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The article tries to analyze the genesis of an image of ―a child of nature‖ and natural motives in A.V. Vampilov‘s creative work. 
The goal of the paper is to identify the place of ―a child of nature‖ in the figurative structure of the play ―Last Summer in Chu-
limsk‖ and the basic ideas propagated by the author through this image. The confrontation of ―a child of nature‖ and civilization 
results in the victory of civilization: traditional lifestyle is destroyed and forgotten; ―a child of nature‖ is deceived, rejected  
by the modern society. Understanding of this fact becomes a new stage in the creative evolution of a writer. 
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home‖; opposition of existential and everyday matters. 
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В данной статье рассматривается художественное воплощение архетипического мотива одержимости 
в русской поэзии советского периода. Основной задачей исследования становится попытка определить ме-
сто мотива одержимости в философско-историческом контексте указанного времени, проследить его 
эволюцию и, основываясь на результатах литературоведческого анализа творчества русских поэтов со-
ветской эпохи, изучить и классифицировать возможные способы творческой реализации мотива одержи-
мости в поэтических текстах. 
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ МОТИВ ОДЕРЖИМОСТИ  

В РУССКОЙ ПОЭЗИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА© 
 

Явление одержимости, как один из древнейших культурных архетипов, характеризуется, прежде всего, 
именно общечеловеческой значимостью и только потом, реализуясь в творчестве отдельных литераторов, вби-
рает в себя черты определенной народности и специфическое авторское наполнение. Универсальный характер 
данного явления легко реконструируется уже по фактам мифологии, фольклора и религиозных доктрин. 

В общем смысле одержимость – это частичное или полное подчинение разума человека какому-либо  
существу или явлению. 

Постепенно от мистико-религиозного понимания одержимости (бесоодержимость как явление; образы 
одержимых и одержателей: ведьмы, оборотня, вампира, юродивого, кликуши, беса, демона и др.) человече-
ство приходит к ее обыденному, бытовому воплощению – одержимости любовной страстью и одержимости 
идеей (патриотической, творческой и т.д.). 

Эти два основных способа реконструирования феномена одержимости в сфере человеческой культуры 
будут сопутствовать данному явлению на протяжении всей его эволюции. 
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Трансформируясь в процессе творческого акта в архетипический мотив, явление одержимости, с одной 
стороны, продолжает воплощать в себе сложившиеся архетипические черты, а с другой – преображается 
в соответствии с доминирующей политической и философской идеологией, особенностями социокультур-
ной обстановки и индивидуально-авторскими предпочтениями. 

Советская поэзия, как часть общей массы советской литературы, начинает активно складываться уже 
в первые десятилетия после Октябрьской революции. Хотя некоторые исследователи считают датой рожде-
ния советской литературы революционный 1917 год, большинство все же берут за основу 1921-ый год – 
год выхода в свет первых номеров двух «толстых» журналов, с которых и пошел отсчет советского периода 
в истории русской литературы [8, с. 4]. 

Постепенное превращение литературы в орудие пропаганды, ужесточение цензуры и установка на созда-
ние образцово-коммунистических произведений вытесняют поэзию как наиболее субъективный вид литера-
туры на второй план. Меняется и тематическая направленность произведений. Мистицизм и субъективные 
переживания, столь значимые для поэзии модерна, практически исчезают из советской литературы. 

Накладывают на советскую поэзию свой отпечаток и военные годы. Литература обращается к патриоти-
ческому пафосу, к вопросам трудности военного времени, трагичности смертей, ценности военного подвига, 
жертвенности; к темам мира, возрождения, дома, семьи. Как следствие, архетипический мотив одержимости 
в поэзии советского периода мало востребован и потому встречается сравнительно редко. 

Таким образом, в первые десятилетия советского периода русской истории мы можем наблюдать следу-
ющее противоречие: феномен одержимости, закрепляясь в русской культуре вообще (одержимость идеей 
строительства коммунизма, культ личности коммунистических вождей и т.д.), практически исчезает из поэ-
тической литературы. 

