
Д анная статья посвящена анализу экс>
пликаторов концепта «разлука» в по>

эзии В. А. Жуковского. Изучаемый кон>
цепт занимает важное место в ряду ценност>
ных понятий носителей русского языка.

Мы исследуем концепт «разлука» и его
экспликаторы как элемент индивидуально>
авторской картины мира, вербализованный 
в произведениях В. А. Жуковского. Концепт
«разлука» является значимым в произведе>
ниях поэта. Изучение творчества В. А. Жу>
ковского с лингвистической точки зрения,
несомненно, является актуальным. Хотя
язык произведений поэта представляет со>
бой богатейший источник для лингвисти>
ческих исследований, значительно чаще 
к творчеству В. А. Жуковского обращаются
литературоведы (В. И. Коровин, О. Б. Лебе>
дева,  Д. П. Муравьев и др.), причем исследо>
вания большинства из них проходят в сопо>
ставительном аспекте: обычно сравнивается
творчество В. А. Жуковского с творчеством

других писателей его поколения. Актуаль>
ность предпринятого исследования обуслов>
лена недостаточной изученностью концепта
«разлука» и средств его вербализации в рус>
ском языке, несмотря на его большую значи>
мость в русской национальной концепто>
сфере; необходимостью проанализировать
средства и особенности вербализации кон>
цепта «разлука» в индивидуальной концеп>
тосфере В. А. Жуковского, которая не под>
вергалась анализу.

Объектом исследования в данной работе
являются производные и синонимичные раз>
луке языковые единицы, вербализующие
концепт «разлука» в языковой картине ми>
ра В. А. Жуковского, отображенной в его
творчестве 1797–1852 гг.

Цель исследования — выявить ведущие
текстовые смыслы, характеризующие кон>
цепт «разлука» в поэзии В. А. Жуковского,
путем анализа парадигматических прираще>
ний лексемы.
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В результате проведенного анализ можно
сделать вывод о том, что в поэзии В. А. Жу>
ковского концепт «разлука» наиболее полно
развертывается в теме «любовь — дружба»,
обретая психологическую сложность и вы>
ражая чувства и желания. В отношении к по>
этической модальности отдельные значения
данного концепта являются своеобразным
оператором, маркируя пространство, вре>
мя, сферу добра, морали, истины, религии 
и природы.

Нужно отметить, что ядерная лексема
«разлука» используется В. А. Жуковским 
в форме разных частей речи — разлучаться,
неразлучный, разлученье, расставаться,
расставанье. Использование богатого ряда
производных и синонимичных разлуке слов
создает эффект глубокого внутреннего пе>
реживания героев из>за потери любимых,
дорогих сердцу людей или вещей.

В результате анализа выявляются сходст!
ва и различия глагольной лексики на приме>
рах текстовых иллюстраций, извлеченных
методом сплошной выборки из стихотворе>
ний В. А. Жуковского. Например, значи>
тельно усилить эмоциональную наполнен>
ность произведений помогает производный
глагол прошедшего времени — разлучать.
Глагол динамичен, тем самым автор указы>
вает на факт, что во многих стихотворениях
поэта причиной разлуки становится смерть.
Вечная тема жизни и смерти воплощается
через применение таких метафор, как Судьба
на месте сем разрознила наш круг и смерть
соединила («Надгробие И. П. и А. И. Турге>
невым») (Жуковский, 2000: 117). Или Ах!
Кто с сей жизнью без горя разлучался? (под!
черкнуто мной. — Д. Ч.) Кто прах свой веч!
ному забвенью оставлял? («Сельское клад>
бище») (Жуковский, 1982: 31). Метафора,
где сфера>источника — прах и сфера>мише>
ни — забвенье, передает личное восприятие 
и конкретное психологическое переживание.
Состояние тоски и печали человека усили>
вается приемом повторного нанизывания
лексемы разрознен. Синоним разлучиться
в форме причастия прошедшего времени
предполагает разъезд в разные края.

