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Согласно традиционным пред-

ставлениям, частеречные антиподы 
имя–глагол отражают характер 
влияния на язык глобальных онто-
логических категорий пространства 
и времени. Известно также, что 
ядром категории темпоральности 
является грамматическая категория 
времени и что именно глагол 
участвует в передаче динамики и 
движения, поэтому наложение и 
соположение пространственно-вре-
менных континуумов и их слияние 
мы рассматриваем, прежде всего, на 
материале глаголов. Единственный 
способ включить героя в рамки 
текстового времени – заставить его 
действовать, двигаться. Соответст-
венно, исследование языковых ме-
ханизмов движения помогает по-
стигнуть сущность и своеобразие 
художественного времени и худо-
жественного пространства в произ-
ведении. 

Наиболее частотными в романе 
М.А. Булгакова являются формы 
совершенного вида прошедшего 
времени. Известно, что эти формы 
наиболее насыщены повествова-
тельным динамизмом. Такие 
глаголы являются сюжетными, даже 
если не обозначают собственно дви-
жения: осведомился, прибавил, рас-
смеялся, вскричал, поглядели, за-
говорил, подумал, сказал, отколол 
(такую штуку), бухнул, подтвердил, 
нахмурился, возразил, повторил, 
наловчился, отозвался, усмехнулся, 
прищурился, управил, подумал, 
заинтересовало и т.п. 

О глаголах прошедшего времени 
совершенного вида В.В. Виноградов 
писал, что они обозначают перелом 
процесса в направлении к резуль-
тату действия и наличие этого 
результата: «Настоящее время само 
по себе лишено движения. Лишь в 
смене глагольных форм, в их дви-
жущейся веренице настоящее время 
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приобретает динамическое зна-
чение. Форма прошедшего времени 
совершенного вида – потенциаль-
ный сюжет с эпилогом, закончен-
ный драматический акт с ещё не 
опущенным занавесом» [3: 229]. 

В художественном нарративе 
М.Булгакова сюжетное время спо-
собствует энергичному развёртыва-
нию сюжета, известной кинемато-
графичности изображения с переме-
жающимися кадрами, изображаю-
щими отдельные акты события.  

Высокая частотность глаголов 
однократного действия в романе 
«Мастер и Маргарита» частично 
объясняется спецификой большого 
жанра, стремлением автора изобра-
зить ситуацию в самый момент её 
действия, сделать читателя сиюми-
нутным наблюдателем. Но смысло-
вая и стилистическая ёмкость этого 
глагольного ряда в системе булга-
ковского стиля значительно актуа-
лизируется, если учесть, что в этом 
романе практически отсутствуют 
внесюжетные описания природы, 
внесюжетные характеристики обста-
новки. В принципе, отсутствует и 
биографическое время, традицион-
но свойственное русскому роману. 
Почти нет даже небольших экскур-
сов в историю жизни персонажей до 
начала главного действия романа – 
появления Воланда в Москве, что 
придаёт ещё большую смысловую и 
экспрессивную силу указанным 
глагольным формам, создавая иск-
лючительную динамику романных 
событий. 

Глаголы «олицетворённого», од-
нократного, МГНОВЕННОГО дви-
жения часто используются для 
обозначения внутреннего состояния 
героя: «Сердце его стукнуло и на 
мгновенье куда-то провалилось, по-
том вернулось, но с тупой иглой, 
засевшей в нем»; «Тупая игла выско-
чила из сердца...»; «Всё та же непо-
нятная тоска, что уже приходила 
на балконе, пронизала все его су-
щество» [2: 7-384]. Несмотря на то, 
что в данных контекстах глаголы 
передают последовательные, дроб-
ные фазы состояния героя, высокая 
их частотность, насыщенность от-
рывка глаголами оборачивается для 
содержания отрывка высокой ди-
намичностью. Чувства субъекта 
протекают во временной последо-
вательности, что придаёт повест-
вованию художественную рельеф-
ность. То, что герои являются, ско-
рее, объектами, нежели субъектами 
романного действия, подтверж-
дается лексическими константами: 
«...попав в тень чуть зеленеющих 
лип…»; «...и приятели как-то 
невольно раздвинулись». Такую ху-
дожественно-изобразительную ма-
нипуляцию с глаголами следует 
признать яркой стилеобразующей 
чертой романа «Мастер и Мар-
гарита» и в целом языка художест-
венной прозы М.А. Булгакова. 

