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Аннотация
Концепт жизнь, являясь ключевым для национальной картины мира и творчества Н. А. Заболоцкого, на-

ходит отражение в творчестве поэта как раннего периода, представленного сборником «Столбцы и поэмы», 
так и позднего периода («Стихотворения (1932–1958)»). Поскольку содержание и средства репрезентации 
концепта претерпевают изменения вместе с разным мироощущением автора, представляется актуальным вы-
явление динамики в творчестве известного поэта. Целью статьи является изучение особенностей репрезента-
ции концепта жизнь в лирике Н. А. Заболоцкого на основе теории регулятивности, разработанной в комму-
никативной стилистике текста. Представлены результаты анализа стихотворений, написанных в разные годы. 
Использованы различные методы анализа, включая концептуальный, биографический, сравнительно-сопо-
ставительный, которые позволили выявить регулятивные средства и способы репрезентации ключевого кон-
цепта жизнь и отражение в них динамики его поэтической картины мира. В ранней лирике Н. А. Заболоцкий 
представляет жизнь как череду карнавальных шествий, наполненных одушевленными предметами. В позд-
нем творчестве восприятие жизни поэтом меняется. Под влиянием натурфилософского учения поэт тесно 
связывает жизнь природы и жизнь человека, которые наделены разумом, чувствами и гармонично дополняют 
друг друга.
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Abstract
The concept of life, being the key to the national picture of the world and the creations of N. A. Zabolotsky, is 

reflected in the poet’s creations both of the early period, represented by the collection «Columns and Poems», and 
of the late period («Poems (1932-1958)»). The content and means of representation of the concept changed with the 
author’s different worldview, it seems relevant to identify the dynamics in the work of the famous poet. The goal of 
the article is to study the peculiarities of the representation of the concept of life in N.A. Zabolotsky’s lyrics based 
on the theory of regularity developed in the communicative style of the text. The article contains the results of the 
analysis of poems written in different years. Various methods of analysis was used in the research, including 
conceptual, biographical, comparative, which made it possible to identify regulatory means and ways of 
representing the key concept of life and reflecting in them the dynamics of his poetic picture of the world. In his 
early lyrics, N.A. Zabolotsky presents life as a series of carnival processions filled with animate objects; life is 
turned upside down. In his later creations, the poet’s perception of life changes. Being influenced of natural 
philosophy, the poet closely connects the life of nature and human life, which are endowed with reason, feelings 
and harmoniously complement each other. 
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Введение
Художественный текст в русле коммуникатив-

ной стилистики рассматривается как форма комму-
никации, которой присуще отражение и стилисти-
ческого узуса, и идиостиля автора [1, с. 55]. Поми-
мо образно воплощенного в тексте фрагмента дей-
ствительности и языковой системы, в тексте про-
являются языковая личность автора и образ адре-
сата. 

Изучение творчества поэта в этом ключе позво-
ляет выявить средства и способы воздействия на 
читателя как адресата текста. Такое качество тек-
ста, определенное Е. В. Сидоровым, как регулятив-
ность [2], отражает «способность текста “управ-
лять” интерпретационной деятельностью адресата 
в соответствии с интенцией автора» [1, с. 161].  
Н. С. Болотнова подчеркивает, что регулятивность 
художественного текста специфична: она «отли-
чается подвижностью, образной ориентацией, ас-
социативной направленностью» [1, с. 162].

Рассматривая художественный текст с точки 
зрения коммуникативной стилистики, важно отме-
тить, что выбор автором средств и способов регу-
лятивности зависит от многих факторов, в числе 
которых можно выделить индивидуальное миро-
воззрение, принадлежность к тому или иному ли-
тературному течению и др. 

