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личность со своей красотой, любовью, 

свободой. Часто понимая свободуузко как 

свободу от социума, мы забываем о тех 

приобретениях, которые были сделаны 

писателями-реалистами еще в XIX в. 

В этом смысле повесть «Вий» Гоголя и но

велла «Кармен» Мериме современны. 

Своей эстетикой фантастического, обнов

ленным реализмом с его широкими инно

вационными возможностями они и поны

не востребованы литературой, динамично 

вписываясь в эстетику XXI в. 
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С. Н. Стародубец 

Б И Н А Р Н Ы Й С И Н К Р Е Т И З М ПЛАНА С О Д Е Р Ж А Н И Я 

В Д И С К У Р С Е И. А. И Л Ь И Н А 

В данной работе описываются модели, посредством которых репрезентирован 

в дискурсе религиозно-философский, философско-политический и религиозно-по

литический узуальный и окказиональный план содержания языковых единиц, слу

жащих основой интерпретации концептуально значимого смысла. 

S. Starodubets 

T H E BINARY SYNCRET ISM OF T H E PLAN OF CONTENT 

IN I . A. ILYIN 'S D I S C O U R S E 

The models (described in this work) through which religiously-philosophical, philo

sophically-political, religiously philosophical, linguistic and occasional plan of the con

tent of linguistic units usedfor the main interpretation of the concept of the significant mea

ning are represented in discourse. 

Прои з в е д е ни я русского фил о с офа 

Ивана Александровича Ильина — сложная 

контаминация политической, религиоз

ной, философской и эстетической струк

тур, что находит свое отражение в систем

ной организации лексических единиц . 
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Доминирование тех или иных лексиче

ских элементов обусловлено их коммуни

кативной ориентацией и концептуаль-

ностью. 

Исследование лексических единиц в 

коммуникативном и дискурсивном аспек

тах в произведениях И. А. Ильина позво

лило нам сделать вывод о функционирова

нии в дискурсе прагмем-синкретов (праг-

мема — слово, соединяющее предметность 

и оценочность), репрезентирующих два 

или три плана содержания. 

Так, прагмемами, соединяющими три 

плана содержания в дискурсе И. А. Ильи

на, являются ключевые единицы фило-

софско-политического , религиозно-по

литического характера в дискурсе, «обре

тающие» дополнительный религиозный 

или философский план содержания соот

ветственно, иногда религиозно-философ

ский на фоне базового политического . 

Наиболее продуктивно макроконтексту-

альное «семантическое заражение» (тер

мин Е. С. Копорской
1
), результатом кото

рого становится эксплицирование или 

имплицирование семантического компо

нента «духовность» религиозно-философ

ского плана содержания в составе прагмем 

государство, республика, монархия, на

род, право, правосознание, культурам др. 

Бинарный синкретизм прагмем, пред

ставленный соединением религиозного и 

философского, философского и полити

ческого, религиозного и политического 

плана содержания, как отражение поли

функциональной значимости репрезен

танта определен спецификой мировоззре

ния философа, который в течение всей 

творческой жизни был и оставался пропо

ведником религиозного мировидения, оп

позиционными взглядами мыслителя в 

контексте эпохи. 

Итак, религиозно-философский план 

содержания в дискурсе И. А. Ильина, как 

правило, реализован посредством следую

щего: 

1. Прагмем, узуально соединяющих ре

лигиозный и философский план содержа

ния : узуальный синкретизм прагмемы 

религия лексикографически описан: «Ре

лигия — (лат. religio , от religo - соеди

няю) = собственно нравственная связь че

ловека с Богом, богопочтение»
2
; «Религия 

(от лат. relegio — благочестие, набож

ность, святыня) — мировоззрение и миро

ощущение, а также соответствующее по

ведение, определяемое верой в существо

вание Бога, божества; чувство связанно

сти, зависимости и долженствования по 

отношению к тайной силе, дающей опору 

и достойной поклонения»
3
: «Религия есть 

всежизненная (в смысле сферы охвата) и 

живая (по характеру действия) связь чело

века с Богом; или иначе: человеческого 

субъекта с божественным Предметом. 