Образы одержимых, например, представлены очень ограниченно и часто несут в себе дополнительную 
смысловую нагрузку общественно-политического или социального характера. 

Так, в стихотворении А. А. Тарковского «Юродивый в 1917 году» через образ юродивого раскрываются 
нам жизненные перемены, которые принесло Советское время [12, c. 129]. 

В стихотворении Н. И. Глазкова «Боярыня Морозова» мотив одержимости связан с идеей творчества. 
Лирический герой стихотворения прямо называет себя «юродивым Поэтограда» [11, с. 626], подразумевая 
свою одержимость поэзией. 

В стихотворном цикле «Аленушка» О. Бергольц изначально мистический образ одержимого оборотня 
приобретает совсем иное, бытовое значение. Рассматривая стихотворения в социокультурном контексте 
эпохи, мы можем трактовать превращение человека в оборотня как воплощение негативной стороны совет-
ской идеологии [3, с. 191]. 

В стихотворении П. Г. Антокольского «Санкюлот» встречается образ колдуньи, который представляет 
собой не столько образ женщины, наделенной мистической силы, сколько – уничижительную характеристику. 
Образ женщины-ведьмы здесь – образ представительницы социального дна [11, с. 297]. 

Мотив любовной одержимости представлен в советской поэзии данного периода более широко. 
В стихотворении В. М. Тушновой «Быть хорошим другом обещался» описывается болезненное, роковое 

для героини чувство: покинутая возлюбленным, героиня, казалось бы, смиряется со своей потерей, но в ре-
альности испытывает совсем иное чувство: «…Снова поднимаюсь на рассвете, // пью с друзьями, к случаю, 
вино, // и никто не знает, // что на свете // нет меня уже давным-давно…» [13, с. 277]. 

Чувство любовной одержимости изображено и в стихотворении О. Бергольц «О, не оглядывайтесь 
назад…»: замужняя героиня живет обычной жизнью и вдруг осознает, что все это не более чем мираж, тогда 
как реально лишь ее чувство к умершему возлюбленному: «…А я и не знала, что это так. // Я думала, что 
дышу иным. // Но, казнь моя, радость моя, мечта, // Жива я только под взглядом твоим!..» [4, с. 96]. Очевид-
ная неоднозначность в отношении героини к возлюбленному только подтверждает ее одержимость чувством. 

Одержимость идеей патриотизма мы находим в стихотворном цикле О. Бергольц «Родине». Для героини 
это противоречивое, болезненное чувство сродни чувству любовной страсти, она так отзывается о любимой 
Родине: «…Изранила и душу опалила, // Лишила сна, почти свела с ума...» («Родине»: 3) [3, с. 171]. 

Таким образом, в русской советской поэзии 20-50-х гг. архетипический мотив одержимости встречается 
сравнительно редко. Намеченный в эпоху Серебряного века ряд образов и мотивов, соотносимых с мотивом 
одержимости, заметно сокращается. Но уже в следующем десятилетии картина резко меняется. 

В русской советской поэзии 60-90-х гг. XX века архетипический мотив одержимости проявляет себя бо-
лее открыто. 

Преобразования в русской поэзии данного времени выводят ее на абсолютно новый качественный уро-
вень, характеризовавшийся, в первую очередь, синтетической взаимосвязью поэтического текста и зрелищ-
ности выступления его создателя. Одержимость как один из приемов эпатажа представителей эстрадной по-
эзии и бардовский песни обуславливает и популярность мотива одержимости в их поэтических текстах. 

Кроме того, периоды «Оттепели» и «Перестройки» в СССР постепенно стирают цензурные ограничения. 
Поэзия становится более личной, что превращает мотив одержимости любовной страстью одним из основных. 

В частности, яркую картину любовной одержимости нам дает стихотворение Ю. В. Друниной «Любовь». 
Героиня осознает гибельность такой любви, но не может противостоять ей: «…И говоришь ты сердцу // – 
Пропадешь! – // А сердце отвечает // – Ну и что ж!..» [10, с. 553]. 