Важно подчеркнуть, что «коммуникативный 
подход к художественному произведению предпо-
лагает комплексность исследования его элементов 
и ориентацию на смысловые качества (категории) 
текста, среди которых важное место занимают ин-
тегративность и структурность» [3, с. 172]. Наряду 
с этими качествами текста, как отмечает Н. С. Бо-
лотнова, можно выделить и эстетически ориенти-
рованную концептуальность [1, с. 322]. Под кон-
цептом понимается «оперативная содержательная 
единица памяти, ментального лексикона, концеп-
туальной системы и языка мозга… всей картины 
мира, отраженной в человеческой психике…» [4, с. 
90]. Проблеме изучения воздействия художествен-
ных и публицистических текстов на адресата по-
священы работы ряда современных исследовате-
лей, выполненные в русле коммуникативной сти-
листики [5–11 и др.]. 

На уровне элементов текста выделяются регу-
лятивные средства, из них наиболее значимы в 
плане воздействия лексические. Под регулятивны-
ми средствами вслед за Н. С. Болотновой мы пони-

маем такие элементы текста, с помощью которых 
«выполняется та или иная психологическая опера-
ция в интерпретационной деятельности читателя» 
[1, с. 163]. В другой работе исследователь также 
отмечает, что «идиостиль автора проявляется в вы-
боре регулятивных средств и регулятивных струк-
тур, по-разному организующих интерпретацион-
ную деятельность адресата» [12, с. 6]. 

Среди регулятивных средств выделяются лин-
гвистические (ритмико-звуковые, лексические, 
морфологические, словообразовательные, синтак-
сические) и экстралингвистические (композици-
онные, логические, графические) [5, с. 34]. Иссле-
дователи обращаются к изучению как отдельных 
регулятивных средств в творчестве того или иного 
автора, так и к анализу комплекса данных средств – 
регулятивных структур (регулятивов), отражаю-
щих их взаимосвязь. Среди регулятивных структур 
выделяются стилистические приемы, текстовые 
парадигмы разных типов, типы выдвижения [1, 3, 
6, 9, 11, 13 и др.]. 

Правомерно говорить и о разных способах регу-
лятивности, под которыми вслед за Н. С. Болотно-
вой мы понимаем «принципы и приемы организа-
ции текстовых макроструктур, регулирующих про-
цесс восприятия текста адресатом на основе соот-
несенности с целевой программой текста и специ-
фикой канала связи» [1, с. 206]. С коммуникатив-
ной стратегией текста связана регулятивная стра-
тегия, которая является ее составляющей, дающей 
ключ к осознанию авторского замысла, целей и 
мотивов. Регулятивная стратегия текста – по-
этапный процесс регулирования познавательной 
деятельности адресата средствами текста в целях 
эффективного общения. В исследованиях описаны 
различные виды регулятивной стратегии, класси-
фицированные по разным основаниям. Так, напри-
мер, в зависимости от регулятивной силы тек-
ста (наличия/отсутствия ярких регулятивных 
средств, многоканальности регулирования позна-
вательной деятельности читателя, регулятивного 
эффекта) различаются сильная и слабая регулятив-
ная стратегия текста. Н. С. Болотнова обращает 
внимание на то, что «выбор регулятивных средств 
и структур определяется авторским замыслом и ре-
гулятивной стратегией текстового развертывания» 
[5, с. 34–35].

Целью статьи является изучение особенностей 
репрезентации концепта жизнь в лирике Н. А. За-
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болоцкого на основе теории регулятивности, раз-
работанной в коммуникативной стилистике текста. 

Материал и методы
Материалом исследования послужили поэтиче-

ские тексты Н. А. Заболоцкого, написанные в раз-
ные годы [14], в которых репрезентируется кон-
цепт жизнь. Исследование выполнено с опорой на 
теорию регулятивности коммуникативной стили-
стики текста. Использованы биографический, се-
мантико-стилистический, концептуальный, срав-
нительно-сопоставительный методы, которые по-
зволили выявить регулятивные средства и способы 
репрезентации ключевых концептов и отражение в 
них динамики поэтической картины мира автора. 

Результаты исследования
В составленной нами картотеке средств репре-

зентации ключевых концептов в творчестве  
Н. А. Заболоцкого выявлено более 300 различных 
средств вербализации концепта жизнь в лирике 
1926–1958 гг. 

Хотя концепт жизнь в творчестве Н. А. Забо-
лоцкого ранее рассматривался А. А. Талицкой [15–
18] и Е. В. Туктангуловой [19–20], однако исследо-
ваний, выполненных в русле коммуникативно-дея-
тельностного подхода к поэтическим текстам авто-
ра, пока не проводилось. 

