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В статье рассматриваются аспекты внутреннего мира, ментальные образы, возникающие в связи с 
осмыслением художественного мира писателя. Даётся анализ мифологемы «земля» («мать-сыра-зем-
ля, родина, родная земля, природа), образная структура которой представлена в художественном про-
странстве романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». Языковые средства выражают мифологическую и 
символическую образность в художественном произведении. Цель иссле дования – проанализировать 
образы «своего», «родного» и «чужого», «неродного» мифологемы «земля» в индивидуально-авторской 
картине мира В. С. Гроссмана. Выделение концептуальных связей мифологемы «земля» отражает пред-
ставления В. С. Гроссмана и его индивидуально-авторской картины мира, обнаруживает лингвокультур-
ные смыслы национальной языковой картины мира. В исследовании мифологема «земля» рассматрива-
ется как индивидуально-авторское образование в художественном мире В. С. Гроссмана. Мифологемой 
«земля» представлено многомерное авторское понимание образов земли (образ родной земли, образ 
«мать-сыра-земля», образ родины, образ природы) как родовых маркеров метафорической образности 
мифологемы земля. Они  обнаруживают связь гроссмановского авторского мировидения и художествен-
ного мира  произведения, в котором родовая связь поколений, защищающих матушку-землю, актуали-
зируется во множественных контекстах.  Поднимаемая тема в научной литературе не представлена, что 
определяет новизну исследования, в ходе которого применялись аналитический (анализ художественной 
образности произведения), дескриптивный (выделение в тексте языковых контекстов употребления сло-
ва «земля») и интерпретативный (истолкование смыслового универсума мифологемы «земля») методы. 
В ходе исследования выделяется четыре семантических блока контекстов, систематизирующих родовую 
образность мифологемы «земля»: образ родной земли, образ «мать-сыра-земля», образ родины, образ 
природы. Исследование образности мифологемы «земля» посредством выделения родовой и мифологи-
ческой образности  представляется научно обоснованной необходимостью и перспективой дальнейших 
исследований индивидуально-авторской картины мира В. С. Гроссмана.
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Введение. Статья посвящена описанию 
родовых образов мифологемы «земля», во-
площённых в художественной картине мира. 
Исследователи сосредоточены на решении 
трёх задач: 1) проанализировать родовые 
образы мифологемы «земля», используе-
мые В. С. Гроссманом; 2) выявить спосо-
бы вербализации образности мифологемы 
«земля», которые есть  в описании хода вой-
ны в художественном тексте; 3) соотнести 
образы земли, созданные В. С. Гроссманом, 
с существующими в русской лингвокульту-
ре. Объектом исследования в статье высту-
пают родовые экспликации образа земли: 
земли-матери, древнего образа «мать-сы-
ра-земля», земли-родины, земли-природы. 
Предмет исследования – способы вербали-
зации мифологемы «земля» посредством 
создаваемых образов.

Методология и методы исследова-
ния. В работе применяется  аналитический 
(анализ художественной образности произ-
ведения), дескриптивный (выделение в тек-
сте языковых контекстов употребления сло-
ва «земля») и интерпретативный (истолко-
вание смыслового универсума мифологемы 

«земля») методы. Материалом исследова-
ния послужили языковые контексты произ-
ведения  «Жизнь и судьба» В. С. Гроссмана. 

Роман В. С. Гроссмана «Жизнь и судь-
ба» находится в центре внимания литера-
турной критики. Большая часть исследо-
вательских публикаций была посвящена 
изучению философии свободы в произведе-
нии. В литературно-критических работах по 
творчеству В. С. Гроссмана помимо осмыс-
ления мировоззрения писателя изучается 
конфликт автора романа «Жизнь и судьба» 
с идеологической системой, его  отношение 
к редакционной политике изданий («Зна-
мя» и «Новый мир») и особенности стиля 
В. С. Гроссмана. 