Этот Предмет не есть непременно предмет 

«познания» или «знания»; Он может быть 

и предметом чувства (любви), созерцания, 

воли и даже деятельного осуществления 

(Царство Божие)»
4
; «Религия есть не толь

ко дело нисходящего Бога, но и дело вос

ходящего человека («Синэргия»!); ибо че

ловек должен свободно восхотеть Божест

венного, свободно радеть о своем подъеме 

и приближении, о своей духовности, об 

устроении своего духа, о его способности 

и достоинстве. Религия есть дело не толь

ко Божественной благости, но и человече

ского доброволия, т. е. человеческой ду

ховности и притом свободной духовно

сти»
5
. 

2. Прагмем, узуально эксплицирующих 

религиозный план содержания, в контек

сте развивающих в том числе и философ

ский
 h

: мироприятие (Ру-> Ру + Ф0), мироот-

вержение (Ру -» Ру + Ф0), молитва (Ру —• 

Р> + Ф0)> Откровение/откровение
1
 (Ру—»• 

Ру + Ф„) и др.: «И это новое «откровение» 

пришло в виде дедуктивной человеческой 

выдумки, подброшенной ослепшим наро

дам в образе «научного марксизма», «диама

та», «истмата», «ленинизма», «сталинизма» 

и прочих противоестественных и гибель

ных изобретений,— сущее торжество глу

пости над мудростью. <...> Понятно, что 

веровать во все эти выдумки ни один чело-
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век с живым духом и образованием не мог. 

Это есть вера для полуинтеллигента или 

почти-не-интеллигента, для «раба от при

роды» (курсив автора: примечание мое. — 

С. С.
8
)
9
. 

3. Прагмем, окказионально соединяю

щих религиозный и философский план 

содержания — номинаций, подвергшихся 

авторской терминологизации в дискурсе, 

как правило, эксплицирующих смысловое 

содержание, необходимое мыслителю, — 

н о м и н а ц и й , я в л яющих с я ключевыми 

прагмемами-символами: воля, вдохновение, 

гениальность™, добротолюбие, индивиду

альность, смерть, страдание, тело, 

юмор
11

 и др. — к примеру: «Они не понима

ют, что органическое, свободное, любя

щее вдохновение есть первое условие дос

тойной, творческой жизни на земле; что 

это вдохновение_есть дуновение Божие в 

человеке и его земной культуре <...> 

вдохновение есть состояние духовное, на

пряжение духа, подъем духа; и напрасно у 

нас по-обывательски называют вдохнове

нием всякого «воодушевление»
12

. 

4. Атрибутивных сочетаний, в которых 

опорный элемент репрезентирует один 

план содержания , а распространитель 

другой (план содержания обоих компо

нентов либо изначально узуальный, либо у 

одного из компонентов узуальный, у дру

гого окказиональный): религиозный ин

дифферентизм (Ру + Ф0), религиозная ав

тономия (Ру + Фу), религиозная гетеро

номия (Р у + Фу), религиозное приятие 

(Ру + Ф0 ), христианский дух (Ру + (Ру + 

+ Ф у ) ) и д р . 

5. Атрибутивных сочетаний с распро

странителем «духовный», маркером дис

курса, в котором контаминированы два 

плана содержания (Р + Ф) — сочетаний, 

где именно атрибут определяет смысло

вую нагрузку всего составного образова

ния в целом (при таком воздействии атри

бута на опорный компонент план содер

жания определяется как религиозно-фи

л о с о ф с к и й , н е з а ви симо от у з у альной 

специфики главного слова): духовное бы

тие, духовная интуиция**, духовный 

опыт" - (Ру + Фу) + Фу-> (Ру + Фу) + (Ро + 

+ Фу), духовная вера - (Ру + Фу) + Ру -> 

(Ру + Фу) + (Ру + Ф0), духовное единение, 

духовная очевидность (Ру + Фу) + ф0 —»• 

(Ру + фу) + (Ро + фо ) , духовная любовь" -

(Ру + Фу) + (Р0 + Ф„), духовная анесте

зия —> (Ру + Фу) + Ф„ (через ступень автор

ской ретерминологизации опорного компо

нента анестезия) > (Ру + Фу) + (Р0 + Ф0), ду

ховная безоружность, духовная нераз

борчивость, духовная жизнь
16

, духовное 

самоопределение — (Ру + Фу) + общеупот

ребительное слово —> (Ру + Фу) + (Р0 + 

+ Ф„ )идр . 

