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В статье предпринята попытка рассмотреть языковые средства номинации Иису-

са Христа в лирике И. А. Бунина, определить роль выявленных онимов в выражении 

авторского замысла. Анализу подверглось свыше 30 ономастических единиц, обнару-

женных в бунинских поэтических текстах 1886–1953 гг. Научная новизна проведенного 

исследования заключается в том, что рассмотрение сакральных имен, использующих-

ся поэтом для наречения Богочеловека в христианстве, было произведено впервые. 

При номинации Иисуса Христа И. А. Бунин опирается на существующие в христологии 

представления о Спасителе (например, Агнец, Господь, Жених, Сын Человеческий, Альфа 

и Омега, Свете тихий и др.), на фоновые знания о значимых событиях Его земной жизни 

(например, Распятый, Младенец, Ребенок и др.), на приписываемые Ему нравственные 

характеристики (например, Благословенный, Пречистый, Смиренный, Скорбный и др.). 

В качестве источников заимствования теонимов выступают тексты Нового Завета, агио-

графические тексты, тексты православных песнопений. Сакральные имена, извлеченные 

из лирического наследия И. А. Бунина, охарактеризованы с точки зрения структуры. Вы-

делены простые онимы, представленные образованиями разной природы (отонимные, 

отапеллятивные, отадъективные и отместоименные), и составные онимы, представлен-

ные тремя моделями («имя существительное + имя прилагательное», «причастие + имя 

существительное», «имя существительное + имя существительное»). Имя Иисуса Христа 

в поэтическом наследии И. А. Бунина актуализирует три мотива: мотив божественного 

ребенка, мотив страдания и распятия, мотив воскресения.

Ключевые слова: И. А. Бунин; поэзия; поэтическая ономастика; имя собственное; но-

минация; теоним; Иисус Христос.

Th e article attempts to analyze the linguistic means of Jesus Christ’s nominations in Ivan 

Bunin’s lyrics, to determine the role of the onyms in expressing poet’s intention. Th e author 

analyzes more than 30 onomastic units found in Bunin’s poetic texts from 1886 to 1953. Th e 

research is new, since Christian sacred names used by the poet to name the God-Man are 

explored for the fi rst time. When nominating Jesus Christ, Bunin relies on existing ideas about 

the Savior in Christology (for example, the Lamb, the Lord, the Bridegroom, the Son of Man, 

Alpha and Omega, Gladsome Radiance, etc.), on background knowledge about signifi cant 

events of His earthly life (for example, Crucifi ed, Infant, Child, etc.), on moral characteristics 

attributed to Him (for example, Blessed, Most Pure, Humble, Lamentable, etc.). Th e sources 

of the theonyms are the texts of the New Testament, hagiography, and the Orthodox chants. 

Th e sacred names extracted from Bunin’s lyrical heritage are characterized from the point of 

view of their structure. Th e author distinguishes the simple onyms, represented by formations 
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of diff erent nature, and compound onyms, represented by three 

models (“the noun + the adjective”, “the participle + the noun”, “the 

noun + the noun”). Th e name of Jesus Christ in  Bunin’s poetry 

actualizes three motives: the motive of the divine child, the motive 

of suff ering and crucifi xion, the motive of resurrection.

Keywords: Ivan Bunin; poetry; poetic onomastics; proper 

noun; nomination; theonym; Jesus Christ.

Введение

Религиозно-философская проблемати-

ка волновала И. А. Бунина на протяжении всего 

жизненного и творческого пути. По мнению ав-

тора первой монографии о лауреате Нобелевской 

премии по литературе, богослова, писателя и пу-

блициста, архимандрита Русской православной 

церкви за границей Константина (в миру Кирил-

ла Иосифовича Зайцева), И. А. Бунин — «человек 

в религиозном отношении очень одаренный и его 

писательский путь есть путь прежде всего рели-

гиозного мыслителя; его творчество есть замеча-

тельное обнаружение человеческого религиозного 

опыта» [Зайцев 1934: 245–246].

