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Аннотация. В статье рассматривается текстовая экспликация ключевого и заглавного концепта повести Павла Нилина «Жестокость». 
Место этого ментального образования в языковой и когнитивной картине мира представляется чрезвычайно важным, несмотря на 
различия в подходах разных ученых к его пониманию. В большинстве общественных наук (в психологии, философии, социологии) 
жестокость сближается с агрессией и насилием; филологические исследования рассматривают феномен жестокости как литературный 
мотив или концепт и его вербализацию в парадигме текстов, созданных в разные эпохи. Развертывание концептополя «Жестокость» 
реализуется в неразрывной связи с полем «Милосердие»; указанная связь имеет прочную основу в русской языковой и когнитивной 
картине мира и подтверждается лексикографическими данными. В тексте, который стал предметом анализа в настоящей статье, содер-
жатся как многочисленные указания на наличие концепта «Жестокость», так и прямые/косвенные данные, свидетельствующие о кон-
цепте «Милосердие». Милосердие как одно из основополагающих христианских нравственных качеств и добродетелей, проявление 
любви и правды противопоставляется лжи и предательству –  компонентам концептосферы «Грех», которая, в свою очередь, верба-
лизует гиперконцепт «Тьма». Речевые характеристики героев, текстовые маркеры и развернутые контексты насыщены лексическими 
компонентами, вербализующими указанные концептополя; при этом номинант концепта («жестокость/жестокий») практически не 
употребляется. Осмысление революционных событий в эпоху оттепели демонстрирует своеобразие смыслового наполнения концепта 
у данного автора: этот исторический период формирует в его структуре смысловой компонент «ложь», который становится актуальным 
для текстов позднесоветского и постсоветского периодов. 
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Abstract. The text explication of the key and title concept of Pavel Nilin’s novel Cruelty is considered in the article. The place of this mental 
formation in the linguistic and cognitive picture of the world is very important, despite the diff erences in the approaches of diff erent scientists 
to its understanding. Cruelty is equated with aggression and violence in most social sciences (psychology, philosophy, sociology). Philological 
studies consider the phenomenon of cruelty as a literary motif or concept and its verbalization in the paradigm of texts which are created in 
diff erent epochs. The interpretation of the concept fi eld “Cruelty” is realized in close connection with the fi eld “Mercy”. This connection has a 
signifi cant basis in the Russian linguistic and cognitive picture of the world and is confi rmed by lexicographic data. Numerous indications of the 
existence of the concept of “Cruelty” and direct/indirect data indicating the concept of “Mercy” are contained in the text, which has become 
the subject of analysis of this article. Mercy as one of the fundamental Christian moral qualities and virtues, the manifestation of love and truth 
is opposed to lies and betrayal, which are components of the concept sphere “Sin”, which, in turn, verbalizes the hyperconcept “Darkness”. 
The speech characteristics of the characters, text markers and contexts are saturated with lexical components that verbalize these conceptual 
fi elds. At the same time, the name of the concept “cruelty/ cruel” is practically not used. The comprehension of revolutionary events during 
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the thaw period demonstrates the uniqueness of the semantic content of the concept in the texts of this author. This historical period forms 
in the author’s understanding the semantic component “lies”, which becomes relevant for the texts of the late Soviet and post-Soviet periods.
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К анализу структуры концепта «Жесто-
кость», социально-психологического понимания 
феномена жестокости и вербализации этого 
ментального образования в языке и речи неодно-
кратно обращались ученые  в разных парадигмах 
человеческого знания – философы, правоведы, 
психологи, педагоги, лингвисты  [1–3 и др.]. 