Таким образом репрезентирован в дис

курсе религиозно-философский план со

держания. 

Философско-политический план со

держания представлен следующим: 

1. Прагмемами, которые узуально син

кретичны, т. е. реализуют и философский, 

и политический план содержания: интел

лигенция, марксизм, нигилизм и др., к 

примеру, значение слова интеллигенция в 

Философском энциклопедическом слова

ре таково : «Интеллигенция. Обществ, 

слой людей, профессионально занимаю

щихся умственным (преим. сложным) 

трудом и обычно имеющих соответствую

щее, как правило, высшее образование. 

Обществ, функции И. заключаются в соз

дании, развитии и распространении куль

туры»
17

; общественно-политическое зна

чение этого слова таково: «Интеллиген

ция, общ.-полит. В России — работники 

умственного труда, имеющие специаль

ные знания в области науки и культуры»
18

. 

И. А. Ильин, подобно другим русским ре

лигиозным философам, обвинял русскую 

интеллигенцию в национальном кризисе, 

которым стала для России революция, и 

потому мыслитель избегает последова

тельного дефинирования прагмемы ин

теллигенция, описывая современные ему 

политические события и проблемы, ис

пользует данное понятие исключительно в 

номинативной функции и, как правило, в 
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однородном ряду с другими номинация

ми. Тем не менее, говоря о будущем Рос

сии, философ констатирует: «Эта новая 

элита, — эта новая русская национальная 

интеллигенция, должна извлечь все необ

ходимые уроки из всероссийского рево

люционного крушения. Мало того, она 

должна осмыслить русское историческое 

прошлое и извлечь из него заложенный в 

нем «разум истории». <...> Прежде всего 

ведущий слой не есть ни замкнутая «кас

та», ни наследственное или потомст

венное «сословие». По составу своему он 

есть нечто живое, подвижное, всегда по

полняющееся новыми, способными людь

ми и всегда готовое освободить себя от не

способных. Это есть старое и здоровое 

русское воззрение»
19

. 

2. Прагмемами философско-политиче-

ского плана содержания, которые в контек

сте религиозно-философских произведе

ний И. А. Ильина осложняются дополни

тельным «приращением» индивидуаль

но-авторского плана содержания либо за 

счет парадигматических о тношений — 

«приращением», детерминирующим гене

рализацию значения прагмемы, либо за 

счет других дискурсивных комбинаций, ре

презентирующих эксплицитные или им

плицитные отношения между прагмемами 

(как контактного, так и дистантного типа), 

например: номинация теократия зафикси

рована в узусе как термин философского
20 

и политического
21

 плана содержания, в 

дискурсе достаточно продуктивна, реали

зует мелиоративную оценочность: «Нача

ло государства есть конец теократии; од

нако конец теократии не есть ли неизбеж

но начало демонократии?»
22

. Зная, что 

приоритетным с точки зрения философа 

является государство, в основе которого — 

религиозное приятие мира и всего вокруг 

исходя из этого, считаем возможным опре

делить, что, по мнению мыслителя, теокра

тия (противопоставленная демонокра-

тии (окказиональная прагмема), исклю

чающей религиозное начало) — это основа 

государственной организации, в которой: 

«Народ творит. Государство правит. Цер

ковь учит. Во внешнем — государство вла

ствует над пародом; в земном — государст

во повелевает и Церкви. Но во внутреннем 

и благодатном — Церковь учит и народ, и 

правителей; она учит правителей, не поку

шаясь на учреждающую и упорядочиваю

щую власть государства; она учит народ, не 

покушаясь на свободу его творчества. На

род есть источник жизненной силы и сози

дания; церковь есть источник благодатной 

мудрости; государство есть и с точник 

внешнего порядка и мира. Государство есть 

оборона и опора независимой Церкви, а 

Церковь есть духовник и ангел-хранитель 

христианского государства»
23

. 