Формы настоящего времени 
глаголов в языке романа М.Бул-
гакова репрезентируют идею «вне-
временности» или «всевременнос-
ти»: «Будит же учёного и доводит 
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его до жалкого крика в ночь 
полнолуния одно и то же. Он видит 
неестественного безносого палача, 
который подпрыгнув и как-то ухнув 
голосом, колет копьем в сердце при-
вязанного к столбу и потерявшего 
разум Гестаса» [2: 382]. Формы 
настоящего времени в романе 
далеко не частотны, нередко они 
обслуживают дискурс сна. Сон 
трактуется как событие настоящее, 
протекающее в момент речи, то есть 
в максимально реально ощущаемое 
время: «После укола все меняется 
перед спящим. От постели к окну 
протягивается широкая лунная 
дорога (реминисценция гоголевско-
го образа), и на эту дорогу подни-
мается человек в белом плаще с 
кровавым подбоем и начинает идти 
к луне (редкий случай использо-
вания фазового глагола примени-
тельно к глаголу идти!). Рядом с 
ним идёт какой-то молодой человек 
в разорванном хитоне и с обезобра-
женным лицом» [2: 382]. 

Частотность глагольных форм 
совершенного вида в романе позво-
ляет обратиться к проблеме актуа-
лизации внутреннего времени в сти-
ле М.Булгакова. Поскольку такие 
глагольные формы более частотны, 
нежели формы несовершенного ви-
да, значение внутреннего предела 
распространяется на всё глагольное 
время романа в целом. Глагольное 
время в стиле М.Булгакова дискрет-
но, пронизано семантикой лимита-
тивности. Высокий уровень час-
тотности глаголов в тексте романа 

становится СИГНАЛОМ ТЕКСТО-
ВОГО НАПРЯЖЕНИЯ, что свиде-
тельствует о пульсирующей смыс-
ловой ёмкости этой части речи у М. 
Булгакова, а также о роли глагола в 
моделировании темпоральных от-
ношений, причём, наиболее значи-
мы в изобразительном плане такие 
глагольные категории, как вид и 
время.  

Важную текстопорождающую 
функцию выполняют существитель-
ные. Так, наряду с апеллятивами 
(город, квартира, неизвестный), 
имена собственные, онимы, также 
являются носителями прост-
ранственно-временной семантики. 
Более того, в выражении времени-
пространства семантическая роль 
некоторых онимов (например, топо-
нимов в репрезентации художест-
венного пространства) даже более 
ярко и ясно выражена, нежели роль 
апеллятивов. Приведем весьма 
выразительный в стилистическом 
отношении отрывок: «Заплясал Глу-
харёв с поэтессой Тамарой По-
лумесяц, заплясал Квант, заплясал 
Жукопов-романист с КАКОЙ-ТО 
киноактрисой в жёлтом платье. 
Плясали: Драгунский, Чердакчи, 
маленький Денискин с гигантской 
Штурман Жоржем, плясала краса-
вица-архитектор Семейкина-Галл, 
крепко схваченная НЕИЗВЕСТНЫМ 
в белых рогожных брюках. Плясали 
свои и приглашённые гости, 
московские и приезжие, писатель 
Иоганн из Кронштадта, КАКОЙ-
ТО Витя Куфтик из Ростова, 



 

40  
 

Русский язык в Армении 2014 (6) 

