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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В ЛИРИКЕ Н. РУБЦОВА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются поэтические тексты яркого представителя литературного направления 

ХХ века ―тихой‖ лирики Николая Рубцова. В процессе становления Н.Рубцова как поэта большую роль 

сыграли А.Пушкин, Ф.Тютчев, А.Фет и др. Он учился у лучших поэтов на материале их произведений, 

их образов. В числе своих учителей поэт называл и М.Ю. Лермонтова. В этом проявляется преем-

ственность в литературе, в умении понять и принять позицию автора-предшественника, взять из 

поэтического мира учителя самое лучшее и привнести в свой стих новый образ, индивидуально-

авторский, новаторский. При когнитивном анализе поэтического текста необходимо учитывать 

ассоциативные связи, знать литературные направления и традиции. Из этих компонентов складывается 

особый поэтический мир, особенный у каждого поэта.  

Ключевые слова: поэтический текст, поэтический мир, образы, символы, концепты, традиции, 

Н.Рубцов, М.Лермонтов.  
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Н. РУБЦОВТЫҢ ЛИРИКАСЫНДАҒЫ ЛЕРМОНТОВ ДӘСТҤРЛЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада ХХ ғасырдың "тыныш" лирикасының әдеби бағытының жарқын ӛкілі Николай Рубцов-

тың поэтикалық мәтіндері қарастырылады. Н.Рубцовтың ақын ретінде қалыптасу процесінде 

А.Пушкин, Ф.Тютчев, А.Фет және басқалар үлкен рӛл атқарды. Ақын мұғалімдерінің қатарында             

М.Ю. Лермонтовты да атады. Бұл әдебиеттегі сабақтастықты, алдыңғы автордың ұстанымын түсіну 

және қабылдау, мұғалімнің поэтикалық әлемінен ең жақсысын алып, ӛлеңіне жеке-авторлық, жаңашыл 

жаңа бейнені енгізу қабілетінде кӛрінеді. Поэтикалық мәтінді когнитивті талдау кезінде ассоциативті 

байланыстарды ескеру, әдеби бағыттар мен дәстүрлерді білу қажет. Осы компоненттерден әр ақынның 

ерекше поэтикалық әлемі қалыптасады. 

Кілт сӛздер: поэтикалық мәтін, поэтикалық әлем, образдар, рәміздер, тұжырымдамалар, дәстүрлер, 

Н.Рубцов, М.Лермонтов. 
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LERMONTOV'S TRADITIONS IN N. RUBTSOV'S LYRICS 

 

Abstract 

The article examines the poetic texts of a bright representative of the literary trend of the twentieth century, 

the ―quiet‖ lyrics of Nikolai Rubtsov. In the process of formation of N. Rubtsov as a poet, A. Pushkin, F. 

Tyutchev, A. Fet and others played an important role. He studied with the best poets on the material of their 

works, their images. Among his teachers, the poet named M.Y. Lermontov. This shows continuity in literature, 

in the ability to understand and accept the position of the author-predecessor, to take the best from the poetic 

world of the teacher and bring a new image, individually authorial, innovative, into his verse. In the cognitive 

analysis of a poetic text, it is necessary to take into account associative connections, to know literary trends and 

traditions. These components form a special poetic world, which is special for each poet. 

Keywords: poetic text, poetic world, images, symbols, concepts, traditions, N.Rubtsov, M.Lermontov. 

 

Введение. Говоря о преемственности в литературе, мы сталкиваемся с понятиями интертекста, 

межтекстовых связей, прецедентного текста, схожего и разного наполнения в структуре определенных 

концептов, пересечения концептосфер поэтов и т.д. С позиции когнитивной лингвистики для данного 

исследования, носящего междисциплинарных характер, базовой линией изучения лирики Н.Рубцова 

сквозь призму творчества М.Лермонтова является обнаружение лексических единиц высшего порядка – 

концептов – способных по-разному проявлять себя в поэтических текстах поэтов, относящихся к 

разным эпохам, разным литературным направлениям, позволяющим проявлять авторам индиви-

дуальные способы концептуализации мира. Поэтический мир Лермонтова интересен, сложен и 

многообразен, в силу чего его образы способны по-особенному преломляться в сознании преемников. 

Его творчество дает импульс не одному поколению поэтов и писателей в начале их творческого пути. 

Нередко в художественных произведениях проскальзывают те или иные мотивы, использованные 

предшественниками, такой поиск себя присущ многим творцам. К примеру, А.С. Янушкевич говорит, 

что в ранней лирике М.Лермонтова можно найти как русские, так и зарубежные литературные 

источники, совокупность которых способствует поиску и определению индивидуального видения мира 

[1, 37]. Поэтому обнаружение ―отголосков‖ прошлого вполне закономерно и для творчества Н.Рубцова. 