3. Прагмемами политического плана 

содержания, которые в контексте религи

о зно -фило с офски х прои з в е д ений 

И. А. Ильина осложняются «приращением» 

философского плана содержания оккази

онального типа: монархизм
24

 — цезаризм
25 

[конверсивные отношения (предметная 

синонимия , оценочная антонимия) (по 

терминологии М. Н. Эпштейна
26

)], окка

зионализм монархомания
21

 и др.: «Вели

чайшей ошибкой фашизма было возрож

дение идолопоклоннического цезаризма. 

«Цезаризм» есть прямая противополож

ность монархизма. Цезаризм безбожен, 

безответствен, деспотичен; он презирает 

свободу, право, законность, правосудие и 

личные права людей; он демагогичен, тер-

рористичен, горделив; он жаждет лести, 

«славы» и поклонения; он видит в народе 

чернь и разжигает ее страсти; он аморален, 

воинствен и жесток. Он компрометирует 

начало авторитарности и единовластия, 

ибо правление его преследует цели не го

сударственные и не национальные, а. лич

ные»
2
*. В контексте, что очевидно, экспли

цирован политический план содержания 

прагмемы монархизм, оценочностно про

тивопоставленной цезаризму, однако в 

дискурсе номинация монархизм является 

составляющей фрейма «государство», со

держательно контаминирующего триеди

ный план содержания. С учетом такого 
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взаимодействия компонентов мы считаем 

возможным утверждать, что конверсивы 

монархизм — цезаризм имплицируют фи

лософский план содержания, эксплици

руют политический, потенциально воз

можным для них остается и религиозный 

план содержания. 

4. Прагмемами философского плана со

держания, которые в контексте религиоз

но-философских произведений И. А. Ильи

на осложняются «приращением» полити

ческого плана содержания узуального или 

окказионального типа: «Власть — в отли

чие от физического насилия сила, оказы

вающая воздействие на тело, душу и ум, 

пронизывающая их, подчиняющая друго

го закону своей воли. По существу своему 

она подобна авторитету. Коррелятом ее 

является уважение; этическую ценность 

она представляет собой тогда и только то

гда, когда так направляет уважающего ее, 

что тот оказывается в состоянии осущест

влять большее количество более высоких 

ценностей
29

»
30

; в дискурсе И. А. Ильина — 

«Власть есть прежде всего живое дейст

вующее единство, требующее единого во-

ленаправления и, следовательно, согласия 

отдельных воль в вопросе об общих зада

чах и общих средствах. Это единое волена-

правление вырабатывается тем труднее, 

чем большее количество людей участвует в 

нем своим мнением и чем больше прин

цип субординации вытесняется началом 

сговора»
31

. Обобщенно философское ос

мысление термина власть как гиперони

ма в дискурсе И. А. Ильина очевидно — по

литическое «вкрапление» смысла уточняет

ся и конкретизируется атрибутами «госу

дарственный», «политический»: «Природа 

государственной власти определяется тою 

целью, ради которой она создается, а эта 

цель есть цель самого государства. Это 

значит, что политическая власть служит 

родине, т. е. национальному духовному 

расцвету: в этом служении она обретает, 

формулирует, ограждает и обеспечивает 

естественное право, придавая ему форму 

положительного правопорядка. Отсюда 

уже ясно, что политическое властвование 

возлагает на человека величайшую от

ветственность: властвующий по самому 

признанию своему есть законодатель ес

тественной правоты; поэтому он дол

жен быть способен к предметному по

стижению Духа и Права, или, что то же, 

он должен обладать развитым и углублен

ным правосознанием»
1,1

. Политическая 

власть (в традиционном осмыслении за

конодательная, судебная, исполнитель

ная) есть разновидность государственной 

власти. Неслучайным представляется вклю

чение узуального образования «властво

вание
33

» в цитируемый выше фрагмент. 