Следует помнить, что причиной события
при употреблении глагола разлучиться
обычно являются неподвластные человече>
ской воле обстоятельства, такие как судьба,
война, семейная вражда и т. п. Само собы>
тие сопровождается пространственным раз>
рывом. Например:

И где же вы?.. Разрознен круг наш тесный;
Разлучена веселая семья;
Из области младенчества прелестной
Разведены мы в разные края...

(«Цвет завета»)
(Жуковский, 1982: 109)

В стихотворении «К Блудову» читаем:

Для скорби утоленья
Податель благ, Зевес,
Двум жителям небес
Минуты разлученья
Поверил искони.

(Жуковский, 1980: 151)

Существительное минуты и устаревшая
форма лексемы «разлука» — разлученье свя>
зывают изучаемый концепт с символом ско>
ротечности расставания влюбленных, дру>
зей. Данное существительное употреблено 
с мягким знаком и получает стилистически
окрашенную звуковую форму, лаконичную,
краткую.

Причастная форма глагола разлучаться
повествует о завершенности действия и об>
реченности любовников. Наречие (как слад!
ко), живописуя глагол, создает экспрессив>
ную характеристику монотонности звуча>
ния. Надежда как воплощение жизни
становится предвестником печали лириче>
ских героев.

Любовница в тоске, любовник в заточенье, —
Быть может, некогда нашли блаженство 

в нем!
Как сладко, разлучась, беседовать с пером!

(«Послание Элоизы к Абеляру»)
(Жуковский, 1990: 29)

Понятно, что для поэта важна не только
лира для творчества, но и любовь, связанная
с душой. Любовь вечна и способна преодо>
леть любые удары судьбы:
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Нет смерти, вещает, для нежной любви;
Возлюбленный образ, с душой неразлучный

(«К Нине»)
(Жуковский, 1980: 72)

Воспоминание об утраченном друге, об
уходящей молодости с мечтательно>мелан>
холическим восприятием жизни нередко ак>
туализируются в лирике поэта. Например:

Все провиденье, призрак минутный!
Это вчерашний я вечер узнал!
Я, разлучившись, милый с тобою
Вздумал поехать, так и сказал…

(«Послание к кн. Вяземскому»)
(Там же, 1980: 218)

Что касается лексемы «расставаться», то
она обозначает не только разлуку, жизнь на
расстоянии, но и постоянное движение, ак>
тивизируя оппозицию движение/покой. На
каузацию расставания указывают глаголы
разъединить, развести, разогнать.

Кроме того, в лирике В. А. Жуковского
причиной расставания могут быть судьба
или рок. Так, наиболее типичной для лексе>
мы расстаться является ситуация, когда 
необходимость, желательность или неиз>
бежность прекращения контакта представ>
ляется как вызванная естественным ходом
вещей, например истечением времени свида>
ния, окончанием совместной учебы и т. п.
При этом обычно речь идет о достаточно
близких людях, которые связаны в момент
расставания или были связаны в предшест>
вующий ему период отношениями любви,
дружбы, товарищества. Метафора судьбы
Увы, нам розный путь судьбою проложен
(Без названия) — одна из основных в произ>
ведениях В. А. Жуковского. Следовательно,
мы можем говорить о том, что судьба дов!
леет над человеческой жизнью. Местоиме>
ния (я, с тобой) указывают на двухсторон>
нюю связь, представляя оппозицию я/ты.
Таким образом, в лирике часто реализуется
гештальт — человек — судьба — смерть. На>
пример:

Судьба на месте сем разрознила наш круг:
Здесь милый наш отец, здесь наш любимый

друг;

Их разлучила смерть, и смерть соединила;
(«Надгробие И. П. и А. И. Тургеневым»)

(Жуковский, 2000: 117)

Кроме того, в лирике В. А. Жуковского
расстаться можно на некоторое время или
навсегда, с сожалением или с облегчением. 
В данном случае образ будет в памяти всегда.

Приятный звук твоих речей
Со мной во сне не расстается;
Проснусь — и ты в душе моей
Скорей, чем день очам коснется.

