. испанская секция была частью кафедры романских языков, а с 1978 г. 
кафедру уже испанского и португальского языков возглавил В.С. Виноградов, в 
1978–1973 гг. ею руководила Л.Н. Степанова, а с 1994 по 2008 — О.М. Мунгалова.



стических и специально-научных текстов. В работе секций приняли участие 
студенты и магистры нескольких отделений филологического факультета, в 
том числе и бакинского филиала, их внимание привлекли темы большинства 
теоретических исследований и новые методики преподавания испанского, 
каталанского и баскского языка, представленные иностранными лекторами.

Несмотря на необычный формат, конференция дала возможность по-
знакомиться с новыми аспектами традиционных исследований нескольких 
национальных школ в области теории, истории и современного состояния 
иберо-романских языков в широком историко-культурном контексте. Важ-
но подчеркнуть, что благодаря представленным докладам и сообщениям в 
научный обиход было введено несколько новых имен писателей, художни-
ков и ученых, а также их практически неизвестные в России произведения. 
Следует отметить, что большая часть докладов отражала возрастающий 
интерес к социолингвистическим исследованиям или темам, находящимся 
на стыке нескольких гуманитарных дисциплин.

Yulia Obolenskaya

The X International Conference 
“IBERO-ROMANCE LINGUISTICS IN THE MODERN WORLD: 
SCIENTIFIC PARADIGM AND CURRENT CHALLENGES”

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The article contains a brief overview of the topics of the scientifi c reports of the 
X International conference Ibero-Romance linguistics in the modern world: scientific 
paradigm and current challenges held on November 26–27, 2020, dedicated to 
the 120th anniversary of Maria Luisa Gonzalez, the founder of the Department of 
Spanish Philology at Lomonosov Moscow State University.

Key words: anniversary conference; Ibero-Romance linguistics; the life and 
work of Maria Luisa Gonzalez; current challenges.

About author: Yulia Obolenskaya — Prof. Dr., Head of the Department of Ibero-
Romance linguistics, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University 
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Ю.В. Синицына

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЗВЕГИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2020. 
К 60-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ И ОТДЕЛЕНИЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
И 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.А. ЗВЕГИНЦЕВА»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
119991, Москва, Ленинские горы, 1

Резюмируется содержание докладов, прочитанных в рамках конферен-
ции «Звегинцевские чтения — 2020» (30–31 октября 2020 г., онлайн), в ра-
боте которой принимали участие ученые из университетов и академических 
институтов России и из-за рубежа.

Ключевые слова: теория языка; история языка; корпусная лингвистика; 
мультимодальность; системы письма; когнитивная лингвистика; социо-
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Конференция «Звегинцевские чтения» была приурочена к 60-летию 
кафедры и отделения теоретической и прикладной лингвистки филологи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 110-летию В.А. Зве-
гинцева, одного из основателей и первого заведующего отделения. На 
конференции, прошедшей в режиме онлайн, были представлены 70 до-
кладов в трех параллельных потоках, охвативших самые разные разделы 
лингвистики: от фонетики до мультимодальной коммуникации. Специаль-
ные секции были посвящены 90-летию В.А. Успенского — соорганизатора 
отделения структурной и прикладной лингвистики, памяти А.Е. Кибрика, 
заведующего кафедрой ТиПЛ с 1992 по 2012 г., а также юбилею профессора 
кафедры И.М. Кобозевой.

