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чинам необходима ревность, и только когда ревность возникнет, их страсть до-
стигнет апогея, и любовь становится более интенсивной. Такое поведение и уста-
новки проистекают из детских привязанностей к своим матерям и проявляются в 
форме некоторого патологического упрямства или крайностей:

“Уже давно утерял он жизненное представление о ней, и уже являлась она 
ему с каждым днем все необычнее, все преображеннее, – в этот же вечер ее 
преображение достигло такой силы, такой торжествующей победности, что 
Митя ужаснулся еще более, чем в тот полдень, когда внезапно закуковала над 
ним кукушка” [2, с. 425].

Нездоровая любовь к Кати вызвала у него склонность к самоуничтожению, 
но его жизненный инстинкт все ещё пытался спасти его:

“...глянцевитые черные волосы и надел студенческий картуз, все вдруг 
показалось так хорошо, что Митю, опять не спавшего всю ночь и опять про-
шедшего ночью через множество самых разнородных мыслей и чувств, вдруг 
охватила надежда на какое-то счастливое разрешение всех его терзаний, на 
спасение, освобождение от них” [2, с. 425].

Но в это время, по наущению деревенского старосты, он переспал с 
деревенской девушкой Аленкой. Этот акт прямо заставляет эрос и танатос 
в конце концов отождествиться, теперь эрос подчиняется танатосу, либидо 
проиграло сохранить жизнь – Митя покончил с собой. Фрейд считал, что ли-
бидо в начале процесса своего развития всегда указывает на эго, которое мы 
называем “нарциссизмом” [5, с. 425]. А когда дело доходит до удовлетворения 
основных физиологических функций, либидо минует эго и течет к объектам 
вне эго. Этот процесс представляет собой переход от нарциссизма к фетишиз-
му (объектная любовь). В здоровом организме притекающее к объекту либидо 
также может отходить назад и снова трансформироваться в само либидо, но 
как только эта полная подвижность утрачена, часто открывается дверь для 
танатоса [6, с. 41].

Теория Фрейда была противоречивой с момента ее создания. Консервато-
ры считали ее аморальной, а некоторые радикалы творили какие-то беззакония 
во имя психоанализа. В конце концов, всю вину за происходящее они приписы-
вают Фрейду. С освобождением сознания теорию Фрейда начали понимать и 
изучать больше и больше. В теории Фрейда есть какой-то идефикс. Г. Маркузе 
указал, что Фрейд определял эрос как принцип существования, а танатос – как 
принцип несуществования. Эти два инстинкта очень похожи на сочетание суще-
ствования и несуществования в традиционной метафизике. Но с течением вре-
мени и развитием общества трудно не заметить тот факт, что начинает стано-
виться очевидным, что человек в своем неугомонном стремлении и прогрессе 
просто не знает, что ему на самом деле нужно. Фрейд был прав, настоящие жела-
ния люди не осознают, вследствие чего они не могут получить удовлетворения от 
их исполнения, в конце концов, они становятся ненавистниками жизни и готовы 
уничтожить себя. Изобретение разрушительного оружия, непрерывная война и 
все более утилитарное общество, все это, несомненно, показало, что теория та-
натоса была верена.

Бунин и Фрейд жили в одну эпоху, хотя один был писателем, а другой – 
психологом, но оба шли к одной цели – за всю жизнь искали высший смысл жиз-
ни и смерти. Бунин повсюду в своих произведениях проявляет свою любовь к 
жизни, эрос автор превращал в произведения и описывал свою искреннюю лю-
бовь к женщинам, наделенным жизненной силой. Такая любовь не сексуальна, а 
стремление к жизни, взаимное притяжение организмов – процесс превращения 
нарциссического либидо в объектную любовь. Отношение писателя к смерти, 
любопытство и страх капитуляции, отрицание и примирение представляют со-
бой законченный процесс осознания танатоса и борьбы с ним. Интерпретация 
произведений Бунина с точки зрения теории Фрейда позволяет выяснить причи-
ны различного поведения героев произведений, по-настоящему проникнуть в их 
внутренний мир, осмыслить саму проблему.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОПОНИМОВ  
В ОЧЕРКАХ М.В. ЩЕРБАКОВА «ОДИССЕИ БЕЗ ИТАКИ»