Так, А.С. Щербаков пишет, что образ оторвавшегося листа вызывает ассоциации с образом одинокого 
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странника, отстраненного от социума, тогда как рубцовский образ тесно связан с родным краем, с 

чистотой души [2, 98], что позволяет говорить об умении поэта творчески использовать отдельные 

образы в своем мировидении.   

Методика. Поэтический текст (ПТ) привлекает внимание лингвистов в силу сложности его 

декодирования как особой вторичной системы, критике и анализу которой посвящено много научных 

работ: литературная критика Н.М. Карамзина, В.Ф. Одоевского, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, 

Н.А. Добролюбова, Д.С. Мережковского, К.Н. Батюшкова и др., анализ поэтического текста – работы 

Ю.М. Лотмана, Ю.Н. Тынянова, Б.В. Томашевского, В.В. Гиппиуса, М.М. Бахтина, Р.Барта,                      

В.В. Кожинова и многих других. Так, ПТ выступает в одном из направлений современной лингвистики, 

которая ―все больше перемещается в ненаблюдаемые ментальные сферы‖, в качестве предмета 

исследования – лингвистика поэтического текста [3, 25]. Применяются разные методы для его анализа. 

С позиции литературоведения используются герменевтический, биографический и локально-

исторический методы литературоведческого анализа [2]. На базе методологического подхода Н.В. 

Макшеева реализует подходы, разработанные формальной школой российского литературоведения, 

тартуско-московской семиотической школы, базируется на сформулированных М.Бахтиным принципах 

целостного анализа художественного текста [4, 3-4]. На основе когнитивно-коммуникативного подхода 

к поэтическому тексту возможно исследование идеостиля поэтов с позиции порождения текста и его 

восприятия  [5].  

В данной статье с позиции когнитивного направления исследования ПТ на разных этапах исполь-

зуются метод наблюдения, метод семантического анализа, отдельные приемы когнитивного анализа 

произведений поэтов.  

Результаты. Обращение к творчеству одного из русских поэтов прошлого века позволяет 

проследить преемственность в литературе, реализацию русской национальной поэтической традиции, 

приоткрыть идейно-нравственный и культурный пласт, который отражается в его произведениях – 

Николая Рубцова. При выявлении маркемной специфики поэтических текстов поэтов 60-80-х гг. 20 

века А.В. Кашкина обращает внимание на то, что поэты этого периода акцентировали внимание на 

проблемы определения места человека в мире, а также на общечеловеческие проблемы [6, 94]. 

Творчество Н.Рубцова относят к одному из литературных направлений, пришедшему на смену 

эстрадной лирики – ―тихой лирике‖. Изучению наследия поэта посвящено достаточно большое 

количество диссертационных работ, критических и аналитических статей, методических разработок и 

др. Интерес к произведениям Рубцова резко повысился после выхода статьи В.В. Кожинова в 1974г. 

―Николай Рубцов‖, в которой впервые был представлен научный подход к исследованию его лирики. С 

конца ХХ столетия оформилось самостоятельное литературное направление – рубцововедение. Стихи 

Н. Рубцова переведены на многие европейские и восточные языки, что расширяет географию 

потенциальных исследователей его творчества. Сейчас функционирует портал ―Душа хранит‖ (код 

доступа: https://rubtsov-poetry.ru/poetry/zvezda1.htm). В статье представлена попытка проследить, как 

трансформируются образы, символы, значимые для М.Лермонтова, являющиеся своеобразными 

маркѐрами его узнаваемости, в произведениях Н.Рубцова.  

Обсуждение. При всем внимании к природе, при всей многогранности и яркости ее образа в 

творчестве Н.Рубцова, поэта невозможно представить пейзажистом или бытоописателем. На этот 

момент указывается во многих работах, посвященных изучению произведений поэта, в частности и 

А.С. Щербаков отмечает небольшое количество пейзажной лирики на фоне ―его пронзительной любви 

к русской земле‖ [2, 99]. Его лирика пережила самого творца, так как Рубцов умел в каждом элементе 

пейзажа, в каждой детали быта видеть философские проблемы человеческого бытия. И одним из 

учителей здесь был, безусловно, М.Лермонтов. Не только образ самого поэта, но и образы и мотивы его 

философских стихотворений сопровождали поэта всю жизнь. А без лермонтовских ―Паруса‖ и 

―Родины‖ невозможно понять мировоззренческие принципы Н.Рубцова. Как справедливо замечает Е.А. 

Узенцова, ранее лермонтовское творчество базируется на ―романтической традиции‖ с использованием 

символики данного литературного направления, доминантные символы которых выводятся в ―заглавие 

стихотворения‖ [7, 198].  

 

М.Лермонтов Н.Рубцов. 

Далекое 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!..  

Лети, мой отчаянный парус!  

Не знаю, насколько смогу,  
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Что ищет он в стране далекой?  

