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основной эстетико-философский принцип, определяющий специфику авторского способа видения мира, а 
именно: осознание собственного "я" как части всеобщего процесса духовно-практического бытия. 

 
1. Мағауин М. Шығармалар жинағы: Он үш томдық. 1960-2002 жж. - Алматы: Қағанат 

ҒМО баспасы, 2002 – 6-том.  
Түйін 

Аталған мақалада әйгілі жазушы Мұхтар Мағауиннің «Мен» атты роман-дилогиясындағы 
авторлық сананың ерекшеліктері зерттеледі. 

 
Summary 

In the article it is investigated author’s consciousness features of  the novel “I am” written by a famous 
writer Mukhtar Magayin. 

 
ПАЛИТРА ОПИСАНИЯ ВОЙНЫ И БЫТА В РОМАНЕ «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» М.БУЛГАКОВА 

 
О.Ю.Загинайко –  

докторант Института магистратуры и докторантуры КазНПУ им.Абая (г.Алматы)   
 

Роман «Белая гвардия» интересен для анализа цветовой палитры художественного текста уже 
изначальной, заданной в названии, неоднозначной семантикой цветонаименования, имеющей историко-
политический аспект. Следует учесть, что в качестве возможных заглавий для романа М.Булгаков 
предполагал «Полночный крест» и «Белый крест». Роман состоит из трех частей, мы выявили 
цветонаименования согласно структурной композиции произведения. Была определена частотность 
употребления шести спектров (черный, белый, красный, желтый, синий, зеленый), которая дала наглядное 
представление о цветовой палитре романа.  

Цветовая палитра «Белой гвардии» М.Булгакова 
Цветовой спектр 
 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 

Черный 103 64 140 
Белый 88 34 74 
Красный 58 36 69 
Желтый 70 34 42 
Синий 40 15 40 
Зеленый 19 3 20 

Во всех частях романа преобладают цветонаименования черного спектра, далее по убыванию – 
белый, красный. Желтый спектр ненамного уступает по частотности употребления красному, даже в 
первой части значительно доминирует. Менее всего представлена сине-зеленая гамма цветов. Таким 
образом, в цветовой палитре романа наиболее частотны черно-бело-красные цвета. Исследователи 
отмечают, что эти цвета свойственны произведениям большинства писателей /1,227/. Данные 
предпочтения можно объяснить наибольшей контрастностью и многозначностью этих цветов, восходящих 
к мифологическому трехцветию, первичному по происхождению и более других цветов спектра  
связанному с жизненно важными сферами.  

В использовании цветонаименований наибольшая выразительность достигается не столько за счет 
количества и частоты употребления цветов и оттенков, сколько с помощью своеобразия их сочетаний друг 
с другом и образным строем. 

В романе разграничены внутренний мир (дом семьи Турбинных) и внешний мир (военные 
действия). В обоих пространствах цветовые характеристики соотнесены с компонентами художественного 
мира: образами, художественным временем и пространством. Каждого писателя отличают свои 
цветоприоритеты. В романе М.Булгакова «Белая гвардия» цветообразный строй распределился по 
следующим тематическим группам: мир людей (одежда), предметный мир, время, пространство. 
Приведем эти сведения в табличном виде. 
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Цветообразность  «Белой гвардии» М.Булгакова 
 

1.1 Тематические группы 
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Мир людей 91 83 72 45 31 4 
Одежда 74 20 18 26 20 10 
Предметный мир 75 51 33 55 17 20 
Время 7 10 1 2 - - 
Пространство 28 7 7 1 10 - 

 
Мир людей. Для характеристики человека наиболее употребимыми оказались цвета черного, 

белого и красного спектров, менее всего встречается зеленый цвет, который если и используется автором, 
то только для передачи пограничного психического состояния, потери сознания или крайней степени 
ужаса: «Придя домой, держась за стенки и зеленея, Николка все-таки улыбнулся,  чтобы  не испугать 
Елену…»; «и перед глазами у него (Турбина) позеленело… Тот обернулся и впал в состояние ужаса». 

