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Современными филологическими науками — литературоведени-
ем, лингвистикой, культурологией, а также психологией, фило-
софией, социологией — зачастую на их стыке, активно исследу-

ется круг вопросов, относящихся к субъективным состояниям челове-
ка, охватывающим широкий спектр его переживаний.

С позиций когнитивного литературоведения, лингвокогнитивисти-
ки, лингвокультурологии, психосемантики, психолингвистики на ма-
териале художественных текстов изучаются художественно-психоло-
гические состояния их персонажей: «месть», «удивление», «зависть», 
«жалость», «страх», «печаль» и др., рассматриваемые как эмоциональ-
но-поведенческие концепты либо аспекты художественной картины 
мира (В. И. Шаховский, Н. А. Красавский, С. А. Аскольдов, Ю. Д. Тиль-
ман, И. И. Чесноков, В. И. Карасик, Е. С. Бульбенко, А. П. Бабушкин, 
В. В. Колесов, В. А. Пищальникова, В. С. Мельникова, Ю. С. Степанов, 
Л. В. Миллер, И. А. Тарасова, А. А. Залевская).

Особое место в разысканиях, связанных с субъективными состоя-
ниями человека, занимает разработка понятия «экзистенциальная на-
полненность». Аристотель определяет его как «счастье — деятельность 
совершенной жизни в соответствии с совершенной добродетелью» 
[Аристотель, 2005, с. 31], К. Ясперс — «значимость подлинного бытия» 
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на краю разрушения и гибели [Ясперс, URL], А. Ф. Лосев — «мораль-
ная и космическая красота» [Лосев, 2000, с. 164].

В описании М. М. Бахтина «экзистенциальная наполненность» — 
это состояние «только я единственный во всем бытии я-для-себя и все 
остальные другие-для-меня — вот положение, вне которого для меня 
ничего ценностного нет и быть не может … с этого началось и веч-
но начинается какое бы то ни было событие для меня» [Бахтин, 1986, 
с.120–121].

Понятие «экзистенциальной наполненности» разрабатывалось ли-
тературоведами. Проблемы свободы, события освещаются Ю. М. Лот-
маном, судьбы — В. Н. Топоровым, «пороговых состояний» — Н. Л. Лей-
дерманом, В. Ф. Асмусом, выбора, ответственности, «психологическо-
го предела», жизни и смерти — С. М. Козловой, С. М. Шаврыгиным, 
Л. Г. Андреевым, О. Б. Золотухиной, К. М. Долговым, А. Н. Сидоровым, 
А. С. Янушкевич, А. Н. Кошечко, Е. А. Московкиной.

«Экзистенциальная наполненность» получила осмысление в фило-
софии (П. Тиллих, Г. Марсель, Л. И. Шестов, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк), 
в экзистенциальной психологии (В. Франкл, Р. Мэй, С. Мадди), интен-
сивно рефлексируется в психологии нынешнего этапа (Д. А. Леонтьев, 
С. А. Богомаз, Т. Е. Левицкая, С. В. Кривцова, А. С. Баранников, Г. А. Пе-
трова, И. А. Ларина, И. Н. Майнина, А. Лэнгле, М. Кунди, Г. Гуттманн, 
К. Орглер, А. Тертц, К. Кольбэ, П. Бекер, Л. Гомез, Р. Галлер, М. Вейс, 
Дж. Шелленбахер, Э. Вурст).

«Экзистенциальная наполненность» представляет собой субъектив-
ное интегральное переживание человека в отношении его жизни в дан-
ный момент времени и описывается А. Лэнгле как состояние «оста-
ваться у самого себя», «в глубокой внутренней реальности, которая 
никогда не может быть исчерпана до конца <…> с установкой откры-
тости по отношению к себе — своим чувствам, мыслям, стра хам и ра-
достям, своей тоске и своей боли во внутреннем созвучии с Собствен-
ным» [Лэнгле, 2005, с. 61].

Предпринятое нами междисциплинарное исследование рассматри-
вает текст как область стыка литературоведения, теории текста, психо-
логии, лингвистики, что связано с целями: выделением, анализом, си-
стематизацией текстовых связей (знаков текста) с глубинными худо-
жественно-психологическими свойствами образа повествователя (его 
экзистенциальными характеристиками), а также описанием процесса 
художественно-психологического смыслопорождения, сопряжённого 
с глубинными чертами и выраженного через текстовые связи.
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В данной статье мы рассмотрим ценностно-семантические оппо-
зиции в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» как содержательные 
текстовые доминанты, расположенные в ситуациях «экзистенциаль-
ной наполненности».