А. Бонола отмечает, что лингвисти-
ческий подход к тексту романа «Жизнь и 
судьба» оправдан тем, что «главная тема 
романа – борьба между отдельной лич-
ностью и тоталитарным государством, но 
одно из основных средств такой борьбы, как 
уже отмечено многими российскими и за-
рубежными исследователями (M. Głowiński 
[1], V. Klemperer [2], J. W. Young [3]) как раз 
коммуникация: в тоталитарном государстве 
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The article examines aspects of the inner world, mental images that arise in connection with the comprehen-
sion of the writer’s artistic world. The study analyzes the mythologeme “Earth” (“mother moist earth, motherland, 
native land, nature”), the fi gurative structure of which is presented in the artistic space of the novel “Life and Fate” 
by V. S. Grossman. Linguistic means express mythological and symbolic imagery in a work of art. The purpose 
of the study is to analyze the images of “one’s own”, “native” and “alien”, “non-native”, which actualize the my-
thologeme “Earth” in the individual Grossman’s picture of the world. Highlighting conceptual connections in the 
text shows the ideas of V. S. Grossman and his individual author’s picture, reveals the linguocultural meanings 
of the national linguistic picture of the world. In our study, the mythologeme “Earth” is considered as an individual 
author’s formation in the artistic world in the novel “Life and Fate” by V. S. Grossman. The mythologem “Earth” 
represents the author’s multidimensional understanding of the images of the earth (the image of the native 
land, the image of “mother moist earth”, the image of the motherland, the image of nature) as generic markers 
of the metaphorical imagery of the mythologem earth. In turn, they reveal the connection between Grossman’s 
author’s worldview and the artistic world of the work, in which the ancestral connection of generations protecting 
Mother Earth is actualized in multiple contexts. The topic raised is not presented in the scientifi c literature, which 
undoubtedly determines the novelty of the study, during which analytical, descriptive and interpretive methods 
were used. In the course of the study, four semantic blocks of contexts are identifi ed that express the generic 
taxonomy of the imagery of the mythologeme “Earth” (the image of the native land, the image of “mother moist 
earth”, the image of the motherland, the image of nature). The study of the imagery of the mythologeme “Earth” 
by identifying generic, mythological, theomorphic, ritual, ritual metaphors seems to be a scientifi cally based ne-
cessity and a prospect for further research into the individual author’s picture of the world.
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статус слова… тесно связан с властью» 
[4]. Литературная критика посвящена фи-
лософскому осмыслению понятий: судь-
ба, жизнь, свобода, нравственный выбор в 
произведениях В. С. Гроссмана (A. Popoff 
[5], M. Anissimov [6], F. Ellis [7], J. Garrard, 
C. Garrard [8], A. Beevor [9], Zh. Zhalieva [10], 
N. G. Elina [11].

В критической оценке исследователей 
отмечается, что философия писателя близ-
ка философии экзистенциалистов ХХ в. 
(М. Хайдеггер, А. Камю), и обнаруживает-
ся влияние творчества Ф. М. Достоевско-
го и Л. Н. Толстого на мировоззренческую 
концепцию писателя. Среди исследований 
романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба» 
сравнительно мало работ, посвящённых по-
этике произведения. В диссертации С. Н. Аб-
дуллаевой «Особенности жанрово-стилевой 
репрезентации авторской позиции в романе 
В. С. Гроссмана “Жизнь и судьба”» анали-
зируется речевая структура произведения: 
функции изобразительно-выразительных 
средств, контраст и парадокс как основа 
авторской позиции [12]. Н. Л. Карпичева в 
работе «Проблематика и поэтика поздней 
новеллистики В. С. Гроссмана в контексте 
русской малой прозы 1950-х – первой поло-
вины 1960-х гг.» обращается к анализу об-
разно-смыслового поля рассказов В. С. Грос-
смана в контексте проблемы тоталитарного 
государства и личной свободы человека [13].  

Почти 30 лет роман В. С. Гроссмана 
«Жизнь и судьба» шёл к своему читате-
лю, так как текст произведения в середине 
1970-х гг. был вывезен за границу, а роман по 
крупицам восстанавливался из уцелевших  
фрагментов и был опубликован в 1980 г. в 
Швейцарии. В России роман был напечатан 
в 1988 г. в журнале «Октябрь». Грандио зная 
панорама народной жизни в период Великой 
Отечественной войны требовала от автора 
большого внимания к слову. 

Индивидуально-авторская картина ми-
ра автора включает  духовные концепты 
культуры и философские категории, размыш-
ления автора о судьбе, жизни, смерти, свобо-
де и нравственном выборе.  Многими учёны-
ми рассматривается художественный кон-
цепт как  единица «индивидуального созна-
ния, авторской концептосферы, вербализо-
ванной в едином тексте творчества писате-
ля». И. А. Тарасова в исследовании «Специ-
фика индивидуально-авторского концепта в 
современной научной парадигме (на приме-

ре коротких рассказов американского писа-
теля Д. Чивера)» рассматривает вопросы 
поэтического идиостиля; С. В. Манд жиева в 
работе «Специфика индивидуально-автор-
ского концепта в современной научной па-
радигме (на примере коротких рассказов 
американского писателя Д. Чивера)» выде-
ляет специфичные черты индивидуаль-
но-авторского концепта [15]; А. А. Адамчук в 
статье «Концепт и художественный концепт 
как лингвокогнитивные категории»  анализи-
рует художественный концепт [17].

По мнению лингвокультурологов, «язык 
осуществляет семиотизацию культурных 
смыслов, берущих начало в глубине веков, 
но когнитивно релевантных современному 
языковому сознанию» [22]. Согласимся с 
тем, что традиционно лексика обнаружива-
ет взаимосвязь  языка и культуры: «слова 
с особенно выразительной и обязательной 
“культурной нагрузкой” описываются под на-
званием ключевых слов, культурем и лингво-
культурем, а также культурных концептов» 
(подробнее об этом см.: [23]). Мифологема 
архаична, символична, образна и опреде-
ляется как «часть мифа, утратившая чёткие 
черты в связи с забытостью исходного об-
раза, сохранившая в фольклоре наиболее 
устойчивые признаки символа, восходящие 
к определённому сюжету или персонажу» 
[24, с. 131].

