
Vestnik slavianskikh kul’tur. 2024. Vol. 71

169Philological sciences

https://doi.org/10.37816/2073-9567-2024-71-169-178 
УДК 811 + 821.161.1
ББК 81.2 Рус + 83.3(2Рос=Рус)53
Научная статья / Research article  

This is an open access article distributed under 
the Creative Commons Attribution 4.0 

International (CC BY 4.0)

© 2024 г. О.Г. Твердохлеб
г. Оренбург, Россия

КОНЦЕПТ «ЖАЛОСТЬ»
В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ ИОСИФА БРОДСКОГО

Аннотация: В статье проанализировано отражение концепта ‘жалость’ в поэти-
ческом наследии Иосифа Бродского. Выявлено, что поэт при изображении одного 
из наиболее ценных для него нравственных понятий «жалости» использует род-
ственные глагольные лексемы «жалеть», «пожалеть» как репрезентанты-преди-
каты, а также производное от них имя существительное жалость как имя концепта 
в разные годы своего творчества. Показано, что именная лексема «жалость» вклю-
чена в поэтические строки, окрашенные положительной коннотацией (в связи 
с явлениями, не подвластными человеку: смерть, звезда, слава) и отрицательной 
(применительно к идее свободы либо стихийному времени года). Обнаружено 
несколько иное морально-ценностное содержание акта жалеть в поэтических 
строках И. Бродского, в которых лирический субъект жалости должен прояв-
лять заботу не только к кому-либо другому (что обычно отмечается в словарях 
и в исследованиях), но и бережно относиться к себе, должен беречь и щадить 
именно себя. На примерах показано, как для особой выразительности поэтиче-
ских строк и усиления значения ‘жалости’ поэт использует разного рода повторы: 
глагольных предикатов, объекта жалости, либо обстоятельств времени и степени. 
Результаты, полученные в работе, могут оказаться интересными для литерату-
роведов, исследующих творчество Иосифа Бродского. Полученные результаты 
могут найти применение и в практике составления словаря поэта.
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 I. Современная лингвистика, характеризующаяся антропоцентрической направ-
ленностью, стремится изучить, как в языке отразился человек во всем своем многооб-
разии, исследуя на языковом материале вербализацию культурных концептов.
 Огромный, неподдельный и устойчивый интерес во всем мире к творчеству 
Иосифа Бродского не ослабевает до сих пор. Отечественных ученых в настоящее время 
интересуют его эссе [5]; интервью [2]; эпистолярное творчество [3]; переводы [12], [15] 
и, конечно, его поэтическое наследие: изучаются и описываются созданные творцом 
поэтические образы [4, 7], особенности его идиостиля (метафора [14], ритмика [17]) 
и др.; сопоставляются стихи И. Бродского и других поэтов, напр., Б. Ахмадулиной, 
А. Кушнера, О. Мандельштама [9, 11], но чаще лирические произведения И. Брод-
ского и А.А. Ахматовой [1, 8]. Нас же в данной работе будет интересовать, отражаются 
ли в поэзии нравственные установки И. Бродского-человека, известные по его интер-
вью, и если отражаются, то в каком контексте и какими языковыми средствами они 
выражаются.
 II. В интервью Юрию Коваленко на вопрос: «Что вы цените выше всего в чело-
веке?» И. Бродский ответил: «Умение прощать, умение жалеть. Наиболее частое ощу-
щение, которое у меня возникает по отношению к людям — и это может показаться 
обыденным, — это жалость. Наверное, потому, что мы все конечны» (Юрий Кова-
ленко. Судьба страны мне далеко не безразлична // Газета «Неделя», № 9, 1990 г.) 
(по: [13]). Из приведенных слов поэта видно, что для него наиболее ценными каче-
ствами человека являются являются ключевые элементы культуры и языка «прощение» 
и «жалость». 
 Основными словами-репрезентантами этих двух мировоззренческих понятий 
‘прощения’ и ‘жалости’ в системе традиционной культуры, по своей предметной отне-
сенности принадлежащие к эмоциональной концептосфере, являются глаголы про-
щать / простить и жалеть / пожалеть как репрезентанты-предикаты, а также произ-
водные от них образования ― имена существительные прощение и жалость как имена 
концептов. Для получения языкового материала в «НКРЯ» [22], в частности, в «поэ-
тическом подкорпусе», «автор: Иосиф Бродский» (объем которого: 693 документа, 
154 747 слов) нами были сделаны запросы на перечисленные лексемы: «прощать», 
«простить», «прощение», «прощенье», «жалеть», «пожалеть» и «жалость». Выдан-
ные подкорпусом стихотворные контексты (около 100) были перепроверены и допол-
нены в результате сплошной выборки из электронного собрания сочинений И. Брод-
ского [20]. 
 Количественное соотношение обнаруженных в поэтическом наследии И. Брод-
ского (в: [20, 22]) лексем «прощать», «простить», «прощение», «прощенье», «жалеть», 
«пожалеть» и «жалость» приведем ниже в виде таблицы, демонстрирующей приори-
теты восприятия, понимания поэтической личностью таких сложных человеческих 
качеств, как прощение и жалость.

