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Таким образом, количество языковых единиц фразеологических союзов превышает количество лексических 
союзов (их соотношение на 10 страницах художественного текста – 2:1, на 10 страницах философских рассуж-
дений – 3:1), что свидетельствует о проявлении аналитизма в языке Л. Н. Толстого, о стремлении писателя од-
нозначно, точно выражать мысль. Однако частотность лексических союзов на исследуемых страницах выше 
употребления фразеологизмов-союзов. Логическая смысловая нагрузка фразеологизмов-союзов, связывающих 
относительно независимые конструкции, небольшая. Они оформляют однопорядковые сопоставления. 

Проведѐнные исследования показали, что в анализируемом тексте преобладают фразеологизмы-союзы, свя-
зывающие зависимые конструкции: на страницах художественного текста – союзы, оформляющие временные 
отношения, на страницах философских рассуждений – союзы, оформляющие причинные отношения, что соот-
ветствует данным типам речи. С их помощью на страницах философских рассуждений Толстой устанавливает 
зависимость между логично несопоставимыми фактами и достигает выражения иронии, а на страницах художе-
ственного текста – между реальными фактами, подчеркивая правдивость и наглядность описываемых событий. 
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Тема города в художественной литературе как объект исследования достаточно популярна в современных 

гуманитарных областях – литературоведении, культурологии, искусствознании, социологии, психологии. 
Пожалуй, еще большим многообразием отличается корпус изучения урбанистического текста за пределами 
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словесности. «В гуманитарных науках город понимается как сложный социокультурный феномен и пред-
ставляется как открытая и динамичная система, место мобильности и деятельности. Исследователи пишут 
о невозможности оценивать город в качестве единого целого, свести многообразие городских явлений к ка-
кой-либо системной целостности. Обращение гуманитаристики к теме города становится особенно актуаль-
ным в связи с повышением исследовательского интереса к символике пространства» [6, с. 3]. Работы, посвя-
щенные городскому феномену, структурно, содержательно разнородны. Это и строгие научные интерпрета-
ции – монографии, статьи, это и эссеистика, выходящая на первые роли в современных урбанистических 
штудиях. На «тело» и «душу» города претендуют многие. Создаются целые биографии городов, научно мо-
делируются их культурные тексты. Вынося за скобки малоизвестный в российском научном контексте зару-
бежный опыт гуманитарного описания урбанистических центров в литературе, в аспекте данной работы ло-
гичнее сосредоточиться на теоретико-методологических разработках отечественных исследователей. В изу-
чении феноменологии Ижевска, удмуртского поэтического ощущения города оказались важными, порой кон-
ституирующими как классические труды [3; 7; 13; 14], так и современные [1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 17]. 

География городов, отраженных в словесном творчестве, постоянно расширяется (речь идет о России). 
Официальная и культурная столицы – Москва и Санкт-Петербург – в силу централизованности страны, ху-
дожественной традиции остаются главными genius loci русской литературы и литературоведения, однако ин-
тенсивно формируются региональные городские измерения. Екатеринбург, Воронеж, Калининград, Пермь, 
Казань и другие города «обрастают» текстами, авторскими восприятиями, участвуют в создании своеобраз-
ной урбанистической интертекстуальности, где перекликаются «свое» и «чужое», «общее» и «особенное». 
Вместе с тем российский город может являться сложным этнокультурным образованием, аккумулировать 
этнопсихологические конфликты, становиться пространством борьбы, противостояния традиционной куль-
туры, этнической картины мира и современной индустриальной реальности. 

