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Бинарная оппозиция представлена как универсальный принцип организации 

знаковых систем в человеческом мире. Постичь сущность бинарного восприятия 

пытались исследователи от древних философов до современных лингвистов, и, в 

частности, структуралисты ХХ века, как, например, Трубецкой [1, с. 15], 

основоположник теории бинарных противопоставлений в фонологии. Позже 

бинарные оппозиции стали исследоваться в области лексикологии, стилистики, 

лингвистического литературоведения, когнитивной лингвистики. Поэтому вполне 

объяснимо использование в художественном творчестве писателей такого 

стилистического приема как  бинарная оппозиция. 

В     литературоведении     бинарная     оппозиция     рассматривается     как 

«оппозиционная раздвоенность» [Textologia, электронный ресурс], организующая 

текстовое пространство: «В основе внутренней организации элементов текста, как 

правило, лежит принцип бинарной семантической оппозиции: мир будет члениться 

на богатых и бедных, своих и чужих, правоверных и еретиков, просвещенных и 

непросвещенных, людей Природы и людей Общества, врагов и друзей» [Лотман 

1998, с. 227]. В Энциклопедическом словаре культуры ХХ в. бинарная оппозиция 

трактуется как «универсальное средство познания мира, имеющее универсальный 

характер и лежащее в описании любой картины мира»: жизнь – смерть, счастье – 

несчастье, правый – левый, хорошее – дурное, близкое – далекое, прошлое – 

будущее, здесь – там и т.д. Левая часть оппозиции считается всегда маркированной 

положительно, правая – отрицательно [Руднев 2009, с. 48-49]. В словаре 

«Постмодернизм. Энциклопедия» под бинарной оппозицией понимается «тип 

отношений в семиотических системах, в рамках которого знак приобретает свое 

значение и смысл только через отношение со знаком, стоящим к нему в 

оппозиции». Например, слово (лингвистический знак) друг раскрывает свой смысл 

через слово враг, слово сладкое – через горькое и т.д. [ПЭ 2001, электронный 

ресурс]. 

Учитывая опыт ученых в области психологии, философии и лингвистики, 

бинарная оппозиция представлена как универсальный принцип организации 

знаковых систем в человеческом мире. Бинарные оппозиции заложены в мышление 

человека эволюционно и обусловлены особенностями передачи сигналов в 

человеческом мозгу, вызывая стереотипное представление окружающего мира в 

рамках бинарных оппозиций. Философские и логические основы бинарного 

мышления восходят к древним ученым. Структуралисты [2, с. 15] представили 

бинарную оппозицию как фундаментальную основу человеческого восприятия и 

культуры. Философия и логика считают, что бинарное мышление связано с 

бинарным восприятием окружающего мира. Два объекта можно определить, 

противопоставляя друг друга, что типично для научной парадигмы, в которой 

явления классифицируются на основе бинарных противопоставлений. 

mailto:zhaina_b@mail.ru
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Н. Гоголь во многих своих произведениях осваивает концепт романтической 

иронии, что выражается в бинарной оппозиции хронотопов (день – ночь, лес – 

хутор, пруд – хутор) и персонажей (парубок – чёрт, девушка – ведьма, отец – сын 

и т.д.). Автор предлагает свою версию двоемирия, когда одной стороной жизни 

становится обыденный мир, а другой – внутренний универсум обезумевшего героя. 

Такой характер художественной антропологии воплощен в искусстве 

романтизма: противоположности мира (его верхняя и нижняя часть) находят 

отклик в человеческой душе, порождая глубокие моральные коллизии. Это, в 

частности, проблематика произведений Гоголя, среди которых коллизии героев 

поэмы  «Мертвые души» играют  чрезвычайно важную роль  в понимании 

художественной антропологии автора. 

Автор-повествователь указывает, что главный герой и персонажи, 

составляющие его окружение в произведении, взяты «для того, чтобы показать 

недостатки и пороки русского человека» [Гоголь, 1994, с. 7] разных человеческих 

типов, сословий и профессий, в поэме Гоголь жестоко обвиняет в бессердечии и 

бездуховности. Вся поэма — это рассказ о том, как современный человек 

деградировал духовно и мучил себя сердцем, как он потерял небесные ценности и 

цеплялся душой за земные ценности. Духовная нищета современного человека (и 

человечества) изучается автором, внимательно наблюдающего за движениями 

сердца героев «Мертвых душ». Получается, что их сердце больше говорит о 

начальном начале более высоких устремлений, их внутренний мир потерял 

иерархическую структуру, а душа больше не поднимается над телом и не 

становится первой в человеке. 