Из черного спектра в описании людей чаще используются черные, серые и темные цвета. Черный 
цвет глаз обычно нейтрален, иногда вместе с цветом глаз подчеркивается какая-либо черта характера - 
«черные упорные глаза», а для передачи психического состояния Булгаков использует неологизм «глаза ее 
черно-испуганны». В портретных характеристиках мужчин обязательно указывается цвет усов, бороды, 
баков и степень их ухоженности: «Поседевшая  инеем  бархатка  подстриженных  усов»; «Его  лицо,  
выкормленное  и  гладко выбритое, украшалось черными,  подстриженными  по-американски  усиками». 

Чувство страха вызывает черный цвет при упоминании толпы, массы народа: «по  Владимирской  
улице  чернела  и ползла толпа»; «в  черном  месиве»; «черным морем разливались по соборному двору»; 
«разрезав черную реку народа»; «черным-черно  разливался  по соборному двору народушко». 

При описании военных групп черный, темные и серые цвета указывают не только на цвет формы, 
но и на характер движения: «двух дивизий черных колониальных войск»; «прибытие черных  войск  в  
Одессу»; «пришли  в  Город  серыми  шеренгами  немцы»; «по  всем  дорогам зачернело, зашевелилось, 
захрустело». Вообще скопление людей в романе имеет агрессивное начало. 

Желтый спектр представлен тремя частотными цветами: желтый, рыжий и золотой. Семантика 
желтого цвета чаще болезненная и отталкивающая: «пожелтевшие зубы», «желтые пальцы», «желтые 
ключицы», «желтоватое тело». 

 У рыжего и золотого цветов амбивалентные значения употребляются в равных пропорциях. 
Позитивная семантика желтого и золотого связана с образом Елены, негативная – соотносится с 
предателем-дворником Нероном, продажной блондинкой и Василисой, в портретной характеристике 
которого часто упоминаются золотые коронки.  

 «Золотой» и «золотистый» имеют стилистические различия с качественным значением – 
подлинности и подделки.  

В первой части романа встречается в основном позитивный желтый спектр: «рыжеватая (золотая) 
Елена», «рыжебородый Валентин»; вторая часть насыщена негативной семантикой желтого: «золотистая 
блондинка», «рыжий дворник»; в третьей части оба значения уравновешенны: «желтые пальцы», 
«пожелтевшие зубы» и «Еленка рыжая», «Елена солнечно улыбаясь». 

Отличительной чертой цветописи Булгакова является то, что одна и та же цветовая 
характеристика может относиться к противоположным героям: «Николкины голубые глаза», 
«голубоглазый Карась», «Жилин-вахмистр, глядя прямо в глаза взором голубым», «голубые глаза 
Василисы». В этих случаях цвет выполняет не просто номинативную функцию, он создает настроение: 
«Сияние вокруг Жилина стало голубым, и  необъяснимая  радость  наполнила сердце спящего»; 
«успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый Карась». 
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М.Булгаков не останавливается на одной семантике цвета, делая ее «цветовой» чертой персонажа. 
Напротив, он стремится активизировать противоположные значения, усложняя тем самым смысловую 
нагрузку и цвета и образа.  

Нами подсчитывались как цветообозначения слова «белогвардеец»/ «красногвардеец» и, 
соответственно, - «белые»/«красные». В словах-терминах цвета имеют исторические корни. Красный 
восходит к красной гвоздике французской революции, символизирующей восставший народ. Белый цвет 
считался цветом сторонников законного правопорядка. Впервые отличительным знаком белой гвардии 
были белые нарукавные повязки у буржуазной милиции, созданной в Финляндии в 1906 году для борьбы с 
революционным движением. Эти значения нашли свою преемственность в России в годы гражданской 
войны /2/. Позже красный стал символом целой эпохи Советской власти, а за белым закрепилось значение 
буржуазной силы. 