простить прощение / 
прощенье

жалеть / пожалеть жалость

69 словоупотреблений, 
или 0,044% от всех 
лексем в подкорпусе 
НКРЯ: И. Бродский

5 словоупотреблений, 
или 0,003% от всех 
лексем в подкорпусе 
НКРЯ: И. Бродский

7 словоупотреблений, 
или 0,004% от всех 
лексем в подкорпусе 
НКРЯ: И. Бродский

5 словоупотреблений, 
или 0,003% от всех 
лексем в подкорпусе 
НКРЯ: И. Бродский
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 Учитывая сложность полученного нами из художественных текстов И. Брод-
ского языкового материала, в данной статье мы сначала остановимся на подробном 
анализе только одного из наиболее ценных для поэта понятия «жалости», планируя 
обратиться к более детальному описанию другого понятия «прощение» в следующей 
статье. Задача данного исследования — проанализировать и описать основные языко-
вые (лексико-семантические, грамматические) средства, используемые И. Бродским 
в его поэтическом мире для выразительного описания «жалости».
 Так как обнаруживаются некоторые особенности функционирования именной 
(«жалость») и глагольных лексем («жалеть», «пожалеть»), выявленные нами в худо-
жественных текстах Иосифа Бродского словоупотребления удобнее описывать в зави-
симости от их частеречной принадлежности.
 1. В русском языке именной лексемой, репрезентирующей понятие 
«жалость», является имя существительное жалость. В поэтическом подкорпусе: 
Иосиф Бродский на наш запрос: «жалость» было найдено 3 документа, 3 вхождения. 
Еще два случая были обнаружены в [20]. Все именные словоупотребления зафиксиро-
ваны в поэтических творениях, созданных в разные годы.
 Как правило, в выявленных контекстах представлена: ● одна и та же падежная 
словоформа (именительного падежа, единственного числа), в позиции главного члена 
предложения (подлежащего), служащая номинации понятия: жалость; в единичном 
примере использована: ● форма предложного падежа в локативно-темпоральной функ-
ции (с предлогом в): в жалости. 
 Контекстуальный анализ выявленных именных словоформ показал особенности 
функционирования в зависимости от разного синтагматического окружения.
 1) Согласно словарному определению, лексическое значение слова 
жалость: ‘чувство соболезнования, сострадания к кому-, чему-л.’ [23]. Именно с этим 
значением и употребляет И. Бродский эту лексему, включая ее в свои поэтические 
строки без постоянных признаков (названных именами прилагательными), в связи 
с явлениями, не подвластными человеку (приводим далее строки с указанием времени 
создания стихотворений): 
— в связи со «смертью» (1964): Кончено. Смерть! Отлив! Вспять уползает лента! 
/ Пена в сером песке сохнет ― быстрей чем жалость! («Ночь встает на колени перед 
лесной стеною…» | Прощальная ода) [22]; 
— в связи со «звездой» (1988): По силе презренья догадываешься: / новые времена. 
/ По сверканью звезды ― что жалость отменена / как уступка энергии низкой тем-
пературе («По положению пешки догадываешься о короле…» | Примечания папорот-
ника) [22]; 
— в связи со «Славой Господней» (1968): …жалость уместней Господней Славы / 
в мире, где души живут лишь в теле («Пока не увяли цветы и лента…» | Памяти Т. Б.) [22]. 
 2) При этом в поэтической Вселенной Бродского мы обнаруживаем неодно-
кратное сближение жалости именно со славой. В частности, именная лексема жалость 
дважды введена поэтом в стихотворное рассуждение о славе как о «славе земной» 
и «славе небесной», отображающих «контрасты вечного и временного, священного 
и греховного, души и тела, небесного и земного, лежащие в самой основе этого миро-
созерцания» [6, т. 2, с. 35]). Сначала форма именительного падежа жалость вводится 
в сильной позиции конца строки, в рифмовке со словом жадность, в сочетании с посто-
янным признаком (имя прилагательное: приблизительная) и степенью этого признака 
(наречие: очень), что приводит к стиранию границы между абстрактным и конкретным, 
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и поэтому абстрактная сущность жалость репрезентируется как нечто конкретное, 