Город в ХХI столетии вездесущ. Урбанистическая цивилизация покоряет еще недавно затерянные среди ле-
сов «материки», навязывает свой образ жизни, мысли, обрекая человека, сформированного другим мировоззре-
нием, на значительное усложнение внутренних процессов, которое иногда может сломать. Один из устойчивых 
измерений любого города составляют «люди природы» – те, чье детство, юность проходили в иной ланд-
шафтной зоне, в почти оптимальных экологических условиях. Там «работали» иные правила, «программы дей-
ствия», отменить которые без серьезных последствий в городе уже невозможно. Подавляющее большинство 
удмуртской интеллигенции родилось и выросло в деревне. Позже одни приезжали в Ижевск получать высшее 
образование (у некоторых был более тернистый путь), другие заканчивали иногородние (чаще – московские) 
вузы, возвращались в столицу Удмуртии работать, отдавать своему народу, республике обретенные знания, 
навыки. Таким образом, Ижевск фактически никогда не был местом рождения, первых слов, первых чувств. Бу-
дучи вынужденным пространственно-экзистенциальным центром, он начинал влиять на самосознание удмурт-
ского интеллигента, резонировать с его психологическими и социальными обострениями, неудачами. 

Статус города Ижевск получает поздно (в 1918 г.), к началу ХХ столетия оставаясь заводским поселком 
огромных размеров. В 1921 г. он получает свой первый столичный статус (Вотская автономная область), 
в 1934 году становится столицей Удмуртской АССР. Исторически так сложилось, что главный город Уд-
муртии в полной мере не является удмуртским. Ижевские локусы не сопрягаются рефлексирующим этнофо-
ром с духовной картиной мира удмуртов, здесь не сформировалось фронтальное коммуникативное измере-
ние, в основе которого был бы удмуртский язык. Перечень причин сложных взаимоотношений удмуртов и 
Ижевска, разумеется, может быть продолжен. Комментируя дискомфорт, напряженность самоощущения 
национальной интеллигенции, следует заметить, что Ижевск – город с ярко выраженным индустриально-
техническим менталитетом. Поэты, писатели, художники, ученые, живущие этнокультурными гуманитар-
ными интересами, чувствуют значительное сопротивление среды, становятся заложниками неприятия цен-
ностей, посылов, установок, определяющих творческую личность. Впрочем, в советские годы многие соци-
опсихологические диссонансы были завуалированы, смягчены потребностью власти в спокойном, ровном, 
предсказуемом гуманитарном процессе – людям искусства раздавались материальные и «политические» 
привилегии. Вместе с тем на исходе 1970-х гг. удмуртский художник, крепко привязанный к городу, все бо-
лее тяготится своим положением, подсознательно страшится собственной урбанистической зависимости. 
«Тихая лирика» не случилась просто так. Это течение – зов сердца, крови, оно обусловлено генетикой, ми-
ровидением удмуртского писателя. Поэтизируя природу, он, вероятно, закрывался от индустриальности 
Ижевска, восстанавливал внутренние связи с полнокровным удмуртским укладом жизни. 

Город становится главным объектом удмуртского гуманитарного дискурса, оказывается ключевым топо-
сом удмуртской литературы, в первую очередь – поэзии, в начале 1990-х гг., когда поиск новых культурных 
символов совпал с обесцениванием прежних идеалов, крахом надежд, почти мгновенной поляризацией об-
щества. Столица Удмуртии начинает ассоциироваться с темой власти, политическими интригами, экономи-
ческими махинациями, коррупцией, криминальными разборками, социальными обманами. 