Одежда, одеяние составляют часть характеристики человеческого мира, по одежде определяется 
образ жизни, социальный статус, цветовые предпочтения в одежде говорят о психическом состоянии 
владельца, типе личности и темпераменте. 

Цвет одежды в романе «Белая гвардия» почти наполовину черно-серый. Это «серые шинели» и 
«черные штатские пальто». Часто цвет одежды выступает как перифраз, заменяющий называние человека 
или группы людей: «И хлынут серые», «серый человек», «два серых» (солдаты), «две черные фигуры», 
«некто в сером» и т.д. 

В романе «некто в сером» - это и Троцкий, и Петлюра. Вспомним - в сером был и Воланд: «Он 
был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на 
ухо» /3,9-10/. Серый цвет в одежде у М.Булгакова имеет дьявольское начало, поэтому, возможно, не 
только констатацией является настойчивое подчеркивание автором серого цвета в форме всех участников 
военных действий: красноармейцы - это «серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из лесов, 
с равнины, ведущей к Москве», немцы «пришли в Город серыми шеренгами», а украинские солдаты не 
имеют сапог, зато имеют «широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей». 

 Яркие пятна в одежде – это военные аксессуары: «погоны с белыми нашивками», «серебряные 
пуговицы», «шапки с малиновым верхом», «синие рейтузы», «цветные зеленые петлицы», «с красными 
звездами на папахах». Детальнейшее описание военной формы противоборствующих сторон максимально 
передает атмосферу войны, где нет места теплым житейским цветам. 

Лишь две небольшие цветовые детали в одежде имеют индивидуально-личностную 
характеристику. Первый – это темно-красный театральный капор, передающий семейную драму Елены. 
Именно он становится символом блестящего брака «между красивой, рыжей, золотой Еленой и 
генерального  штаба карьеристом, брак с капорами, с духами, со  шпорами,  и  облегченный,  без детей». 
Их брак, как капор, «обветшал,  быстро  и странно, в один последний год, и сборки осеклись и потускнели, 
и потерлись ленты». И капору Елена выговаривает то, что не смогла сказать мужу: «Знаешь, Сережа, нет у 
меня к тебе уважения, -  значительно  сказала  она  красному капору и подняла палец… Капор с интересом 
слушал, и щеки его осветились жирным красным  светом». 

Вторая деталь - это нелепые желтые отвороты в одежде Лариосика. Они подчеркивают его 
непосредственность, неловкость и вносят комическую струю в темную обреченность дома Турбиных. 

Предметный мир романа делится на две основные группы: предметы семьи Турбиных, 
напоминающие о прошлой жизни (бронзовый подсвечник, розовая лампа, синий сервиз, зеленая лампа и 
другие), и предметы войны (черные штыки, серые шашки, бронепоезд – серая неуклюжая черепаха, 
желтые гробы, черный револьвер, желтое седло и т.д.), перечень последних возрастает с каждой частью. 
Символом границы между этими мирами, выполняющим функцию оберега, становятся «кремовые 
шторы»: «Жарко,  уютно,  кремовые  шторы  задернуты»; «сразу распахнулась кремовая штора»; «наши 
израненные  души  ищут  покоя  вот  именно  за такими кремовыми шторами»; «именно за  кремовыми  
шторами  и  жить». 

Время. М.Булгаков фиксирует, определяет в цвете и время суток («серый непроницаемый день», 
«белое утро»), и времена года, дает цветоопределения месяцам («белый мохнатый декабрь», «август 
пришел светлый и пыльный», «светлым сентябрьским вечером», «солнечное и грозовое лето», «наливной 
золотистый август») и характеру времени, эпохи («кровавые годы», «Турбин стал умирать  днем… День  
этот  был мутноват, бел…»). 
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Пространство. В пространственном отношении просматриваются оппозиции верх-низ, 
внутреннее-внешнее. Верх – небесная сфера, безграничная и яркая: «начинал синеть покров над 
городом»; «кругом, над двором анатомического театра, была ночь, снег, и  звезды  крестами, и белый 
Млечный путь»; «весь морозный мир синим шелком неба»; «Последняя ночь расцвела… Похоже  было, 
что  в неизмеримой высоте за этим синим пологом».  