Что кинул он в краю родном?.. 

Играют волны – ветер свищет, 

 И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

Под ним струя светлей лазури,  

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

 Как будто в бурях есть покой! 

Чтоб даже тяжелая старость 

Меня не согнула в дугу! 

Но выплывут, словно из дыма, 

 И станут родней и больней 

Стрелой пролетевшие мимо 

Картины отроческих дней...  

Запомнил я снег и салазки,  

Метельные взрывы снегов,  

Запомнил скандальные пляски 

Нарядных больших мужиков,  

Запомнил суслоны пшеницы 

Запомнил, как чахла заря 

И грустные, грустные птицы 

Кричали в конце сентября. 

 А сколько друзей настоящих,  

А сколько там было чудес,  

Лишь помнят сосновые чащи 

Да тѐмный еловый лес!.. 

 

Как отмечается в Лермонтовской энциклопедии, с первых строк стихотворения ―Далекое‖                    

Н. Рубцова ассоциируется с стихотворением М.Лермонтова ―Парус‖, его мятежный парус ищет покоя, 

равновесия между внутренним и внешним миром. В последних строках стихотворения обнажается 

―парадокс‖ в стремлении найти в буре покой [8, 366]. В данном произведении Лермонтова широко 

используются повтор-контраст, одновременные отождествления и противопоставления на фоне 

смысловой их однозначности [8, 367]. 

Через своего лирического героя М.Лермонтов поднимает ―важные проблемы существования 

человека, смысла его жизни‖, в его произведениях ―отражены нравственно-этические принципы‖ [9, 

113]. И если с этой точки зрения проанализировать стихотворение, то мы увидим, что ―буря‖ и ―покой‖, 

―далекая страна‖ и ―родной край‖ – движение к чему-то и от чего-то, также обретение и потери – 

неполный перечень антиномий ―Паруса‖ = ―половинок‖ отход от гармоничного целого [8, 367]. 

Воспоминание об этом лермонтовском тексте обогащает стихотворение Н.Рубцова, делает более 

зрелым его поэтическое своеобразие. Основой стихотворения Рубцова является движение в будущее 

(Лети, мой отчаянный парус). Но позади остаются безусловные ценности обычной человеческой 

жизни. Образы снега, пшеницы, сентябрьских птиц знаменуют собой и годовой природный цикл, этапы 

которого взаимосвязаны и в то же время исключают друг друга. Лермонтовский пафос звучит, 

несомненно, и в концовке стихотворения, соотносимой с началом своеобразный ―полет паруса‖ 

завершается у лирического героя миром сосен и елей, вобравших в себя все лучшие воспоминания 

лирического героя и символизирующие покой и неизменность. И у Лермонтова и у Рубцова 

представления о жизни связаны с попыткой соединить несоединимое, что можно рассматривать как 

своего рода предельное выражение романтического миропонимания и мироощущения, хотя мир этот 

представлен у Рубцова в более конкретных образах, чем у Лермонтова. Эта конкретность бытия 

особенно отчетливо отражена у Рубцова в его стихотворении ―Видения на холме‖. Ассоциативные 

связи ведут нас к лермонтовской ―Родине‖, это стихотворение представляет собой лирическое раздумье 

поэта о своем отношении к отчизне. В нем создан живой поэтический образ России, основное 

содержание которого – русская природа и народная жизнь. 

 

Н.Рубцов. Видения на холме 

 

М.Лермонтов. Родина 

Взбегу на холм   

и упаду  

в траву.  

и древностью повеет вдруг из дола. 

Засвищут стрелы, будто наяву. 

Блеснѐт в глаза  

кривым ножом монгола. 

 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой.  

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой, 

Ни темной старины заветные преданья 

Не шевелят во мне отрадного мечтанья, 

Но я люблю – за что, не знаю сам –  

Ее степей холодное молчанье,  
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Сапфирный свет на звѐздных берегах, 

и вереницы птиц твоих, 

Россия, 

затмит на миг 

в крови и жемчугахтупой 

башмак скуластого Батыя!..  

И вижу я коней без седоков 

с их суматошным  

криком бестолковым, 

Мельканье тел, мечей и кулаков,  

и бег татар  

на поле Куликовом... 

Россия, Русь – куда я ни взгляну! 

За все твои страдания и битвы –  

люблю твою,  

Россия,  

старину, 

твои огни, погосты и молитвы, 

твои иконы,  

бунты бедноты, 

 и твой степной 

бунтарский  

свист разбоя, 

люблю твои священные цветы, 

люблю навек, 

до вечного покоя...  

Но кто там  

снова  

звезды заслонил? 

Кто умертвил твои цветы и тропы?  

Где толпами  

Протопают 

они, 

 там топят жизнь 

кровавые потопы... 

Они несут на флагах  

чѐрный крест!  