В статье анализируется функционирование топонимов в очерках М.В. Щербакова «Одиссеи без Итаки», рассматривается формальная и семантическая 
онимизация топонимических объектов Приморского края, при этом учитывается влияние контекста на реализацию семантики языковых единиц и наличие 
в тексте имплицитно выраженной авторской оценки, а также собственно контекст высказываний. Автор настоящей статьи исследует топонимическое про-
странство владивостокского текста с целью выявления роли топонимов в составе синтаксических конструкций в формировании хронотопа и поликультур-
ности как характерной черты владивостокского текста, анализирует лексико-семантические варианты реализации топонимов, участвующих в раскрытии 
образа Владивостока как портового города.

Ключевые слова: топоним, хронотоп, владивостокский текст.
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В последние десятилетия в рамках обращения к антропоцентрической па-
радигме активное развитие получила проблема функционирования и семантиче-
ской нагруженности топонимов в тексте. Многогранность и разнообразие функ-
ций топонимов обусловили различные подходы к их изучению. Современные 
исследователи рассматривают топоним не только как лингвистический знак, но и 
как источник национально-культурной информации, накопленной человечеством, 
который, как пишет О.Л. Рублёва, «вмещает в себя знания о действительности, 
свойственные как массовому, так и национальному сознанию» [1].

Большое количество современных лингвистических исследований направ-
лено на исследование топонимической картины мира как части языковой кар-
тины мира. Так, в рамках когнитивного подхода, В.В. Корнева, Е.С. Кубрякова 
[2; 3] описывают топонимическую картину мира как особую структуру знания, 
позволяющую выявить и описать ментальные представления «о пространстве 
в целом, об отдельных географических объектах и особенностях их восприятия 
тем или иным этносом» [2]. М.Э. Рут, рассматривая способы создания образной 
номинации в языке, отмечает, что существует различие между актом создания 
номинации (как актом языка) и выбором номинативной единицы (как актом речи) 
[4], следовательно, топоним является вторичной языковой единицей, и его фор-
мирование происходит в результате взаимодействия концептов [3]. Такое пере-
плетение концептов позволяет исследователям рассматривать топонимический 
концепт как «перекресток концептов» [1].

В фокусе внимания современных исследователей находится «топоними-
ческий концепт» [1], который выступает как фрагмент «общенациональной или 
индивидуально-авторской картины мира» [1].

Актуальное направление лингвистических исследований связано с опреде-
лением функционального потенциала топонимов в разных речевых жанрах. Уче-
ные [1; 2] отмечают, что в топонимической картине мира запечатлены этнокуль-
турный опыт носителя языка и разные виды знания (наивно-бытовое, культурное, 
историко-социальное), составляющие его картину мира, следовательно, топони-
мы во многом обусловливают особенности построения различных типов текста, 
обслуживающих самые разнообразные сферы человеческой коммуникации.

В литературоведческих текстах топонимы служат средством имплицитного 
выражения авторской оценки, стилистического контраста, устанавливают хроно-
топные рамки произведения, поскольку предлагают точную фиксацию повество-
вания в пространстве и времени. В.В Корнева [2] отмечает, что в литературном 
тексте «одновременно могут актуализироваться» [1, с. 153] социокультурная ин-
формация и смысловые приращения, полученные в контексте. В данном случае 
наблюдается реализация стилистических функций топонимов, которые опреде-
ляются жанром художественного произведения. 

Функциональный подход к изучению топонимов представляется нам пер-
спективным, поскольку их содержательная значимость в структуре текста еще 
не была предметом специального лингвистического исследования. Рассмотре-
ние функционирования топонимов в локальном тексте является наиболее пер-
спективным в раскрытии текстообразующих свойств языковых средств в целом и 
топонимов в частности в силу сопряженности данного типа текста с целым рядом 
социокультурных факторов. Исследование дальневосточного и владивостокского 
текстов является актуальным, так как образ города Владивостока, классифика-
ция языковых средств, формирующих коммуникативное пространство владиво-
стокского текста в отечественной лингвистике и литературоведении, представля-
ется недостаточно изученным.

