
 
 

 
 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
 Македониjа  

Университет имени Гоце Делчева, г. Штип  
Македония 

Goce Delcev University in Stip 
Macedonia 

  
Прва меѓународна научна конференција 

 
 
Воронешки државен универзитет  
Русиjа  
Воронежский государственный университет  
Россия  
Voronezh State University 
Russia 
 
Первая международная научная конференция 

 
First International Scientific Conference  

 
 

   Ф И Л К О  
   F I L K O 

 
      ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ    ФИЛОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

PHILOLOGY, CULTURE AND EDUCATION 
 
 

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ 
СБОРНИК СТАТЕЙ 

CONFERENCE PROCEEDINGS 
 

  
 
 
 
 
           18-19 март 2016 / 18-19 марта 2016 / 18-19 March 2016 
                       Штип                    Штип                        Stip 

  



 
 

 
 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
 Македониjа  

Университет имени Гоце Делчева, г. Штип  
Македония 

Goce Delcev University in Stip 
Macedonia 

  
Прва меѓународна научна конференција 

 
 
Воронешки државен универзитет  
Русиjа  
Воронежский государственный университет  
Россия  
Voronezh State University 
Russia 
 
Первая международная научная конференция 

 
First International Scientific Conference  

 
 

   Ф И Л К О  
   F I L K O 

 
      ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ    ФИЛОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

PHILOLOGY, CULTURE AND EDUCATION 
 
 

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ 
СБОРНИК СТАТЕЙ 

CONFERENCE PROCEEDINGS 
 

  
 
 
 
 
           18-19 март 2016 / 18-19 марта 2016 / 18-19 March 2016 
                       Штип                    Штип                        Stip 

  





ОРГАНИЗАЦИСКИ КОМИТЕТ 

Драгана Кузмановска, Филолошки факултет при УГД 
Ољга А. Бердникова, Филолошки факултет при ВГУ
Светлана Јакимовска, Филолошки факултет при УГД

Татjана А. Тернова, Филолошки факултет при ВГУ
Виолета Димова, Филолошки факултет при УГД

Генадиj Ф. Коваљов, Филолошки факултет при ВГУ   
Лариса В. Рибачева, Филолошки факултет при ВГУ  
Костадин Голаков, Филолошки факултет при УГД

МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМСКИ КОМИТЕТ

Виолета Димова (Македонија)
Марија Кусевска (Македонија)
Ева Ѓорѓиевска (Македонија)
Даниела Коцева (Македонија)

Силвана Симоска (Македонија)
Софија Заболотнаја (Русија)
Лариса В. Рибачева (Русија)
Татjана А. Тернова (Русија)
Волфганг Моч  (Германија) 

Габриела Б. Клајн (Италија)
Карин Руке-Брутен (Франција) 

Танван Тонтат (Франција)
Јулиа Дончева, (Бугарија)
Неџати Демир, (Турција)

Зеки Ѓурел, (Турција)
Ахмед Ѓуншен (Турција)

Олег Н. Фенчук (Белорусиjа) 
Данијела Костадиновиќ (Србиjа)
Тамара Валчиќ- Булиќ (Србија)

Селена Станковиќ (Србија)
Реа Лујиќ (Хрватска)

Биљана Мариќ (Босна и Херцеговина) 
Душко Певуља (БиХ) 

Технички секретар   
Татјана Уланска      
Марија Тодорова     



Главен и одговорен уредник
Драгана Кузмановска

Јазично уредување  
Даница Атанасовска-Гаврилова (македонски јазик)

Софија Заболотнаја (руски јазик) 
Биљана Иванова (англиски јазик) 

Техничко уредување
Костадин Голаков
Славе Димитров

Адреса на организацискиот комитет:
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Филолошки факултет 
ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А 

Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Македонија

Воронешки државен универзитет
Филолошки факултет 

г. Воронеж, пл. Ленина, 10, корпус 2, к. 34, Русија
Е-пошта: filko.conference@gmail.com

Веб-страница: http://js.ugd.edu.mk./index.php/fe

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
 
316.7(062)
 
МЕЃУНАРОДНА научна конференција филологија, култура и образование 
(1; 2016 ; Штип)
   Зборник на трудови / Прва меѓународна научна конференција        
филологија, култура и образование, 18-19 март 2016, Штип = Сборник  
статей / Первая международная научная конференц, 18-19 марта  
2016, Штип = Conference proceedings / First International Scientific
Conference, 18-19 March 2016, Stip. - Штип : Универзитет “Гоце     
Делчев”, 2016. - 1119 стр. ; 21 см
 
