
Повесть «Неупиваемая чаша» — одно из
вершинных произведений известного

русского писателя И. С. Шмелева (1873–1950).
Ее высоко оценивали И. А. Бунин, К. Д. Баль>
монт, И. А. Ильин, Т. Манн. Сам автор отно>
сился к повести как к одному из своих этап>
ных произведений, впервые она была опубли>
кована в 1919 г. (Шмелев, 1919), а затем при
жизни автора на протяжении почти 20 лет вы>
держала еще четыре издания на русском язы>
ке и десять — на иностранных.

Особое значение в поэтике повести 
И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша» имеет ре>
чевой пласт с высокой частотностью лексем 
с корнем >рад>: радостный, >ая, радуйся, воз�
радовался и т. д. В научной литературе это>
му аспекту поэтики повести посвящены ис>
следования Е. Чигаревой (Чигарева, 2001), 
Н. И. Мельника (Мельник, 2002: 82), И. Г. Ми>
нераловой (Минералова, 2003), Н. Ю. Желто>
вой (Желтова, 2004). Общим местом работ яв>
ляется указание на концептуальный, системо>
образующий характер лексики с корнем >рад>,
который анализируется в терминах мотива,
темы, концепта. К сожалению, исследователи
в своих выводах опираются на эпизодический,
несистемный анализ этого лексического кор>
пуса, ограничиваясь, по сути, общими заме>
чаниями. За пределами научного осмысления 
остается область церковно>богослужебной
традиции, литературной формы, поэтики об>
разов; на анализе этих художественных осо>
бенностей поэтики радости мы остановимся 
в настоящем исследовании.

Материалом исследования является лек>
сический корпус с корнем >рад> изучаемого
произведения Шмелева, который насчитывает

106 словоформ четырех частей речи (глаго>
лы — 27, наречия — 25, прилагательные — 24,
существительные — 30).

Обобщение лексического материала на ос>
нове функционального тезауруса (Ярхо, 1984;
Борецкий, 1978; Борецкий, Кроник, 1978; Гас>
паров, 1997; Луков Вал., Луков Вл., 2008; и др.),
когнитивной семантики и семиотики (Асколь>
дов>Алексеев, 1928; Лихачев, 1997; Колесов,
1992; Телия, 1996; Степанов, 1997), этнопо>
этики (Захаров, 2012) показывает, что в тек>
сте произведения существует метатекст (т. е.
текст в тексте, образуемый совокупностью
связанных между собой значений слов с кор>
нем >рад> и их синонимами), в котором выяв>
ляется концепт «радость».

Радость в качестве концепта в тексте повес>
ти «Неупиваемая чаша» раскрывается сово>
купностью тем, которые можно объединить 
в две идейно>тематические группы: 1) темы,
связанные с сакральными догматико�вероучи�
тельными идеями: икона, пространство, мо>
литва, благая сила, божественная энергия
(благодать); 2) темы, описывающие призем�
ленную, профанную повседневность, сквозь
которую просвечивает вечность, «бытие
сквозь быт»1: детали повседневной жизни, ве>
селье, скука, свобода, природа, жизнь; искус>
ство, эмоции, любовь.

Первая лексическая группа создает в пове>
сти контекст, вводящий читателя в мир пра>
вославной религиозности. Слова с корнем >
рад> выражают радостное мироощущение со>
присутствия Бога и сопричастности к делу
божественного домостроительства2. Повест>
вователь стремится выразить духовные совер>
шенства главных героев в вероучительно>дог>
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матической лексике, по своему идейно>тема>
тическому и ритмо>мелодическому строю
приближающейся к церковно>гимнографиче>
ской традиции.

Во второй лексической группе наиболее 
частотными являются лексемы, связанные
с описанием широкого спектра эмоций
и чувств героев и повествователя. Индивиду>
ально авторской особенностью словоупотреб>
ления является расширение семантического
поля слов с корнем >рад> и синонимов, кото>
рые выражают не только прямые значения
(душевное, духовное удовлетворение, весе>
лье), но и переносные, антонимичные основ>
ным (отсутствие веселья, духовное томление).
Таким образом, в тексте создается тематиче>
ский контекст, характеризующийся двумя би>
нарными оппозициями: веселье — скука, ра�
дость — грусть.

