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В статье анализируется рассказ Ивана Бунина «Ужас», жанровая спе-

цифика которого позволила показать диапазон семантико-

синтаксических функций глагола и, таким образом, осуществить воз-

можность лингвистического толкования текста. 
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The article analyzes a story by Ivan Bunin entitled "Horror", the specific 

genre features of which allowed us to show the range of semantic and syn-

tactic functions of the verbs in the story and thus to make possible the lin-

guistic interpretation of the text. 
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Проблема изучения языка художественной литературы связана в ис-

тории отечественной филологии, прежде всего, с трудами академика 

В.В. Виноградова. Задача, которую ставил В.В. Виноградов, заключа-

лась в том, чтобы изучить язык художественных произведений в раз-

личных аспектах: «Изучение языка литературно-художественных про-

изведений определяется, с одной стороны, как учение о композицион-

ных типах речи в сфере литературного  творчества и об их лингвистиче-

ских отличиях, о приёмах построения разных композиционно-языковых 

форм, об основных лексических слоях в них и о принципах их сочета-

ния, об их семантике; с другой стороны, как учение о типах словесного 

оформления замкнутых в себе произведений как особого рода целост-

ных структур», что предполагает необходимость «философской и кон-

кретно-лингвистической разработки вопроса о слове как о творческой 

форме динамического становления смысла, и в этом плане – о структу-

рах словесных образований» [1, с. 70]. В решении данных задач учёный 
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видел перспективу изучения языка литературных произведений и осо-

бенностей стиля писателя. «Богатые и разнообразные формы языковой 

композиции…нуждаются прежде всего в классификации» [1, с. 71].  

Лингвисты по-разному предлагали членить текст и в качестве рече-

вых единиц выделять предложение, несколько предложений 

(«сверхфразовое единство», «сложное синтаксическое целое», абзац, 

период). Г.А. Золотова предложила классификацию речевых единиц с 

учётом грамматических и семантических характеристик. В структуре 

текста Г.А. Золотова выделяет пять коммуникативных типов (или реги-

стров) речи: репродуктивный (изобразительный), информативный, ге-

неративный (регистры монологической речи) и волюнтативный, реак-

тивный (регистры диалогической речи) [2, с. 348]. Позиция говорящего 

во времени и пространстве по отношению к сообщаемому, его комму-

никативные задачи (интенции), степень абстракции того, о чём повест-

вуется, являются характеристиками, на основе которых выделяются 

коммуникативные регистры речи. Основной критерий разграничения 

репродуктивного и информативного регистра – наличие/отсутствие ди-

станции во времени и пространстве между повествователем и сообщае-

мым. Генеративный регистр предполагает выводы и обобщения, волюн-

тативный регистр – выражение волеизъявления, побуждения адресата к 

речевому действию, реактивный регистр не содержит информации, а 

фиксирует только реакцию на речевую ситуацию. Разнообразные со-

единения регистров, каждому из которых соответствует определённый 

набор языковых средств выражения, наблюдаем в тексте художествен-

ного произведения.  

Обратимся к функционированию глаголов в рамках различных ре-

гистров речи и проанализируем, как глагол, являясь связующим звеном 

в структуре текста, определяет смысловой, содержательный аспект про-

изведения, его композиционный строй. 

В.В Виноградовым была дана характеристика форм прошедшего 

времени совершенного и несовершенного вида, соотносимых со значе-

ниями перфекта, аориста и имперфекта древнейшей системы времён. 

Оспаривая традиционное мнение, что смысловые различия форм про-

шедшего времени совершенного и несовершенного вида на –л исчерпы-

ваются их видовыми значениями (результат/длительность, повторяе-

мость), В.В. Виноградов опирался, прежде всего, на текст художествен-

ных произведений и определял функциональное значение той или иной 

глагольной формы в структуре текста в целом. Так, им были выделены 

следующие значения форм глаголов на –л: 1) значение имперфекта дли-

тельного действия, которое характеризуется тем, что представляет 

«прошлое действие в его течении, а не в результате», 2) значение им-
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перфекта «с качественно-описательным оттенком», которое является 

основным средством описания свойств лица или предмета, 3) значение 

перфекта, которое выражает идею результата действия или состояния в 

настоящий момент, 4) значение аориста, которое обозначает факт про-

шлого безотносительно к выражению результата в настоящем [3, с. 454].  