Трудови на мак., рус. и англ. јазик. - Библиографија кон трудовите
 
ISBN 978-608-244-308-9
1. Насп. ств. насл. -  I. Международная научная конференц 
(1; 2016 ; Штип) види Меѓународна научна конференција филологија,     
култура и образование (1 ; 2016 ; Штип). -  II. First International
Scientific Conference (1 ; 2016 ; Схтип) види Меѓународна научна   
конференција филологија, култура и образование (1 ; 2016 ; Штип)
а) Културологија - Собири
COBISS.MK-ID 101960202



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Драгана Кузмановска, Филологический факультет при УГД 
Ољга А. Бердникова, Филологический факультет при ВГУ
Светлана Якимовска, Филологический факультет при УГД
Татьяна А. Тернова, Филологический факультет при ВГУ

Виолета Димова, Филологический факультет при УГД
Геннадий Ф. Ковалев, Филологический факультет при ВГУ   
Лариса В. Рыбачева, Филологический факультет при ВГУ

Костадин Голаков, Филологический факультет при УГД

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Виолета Димова (Македония)
Мария Кусевска (Македония)
Ева Гёргиевска (Македония)
Даниела Коцева (Македония)

Силвана Симоска (Македония)
Софья Заболотная (Россия)

Лариса В. Рыбачева (Россия)
Татьяна А. Тернова (Россия)
Волфганг Моч  (Германия) 

Габриелла Б. Клейн (Италия)
Карин Рукэ-Брутэн (Франция) 

Танван Тонтат (Франция)
Юлиа Дончева (Болгаря)
Неджати Демир (Турция)

Зеки Гюрел (Турция)
Ахмед Гюншен (Турция)

Олег Н. Фенчук (Беларусь) 
Даниела Костадинович (Сербия)
Тамара Валчич- Булич (Сербия)

Селена Станкович (Сербия)
Реа Луйич (Хорватия)

Биляна Марич (Босния и Херцеговина) 
Душко Певуля (Босния и Херцеговина) 

Ученый секретарь
Татяна Уланска      
Мария Тодорова     



Главный редактор
Драгана Кузмановска

Языковая редакция
Даница Атанасовска-Гаврилова ( македонский язык)

Софья Заболотная (русский язык)
Биляна Иванова (английский язык) 

Техническое редактирование
Костадин Голаков
Славе Димитров

Адрес организационного комитета
Университет им. Гоце Делчева – Штип

Филологический факультет 
ул. „Крсте Мисирков“ д. 10-А 

Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Македония

Воронежский государственный университет
Филологический факультет 

г. Воронеж, пл. Ленина, 10, корпус 2, к. 34, Россия
Э-почта: filko.conference@gmail.com

Веб-сайт: http://js.ugd.edu.mk./index.php/fe



EDITORIAL STAFF  

Dragana Kuzmanovska, Faculty of Philology, UGD 
Olga A. Berdnikova, Faculty of Philology, VGU
Svetlana Jakimovska, Faculty of Philology, UGD 
Tatyana A. Ternova, Faculty of Philology,VGU

Violeta Dimova, Faculty of Philology, UGD
Genadiy F. Kovalyov, Faculty of Philology, VGU
Larisa V. Rybatcheva, Faculty of Philology, VGU

Kostadin Golakov, Faculty of Philology, UGD

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
Violeta Dimova (Macedonia)
Marija Kusevska (Macedonia)
Eva Gjorgjievska (Macedonia)
Daniela Koceva (Macedonia)
Silvana Simoska (Macedonia)
Sofya Zabolotnaya (Russia)

Larisa V. Rybatcheva (Russia)
Tatyana A. Ternova (Russia)
Wolfgang Motch (Germany)

Gabriella B. Klein (Italy) 
Karine Rouquet-Brutin (France) 
That Thanh-Vân Ton (France)

Yulia Doncheva (Bulgaria)
Necati Demir (Turkey)

Zeki Gurel (Turkey)
Ahmed Gunshen (Turkey)
Oleg N. Fenchuk (Belarus) 