Целью нашего исследования является анализ функционирования топони-
мов в составе синтаксических конструкций во владивостокском тексте М.В. Щер-
бакова. Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи 
исследования: 1) контекстуально-семантический анализ конструкций, в состав 
которых входит топоним; 2) определение функций топонимов в формировании 
хронотопа владивостокского текста. 

Новизна исследования в выявлении амбивалентности владивостокско-
го текста как способе реализации образного компонента топонимических кон-
цептов. Теоретическая и практическая значимость заключается в возможности 
последующего применения результатов настоящего исследования в практике 
функционального анализа художественного текста, составлении речевого пор-
трета автора, исследовании образного компонента в составе топонимического 
концепта. 

Теоретическую базу исследования составили труды по топонимии При-
морья О.Л. Рублевой, исследования топонимических концептов О.Л. Рублевой,  
В.В. Корневой и образа в структуре слова И.А. Стернина [5], исследования  
Е.С. Кубряковой в области когнитивной лингвистики.

Источником материала для исследования послужили очерки М.В. Щербако-
ва «Одиссеи без Итаки» [6], локусно привязанные к Владивостоку. Исследовано 
тридцать пять страниц текста, в которых зафиксировано сто пятьдесят три то-
понима и пять оттопонимических дериватов, связанных с Владивостоком и При-
морским краем. Приведем их в порядке убывания по количеству употреблений 
в тексте: Владивосток (23), Посьет (12), Приморье (7), Шанхай (7), Япония (6), 
Корея (6), Россия (5), Сейсинь (5), Вторая Речка (4), Эгершельд (4), Мукден (4), 
Харбин (4), Гензан (4) Светланка (3), Русский остров (3), Сидеми (3), Камчатка (3), 
Китай (3), Адмиральская пристань (2), Золотой Рог (2), Подножье (2), р. Суйфун 
(2), Никольск (2), Сахалин (2), Желтое море (2), Фузан (2), Вашингтон (2), Спасск 
(2), Первая речка (1), Алеутская (1), остров Путятина (1), залив Петра Великого 

(1), Шкотово (1), мыс Поспелова (1), Дальний Восток (1), Гнилой Угол (1), ст. Раз-
дольная (1), Чуркин (1), Приханкайский Край (1), ст. Пограничная (1), Никольск-Ус-
сурийский (1), Забайкалье (1), Николаевск-на-Амуре (1), Омск (1), Чита (1), То-
кио (1), Сеул (1), Сейсиньская бухта (1), Инькоу (1), Америка (1), Сербия – (1), 
Балканы (1), Македония (1), Филиппинские острова (1), Манила (1); Чуркинское 
интендантство (2), Гамовский маяк (2), Эгершельдские причалы (2), Читинское 
правительство (1), Прихабаровские деревни (1).

В исследуемом тексте Приморский край (52%) представлен:
1) названиями населенных пунктов: Владивосток, Посьет, Никольск/ Ни-

кольск-Уссурийский;
2) наименованиями рек, бухт, заливов: р. Суйфун, бухта Золотой Рог, за-

лив Петра Великого;
3) названиями улиц, районов города: Первая Речка, Вторая Речка, Гнилой 

Угол, Алеутская, Эгершельд, Светланка;
4) наименованиями островов: Русский остров, остров Путятина;
5) названиями морских объектов: Адмиральская пристань, Эгершельд-

ские причалы, Гамовский маяк.
Контекстуально-семантический анализ показал, что в рассмотренных нами 

текстах топонимы выступают в трех лексико-семантических вариантах:
1) наименование места (65,3%):
(1) Спускаясь по Алеутской, на Эгершельде накапливались обозы и 

арьергарды глебовских казаков, грязные и ободранные [6, с. 323];
(2) Большинство моих знакомых уже уехало в Японию и Китай на по-

следних переполненных пароходах [6, с. 328].
2) указание на время, когда персонажи находились в соответствующем 

месте (5,7%): 
(3) И вовремя: у нас не было свежей воды с самого Владивостока, и каза-

чий десант открыто волновался, получая, как и все остальные, впрочем, всего 
по котелку в день [6, с. 327].