Хотя  четкой  и однозначной дефиниции  
жестокости не выработано,  реальное суще-
ствование этого концепта и его важное место в 
когнитивной картине мира представляется несо-
мненным. В большинстве известных психологи-
ческих, криминологических, антропологических 
и социологических работ насилие, агрессия и 
жестокость рассматриваются в рамках теорий  
агрессиологии и вайленсиологии как близкие 
(синонимичные) понятия. В сущности, в языке 
эти понятия тоже максимально сближаются: 
«…концепт “жестокость” означает “проявле-
ние агрессии”, “безжалостность”, “беспощад-
ность”, “грубость” по отношению к чему-либо, 
кому-либо» [4, с. 105]. Несмотря на то что  ряд 
исследователей подчеркивает необходимость 
различения терминов жестокость и агрессия, 
агрессия и насилие вербализуют концептополе 
«Жестокость».

В философском осмыслении жестокость 
представляет собой одно из худших качеств 
homo sapiens; оно перманентно и имплицитно 
содержится  в сознании в относительно благопо-
лучные времена и проявляется в конфликтных 
ситуациях. Взаимосвязь жестокости с неблаго-
получными периодами в истории человечества, 
с войнами и столкновениями рассматривается в 
работах Николая Бердяева; общественное созна-
ние кровавых эпох в истории подвергает мили-
таризации  образ окружающего мира [3, с. 159]. 
Впрочем, в понимании Бердяева процесс всякой 
жизни может быть рассмотрен как жестокий и 
болезненный: «Рост жизни всегда сопровожда-
ется болью. Когда мы творим жизнь, мы совер-
шаем много жестокостей и много жестокостей 
совершается над нами <….>. Есть жестокость и 
болезненность во всяком процессе развития, во 
всяком выходе из состояния покоя и бездвиж-
ности, во всяком восхождении» [1, с. 381‒382]. 
Осознание жестокости как неотъемлемой со-
ставляющей земного бытия близко к идеологии 

и эстетике Театра Жестокости (Крюотического 
театра)  Антонена Арто и его последователей 
[5, с. 55‒56], несмотря на то, что «жестокость» 
в этой концепции понималась  весьма субъек-
тивно – как составляющая творческого акта.  
Перечисленные подходы дают возможность 
приблизиться к пониманию понятийного уровня 
рассматриваемого концепта. Его этимологи-
ческий уровень был рассмотрен, в частности, 
Е. Е. Стефанским и К. Г. Красухиным [6]. Ин-
тересны также работы Стефанского, в которых 
доказывается синкретизм  древнего славянского 
концепта «лютость» *ljutostь,  совмещение в его 
смысловой структуре таких противоположных 
понятий, как «жестокость» и «милосердие» [7].

В филологических исследованиях феномен 
жестокости обычно рассматривается как литера-
турный мотив или концепт и его вербализация 
в рамках разножанровых текстов [8, 9, 4 и др.]. 

Особый взгляд на понятие «жестокость» 
представлен в работах, поднимающих проблему 
жестокости в Библии. Так, о жестокости хозяина 
упоминается в Притче о талантах: «Господин! я 
знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где 
не сеял, и собираешь, где не рассыпал» (Мф 25: 
14‒29, Лк 19: 11‒27). Поле «Жестокость» экс-
плицировано в сознании современных авторов 
и читателей многочисленными прецедентными 
отсылками к библейскому тексту: концептом 
«Молох», сохранившим библейский смысловой 
квант и остающимся  символом жестокой, не-
умолимой силы, требующей человеческих жертв; 
ситуациями «Жертвоприношение Авраама» [10, 
с. 254‒256], «Сарра и Агарь» и др.  В библейской 
«жестокости» есть смысл, который выше по-
нимания земного человека, недоступен ему; он 
прочитывается во многих ситуациях: например, 
в изгнании и страданиях Агари реализован про-
мысл Божий, ее грядущее предназначение [11, 
с. 253‒256].