Политическое властвование репрезен

тировано автором как миссия избранного, 

лучшего представителя народа (будь то 

монарх, президент или другое лицо) , бре

мя ответственности перед Высшей спра

ведливостью, олицетворением которой 

является «Дух и Право». Политическое 

властвование не просто «право, сила и 

воля над чем, свобода действий и распоря

жений ; начальствование , управление» 

(= власть ) , господствование , но л и ш ь 

«возможность» что-либо сделать, и притом 

по общему согласию»
34

 (выстроенному в 

унисон личному и государственному 

правосознанию") , обремененная отнюдь 

не удовлетворенностью результатом, а 

только условной завершенностью дейст

вия во времени. В контексте стиля власт

вование ассоциативно вчувствованию/чув-

ствованию: властвование есть вчувствова-

ние в Предмет/предмет: «Приобщившись 

новому способу бытия, человек постепен

но научается подчиня т ь свое л и чно е 

самочувствие — своему религиозному 

предметочувствию. Он научается и при

учается испытывать «себя» по-настояще

му — именно в Предмете и только через 

Предмет; только через Него и в Нем он 

есть воистину. Все «чисто личное», «толь

ко субъективное», «интимное» отходит на 

задний план как малозначительное. Зна

чительно одно: чувствование себя в Пред-
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мете или чувствование Предмета в себе са

мом (это не одно и то же!)»
16

. 

Итак, философско-политический план 

содержания в дискурсе И. А. Ильина в 

своих функционал ьных возможностях 

достаточно ограничен, узуальные терми

ны употребляются с целью номинировать 

и определить область дефинирования того 

или иного понятия, и потому мало про

дуктивны, широки и разнообразны в дис

курсе трансформационные возможности 

терминов философского и политического 

плана содержания , реализованные по

средством расширения значения опорного 

компонента философского или политиче

ского плана содержания, в редких случаях 

посредством генерализации узуального 

значения философско-политического тер

мина. 

Религиозно-политический план содер

жания представлен следующим: 

1. Прагмемами религиозного плана со

держания, употребленными в контексте 

оценки политических событий или явле

ний, развития общества в целом: «Демо

низм, м., вера в злых духов»
17

; «Демонизм, 

свойства и силы, приписываемые демо

нам»
38

; «Сатана = так в писании называет

ся начальник злых ангелов. Вообще зна

чит сопротивляющегося воли Божией от 

злости, как-то Иуда предатель (Иоанн 15, 

27), или от простоты некоторой и неразу

мия, как-то Петр апостол (Матфей 16, 

23)»
19

; в дискурсе И. А. Ильина продуктив

но антропологическое понимание демо

низма и к р айней его с т епени — 

сатанизма
40

, связанное духовным и без

духовным в человеке: «Демонизм» и «сата

низм» не одно и то же. «Демонизм» есть 

дело человеческое, сатанизм есть дело ду

ховной бездны. Демонический человек 

предается своим дурным страстям и может 

еще покаяться и обратиться; но человек, в 

которого, по слову Евангелия, «вошел са

тана», — одержим чуждой, внечеловече-

ской силой и становится сам человекооб

разным дьяволом. Демонизм есть прехо

дящее духовное помрачение, его формула: 

«жизнь без Бога»; сатанизм есть полный и 

окончательный мрак духа, его формула: 

«низвержение Бога»
41

. Очевидно, что де

монизм и сатанизм — квазисинонимы 

[предметная синонимия, оценочная сино

нимия, точнее слова-субститутивы, или 

квасубститутивы, для которых характерна 

тождественность референтных (с разни

цей в объеме) и оценочных значений] . 

Кроме этого, антропологическое понима

ние становится культурологическим и об

щественно-историческим: «На этот путь 

«просвещенное» человечество вступило за 

последние два века. «Удалив» сатану из ре

лигии, оно объявило его несуществующим 

и освободило ему тем почетное место в ис

кусстве, в философии, в морали и в поли

тике. Оно стало культивировать демона, т. 

е. врабатывать его в культуру, и культиви

ровало «демонизм» до тех пор, пока не об

рело зрелого сатанизма и не предалось ему 

с последовательностью «тотального» зло

дея»
42

. В результате — целостная смысло

вая нагрузка, в которой демонизм —*• са

танизм — идеологическая лжедоктрина, 

подчиняющая все сферы жизнедеятельно

сти человека и общества, основанная на 

«изъятии у человека его естественных прав 

и свобод — свободы вероисповедания, 

права на собственность, на свободное во

леизъявление, личное достоинство и даже 

права на жизнь»
43

. 