кажется, режиссёр, с лиловым 
лишаём во всю щёку, плясали вид-
нейшие представители поэтическо-
го подраздела Массолита, то есть 
Павианов, Богохульский, Сладкий, 
Шпичкин и Адельфина Буздяк, 
плясали НЕИЗВЕСТНОЙ ПРОФЕС-
СИИ молодые люди в стрижке 
боксом, с подбитыми ватой плеча-
ми, плясал КАКОЙ-ТО очень по-
жилой с бородой, в которой 
застряло пёрышко зелёного лука, 
плясала с ним хилая, доедаемая 
малокровием девушка в оранжевом 
шёлковом измятом платьице» [2: 
77]. Имена собственные комически-
иронического разлива (16 единиц на 
абзац, а если исчислять отдельно 
части фамилий, фамилии при 
имени, то насчитаем 21 имя) сочета-
ются с пятикратным авторским при-
знанием в неведении лица (какой-
то, неизвестный) и с подчёркнуто 
сниженной деталью портрета (в 
бороде пёрышко зелёного лука, в 
оранжевом шёлковом измятом 
платьице, с лиловым лишаём во всю 
щёку, с подбитыми ватой плечами), 
добавим два топонима: Кронш-
тадт,  Ростов на общем москов-
ском фоне изображения. Многооб-
разие кинематографических кадров 
держится на анафоре: заплясал, 
заплясал, плясали, плясали, плясали, 
плясал. 

 Всё это вкупе с динамикой пере-
числения и «пляса» передаёт уни-
кальность пространственно-времен-
ного континуума происходящего не 
только «здесь и сейчас», но и в 

описываемые 20-е годы в целом. 
Здесь, в этих фамилиях и 
характеристиках, даны приметы 
времени, дана оценка «литератур-
ного процесса», одновременно ук-
реплён и жанр самого произведения, 
поскольку роман требует имён и 
имён, не допуская их монотонности, 
о чём пишет М.А. Кронгауз, отме-
чая, что составление всего только 
списка имён собственных может 
служить свидетельством дарования 
писателя: «В истории мировой 
литературы были писатели, которые 
мастерски составляли списки, в том 
числе списки собственных имён. 
Эта традиция идёт от Гомера, а если 
говорить о современности, дос-
таточно назвать имена Набокова, 
Сэлинджера, Стругацких. Именно 
после них стало ясно, что, скажем, 
список одноклассников может стать 
художественной прозой» [4: 139]. 

Мы рассматривали глагол и имя 
крупным планом, подчёркивая их 
роль в выстраивании простран-
ственно-временной перспективы. 
Однако и язык, и текст состоят ещё 
из мелочей, едва ли заметных, но 
по-своему влияющих на экспрессию 
понимания. Такой «частеречной ме-
лочью» в исследуемом романе 
является морфологическая омо-
нимия, чаще трактуемая как пере-
ход одной части речи в другую. 

Исследуя специфику изменения 
системных свойств в сфере частей 
речи как следствие процесса омони-
мизации, Т.А. Бардина случайно ли 
(а нам представляется, далеко не 
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случайно!) аргументирующими кон-
текстами выбрала контексты из 
произведений именно М.А. Булга-
кова, останавливаясь на характерис-
тике выделенных далее слов. Знако-
мые всей Москве – наши знакомы; 
арестованных в Ершалаиме – живо 
отвечал наш арестованный; не-
счастного конферансье увезли – 
Милиционер устремился к несчаст-
ной; Э-эх, а ещё взрослый человек – 
зашнырял между взрослыми; уби-
тый Стёпа – убитую свистом Фа-
гота галку, бросаетесь к учёным 
врачам – Учёные и врачи специаль-
но приезжают. Более того, подоб-
ное сближение омонимичных час-
тей речи встречается даже в одном и 
том же контексте, в контактном 
расположении: «…одетого в чёрное 
и в чёрном берете». Исследователь 
подчёркивает как результат процес-
са перекатегоризации разрушение 
традиционной категориальной сетки 
и возникновение новых системно-
смысловых связей и отношений [1: 
51], с чем нельзя не согласиться. Но, 
делая акцент на авторстве текста, 
откуда в статье почерпнуты приме-
ры, мы бы сделали ещё один вывод 
о континуальных свойствах частей 
речи со всеми их характеристиками. 
Это, прежде всего, присутствие вре-
мени в глагольных формах и отсут-
ствие времени в именных. Роман 
демонстрирует такую динамику. Ес-
ли язык стремится, если не устра-
нить, размежевать морфологичес-
кую омонимию, то писатель, похо-
же, преднамеренно играет на ней, 