Важной частью бунинского мировосприя-

тия является библейско-христианская состав-

ляющая. Он не раз обращается к тестам Ветхого 

и Нового Заветов, Псалтири, апокрифическим 

и агиографическим источникам в своих лириче-

ских и прозаических произведениях; в них на-

ходят отражение евангельские сюжеты, мотивы 

и образы.

Интересует И. А. Бунина и образ Иисуса 

Христа. Так, в книге воспоминаний «Беседы с па-

мятью» В. Н. Муромцева-Бунина, повествуя о со-

вместном путешествии по Святой Земле, пишет: 

«Ян говорит о Христе, о том, что он “чует Его жи-

вым, каким Он ходил по этой знойной земле”…» 

[Муромцева-Бунина 2006: 204].

Географические странствия «по следам Хри-

ста» и метафизические искания приводят И. А. Бу-

нина, по утверждению воронежского литерату-

роведа О. А. Бердниковой, к тому, что Спаситель 

«сознается и переживается им как вечная — и ося-

заемо, и духовно явленная — божественная сущ-

ность мира» [Бердникова 2018: 186].

Несмотря на то что «христианской доми-

нанте» творчества писателя посвящено доста-

точно большое количество научных работ [Ага-

фонова 2009; Атаманова 2015; Бердникова 2009; 

Грановская 2020; Ковалева 2018; Кошемчук 2009; 

Талалаева 2011 и др.], исследования, в которых 

разрабатывается образ Сына Божьего в бунин-

ской лирике, немногочисленны [Бердникова 2018; 

Фенчук 2010].

Отсутствием специального изучения про-

диктован наш интерес к номинациям Иисуса Хри-

ста в стихотворениях И. А. Бунина.

Цель предлагаемой статьи — выявить 

и описать языковые средства, используемые в по-

этических текстах И. А. Бунина для наименования 

Спасителя, указать источники их заимствования; 

отметить роль собранных теонимов в эксплика-

ции основных новозаветных сюжетов и мотивов, 

связанных с именем Иисуса Христа.

Материалом для исследования послужило 

научное издание лирики И. А. Бунина, составлен-

ное и подготовленное проф. Т. М. Двинятиной. 

Анализу подверглось свыше 900 стихотворений, 

написанных поэтом с 1886 г. по 1953 г. Для до-

стижения поставленной в работе цели в каче-

стве ведущего был использован описательно-

аналитический метод, включающий приемы на-

блюдения, интерпретации и систематизации.

Обсуждение и результаты

Природа имени Божия является одним 

из сложных богословских вопросов, не имеющим 

окончательного решения в настоящее время. Ми-

трополит Иларион (в миру Григорий Валериевич 

Алфеев), выражая надежду на познание «священ-

ной тайны Церкви» в будущем, подвергает сомне-

нию возможность полного осмысления этой «тай-

ны, выходящей далеко за пределы человеческого 

сознания» [Иларион 2013].

В качестве характерной особенности теони-

мической лексики исследователи называют много-

именность. Наличие длинных рядов именований 

Бога, Иисуса Христа, Богородицы обусловлено 

«особой религиозной риторикой, направленной 

на восхваление высшего божественного суще-

ства» [Подюков, Соломонов 2010: 19].

Данная тенденция обнаруживается и у Бунина-

поэта. Собранная картотека примеров номинаций 

Богочеловека в христианстве насчитывает свыше 
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30 различных по структуре и природе сакральных 

имен, извлеченных из бунинских стихотворений.

Преобладают в ней простые онимы, состоя-

щие из одного компонента (22 неповторяющих-

ся онима). К ним относятся отонимные единицы 

(Иисус (Ἰησοῦς) — греческая транслитерация ев-

рейского имени עושי, Ješu(a’) [Мифы народов мира 

1991: 490]; Иса (араб. ىسيع,‘Isā) — имя Иисуса 

в исламе [Мифы народов мира 1991: 565]), отапел-

лятивные единицы (Агнец, Бог, Взор, Владыка, 

Господь, Жених, Младенец, Ребенок, Сын, Чадо, 

Христос (Χριστός) — перевод на греческий язык 

арамейского אחישמ, měšī .hā, еврейского חי שׁמ, māšīă.h 

«мессия, помазанник» [Мифы народов мира 1991: 

490]), отадъективные единицы (Благий, Благосло-

венный, Всеблагой, Миленький, Пречистый, Рас-

пятый, Скорбный, Смиренный), отместоименные 

единицы (Он, Ты).