Низ, пространство Города, обычно четко ограничено и мрачно: «огромное черное пятно – Город»; 
«на черной безлюдной улице»; «черные подвальные коридоры»; «темные закоулки». Светлые пятна в 
городской среде – это чаще яркий искусственный свет или мрачный природный: «бледный электрический 
свет», «ослепительно-белым электрическим светом», «сумрачный белесый свет царил в зале», «(дом) 
засветился слабенькими желтенькими огнями»; «лампы,  увитые  цыганскими  шалями,  бросали два 
света - вниз белый электрический, а вбок и вверх - оранжевый», «электричество вспыхнуло ярко-бело и 
радостно». 

В третьей части темнеет и верхнее пространство: «выше было черное небо»; «вслед звезде черная 
даль за Днепром»; «в  высь, черную и синюю»; «поднимался в черную, мрачную высь полночный крест 
Владимира» и т.д. 

Светлыми остаются лишь пространства мечты и снов: «Про все забыл (Василиса),  почему-то  
представил  себе поляну в лесу, хвойный дух. Эх, эх… знамение, сверкнуло, сверкнуло,… и, как луч  в 
луче, стало подниматься из подземелья в  солнечный  дворик»; «она и появилась…в небесно-голубом саду 
на берегу озера»; «на правой руке какой-то белый, сказочный многоярусный сад» (сны Турбина); «а 
сверчок все пел и пел  свою  песню, где-то в щели, в белом углу за ведром» (сон Петьки). 

Следовательно, цветообразность «Белой гвардии» представляет яркую всестороннюю 
окрашенность мира людей, где в цвете фиксируются внешность, эмоции, психологические портретные 
черты, одежда, через цвет передается характер отдельной личности и толпы. Предметный мир также 
связан с человеком и образно-символически передает его душевное состояние и внешние события.  

Значение цветовой палитры романа, выраженной мифологическим трехцветием (красный, черный, 
белый), и семантика цветообразов вариантов заглавия «Белый крест» и «Полночный крест», полностью 
раскрываются в заключительных строках романа: «Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной 
земли  поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что 
поперечная перекладина исчезла - слилась с вертикалью, и  от этого крест превратился в угрожающий 
острый меч. 

Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды  
останутся,  когда  и  тени  наших  тел  и  дел  не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы 
этого не знал.  Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?». 

Булгаковская позиция в изображении гражданской войны близка философии ненасилия И.Канта и 
Л.Толстого («непротивление злу насилием»). Символическое значение трехцветия романа проходит через 
мифологическую интерпретацию, вбирает политическое значение и приходит к библейской символике, 
усиленной семантикой образа креста.  

Образы меча и креста в романе М.Булгакова восходят к словам Евангелия от Матфея: «Hе мир я 
принес вам, но меч». Позднее, в романе «Мастер и Маргарита» парафраз евангельского изречения был 
вложен в уста первосвященника Иосифа Каифы, убеждающего Понтия Пилата, что Иешуа Га-Hоцри 
принес иудейскому народу не мир и покой, а смущение, которое подведет его под римские мечи. 
М.Булгаков утверждает покой и мир как одну из высших этических ценностей. 
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Түйiн 
Мақалада Булгаковтың романындағы соғыс және өмір туралы көрнекті түрде жазылған. 

Мақаланың көрнекілігіне талдау жасау арқылы азамат соғысына деген авторлық көзқарасын шығарманың 
өзара байланысын атап көрсетті. 



94 

 

Summary 
In article colour descriptions of war and a life in Bulgakov's novel are considered. The analysis of colour 

symbolics has opened intertextual communications and has underlined an author's position in the image of civil 
war.  