Они крестами небо закрестили, 

и не леса мне видятся окрест, 

а лес крестов 

в окрестностях России...  

Кресты, кресты... 

Я больше не могу!  

Я резко отниму от глаз ладонии 

успокоюсь: глухо на лугу,  

траву жуют  

стреноженные кони. 

Заржут они,  

и где-то у осин 

подхватит эхо  

медленное ржанье.  

И надо мной –  

бессмертных звѐзд Руси, 

безмолвных звѐзд 

сапфирное дрожанье... 

Ее лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек ее, подобные морям;  

Проселочным путем люблю скакать в телеге 

И, взором медленным пронзая ночи тень,  

     Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 

Дрожащие огни печальных деревень. 

Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз  

И на холме средь желтой нивы 

Чету белеющих берез.  

С отрадой, многим незнакомой, 

Я вижу полное гумно 

Избу, покрытую соломой, 

С резными ставнями окно; 

И в праздник, вечером росистым, 

Смотреть до полночи готов 

На пляску с топаньем и свистом 

Под говор пьяных мужичков. 
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Для М.Лермонтова Родина – в жизни народа, в его простом быте, разнообразные детали которого 

поэт как бы перебирает в памяти ―с отрадой‖ и нежностью. Деревня предстает как поэтическое 

воплощение отчизны, ее символ, средоточие для проявления патриотизма. Однако образ деревни не 

связан напрямую с простым народом, в его творчестве большое место занимает усадьба. И.С. Юхнова 

говорит, что в ранних произведениях М. Лермонтова усадьба представляла собой место, где кипели 

страсти, вспыхивали конфликты, разрушались семьи и др., позже с образом усадьбы связывалась идея 

взросления, становления личности. Автор отмечает, что поэту удалось совместить народную и 

усадебную жизнь, расширить границы усадьбы и судьбы своих героев [10, 263]. На этот момент 

указывает и Т.П. Голованова: природа у поэта представлена масштабно, величаво, с цветом, запахом, 

температурой воздуха (ср. холодное молчание степей), но не в контексте с народной жизнью; именно 

со стихотворения Родина прослеживается фокус на простом человеке, его быте, его характере [11]. В 

этих стихах Лермонтова мы видим редкое у него совпадение чувства Природы с чувством Родины, – 

той инстинктивной, кровной, сыновней привязанности к родной земле, которая крепче и устойчивее 

всякого патриотизма, именно благодаря своей непосредственности и ограниченности [12, 106]. 

В любви к Родине признается и Н.Рубцов в стихотворении ― Видения на холме‖. А.Е. Чернова 

уточняет, что видение истории зарождается на холмах согласно фольклорным представлениям, 

возвышения в устном народном творчестве священны, так как хранят останки воинов, воинскую 

атрибутику [13]. 

 Сравним отрывки из произведений исходя из того, что при условном разделении стихотворений на 

смысловые отрезки заметны две части у лермонтовского стихотворения и три – у рубцовского, наше 

внимание привлекают вторые части стихотворений. 

Рубцов: Люблю навек/ до вечного покоя// 

Лермонтов: Люблю отчизну я/ но странною любовью // Не победит ее рассудок мой// 

Лермонтов рисует свою родину в обширных, абстрактных понятиях. Описание масштабно по 

своему характеру. Его лирический герой – путешественник – видит пейзажные зарисовки, 

сменяющиеся одна за другой и сужающиеся по мере приближения. Но остается чувство преграды 

между этими эпизодами и лирическим героем: он передает нам то, что видит сам, к чему чувствует 

любовь и понимание, но видно также и то, что сам он не отсюда, он не участвует в разудалой пляске, а 

лишь созерцает ее. 

У Рубцова все устроено иначе. Его лирический герой выстрадал эту любовь, он ближе стоит к 

описываемым явлениям. Он проникается глубоким чувствованием истории своего народа, ему понятны 

его ―молитвы‖, конкретнее дано изображение картины – избушки и цветы, небеса – он слышит голоса 

ив. Рубцовский герой находит со всем изображаемым общий язык, возникает своеобразное общение. 

Рубцовский лирический герой любит свою родину всей душой, чувствует ее, слышит ее музыку – 

―незримых певчих пенье хоровое‖, он с природой на ты, ср.: //Привет/ Россия / родина моя// Как под 

твоей мне радостно листвою//, /Любовь к твоим овинам у жнивья// Любовь к тебе/ изба в лазурном 

поле//. 

Это стихотворение похоже на лермонтовское своим лирическим героем – путешественником, 

избороздившим свою родную землю, и любящим свою маленькую родину – низкий дом, оконце, 

крапива – он не отдал бы за хоромы. 