По словам М. М. Бахтина, подлинная жизнь личности совершается 
«в точке вненахождения себя <…> где я абсолютно не совпадаю с самим 
собою <…> там, где преодолевается в себе ценностное самодовление 
бытия-наличности» в условиях диалогического проникновения [Бах-
тин, 1986, с. 134–143].

Такие «точки вненахождения себя» в мире, обозначающие ощущение 
повествователем того, что вне него, как «своего» (внутренне важного 
для себя), многочисленны. Предваряющие первое появление ключевого 
слова «сердце» в произведении, они составляют ряд ценностно-семан-
тических оппозиций, каждая часть которых одинаково важна для на-
ходящегося в «экзистенциальной наполненности» повествователя: 
«Москва — загородное пространство», «человек — монах», «человек — 
власть», «слабость — сила», «чувство — долг», «множество — единица».

Оппозиции, дихотомически разделённые по структуре и семанти-
ке, обозначают не только отношение повествователя к выше назван-
ным реалиям, но и диалогичность этого отношения28. Например, в оп-
позиции «Москва — загородное пространство» повествователь и про-
позиционально и художественно-психологически принадлежит части 
оппозиции «Москва» (жителем города он и является). На эту внутрен-
нюю приверженность указывает структура предложения, где проис-
ходит перекрёстное наложение функций двух семантических актантов 
(«жители Москвы» и «я»), что придаёт свойство взаимной ориентиро-
ванности, маркирует их диалогические отношения, тем самым обозна-
чая двойные художественно-психологические связи:

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хоро-
шо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего 
не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком… (с. 506)29.

Тем не менее повествователь одновременно является членом и вто-
рой части оппозиции «загородное пространство» (по которому совер-
шает прогулки).

28 И. А. Гурвич отмечает в качестве типологического показателя прозы Карамзина «не-
согласие, раздвоение мысли», представляющее собой «череду диссонансов, лишён-
ных разрушительной силы» [Гурвич, 1987, с. 22].

29 Здесь и далее в круглых скобках даны ссылки на произведение Н. М. Карамзина по сле-
дующему источнику: Карамзин Н. М. Собр. соч.: в 2 т. Л., 1984. Т. 1.
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Оппозиция «множество — единица» насыщена дополнительной диа-
логичностью за счёт двойной художественно-психологической отнесён-
ности повествователя к каждой из её частей: чувствительный литера-
тор с любящим сердцем как «единица» и он же — один из людей, в том 
числе и «чувствительных» — как «множество». Если рассматривать 
оппозицию в аспекте «множество» (народ) — «единица» (царь), то по-
вествователь — это «множество». Выделение части оппозиции «еди-
ница» (царь)» подчёркивается тестовыми ритмами — усиленной семи-
сложной синтагмой, к которой «ведут» цепочки десятисложных син-
тагм с семантикой сельской жизни, что создаёт дополнительную оппо-
зицию «царь — народ (сельские жители)»:

Почти на краю горизонта, 9 синеются Воробьевы горы. 10 На ле-
вой же стороне 7 видны обширные, 6 хлебом покрытые поля, лесоч-
ки, 11 три или четыре деревеньки 10 и вдали село Коломенское 10 
с высоким дворцом своим 7 (с. 506).

Описанная оппозиция семантически сближается с ранее названной 
«Москва — загородное пространство», образуя имплицитную тексто-
вую связь образов царя и повествователя, проявляющую мотив — наме-
рение повествователя, касающееся возможностей его влияния на царя30.

В оппозиции «человек — монах» повествователь, пропозициональ-
но принадлежа к первой её части, художественно-психологически 
«стремится» и ко второй. Ему необходимо слышать внутренним слу-
хом «глухой стон времен», слова и молитвы монахов, что составляет 
важную часть его сентиментальных прогулок. Ключевые слова «серд-
це» и «чувство», важные не только для «Бедной Лизы», но и для всего 
творчества Карамзина, появляются впервые в повести в «монастыр-
ском» контексте:

Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между 
гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, 
опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону вре-
мен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого серд-
це мое содрогается и трепещет (с. 507).