В процессе анализа произведений Гоголя в аспекте типологических 

соответствий, обнаруживаются сюжетные мотивы, берущие начало, на наш взгляд, 

в мифологических мотивах. В процессе анализа повести «Вий», устанавливается, 

что его пространственная организация близка к мифологической. Для 

произведений Гоголя характерно разделение мира на «наш», на мир людей, мир 

жизни и «чужой» - мир тайный, зловещий. В повести Н.В. Гоголя «Вий» 

красочному, полному жизни миру хутора противостоит церковь, ставшая 

убежищем тайных сил. Описании церкви подчеркнуто указывает на 

безжизненность, мертвенность вокруг нее. Внутреннее описание церкви выглядит 

мрачным и зловещим, и, очутившись в церкви, Хома начинает думать о 

присутствии в ней «выходцев с того света». Образ церкви в данном случае 

олицетворяет границу миров, где особенно сильна борьба жизни и смерти, где 

ожидается взаимопроникновение мира «нашего» и мира хтонического, что 

указывает на соотношение язычества и христианства в этом произведении. 

Гоголевское изображение церкви, как мистического места, не характерно для 

русской литературы. Церкви, монастыри, в которых обитают потусторонние силы, 

а священники и монахи становятся свидетелями и хранителями зловещих тайн – 

это непременный атрибут западноевропейских готических романов (Ирвинг 

«Альгамбра»). В повести прослеживается стилистические приемы готического 

романа и украинского фольклора. 
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Разделение    пространства     присутствует     в     повести     Н.В.     Гоголя 

«Старосветские помещики», где художественное пространство представлено тремя 

чуждыми друг другу мирами. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна живут 

простой размеренной жизнью в замкнутом мире Для них мир заканчивается за 

пределами усадьбы. Образ Леса – это образ враждебного мира, и предстает как 

отголосок мифа, так как в мифических представлениях всех народов лес остается 

символом входа в запредельный мир. Для героев повести лес – это нечто мрачное, 

таинственное , пугающее. Кошка, прибегающая из леса как виновница смерти 

Пульхерии Ивановны, также является непременным атрибутом мифического. 

После смерти Пульхерии Ивановны ожидается приезд наследника из города. Таким 

образом, в повести образ города представлен как представитель третьего мира - 

мира города. Хотя он так же чужд усадьбе, как и лес, но это уже другой мир - мир 

суеты, мир искусственный. Автор детализирует черты третьего мира - это номера, 

которые новый хозяин повесил на строения усадьбы. Гоголь признает 

неизбежность разрушения старого патриархального мира и не видит возможности 

соединить прогресс и поэзию, гибель патриархальной усадьбы для него - 

невосполнимая утрата [Федулова О.В. Книги В. Ирвинга в круге чтения Н.В. 

Гоголя, Тверь,  2006]. 

При рассмотрении образа дьявола в творчестве Гоголя выявляется одна 

важная деталь, которая отличает его от западноевропейских готических романов 

(Ирвинг). В творчестве русского писателя часто встречается образ духа зла и образ 

«чертика», существа злобного, но не опасного. Образы черта в «Ночи перед 

Рождеством» и «Сорочинской ярмарке» - образы скорее комические, чем злые. 

Такой сниженный образ черта, которого герой побеждает благодаря своей 

смекалке, берет начало из славянского язычества. В исторических произведениях 

Гоголя наблюдается бинарная оппозиция старого и нового, прошлого и 

настоящего. Прошлое показано как красочный эпический мир, наполненный 

чудесами, в сравнении с которым настоящее выглядит мелким и скучным, серым. 

Этот мотив ярко выражен у Гоголя в цикле «Миргород», где за повестью о 

героических запорожских казаках повествуется «Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Писатель противопоставляет героизму 

убогое обывательское существование. 

Попытка рассмотрения обращения Гоголя к историческим сюжетам в книге 

«Вечеров», доказывает о применении писателем приема смыкания далекого 

прошлого и реального настоящего, а также о переходе истории в миф: 

прошлоеvsнастоящее, история vsмиф. 

Анализ творчества Гоголя в аспекте темы данной работы дает в ряде случаев 

возможность по-новому комментировать произведения русского писателя, 

детально представить особенности и закономерности романтического 

художественного мира. Такие художественные приемы, как рассматриваемый в 

работе прием бинарной оппозиции в художественном произведении, являются 

обще романтическими. В русле типологических связей находится и активное 

обращение писателя к мифологии, обусловившее многие сюжетные параллели его 

произведений. Н.В. Гоголь заимствует из классического готического романа 
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образы - призраки (загадочные звуки, заброшенные церкви), прием слияния двух 

миров и образ старой церкви как звено одно цепи между миром реальным и 

потусторонним. Писатель использует фольклорные мотивы и народные поверья, 

сны и фантастические элементы. Ужас в рассказах русского писателя выступает 

своеобразным катализатором, побуждающим героев к действию. Страх у Гоголя 

неразрывно связан с нравственными религиозными аспектами. 

Гоголь - оптимист: он верит в своего героя, по словам автора, в конце концов, 

нравственное возрождение обязательно произойдет. Его герой должен наконец 

признать: «что отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на 

текущее поколение» [192]. 

Анализ поэтических текстов Н.В. Гоголя подтверждает историко- 

культурную обусловленность бинарных образов, содержательная сторона которых 

напрямую соотносится с эволюцией творчества великого русского писателя. Тема 

бинарной оппозиции в художественных произведениях объединяет в себе как 

историко-литературный, так и теоретико-литературный подходы к изучению 

творческого наследия писателя и помещается в широкий культурный контекст. 
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