Рубцов принял отношение Лермонтова к Родине таким, как оно было выражено, пропуская через 

свое сознание, воспринял всей своей душой: 

Запомнил я песни и пляски/ 

Нарядных больших мужиков// (Рубцов, Далекое)  

Он понимал, что органическая природная жизнь России неразрывно связана с русской деревней, со 

столь непосредственным и простым бытом русских ―мужичков‖. Выросший в сельской местности, 

Рубцов знал, что природная жизнь ярче и полнее воплощается именно в деревне, чего нет у 

Лермонтова. 

Постоянная мысль о Родине находит выход в обращении обоих поэтов к историческому прошлому, 

к истории России. Лермонтов слагает песнь Кремлю в своих ранних произведениях, примечательно то, 

что этот образ есть и у Рубцова (―О Московском Кремле‖). 

Первая часть стихотворения ―Видения на холме‖ перекликается с лермонтовским ―Желанием‖.  
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Рубцов: Лермонтов: 

Взбегу на холм и упаду в траву. 

И древностью повеет вдруг из дола! 

Засвищут стрелы будто наяву, 

Блеснет в Глаза кривым ножом монгола! 

Пустынный свет на звездных берегах 

И вереницы птиц твоих, Россия, 

Затмит на миг в крови и жемчугах 

Тупой башмак скуластого Батыя...  

 

Зачем я не птица, не ворон степной, 

Пролетевший сейчас надо мной? 

Зачем не могу в небесах я парить 

И одну лишь свободу любить?  

На запад, на запад помчался бы я, 

Где цветут моих предков поля, 

Где в замке пустом, на туманных горах, 

 Их забвенный покоится прах. 

У обоих поэтов совпадает представление, что соприкоснуться с историей можно с высоты: у 

Лермонтова – с высоты птичьего полета, поднявшись на небо, можно увидеть предков, у Рубцова для 

этого достаточно подняться на ―холм‖, даже лежа можешь находиться выше земли, нет условности и 

желательности, событие происходит вдруг – как только оказался на вершине. Но лермонтовский герой 

―не птица‖, он не соприкасается с историей, дистанцируется включением водной стихии: 

Но тщетны мечты/ бесполезны мольбы/ 

Против строгих законов судьбы// 

Меж мной и холмами отчизны моей/ 

Расстилаются волны морей// 

Понимание вечности в произведениях Лермонтова также своеобразно. Как правило, поэтическое 

воображение Лермонтова создает мрачные картины иного мира. Эта некая роковая бездна, в которой 

тонет человеческий дух (см. Смерть, 1830), это ―бездна тьмы‖, воспринимающаяся как ―казнь‖ за 

злодейства людей (Отрывок, 1830), вечность, в которой исчезают целые поколения (Ночь II, 1830), в 

которой словно растворяется время человеческой жизни: 

Что если время совершит свой круг/ 

И погрузится вечность невозвратно// (Ночь I, 1830) 

Даже допуская в своем сознании возможность инобытия, поэт сторонится ―тайны перемирия‖, 

мотивируя это душевной усталостью, огромным грузом пережитого: 

Тому ль пускаться в бесконечность/ 

Кого измучил краткий путь// 

Меня раздавит эта вечность// (Слова разлуки…, 1832) 

Иное представление, иное видение вечности у Рубцова: 

Как царь любил богатые чертоги/ 

Так полюбил я древние дороги/ 

И голубые вечности глаза// 

Вечность – олицетворена, очеловечена, сродни поэту. Рубцов даже допускает возможность 

инобытия: 

Там фантастично тихо в темноте/ 

Там одиноко/ боязно и сыро// 

Там и ромашки будто бы не те// 

Как существа уже иного мира// 

Но оно не пугает его, воспринимается без панического страха: 

Когда ж почую близость похорон/ 

Приду сюда, где белые ромашки// 

Где каждый смертный свято погребен/ 

В такой же белой горестной рубашке// (Над вечным покоем) 

В своем стремлении с высоты постичь тайны бытия (стремление ввысь – стремление сбросить 

преходящее, наносное) Рубцов не мог в своей лирике пройти мимо знаменитого шедевра философской 

лирики Лермонтова ―Выхожу один я на дорогу‖. Через описание природы Лермонтов попытался дать 

образ идеального, чистого мира, который находится там, куда устремляется взор – вдаль и ввысь.  

Вот почему Лермонтов так охотно и с такой любовью обращал свой взор ввысь, к далекому, 

ясному небу, которое являлось для него символом вечности. 

Еще в начале ХХ века В.О. Саводник писал: ―Едва ли не первый из русских поэтов, Лермонтов 

открыл и прочувствовал высокую поэзию звездного неба, он вдохновлялся его зрелищем, черпал в его 
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созерцании мотивы и образы для своего творчества‖ [12, 68]. Мы не будем приводить текст знакомого 

всем стихотворения ―Выхожу один я на дорогу‖. 