Приступая к исследованию экспликации 
концепта «Жестокость» в повести Павла Нилина 
[12], мы выдвинули ряд предположений. Прежде 
всего, о наличии такого текстового (и тексто-
образующего) концепта в смысловой и сюжетной 
структуре произведения свидетельствует заго-
ловок – важнейший компонент, находящийся в 
абсолютно сильной текстовой позиции. Развер-
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тывание концептополя «Жестокость» реализует-
ся в неразрывной связи с полем «Милосердие»; 
при этом художественный слой обоих концептов 
предполагает наличие индивидуально-автор-
ских смысловых квантов.  Наконец, учитывая 
как период написания книги, так и исторический 
фон событий, о которых в ней повествуется,  
вероятно   обнаружение в структуре концептов  
неких коннотаций, свидетельствующих  о смыс-
ловой динамике этих когнитивных образований.

Взаимосвязь полей «Жестокость» и «Ми-
лосердие» имеет прочную основу в русской 
языковой и когнитивной картине мира. Об этом 
свидетельствуют, в частности, данные Ассоци-
ативного словаря, где «милосердие» отмечено в 
числе реакций к стимулу «жестокость»: кровь, 
насилие – 4; злость, ужасная, человека – 3; бес-
смысленная <…>, милосердие – 2  [13]. Косвенные 
свидетельства содержатся в Большом академиче-
ском словаре, толкующем устойчивое сочетание 
«без милосердия» как «с большой жестокостью, 
без снисхождения». Другие лексикографические 
данные убедительно говорят о наличии связи не 
только между номинантами (именами) концеп-
тов, но и остальными членами, образующими 
лексико-семантические поля этих ментальных 
образований (доброта, гуманизм и под.). Так, 
М. Р. Львов [14] дает антонимичную пару «гуман-
ный – жестокий» («гуманность – жестокость») 
с уточняющими синонимическими рядами: че-
ловечный, отзывчивый – крайне суровый, беспо-
щадный, бесчеловечный. Приводимая им цитата 
из «Романа кисейной девушки» Дм. Писарева 
(Люди могут быть деятельными или праздны-
ми, гуманными или жестокими <…>, смотря по 
тому, в какую сторону направляется в данную 
эпоху господствующее течение идей) как нельзя 
лучше подчеркивает релятивизм этих понятий, 
во многом зависящих от общественных и нрав-
ственных воззрений эпохи. Не исключено, что по 
этой причине лексема «милосердие» (как соци-
ально непопулярная и отчасти сомнительная) не 
включена автором «Словаря антонимов русского 
языка» в синонимический ряд с доминантой 
«гуманность»; заметим, однако, что она могла 
активно употребляться советскими писателями: 
Неизвестный солдат по простому солдатскому 
милосердию прислал родным письмо [о гибели 
друга], деньги и вещи покойного (Борис Горбатов. 
Мое поколение); см. также [15]. Однако верба-
лизация поля «Жестокость» в текстах была, как 
правило, более отчетливо выраженной и экспли-
цированной значительно большим количеством 
компонентов. Так, в небольшом рассказе-притче 
Василия Сухомлинского «Жестокость» детально 

описаны и погибающий щенок, и замерзающие 
люди, к которым на протяжении жизни несколь-
ких поколений проявляется жестокое отношение; 
говорится также о реакции юных представителей 
семьи – тех, кого еще не поразил смертоносный 
вирус жестокости (Яша заплакал, Ивась за-
плакал), но ни о милосердии, ни о жалости не 
упоминается. 

Лексическое поле концепта «Жестокость» 
вербализовано в рассматриваемой повести  в 
эпизодах, связанных с деятельностью банд, кото-
рыми «кишмя кишела вся тайга вокруг Дударей» 
[12, с. 5] (бандиты, банда,  убивать, грабить, 
обобрать,  озоровать, нападать, поджоги, ср.: 
банда вечером устроила засаду, убила трех ко-
операторов, обобрала несколько крестьянских 
подвод), в описании смертей, убийств, увечий и 
ранений, полученных сотрудниками уголовного 
розыска на войне и в столкновениях с бандитами 
(потерявший на гражданской войне два ребра, 
три пальца; стрелять, наколотить, срезать 
(=убить), стукнуть (=ранить); лент нарежет и 
под.). Насыщенность текста этими компонентами 
чрезвычайно велика. Так, частота употребления 
дериватов словообразовательного гнезда глагола 
«убить» – 75 словоупотреблений; существитель-
ного «смерть» – 15; мёртвый – 11; о бандах и 
бандитах упоминается свыше 160 раз. Указанные 
лексические маркеры играют важнейшую роль в 
текстообразовании: в большинстве случаев они 
служат цели описания эпохи (реально одной из 
наиболее жестоких в истории страны), однако 
наиболее существенными для реализации ав-
торского замысла  представляются контексты, в 
которых эти же маркеры служат  цели столкно-
вения понятий «жестокость» и «милосердие» 
(гуманизм): Ты смотри, куда он ему попал, – 
расстегнул на мертвом бекешу Венька. – Прямо 
в самое сердце. Вот свинья худая! Ну кто его 
просил убивать мальчишку? <… > [12, с. 12].