2 . Пр ефиксоидными обра зованиями 

типа: антихристианство, противобо-

жие, например: «Кто не видал таких лю

дей или, видя, не узнал их, тот не знает ис-

конно-завершенного зла и не имеет пред

ставления о подлинно-дьявольской сти

хии. <...> Мы могли бы описать эту 

стихию как «черный огонь»; или опреде

лить ее как вечную зависть, как неутоли

мую ненависть, как воинствующую по

шлость, как беззастенчивую ложь, как аб

солютное бесстыдство и абсолютное вла

столюбие , к ак п опр ани е духовной 

свободы, как жажду всеобщего унижения, 

как радость от погубления лучших людей, 

как антихристианство»
44

. 
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3. Атрибутивными сочетаниями синкре
тичного плана содержания (Р + П, П + Р), 
конт аминированное значение которых 
складывается за счет присоединения атри
бута религиозного плана содержания к 
опорному слову (или сочетанию), экспли
цирующему политический план содержа
ния, реже — наоборот, например: анти
христианский социалист, антихристи
анский фронт, безбожное хозяйство, 
партийная церковь, религиозная обязан
ность, церковный союз, христианская 
частная собственность, христианское 
общество, христианское человечество и 
др.: «Связанность церкви с одной партией 
делает ее партийной церковью; такая цер

ковь низводит свое представление о Цар

стве Божием до уровня политической про

граммы и изменяет своей кафоличности; в 

то же время она придает данной политиче

ской партии значение благодатной ис

ключительности и тем сеет величайший 

соблазн в душах»
45

. 

Таким образом, функционально значи

мым в наибольшей степени представляет

ся бинарный синкретизм прагмем религи

о зн о -фило с офск о г о типа , ф и л о с о ф -

ско-политический и религиозно-полити

ческий синкретизм прагмем продуктивны 

в произведениях , которые определены 

спецификой тематического выбора. 
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О. Г. Шильникова 

ПОПУЛЯРИЗАТОРСКАЯ КРИТИКА 

КАК С Т Р У К Т У Р Н О - Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ 

«ТОЛСТОГО» ЖУРНАЛА 

Статья посвящена идентификации популяризаторских литературно-крити

ческих работ в «толстом» журнале. На материале «Отечественных записок» 

И. А. Некрасова продемонстрировано, что у популяризаторских публикаций есть 

целый ряд родовых признаков критики. В то же время они имеют свои специфиче

ские задачи, направления деятельности, методы рассмотрения художественных 

явлений, собственные жанровые формы, порождаемые условиями именно журна

льного функционирования. Популяризаторскую модель литературной аналитики 

автор предлагается рассматривать и как форму собственно критики, и как 

отдельный тип журнальных литературно-критических материалов. 

Ключевые слова: критика, журнал, целевая аудитория, аудитория, публика, жанр, 
писатель. 

О. Shilnikova 

T H E POPULARIZED CRIT IC ISM 

AS A STRUCTURALLY-FUNCTIONAL PART 

OF «A LARGE-VOLUME» MAGAZINE 

The article is devoted to the identification of popularized literary criticism works at the 

large-volume magazine. On the base of the «Native Notes» by N. A. Nekrasov it is shown 

that popularized publications have a whole row of criticism generic features. At the same 

time they have their own peculiar objects, areas of activities, methods of literary phenome

na analysis, and genre forms, generated by the environment of the magazine functioning 

itself. The literary analytics'popularized model is suggested to be considered as both: the 

form of criticism itself and a separate type of literary review materials. 

Key words: criticism, magazine, locutionary target, genre, writer, author. 

Типологическая идентификация попу

ляризаторских критических материалов — 

одна из мало освещенных в литературове

дении проблем. Зачастую такие работы во

обще не относят к собственно критиче

скому творчеству либо считают не вполне 

полноценным суррогатным его вариан

том. И потому они редко становятся объ

ектом научного наблюдения и недостаточ

но учитываются в процессе и з у ч ения 

индивидуальных критических систем . 

В истории и теории критики подобный 

подход обусловлен и отчасти оправдан 

теми исследовательскими целями, кото

рые являются приоритетными для данных 

научных дисциплин [1]. Однако нельзя за-
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