Е. В. Туктангулова анализирует художествен-
ный концепт жизнь в аспекте триады «ключевое 
слово – словообраз – художественный концепт», 
рассматривая концепт жизнь, манифестированный 
ключевыми словами «ночь», «жизнь», «любовь», с 
точки зрения категории времени. 

А. А. Талицкая в своих работах [15–18] отмеча-
ет, что «эффективным способом изучения концеп-
тов является изучение концептуальных моделей, в 
которых он воплощается» [18, с. 94], при этом ав-
тор определяет концептуальную модель как «би-
нарную структуру, левый компонент которой зада-
ет тему, а правый – способ ее поэтического осмы-
сления» [18, с. 94]. 

Исследования А. А. Талицкой, посвященные из-
учению концепта жизнь в творчестве Н. А. Забо-
лоцкого, основаны на выделении пяти концепту-
альных моделей, с помощью которых, по мнению 
автора, репрезентируется данный концепт: «жизнь 
как цепь бесконечных метаморфоз», «жизнь как 
история души», «жизнь как густое пекло бытия», 
«жизнь как существование природы», «жизнь как 
свеча» [17, 18]. Как отмечает автор, необходимо 
«дать многоаспектное описание индивидуального 
мировосприятия автора и представить вербальное 
выражение этого восприятия» [17, с. 67]. 

Соглашаясь с исследователем, необходимо под-
черкнуть, что важно рассматривать текст в комму-

никативном аспекте, с точки зрения организации 
диалога с адресатом, выявляя способы воздействия 
на читателей, формирования у них тех или иных 
ассоциаций, помогающих глубже понять и эстети-
чески осмыслить художественное произведение. 
Считаем целесообразным в связи с этим при  
изучении концепта жизнь в лирике Н. А. Заболоц-
кого опираться на теорию текстовых ассоциаций и 
теорию регулятивности, разработанных в комму-
никативной стилистике. В рамках коммуникатив-
но-деятельностного подхода к тексту исследование 
основывается на данных словарей, анализе ключе-
вых слов в образной перспективе целого текста 
или ряда текстов и охватывает как отдельный 
текст, так и систему текстов в целом.

Прежде чем рассмотреть концепт жизнь в ли-
рике Н. А. Заболоцкого в коммуникативно-деятель-
ностном аспекте, отметим узуальное значение но-
минанта – ключевой лексемы, обратившись к «Ма-
лому академическому словарю». Авторы выделяют 
8 значений слова: «Жизнь. 1. Особая форма движе-
ния материи, возникающая на определенном этапе 
ее развития. Возникновение жизни на Земле. <…> 
2. Физиологическое состояние человека, животно-
го, растения от зарождения до смерти. <…> Самое 
дорогое у человека – это жизнь. Н. Островский. 
<…> 3. Полнота проявления физических и духов-
ных сил. В глуши, во мраке заточенья / Тянулись 
тихо дни мои / Без божества, без вдохновенья, / 
Без слез, без жизни, без любви. Пушкин <…> 4. Пе-
риод существования кого-либо. Жизнь прожить – 
не поле перейти. Пословица <…> 5. Образ сущест-
вования кого-либо. Жизнь обитателей Покровского 
была однообразна. Пушкин <…> 6. Кого-чего или 
какая. Деятельность общества и человека в тех или 
иных ее проявлениях, в различных областях, сфе-
рах. Хозяйственная жизнь страны <…> 7. Окружа-
ющая нас реальная действительность; бытие.  
В жизни, окружавшей меня тою порой, было много 
интересного. М. Горький <…> 8. Оживление, воз-
буждение, вызываемое деятельностью живых су-
ществ. <…> С огнями пробудилась и жизнь: на 
реке послышались гудки автомашин, у берега за-
трещал трактор. Ажаев <…>» [21, с. 484–485].

