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от редакции

Сборник «человек в интерьере» продолжает четвертьвековую 
традицию сборников и конференций в серии «логический анализ 
языка» . конференция «человек в интерьере . внутренняя и внешняя 
жизнь человека в языке» состоялась 13—15 мая 2015 г . в институ-
те языкознания ран в москве . в продолжение традиции настоящий 
сборник посвящен концептуальному анализу дихотомии: внутренняя 
vs . внешняя жизнь человека в отражении языка, культуры и различ-
ного рода текстов: литературных, конфессиональных, философских . 
Статьи, включенные в сборник, трактуют языковые средства локали-
зации человека в пространстве, проблемы бытия, бытования и появ-
ления человека в определенном месте и в определенное время, языко-
вые техники отображения внутреннего мира человека, состояний его 
души, тела, его жилища, мира человека как места обитания . рассма-
триваются предикаты состояний, синтаксис, семантика, коммуника-
тивная структура, вид, грамматическое время и модальность введения 
в рассмотрение, появления на сцене и локализации . исследуется про-
блема существования человека в символическом мире языка, мифа, 
религии, искусства и литературы . Среди участников сборника авторы, 
научная судьба которых связана с традицией «логического анализа» 
со времени основания кружка, а также новые исследователи, которые 
сочетают в своих работах следование традиции с выдвижением совре-
менных концепций, разработкой новых технологий, использованием 
корпусов языковых данных . 

интерьер в нашей книге понимается в основном широко, это по-
нятие раскрывается не только через смыслы, относящиеся к сфере 
обжитой и упорядоченной обители человека, но и через более общие 
понятия пространства, локализации, бытования и появления объек-
та в некоей точке бытия, соотношение души и тела, горнего и доль-
него, чувственного и духовного . зачин статьи в . и . Постоваловой 
может служить введением в нашу книгу в целом: «метафорически 
сформулированная тема нашей конференции “человек в интерьере” 
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д опускает самое широкое истолкование подходов в видении человека . 
в наиболее распространенном словоупотреблении интерьер (от фр. 
intérieur ‘внутренний’) означает оформленное (художественно и ар-
хитектурно) внутреннее помещение здания . иначе говоря, внутрен-
нюю часть чего-то . Применительно к антропологической реальности 
в качестве такого “чего-то”, внутри которого пребывает человек, мо-
гут выступать самые разные моменты этой реальности — и общество, 
и весь природный, культурный и духовный мир, и даже самосознание 
человека и его миросозерцание в целом» .

начнем с блока работ, в которых непосредственно фигуриру-
ют ключевые слова интерьера, — это статьи, в которых окна, двери, 
портьеры, столы и стулья, печи, замки и ключи служат одновремен-
но и фоном, и отражением фигуры человека и его внутреннего мира . 
Статья о . е . Фроловой посвящена терминам интерьера русской избы 
в метафорическом осмыслении русской загадки:  Двое  ходят,  Двое 
бродят, Двое сойдутся, Приобоймутся, Поцелуются (дверь); Четыре 
брата Одним кушаком подпоясаны, Под одной шляпой стоят (стол); 
Висит Анюта Нога  загнута, Пришел Панюта, В  дырочку  подудел, 
Дырочка отмкнулась, Нога отогнулась (ключ, замок) . 

в работе е . н . цветаевой раскрывается понятие двери в немецкой 
фразеологии: den Fuß in die Tür kriegen / bekommen ‘получить возмож-
ность участия в чем-л ., возможность оказывать влияние на что-л .’, 
букв . ‘успеть просунуть ногу в дверь’; einer Sache Tür und Tor öffnen 
‘открыть дорогу чему-л ., как правило, негативному’, букв . ‘открыть 
дверь и ворота чему-л .’ .

нельзя при этом не заметить, что и в русской «дверной» фразеоло-
гии представлена идиоматическая сочетаемость ключевых слов дверь 
и  двери, которые «открывают дверь» во внутренний мир человека, 
стоящего под дверями, стучащегося во все двери, ломящегося в от-
крытую дверь, обивающего пороги всех мыслимых и немыслимых 
дверей, человека, которому было указано на дверь, и, наконец, того 
счастливца, перед которым открылись все двери . 