Цель исследования – описать образ-
ность мифологемы «земля» в романе 
В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». В работе 
М. В. Пименовой, Е. А. Мошиной выделяют-
ся значения мифологемы «мать-сыра-зем-
ля»: «1. Земная жизнь на этом свете. 
2. Аграрная деятельность человека (пахо-
та). 3. Семья – земная и небесная. 4. Риту-
альная практика (клятва, ладанка; горсть / 
щепотка земли, перевозимая в новый край). 
5. Смерть – похороны. 6. Рождение и воз-
вращение в землю» [25, с. 138–151]. 
Е. А. Мошина опирается на индоевропей-
скую и общеславянскую природу концепта 
«земля» при описании концептуальных при-
знаков: низ, пол/поверхность, носить на 
себе, обрабатываемая земля/почва. На ос-
нове этих признаков можно выделить и дру-
гие смыслы: место расселения, народ, род, 
войско, страна, государство, буква ста-
рославянского алфавита, мир и др. [26].

 Экспликация родовых образов мифо-
логемы «земля» впервые подвергается все-
стороннему анализу. Родовая образность 
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мифологемы «земля» воплощается в зна-
чении «защита  земли», «защита родины», 
«защита земли-матери».

  Результаты исследования и их об-
суждение. Панорамное изображение гибе-
ли родной земли, родины, природы, наро-
да, живущего на этой земле, требовало от 
автора романа сосредоточенности, ёмкости 
выражения смыслов, скрытых образов, мо-
тивов, аллюзий, реминисценций и элемен-
тов авто рского мифа. Внима ние к языковой 
многослойности определило выбор концеп-
туального анализа текстовой структуры.

Анализ мифологемы «земля» позволя-
ет выделить в художественном тексте об-
разные блоки родства: 

Образный блок родства 1. «Родная 
земля, родное/неродное простран-
ство». В мифологеме «земля» реализуется 
значение «поверхность», «низ», зафиксиро-
ванное словарями и представленное в ро-
мане. Лингвокультурный код мифологемы 
«земля» обнаруживается в составе лексем 
со значением «поверхность»: «над землёй 
стоял туман», «над поверхностью земли»1. 
С признаком связан мотивирующий признак 
«почва»: «земля на рассвете стала влаж-
ной», «вздымались комья земли и глины», 
«клубящиеся земляные облака», «присыпал 
землёй», «Под землёй слышался гул назем-
ной бури»2. Авторское представление зем-
ного пространства читается в локусе «Цар-
ство Божье»: «труд приведёт к Царству 
Божьему на земле»3. В. С. Гроссман исполь-
зует фразеологизмы: «ходить по земле», 
«жить на земле». Земля мыслится как род-
ная земля, родное пространство, которое во 
время войны  воспринимается как чужое 
или, наоборот, как близкое и родное, требу-
ющее защиты. 

В тексте В. С. Гроссмана  родная «зем-
ля» в символическом значении «простран-
ство» реализуется через изображённые то-
посы (Россия, Сталинград, Крым, Севасто-
поль, Москва, Казань, Украина, немецкий 
лагерь, лагерь Дальстроя, Казахстан и др.); 
а также объекты природы (лес, луг, сад, тай-
га, степь). Родную землю как обжитое про-
странство в романе воспринимают Иконни-
ков (Эта была его давняя мечта, он верил, 
что сельскохозяйственный коммунистиче-

1  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

2  Там же.
3  Там же.

ский труд приведёт к Царству Божьему на 
земле»)4 и  Чепыжин в разговоре с Штрумом 
(Возникнет преобладание живой массы 
Земли! Затем оживут планеты)5. И Чепы-
жин, и Иконников мечтают о преображении 
мира, которое Иконников видит в созида-
нии, а Чепыжин – в количественной эволю-
ции человечества, которое скоро заполнит 
пространство земли и будет вынуждено ос-
ваивать подземные пространства (Человек,  
заселив пустыни, Арктику, станет ухо-
дить под землю, всё углубляя  горизонты 
подземных городов и полей)6. В утопических 
мечтах Чепыжина воссоздаётся ритуалема 
второго рождения по аналогии с существую-
щими инициационными практиками. 

Образность мифологемы «земля» в 
значении «родная земля, родное простран-
ство» объективируется в образе Города. За-
щитники Сталинграда в образе обороняю-
щегося города объединяют все города, кото-
рые необходимо защищать: Одесса, Сева-
стополь, Москва. Сталинград – город-миф, 
обобщённый город, вобравший в себя при-
знаки города-героя («Дремота смешала в 
памяти Крылова севастопольские и одес-
ские бои, крик штурмующей румынской пе-
хоты, мощённые камнем, поросшие плю-
щом одесские дворы и матросскую красо-
ту Севастополя»)7. 