Унизительность и несвободу чувства любовной страсти мы встречаем в стихотворении Э. А. Асадова 
«Обидная любовь». Героиня осознает унизительность пренебрежительного отношения к ней возлюбленного, 
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но не может найти в себе силы расстаться с ним: «…И ей ли уж не знать о том, что он // Ни в чем и никогда 
с ней не считался, // Сто раз ее бросал и возвращался, // Сто раз ей лгал и был всегда прощен…» [1, с. 170]. 

Еще явственнее выражена одержимость любовной страстью в стихотворении Р. И. Рождественского 
«Отдать тебе любовь?..», построенного в виде диалога лирического героя с его любимой. Одержимый любо-
вью герой готов не только все простить своей возлюбленной, но и пойти ради нее на предательство, убий-
ство и даже самоубийство: «…– Запри для друга дверь… // – Запру! // – Скажу тебе: убей!.. // – Убью! // – 
Скажу тебе: умри!.. // – Умру!..» [10, с. 715]. 

В стихотворении Б. Ахмадулиной «Несмеяна» лирическая героиня, понимая всю тщету своего чувства 
к ветреному возлюбленному, все же предпочитает его всем богатым и пригожим «царевичам»: «…И все же 
он, гуляка и изменник, // не вам чета. Нет. Он не вам чета…» [2, с. 34]. 

Вообще мотив любовной одержимости в русской поэзии 60-90-х годов отличается крайним разнообразием 
форм: любовь-война, вражда – в стихотворении Э. А. Асадова «Сатана» [1, с. 271], любовь-сумасшествие – 
в стихотворении Н. М. Рубцова «Не пришла» [9, с. 89], роковая, убийственная любовь в стихотворении  
В. С. Высоцкого «Серенада Соловья-разбойника» [7, с. 62] и мн. др. 

Художественное воплощение мотива любовной одержимости в русской поэзии рассматриваемого перио-
да более детально анализируется в статье «Архетипический мотив любовной одержимости в русской совет-
ской поэзии 60-90-х годов» [14]. 

Образы одержимых и одержателей представлены в это время не менее многогранно. 
К примеру, в стихотворении А. А. Вознесенского «Надпись на ―Избранном‖» в образе одержимых кли-

куш нам предстает толпа, настроенная против героя-поэта: «…Толпа кликуш // ждет, хохоча, у двери: // 
―Кус его, кус!‖…» [6, с. 715]. 

Другое его стихотворение «Я – семья» дает нам типичную картину бесоодержимости. Лирический 
герой сам осознает распад своего сознания на семь других: «…Я – семья // Во мне как в спектре живут 
семь ―я‖...» [5, с. 198]. 

В песенных стихотворениях В. С. Высоцкого, написанных специально для кинофильма «Иван да Марья», 
перед нами проходит целый парад образов одержимых: «ведьма» Баба-яга и Оборотень – в стихотворении 
«Песня про нечистую силу» [7, с. 55]; скоморохи-зазывалы – в произведении «Ярмарка (песня скоморохов)» 
[Там же, с. 56]; ведьмы, Вампир, бесы – в стихотворении «В заповедных и дремучих…» [Там же, с. 63] и др. 

Подобные образы одержимых и одержателей встречаются в творчестве Б. Ахмадуллиной (осмысление 
вредных привычек как бесоодержимости в стихотворении «Кофейный чертик» [2, с. 255]), Э. А. Асадова 
(образ волшебника, колдуна – в стихотворениях «Пусть меня волшебником назначат» [1, с. 180], «Любовь, 
измена и колдун» [Там же, с. 222]) и др. 

Мотив одержимости творческой идеей звучит и в стихотворении Б. Ахмадулиной «Лунатики». Одержи-
мость лунатиков Луной здесь сравниваются с одержимостью лирической героини творчеством: «…Мерцая 
так же холодно и скупо, // Взамен не обещая ничего, // Влечет меня далекое искусство…» [2, с. 12]. 