Danijela Kostadinovic  (Serbia)
Tamara Valchic-Bulic (Sebia)

Selena Stankovic (Serbia)
Rea Lujic (Croatia)

Biljana Maric (Bosnia and Herzegovina) 
Dushko Pevulja (Bosnia and Herzegovina) 

Conference secretary
Tatjana Ulanska      
Marija Todorova     



Editor in Chief
Dragana Kuzmanovska

Language editor  
Danica Atanasovska-Gavrilova (Macedonian)

Sofya Zabolotnaya (Russian) 
Biljana Ivanova (English) 

Address of the Organizational Committee
Goce Delcev University - Stip

Faulty of Philology
Krste Misirkov St. 10-А 

PO Box 201, Stip - 2000, Republic of Macedonia

Voronezh State Universiy
Faculty of Philology

10 pl. Lenina, Voronezh, 394006, Russia
E-mail: filko.conference@gmail.com

Web-site: http://js.ugd.edu.mk./index.php/fe



 СОДРЖИНА / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

1. Andonova Albena - FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE  
AT WORK IN A SMALL GROUP ............................................................................... 17

2. Асимопулос Панайиотис - УМЕНЬШИТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ:  
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОСЕМАНТИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ГРЕЧЕСКОМ, РУССКОМ  
И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ  ..........................................................................................23

3. Babic – Bjelic Olgica - APPLICATION OF POETRY WORKSHOPS IN 
KINDERGARTEN  ......................................................................................................33

4. Басовска Мери, Ивановска Билјана - НАЧИНИ НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА 
ГОВОРНИОТ ЧИН БАРАЊЕ ВО ЈАЗИЧНИОТ ПАР ГЕРМАНСКИ – 
МАКЕДОНСКИ  .........................................................................................................41

5. Белчев Толе, Младеноски Ранко - МЕТАЛИТЕРАТУРНИТЕ СЕГМЕНТИ  
ВО „ТЕАТАРСКИ РОМАН“ НА БУЛГАКОВ И ВО „ВЕШТИЦА“  
НА АНДОНОВСКИ  ..................................................................................................51

6. Бердникова Ольга - НОВЫЕ РЕАЛИСТЫ» В СОВРЕМЕННОЙ  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  .........................................................................................61

7. Бизоев Никола - ВАЛОРИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНOTO НАСЛЕДСТВО  
ВО ИСТОЧНA МАКЕДОНИЈА  ...............................................................................71

8. Бијелиќ Бисера – ИМАГОЛОШКИТЕ СЛИКИ ЗА ИСТОКОТ И ЗАПАДОТ  
ВО ДРАМИТЕ НА ДЕЈАН ДУКОВСКИ И ГОРАН СТЕФАНОВСКИ   ...............81

9. Божиновски Александар, Методијески Дејан - ИНФОРМАЦИОНИТЕ  
СИСТЕМИ ЗА ПРИВАТНО СМЕСТУВАЊЕ КАКО ФАКТОР ЗА  
КУЛТУРНОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ТУРИЗМОТ  ...........................................................93

10. Величковска Родна - КУЛТУРНА СОРАБОТКА МЕЃУ РУСИЈА И  
МАКЕДОНИЈА ИЗРАЗЕНА ПРЕКУ ЗАПОЗНАВАЊЕ НА  
КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ОБРЕДНО-ПЕЈАЧКИТЕ ЖАНРОВИ  ............101

11. Веновска-Антевска Снежана - ПРАГМАТСКО-КОГНИТИВНИОТ  
АСПЕКТ НА ЛЕКСИЧКОСЕМАНТИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА 
ИЗРАЗУВАЊЕ НА МОДАЛНОСТА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  ..................111

12. Власова Марина - ЭЛЕМЕНТЫ СОКРАТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА  
В ФИЛЬМЕ ДЖИМА ДЖАРМУША «КОФЕ И СИГАРЕТЫ»  ............................119

13. Гигова Лидија - ЕВАЛУАЦИЈА НА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО ВО 
ПОДРАЧЈЕТО – ПОЛОЖБА НА УЧЕНИЦИТЕ  .....................................................125

14. Грачева Жанна – МАРКЕМАЛОГИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
АВТОРСТВА ТЕКСТА  .............................................................................................135