(4) Японцы же, перед которыми всячески заискивали братья Меркуловы, 
недолюбливали прямого генерала еще с Омска и Читы, и его обращение к на-
селению, в котором он приветствовал эвакуацию японских войск из Приморья, 
выбило последний козырь военной партии в Японии [6, с. 333].

Такое метонимическое значение объясняется естественной взаимосвязью 
места и времени в человеческой жизни и сознании.

3) обозначение субъектов – людей, находящихся на этой территории 
(7,7%):

(5) Светланка зашевелилась, как разрытый муравейник [6, с. 322];
(6) Конечно, судьба Белого Приморья была решена не этим обращени-

ем и даже не токийскими дипломатами, а уже полгода тому назад Вашингтон-
ской конференцией /…/ [6, с. 333].

К этой группе также относятся названия столиц или стран в значении «вла-
сти, руководство этой страны»:

(7) /…/ это были неоднократные объяснения в любви со стороны «фак-
тического» правительства Владивостока, которыми азиатская дипломатия 
могла наивно отписываться при слишком настойчивых нажимах Америки 
[6, с. 333].

Как видно из приведенных примеров, топоним в локусном тексте выступает 
не просто в буквальном значении (65.3%), но и расширяет значение, обозначая 
время (5.7%) и выступая в субъектном значении (7.7%).

Ключевую роль в хронотопе текста играет Приморье, но также представ-
лены топонимические знаки других территорий Сибири и Дальнего Востока 
(19.2%): Хабаровск, Спасск, Камчатка, Сахалин, Забайкалье, Николаевск-на- 
Амуре, Омск, Чита:

(8) Один из них заключался в том, чтобы флотилия шла на север, на 
Сахалин или Камчатку, зайдя предварительно в Посьет и захватив оттуда 
армейские части [6, с. 319].

Другой пример:
(9) Кроме того, газетные стратеги усиленно кричали о росте белопо-

встанческаго движенья в Забайкалье, которое, по их расчетам, должно было 
оттянуть в тот район силы красных и освободить таким образом Владиво-
сток от нависшей опасности [6, с. 316].

Характерной чертой владивостокского текста является поликультурность. 
Поэтому в нём широко представлены знаки других культур: китайской (11,5%), 
корейской (7,7%), японской (3,9%), балканской (5,7%), американской – 1,9%:

(10) Через этот городок лежит ближайший путь морем из Владиво-
стока в Харбин, через Сеул и Мукден, и поэтому большая часть беженцев, 
имевших возможность выехать на собственный счет частными пароходами, 
высадилась именно здесь и почти сейчас же двинулась дальше, в Полосу От-
чуждения, еще до прихода кораблей флотилии [6, с. 339].

Другой пример:
(11) Я очень жалел, что мне не удалось проститься с генералом: ведь 

я был его подчиненным еще на Балканском фронте, когда в 1916-м году наша 
бригада брала для Сербии Монастырь [6, с. 333].

(12) И там, среди выжженных скал Македонии, как и среди пологих 
сопок Приханкайского Края, он всегда своим исключительным бесстраши-
ем, добротой и честностью во всем умел влюблять в себя подчиненных  
[6, с. 333].
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Предметом нашего исследования является топонимическое пространство 
Владивостока. Группа топонимов Владивостока представлена 1) названиями 
районов: Вторая Речка (употребляется в тексте 4 раза), Эгершельд (4), Русский 
остров (3), Подножье (2), Первая речка (1), Гнилой Угол (1), Чуркин (1); 2) назва-
ниями улиц: Светланка (3), Алеутская (1); 3) названиями городских объектов: 
Адмиральская пристань (2), Чуркинское интендантство (2), Эгершельдские прича-
лы (2); 4) названиями заливов и бухт: Золотой Рог (2), залив Петра Великого (1):

(13) Не успели мы утром «стать на бочку» в бухте Золотого Рога, 
как «Дыдымов» получил новое поручение: требовалось перевезти из Морско-
го Госпиталя на Русский остров раненных в последних боях каппелевцев  
[6, с. 327].

(14) Наконец, уже за полночь, мы снялись и спокойно дошли до Поспело-
ва, где и выгружали страдальцев до самого рассвета [6, с. 320].

