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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СИМВОЛА В РАССКАЗЕ 
Л. УЛИЦКОЙ «КАПУСТНОЕ ЧУДО»

В статье выявляются речевые средства и модели формальной репрезен-
тации амбивалентной семантики художественного образа «капусты» как 
символа жизни в рассказе Л. Улицкой «Капустное чудо» из цикла «Дет-
ство сорок девять».
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Творчество современного российского прозаика Л. Улицкой в послед-
ние годы привлекло большое внимание литературоведов и лингвистов. 
Одним из вопросов, интересующих исследователей, является проблема 
описания поэтической системы автора. По словам С. А. Григорь, для 
прозы Л. Улицкой характерно соединение в повествовании несколь-
ких смысловых и стилеобразующих пластов, что и обусловливает ин-
терес к ней как у массового, так и у элитарного читателя, каждый из 
которых получает «возможность (и право) открывать в текстах писа-
теля ровно тот пласт повествования, который данному конкретному 
читателю предназначен»1.

Целью данного исследования стало выявление смысловых пластов 
в рассказе Л. Улицкой «Капустное чудо» из цикла рассказов «Детство 
сорок девять»2 и определение роли лексических средств в эксплика-
ции данных смыслов.

Название цикла «Детство сорок девять» задает читателю временные 
рамки, внутри которых будет развиваться повествование: это детство 
как один из периодов человеческой жизни и сорок девять — год из от-
резка послевоенного времени. Таким образом, уже в названии проис-
ходит наслоение двух времен — человеческого и исторического, а так-
же конфликт двух времен: априори самого счастливого и беззаботного 
периода в жизни человека и одного из самых трудных в истории на-
шей страны в XX веке. Название провоцирует определенные ожида-
ния читателя от текста: очевидно, в цикле рассказов будет идти речь 
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о непростой судьбе детей в тяжелое послевоенное время. С таким зна-
нием об эпохе мы открываем первый рассказ цикла — «Капустное чудо».

По сюжету двух сестер-сирот из деревни привозят к их дальней род-
ственнице, старухе Ипатьевой, в город. Старуха не сразу решает, оста-
вить девочек у себя или отправить в детский дом, дети тем временем 
помогают ей по хозяйству, в частности, отправляются к ларьку за ка-
пустой. Они выстаивают там длинную очередь, но, потеряв по дороге 
к ларьку деньги, идут домой ни с чем. На обратном пути из проезжа-
ющего мимо грузовика под ноги сестрам выпадают два кочана. Таким 
образом, происходит настоящее чудо, и сестренки с капустой возвра-
щаются к старухе, которая с отчаянием ждет девочек.

Метод пристального (аналитического) чтения позволил обнару-
жить, что в рассказе «Капустное чудо», описывающем бытовое собы-
тие, возникает второй — символический — смысловой план. На это 
изначально настраивает и место рассказа в структуре цикла, и исполь-
зование в его заглавии лексемы с символическим значением.

В семиотическом аспекте символ (от греч. symbol — знак, от sym-
ballo — соединять), представляет собой сложный знак, значение кото-
рого служит формой для другого, более абстрактного значения, при-
чем оба значения объединены общим означающим и равноправны, 
что, по мнению исследователей, отличает символ от тропов, в которых 
вторичное значение доминирует над первичным 3. Цель объединения 
значений в символе — взаимное выражение друг друга (по образно-
му выражению А. Ф. Лосева, «символ — встреча двух планов бытия»4). 
Наличие абстрактного символического содержания в символе должно 
эксплицироваться контекстом. Так, в рассказе «Капустное чудо» оз-
начающее «капуста» одновременно соотносится с двумя означаемы-
ми: с образом реальных объектов — кочанов капусты, и с известным 
символом начала жизни, появления ребенка на свет.