15. Грујовска Сашка - NOMINA AGENTIS ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО 
ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК  ..........................................................................................141



16. Ghentulescu Raluca - METAPHORS IN TECHNICAL-SCIENTIFIC  
TEXTS  .........................................................................................................................147

17. Demir Necati - PETROGLYPHS AS A SOURCE OF URAL-ALTAIC  
PEOPLE’S LANGUAGE, HISTORY AND CULTURE  ............................................155

18. Денкова Јованка - АНИМАЛИЗМОТ КАКО ТЕМА ВО КНИЖЕВНОСТА  
ЗА ДЕЦА .....................................................................................................................163

19. Дёгтева Ярославна - ЧУЖОЙ ВЗГЛЯД КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ПРОБЛЕМА ................................................................................................................171

20. Димова Виолета - РЕЦЕПЦИЈАТА НА РУСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ВО  
НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ................................179

21. Dimova Mariya, Milcheva Hristina - THE TRAINING OF GERIATRIC  
SPECIALISTS IN MEDICAL COLLEGE AT TRAKIA UNIVERSITY, STARA 
ZAGORA, BULGARIA - IMPORTANT TOOL OF SOCIAL POLICY FOR 
ACHIEVING BETTER QUALITY OF LIFE FOR OLD PEOPLE ............................185

22. Донев Драган – ПРОБЛЕМИ СО ПРИБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ  
ПРИ КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ...................................................................191

23. Ѓорѓиева Димова Марија – НАРАТИВНИ ХИЈАЗМИ: КНИЖЕВНОСТА  
КАКО ИСТОРИЈА, ИСТОРИЈАТА КАКО КНИЖЕВНОСТ .................................199

24. Ѓорѓиевска Ева, Маролова Даринка - КРИЗАТА НА ИСТОРИЈАТА  
И НА КНИЖЕВНИОТ ЛИК ВО РОМАНОТ „ЧОВЕК БЕЗ СВОЈСТВА“  
НА РОБЕРТ МУЗИЛ ..................................................................................................209

25. Заболотная Софья - ИМЯ КАК ХРОНОТОП: О КЛЮЧЕВЫХ ТОЧКАХ 
ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА ...........................................................................................217

26. Зайналова Лариса - СОХРАНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ЭКСПРЕССИВНОГО СИНТАКСИСА С. ДАЛИ В ПЕРЕВОДНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. ДАЛИ) ...............................225

27. Зарецкая Виктория - КОНЦЕПТ МЕССИИ В СОВРЕМЕННОЙ  
РУССКОЙ ПРОЗЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Д. РУБИНОЙ  
«ВОТ ИДЕТ МЕССИЯ!») ..........................................................................................231

28. Ivanova Biljana, Kuzmanovska Dragana, Kirova Snezana - PREFIX  
NEGATION IN ENGLISH, GERMAN, AND MACEDONIAN LANGUAGE  
IN THE TEACHING PROCESS - ANALYSIS OF EXPLICIT LEXICAL  
PREFIX NEGATIONS .................................................................................................237

29. Ивановска Билјана, Кусевска Марија, Даскаловска Нина -  
ГОВОРНИОТ ЧИН БАРАЊЕ И МОДАЛНОСТА КАКО НЕГОВА 
КАРАКТЕРИСТИКА ВО МЕЃУЈАЗИКОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ  
ИЗУЧУВАЧИ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК .....................................................................247

30. Ивановска Лела - УЛОГАТА НА СТУДЕНТИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ  
НА ЕВАЛВАЦИЈА НА НАСТАВНИОТ КАДАР ....................................................255

31. Игнатовска – Димитрова Христина – КУЛТУРНА МЕДИЈАЦИЈА  
ВО ПРОЦЕСОТ НА АФИРМАЦИЈА НА ЕВРОПСКИОТ,  
РЕЛИГИСКИ ИДЕНТИТЕТ ......................................................................................263

32. Iliev Krste, Pop-Zarieva Natalija - THEMATIC AND TEXTUAL  
COMPARISON OF THE TRAGEDIES HAMLET BY WILLIAM  
SHAKESPEARE AND ANTIGONE BY SOPHOCLES .............................................275



33. Ильина Татьяна - ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ  
СЛОВ В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ: ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА .....................................................283

34. Iskrev Dimitar - KEY CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL  
EDUCATIONAL COUNSELING OF SCHOOL’S CLASS ........................................291