Осмысление концепта жизнь в русской картине 
мира на уровне узуса представлено в исследовании 
О. А. Ипановой [22]. Автор отмечает, что «концепт 
заложен не в слове, а в корне слова и реализуется 
во всей словообразовательной парадигме…, ана-
лиз однокоренных с лексемой жизнь слов, т. е. вер-
бальных репрезентаций анализируемого концепта, 
позволит более полно описать концепт ЖИЗНЬ» 
[22, с. 150]. Исследователь выделяет 18 концепту-
альных метафор, которые отражают русскую кар-
тину мира. Среди них выделены, например, кон-
цептуальные метафоры «жизнь – путь», «жизнь – 
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ценность», «жизнь – собственность», «жизнь – 
книга» и др., отмечены и особые отношения до-
полнения между концептами жизнь и смерть [22]. 

Лексему «жизнь» и ее словоформы, по нашему 
мнению, целесообразно рассматривать включенными 
в контекст (у Н. А. Заболоцкого она обычно становит-
ся частью стилистических приемов). Из 300 случаев 
лексической репрезентации концепта жизнь в лирике 
поэта более 200 лексем имеют общие семы с номи-
нантом концепта. Выделено 90 случаев употребления 
автором ключевой лексемы-номинанта концепта и ее 
словоформ, из которых всего 24 случая употребления 
выявлено в раннем творчестве – авторском сборнике 
«Столбцы и поэмы».

Ранее творчество поэта формировалось на фоне 
участия Н. А. Заболоцкого в группе писателей и 
деятелей культуры ОБЭРИУ (Объединение реаль-
ного искусства), функционировавшей в 1927 – на-
чале 1930-х годов в Ленинграде. Члены группы 
призывали отказаться от традиционных форм 
искусства, а также выступали за обновление мето-
дов изображения действительности; широко ис-
пользовали такие приемы, как алогизм, гротеск. 
Концепт жизнь, являющийся ключевым как для 
русской национальной картины мира, так и идио-
стиля поэта, имеет в творчестве Н. А. Заболоцкого 
определенные особенности репрезентации и ис-
пользования средств и способов регулятивности.  
В ранней лирике автор изображает новую жизнь, 
фактически перевернувшуюся вверх ногами: то, 
что является живым в привычном понимании, ста-
новится мертвым, бездуховным, а изначально не-
живым предметам и явлениям приписываются 
свойства и качества живых. 

Номинант концепта в ранней лирике Н. А. Забо-
лоцкого часто является элементом неожиданных 
стилистических приемов, усиливая описание фан-
тасмагоричности мира периода нэпа: «Я – новой 
жизни ополченец», «Две гирьки, мирно встав на 
блюдце, / Определяют жизни ход», «Мы тут жи-
вем умно и некрасиво, / Справляя жизнь, рождаясь 
от людей, / Мы забываем о деревьях». Дееприча-
стие «справляя» в сочетании с лексемой «жизнь» 
приобретает актуальный смысл «делая, выполняя 
(какую-либо работу)», что лишает жизнь духовно-
сти и высокого звучания. 

Можно выделить следующие лексемы, ассоциа-
тивно и семантически связанные с концептом 
жизнь, в ранней лирике: 

– прилагательные «живой», «жилой», «житей-
ские» и их словоформы (20 употреблений);

– глаголы «живет», «жил» (14 употреблений);
– существительные «жилец», «жилище», «ста-

рожил» и их словоформы (12 употреблений);
– существительные «бытие», «быт» и их слово-

формы (6 употреблений);

– единично представлены лексемы «существо-
вать», «смертные» («живущие, но рано или поздно 
подверженные смерти») и «бессмертие» («способ-
ность избежать смерти, остаться живым»).

 Жизнь неразрывно связана со смертью в рус-
ской национальной картине мира. Так, по данным 
«Русского ассоциативного словаря», на стимул 
«жизнь» получено 62 реакции «смерть» [23, с. 199].