Составные теонимы в авторской картотеке 

примеров менее распространены (8 неповторяю-

щихся теонимов). Построены они по следующим 

моделям: «имя существительное + имя прилага-

тельное» (Свете тихий, Сын Господний, Сын Че-

ловеческий), «причастие + имя существительное» 

(Грядущий Бог, Почивший Бог), «имя существи-

тельное + имя существительное» (Альфа и Омега, 

Исусе Христе, Царь царей).

Составной теоним Иисус Христос в поэ-

тических текстах И. А. Бунина функционирует 

преимущественно как однословный: Как белый 

шелк, сияет твой бурнус / Над синевой далекого 

Ливана, / И сам Христос, смиренный Иисус, / Ды-

шал тобою, радость каравана («Гермон») [Бунин 

2014 т. 2: 33]. В функции обращения в собран-

ном языковом материале анализируемый оним 

отмечен в утраченной в современном русском 

литературном языке форме звательного падежа, 

а в имени Иисус наблюдается стяжение началь-

ных гласных, характерное для разговорной речи: 

— Исусе Христе, Миленький! («Потерянный 

рай») [Бунин 2014 т. 2: 184].

Встречается в лирике И. А. Бунина и корани-

ческое имя Иисуса — Иса: В ночь рождения Исы / 

По горным тропам и дорогам / Шли волхвы карава-

ном / На таинственный зов («Источник звезды») 

[Бунин 2014 т. 2: 65]. Поэт предлагает подлинно 

мусульманское понимание природы Иисуса Хри-

ста. Он «святой, любимый Богом» (ср. с христиан-

ским вероучением, в котором Иисус — «Бог и Че-

ловек в одном лице» [Иларион 2016]). Поскольку, 

согласно исламу, Иса — посланник Аллаха, один 

из Его пророков, но не Бог, данная ономастическая 

единица относится не к разряду теонимов как Ии-

сус Христос, а к мифоантропонимам [Ислам 1991: 

102].

Составной теоним Сын Человеческий в еван-

гельских текстах выступает как регулярное само-

наречение [Иларион 2016; Мифы народов мира 

1991: 490]. У И. А. Бунина он находится в сильной 

позиции и формирует заглавие стихотворения, 

представляющего собой поэтическое переложе-

ние первой главы Апокалипсиса [Бунин 2014 т. 1: 

298–299].

Божественное начало Христа подчеркива-

ется поэтом благодаря использованию таких тео-

нимов, как Бог, Грядущий Бог, Почивший Бог, Го-

сподь, Сын Господний, Царь царей, Владыка, Альфа 

и Омега.

Именование Иисуса Богом определяется 

христианскими теологическими представления-

ми о триединстве верховной сверхъестественной 

сущности, всеведущей, вездеприсутствующей, об-

ладающей высшим разумом, являющейся всеоб-

щим мировым началом (Бог Отец, Бог Сын, Бог 

Дух Святой).

Данная номинация у И. А. Бунина способ-

на к расширению компонентного состава за счет 

включения атрибутивного конкретизатора: Гряду-

щий Бог, Почивший Бог. Первая ономастическая 

единица передает идею явления в мир Спасите-

ля, в то время как вторая акцентирует внимание 

на Его мучительной смерти на кресте.

Теоним Господь рассматривается в христиан-

стве «как собственное имя Божие, принадлежащее 

Ему, как истинному Богу» [Солярский 1879 т. 1: 

438]. В Ветхом Завете оно используется в качестве 

синонимической замены табуированного Яхве / 

Иегова. В Евангелии от Луки, в апостольских по-

сланиях имя Господь употребляется и примени-

тельно к Иисусу. Например: «Спаситель, Который 

есть Христос Господь» (Лк. 2: 11) [Библия 1988: 

1084]; «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» 
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(1 Пет. 1: 3) [Библия 1988: 1210], «один Господь Ии-

сус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8: 6) 

[Библия 1988: 1251] и др.