доступное органам чувств, которое может быть измерено: По городам, поделенным 
на жадность, / он катится, как розовый транзит, / о, очень приблизительная жалость 
/ в его глазах намеренно скользит («Слава») [20]. Такой прозаизации, приземленности 
идеи жалости способствует и намеренное сталкивание, переплетение творцом лексики 
научной (транзит, агностицизм), возвышенной (длань) в строках, приведенных выше, 
с лексикой бытового, прозаического, приземленного характера (потеющую, скудных), 
приведенных через несколько строф в последующих строках, ср.: В иных домах догово-
рим о славе, / и в жалости потеющую длань, / как в этих скудных комнатах, оставим 
/ агностицизма северную дань [20].
 3) Добавим к описанным словоупотреблениям и пример с функциониро-
ванием именной лексемы, морфемный состав которой содержит отрицание (префикс 
без-), в частности, отадъективную (от прилагательного безжалостный) лексему без-
жалостность, введенную в контекст, где негативно изображается отсутствие жалости 
у народа: 
— применительно к идее свободы, ср.: …другой вырастает народ / на службе 
у бедности долгой. / Скорей равнодушный к себе, / чем быстрый и ловкий в работе, / 
питающий в частной судьбе / безжалостность к общей свободе («Открытка с тостом»; 
1969–1970) [20];
 Здесь же отметим и стихотворные строки, в которых адвербиальная лексема без-
жалостно введена в контекст, где негативно изображена: 
— природная стихия (наиболее суровое время года: зима), ср.: Придет зима, без-
жалостно крутя / осоку нашей кровли деревянной (Пророчество | «Мы будем жить 
с тобой на берегу...»; 1965) [22].
 2. Акт жалости репрезентируется в русском языке глаголами «жалеть» 
и «пожалеть». Поэтический подкорпус НКРЯ: Иосиф Бродский на наша запрос: 
«жалеть» нашел 4 документа, 4 вхождения. При дополнительном запросе: «пожа-
леть» были получены еще три конструкции.
 При анализе оказалось, что выявленные глагольные лексемы употреблены 
в разных поэтических произведениях, причем в составе положительных конструкций 
(поэма-мистерия «Шествие» и поэма «Петербургский роман», связанные с поэтиче-
ским образом Петербурга, а также стихотворение «Люби проездом родину друзей...»), 
написанных в один и тот же 1961 г., до эмиграции, либо в составе негативных конструк-
ций (с частицей не) в текстах чуть более поздних. 
 Морфологический анализ обнаруженных контекстов показал, что И. Бродский 
для обозначения акта «жалости», как правило, использует: ● формы глагола повели-
тельного наклонения единственного числа: жалей (3 примера), пожалей (2 примера) 
и ● множественного числа: (не) жалейте (в единственном контексте), а также ● форму 
деепричастия: (не) пожалев (в единственном контексте). 
 Контекстуальный анализ этих примеров показал, что глагольные словоформы, 
функционируя в разном синтагматическом окружении, проявляют некоторые особен-
ности.
 1) Для усиления значения И. Бродский дважды повторяет в двух строфах 
одного стихотворения «Люби проездом родину друзей...»: 
— сначала в художественной связи с идеей времени прошлого, которое, как уже 
отмечено лингвистами, является в его поэтической Вселенной «наиболее приемлемой 
средой существования» [16, с. 253], вводится префиксальная форма повелительного 
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глагола (пожалей) с лексическим значением: «(о ком-чем) ‘Печалиться, сокрушаться, 
сожалеть’» [23], ср.: На станциях батоны покупая, / о прожитом бездумно пожалей, 
к вагонному окошку прилипая («Люби проездом родину друзей...»; 1961) [22]; 
— затем в связи с понятием «родины (= метонимически ‘родины друзей’)» исполь-
зована форма повелительного глагола (жалей) с лексическим значением: «(несов., 
перех.) ‘Чувствовать жалость, сострадание к кому-л.’» [23], ср.: …скажи себе: с несча-
стьями дружу я. / Гляди в окно и о себе забудь. / Жалей проездом родину чужую («Люби 
проездом родину друзей...»; 1961) [22].
 2) В последнем поэтическом примере акт «жалости» репрезентирован 