Оппозиция радость — грусть встречается
в описаниях и характеристиках образов крес>
тьянского мира, иконописного мастера Аре>
фия, монахинь, богомольцев, Анастасии, ис>
целенного Мартына; веселье — скука — в об>
разах отца и сына Ляпуновых, дачников,
учеников итальянского художника Терминел>
ли. Первая группа образов представляет пра>
вославный русский мир, выражающий идеи
духовности, народности, почвенничества, цер>
ковности, вторая — объединяет образы про>
винциального дворянства и интеллигенции,
устойчивыми характеристиками которых в по>
вести является духовное растление, гордость,
оторванность от народа, отсутствие нацио>
нальной идеи. Следовательно, в этом же смыс>
ловом контексте следует понимать и лексиче>
ские оппозиции радость — грусть, веселье —
скука, которые в тексте повести выполняют
соответственно функции позитивных и нега>
тивных лексических маркеров, противопос>
тавляющих духовное — профанному, народ>
ное — светскому.

Небольшая группа слов с >рад> описывает
чувство любви Ильи к Анастасии, в основ>
ном это эпитеты, передающие чувства главно>
го героя через разные проявления радости.
Повествователь ни разу не использовал слово
«любовь». Он словно бы сакрализует чувст>
ва главного героя, показывая его причастни>

ком святыни, которой можно любоваться,
преклоняться, но нельзя желать. В этой части
повести присутствует сублимированное влия>
ние философии В. Соловьева и младосимво>
листов3.

Концепт «радость» находится в состоя>
нии постоянного становления, от эпизода 
к эпизоду облекаясь дополнительными зна>
чениями, расширяющими его семантическое
поле, за счет окказиональных авторских кон>
нотаций слов с корнем >рад>. В целом концепт
обобщает значения, выраженные в лексике 
десяти идейно>тематических групп, которые,
в свою очередь, объединяются вокруг двух ос>
новных коррелирующих тем: сакральное —
мирское, образующих в тексте произведе>
ния неслиянное и нераздельное единство. 
Интенции концепта «радости» определяют
идейную перспективу повести как текста о ду>
ховной жизни героев, в которой главенству>
ют борьба со страстями, духовные прозрения,
чудеса.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Терминологическая метафора заимствована

из работы У. К. Абишевой (Абишева, 2004).
2 Осуществление Божественного замысла спа>

сения человечества в истории.
3 Исследование творческой истории повести

показывает, что в процессе создания произведе>
ния И. С. Шмелев изменил его замысел: в пер>
вых трех редакциях он стремился показать «оду>
хотворяющую силу красоты (понятую в духе фи>
лософии В. Соловьева), людей, преображенных
красотой, их творческие порывы, свершения», в
следующих редакциях он в целом отказался от
этой идеи, в то же время некоторые частные ас>
пекты поэтики повести несут отпечаток первона>
чального замысла (см.: Соболев, 2012; 2013).
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The article makes a system analysis of the lexe>

mes with radical >rad> in the story «The Inexhaus>
tible Cup» by I. S. Shmelev. The lexis is systematized
on the principle of functional thesaurus. This gives
an opportunity to localize the metatext where the
concept of joy can be revealed.
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В статье рассматриваются составляющие образа России в романе А. Макина «Французское завеща9
ние», анализируется роль французской темы в конструировании образа России.
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тер, советская история.

Андрей Макин (род. 1957) — французский
писатель русского происхождения, лау>

реат Гонкуровской премии («Французское за>
вещание», 1995). А. Макин с 1987 г. живет во
Франции, пишет на французском языке, цент>
ральная тема его произведений — история
России, советская эпоха, с которой связаны
ностальгические воспоминания автора о дет>
стве, размышления о русском характере.

Один из приемов конструирования образа
России в романе «Французское завещание» —
«французская подсветка», введение француз>

ской темы, позволяющей дать сопоставление
России и Франции. Так, в интервью с писате>
лем возникает оппозиция Франции и России
как цивилизации и природы: «французы —
это цивилизация, культурный фонд… А мы где
родились? В степи, в огромных просторах»
(Балеевских, 2002: 225). Показательно, что эта
мысль находит последовательное воплощение
в романе, где Франция представлена сферой
культуры, а Россия — это бескрайние степи,
заснеженные поля и стихийность, безгранич>
ность характера.