Указание на то, что рассмотренные выше 

имена применяются поэтом по отношению к Ии-

сусу Христу, содержится в ближайшем контексте. 

Например: Они взойдут в красе желанной / И воз-

вестят с высот небес, / Что день настал обето-

ванный, / Что Бог воистину воскрес! («Христос 

воскрес! — Опять с зарею…») [Бунин 2014 т. 1: 

173], где теоним Бог включен в традиционную 

формулу пасхального приветствия; Грядущий 
Бог далеко, / Но Он придет, друг темных рыба-

ков («Александр в Египте») [Бунин 2014 т. 2: 51], 

где И. А. Бунин апеллирует к сведениям об уче-

никах Христа, апостолах Петре, Андрее, Иоанне 

и Иакове, которые до проповеднической деятель-

ности были рыбаками; Гляжу вперед, на черное 

Распятье / Среди дорог — / И простирает скорб-

ные объятья / Почивший Бог («Изгнание») [Бу-

нин 2014 т. 2: 262]; Господь почил, гвоздьми при-

битый к Древу («Плащаница») [Бунин 2014 т. 2: 

248], где фоновые знания о распятии Христа кла-

дутся в основу номинации.

Ономастическая единица Сын Господний 

появилась в результате структурного преобразо-

вания поэтом компонентного состава зафикси-

рованного в Новом Завете теонима Сын Божий, 

а именно лексической субституции Божий → Го-

сподний: Сын Господний / На Камени созиждет 

храм / И скажет: Лишь Петру я дам / Владыче-

ство над преисподней» («День памяти Петра») 

[Бунин 2014 т. 2: 196].

Божественное начало присутствует 

и в теониме Альфа и Омега. По мнению протоирея 

П. Солярского, составителя словаря собственных 

имен, встречающихся в Библии, он представляет 

собой «краткое, но самое величественное и знаме-

нательное имя, усвояемое Себе Господом», выра-

жающее «Его Божество, Его вечность, Его творче-

ское могущество и единство с Отцом» [Солярский 

1879 т. 1: 81]. Первая и последняя буквы греческо-

го алфавита Α и Ω, формирующие теоним, под-

черкивают истинность Бога, Его незыблемость: 

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит 

Господь, Который есть и был и грядет, Вседержи-

тель» (Откр. 1: 8) [Библия 1988: 1325]. Теоним Аль-

фа и Омега отмечен в бунинском стихотворении 

«Сын Человеческий»: Я осенен был духом в день 

воскресный / И слышал за собою как бы трубный / 

Могучий глас: «Я Альфа и Омега» («Сын Человече-

ский») [Бунин 2014 т. 1: 298].

Обладание высшей божественной властью 

присутствует в теонимах Царь царей и Владыка 

(вспомним слова Иисуса Христа ученикам: «дана 

Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28: 18) 

[Библия 1988: 1053]): Затихла ночь в благоговенье, 

/ И слышал он: «Моих ветвей / Колючий терн — 

венцом мученья / Возложат на главе твоей; / 

Но терн короною зеленой / Чело святое обовьет, / — 

В мир под страдальческой короной, / Как Царь 
царей, Господь войдет!» («В Гефсиманском саду») 

[Бунин 2014 т. 1: 159]; И видел / Я под престолом 

души убиенных, / Вопившие: «Доколе, о Владыко, / 

Не судишь ты живущих на земле / За нашу кровь» 

(«День гнева») [Бунин 2014 т. 1: 297]. Оба онима 

упоминаются по отношению к Иисусу Христу 

в «Откровении Святого Иоанна Богослова»: 

«На одежде и на бедре Его написано имя: “Царь 

царей и Господь господствующих”» (Откр. 19: 16) 

[Библия 1988: 1342–1343]; «И возопили они гром-

ким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый 

и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на 

земле за кровь нашу?» (Откр. 6: 10) [Библия 1988: 

1330].

Наименование Иисуса Христа Агнцем ука-

зывает на Его глубочайшее смирение и кротость. 