На основе данной характеристики значений глагольных форм 

В.В. Виноградовым был сделан вывод о зависимости от глагола темпа 

сюжетного действия и характера повествования. 

Анализируемый рассказ Ивана Бунина «Ужас» (1930) нельзя 

назвать характерным, типично бунинским рассказом, поскольку ему 

свойственен сухой, строгий стиль изложения, чёткая событийная линия, 

традиционная композиция (завязка – развитие действия – кульминация-

развязка). Однако простота формы и содержания становится привлека-

тельным объектом изучения в иностранной аудитории: студенты, изу-

чающие русский как иностранный, с удовольствием знакомятся с не-

сложными по форме и содержанию образцами русской классической 

литературы. Анализ глагольных форм данного текста, таким образом, 

становится увлекательной игрой на уроках РКИ. 

В основу сюжета рассказа положена незамысловатая история, кото-

рая произошла с автором-рассказчиком. Повествование ведётся от пер-

вого лица. Возвращаясь с охоты, он зашёл переночевать на хутор. Сто-

рож отвёл его во флигель. Ночью от громкого стука в оконную раму 

герой просыпается. Чувство страха побуждает его схватить ружьё. Од-

нако то, что стало причиной волнения и беспокойства, оказалось «ста-

рой, худой лошадью, без призора шатавшейся по усадьбе» [4]. 

Рассказ представляет собой текст репродуктивного регистра с не-

значительными по объёму информативными и волюнтативными встав-

ками. Условное присутствие повествователя во времени-месте («хроно-

топе» – по М.М. Бахтину) описываемых событий, относящихся к про-

шлому временному плану, определяет формы времени глагола: про-

шедшее-актуальное. 

Завязка, начало действия обозначена в первом предложении глаго-

лом совершенного вида в перфективном значении зашёл. Композицион-

ный и смысловой акцент на данном глаголе определён также контек-

стом: в предложении мы находим глагол несовершенного вида в им-

перфектном значении возвращался, роль которого второстепенна, вто-

рична по отношению к глаголу зашёл. Доказательством данного поло-

жения является возможность трансформации синтаксической конструк-

ции без изменения смысла: возвращаясь с полевой охоты, я зашёл ноче-

вать на хутор. 
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Второе предложение анализируемого рассказа содержит информа-

цию о людях, живущих на хуторе, таким образом, данная фраза выпада-

ет из сюжетного времени, является побочной линией повествования, 

комментарием автора, меняется регистр (информативный), время узу-

альное. 

От описания хутора (репродуктивно-описательный тип регистра с 

глаголом в имперфектно-описательной функции – Хутор имел вид пу-

стынный) автор переходит непосредственно к повествованию. 

Развитие действия, движение сюжетной линии организуют: 

1) аористивные глаголы совершенного вида (он вышел, лёг, поку-

рил,..проснулся сразу, вскочил с кровати, схватил двустволку, дико 

крикнул..); 2) имперфектные глаголы со значением длительности дей-

ствия (мужик долго не понимал спросонья.., кто-то громко стучал); 

3) фазисные глаголы с инфинитивом (я стал стучаться в тёмное око-

шечко сторожки, лошадь стала чесаться об оконный наличник). 

Глагольные формы с аористивным значением делают повествование 

динамичным. Протяженность во времени имперфектных форм контра-

стирует с динамикой форм совершенного вида. Противоположностью 

неторопливости, внутреннему спокойствию сторожа (Мужик долго не 

понимал спросонья) является поведение автора-рассказчика (схватил, 

вскочил, крикнул). На фоне суетливых действий героя по контрасту вы-

деляются также однообразные, монотонные действия того, кто находил-

ся за окном, подчёркивается статичность его местоположения (возни-

кают формы несовершенного вида): кто-то громко стучал, за окном 

стоял кто-то громадный, чёрный, лез и стучал. 

Фазисные глаголы с инфинитивом в структуре текста рассказа 

вследствие значения формы (сема начинательности действия) замедля-

ют движение сюжетной линии, тем самым, акцентируя внимание на 

данных действиях, выделяя их композиционно и по смыслу: стал сту-

чаться, стал забываться, стала чесаться. 