35. Jakimovska Svetlana - ON TRANSLATION OF CHURCH-SLAVONIC  
ORTHODOX TERMS IN FRENCH ............................................................................297

36. Jankova Natka, Jovcheska Silvana - THE ART OF BUSINESS ENGLISH ...............307

37. Јованов Јане - ПЕРСПЕКТИВИ ЗА НОВИ УЧЕБНИЦИ ПО  
СТРАНСКИ ЈАЗИК ....................................................................................................315

38. Јованов Јане, Ромашевска Катерина - „ИЗГУБЕНАТА ГЕНЕРАЦИЈА“  
– „ИЗГУБЕНА“ НИЗ ИСКУСТВАТА И ЗНАЧЕЊЕТО ...........................................323

39. Јорданов Киро, Чапова Загорка - ВЛИЈАНИЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ  
МРЕЖИ ВРЗ НАСТАВАТА И ОДНОСОТ НАСТАВНИК – УЧЕНИК .................333

40. Јосимовска Верица - КНИЖЕВНОСТА КАКО СВЕДОК  НА ИСТОРИЈАТА ....345

41. Југрева Марија - ДИСТОПИСКА ЛИТЕРАТУРА – ПРЕДВЕСНИК  
НА ИДНИНАТА ИЛИ САМО ТРЕНД ВО МОДЕРНАТА ЛИТЕРАТУРА ............351

42. Караниколова-Чочоровска Луси - ЖЕНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ И  
МЕНТАЛИТЕТ НА ЕДНА РУСКА И ЕДНА МАКЕДОНСКА АНА  
(ИЛИ: ЗА РОДОВАТА „ДРУГОСТ“ НА ТОЛСТОЕВАТА  
“АНА КАРЕНИНА“ И НА „АНА“ НА ЈОВАН КОТЕСКИ) ..................................357

43. Касаповска-Чадловска Милена - КОНСТРУКЦИИ СО  
АТРИБУТИВНИ ГЛАГОЛИ ВО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК И  
НИВНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ...............................365

44. Kečan  Ana - WAS CATHERINE EARNSHAW A VAMPIRE?  
A REVISITING OF WUTHERING HEIGHTS ...........................................................377

45. Китанов Блаже, Китанова Ирена – ТАЈНАТА НА РУЖАТА ВО  
МАЛИОТ ПРИНЦ НА ЕГЗИПЕРИ ..........................................................................385

46. Китанова Ирена, Петрова Ѓорѓева Емилија, Мирасчиева Снежана,  
Коцева Даниела – ЧИТАЊЕТО И РАБОТАТА СО ТЕКСТ  
ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА .................................................................................393

47. Ковалев Геннадий - К ВОПРОСУ ОБ АВТОБИОГРАФИЗМЕ В РОМАНЕ 
А.С.ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» .................................................................401

48. Кожинкова Весна - КОСМОПОЛИТИЗМОТ ВО ТВОРЕШТВОТО НА  
КОЛБЕ И ЛАФАЗАНОВСКИ ....................................................................................409

49. Коробов-Латынцев Андрей - «СМЕРТЬ УНИВЕРСИТЕТА»  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ ФРИДРИХА  
НИЦШЕ (ПО РАБОТЕ «ЛЕКЦИИ О БУДУЩНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА») .......417

50. Коцева Весна, Тодорова Марија, Уланска Татјана - ПРЕГЛЕД НА  
КРИТИЧКИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА КРЕШЕНОВИОТ МОДЕЛ НА 
УСВОЈУВАЊЕ/УЧЕЊЕ НА НЕМАЈЧИН ЈАЗИК ..................................................423

51. Коцева Даниела, Мирасчиева Снежана, Петрова-Ѓорѓева Емилија,  
Китанова Ирена - КУЛТУРА, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ИДЕНТИТЕТ ........................431



52. Krsteva Marija - BIOGRAPHICAL FICTIONS ABOUT THE GREAT  
AMERICAN AUTHORS F. SCOTT FITZGERALD  
AND ERNEST HEMINGWAY ....................................................................................439

53. Кузмановска Драгана, Шекеринова Емилија - ИНФОРМАЦИСКИ И 
КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ ВО СОВРЕМЕНАТА НАСТАВА  
ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .......................449