(15) Всюду шел оживленный торг бельем и вещами из Чуркинского ин-
тендантства: нужны были иены на корейскую сивуху, которая продавалась в 
каждой фанзушке [6, с. 332].

Ключевую роль в изображении панорамы города играет море. Топонимы 
создают уникальный облик Владивостока как портового города – «причалы», «во-
енные корабли» – не спокойного, а словно «разрытый муравейник»:

(16) Проходя мимо Морского Штаба, я увидел, как из дверей выходили 
морские офицеры, помещавшиеся последнее время в верхнем этаже, со сво-
ими английскими сумками через плечо. Они спускались к Адмиральской при-
стани [6, с. 322].

Другой пример:
(17) При зареве подожжённой барахолки, наводившем розовые зайчики 

на высоко торчавший над городом дом Центросоюза, мы долго путались по 
Эгершельдским причалам, отыскивая наш корабль [6, с. 323].

Топонимы в очерках М.В. Щербакова выполняют важную функцию – фор-
мируют хронотоп, который можно представить как «исход» – осознанное стрем-
ление покинуть место, даже не зная конечного пункта назначения. Функцио-
нирование топонимов в системе хронотопа проявляется в их сочетаемости со 
словами разных частей речи, в первую очередь – с глаголами и отглагольными 
существительными с предлогами «в», «на», «по», «за», «через», «к», «до», «с/ 
со» или без предлогов. Семантический анализ показал, что регулярно топонимы 
выступают в составе конструкций, указывающих на характер движения. В ре-
зультате проведенного анализа мы выделили следующие семантические группы: 
местоположение (28%), направление движения в пункт назначения (42%), пункт 
отправления (19%), промежуточный пункт (11%). Рссмотрим их подробнее: 

1. Направление движения в пункт назначения (куда?) – наиболее много-
численная группа (42%):

1) будут перевезены на Русский остров;
2) на ст. Пограничная;
3) идут в Желтое море;
4) идут на Камчатку;
5) мы двигались крайне медленно и вошли в Сейсиньскую бухту; 
6) не пропустят красных в Южное Приморье!;
7) От Владивостока до Шанхая;
8) отказывалось визировать паспорта на Харбин; 
9) отступали за р. Суйфун;
10) отступили на Владивосток;
11) Посьет. Пошли к желтым;
12) поход в один из портов Северного Китая; 
13) поход флотилии в Южном направлении;
14) приказание идти на Русский остров;
15) пробираться по корейской территории в Мукден;
16) пробраться через Корею до Харбина; 
17) пропустили красных на Первую Речку; 
18) просочиться в Гнилой угол;
19) рассчитывая проехать морем до одного из портов Кореи; 
20) снялись и спокойно дошли до Поспелова;
21) спускались к Адмиральской пристани;
22) требовалось перевезти на Русский остров раненых;
23) уехало в Японию; 
24) уехало в Китай на последних переполненных пароходах;
25) флотилию любезно встретили и затем сопровождали неотступно до 

самого Фузана две миноноски; 
26) шла на Сахалин; 
27) шла на Камчатку;
28) Через Мукден в Харбин;
2. местоположение (где?):
1) бабушка в Сидеми осталась;
2) Посьете ждало новое разочарование;
3) В Сидеми, вероятно, уже партизаны…;
4) долго путались по Эгершельдским причалам;
5) крах белой власти в Приморье;
6) накапливались на Эгершельде; 
7) находился на ст. Раздольной; 
8) находящийся на той же стороне залива Петра Великого;