исследование л . л . Шестаковой и а . С . кулевой раскрывает роль 
интерьера при изображении внутреннего состояния лирического героя 
в поэзии Серебряного века . авторы говорят о том, что «упоминаемые 
поэтами детали далеко не всегда сугубо поэтичны — это могут быть 
вешалка или гвоздик, ее заменяющий, ночной столик, скатерть, сто-
ловый прибор и т . п . Соответствующие номинации приобретают сим-
волический характер (как у цветаевой стол — символ поэтического 
творчества), нередко вовлекаются в образные контексты . . .»: …Зверь 
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моря синемехий и синебурый Бьется в берег шкурой. Подушка — ка-
мень, Терновник — полог, Прибои моря — простыня, А звезд ряды — 
ночное одеяло (хлебников); … Во льду река и мерзлый тальник, А по-
перек, на голый лед, Как зеркало на подзеркальник, Поставлен черный 
небосвод (Пастернак); Уничтожиться, канув В этот омут безликий, 
Прямо в одурь диванов, В полосатые тики! . . (анненский); Весь воздух 
выпили тяжелые портьеры, На театральной площади темно (ман-
дельштам). 

Статья е . м . масленниковой посвящена проблеме перевода ин-
терьерных терминов с языка русской классической литературы на ан-
глийский и с английского на русский с точки зрения культурных со-
ответствий, закрепленных в языке . как перевести бытовой термин, не 
исказив реалий и духа эпохи, как восполнить при переводе культурную 
и, соответственно, языковую лакуну? (Ср . проблему перевода русско-
го термина светелка и его ближайшего английского коррелята cottage 
with attic.) автор анализирует интерьерные термины и их переводные 
соответствия в интерпретации различных переводчиков при пере-
воде Пушкина, диккенса, булгакова, моэма . «…комплекс “дом — 
очаг” присутствует в святочном рассказе ч . диккенса (1812—1870) 
“A Christmas Carol” / “рождественская песнь” (1843) и в романе 
м . а . булгакова (1891—1940) “белая гвардия” (1925—1927), где 
огонь домашнего очага не только согревает, но и объединяет поколе-
ния живущих в доме людей . в англии облицовку камина часто укра-
шали голландским кафелем (Dutch tiles) . . . <…>: The fireplace was an 
old one… paved all round with quaint Dutch tiles, designed to illustrate the 
Scriptures… (Ch . Dickens . . .) . о счастливом детстве героям м . а . булга-
кова напоминает изразцовая печка в столовой, вокруг которой семья 
объединяется в тяжелые дни: Много лет до смерти… изразцовая печ-
ка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего 
и  совсем  крошечного Николку. Как  часто  читался  у  пышущей жа-
ром изразцовой площади “Саардамский Плотник”... Но часы, по сча-
стью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, 
и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжелое время жи-
вительный и жаркий (булгаков . . .)» .

в статье а . в . усачевой говорится о символической роли пред-
метов и интерьеров в изображении пустоты, одиночества и смерти 
в драматургии Э . ионеско: незанятые стулья у ионеско — это вопло-
щение пустоты жизни . «Сюжет, по словам ионеско, — это не пьеса . 
Пьеса — это стулья и все, что с ними связано . Стулья пусты, пото-
му что никого нет . <…> в пьесе “носорог” (1959) важным символом 
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я вляются лестницы и лестничные пролеты . По ходу действия, когда 
всё больше жителей города оносороживаются, лестницы в домах ру-
шатся . и в конечном итоге беранже остается в квартире на лестничной 
клетке, у которой нет лестниц, — и, хотя герой видит, что другой мир 
существует, он не может в него попасть, он одновременно соединен 
с ним и отрезан от него» . автор статьи заключает, что анализ пред-
метов — желтых стульев, синих кушеток, лестниц и лестничных про-
летов — не менее важен для понимания драматургии ионеско, чем 
исследование его идей и языковых приемов .

Стансам как «комнатному» поэтическому жанру (итал. stanza — 
комната, остановка, покой) посвящена статья Ю . б . орлицкого . 
на примерах из байрона, Пушкина, мандельштама, бродского, о . Се-
даковой автор рассматривает упорядоченную композицию, строфи-
ку и рифмовку стансов, строящихся по модели расположения комнат 
в доме . в частности, в стансах бродского автор находит признаки 
несоблюдения традиционной структуры: «заглавие “новые стансы 
к августе” очевидно обыгрывает название известного лирического 
стихотворения байрона, обращенного к сестре . . . байроновы стансы, 
как правило, написаны равностопными четверостишиями . в отличие 
от них, цикл бродского написан вольным ямбом с неупорядоченной 
рифмовкой, строфы невелики по размерам и не разбиты на строки» .