Секцию «К 110-летию В.А. Звегинцева» открыл В.М. Алпатов (ИЯз 
РАН / МГУ / ИВ РАН) с рассказом о деятельности В.А. Звегинцева по 
созданию кафедры структурной и прикладной лингвистики вместе с 
В.А. Успенским. И.М. Кобозева (МГУ) представила новый взгляд на науч-
ное наследие В.А. Звегинцева, показав, что он был когнитивистом еще до 
того, как когнитивная лингвистика сформировалась в СССР как отдельное 
направление. С.А. Крылов рассказал, какой вклад В.А. Звегинцев внес в 
металингвистику — науку, описывающую профессиональную деятельность 
лингвистов. О.Ф. Кривнова (МГУ) поделилась своими воспоминаниями об 
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особенностях русских и китайских словарей новых слов. Л.Л. Федорова 
(РГГУ) представила новый способ классификации письменных систем. 
Я.С. Аквилина (МГЛУ) рассмотрела семантическую концепцию Мишеля 
Бреаля. О.В. Донина (ВГУ) на примере английского языка рассказала о 
возможностях корпусов четвертого поколения в задачах анализа языковых 
изменений и выявления диалектных особенностей. Доклад Э.Б. Крыловой 
(МГУ) был посвящен функционированию предельных наречий динамиче-
ской семантики в датском языке. Т.М. Ломова (ВГУ) говорила о семанти-
ческих особенностях и специфике перевода на русский язык английских 
синтаксически связанных конструкций. В докладе В.Н. Картавцева (ВГУ) 
был представлен анализ категории реципрокальности в английском языке 
как смешанной. А.А. Гончаров (ФИЦ ИУ РАН) на материале параллельных 
текстов исследовал схожие случаи употребления сентенциальных актантов и 
обстоятельств. И.А. Афанасьев (СПбГУ) проверил гипотезу о происхождении 
фразеологического единства подвести кого-то под монастырь на материале 
корпусных данных. Н.А. Попкова (Женевский университет / ФИЦ ИУ РАН) 
исследовала употребление союза только в значении «вопреки ожидаемому» 
в сопоставлении с его переводными эквивалентами во французском языке. 
И.А. Секерина (Колледж Статен Айленд / НИУ ВШЭ) и Г.А. Старк пред-
ставили результаты сравнительного экспериментального исследования 
скрэмблинга у разных групп носителей русского языка. Д.О. Петелин и 
Ю.Д. Панченко (МГУ) описали употребление глагола ставать в современ-
ном русском языке.

«Звегинцевские чтения», которые начинались когда-то как вечера встре-
чи выпускников ОСиПЛ/ОТиПЛ, открывавшиеся несколькими докладами, 
выросли в серьезную научную конференцию с международным участием, 
не утратив при этом атмосферы братства экпедиционеров, отправившихся 
вместе на поиски лингвистических открытий.

Сборник материалов конференции доступен на сайте. URL: http://tipl.
philol.msu.ru/~otipl/index.php/science/conferences/zvegintsev2020/proceedings
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В рамках конференции «Дискурс и язык в эпоху больших данных» 
(14–15 октября 2020, ИЯ РАН) обсуждались проблемы лингвистической 
креативности в дискурсах разного тип, современная методология изучения 
языковых девиаций, философско-семиотические основания и когнитивные 
механизмы дискурсивной креативности, языковое творчество в диахрони-
ческом измерении, а также в поликодовом дискурсе и мультимодальной 
коммуникации, корпусный и компьютерный подходы к анализу динамики 
языковых новаций.

Ключевые слова: лингвокреативность; когнитивная поэтика; дискурс; 
большие данные.

Научно-практическая конференция в ИЯ РАН (14–15 октября 2019 г.) 
продолжила и расширила основные направления дискуссии, начатой там 
же годом раньше в рамках круглого стола «Когнитивная поэтика в линг-
вистической перспективе». Предметом нового разговора стал феномен 
лингвокреативности в его актуальных воплощениях в дискурсах разного 
типа. Демьянков В.З. (ИЯ РАН) в докладе «Когда креативность уместна и 
когда уместность креативна» определил степень уместности и приемлемости 
лингвистической креативности применимо к разным речевым ситуациям. 
Заботкина В.И. (РГГУ) в докладе «Когнитивные механизмы лингвистиче-
ской креативности в свете новейших теорий» рассказала о диаде «креатив-
ность языка — креативность языковой личности», особо остановилась на 
проблеме коллаборативной креативности и выделила три основных вида 
креативной девиации: семантическую, прагматическую и концептуальную.