В тексте анализируемого рассказа мы также встречаем каузативные 

конструкции. Объектом каузирующего воздействия в анализируемых 

предложениях является рассказчик, таким образом, мы можем говорить 

о том, что себя, свою жизнь автор-повествователь воспринимает в кон-

тексте определённой зависимости от людей, обстоятельств, судьбы: 

мужик повёл меня во флигель; привёл меня случай. 

Реплики персонажей (сторожа и автора) в рассказе автономны, они 

не составляют диалога в структуре текста, однако их включение в по-

вествование позволяет выйти за рамки монологической речи. Сторож 

проводит охотника во флигель со словами: Вот тут и ложитесь! По-

велительное наклонение глагола определяет регистр (волюнтативный), 
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однако в данной реплике, кроме побуждения адресата к действию, со-

держится значение пожелания.  

Интересно с точки зрения композиции построения текста рассмот-

реть соотношение различных временных планов в следующем предло-

жении: Мог ли я думать, засыпая, что так страшно будет моё про-

буждение среди ночи? Автор знает дальнейшее развитие действия, так 

как события, описанные в рассказе, относятся к временному плану про-

шлого; вследствие «знания», осведомлённости повествователь свой 

«наблюдательный пункт» может свободно переместить в план будущего 

относительно хронотопа событий. Таким образом, нарушается последо-

вательность действия, опережение событий способствует более дина-

мичному движению сюжетной линии. Употребление модальной моди-

фикации предложения придаёт высказыванию экспрессивность, акцен-

тирует внимание читателя на данном сюжетном повороте, является 

средством художественной выразительности. 

Данный текст представляет собой распространённый тип компози-

ции, где границы сюжетного времени, обозначенные глагольными фор-

мами совершенного вида, совпадают с границами рассказа. В тексте 

преобладает репродуктивный регистр, а, следовательно, актуальное 

время глаголов; время – прошедшее-актуальное; наиболее частотное 

употребление глаголов совершенного вида в аористивном значении, 

которые определяют строй художественного текста, динамику повест-

вования; преобладание акциональных глаголов (глаголы движения, гла-

голы конкретного физического действия). 

Личность автора-повествователя, его мысли и чувства становятся 

главным объектом наблюдения писателя Ивана Бунина. Не случайно 

писатель признавался: «…на мир я смотрю только своими глазами и 

никак не могу взглянуть на него как-нибудь иначе…» [5, с. 171]. 

В заключение хотелось бы отметить, что лингвистический анализ 

глагольных форм в структуре художественного текста может помочь 

студентам-иностранцам не только повысить уровень своей языковой и 

речевой компетенций, но также стать началом их профессиональной 

филологической деятельности, поскольку филология является, по сло-

вам Льва Алексеевича Новикова, «наукой медленного чтения» [6, с. 34]. 
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В статье рассматривается образ Икара в мифологии и литературных 

текстах разных эпох. Показаны особенности наполнения образа, обу-

словленные историческими и социокультурными факторами. 
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The article considers the image of Icarus in mythology and literary texts of 

different eras. The features of the image filling, conditioned by historical and 

socio-cultural factors, are revealed. 
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Проблема интерпретации классического наследия остаётся одной из 

наиболее актуальных в современной гуманитаристике. Классические 

сюжеты и образы в каждую эпоху играют новыми гранями, приобрета-

ют новые смыслы, обусловленные общественными изменениями. Сю-

жеты, которые становятся объектами интерпретаций и реинтерпрета-

ций, изначально имеют чётко обрисованную логику развития, опираю-

щуюся на общественные морально-этические нормы и законы. При за-

имствовании явлений классического искусства они, попадая в совер-

шенно новый исторический и культурный контекст, обнаруживают 

иные, скрытые либо не акцентированные смыслы, раскрывают новый 

потенциал, воплощаются в новых формах. 

Особое место в проблеме интерпретации классики занимает антич-

ное наследие. Основываясь на мифологическом материале, оно является 

транслятором универсальных понятий и смыслов, лежащих в основе 