Подобную картину мы находит и в стихотворениях Н. Рубцова («Я люблю судьбу свою» [9, с. 279]), 
В. Высоцкого («Мне судьба – до последней черты, до креста…» [7, с. 158]) и др. 

Мотив одержимость идеей патриотизма в поэзии данного периода встречается крайне редко. Наиболее 
выражено он появляется в стихотворении Е. А. Евтушенко «Идут белые снеги»: чувство лирического героя 
к Родине сходно по силе с любовной страстью: он любит Родину, как можно было бы любить женщину – 
«больше жизни» [11, с. 775], ничего не требуя взамен: «…Пусть она позабудет, // про меня без труда, // 
только пусть она будет, // навсегда, навсегда…» [Там же]. 

Как видим, архетипический мотив одержимости в советской поэзии 60-90-х гг. реализуется довольно пол-
но. Мы встречаем в поэзии данного периода многочисленные образы одержимых и одержателей, мотив 
одержимости любовной страсти, мотив одержимости идеей патриотизма и идеей творчества. Кроме того, са-
мо появление эстрадной поэзии и бардовской песни сыграло большую роль в становлении современной нам 
интерпретации архетипического мотива одержимости, раскрывшегося во всей полноте именно в наше время. 

Дальнейшая эволюция и пик развития мотива одержимости происходит уже в современной нам действи-
тельности, что подробнее раскрывается в статье «Феномен одержимости в современной русской культуре» [15]. 

Несмотря на расширение семантического комплекса архетипа и влияние на него индивидуально-
авторского начала, мы можем наблюдать в русской литературе рассматриваемого периода все те же способы 
реализации архетипа одержимости: мистический и бытовой. 

Мистическая одержимость передается через систему персонажей, которые, согласно народным представле-
ниям, уже изначально воплощают в себе идею одержимости (образы ведьм, оборотней, бесов, демонов и т.д.). 

Бытовая форма одержимости проявляется через художественное воспроизведение опыта эмоционального 
переживания этого состояния человеком (одержимость любовной страстью, одержимость идеей). 

Мотив одержимости любовной страстью имеет ряд собственных модификаций, отраженных в следую-
щих ассоциативных рядах: любовь – боль, пытка, мука, смерть; любовь – болезнь, безумие, сумасшествие; 
любовь – неволя, несвобода; любовь – ненависть; любовь – проклятие, роковая любовь; неправильная, за-
претная любовь (унизительная, обидная и т.д.). 

Таким образом, в русской поэзии советской эпохи мы наблюдаем дальнейшее развитие архетипического 
мотива одержимости, обусловленное, в первую очередь, расширением семантического комплекса архетипа, 
путем формирования новых ассоциативных образований, связанных с политическими, философскими, со-
циокультурными, творческими и личностными установками поэтов рассматриваемого периода. 
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This article considers the artistic realization of the archetypal motif of obsession in the Russian poetry of the Soviet period. 
The main goal of the study is an attempt to determine the location of the motif of obsession in the philosophical and historical 
context of the time, to trace its evolution and, basing on the results of the literary analysis of the Russian poets‘ works in the So-
viet era, to study and classify the possible ways of creative realization of the motif of obsession in poetic texts. 
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Статья представляет исследование структуры просодемного пространства китайского языка. Для реа-
лизации речевых единиц требуется различное время. В статье раскрываются особенности реализации 
такого параметра как «сжатие – растяжение» в разных коммуникативных типах фраз-предложений, 
а также в противопоставленных акцентных структурах. На примере китайского языка исследована за-
висимость параметра длительности от типа акцентной структуры в двусложном вопросительном 
и утвердительном предложении. 
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Выявление просодических единиц важно не только для решения вопроса об интонационной норме того 

или иного языка, но и обусловлено дидактическими потребностями, а именно большим количеством труд-

ностей, возникающих в процессе обучения неродному языку. Эти сложности могут быть преодолены путем 

привлечения в практику преподавания данных фонологического (системного) анализа просодии. Во всех 
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