Яркие примеры удмуртской поэтической урбанистики явлены в творчестве Виктора Шибанова. Его 
книга «Öс» («Дверь», 2003 г.) – пожалуй, одна из наиболее интересных, художественно-симптоматичных 
явлений в удмуртской литературе рубежа столетий. Книга долгожданная, поскольку предыдущий сборник 
В. Шибанова «Уйшоре бертüсько» («Возвращаюсь в полночь») был издан в далеком 1991 году. В таких 
случаях от поэта и издания ждут новых стихов. Однако В. Шибанов решил иначе: «Öс», будучи приуро-
ченной к юбилею Владимира Романова, отражает постромановское время. Тексты, включенные в сборник, 
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датированы 1991-1995 гг., когда молодые удмуртские писатели творчески ориентировались на своего стар-
шего коллегу, наставника. Следует оговориться, что книга «Öс» не оказалась заложницей романовской поэ-
тики, хотя два идиостиля, две мировоззренческие системы сближаются-соревнуются в выражении концеп-
туальных смыслов и вымыслов эпохи. Фон многих стихотворений – стремительно развивающийся, рвущий-
ся своей индустриальностью в будущность город. Лирический герой, генетически связанный с деревней, но 
работающий в городе, напротив, живет прошлым, ему сложно принять новую постсоветскую реальность.  
Город – это огромное общежитие, в котором тысячи общежитий. И в каждой тысяче живут тысячи людей. 
И сам человек – общежитие. В его душе слышатся крики настоящего в длинном унылом коридоре прошлого. 

Образ Ижевска в рассматриваемой книге является сквозным – он оживает, становится активным действу-
ющим лицом, наблюдающим, а еще чаще – вмешивающимся в жизнь авторского субъекта. Человек чувствует 
и поэтически описывает, как город покушается на его внутреннее спокойствие, забирает и обесценивает время, 
лишает мотивации, манипулирует поведением. Восприятие Ижевска в стихах Шибанова имеет существенное 
автобиографическое начало. Обращаясь к текстам, невозможно оставить без внимания модель экзистенции са-
мого поэта в первой половине 1990-х: дом-общежитие, серо-унылые улицы, ведущие в alma mater, вросшие 
в грунт и грязь хрущевки, автобусно-троллейбусные встречи с ментально чуждыми людьми. Столица Удмур-
тии в сборнике «Öс» представлена как вполне реалистичными пейзажно-панорамными деталями, так и серией 
метафор, мифологем. Ижевск огромной серой стеной изолирует, замуровывает героя, не оставляя шансов вы-
браться из бетонной паутины. Его любовные отношения запутаны, сложны, любовь как будто страшится город-
ской действительности, прячется в сновидениях, обрастает вымыслами в полусонных мечтаниях мужского «Я». 
В дне сегодняшнем, в осязаемом мире – непонимание, обиды, сломанные судьбы и жутковатое устройство го-
рода, подавляющее, вовлекающее в зависимость, подчиняющее своим ритмам. «Рисунок» Ижевска снова вы-
держан в мрачно-сумеречных тонах повседневности: Ульчаосын сино ни черодъѐс, / Шимес мырзиськыло ма-
шинаос. / Лымшор бере ик возъяське акшан, / Дунне вылын – трос ымныръем ишан. / Жожмыт ульчаетü мы-
ныкумы, / Лымы вылтü гылзо вужеръѐсмы [16, с. 5]… / На улицах становится меньше очередей, / Страшно 
сталкиваются машины. / Сразу после обеда спускаются сумерки, / Миром правит многоликий призрак. / Когда 
идем мы по унылой улице, / По снегу скользят наши тени… (Здесь и далее перевод мой – А. А.). 

Закрытое пространство жилища не защищает от воздействия внешних городских сил. В стихотворении 
«Кудлань» («Куда») [Там же, с. 34] субъект закрывает дверь, но результат все тот же – черный лес, скольз-
кое от дождя шоссе, «дефицитные» очереди у «магнитофонного» завода мелькают в окне общежитского 
плена, а темноту комнаты исследуют неизвестные руки. За этой мистической сценой скрывается одиноче-
ство. Лирический герой, преподаватель университета, принимающий у соседей по общежитию зачет и заин-
тересованно коммуницирующий со студентами, вдруг осознает определенную нелепость, наигранность, ко-
рыстность таких взаимоотношений. Ему кажется, что на самом деле он никому не нужен. На заднем фоне 
стихотворения – обрывочные факты переживания первых лет постсоветской современности.   