базовой ментальной единицей, обычно отмечаемой исследователями, выделяющими 
в качестве адресата жалости (‘кого жалеют’) прежде всего д р у г и х живых существ. 
Так, Д. Юм считал, что «жалость есть сочувствие к несчастью других» [19, т. 1, с. 414]. 
В. С. Соловьев писал, что «жалость прямо побуждает нас действию с целью избавить 
другое существо от страдания или помочь ему» [18, т. 1, с. 156]. 
 Об этом же говорит и Иосиф Бродский в своем интервью Петру Вайлю. Про-
странно рассуждая о драме и ее герое и приводя в качестве примера поэта, который 
пишет «стихи на смерть такого-то и обычно излагает свой собственный вельтшмерц», 
И. Бродский говорит, что «всегда надо попытаться понять, как это было для него, 
а не как это для тебя». И затем И. Бродский касается темы жалости, утверждая, 
что такому поэту «жалко себя. Он очень быстро теряет из виду человека, которого 
не стало, и если проливает слезы, то зачастую это слезы по поводу собственной обречен-
ности на ту же самую судьбу. По-человечески это естественно, но даже по-человечески 
выясняется, что любишь не его, а самого себя; что жалко не его, а себя». Для нас осо-
бенно интересно, что далее И. Бродский высказывает свою точку зрения на акт жало-
сти, говоря, что ему «всегда жальче кого-то другого» (Петр Вайль. Рождество: точка 
отсчета // «Независимая газета», 21 декабря 1991 г.) (по: [13]). 
 3) В поэтических текстах И. Бродского обнаруживается и несколько иное 
морально-ценностное содержание акта жалеть.
 В.С. Мельникова, указывая на «сущностно значимую положительную направлен-
ность на объект, обусловленную социально-этической установкой благо для другого» 
[10, с. 76], утверждает, что «антиподом благожелательности является эгоизм, содер-
жание которого определяется исключительно установкой благо для себя» [10, с. 75]. 
Тем, безусловно, накладывается ограничение на употребление лексемы жалеть в соче-
тании с местоимением себя (исключая негативное употребление с отрицательной части-
цей не в составе фразеологизма «себя не жалея», обозначающего: ‘быть самоотвержен-
ным; самозабвенно чему-либо предаваться’ [24, вып. 7, с. 91]).
 Однако в художественном представлении Иосифа Бродского явлен лирический 
субъект жалости (‘тот, кто жалеет’), который должен бережно относиться не к кому-
либо другому, а именно к себе, должен проявлять заботу, беречь и щадить именно себя. 
Об этом свидетельствует трехкратное употребление поэтом в двух разных художе-
ственных творениях словоформы жалей и ее префиксального производного пожалей 
в одном и том же синтагматическом окружении:
— в сочетаниях с возвратным местоимением себя: Храни тебя, любимый, Боже, / 
вернись когда-нибудь домой, / жалей себя все больше, больше, / любимый мой, люби-
мый мой («Забудь себя и ненадолго...» | Петербургский роман; 1961) [22]. Ср. также 
выразительные строки с дважды повторенными как глагольными предикатами (жалей, 
пожалей), так и местоимением (себя) в следующих строках: За веком век, за веком век / 
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ложится в землю любой человек, / несчастлив и счастлив, / зол и влюблен, / лежит 
под землей не один миллион. / Жалей себя, пожалей себя, / одни говорят ― умирай 
за них, / иногда судьба, / иногда стрельба, иногда по любви, иногда из-за книг («По вся-
кой земле / балаганчик везу…» | Романс Арлекина; 1961) [22]. 
 В приведенных поэтических контекстах акт жалости связан с осознанием 
конечности человеческого бытия (ср. дважды повторенное обстоятельство времени: 
«За веком век, за веком век»). Лексическое значение для слова жалеть можно опре-
делить как обычно отмечаемое в словарях: ‘щадить, беречь, не давать в обиду; хра-
нить’ [21, т. 3], о чем свидетельствует и лексическое наполнение поэтических строк, 
включающих, в частности, либо лексемы со значением ‘сохранить’ («храни», «вернись 
[вернись живым = ‘сохрани свою жизнь’] когда-нибудь домой»), либо слова, обознача-
ющие идею сохранения жизни как противопоставление смерти («умирай», «ложится 