Прямые и косвенные  указания  на наличие 
концепта «Милосердие» связаны с лексическими 
маркерами «жалость»,  «<мелкобуржуазная> мяг-
котелость», «христианская мораль», «монашек» 
(ср.: вроде как монашек повел себя; будто ты 
правда монашек [12, с. 156]), «слезы», «спасение»  
(это ты меня спас)  – в сценах наказания комсо-
мольца, участвовавшего в крещении младенца. 
Текстообразующую функцию рассматриваемые 
концептополя выполняют в ситуациях и сюжет-
ных ходах, так или иначе связанных с Лазарем 
Баукиным, Узелковым, Иосифом Голубчиком, 
начальником уголовного розыска. Милосердие 
как одно из основополагающих христианских 
нравственных качеств и добродетелей, прояв-
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ление любви и правды, противопоставляется 
лжи – как компоненту концептосферы «Грех», 
которая, в свою очередь, вербализует гиперкон-
цепт «Тьма» [16, с. 106]. Источник лжи – дьявол 
(ибо он лжец и отец лжи (Ин.  8:44)).  Ср.: Любовь
<…>  не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине  (Кор. 13.1); С самого рожде-
ния отступили нечестивые, от утробы матери 
заблуждаются, говоря ложь. Яд у них – как яд 
змеи, как глухого аспида (Пс. 57.5). 

Нами было установлено, что в более позд-
ние периоды советской истории в концепте 
«Тьма» актуализируются смысловые кванты, 
связанные с ложью; тьма и ложь выступают  
как изоконцептуальные понятия, и концепто-
сфера ‘тьма’ приобретает примерно следующие 
очертания: тьма – ложь – показуха – фальсифи-
кация – обман – тайна, притворство – молчание 
[17, с. 31‒33]. Текст повести Нилина служит 
убедительным свидетельством того, что ложь 
как одно из греховных свойств человеческой 
натуры была востребована с первых дней су-
ществования молодого государства рабочих и 
крестьян и приняла самые жестокие формы. 
Именно ложь причиняет Малышеву невооб-
разимые страдания (к убийствам, смертям и 
крови, в том числе его собственной, у него от-
ношение более спокойное и амбивалентное). 
Речевые характеристики героев, текстовые 
маркеры и развернутые контексты насыщены 
лексическими компонентами обман, ловчить, 
жульничать, врать и т.п. Не случайно абсо-
лютное начало текста связано с именем Якуза-
Узелкова,  главного и явного лжеца,  основного 
виновника трагической развязки, а его появле-
ние странным образом вызывает у рассказчика 
желание поведать об уголовниках-мошенниках, 
обманщиках (я подумал тогда, что ему инте-
ресно будет узнать про аферистов, про раз-
ных фармазонщиков, шулеров и трилистников 
[12, с. 3–4]). Диалоги Малышева и Узелкова 
наиболее отчетливо  вербализуют концепто-
поле «Ложь»:  …если бога нет, значит, можно 
врать и обманывать; не может быть, что 
есть какие-то тезисы, по которым надо врать 
и наказывать невинного, чтобы чего-то такое 
кому-то доказать [12, с. 123–125], и т.д.). Несо-
мненно, что концептополе «Жестокость», кроме 
компонентов, прямо указывающих на агрессию, 
кровопролитие и отсутствие милосердия, до-
полнено важнейшим компонентом «Ложь». Фи-
нальные сцены повести содержат имплицитный 
смысловой квант «предательство», являюще-
еся, по существу, следствием почти всеобщего 
стремления солгать: начальником уголовного 