Постовалова В.И. (ИЯ РАН) в докладе «Философия и богословие твор-
чества как концептуальное основание понятия лингвистической креатив-
ности в современном гуманитарном познании (к постановке вопроса)» 

коснулась философских основ лингвистической креативности, наметив 
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The conference Discourse and language in the age of big data (October 14–15, 
2019) at the Institute of Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences 
focused on linguistic creativity. It discussed diff erent types of language deviations, 
philosophical and semiotic basis of linguistic creativity, including its cognitive 
mechanisms, language creativity in a diachronic perspective, in polycodal discourse 
and multimodal communication, corpus and computer analyses of the dynamics 
of language innovations.
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Статья посвящена юбилею президента филологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженного профессора Московского 
университета, заведующей кафедры русского языка филологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора филологических наук 
Марины Леонтьевны Ремнёвой.

Ключевые слова: МГУ имени М.В. Ломоносова; русский язык; юбилей; 
Марина Леонтьевна Ремнёва.

Среди деканов филологического факультета Московского университета 
Марина Леонтьевна Ремнёва занимает уникальное место. Первая женщина-
декан, более четверти века на капитанском мостике, с неизменным дове-
рием университетского руководства, смелая, решительная, амбициозная, 
предприимчивая, мудрая.

Избранная коллективом на пост декана филологического факультета 
в 1991 г., Марина Леонтьевна Ремнёва смогла провести факультетский 
корабль через фарватер лихих девяностых и крутых нулевых и удержать 
штурвал вплоть до 2019 г.

М.Л. Ремнёва поддержала своим непререкаемым авторитетом на-
значение на должность исполняющего обязанности декана подававшего 
надежды молодого доктора наук, и сама согласилась занять место прези-
дента факультета. Тем самым на собственном примере — опять же первой 
в истории факультета — хотела продемонстрировать новым поколениям 
руководителей модель эффективного управления по типу «молодость с 
опорой на опыт обеспечит успех». Что получилось из инициативы опытного 
администратора, покажет время и рассудит история.

Основным кредо юбиляра всегда было сохранить коллектив. В эпоху 
кардинальных изменений в кадровой политике высшего образования, когда, 
невзирая на заслуги человека, его могли уволить, сократить или понизить в 
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ее учебнику. Ратует за возвращение пятилетнего специалитета, пересмотр 
школьного и вузовского образовательного стандарта по русскому языку и 
литературе. Ее тревожит судьба русского слова и заботят перспективы раз-
вития государства Российского.

Заслуги М.Л. Ремнёвой высоко оценены как в России, так и за рубе-
жом. Она награждена Орденом Почета и Орденом Дружбы, почетным 
знаком «Заслуженный деятель высшей школы», медалью Пушкина (указом 
Президента Российской Федерации), памятной медалью Министерства 
культуры Российской Федерации «150-летие А.П. Чехова», имеет звание 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации». М.Л. Ремнёва бережно хранит Благодарственную грамоту фи-
лологического факультета Белградского университета, медаль «За вiрнiсть 
заповiтам кобзаря» Украинского фонда культуры, почетную грамоту Ми-
нистерства образования и науки Латвийской республики, Памятный знак 
«Самарский крест» от организационного комитета празднования 135-й 
годовщины Освобождения Болгарии от османского ига, Награду Высшей 
степени почета японского университета Сока. М.Л. Ремнёва — лауреат 
премии М.В. Ломоносова степени, «Профессор года — 2018» в номинации  
«Филологические науки», присужденной «Российским профессорским со-
бранием».Она также является почетным профессором Общества Дружбы 
Словении и России.

Все уважающие и любящие Марину Леонтьевну коллеги и друзья по-
здравляют ее с днем рождения и желают творческого долголетия, доброго 
здоровья, верных соратников, талантливых учеников и семейного счастья!
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