Применяется оно в христологии к Нему как к ис-

купительной жертве за грехи всего рода челове-

ческого. Бунинское стихотворение «День гнева», 

в котором появляется данная проприальная еди-

ница, является переложением шестой главы «От-

кровения» святого евангелиста Иоанна Богосло-

ва: … И Агнец снял четвертую печать («День 

гнева») [Бунин 2014 т. 1: 297].

Детско-родительские отношения актуали-

зируются поэтом при имянаречении Иисуса Хри-

ста Сыном, Чадо: Так и скажет Сыну Богоматерь: / 

«Погляди, возлюбленное Чадо, / Как земля цвела 

и красовалась! / Да недолог век земным утехам: / 

В мире Смерть, она и Жизнью правит» («Ка-

нун Купалы») [Бунин 2014 т. 1: 265]. По мнению 
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М. А. Соломонова, семантическая аналогия род-

ства является традиционной при мотивации са-

кральных имен. Она позволяет отразить «пред-

ставления народа как об иерархии и составе не-

бесного пантеона, так и о месте простого верую-

щего в христианском мироздании» [Соломонов 

2011: 11].

Номинации Младенец, Ребенок заключают 

в себе возрастную характеристику Иисуса и со-

относятся с Его детскими года жизни: А на нем, 

на этом дробном, / Убегавшем мелком рысью / Се-

ром ослике, сидела / Мать с Ребенком на руках 

(«Мать») [Бунин 2014 т. 2: 85]; По лесам бежала 

Божья Мать, / Куньей шубкой запахнув Младен-
ца («Бегство в Египет») [Бунин 2014 т. 2: 121].

Теоним Свете тихий восходит к право-

славному песнопению, которое исполняется на 

вечерней службе при внесении из алтаря к мо-

лящимся зажженных свечей и прославляет Ии-

суса Христа, явившего Тихий Свет Божественной 

Славы Отца Небесного: «Тихий свет заходящего 

солнца, кротко обливающий усталую природу ве-

чернюю, живо изображает схождение Сына Бо-

жия к падшему человечеству, чтобы просветить 

и восстановить его» [Солярский 1883 т. 3: 468]. 

И. А. Бунин использует данную ономастическую 

единицу, чтобы показать явление Христа ради 

нашего спасения: И Ты, Всеблагой, / Свете тихий 

вечерний, / Ты грядешь посреди обманувшейся чер-

ни, / Преклоняя свой горестный взор, / Ты всту-

паешь на кротком осляти / В роковые врата — 

на позор, / На проклятье! («Вход в Иерусалим») 

[Бунин 2014 т. 2: 188].

Теоним Жених образно номинирует Иису-

са как Главу Церкви. Бунинское стихотворение, 

в котором используется данная ономастическая 

единица, написано на сюжет евангельской прит-

чи о десяти девах (Мф. 25: 1–12) и песнопения 

«Се Жених грядет в полунощи…», исполняемого 

на утренней службе Страстной седмицы: Жених 

идет в одеждах брачных («Во полунощи») [Бунин 

2014 т. 2: 243].

В качестве основы для именования Иисуса 

Христа в лирике И. А. Бунина также выступают 

приписываемые Ему качества: кроткий, покор-

ный Божьей воле (Смиренный); творящий благо, 

добро (Благий, Всеблагой); испытывающий глубо-

кую печаль (Скорбный); прекрасный, достойный 

благословения (Благословенный), непорочный, 

нравственно безупречный (Пречистый). Напри-

мер: И кипарис, над Ним шумящий, / Ему шептал 

во тьме ночной: / «Благословен Господь скорбя-

щий, — / Велик и славен подвиг Твой! / Я вознесу над 

всей вселенной / Мой тяжкий крест, и на кресте / 

Весь мир узрит Тебя, Смиренный, / В неизреченной 

красоте!» («В Гефсиманском саду») [Бунин 2014 

т. 1: 159]; О Благий и Скорбный! Буди / Милостив 

к земле! («Под орган душа тоскует…») [Бунин 

2014 т. 1: 117]; — Благословенный и Пречистый! / 

Взойди в приют рабынь Твоих («Во полунощи») 

[Бунин 2014 т. 2: 244].