В. С. Гроссман пише т о Сталинграде: 
«Мировой город отличается от других го-
родов  не  только  тем,  что  люди чувству-
ют его связь с заводами и полями всего 
мира. Мировой город отличается тем, 
что у него есть душа. И в Сталинграде 
вой ны была заключена душа. Его душой 
была свобода»8. Называя город на Волге 
мировым городом, автор создаёт душевный,  
очеловеченный и свободный город-миф: «И 
в Сталинграде войны была заключена 
душа. Его душой была свобода»9. Военный 
Сталинград представлен в романе как про-
странство ада, потустороннего мира, про-
странство смерти.  Описание жизни и смер-
ти в сражающемся Сталинграде передано 
через образы «кипящего чёрного котла», 
«огненной реки», «густой смоляной тьмы», 
«мрака», «оврага». В этом «потустороннем» 
мире воин похож на кузнеца: «Он снял фу-

4  Там же.
5  Там же.
6  Там же.
7  Там же.
8  Там же.
9  Там же. 
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ражку, провёл рукой по волосам и стал по-
хож на потного деревенского кузнеца; ис-
кры прыгали над его курчавой головой»1. В 
мифологии кузнец наделён сверхъесте-
ственными способностями колдовать и заго-
варивать.  Отметим образ чертыхающегося 
Чуйкова, похожего в пламени Сталинграда 
на кузнеца, который орудует в  адском про-
странстве. 

Образный блок родства 2. «Мать». 
В обзоре исследований о мифологеме «зем-
ля» обнаруживается преемственность тео-
морфных образов, которые восходят к по-
клонению Великой Богине-матери. Богиней 
земли и урожая считали Макошь (Мокошь), 
имя которой включает корень ма-. Позднее 
имя богини запрещалось произносить, и все 
именовали её Параскева-Пятница. В пят-
ницу нельзя было пахать землю, так как в 
этот день отмечался священный праздник  
поклонения богине «Макошь». Табуиро-
ванная форма имени «мать-сыра-земля» 
появилась в народном обиходе позднее в 
значении «прародительница», «мать-пра-
родительница». М. В. Пименова определяет 
значение персонажа «мать-сыра-земля»: 
«В славянской мифологии известен древ-
ний персонаж Мать-сыра-земля. Сравне-
ние земли с женщиной основано на том, что 
земля, подобно женщине, воспринимается 
как воспроизводящая сила природы, даю-
щая урожай, кормящая людей, помогающая 
продолжать род и т. д.» [25]. В XX–XXI вв. 
образ матери семантически выражается 
в словах «родина», «родная земля».  Кон-
цептуальное содержание метафорическо-
го образного ряда «мать – «земля» / нива / 
пашня» выражается земледельческими 
образами: образ  земли-матери: «жатель-
ница», «жница», «жнея»; образы  отца и 
сына: «землепашец», «пахарь», «сеятель», 
«жнец», «земледелец», «севец». В словаре 
Д. Н. Ушакова даётся определение понятия 
«севец» – «тот, кто сеет, кто занят севом че-
го-нибудь, сеяльщик»2. Анализируемые об-
разы земли-матери и отца-земледельца тес-
но связаны с образом земли-родины, на за-
щите которой стоят сыны отечества и отцы. 
Сыны отечества стоят на защите родины и 
воюют на ратном поле.

1  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

2  Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь русско-
го языка: современная редакция. – М.: Дом Славянской 
кн., 2008. 

В. С. Гроссман в романе безысходности 
и смерти противопоставляет любовь матери. 
Горе Людмилы Штрум духовно преобража-
ет и её: она живёт двойной жизнью, ожидая 
возвращения сына и не желая принять его 
смерть. Память матери становится сораз-
мерной Вселенной: Людмила вспоминает 
свою работу в Астрономическом институте, о 
том, как она изучала метеоры. Но теперь эта 
научная деятельность не имеет никакого зна-
чения. Она, глядя на проносившиеся в небе 
метеоры, загадывает, чтобы сын был жив.  

Образ скорбящей матери имеет черты 
рождающей матери и  матери – охранитель-
ницы, берегини, защитницы. Скорбящую 
мать отличает чувство скорби по тем, кто 
умер, и тем, кто ещё жив, но обречён. Пи-
сатель, используя аллюзии, противопостав-
ляет жизнь женщин, переживших одинако-
вую трагедию. Образ страдающей матери 
обнаруживается в письмах матери к сыну: 
«Знаешь, друг мой, я всегда приучала тебя 
говорить мне правду, сын должен всегда 
говорить матери правду. Но и мать долж-
на говорить сыну правду»3. Образ матери 
противопоставлен всему роду человеческо-
го: «Все люди виноваты перед матерью, 
потерявшей на войне сына, и тщетно про-
буют оправдаться перед ней на протяже-
нии истории человечества»4. 

Материнское отчаяние совершает чудо 
воскрешения: «Живое стало неживым. Жи-
вым во всём мире был лишь Толя»5; «Её от-
чаяние, подобно Богу, подняло лейтенанта 
из могилы, заполнило пустоту новыми звёз-
дами»6. 