9) не успели «стать на бочку» в бухте Золотого Рога;
10) о росте движенья в Забайкалье;
11) обойдя японские позиции на Второй Речке; 
12) опасность навигации у берегов Камчатки;
13) осядем пока в Сейсине; 
14) последнее крупное именье в России…;
15) разгулялись в Посьете так широко;
16) Тайфун в Желтом море;
17) у сторонников оккупации в Японии;
18) укреплялись на Второй Речке;
19) часа два болтались вокруг Гамовского маяка.
3. Пункт отправления (откуда?):
1) до ухода из Владивостока 
2) на Посьет;
3) перевезти с Подножья на остров Путятина;
4) объявления об эвакуации Владивостока; 
5) От Владивостока (до Шанхая);
6) по направлению к Посьету 
7) Посьет. Пошли к желтым;
8) Прощай, Владивосток!;
9) путь морем из Владивостока; 
10) путь на Никольск будет отрезан;
11) эвакуацию войск из Приморья;
12) эвакуация Владивостока…;
13) чуть ли не у самого выхода из Посьетской бухты; 
4. Промежуточный пункт (через что?):
1) двигаться по тракту;
2) зайдя в Посьет и захватив оттуда армейские части; 
3) по корейской территории в Мукден;
4) пропустить через Китайскую границу;
5) спускаясь по Алеутской;
6) через Сеул;
7) Через Мукден в Харбин.
Результаты семантического анализа позволяют сделать вывод о том, что 

хронотоп формируется топонимом и грамматическими средствами: группа «из 
Владивостока» представлена несколькими средствами: предлогами «из»: до ухо-
да из Владивостока, «от»: От Владивостока (до Шанхая), «к»: по направлению 
к Посьету, Посьет. Пошли к желтым; отглагольным существительным «эваку-
ация»: объявления об эвакуации Владивостока; синтаксической конструкцией: 
Прощай, Владивосток! Пункт отправления связан с Владивостоком или местом 
в Приморском крае, а пункт назначения представлен примерами с топонимами, 
обозначающими места за пределами Владивостока и России в целом. 

(18) 24-го октября мы в последний раз видели его конические сопки, по-
сыпанные белыми кубиками домиков, и вдавшуюся в море тонким серпом 
дамбу Токаревского маяка [6, с. 330].

В группах «местоположение» и «пункт назначения» преобладают населен-
ные пункты, находящиеся за пределами Владивостока, и другие страны: Китай, 
Корея, Япония. 

Особую семантическую группу составляют сочетания топонимов с глагола-
ми и другими словами, которые обозначают борьбу, войну, завоевание и указыва-
ют на то, что за данную территорию идет борьба.

(19) В Сидеми, вероятно, уже партизаны… Обманули проклятые 
япошки: сколько раз уверяли, что ни за что не пропустят красных в Юж-
ное Приморье!.. [6, с. 331].

Другой пример:
(20) Ходили слухи, что японцы спешно укрепляют окопами район 

Второй Речки, и этого маленького факта хватало, чтобы обыватель засы-
пал сравнительно спокойно [6, с. 319].

Частотность слов с военным значением («все зашевелилось», «обещали 
резню в стиле Николаевска-на-Амуре») и использование экспрессивно окрашен-
ной лексики («япошки», «прожорливое рыло», «белое бельмо») задает общее 
ощущение тревожности в тексте и указывает на общее состояние катастрофы:

(21) Несмотря на эти тревожные вести, большинство обывателей 
все еще продолжало на что-то надеяться. Многие считали, что все объявле-
ния японцев об окончательной эвакуации Владивостока не позже 1-го ноября 
не больше и не меньше, как очередной блеф японокомандования [6, с. 316].

(22) И до него дотянулось прожорливое и тупое рыло революции, 
щадившее по какому-то капризу в течение пяти лет прекрасное и культурное 
Сидеми, последнее крупное именье в России… [6, с. 331].

Одновременно с использованием топонимов в синтаксических фигурах в 
тексте поддерживается идея многолюдности:

(23) Светланка зашевелилась, как разрытый муравейник [6, с. 322].
Кругом толкотня, разнородная масса людей, оказавшихся в одинаковой 

ситуации выбора – это проявляется в использовании оценочной лексики: здесь 
и «морские офицеры», и «грязные и ободранные казаки», и «япошки», сплочен-
ные страхом перед «красными». 

(24) Хотя японцы и укреплялись на Второй Речке, военные круги бо-
ялись, что прекрасно вооруженные красные сомкнут немногочисленные япон-
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ские заставы и ворвутся в город или что партизаны обойдут японские пози-
ции с фланга, со стороны Шкотова [6, с. 320].