 
 

ЛЕГЕНДЫ  И  МИФЫ О ПРОРОКЕ  И  СВЯТОМ  ХИЗРЕ 
 

А.Шинтемирова- 
преподаватель кафедры практического русского языка КазНПУ им. Абая 

 
Значительное место в исламской литературе занимают легенды и мифы о пророке Хизре. 
Пророк Хизр – фигура одиозная в суфийских источниках. Имя его соответствует арабскому слову 

«хазир» - некто в зеленом, что совпадает с цветом ислама. Ритуалам суфизма можно научиться не только 
от непосредственного общения с живым учителем – суфийским шейхом, но и от высшего источника – от 
Хизра, могущего встретиться на пути. Он вечен, так как испил живую воду. Вдохновляя или спасая 
встреченных людей, он дарил им хирку – рубище суфия, такая хирка воспринимается как знак 
прохождения инициации. 

Крупный суфийский поэт М.Икбал называл святого Хизра «велением космоса». Анализируя его 
работу «Хизр-проповедник», известный пакистанский литературовед И.Баревели пишет, что в диалоге 
поэта с Хизром «голоса обоих собеседников сливаются, что позволяет назвать произведение в целом 
монологичным /1,42/. Исследователи образа Хизра сходятся во мнении, что такое «слияние» служит 
подтверждением идеи: «Хизр – «внутренний голос» человека, причем голос чистый, не замутненный 
земными страстями. О том же свидетельствует сравнение  Хизра с виночерпием, символизирующим в 
суфизме истинное знание. 

Имя этого пророка притягивало внимание известных востоковедов. В.Бартольд в одной из своих 
работ отмечал, что «Хизр появляется странникам и подвижникам чаще всего в образе старика, подвергал 
их испытанию и выводил на прямой путь « /2, 59/. Те же самые факты и выводы имеются в трудах других 
ученых, в частности Е.Э.Бертельса. /3/. 

«Хизр живет на отдаленном острове, наделен способностью летать по воздуху, путешествуя по 
миру. Он покровительствует плывущим по морю, спасает от происков джиннов, оберегает от краж и 
пожаров» /4/.  Сам факт встречи с Хизром признается чудом. Известна следующая история, произошедшая 
с хорасанским шейхом Абу Саидом ибн Аби-л –Хайром (967-1049 гг.). Однажды кто-то рассказал ему о 
мистике, способном ходить по воде, и Аби-л-Хайр сказал: «Это умеют делать и лягушки, и всякая водная 
дичь!». А когда собеседник продолжил: «А такой-то летает по воздуху,» - он ответил: «Так поступают и 
птицы, и насекомые!». Когда же собеседник поведал ему, что кто-то перебрался из одного города  в 
другой всего за одну минуту, он отпарировал: «Подумаешь, Сатана перелетает в одно мгновение с 
Востока на Запад!». В другой раз его спросили, какие чудеса числятся за неким суфием, он возмутился и 
ответил: «Разве не величайшее чудо, что мясник вступил на мистический Путь, что он беседует с 
Хизром?» /4, 170/. 

В одном из своих трудов гениальный теоретик суфизма Ибн Араби повествует о том, как однажды 
в ранней молодости он поспорил со своим наставником Абул Хасаном ал-Уруани, не разделив его доводов 
относительно того, кого Пророк Мухаммед облагодетельствовал своим явлением. Ибн Араби покинул 
учителя, так и оставшись при своем мнении. Через некоторое время ему встретился незнакомец, который 
неожиданно воскликнул: «Верь своему учителю!» Ибн Араби решил вернуться, чтобы признать свою 
неправоту. Шейх, увидев его, сразу понял, зачем он вернулся, и сказал: «Неужели к тебе должен был 
явиться Хизр, чтобы ты поверил словам учителя?» Маститый теософ Ибн Араби, первым 
сформировавший все основные идеи и теории суфизма, уверял, что позже еще несколько раз виделся с 
Хизром». 

Хизр является человеку и во сне. Суфийский поэт Дж.Руми изложил в одной из своих поэм 
историю человека, смущенного Сатаной: 

«Его сердце было разбито, и он лег спать, 
          Во сне он увидел 