Ижевск в воспринимающем сознании авторского «Я» ассоциируется с тенью, концептуальным символом 
удмуртской поэзии, сопровождающим неприятности, различные роковые обстоятельства. Тени порабощают 
героя, превращают его в марионетку города. Ему сложно дышать, его жизнь скована пессимистическим ожи-
данием: Выльысь вуи Иже. / Шокан тымиськемын. / Кыче урод вужер / Вите таяз арын? / Монэ со вужеръѐс / 
Серметаса нулло, / Ышто, вошто, быръѐ, / Кытко, пунэмало. / Укно сьöрын кин ке / Кыллэсь пунэ гозы – /  
Сыче тон, Ижевске, / Пыртосъѐслэн карзы [Там же, с. 15]… / Снова я приехал в Ижевск, / Дыхания не хватает. / 
Какая злобная тень / Ждет меня в этом году? / Эти тени, / Надев на меня узду, водят, / Теряют, обменивают, 
выбирают, / Запрягают, одалживают. / За окном кто-то / Из слов плетет веревку. / Такой ты, мой Ижевск, /  
Город приемышей… Одним из художественно-изобразительных штрихов ижевских хронотопов в творчестве 
В. Шибанова являются разрушенность, визуально фиксируемая ущербность, деформированность. В тексте 
«Фрейдъя» («По Фрейду») [Там же, с. 17-18] разбитое стекло киоска становится образным синонимом внут-
ренней разбитости лирического субъекта, разделяющего злобу невзаимной любви с полночью. В городских 
условиях не теряет свою остроту мифологическая чувствительность / впечатлительность «Я», детерминиро-
ванная подсознательной включенностью в удмуртскую традиционную культуру. Страшилки на вожодыр 
(святки) накладываются на мистическую природу Ижевска, «рифмуются» со зловещей сущностью города. 

Примечательным с точки зрения художественной репрезентации жизни удмуртского поэта, филолога 
в Ижевске представляется цикл «Пож ву» («Грязная вода») [Там же, с. 21-24]. Восемь небольших текстов 
фрагментируют мысли, чувства героя. Его угнетают собственное материальное положение, нерешенность жи-
лищного вопроса, осознание своей социальной беспомощности, бесперспективности. Впрочем, авторский 
субъект привычно воспринимает внешнюю городскую реальность, «бытовизмы» общежитского заключения, 
тотальное безденежье как некий сюрреалистический пейзаж / натюрморт / ситуацию, как объект для творче-
ского описания. Так, визуальный образ густой, грязно-красной воды, стекающей по подоконнику и имеющей 
банально-естественное происхождение (тает мясо), вдруг оказывается важным «постмодернистским» знаком, 
побудительным сигналом к действию (Одно ик гожтыны кутско роман / Непременно писать начну роман). 
Творческо-поэтическое самосознание в случае с лирическим «Я» выступает как экзистенциальный стержень, 
позволяющий несколько свысока смотреть на объективные обстоятельства эпохи, сопоставлять сценарий своей 
судьбы с судьбами великих людей. Упоминание Иосифа Бродского, которому пришлось пережить суды, псих-
больницы, эмиграцию, неслучайно: драматическая значительность биографии русского поэта «сталкивается» 
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с бытовым негодованием «Я», и тем самым, по-видимому, происходит некая психологическая разрядка, пере-
ключающая (правда, не сразу) авторское повествование на более жизнеутверждающую тональность. 

Общежитие символизирует судьбу лирического героя, этот топос видится ему как клетка, лабиринт, из ко-
торых очень сложно выйти, в которых легко потерять себя: Адзонэ мынам – огъякорка. / Со вуиз гулагъѐс  
интые, / Со вошüз психкорка четлыкез / Кызетü даурлэн пумаз. / Татын дыр уг мыны азьлань, / Со кошке 
кытчы ке палдурес [Там же, с. 42]… / Судьба моя – общежитие. / Оно появилось вместо гулагов, / Оно заме-
нило плен психбольниц / В конце двадцатого века. / Здесь время не идет вперед, / Оно уходит куда-то одно-
боко… Спасительным светом в тоннеле мрачных общежитских коридоров может стать только любовь, одна-
ко и она своей односторонностью не оправдывает ожиданий и вынуждает обратиться «Я» к дьяволу поэзии. 