Образный блок родства 3. «Убежи-
ще – родной дом». Мифологема «земля» 
в романе «Жизнь и судьба» образует ассо-
циативный ряд: жизнь, спасение, дом, за-
щита, Родина. Характеристики земли реа-
лизуют идею защиты жизни, её сохранения: 
во время вражеского обстрела защитники 
Сталинграда прижимаются к земле; живут 
в землянках или подземельях. Блиндажи и 
окопы защищают землю от разрушения и 
смерти. Антропоцентричность образа земли 
подчёркивается в романе образами окопов 
и блиндажей, которые в войну заменяют 
человеку дом и начинают ассоциироваться 

3  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

4  Там же.
5   Там же.
6   Там же.
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с человеком, который в нём нашёл убежи-
ще. «Когда говорили о человеке, говорили 
и о его блиндаже»1, – пишет автор. Земля 
и «дом в земле» (окоп) говорят о человеке 
больше, чем черты его лица, поведение, 
привычки и слова. Очевидно, что война 
уничтожает привычные смыслы. В хаосе 
обороняющегося города человеческое вид-
но в том, как человек обживается  в бесчело-
вечных условиях: «Толково сегодня Батюк 
поработал миномётами на Мамаевом  кур-
гане... И блиндажик, между прочим, у него: 
дверь дубовая, толстенная, как в сенате, 
умный человек»2; «А случалось, говорили 
о ком-нибудь так: – Ну что ж, потеснили 
его ночью, потерял ключевую позицию, свя-
зи с подразделениями не имел. Командный 
пункт его с воздуха виден, плащ-палатка 
вместо двери – от мух, можно сказать. Пу-
стой человек, от него, я слышал, жена до 
войны ушла»3.

Блиндаж становится символом жизни, 
условием выживания, вследствие чего тре-
бует от человека жизнеспособности, сопро-
тивляемости, готовности к борьбе: «Не для 
тепла и не в пример потомству строи-
лись сталинградские блиндажи. Вероят-
ность встретить рассвет и час обеда 
грубо зависела от толщины  блиндажных 
накатов». Блиндаж (выкопанная яма для 
живого человека) сравнивается в романе с 
ямой для погибшего – могилой, например: 
«На переднем крае хоронили погибших, и 
убитые проводили  первую ночь своего веч-
ного сна рядом с блиндажами и укрытиями, 
где товарищи их писали письма, брились, 
ели хлеб, пили чай, мылись в самодельных 
банях»4. В блиндажах и землянках идёт 
жизнь (родимцевский штаб, блиндаж у Ба-
тюка, рассказ про Жолудева). Автор вводит 
образ «журчащей реки крови», которая раз-
ливается в ямах, окопах, в земле: «Никогда 
она не думала, что кровь бывает такой по-
разительно красной под солнцем. …из ямы 
слышалось журчание крови, – она бежала 
по белым телам, как по белым камням»5.  
Земля как последнее пристанище для по-
гибших, так как они в условиях войны нахо-
дятся рядом с живыми. 

1  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

2  Там же.
3  Там же. 
4   Там же.
5   Там же.

Живые торопятся не похоронить, а за-
сыпать землёй умерших. Из-за вынужден-
ной спешки у героев возникает чувств о вины 
и стыда, однако такие похороны – един-
ственное, что могут дать живые мёртвым, а 
«те, что погибли в бою, в лесах, болотах, в 
овражках, в чистом поле, – тех, случалось, 
и не находили похоронщики, их хоронил пе-
сок, сухой лист, метель»6. Это растворе-
ние человека в природе и исчезновение из 
памяти живых связывается с утратой земли, 
потерей возможности вернуться к ней и не-
возможностью воскрешения. 

Мотив воскрешения проходит сквозной 
нитью в романе и связывается с мифоло-
гемой «умирающее и воскресающее боже-
ство», которая впервые была разработана 
в работе Д. Дж. Фрэзера «Золотая ветвь». 
По мнению Д. Дж. Фрэзера, она произошла 
из аграрных культов (смерть и возрождение 
растительного мира) либо из ритуалов ини-
циации. Смерть в мифах об умирающем и 
воскресающем божестве рассматривается 
как переход к обретению бессмертия, боже-
ственного духа, обновлению. Обряды, реак-
туализующие момент рождения, в народной 
среде использовались для исцеления чело-
века. В романе В. Гроссмана есть пример 
такого исцеления: мальчик Давид узнаёт, 
что человека, поражённого молнией, можно 
откачать, засыпав землёй («В прошлом году 
Дебора поехала гостить к сестре в Коды-
му, и её во время грозы ударило молнией; 
её откачивали, засыпали землёй, и она два 
часа лежала, как неживая, а этим летом 
родила ребёнка»)7. 

Описание кладбища реализует мифо-
логему умирающего и воскресающего бога. 
Могил много, а таблички на кладбище напо-
минают Людмиле Штрум засеянное поле: их 
однообразие и густота напоминали строй 
щедро взошедших на поле зерновых...8 Этот 
образ табличек-колосьев на могильных хол-
миках связывается и с аграрными ритуала-
ми, породившими мифологему, и с пред-
ставлением войны как жатвы, характерной 
для мифологического сознания. Силой ма-
теринского отчаяния происходит в романе 
чудо воскрешения: «Живое стало неживым. 
Живым во всём мире был лишь Толя. Но ка-
кая тишина стояла кругом. Знает ли он 
уже, что она пришла»9; «Её отчаяние, по-

6   Там же. 
7  Там же.
8    Там же.
9   Там же.
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добно Богу, подняло лейтенанта из моги-
лы, заполнило пустоту новыми звёздами»1. 