В запеве стихотворения звучит тема одинокой участи, ―кремнистый путь‖ во второй строке – это и 

обобщение: путь странника в «пустыне безотрадной». Но эта пустыня становится местом уединенного 

свидания со Вселенной. ―Голубое сиянье‖ сообщает земному пейзажу космическую широту и 

бытийность, приобщает к небу. Через необычно смелый и философски значительный образ 4-ой строки 

в поэзию Лермонтова возвращаются ―звезды‖ его юности, почти исчезнувшие из зрелой лирики. В 

стихотворении чувствуется тончайшая душевная вибрация, совмещающая восторг перед мирозданием 

с отчужденностью от него, печальную безнадежность с надеждой на сладостное чудо. Природа в 

стихотворении не безучастная и не ―равнодушная‖ к человеческой бренности, но полная обещаний 

одушевленного участия и чутко человечная, герой, казалось бы, готов к ней припасть. И однако едва 

прозвучал вопрос-вздох: ―Что же мне так больно и так трудно?‖/ композиционное средоточие 

стихотворения/ как прекрасный мир, чьей реальности воздано должное в первых 6 строках, словно бы 

меркнет для героя, болезненно ощутившего свое неутоленное «Я», и он с неожиданной силой желания 

порывается куда-то прочь, в блаженную область, угаданную в мечте [8]. ―Лермонтов выходит на дорогу 

не один, вслед за ним выступает широкая шеренга поэтов-наследников, пребывающих в магической 

власти силового поля его дорожно-философской лирики‖ [14, 67].  

Звезды – свидетели великих чудес хранители вечных тайн, о которых они говорят между собой в 

тихую ночь, когда вся природа молчит и пустыня ―внемлет Богу‖. ―Но взирая со своей недоступной 

высоты на бедную землю они не остаются бесстрашными и равнодушными к ней и к людям, и когда 

среди них встает боговдохновенный пророк, они утешают его пламенные речи в пустыне, ―лучами 

радости играя‖, – размышляет О.Саводник [12]. Автор предложил свою разгадку притягивания небом и 

звездами поэта: ―Лермонтов был натурой глубоко религиозной: в нем жила и горела неутомимая жажда 

высшего, вечного, совершенного, великая тоска по Богу‖ [12]. Лермонтов глубоко верил в свой 

идеальный мир, и эта вера заставляла его изнемогать под солнцем, он был недоволен людьми, самим 

собой. Эти нравственные страдания заставляли его бежать из общества людей, искать себе душевного 

успокоения в непосредственном общении с природой, в созерцании ее красоты и величия. 

Жажда одиночества Лермонтова психологически равна тем душевным порывам людей, уходивших 

в пустыню, чтобы быть наедине со своей совестью и Богом. Так и Лермонтов в тихую звездную ночь, 

когда ― в небесах торжественно и чудно‖ и ― спит земля в сияньи голубом‖, чувствует, как в 

благоговейном молчании ―пустыня внемлет Богу‖. Созерцание величественной картины звездного неба 

пробуждает в нем религиозный экстаз, вызывает в нем мысль о вечном и бесконечном. ―Это 

соединение чувства природы с религиозным элементом, с идеей бесконечного придает ему особенную 

окраску и делает для нас понятным, почему поэт искал в природе не столько прекрасного, сколько 

высокого‖ [8]. Для Рубцова ―звезда‖ – символ жизни. Она свидетельница всего происходившего на 

земле, ночью освещающая путь. Рубцов предстает с ней один на один: 

Зимовье на хуторе 

Короткий день. 

А вечер долгий. 

И непременно перед сном 

Весь ужас ночи за окном 

Встает. Кладбищенские елки 

Скрипят. Окно покрыто льдом.  

Порой без мысли и без воли 

Смотрю в оттаявший глазок. 

И вдруг очнусь – как дико в поле! 

Как лес и грозен и высок!  

Зачем же, как сторожевые, 

На эти грозные леса 

В упор глядят глаза живые, 

Мои полночные глаза? 

Зачем? Не знаю. Сердце стынет 

В такую ночь. Но все равно 

Мне хорошо в моей пустыне, 

Не страшно мне, когда темно. 
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Я не один во всей Вселенной. Со мною книги, и гармонь, 

И друг поэзии нетленной – В печи березовый огонь...  