Приведённый фрагмент передаёт интегральное эмоционально на-
сыщенное состояние глубины и полноты восприятия в ситуации со-
прикосновения с разрушением, соотносимое с определением К. Яспер-
са («действительность бытия в подлинном крушении») [Ясперс, URL], 
Л. А. Капитановой (при осознании «краткости и бренности человече-

30 В. Н. Топоров говорит об экспликации через образ рассказчика «пейзажного» и «ис-
торического», что соединяет историю частную с «общей» историей [Топоров, 1995, 
с. 84].
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ской жизни, он преклоняется перед ее вечным обновлением») [Капи-
танова, 1999, с. 69], что проявлено лексическими маркерами простран-
ственной деструкции, в то же время не представляющей прямой опас-
ности («опустевшего», «гробов, заросших высокою травою», «темных 
переходах»), в сочетании с маркерами аудиальными («воют», «внимаю 
глухому стону») и кинестетическими («содрогается и трепещет»).

Тем самым создаётся «воронка» активного читательского внимания, 
ведущая к следующему фрагменту:

Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них 
жили, — печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонив-
шего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении 
земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, 
все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости (с. 507).

Ключевое слово «чувство» в данном фрагменте существует в трёх ва-
риантах: лексическом эквиваленте «удовольствие» как «наслаждение»31 
(«все удовольствия исчезли для него в жизни»), «чувство» как «эмо-
ция»32 («все чувства его умерли») и «чувство» как «ощущение»33 («чув-
ства болезни и слабости»).

Приведённая текстовая триада содержит в себе один из парадоксов 
повести: старому монаху, всю жизнь усердно исполняющему свой долг 
(«преклонившего колена перед распятием»), «наслаждения» попросту 
не интересны. Тем не менее монах молится о приходе смерти в первую 
очередь из-за исчезнувших удовольствий и лишь во вторую — из-за от-
сутствия эмоций.

При разрешении этого парадокса нужно учесть, что повествователь 
входит в кельи, максимально сблизившись с сознанием другого чело-
века, настроившись на переживание другого человека в его неповто-
римости, сущности, т. е. в состоянии «экзистенциальной наполненно-
сти», дающем ощущение новой полноты и совершенства жизни (или, 
по-иному, «удовольствия»)34. А этого как раз и лишён описываемый по-
вествователем монах. Таким образом, предмет печали монаха — это от-
сутствие «экзистенциальной наполненности», когда-то им испытывае-
мой и без которой он ощущает «экзистенциальный вакуум», а предмет 

31 Чувство радости, довольства от приятных ощущений, переживаний [Словарь русско-
го языка, т. 4, 1988, с. 469].

32 Внутреннее психологическое состояние человека, его душевное переживание [Сло-
варь русского языка, т. 4, 1988, с. 689].

33 Психофизическое ощущение, испытываемое человеком [Словарь русского языка, т. 4, 
1988, с. 689].

34 Ср. у Ю. М. Лотмана: «Момент высшего напряжения снимает все границы неперево-
димостей и делает несовместимое единым» [Лотман, 2000, с. 30].
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печали повествователя — отсутствие «экзистенциальной наполненно-
сти» в заброшенном монастыре, когда «полнота человеческой жизни 
недостижима» [Гребнева, 2020, с. 74].

Итак, в рамках оппозиции «человек — монах» мы можем опреде-
лить ещё одну имплицитную художественно-психологическую связь 
с глубинными свойствами повествователя и через неё установить мо-
тив побуждающего к действию сопереживания.

Таким образом, ценностно-семантические оппозиции являются тек-
стовыми связями, ведущими к раскрытию глубинных художественно-
психологических черт повествователя, а также контекстуальным спо-
собом их характеристики, отражающим его мотивы, установки, обоб-
щённые суждения мировоззрения (генерализации).

Ценностно-семантические оппозиции обладают свойством обозна-
чения диалогичности художественно-психологического отношения по-
вествователя к обозначаемым реалиям в ситуации «экзистенциальной 
наполненности», а пропозициональные и художественно-психологиче-
ские противоречия разрешаются в рамках означенной ситуации.

Текстовыми знаками, организующими активное читательское вни-
мание и привлекающими его к глубинным художественно-психоло-
гическим характеристикам, являются лексические маркеры, соответ-
ствующие изображаемому интегральному эмоциональному состоя-
нию повествователя.
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