Образный блок родства 3. «Земля – 
природа, стихия, первичный элемент». 
Ассоциативный ряд этого значения в рома-
не связан с образами тумана, снега, пыли, 
клубов, праха. Все эти признаки в языке 
объединяются в значении «материально, 
тленное», в том числе и человек, и проти-
вопоставляются «божественному, духовно-
му». В романе В. С. Гроссмана мифологема 
«земля» как временное, смертное, отжи-
того противопоставляется, с одной сторо-
ны, небесному, космическому, вечному, а с 
другой – вечному обновлению и движению. 
Впервые образ «праха» появляется в эпизо-
де пребывания Крымова на СталГРЭСе: в 
подземелье у командующего Спиридонова 
поют «Рабочую Марсельезу»: «Отречёмся 
от старого мира, отряхнём его прах с на-
ших ног»2. Этот гимн и исполнитель воспри-
нимается присутствующими как отжившее и 
ненужное. 

Прахом становится недавнее револю-
ционное прошлое, однако Крымова оно не 
отпускает: он долго не может заснуть, вспо-
миная 1924 год, похороны Ленина и всё то, 
что связано с первым советским вождём. В 
других эпизодах романа образы пыли, песка 
и пепла семантически связываются со зна-
чением «прах» как смертного, ушедшего, 
умершего. На кладбище, где похоронен сын 
Людмилы, над могилами кружится серая 
пыль. Под ногами Викторова хрустят про-
шлогодние листья – «пепел от той жизни, 
что взрывала почки»3, а в разгар боя из ту-
мана и пыли появляются люди, пыль закры-
вает небо, землю. 

Наконец, Чернецов и Мостовский в 
лагере понимают, что «смерть пылью за-
несёт всё, что было в долгой жизни»4, а 
Даренский, не привыкший передвигаться 
по степи, начинает осознавать, что  в пе-
сках нечем интересоваться: «всё равно и 
завтра, и послезавтра, и через год будет 
песок»5. С землёй, пылью, пеплом в романе 
связаны туман: «не то пыль, не то туман 
стояли в воздухе»; «пыльный туман стоял 

1  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

2  Там же.
3  Там же.
4   Там же.  
5  Там же.

над степью»6; «затем снова серый туман  
стал  багровым»7.  Роман В. С. Гроссмана 
начинается с описания земли, которую не-
возможно увидеть  из-за тумана  как симво-
ла смерти и боли. Образ тумана у читателя 
ассоциацитивно связывается с телесным, 
человеческим. Этим образом предваряется 
в романе описание лагеря как мира бес-
плодного и неестественного. Дождь симво-
лизирует плодородие, связь неба и земли, 
а его отсутствие подчёркивает бесчеловеч-
ность лагерной жизни, её ненормальность. 

Все эти примеры в романе выстраи-
ваются градационно и обозначают нераз-
рывную связь мифологемы «земля» с вре-
менем и вечностью: прахом становится 
историческое время, календарное время, 
военное настоящее, человеческая жизнь. 
Наконец, прах из категории «временного, 
тленного» становится символом вечности.  

Образ снега в романе В. Гроссмана 
актуализирует устойчивые образы савана, 
холода, смерти и обречённости: «падали 
в снег  измождённые люди и уже не вста-
вали»8; «Всю первую половину ночи шёл 
снег, и сугробы завалили двери бараков, 
захлестнули дорогу, ведущую к шахтам...»9; 
«Я увидел деревни, умирающие голодной 
смертью, я увидел крестьянских детей, уми-
рающих в сибирском снегу»10. Снег в лагере 
ассоциативно связывается с ощущением  
родной земли, с родиной и домом. Тем са-
мым реализуется одно из ведущих свойств 
мифологемы – тождество противоположно-
стей. Жена Березкина пишет мужу о снеге, 
окрашивающем воду и небо в синий цвет. 
Она пишет о счастье, плачет от горя, от 
красоты, от яркости красок. В романе снег 
представлен в значении «саван земли», что 
символизирует  смерть и неподвижность. 
Об этом свидетельствуют образ заваленной 
грязным снегом Москвы и «пятна снега» в 
немецком лагере. В финале романа образы 
снега и снегирей становятся воплощением 
спящей, но яростной и сильной жизни. Лес, 
по которому идут герои, наполнился ожида-
нием весны и готов к пробуждению. 

Образ земли-природы мифологизирует-
ся в объектах природы (степь, лес, луг, сад, 
тайга, степь) и локусах художественного 
пространства (Россия, Сталинград, Крым, 

6  Там же.
7   Там же.
8   Там же.
9   Там же.
10   Там же.
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Севастополь, Москва, Казань, Украина, не-
мецкий лагерь, лагерь Дальстроя, Казахстан 
и др.). Образ юго-восточной, ковыльной кал-
мыцкой степи  противопоставлен хребтам 
Кавказа, морям и русскому лесу: «Калмыц-
кая степь! Древнее, благородное создание 
природы, где нет ни одной кричащей кра-
ски, где скупые озерца, наполненные тём-
ной и спокойной  древней  водой,  кажется, 
выражают суть воды больше, чем все моря 
и океаны»1. Мощь степи побеждает войну и 
смерть, а военное оружие «обрастает бу-
рьяном»2, покрывается пылью. В степи у Да-
ренского обостряется чувство безысходно-
сти, потому что никто не знал о грядущем 
наступлении и настоящем положении войск.