Рубцовский герой видит наступление ночи в окно, там, где ―оттаял глазок‖. У него создается 

впечатление одиночества, нагнетаемого ночью. Он, просто созерцая вид, представший перед ним в 

небольшое отверстие, отдается ему ―без мысли и без воли‖, и пугается этого вида; лес ему 

представляется враждебным, угрожающим. Еще одним устрашающим моментом является близость 

кладбища, о котором напоминает скрип елей. Рубцовский герой чувствует себя одиноким. Это 

состояние ―пустыни‖ вокруг есть и у М.Лермонтова в стихотворении ―Выхожу один я на дорогу‖. Но 

это другое чувство одиночества, рубцовский герой не одинок, он чувствует, что ―не один во все 

Вселенной‖. Темнота и пустота находятся за пределами его ―малого мира‖ – его дома. Рубцов не 

выводит своего героя на дорогу, как Лермонтов. Рубцовский герой находится в доме, рядом с ним 

книги, гармонь, огонь. Это не просто детали быта, это знаки вечности, отраженной в книжной мудрости, 

песенной или музыкальной фразе. А огонь печи, камина, воспринимается читателем как символ 

творчества, символ неуемного полета человеческого вдохновения и фантазии. Таким образом, герой 

Рубцова, как и герой Лермонтова, приобщен к высшим ценностям бытия. Но лирический герой Рубцова 

в своем приобщении к вечному более приземлен, одомашнен. Возможно, это и стало поводом для 

отнесения его поэзии к так называемой ―тихой‖ лирике. Рубцова не оставляют безучастным небо и 

звезды, с которыми традиционно связан высший полет человеческой мысли. И здесь тоже 

предшественник у него – Лермонтов.  

 

М. Лермонтов 

 

Н.Рубцов. Звезда полей 

Чисто вечернее небо, 

Ясны далекие звезды, 

Ясны как счастье ребенка. 

О! Для чего мне нельзя и подумать: 

Звезды, вы ясны, как счастье мое! 

Чем ты несчастлив? – 

Скажут мне люди. 

Тем я несчастлив. 

Добрые люди, что звезды и небо, - 

Звезды и небо! – А я человек!.. 

Люди друг к другу 

Зависть питают. 

Я же, напротив. 

Только завидую звездам прекрасным, 

Только их место занять бы хотел. 

Звезда полей во мгле заледенелой, 

Остановившись, смотрит в полынью. 

Уж на часах двенадцать прозвенело, 

И сон окутал родину мою.  

Звезда полей! В минуты потрясений 

Я вспоминал, как тихо за холмом 

Она горит над золотом осенним, 

Она горит над зимним серебром...  

Звезда полей горит, не угасая, 

Для всех тревожных жителей земли, 

Своим лучом приветливым касаясь 

Всех городов, поднявшихся вдали 

Но только здесь, во мгле заледенелой, 

Она восходит ярче и полней, 

 И счастлив я, пока на свете белом 

Горит, горит звезда моих полей... 

 

П.А. Висковатый писал: ―В поэтическом словаре юноши звезды – эмблема этического идеализма, 

стремления к ―далекому‖ и ―прекрасному‖; при взгляде на звезды он готов верить, что высшие запросы 

человеческого духа не тщетны, что истинность их удостоверена вселенским строем мирозданья [15, 

146-147]. 

В 1 строфе стихотворения М.Лермонтова /Чисто вечернее небо/ транслируется идеал возвышен-

ного очеловечен, овеян младенческой ясностью и чистотой: ―счастье ребенка‖ – обычное у поэта 

сравнение – намек на невинное, безгрешное бытие, оставленное душой где-то далеко позади и изредка 

сквозящее лишь в природе. 

Но со 2 строфы медитация направляется в новое, неожиданное русло. Звезды не сближаются, а 

разводятся с человеческим миром. Звучит тема астральной отрешенности от мирских забот и связей. 

В этом стихотворении ясно звучит тема одиночества. У Лермонтова звезды далекие и ясные, 

безгрешные как младенцы. Небо и звезды – образы вечности, недостижимые для кого-либо.  

Стихотворение можно представить в виде такой схемы: 

1. Небо и звезды 

2. Человек / «Я» 

3. Люди завистливые   



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филологические науки», №2 (84), 2023 г. 

53  

Люди не могут подняться к небу и звездам, даже не пытаются сделать это, занятые житейскими 

мелочными вопросами. Лирический герой чувствует непроходимую грань между собой и небом, и не 

допускает мысли, чтобы соединиться с ним. В стихотворении прослеживается мысль о недостижимости 

человеком той вечной небесной гармонии, человечество противопоставляется космосу: лирический 

герой несчастлив, потому что звезды и небо – это звезды и небо, а Я – человек! 

Дополним нашу схему:  

1. «Звезды и небо» – космос, гармония 

2. «Я» 

3. Человечество – пороки 

Люди не могут приобщиться к вечности, потому что они завистливы и дальше себя не видят 

никого и ничего. Лирический герой не может быть вместе со звездами и небом, потому что он тоже 

питает зависть, но к звездам, что отделяет его от человечества с его пороками, но не дает права слиться 

с космосом, где царит гармония. 