в землю», «лежит под землей»). 
 4) Отметим также употребление поэтом анализируемых нами глагольных 
лексем жалеть и пожалеть с лексическим значением: ‘неохотно тратить’ [23, с. 470]; 
‘расходовать скупо’ [21], причем в обоих случаях в отрицательных контекстах (с части-
цей не), в частности: 
— в сочетании с словами речи, ср. форму повелительного наклонения множествен-
ного числа: О не жалейте Ваших слов / о нас. Вы знаете ли сами, / что неубыточно 
любовь / делить Вам можно с небесами («Не то Вам говорю, не то...»; 1962) [22]; 
— в строках для описания бытовой сценки, ср. форму деепричастия: Но клею, 
так сказать, не пожалев, / папаша ее склеил и повесил / сушиться, чтоб бедняжку 
привести / в порядок («Однажды во дворе на Моховой...»; 1960–1969) [22].
 В результате проведенного нами исследования языкового материала можно сде-
лать следующие выводы.
 1) Иосиф Бродский в разные годы своего творчества при изображении 
одного из наиболее ценных для него нравственных понятий «жалости» использует род-
ственные глагольные лексемы «жалеть», «пожалеть» как репрезентанты-предикаты, 
а также производное от них имя существительное жалость как имя концепта.
 2) Именная лексема «жалость» обычно включена в поэтические строки, 
окрашенные положительной коннотацией (в связи с явлениями, не подвластными чело-
веку: смерть, звезда, слава) и отрицательной (применительно к идее свободы либо сти-
хийному природному явлению).
 ) Глагольные лексемы жалеть и пожалеть употреблены в разных поэти-
ческих произведениях, написанных в один и тот же 1961 г., до эмиграции (положитель-
ные конструкции) либо чуть позже (негативные конструкции с частицей не).
 4) В поэтической Вселенной И. Бродского обнаруживаем и несколько иное 
морально-ценностное содержание акта жалеть, где лирический субъект жалости 
(‘тот, кто жалеет’) должен бережно относиться не к кому-либо другому (что обычно 
отмечают исследователи, выделяющие в качестве адресата жалости (кого жалеют) пре-
жде всего других живых существ), а именно к себе, должен проявлять заботу, беречь 
и щадить именно себя. 
 5) Для особой выразительности поэтических строк и усиления значения 
‘жалости’ поэт использует в одной и той же или на соседних строках (строфах) одного 
и того же поэтического творения разного рода повторы: глагольных предикатов (пожа-
лей, жалей), объекта жалости (себя, себя), либо обстоятельств времени (За веком век, 
за веком век) и степени (все больше, больше).
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CONCEPT “PITY”
IN THE POETIC LANGUAGE OF JOSEPH BRODSKY

Abstract: The paper is to analyze the reflection of the concept ‘pity’ in a poetic heritage 
of Joseph Brodsky. The study reveals that the poet, when depicting one of the most 
valuable for him moral concepts of “pity”, uses related verbal lexemes “to regret”, “to 
regret” as representative predicates, as well as the noun pity, derived from them, as the 
name of the concept in different years of his work. It is shown that the nominal lexeme 
“pity” is included in poetic lines colored with a positive connotation (in connection 
with phenomena that are not subject to man: death, star, glory) and a negative one 
(applicable to the idea of freedom or the natural time of the year). Some other moral 
values were found to be the content of the act of pity in poetic lines of J. Brodsky, 
in which the lyrical subject of pity must show care and treat himself with care, must 
protect and spare himself, and not anyone else (which is usually noted by researchers). 
The examples show how, in order to reach special expressiveness of poetic lines and to 
stress the meaning of 'pity', the poet uses repetitions of various kinds: verbal predicates, 
the object of pity, or circumstances of time and degree. The results obtained may be of 
interest to the literary scholars studying the work of Joseph Brodsky and find the use in 
compiling the poet's dictionary.
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