Колоритный образ города представлен в произведении «Мар-о луиз?» («Что случилось?»). Герой уже 
сутра ощущает на себе неприязнь урбанистической реальности – телефонные автоматы сломаны, когда 
срочно нужно позвонить, троллейбус срывается с места, не дожидаясь «Я»-пассажира. Кульминация стихо-
творного сюжета – диалог лирического субъекта с тридцатиэтажной Тенью-Туманом, который объявляет 
себя его защитником, покровителем, вдохновителем, подчеркивая особую взаимосвязь персонажа с город-
ским хронотопом. Стихотворение не обходится без образно-оценочных характеристик Ижевска: Чын-акшан 
гинэ Иж вадескын / Чук зардонэз жегатэ. / Укноос гинэ из юртъерысь / Кырмышъяло. / Гумыос гинэ Иж 
заводысь / Кылдысинлэсь инбамзэ возьыттэм саптало [Там же, с. 29-30]… / Только сумеречный дым над 
Ижевском / Утреннюю зарю задерживает. / Только окна каменного дома / Подмигивают. / Только трубы 
ижевского завода / Небо Кылдысина бессовестно загрязняют… Город снова закрыт дымом-сумерками, тру-
бы заводов беспощадно отравляют небо, тусклые огоньки ижевских окон заменяют людям солнечный свет. 

Важное стихотворение в плане художественной логики изображения Ижевска В. Шибановым – «Уртъѐс» 
(«Души умерших»). Лирический субъект, возвращаясь в столицу, сталкивается с ее иномиром, погружен-
ным в «мистериальные» дым и туман, оттенки которых резонируют с полумраком сумерек, с предсонным 
настроением, мистифицируют жизнь города. Герой едет в пустом автобусе, за окнами мелькают огни нефтя-
ных вышек, выкачивающих недра удмуртской земли. «Я» в сумеречной синеве ощущает присутствие на 
свободных сидениях душ умерших, спешащих в Ижевск по своим делам. Подчеркивается, что они там вос-
требованы. Ижевск поэтически сравнивается с водоворотом, который «проглатывает» жизненные силы, 
оставляя взамен пустоту и равнодушие. Автор полагает, что в этом городе процветает дьявольский род 
(шайтан выжы), а чувствительный человек обрекает себя на мучительное внутреннее замерзание, здесь его 
ждет вязкое одиночество. Неизменным сегментом образной манифестации Ижевска Шибанова являются за-
водские трубы: Турбаосысь пожесь чынъѐс жутско – / Озьы суто чылкыт осконъѐсты. / Быро лулъѐс. / 
Мозмем интыязы /Лыкто уртъѐс / Акшан вакытъѐсы [Там же, с. 39]. / Из труб выходит грязный дым – / 
Так жгут чистые надежды. / Погибают души. / Вместо них / Приходят души умерших / В сумеречное время. 

Между любовно-ожидательным томлением лирического «Я» и городом устанавливается определенная образ-
но-ассоциативная связь. Память чувства оказывается долгой, цепкой, актуализирующей изобразительные отрыв-
ки одиноких урбанистических будней. Таинственное мелькание за шторами заводского дыма, трамвайное расста-
вание, «разбитые» киоски: Мон вити тонэ дасозь, / Уйшорозь вити. / Учкизы завод чынъѐс / Штораос вистü. / 
Мон вити тонэ берлань, / Жыт-чуклы пумит, / Бертыса, йыринуллань, / Сьöд, кырыж, жомыт, / Трамвайлэн 
кошкеменыз, / Контрольлэн йыркуреныз, / Ишкалтэм бирдыосын, / Сöрылэм киоскъѐсын [Там же, с. 45]… / 
Я ждал тебя до десяти, / До полуночи ждал. / Смотрел на дым заводов / Сквозь шторы. / Я ждал тебя, / Несмот-
ря на вечер, на утро. / Возвращаясь домой, вниз головой, / Черный, кривой, сумрачный. / Ждал тебя с уезжаю-
щим трамваем, / Злобой контролера, / Оторванными пуговицами, / Разбитыми киосками... 