В рубцовской поэзии нет такого противопоставления: звезда – это вечность, находящаяся ―во мгле 

заледенелой‖, она созерцает ночную землю и осенью, и зимой. Мы не можем говорить о ее 

безучастности: ―она горит‖ для тех, кого можно назвать тревожными, беспокоящимися о судьбе своей 

земли. То, что она есть, что ее ―приветливые‖ лучи доходят до ―всех городов‖ – счастье для 

лирического героя. Он не одинок, чувствуя свет вечности над собой и человечеством. 

Как отмечает Г.Е. Горланов, лексема ―звезда‖ встречается в поэзии М.Лермонтова 124 раза, этот 

образ одушевлен поэтом. Исследователь пишет, что выражение ―И звезда с звездою говорит‖ стало 

крылатым выражением. ―В поэзии ХХ столетия эта ―беседа‖ нашла широкую интерпретацию. У 

Светлова звезды смотрят ―музыкальными глазами‖. Николай Рубцов целый поэтический сборник 

назвал ―Звезда полей‖ [16, 58]. 

При всей своей любви к природе Лермонтов ясно осознавал свою роковую оторванность от нее. 

Природа была для него великой утешительницей, только наедине с ней он чувствует себя легко и 

свободно, но все-таки в глубине души он осознавал, что он – чужой для природы, что ему никогда не 

удастся приобщиться в полной мере к ее таинственной жизни, ее величаво-торжественному покою. В 

минуту такого сознания вылились из души поэта глубоко прочувствованные строки: 

Выхожу один я на дорогу. 

Рубцов всей своей душой, сознанием прочувствовал свою связь с землей, историей, со всей 

вселенной. Он чувствует, что не будет на земле одинок, он принимает душой то, что есть, то, что дарит 

природа человечеству. У Рубцова даже звезды проникаются в своей ―мгле‖ теплотой и любовью к 

находящимся внизу. 

Заключение. В работе определяется смысловая нагрузка базовых абстрактных понятий, 

составляющих концептосферу поэтов разных эпох и литературных направлений. Парус Лермонтова 

настраивает Рубцова на понимание мира сквозь призму романтизма: поиск своего места, надежного и 

укромного, в котором лирический герой найдет спокойствие и защищенность; Родина в лермонтовских 

текстах предстает как родовое гнездо – усадьба, народ (крестьяне) обозначен, но лирический герой 

занимает позицию созерцателя; в творчестве Н.Рубцова этот концепт представлен шире, так как сам 

поэт заявляет о себе как о части природы, выходцем из народа. Н.Рубцов продолжает лермонтовскую 

традицию, отражая в своих произведениях историческое прошлое своей страны, которое видится с у 

Лермонтова с высоты птичьего полета, а у Рубцова с возвышения – холма. Звезда в лермонтовском 

тексте обозначена как недосягаемый идеальный объект, у Рубцова – часть его жизни, живой источник 

света в темноте ночи. В статье рассмотрена далеко не полная картина созвучий в двух поэтических 

мирах, что может составить объект отдельного исследования. Использование в творчестве Н.Рубцова 

лермонтовских образов обеспечивает преемственность в литературе, а также их преломление в 

соответствии с прагматической нагрузкой для передачи индивидуально-авторских интенций поэта, что 

способствует проявлению новации в его творчестве. Для написания данной статьи использованы 

источники, относящиеся к XIX, XX, XXI вв., что является еще одним доказательством необходимости в 

преемственности при анализе поэтического текста, в сохранении научных традиций. 
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ИДИОСТИЛЬ АГАТЫ КРИСТИ: НЕПОВТОРИМАЯ  

АВТОРСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению индивидуального стиля Агаты Кристи на материале 

произведений детективного жанра. Сделан обзор научных трудов, направленных на изучение 
идиостиля в современной филологии, что соответствует приоритетным направлениям гуманитарных 
наук. Целью научной статьи является подробный анализ идиостиля английской писательницы, 
определение стилевых констант и доминант, создающих неповторимое художественное полотно. 
Актуальность исследования подтверждается тем, что представлен новый ракурс исследования 
творчества писательницы через определение особенностей идиостиля. В статье сделан вклад в 
разработку научной проблемы – "идиостиль писателя", чем обосновывается теоретическая значимость 
и новизна данной работы. Практическая ценность обусловлена возможностью использования 
материалов статьи на курсах, факультативах по изучению зарубежной и мировой литературы, 
современным проблемам филологических наук и др. 

Ключевые слова: выразительные средства языка, стилистические фигуры, идиостиль, языковая 
личность, стилевые черты, портрет 
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Андатпа 

Бұл мақала детектив жанрындағы шығармалар негізінде Агата Кристидің жеке стилін қарастыруға 

арналған. Гуманитарлық ғылымдардың басым бағыттарына сәйкес келетін қазіргі филологиядағы 

идиостильді зерттеуге бағытталған ғылыми еңбектерге шолу жасалды. Ғылыми мақаланың мақсаты-
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