Лётчик Викторов, оказавшись в лесу, 
чувствует любовь к  родине: «Этот лес, 
озёра дышали жизнью Древней Руси, о ко-
торой Викторов читал до войны»3.  Лес 
ассоциируется с человеческой жизнью и 
временем: «На душе становится беспечно, и 
поляна – как счастливый день в бедной жиз-
ни»4. Метафору «лес-жизнь» усиливает 
сравнение леса с морем или водоёмом: 
«словно со дна, сквозь высокий, толстый 
слой лесного воздуха смотришь наверх, 
плещут листья»5. Завершает роман образ 
пробуждающегося от зимнего сна леса, ко-
торый наполнен и радостью, и болью: «Но в 
лесном холоде весна чувствовалась напря-
жённее, чем на освещённой солнцем равни-
не… В её безъязыкой немоте слышался 
вопль об умерших и яростная радость жиз-
ни»6. Снег знаменует вечный сон: «под сне-
гом спала ушедшая жизнь»7. Свет и синева 
снега становятся единственными признака-
ми неотвратимо наступающей весны. Это 
видят и чувствуют Березкин с женой: их вос-
соединённая семья – и есть весна новой 
жизни, которую они осознают в этом ещё 
зимнем лесу. Победившие войну, любовь и 
верность завершают роман В. С. Гроссмана 
«Жизнь и судьба». 

Лес наделяется в романе признаками 
манящего и одновременно опасного «ска-
зочного» пространства. Наум Розенберг и 

1    Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М., 1989. – 
740 с. – URL: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt 
(дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

2   Там же.
3   Там же. 
4  Там же.
5  Там же.
6  Там же.
7  Там же.

команда пленных сжигают казнённых евре-
ев. В эпизодах описания работы бреннеров 
происходит осквернение обрядов захороне-
ния, принятых в человеческом обществе. 
Общие холмы-могилы – преступление пе-
ред Землёй-Матерью, которой русский че-
ловек с уважением и скорбью передаёт тело 
умершего человека. Пугающий и страшный 
лес вспоминает еврейский мальчик Давид, 
который вместе с другими пленными еврея-
ми едет навстречу своей гибели. Он помнит 
книжку, подаренную мамой: «мама купила 
ему книгу-сказку. На лесной поляне стоял 
серенький козлик, рядом тьма леса каза-
лась особо зловещей»8. 

В тексте В. С. Гроссмана образ зем-
ли-природы при описании внутреннего мира 
человека сближается с мифологемой «зем-
ля» в значении «космос», «Вселенная»: «по-
тухли звёзды на ночном небе»9. Вселенная 
внутреннего мира человека восходит к обра-
зам погасших космических тел: «солнце», 
«Венера», «Марс», «Юпитер»;  безжизнен-
ных природных объектов: «листья», «цве-
ты»; природных стихий: «вода», «воздух».    

Образный блок родства 4. «Земля 
(народ, страна, государство)». Осмыс-
ление «земли» как «родины» свойственно и 
сидящему в немецком лагере меньшевику 
Чернецову,  и командующему Новикову, и 
Даренскому, который в степи ощущает себя 
на краю русской земли. Толковый словарь 
С. И. Ожегова трактует понятие «родина» 
как «Отечество, родная страна. Место 
рождения, происхождение кого-нибудь, че-
го-нибудь, возникновение чего-нибудь»10. 
Словарь Д. Н. Ушакова даёт более подроб-
ное определение: «1. Отечество; страна, в 
которой человек родился и гражданином ко-
торой он состоит. 2. Место рождения ко-
го-нибудь. 3. Место зарождения, происхож-
дения чего-нибудь (переносное значение). 
4. Место возникновения чего-нибудь (пере-
носное значение)»11.  

Можно выделить смысловые компонен-
ты земли-родины,   ценные для русского че-
ловека: 1) родина как родная страна (зем-
ля); 2) родина как край отцов (место, где че-

8  Там же.
9   Там же.
10  Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / 

под ред. Л. И. Скворцова. – М.: Мир и образование, 
2018. – 736 с.

11  Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь русско-
го языка: современная редакция. – М.: Дом Славянской 
кн., 2008. – С. 569.
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ловек родился, где живут его родные и близ-
кие); 3) родина как место возникновения че-
го-либо, колыбель; 4) родина как земля 
предков; 5) Родина, Отечество как страна, в 
которой человек родился и гражданином ко-
торой он является; 6) Отечество, отчизна 
(слова торжественной, возвышенной речи). 