Движение представляется в тексте не только в буквальном смысле, но 
отражает движение политических режимов во Владивостоке («красные», «бе-
лые», «японцы»). Одновременно с ужасом происходящего ощущается авторская 
ирония в тексте, которая создается топонимом в комбинации с оценочным сред-
ством:

(25) Распространившиеся в среду по городу листки, отпечатанные в 
подпольной типографии «Красного Знамени», обещали владивостокским 
белым новую резню в стиле Николаевска-на-Амуре [6, с. 320].

Топонимы в составе словосочетаний и предложений отражают передви-
жение людей в тексте – в начале повествования подчеркивающее массовость 
движения, хаотичность, спешное бегство из России и произвол красных и проти-
вопоставленное неуверенным медленным шагам на чужбине, олицетворяющим 
временный приют, в финале очерка.

(26) Таким-то застывшим островком старой России в смерче ре-
волюции и оставался крошечный пятачок Приморья с Владивостоком до 
самого 26 октября 1922 года, когда японцы начали вывозить из бухты Золо-
того Рога свои последние эшелоны, а красная милиция Военкома Уборевича 
заняла наконец город, остававшийся в течение пяти лет болезненным 
бельмом на глазах Р.С.Ф.С.Р. [6, с. 315].

Данный пример иллюстрирует, каким был Владивосток до описываемых 
событий: спокойный островок в смерче революции. Изображаемое подчеркивает, 
как началось безудержное движение.

(27) Спускаясь по Алеутской, на Эгершельде накапливались обозы и 
арьергарды глебовских казаков, грязные и ободранные [6, с. 323]. 

В ходе анализа нами отмечены случаи реализации образного компонента 
топонимических концептов. Амбивалентность – отличительная черта владиво-

стокского текста. С одной стороны, представлены картины ужаса, тревоги, резни, 
грабежей, с другой – с иронией представлена жизнь обывателей в новых усло-
виях: 

(28) Сейчас же заговорили, что ограбление произвела партизанская 
шайка, успевшая, должно быть, просочиться в Гнилой угол, обойдя с фланга 
японские позиции на Второй Речке [6, с. 322].

Амбивалентность проявляется в том, что одновременно с изображаемы-
ми страшными событиями, борьбой показаны картины торга, скупки краденного, 
покупки «корейской сивушки» в каждой «фанзушке». Общество разделено на 
две части: в то время как в одной части города «перевозят раненых на Русский 
остров», в другой идет «оживленный торг» награбленным. В тексте прослежи-
вается авторская ирония:

(29) Весь Эгершельд представлял собой гигантскую барахолку, где 
можно было купить по полтиннику за аршин английский офицерский шевиот 
из разбитых накануне казаками интендантских складов на Чуркине [6, с. 329].

В целом топонимы в очерках М.В. Щербакова выполняют ряд функций: а 
именно – формируют хронотоп «исход», который можно представить как эмоци-
онально напряженное передвижение людей. При этом движение не целенаправ-
ленное, а хаотичное, так как главная цель – покинуть это место, убежать, даже 
не зная куда:

Обращает на себя внимание само название очерка – «Одиссеи без Ита-
ки» – в названии использован прецедентный феномен, который подтверждает 
основную мысль текста – массовый исход. Кроме того, сам текст снабжен эпи-
графом из «Одиссеи» Гомера: «Много и сердцем скорбел на морях, о спасеньи 
заботясь Жизни своей и сопутников …», о людях, которые ушли с осознанием, 
что никогда не вернутся, а финальным аккордом очерка звучит авторская отсыл-
ка к «Одиссее»: «/…/ я искренне желаю современным Одиссеям обрести среди 
пальмовых рощ Филиппин новую Итаку /…/».
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and moral values.

Key words: Chechen folklore, heroic-historical songs, hero, image, illi, heroism.
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ОБРАЗ ОДИНОКОГО ГЕРОЯ В ЧЕЧЕНСКИХ 
ГЕРОИКО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ ИЛЛИ

В данной статье на основе опубликованных работ и полевых материалов рассмотрен образ народного героя в чеченских героико-исторических песнях 
илли. Анализ исследуемых текстов показывает, что в чеченском героическом эпосе, как и в героической словесности целого ряда народов Кавказа, па-
триотические и социальные темы стабильны и занимают ведущее место. В песнях илли явно преобладает изображение действительности с точки зрения 