розыска обманут Малышев и предан Лазарь Бау-
кин, Узелков с видимым удовольствием предает 
Малышева; невольное предательство совершает 
Юля.  Поскольку система персонажей и сюжет 
завязаны на Малышеве, именно он становится 
жертвой обмана и предательства, которые оце-
ниваются как самая страшная жестокость, через 
многие годы оставившая в душе повествователя 
неослабевающее чувство «скорби, гнева и со-
жаления» [12, с. 223]. 

Одним из наиболее интересных способов 
текстовой реализации концепта является его  
экспликация без употребления лексем-номи-
нантов (имен) данного концепта. В таких слу-
чаях особенно актуальными и горячими бывают 
споры о «смысле названия» художественного 
произведения. Подобная особенность в высшей 
степени характерна для языка повести Нилина: с 
номинантом «жестокость» так или иначе связано 
единственное словоупотребление (в реплике 
начальника, мечтающего применить к Баукину 
«самые жестокие меры»). Второе упоминание о 
жестокости могло  быть расценено читателем 
как шутливая гипербола разговорной речи (Все-
таки, Вениамин, ты извини меня, но ты очень 
жестокий человек <…>  Неужели ты не спосо-
бен понять, что беседа с Воронцовым мне нужна 
не для игры, а для работы? [12, с. 206]), если бы 
непосредственно за этой репликой Узелков не 
проявил реальной и окончательной жестокости, 
предательства, злобной мстительности – всего 
того, что смертельно ранило  Малышева, хотя 
ему суждено прожить еще несколько часов. Его  
поведение становится  болезненным (у него 
было какое-то странное лицо, будто он в самом 
деле тяжело заболел), усталым и безразлич-
ным (мне все равно; механически повторил) [12, 
с. 207–208]); осознание того факта, что он не-
вольно также стал обманщиком и предателем, 
быстро приводит  к физической гибели.

Таким образом, концепт «Милосердие», 
смысловые кванты которого отчетливо ощуща-
ются в начале и особенно в центральной части 
повествования, неразрывно связан в повести с 
образами жестокости в разных ее проявлениях. 
Столкновение и контраст этих понятийных 
категорий делают главного героя поистине тра-
гической фигурой. Милосердие осмысляется 
автором и социумом как проявление гуманизма, 
жалости, христианства, человеколюбия (перечис-
ленные лексемы – компоненты концептосферы 
«Милосердие»); в этот исторический период 
в нем отчетливо эксплицированы смысловые 
кванты резко отрицательной аксиологической 
оценки. Напротив, оценка проявлений жесто-
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кости в целом положительна; осознание траги-
ческой непоправимости жестокости, лживости 
и предательства приходит к нарратору  лишь в 
заключительных сценах повести. 

Ментальное образование «жестокость», 
являющееся фрагментом мегаконцепта «Тьма», 
входит в один  понятийный ряд с другими кон-
цептами, образующими образ тьмы, в первую 
очередь с концептами «Ложь» и «Предатель-
ство»; такое представление о жестокости было 
для советской литературы в высшей степени 
новым, выводящим читателя на более высокий 
уровень понимания социально-философских 
проблем революции [18, с. 345]. Оттепельное 
осмысление революционных событий и исто-
ков формирования советской концептосферы со 
всей отчетливостью демонстрирует своеобразие 
смыслового наполнения рассматриваемого кон-
цепта:  этот период дал импульс для формиро-
вания в его структуре кванта «ложь», который 
обладал редкой устойчивостью и в дальнейшем 
стал характерен для  текстов позднесоветского 
и постсоветского периода. 
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