в работе в . в . Фещенко интерьерная составляющая темы сбор-
ника раскрыта как анализ роли ландшафта в творчестве поэта и ху-
дожника я . Финлея . Статью иллюстрируют фотографии сада Финлея, 
в котором на камнях, оградах, калитках и мемориальных урнах начер-
таны поэтические тексты .

далее . важнейшей составной частью «человека в интерьере» 
стал блок статей, где обсуждаются не комнаты, избы, стулья, подзер-
кальники и лестничные пролеты, а более абстрактные понятия, об-
ращенные собственно к языку, отражающему физическое и духовное 
пространство человека . Статья в . м . труба называется «о некоторых 
языковых средствах введения в рассмотрение» . к языковым спосо-
бам, отражающим идею появления и нахождения объекта в некоторой 
точке бытия, автор относит предложения о повторяющихся ситуаци-
ях, описание которых начинается с кванторных слов часто, иногда, 
время от времени, изредка: Иногда, в тихий весенний вечер Мария са-
дилась пригорюнившись у окна.; предложения с препозицией глагола, 
обозначающего начало (Настала весна), и в частности глагола, интер-
претируемого как лексическая функция Incep (рождается  замысел, 
заводить привычку) . очевидную интродуктивную функцию введения 
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в рассмотрение выполняют глаголы восприятия  видеть,  слышать, 
чувствовать, ощущать, наречия со значением неожиданности (Вне-
запно приехал Иванов) . 

Статьи а . а . ануфриева об испанских предикатах внутреннего 
состояния, а . зайнульдинова и Э . керо хервильи о создании «русско-
испанского словаря эмоционально-оценочной лексики», н . г . мёд 
об испанской оценочной лексике и фразеологии продолжают одну 
из традиционных линий «логического анализа языка» — это анализ 
вклада испанского языка в раскрытие внутреннего мира человека .

Проблемам диалога души и тела посвящены работы е . л . гри-
горьян по синтаксису внешних и внутренних состояний человека 
на русском, английском и французском материале и е . б . яковенко 
по сопоставительному анализу соотношения души и тела человека 
в ветхом завете, новом завете и в английской поэзии . «в ветхом за-
вете душа и тело не противопоставлены друг другу и вместе образуют 
единое целое . выражение “душой и телом” указывает не на два раз-
личных элемента, а на их единство, целостность человеческой при-
роды (ср . Пс . 72:26; 83:3) . <…> в новом завете… душа… чаще… 
понимается как нематериальная сущность, духовное начало, возвы-
шающее человека над миром, как высшая его ценность…» далее ав-
тор на материале английских поэтических текстов, относящихся к раз-
ным историческим периодам, раскрывает пути автономизации тела 
от души и коллизии, возникающие в диалогах между телом и душой .

в работах Э . б . крыловой на датском материале и д . и . Эдельман 
на материале иранских языков иллюстрируются сложные простран-
ственные оппозиции, отсутствующие в большинстве европейских 
языков . Э . б . крылова говорит о склонности датского дискурса к точ-
ной детализации направления движения и расположения предмета 
в пространстве: датск . Jeg skal ud / ind / ned / hen / over / om til lægen om 
lidt ‘я скоро пойду из / в / вниз / — / через преграду / за к врачу’. автор 
пишет: « . . .активное использование показателей пространственной ло-
кализации не является одинаково характерным для всех скандинав-
ских языков . так, однажды, делясь своим опытом, известная датская 
писательница и переводчик ида Йессен заметила, что при переводе 
шведских художественных произведений на датский язык переводчи-
ки часто бывают вынуждены изучать карту описываемой местности 
и вставлять в текст перевода необходимые пространственные наре-
чия, чтобы тот воспринимался как датский» . аналогично в работе 
д . и . Эдельман указывается на то, что «в языках Памира… устано-
вилась стройная триада предлогов пространственно й о риентации 
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по в ертикали: “выше” — “на том же горизонтальном уровне” — 
“ниже” . . . <…>  . . .расселение носителей памирских языков в другие 
регионы, в большие города (в частности, большое число их живет по-
стоянно в москве) снимает “вертикальный ориентир” в виде главной 
реки долины, и здесь возможны либо смена ориентиров, либо переход 
на чисто горизонтальную систему, отмирание “вертикали”» .