А. А. Талицкая обобщает способы концептуа-
лизации понятия «жизнь», представленного в 
«Столбцах», с помощью метафоры «густое пекло 
бытия», взятой из стихотворения «Народный дом». 
Автор отмечает, что «в рамках поэтического сбор-
ника “Столбцы” жизнь оказывается равной смер-
ти» [16, с. 123], а также подчеркивает, что в ранней 
лирике Н. А. Заболоцкого «концепт “жизнь” полу-
чает многостороннее воплощение…, жизнь плоти, 
материи, мира, наполненного множеством вещей, 
осознается Н. Заболоцким амбивалентно» [16,  
с. 125]. Исследователь выделяет как отрицатель-
ную оценку поэтом новой жизни, так и положи-
тельную, связывая последнюю с лексемами тема-
тической группы «Праздник». Особое внимание  
А. А. Талицкая уделяет образу ребенка-учителя, 
который считает манифестантом чистоты и непо-
рочности детской души.

Не только регулятивные средства, ассоциативно 
и семантически связанные с концептом жизнь, яв-
ляются его репрезентантами в лирике Н. А. Забо-
лоцкого. В ранней лирике поэта регулятивную 
функцию часто выполняет олицетворение, причем 
номинант концепта в тексте может отсутствовать. 

Так, в стихотворении «Белая ночь» (1926), от-
крывающем авторский цикл «Городские столбцы», 
отсутствует лексема «жизнь» и ее производные, но 
на уровне целого текста одним из способов выдви-
жения является конвергенция приемов персонифи-
кации и гротеска. Концепт репрезентируется здесь 
с помощью данных стилистических приемов, а не 
с помощью своего номинанта. Поэт изображает 
алогичный, перевернутый мир в виде неистового 
карнавала, шабаша (ср. «и всюду сумасшедший 
бред»). Текст отличается обилием олицетворений: 
«ночи ходят», «летает хохот попугаем», «любовь 
стенает <…>, меняется местами, то подойдет, 
то отойдет», «барабан заговорил», «качали коль-
цами деревья» [14, с. 30] и т. д. Практически все 
неживые предметы, описанные в стихотворении, 
одушевляются, персонифицируются. Так, описа-
ние концепта жизнь предстает перед читателем в 
абсурдном виде: в ситуации «сумасшедшего бре-
да», карнавала, живым является все то, что таким 
не является по своей природе, но законы природы 
нарушены. 

В стихотворении «Футбол» (1926) автор с помо-
щью олицетворения, сопряженного с гротеском, 
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рисует жизнь предметов, которые не просто оду-
шевляются, персонифицируются, но и вступают в 
противоборство с истинной жизнью. Так, футболь-
ный мяч, напоминающий непредсказуемую шаро-
вую молнию, не просто попадает в ворота, а «вер-
тится между стен, / дымится, пучится, хохо-
чет», а завершается этот градационный ряд угро-
зой для футболиста, созданной предметом из мира 
вещей: «форварда замучить хочет». Обратившись 
к «Малому академическому словарю», представим 
узуальное значение слова «замучить»: «1. Муками, 
истязаниями довести до смерти. 2. Заставить стра-
дать, мучиться от чего-либо» [21, с. 548]. В «Рус-
ском ассоциативном словаре» на стимул «замучить» 
подавляющее большинство реакций (23) – «до смер-
ти». Сравним также реакции: «насмерть» – 4 ответа, 
«кошку» – 6, «вопросами» – 5 [23, с. 209]. 

Таким образом, «оживший» предмет стремится 
не просто «жить», но и умертвить изначально жи-
вое по всем законам природы существо. Мир пред-
метов в раннем творчестве становится не просто 
одушевленным, но вступающим в противоборство 
с миром живых, «переворачивая» или поглощая 
многовековой уклад. Подобные мотивы мы нахо-
дим во многих стихотворениях авторских циклов 
«Городские столбцы» и «Смешанные столбцы»: 
«Офорт», «Свадьба», «Пекарня», «В жилищах на-
ших» и др. 