Ижевск в поэтическом творчестве В. Шибанова как первичный образ «обозначился» в начале 1990-х. 
В эти годы поэзия была его главным интересом (позже на первый план выходит литературоведение, тео-
ретизация этнофутуризма), а жизнь в общежитии, думается, обостряла восприятие ижевских реалий, де-
лала ближе к городу. Кроме того, урбанистический код усилил свое влияние в национальной литературе и 
в связи с постсоветскими поисками новых художественных центров, новых изобразительных доминант, 
героев и антигероев времени. 

В целом Ижевск не отличается большой концентрацией архитектурных памятников, наличием культо-
вых исторических мест, выдающихся эстетических артефактов. Его литературно-художественные отра-
жения не несут в себе глубинно кодифицированных культурных посылов, они в первую очередь являются 
экстраполяцией творческого воображения современных удмуртских поэтов, сочетая в себе мифологиче-
ский и реалистический подтексты. Психологические пласты значительно преобладают над культурно-
историческими. Ижевск в ощущениях удмуртских писателей – город-завод, город-тюрьма, город-
общежитие, здесь не хватает воздуха, природы, солнца, спокойствия, человеческого тепла, понимания. 
Это город обманов, миражей, иллюзий, разочарований, внутренних распадов, пустот, предотвратить, з а-
полнить которые, кажется, невозможно. По всей вероятности, художественная рецепция Ижевска посте-
пенно будет меняться. Есть основание полагать, что рано или поздно сложится комплекс осторожных по-
ложительных творческих дискурсов, а столица Удмуртии перестанет быть синонимом одиночества и боли 
для удмуртской гуманитарной интеллигенции. 

Рассмотрение образа Ижевска в современной удмуртской поэзии вписывается в исследовательские стра-
тегии, посвященные городам российской провинции. 
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The article considers the image of Izhevsk in the poetic works of Viktor Shibanov, who is a brilliant representative of the Udmurt 
ethnofuturistic trend. The figurative, psychological, social-political contexts of national poetic urbanism are revealed by the analysis 
of one idiostyle. It is obvious that Izhevsk in the Udmurt literature at the turn of the centuries became a key literary symbol in 
the artistic perception, synthesizing the Udmurt mythological ideas, author‘s imagination and the reality of urban existence in the 1990s. 
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УДК 81.111 
Филологические науки 
 
В данной статье рассматривается проблема отрицательной оценки во фразеологических единицах англий-
ского и немецкого языков. Фразеологизмы, отобранные из различных лексикографических источников, были 
квалифицированы по группам в соответствии с отраженными в них негативными признаками, характери-
зующими человека. В статье приводится анализ фразеологических единиц со значением «вспыльчивость». 
 
Ключевые слова и фразы: отрицательная оценка; фразеологические единицы; лингвокультурология;  
контрастивная фразеология; фразеография. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ  

ЧЕЛОВЕКА В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Наше исследование посвящено исследованию фразеологических единиц (далее – ФЕ) английского и 
немецкого языков, относящихся к описанию характера человека. 

Фразеологизмы часто используются для характеристики объекта и несут в себе оценочность (положи-
тельную, отрицательную или нейтральную). Человек рассматривает предмет, сравнивая его с тем, что, по 
его мнению, представляет собой стандарт. Если что-то отклоняется от него в худшую сторону, оно несѐт 
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