(«Песня»)

На основе выделенных признаковых ха>
рактеристик был определен языковой кор>
пус лексических единиц со значением «раз>
лука». Анализ этих единиц позволил вы>
явить особенности их употребления, а также
выделить ценностные доминанты, связанные
с интерпретациями анализируемого понятия
в русской этнокультурной общности: 1) раз>
рыв межличностных /социальных связей, 
2) ожидание и надежда на встречу, 3) лише>
ние драгоценных сердцу вещей, 4) начало
разной локализации участников ситуации 
в результате перемещения в разные точки
пространства, 5) временная или окончатель>
ная разлокализованность.

Нужно также отметить, что общими, глу>
бинными признаками названных глагольных
лексем являются семантические компонен>
ты конец контакта, пространственно!вре!
менная разобщенность субъектов.

Определения к имени существительному
расставание, разлученье характеризуются 
с точки зрения эмоционально>психологиче>
ского состояния его участников (трудное/
тяжелое /мучительное /грустное/печаль!
ное), проявленного отношения участников 
к друг другу (теплое /ласковое /нежное /
сдержанное).

В ассоциативных реакциях «расставание»
большей частью имеет негативную оценку 
и определяется как плохое слово /боль /
смерть.

В лирике В. А. Жуковского представле>
ны лексемы, предполагающие контекстуаль>
ный признак «навсегда», «навек»:
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Пускай навек с мечтой
Блаженства ты расстался —
Своих лишенных благ,
Ты жив блаженством милой.

(«К Батюшкову»)
(Жуковский, 1990: 59).

Где несчастная томилась,
Где она с улыбкой радости
С жизнью навсегда рассталась.

(«Романс»)
(Жуковский, 2000: 359).

Следующие примеры демонстрируют
эмоции, испытываемые в связи с этим собы>
тием, — тоска, печаль, томление, страдание:

Супруг, зовут! иди на расставанье!
Сорвав с чела супружеский венец,
В последнее земное провожанье
Веди сирот за матерью, вдовец.

(«На кончину ее величества королевы
Виртембергской»)

(Жуковский, 2000: 120).

С друзьями и тоска приятна,
Но и тоска нас не найдет.
Когда ж придет нам расставаться,
Не будем слез мы проливать:
Недолго по земле скитаться;
Друзья, увидимся опять.

(«Стихи, сочиненные
в день моего рождения»)

Ясный месяц! не сияй
В час печальный разлученья.
Сердце бедно, не страдай!
Друг, не чувствуй ты мученья!

(«Ясный месяц! не сияй…»)

В целом при анализе производных и сино>
нимичных разлуке лексем в ассоциативных
реакциях состояние разлученья большей 
частью имеет также негативную оценку и оп>
ределяется таким прилагательным, как му!
чительный, а также предикатами разво!
дить, разрознить и существительными ми!
нуты, печальный, неизбежный час.

Кроме того, синонимы «расстаться», «раз>
лучаться» и «разойтись» достаточно сво>

бодно употребляются в составе отрицатель>
ных предложений и сочетаются с наречиями,
обозначающими эмоциональное состояние
человека, порождаемое этим событием.

Проведенный концептуальный анализ си>
нонимов и лексем семантической группы
«разлука» в текстах В. А. Жуковского поз>
волил выделить основные признаки концепта
«разлука», свойственные для художествен>
ной картины мира поэта:

— намеренное/вынужденное действие;
— количество сторон равно двум;
— окончательный разрыв;
— отрицательное влияние на эмоциональ>

но>психологическое состояние;
— бесконфликтность расставания;
— причина расставания — непреодоли>

мые обстоятельства;
— нерациональный характер.
Таким образом, в проанализированных

нами примерах описываются человеческие
потребности, страсти, внутреннее состояние
субъекта через его адекватное (неадекват>
ное), формальное (неформальное) отноше>
ние к объекту. В. А. Жуковский помещает
героев в различные бытовые, военные си>
туации; любовные отношения, требующие
сильного напряжения чувств, побуждаю>
щие субъект к действиям, совершению по>
ступков.
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