Синонимами понятия «родина» высту-
пают слова «отечество», «отчизна», «род-
ная сторона (сторонка)», «родной край», 
«родное пепелище», «колыбель», «родная 
земля», «дом», «мать»1. С. В. Зеленко  пи-
шет о том, что в художественном мире писа-
теля такое  отношение к Родине, что начина-
ешь воспринимать  её как «один из самых 
значимых субъектов в жизни каждого чело-
века – матери (родительницы, кормилицы, 
заступницы, учительницы), которую необхо-
димо свято чтить, любить, оберегать, забо-
титься о ней, что становится общеграждан-
ским неукоснительным долгом, непремен-
ной обязанностью, национально-идеологи-
ческим императивом» [27, с. 217].  

Все эти герои – люди, способные осмыс-
лить ход истории. Их восприятие «земли» си-
нонимично слову «Отечество», однако вос-
принимать образ земли-родины они могут, 
потому что смотрят на происходящее со сто-
роны. Понимания «земли» как страны, наро-
да, государства» нет у тех, кто находится в 
эпицентре Сталинградской битвы, и у тех, кто 
переживает войну как личную трагедию.  

В романе появляется персонаж Долгору-
кий, который вернулся в Советский Союз из 
Швеции. Герой тоскует по родине, для кото-
рой он является инородцем, пасынком, чу-
жим по духу: «В лагере он  молился,  дружил  
с  сектантами  и  писал  стихи мистическо-
го содержания».2 Автор вводит в повествова-
ние образ пасынка времени: «Самое труд-
ное – быть пасынком времени. Нет тяже-
лее участи пасынка, живущего не в своё 
время»3. В концлагере люди не могут прийти 
к взаимопониманию и спорят по принципи-
альным вопросам идеологии, морали, веры: 
«в этом густом смешении людей, объ-
единённых ужасом, надеждой и горем, в не-
понимании, ненависти людей, говорящих на 

1  Александрова З. Е. Словарь синонимов русского 
языка: практический справочник / под. ред. Л. А. Чеш-
ко. – М.: Рус. яз., 2001. – С. 436.

2  Гроссман В. С. Жизнь и судьба. – М.,  1989. – 
740 с. – URL:  http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.
txt (дата обращения: 10.03.2024). – Текст: электронный.

3   Там же.

одном языке, трагически выражалось одно 
из бедствий двадцатого века»4. 

 Сталинградский береговой откос, изры-
тый блиндажами, напоминает герою романа 
Крымову корабль: «Сталинградский берего-
вой откос, часто и плотно начинённый  
блиндажами, напоминал Крымову огромный 
военный корабль, – по одному борту его ле-
жала Волга, по другому – плотная стена 
неприятельского огня»5. В. С. Гроссман ис-
пользует античную метафору «земля-ко-
рабль» (лирика Архилоха, Горация) для изоб-
ражения военной реальности. Герой Крымов 
до приезда в Сталинград участвовал в обо-
роне Севастополя и наделён «говорящей» 
фамилией. Полуостров Крым – важный топос 
для русского национального, исторического и 
территориального определения. Это про-
странство имеет символичное значение, ко-
торое раскрывают понятия «граница» и 
«край». Крым как крайняя южная точка Рос-
сии в национальном сознании актуализирует 
оппозиции: «своё – чужое», «рай – ад» и др. 
Крымов переживает тяжёлый период жизни 
(расставание с женой), а в Сталинграде его 
не приняли и не поняли. Эмоциональное со-
стояние в Сталинграде он сравнивает с опу-
ст евшим колодцем: «Так  пусто,  вероятно, 
себя  чувствует колодец, из которого вы-
черпали всю воду»6.  Образ колодца – укре-
плённой срубом узкой и глубокой ямы – свя-
зывает героя с землёй, её силой, истоками.

Заключение. Анализ индивидуаль-
но-авторской картины мира В. С. Гроссмана 
позволил выделить мифологему земли, в 
которой заключены имплицитные лингво-
культурные смыслы родства, которые укоре-
нились в художественном мире писателя. 
Значения, которые были выделены в струк-
туре мифологемы, выступают по степени 
частотности: «пространство родной земли» 
(46 %), «мать» (27,3 %), «родина» (17,3 %), 
«природа» (9,4 %). 

Мифологема «земля» выступает как 
лингвокультурный комплекс смыслов, кото-
рый можно представить в виде нескольких 
блоков дифференциальных признаков: про-
странство, мать; родина; земля – природа. 
Мифологема «земля»  включает мифологи-
ческий, образный, исторический смыслы, 
обнаруживающие этничность. Метафориче-
ский онтогенез мифологемы «земля» обо-

4   Там же.
5   Там же.
6   Там же.
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значает её постоянное развитие, трансфор-
мацию. Родовые метафоры мифологемы 
земли транслируют внутреннее движение 
мифологемы на орбите исконных универса-
лий культуры. Художественные образы зем-
ли в художественном произведении опреде-
ляются архетипами о матери-земле, защит-

нице воинов земли русской (гибнущих ради 
неё), кормилице, природе, родной земле как 
земле предков, на которой рождались мно-
гие поколения, о земле – родине, населён-
ной одним народом, единым в своей вере 
защищать русскую землю, оберегать от ино-
родцев и всего чужого. 
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