Семантическую структуру имени Распя-

тый определяет знание автора о завершении зем-

ного пути Христа, о Его искупительной смерти на 

кресте: Всё слышу я: / «Оставь их мир нечистый / 

Для тишины сей вековой! / Меч нашей славы, меч 

священный / Сними с бедра, — он лишний в эти 

дни, / В твой век, бесстыдный и презренный. / Пе-

ред Распятым голову склони / В знак обручения 

со схимой, / С затвором меж гробами — и храни / 

Обет в душе ненарушимо» («Всё снится мне за-

росшая травой…») [Бунин 2014 т. 2: 190–191].

Образной номинацией Христа в лирике 

И. А. Бунина является оним Взор, образовавший-

ся в результате действия метонимического пере-

носа. Индивидуально-авторский оним появился 

при бунинской интерпретации важного события 

в жизни христианского великомученика Евста-

фия. До крещения св. Евстафий носил имя Пла-

кида, был знатным и добродетельным полковод-

цем. По преданию он принял христианство после 

того, как на охоте увидел необыкновенного оле-

ня, между рогами которого блистал крест с изо-

бражением Распятия. Заговоривший человече-

ским голосом олень открыл Плакиде, что в обра-

зе животного ему явился Иисус Христос, Которо-

го Плакида, делая добрые дела, почитал сам того 

не ведая [Православная энциклопедия 2008: 313]. 

Фрагмент встречи Евстафия с Христом в образе 

оленя и описывает поэт в стихотворении «Свя-

той Евстафий»: — Простите, девственные сени, / 

Поющий лес, гремящий бор. / Ты сокрушил мои ко-
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лени, / Голгофский крест, смиренный Взор («Свя-

той Евстафий») [Бунин 2014 т. 2: 108].

Достаточно часто в поэтических текстах 

И. А. Бунина в качестве заместителя nomina sacra 

выступает местоименный субституент. Для обо-

значения Христа используются личные местои-

мения 2-го и 3-го лица единственного числа: Нам 

всё казалось, что под эти / Простые песни вспом-

нит Он / Порог на солнце в Назарете, / Верстак 

и кубовый хитон («Новый храм») [Бунин 2014 

т. 2: 37]; Не много нас, елей хранивших / Для тьмы, 

обещанной Тобой («Во полунощи») [Бунин 2014 

т. 2: 244].

Мастер слова облекает в стихотворную 

форму знаменательные события земной жизни 

Иисуса Христа, а именно поклонение волхвов 

Младенцу («Источник звезды), бегство Иосифа 

и Марии с Иисусом из Назарета в Египет («Бег-

ство в Египет») и их возвращение после смерти 

Ирода («Новый Завет»), торжественный въезд 

на ослице в Иерусалим перед иудейской пасхой 

(«Вход в Иерусалим»), ночь молитвы в Гефсиман-

ском саду перед арестом («В Гефсиманском саду»); 

предлагает поэтическое переложение отдельных 

глав Апокалипсиса («День гнева», «Сын Челове-

ческий»), притчи о разумных и неразумных де-

вах («Во полунощи»), жития Евстафия Плакиды 

(«Святой Евстафий»); создает индивидуально-

авторский миф, контаминирующий народные 

поверья и христианские представления («Канун 

Купалы»). Все это требует от поэта введения 

в лирические произведения божественных имен, 

номинирующих Спасителя.

Имя Иисуса Христа в лирике И. А. Бунина 

соотносится с тремя мотивами: мотивом боже-

ственного ребенка, мотивом страдания и распя-

тия, мотивом воскресения.

Мотив божественного ребенка объекти-

вируется с помощью теонимов Младенец, Ребе-

нок, использующихся поэтом в случае упомина-

ния Его Матери, Девы Марии, при разработке 

темы материнства: С Иосифом Господь беседовал 

в ночи, / Когда Святая Мать с Младенцем почи-

вала («Новый Завет») [Бунин 2014 т. 2: 105].

Мотив страстей Господних эксплицирует-

ся в поэтических текстах И. А. Бунина не только 

через описание предметов христианского культа 

(распятия, плащаницы), но и через повествова-

ние о смертельной скорби, овладевшей Господом 

во время молитвы в Гефсиманском саду: И над 

всем — Христа Распятье: / В диадеме роз, / Скорб-

но братские объятья / Распростер Христос... 