в статье а . в . циммерлинга обсуждаются семантика и синтак-
сис предикатов внешних (Здесь мокро) и внутренних (Мне холодно) 
состояний психики и физиологии человека . обсуждаются существу-
ющие в лингвистике классификации предикатов состояния по на-
личию / отсутствию агентивного субъекта, соотнесенности с предика-
тами локализации (Я не в своей тарелке), наличию соответствующих 
адвербиальных и адъективных коррелятов (Мне грустно / грустно по-
смотрел / грустный vs . Мне тошно / *тошно выглядит / *тошный), 
а также существующие подходы и гипотезы в связи с парадигматиче-
скими связями предикатов состояния в различных языках (ср . древ-
неисл . Honum var eldiviðar-fátt (букв . ‘ему было малохворостно’), где 
в ранг категории состояния возводится ситуация недостатка хвороста 
и морфологическая структура предиката состояния непосредственно 
соотносится с морфемами eldivið ‘хворост’, -ar ‘родительный падеж’, 
fátt ‘мало’) . работа содержит детальный пересказ обсуждения пробле-
мы предикатов состояния, которое возникло в рамках работы секции 
на конференции «человек в интерьере» .  

Семантика внутреннего состояния страха, немоты и неподвижно-
сти, выражаемая лексемой болван, на материале Сказания об агри-
ке и его сыне василии (перевод с греческого) раскрывается в статье 
и . и . макеевой . Сказание представлено различными чтениями и пере-
сказами, начиная с памятников древнерусского языка XII века . автор 
представил детальное обсуждение исторического развития семантики 
лексемы болван, а также лексем, выражающих аналогичные состоя-
ния ума, души и тела человека (пень, соляной столб) .

остановимся на некоторых работах, в которых обсуждаются раз-
личные проблемы семантики состояния, локализации, бытования, 
внешнего vs . внутреннего, части и целого . в работе а . а . малышева 
на материале русской литературы XVIII века обсуждается зафикси-
рованный в значениях лексем подзвездный,  подлунный,  подсолнеч-
ный,  подоблачный и поднебесный взгляд человека на окружающий 
мир . автор устанавливает различия миров по анализу сочетаемости 
соответствующих лексем в литературных текстах . так, подзвезд-
ный мир встречается «в творчестве… двух авторов: е . и . кострова 
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и г . р . державина . у обоих поэтов употребление слова подзвездный 
связано с возвышенной темой и обнаруживает достаточно широкую 
сочетаемость: у кострова ангелы любуются на подзвездный дол, а та-
ланты наследника престола удивляют подзвездный круг, у державина 
все случаи связаны с богом: из подзвездной светлости бог оберегает 
россию, подзвездные орлы отдыхают перед храмом, подзвездные ли-
ванские  кедры, принадлежащие богу, даруют живительную прохла-
ду… Слово поднебесный датируется XII—XIII вв . и обнаруживает 
отчетливую связь с земным миром… Под всей поднебесной находят-
ся подлецы (1778)» . автор заключает, что наличие «у лексем, обозна-
чающих подмиры, как разветвленной, так и устойчивой сочетаемости 
и дериватов свидетельствует о важности их места в языковой картине 
мира» . 

в статье С . е . никитиной говорится о внутреннем мире человека, 
находящегося внутри закрытой конфессиональной группы (статья по-
священа старообрядцам), и о его отношении к миру, лежащему вне 
конфессии, к которой он принадлежит . автор показывает, что закры-
той конфессиональной группе присуще обостренное самосознание, 
тесно связанное «с ощущением самодостаточности группы / общины 
и определенной отгороженности ее от мира», что «конфессиональные 
группы старались жить согласно сектантскому изречению: “мы живем 
в мире, но не являемся его частью”» . ядром культурно-религиозного 
самосознания и группы, и отдельного лица является осознание своей 
идентичности, принимающей разные культурные формы (специфика 
одежды, пищевые запреты и др .) и выраженной более всего в разных 
вербальных самоидентификационных текстах . Статья посвящена ана-
лизу текстов и их интерпретации в среде старообрядцев .

Существенную часть сборника занимают работы, посвященные 
структуре особого духовного пространства, создаваемого поэтиче-
ским произведением . в работе н . м . азаровой говорится о концеп-
те вечности, который нечасто используется в обыденном дискурсе 
и имеет литературный статус «поэтизма» . автор говорит о том, что 
в апелляции к термину вечность «особое место занимают символи-
сты, которые “задали тон” вечности для русской поэзии XX в . <…> 
у символистов вечность — абстрактное имя, которое содержит в себе 
семантику неподвижности, статики, определенного “конечного пунк-
та”, где невозможно движение . <…> во второй половине XX в . об-
ращение к вечности в ряде поэтик становится не просто моделью по-
этизма, но и примером “дурного тона”, поэтому нередок иро нический 
контекст употребления слова вечность, благодаря чему вечность 