 Учитывая выводы А. А. Талицкой, узуальные 
значения лексемы «жизнь» и собственные наблю-
дения, обобщим и расширим варианты представле-
ния концепта жизнь в ранней лирике Н. А. Забо-
лоцкого. По нашему мнению, можно выделить сле-
дующие способы концептуализации в стихах этого 
периода в творчестве поэта: 

– «жизнь как карнавал» – бесконечная смена 
одушевленных предметов, шествие нечистой силы, 
думающая и действующая как единый организм 
толпа и т. п. (см. стихи «Белая ночь», «Цирк», «Но-
вый быт», «Свадьба», «Рыбная лавка» и др.);

– «жизнь предметов» – одушевление предметов 
и явлений, которые предстают в художественном 
мире «Столбцов» более живыми, чем действи-
тельно одушевленные существа (стихи «Футбол», 
«Свадьба», «В жилищах наших» и др.); 

– «жизнь – то, что возникает в результате смер-
ти других» (ср. стихи 1) «Искушение»: «Изо всех 
отверстий тела / Червяки глядят несмело», 
«Была дева – стали щи. <…> Из берцовой из ко-
сти / Будет деревце расти»; 2) «Искусство»: 
«Дом, деревянная постройка, / Составленная как 
кладбище деревьев, / Сложенная как шалаш из 
трупов» и др.).

Различные грани в осмыслении автором кон-
цепта жизнь, как видно из примеров, могут пере-
секаться и наслаиваться в рамках одного текста. 

Таким образом, структура концепта становится 
усложненной и многослойной. Ключевым спосо-
бом регулятивности в раннем творчестве Н. А. За-
болоцкого становится конвергенция, основанная 
на приемах персонификации (олицетворения) и 
гротеска, а регулятивной стратегией является пара-
доксально-контрастивная. 

Позднее творчество поэта, к которому относит-
ся авторский сборник «Стихотворения (1932 – 
1958)», характеризуется трансформацией фило-
софских взглядов автора и его поэтической карти-
ны мира. Меняется содержание ключевых концеп-
тов. Об этом можно судить по более частому ис-
пользованию лексемы «жизнь» в поздней лирике, 
актуальный смысл которой коррелирует с узуаль-
ными значениями лексемы: «особая форма движе-
ния материи, возникающая на определенном этапе 
ее развития» и «физиологическое состояние чело-
века, животного, растения от зарождения до смер-
ти» [21, с. 484].

В «Стихотворениях (1932 – 1958)» номинант 
концепта жизнь встречается часто: выявлено  
43 употребления лексемы «жизнь» и ее словоформ. 
Это связано с тем, что поэт в этот период стремит-
ся к переосмыслению важнейших концептов в свя-
зи с изменениями собственного мировосприятия. 
Как и в ранней лирике, жизнь часто соотносится 
поэтом со смертью, но это понятие в сборнике 
«Стихотворения (1932–1958)» также подвергается 
автором переосмыслению.

Отметим лексемы, ассоциативно и семантиче-
ски связанные с номинантом концепта:

– прилагательное «живой» и его словоформы, а 
также единичные употребления лексем «пожи-
лой», «прожитый» (43 употребления по сравнению 
с 20 словоупотреблениями в ранней лирике, что 
указывает на возросшую для автора роль концепта 
жизнь в позднем творчестве); 

– прилагательные «бессмертный» (7 употребле-
ний по сравнению с 1 в ранней лирике) и «нетлен-
ный» (2 употребления), являющиеся манифестан-
тами нового мироощущения автора; 

– глаголы «жить», «существовать» и его слово-
формы (20 употреблений, по сравнению с 14 в ран-
ней лирике (увеличение числа глаголов также ука-
зывает на усиление роли жизни и ее непосредст-
венной активности в поздней лирике);

– существительные «жилец», «жилье», «старо-
жил», «житель» (4 употребления, в ранней лири-
ке – 6); существительные «бытие», «быт» (8 упо-
треблений по сравнению с 5 в ранней лирике); «су-
ществование», «существо» (8 употреблений);