Капуста, впервые упомянутая в названии рассказа, появляется 
в тексте почти сразу — во втором его предложении. При этом ожида-
ние капусты (в очереди девочки проводят весь день) символически 
соотносится с ожиданием новой жизни. Дальнейшее разворачивание 
символического плана происходит, когда читатель узнает, что девоч-
ки жили у старухи Ипатьевой «почти год»: почти год длится человече-
ская беременность. Поясняя необходимость отправляться за покуп-
кой капусты, Л. Улицкая пишет: «Было самое время ставить капусту. 
Таскать Ипатьевой было тяжело…» — что позволяет ассоциативно со-
отнести образ Ипатьевой с образом отяжелевшей женщины накану-
не родов. В начале рассказа мы узнаем, что Ипатьева «оставила их 
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<девочек> у себя, но без большой радости», при этом она «думала боль-
шую думу: оставлять их при себе или сдать в детдом». Но уже через не-
делю их совместного проживания Ипатьева решает: «Господь с ними, 
пусть живут. Может, неспроста они ко мне на старости лет пристали». 
Недосказанность фразы «пусть живут» (в контексте развития сюжета, 
конечно, имеется в виду «пусть живут у меня») может навести читате-
ля на мысли о ее ассоциативном подтексте. В следующем предложе-
нии автор пишет: «…жизнь их решилась». «Пусть живут», «жизнь ре-
шилась» — это не только буквальное разрешение жить в этом доме, но 
и право на жизнь вообще.

С одной стороны, у девочек начинается новая жизнь в городе, но-
вая жизнь в другой семье, мирная жизнь после войны, с другой сторо-
ны, размышления старухи Ипатьевой отражают муки тяжелого выбора 
многих женщин в условиях трудного послевоенного времени: давать 
ли детям жизнь, обрекая тем самым их и всех членов семьи на полу-
голодное существование, так как во многих семьях рождение ребен-
ка было равнозначно появлению «лишнего рта». Так символ жизни 
осложняется в рассказе особыми, дополнительными коннотациями.

Эта внутренняя противоречивость известного символа жизни, про-
явленная благодаря актуализации контекста конкретной исторической 
эпохи, прослеживается на протяжении всего текста рассказа на разных 
его уровнях. Колебания между решениями дать ребенку жизнь или нет, 
мучительное ожидание права на жизнь и чудо рождения — именно эти 
мотивы являются главными в рассказе.

Кульминацией сюжета становится сцена, когда происходит чудо, 
и из попавшегося навстречу девочкам грузовика выпадает два кочана 
капусты. Можно провести аналогию между грузовиком и беременной 
женщиной: как ношей беременной является ее ребенок, так ношей, 
грузом машины является капуста: Л. Улицкая создает образ машины, 
не только функционально, но и внешне похожий на беременную жен-
щину: «…высоко вздыбившаяся над бортом капуста». Ребенок беремен-
ной женщины — это сокровище, драгоценность, капуста в кузове также 
аналогична драгоценности — от нее исходит сияние. Перед читателем 
возникает символический образ роженицы (недаром в этом отрывке 
один раз употребляется слово «грузовик» и трижды — «машина» — сло-
во женского рода). В результате машина «рожает», «сбросив к их <де-
вочек> ногам два огромных кочана», и происходит появление новой 
жизни — девочки получают капусту как входной билет в новую жизнь.

Символом тяжести жизни, житейских невзгод является крест, ко-
торый люди несут на плечах. В рассказе девочки пытаются взвалить 
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мешок с капустой на плечи: «Дуся не могла взвалить на плечи мешок — 
был слишком тяжел <…> и они поволокли его…». Так в рассказе по-
является еще одна аналогия, позволяющая нам проинтерпретировать 
образ капусты как символ самой жизни.

Таким образом, образ капусты как символа жизни является клю-
чевым в рассказе, но, как и в тексте, он «распался надвое». Используя 
историю появления у городской старухи сирот из деревни, их нетри-
виального похода за капустой, Л. Улицкая рассказывает читателю 
о непростой ситуации, сложившейся в послевоенные годы: с одной 
стороны, конец войны означал торжество жизни над смертью, необ-
ходимость и неизбежность появления нового поколения детей, не ви-
девших вой ны. С другой стороны, тяготы жизни, даже мирной, не по-
зволяли всем женщинам беспечно радоваться материнству.

Проведенный анализ показал, что символический подтекст моде-
лируется в рассказе благодаря использованию лексем и высказываний, 
эксплицирующих семантику беременности и родов, а также выстраи-
ванию ряда функциональных аналогий: тяжесть и драгоценность но-
ши (кочанов капусты / детей / креста на плечах / жизни); томитель-
ное ожидание и чудесное обретение (кочанов капусты / потерявшихся 
девочек / новой жизни).
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СЦЕНАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕНТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
«НАСМЕШКА» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

(НА ФОНЕ АНГЛИЙСКОЙ)

В статье формулируются основные когнитивные признаки ментально-
го сценария «Насмешка» в русской языковой картине мира в сопостав-
лении с английской. Выявляются базовые компоненты сценария «На-