(«В костеле») [Бунин 2014 т. 1: 122]; Там Твой Сын, 

главой поникший, / Темный ликом, в муках крест-

ных («Мать») [Бунин 2014 т. 2: 85]; О Исусе, в крест-

ной муке / Преклонивший лик! («Под орган душа 

тоскует…») [Бунин 2014 т. 1: 117]; Почил Господь, 

гвоздьми прибитый к Древу, / Вот смертный одр — 

в огнях, среди толпы («Плащаница») [Бунин 2014 

т. 2: 248]; И в этот час, гласит преданье, / Когда 

сомнением томим, / Изнемогал Он от страданья, / 

Всё преклонилось перед Ним («В Гефсиманском 

саду») [Бунин 2014 т. 1: 159]. Нарушение Божьих 

заповедей, по И. А. Бунину, влечет новые крест-

ные муки Христа: Кровоточит зияющая рана / 

В боку Христа (Отчаяние») [Бунин 2014 т. 2: 64].

Мотив Воскресения Сына Божьего реализу-

ется прежде всего возгласом, которым верующие 

приветствуют друг друга в день Пасхи: Христос 

воскрес! — Опять с зарею / Редеет долгой ночи 

тень, / Опять зажегся над землею / Для новой 

жизни новый день («Христос воскрес! — Опять с 

зарею…») [Бунин 2014 т. 1: 172].

Выводы

В результате анализа собранной картотеки 

примеров можно сделать следующие выводы.

1) И. А. Бунин-поэт, в целом, следует 

за устоявшимися в религиозной литературе тра-

дициями именования Богочеловека. В частности, 

это проявляется в использовании так называе-

мых христологических титулов: Агнец, Господь, 

Христос, Сын, Сын Человеческий и др.

2) Среди номинаций Иисуса Христа в лири-

ческом наследии И. А. Бунина выделяются, с одной 

стороны, простые, однословные онимы, представ-

ленные отонимными, отапеллятивными, отадъ-

ективными и отместоименными образованиями, 

а с другой — составные онимы, построенные 

по моделям «имя существительное + имя прила-

гательное», «причастие + имя существительное» 

и «имя существительное + имя существительное».
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3) В стихотворениях И. А. Бунина рассма-

триваемые ономастические единицы связаны 

с реализацией трех мотивов: мотива божествен-

ного ребенка, мотива страдания и распятия, 

мотива воскресения. Они включаются в поэти-

ческие тексты при изложении евангельских сю-

жетов, переложении глав «Откровения Святого 

Иоанна Богослова», жития Святого Евстафия, 

создании индивидуально-авторского мифа.
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В Российском государственном педагоги-
ческом университете им. А. И. Герцена 19 ноя-
бря состоялась XIII Международная научно-
практическая конференция «Человек в его ду-
ховном развитии: творчество Н. А. Некрасова 
и Ф. М. Достоевского на занятиях по русскому 
языку и литературе в иностранной аудито-
рии».

Конференция, приуроченная к 200-летним 

юбилеям великих писателей, прошла в онлайн-

формате на базе Института русского языка как 

иностранного РГПУ. В работе конференции при-

няли участие представители ведущих учрежде-

ний высшей школы России, в том числе РГПУ 

им. А. И. Герцена, Московского государствен-

ного университета, Санкт-Петербургского го-

сударственного университета, Московского пе-

дагогического государственного университета, 

Санкт-Петербургского государственного эконо-

мического университета, Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического универ-

ситета, Липецкого государственного педагоги-

ческого университета, университетов Австрии, 

Финляндии, Казахстана, Китая.

На конференции прозвучали доклады по 

4 тематическим направлениям: «Творчество Не-

красова и Достоевского в аудитории студентов 

гуманитарного профиля», «Культурологический 

аспект преподавания русской литературы ино-

странным учащимся», «Вопросы методики пре-

подавания русской литературы в иностранной 

аудитории», «Художественный текст на занятиях 

по РКИ: языковой аспект».

Юбилеи Некрасова и Достоевского отметили
конференцией в РГПУ

[хроники]