– отдельно отметим прилагательные «живот-
ворный» (2 употребления), «животворящий» (1), 
«живительной» (1), которые не встречались в ран-
ней лирике. 
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Эпитетом «животворный(-ая)» поэт наделяет 
свет (стихотворение «Старость» из цикла «Послед-
няя любовь»: «И животворный свет страданья») 
и воду (стихотворение «Лесное озеро»: «Склоня-
лись воды животворной напиться»). Эпитет «жи-
вотворящий» автор использует, характеризуя рус-
ский язык: «Вечно верует в животворящий, / Пол-
ный разума русский язык» (стихотворение «Читая 
стихи»), а эпитетом «живительная» подчеркивает 
духовную силу в стихотворении «В кино»: «Кто 
наполнил живительной силой Бесприютное сердце 
жены?». Обратившись к «Малому академическо-
му словарю», убедимся, что значения данных слов 
очень близки: «Животворный. Дающий жизнь, 
восстанавливающий силы, оживляющий» [21, 
с. 483]. «Животворящий. 1. Прич. От животво-
рить – наполнять жизненной силой, оживлять. 
2. То же, что животворный» [21, с. 483]. «Живи-
тельный. Укрепляющий, возбуждающий жизнен-
ные силы» [21, с. 481]. Кроме прочего, в употре-
блении данных лексем проявляется обновленный 
подход автора к концепту «жизнь». 

Это больше не неистовый карнавал, не перевер-
нутое с ног на голову бытие, а наполняющее силой 
и укрепляющее таинство. Жизнь природы и жизнь 
человека в поздней лирике тесно связаны и допол-
няют друг друга. В стихотворении «Я не ищу гар-
монии в природе» (1947) природе «не мила… дикая 
свобода», она стремится к единению с человеком и 
его трудом: «И снится ей блестящий вал турбины, 
/ И мерный звук разумного труда» [14, с. 160]. По-
добные отношения человека и природы, их сосу-
ществование, параллели между ними находим во 
многих текстах поздней лирики (ср.: «Лодейни-
ков», «Начало зимы», «Читайте, деревья, стихи Ге-
зиода» и др.). 

Поэт, увлекшийся натурфилософскими труда-
ми, считает, что жизнь расширяется от «человече-
ской» до бесконечно обновляющейся жизни приро-
ды, которая в позднем творчестве становится не 
просто живой, а одухотворенной. Сравним следу-
ющие строки: «Нам непонятна эта красота – / 
Деревьев влажное дыханье» («В жилищах наших», 

1926) [14, с. 79]. Деревьям приписывается качество 
живого, но они не одухотворены, не наделены ду-
шой и разумом. Другой пример возьмем из позд-
ней лирики: «Заплакав жалобно, придут в созна-
нье травы, / Вздохнут дубы, подняв остатки рук» 
(«Засуха», 1936) [14, с. 177]. Это можно интерпре-
тировать так: вечером, когда уходит жара, травы и 
дубы не просто дышат, а, словно разумные, облег-
ченно вздыхают.

В целом, рассматривая особенности репрезен-
тации концепта жизнь в позднем творчестве  
Н. А. Заболоцкого, можно отметить, что ведущим 
способом регулятивности можно назвать антропо-
морфизм, основанный на параллелизме существо-
вания природы и человека.

 
Заключение

Таким образом, ключевой для русской нацио-
нальной картины мира и творчества Н. А. Забо-
лоцкого концепт жизнь многогранен и претерпе-
вает изменения в поэтической картине мира авто-
ра на протяжении его творческого пути. В ранней 
лирике ведущими способами регулятивности 
становится конвергенция с доминирующими 
приемами персонификации (олицетворения) и 
гротеска, в поздней – антропоморфизм, основан-
ный на образном параллелизме существования 
природы и человека с опорой на прием персони-
фикации.

На начальном этапе творчества, находясь под 
впечатлением от «нового быта» периода нэпа,  
Н. А. Заболоцкий изображает жизнь в нескольких 
ипостасях, которые условно можно обозначить 
следующим образом: «жизнь как карнавал», 
«жизнь предметов», «жизнь как то, что возникает в 
результате смерти других». В поздней лирике в 
связи с изменением мироощущения поэта меняют-
ся и содержание, и средства репрезентации кон-
цепта, среди которых к доминантам регулятивно-
сти можно отнести олицетворения и эпитеты. 
Жизнь в поздней лирике интерпретируется авто-
ром как форма движения материи и физиологиче-
ское состояние от зарождения до смерти.
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