создавая дополнительную, «грам-
матическую» экспрессию восприя-
тия: «Сидел неизвестный, тощий и 
длинный гражданин…»; «бросае-
тесь к учёным врачам; а ещё взрос-
лый человек; убитый Стёпа». 

Зависимое слово тоже может сы-
грать свою роль в усилении такой 
континуальности. Отыщем соответ-
ствующие сказанному примеры: 
«…улыбался ей, как будто зна-
комой хорошо и любимой»; «…к 
этому саду протянулась долго-
жданная прокуратором лунная 
дорога». Тем самым переходность, 
континуальность частей речи ста-
новится в романе ещё одним средст-
вом повышения и экспрессии, и 
эмоциональности восприятия тек-
ста. Континуальность может быть 
рассмотрена и в пределах одной и 
той же части речи, тех же существи-
тельных (и/или глаголов). Так, 
писатель, например, в повести «Со-
бачье сердце», одни и те же слова 
повторяет то в прямом, то в пере-
носном значении, что детально 
через призму пространственного 
архетипа «верх–низ» (верх – это хо-
рошо, низ – это плохо) показано в 
работе Н.И. Маругиной [5: 3-150]. 

Таким образом, в режиме неод-
нократно высказываемой нами ги-
потезы о целостности пространст-
венно-временного континуума неиз-
бежно встаёт вопрос о том, что 
пространственно-временное содер-
жание создаётся всеми уровнями 
художественного текста, а не только 
отдельными лексическими или 
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грамматическими единицами. Части 
речи, наряду с дейксисом текста, 
лексическими темпоральными еди 
ницами, являются хронотопически 
нагруженными, при этом выпол-

няют важную не только тексто-
порождающую, но стилеобразую-
щую функцию в произведении.  
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The article considers the spatial and temporal meaning of names and verbs in a literary 
text of M.A Bulgakov. The most frequent and stylistically capacious in the language of 
the author are verb forms past perfect and own nouns. 
Кey words: the part of speech, the space-time continuum, verb, anime, temporality, 
category, semantics. 
 

 
ՁԵՎԱԲԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՏԱՐԱԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (Մ.ԲՈՒԼԳԱԿՈՎԻ «ՎԱՐՊԵՏՆ ՈՒ 
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱՆ» ՎԵՊԻ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ) 

Ս.Գ. ԳՐԻԳՈՐԵՆԿՈ 
ՄՈՍԿՎԱՅԻ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ և ՌԱԴԻՈՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ «ՕՍՏԱՆԿԻՆՈ» 

 

Հոդվածը նվիրված է ժամանակատարածագրական անունների և բայերի նշանակության 
ուսումնասիրությանը Մ.Ա. Բուլգակովի գրական տեքստում: Հեղինակի լեզվին առավել 
բնորոշ են անցյալ կատարյալ բայի ձևերը. հաճախականական և ոճական նշանակալի, և 
սեփական գոյական անունները:   
Բանալի բառեր.  խոսքի մաս, ժամանակատարածագրական շարունակականություն, 
բայ, անուններ, տեքստային ժամանակը, կատեգորիայի, իմաստաբանություն: 
 