54. Kurteshi Voglushe, Gulevska Valentina - COMPARATIVE MONITORING OF  
BEHAVIOR OF PROBLEMATIC PUPILS   IN KOSOVO AND MACEDONIA .....457

55. Kyrchanoff Maksym W. - LITERATURIZING MODERNIZATIONS IN  
PRE- AND POST-MODERN SOCIETIES: DESTRUCTION OF ARCHAICNESS 
IN CONTEXTS OF INTELLECTUAL OPPOSITIONS OF BARBARISM AND 
CIVILIZATION CATEGORIES IN HISTORICAL TIME ..........................................463

56. Kyuchukova Sylvia - INCLUSION OF CHILDREN RAISED IN INSTITUTIONS  
TO THE DEVELOPMENTS IN THE SPHERE OF HEALTH BEHAVIOR ..............475

57. Лапыгина Мария – СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИЧЕСИХ 
СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ПОЛИТИКА  
В РУССКИХ И СЕРБСКИХ СМИ ............................................................................483

58. Леонтиќ Марија - А1 и А2 ЗАЕДНИЧКИ РЕФЕРЕНТНИ РАМНИШТА НА 
ЗАЕДНИЧКАТА ЕВРОПСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА ЗА ЈАЗИЦИ И  
НИВНАТА ПРИМЕНА ПРИ ПОДГОТВУВАЊЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕЊЕ  
ТУРСКИ ЈАЗИК ВО  ТУРЦИЈА И ВО МАКЕДОНИЈА ........................................489

59. Мајхошев Андон – ГОВОР НА ОМРАЗА ВО ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ  
МЕДИУМИ ВО РМ. ПРИМЕРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ...................501

60. Макаријоска Лилјана, Ѓорѓиоска Жаклина - ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИТЕ  
ЛЕКСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ПОЕЗИЈАТА НА МИХАИЛ РЕНЏОВ .................509

61. Малинов Зоранчо - ШТИП, „ЧЕТ’РСЕ“ И УНЕСКО - КАКО ДА СЕ  
ИСКОРИСТИ ВПИШУВАЊЕТО НА ШТИПСКИОТ ОБИЧАЈ НА  
СВЕТСКАТА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ЛИСТА НА НЕМАТЕРИЈАЛНО  
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО .....................................................................................515

62. Мануковская Татьяна – ЗИМНИЕ СВЯТКИ В С. ПЕРШИНО И СИНИЕ  
ЛИПЯГИ НИЖНЕДЕВИЦКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ..........523

63. Марковиќ Михајло, Новотни Соња - ЗА НЕКОИ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ  
(МИНАТО, СЕГАШНОСТ И ИДНИНА) .................................................................533

64. Меркулова Инна - ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ  
МАКЕДОНСКОГО ЯЗЫКА ......................................................................................541

65. Меркулова Ирина, Марьяна Розенфельд - ЯЗЫКОВАЯ ИГРА  
В РОССИЙСКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ .........................................................549

66. Методијески Дејан, Голаков Костадин - ПРЕГЛЕД НА ПОЗНАЧАЈНИТЕ 
ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ ..........................................................................................555

67. Мирасчиева Снежана, Коцева Даниела, Петрова-Ѓорѓева Емилија,  
Китанова Ирена - ПОВРЗАНОСТА МЕЃУ ОБРАЗОВАНИЕТО,  
ПРАКТИКАТА И ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИТЕ ЦЕЛИ ВО  
ОПШТЕСТВЕН КОНТЕКСТ ....................................................................................565



68. Мирчева-Бошевска Билјана - МОЖНОСТИ И НАЧИНИ ЗА ПРЕВОД  
НА ФРАЗЕМИТЕ ........................................................................................................573

69. Михайлова Елена, Цзяннань Чжан - КОНЦЕПТ «МУЗЫКА»  
В ТВОРЧЕСТВЕ С.В. РАХМАНИНОВА В КОНТЕКСТЕ  
РАЗЛИЧНЫХ ИСКУССТВ ........................................................................................581

70. Михајловиќ Костадиновска Сања – МЕТАФОРИТЕ ЗА ДОН КИХОТ ВО 
МАКЕДОНСКИ КОНТЕКСТ ....................................................................................591

71. Молчанова Н. - АСТРАЛЬНЫЙ КОСМОС КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА .....605

72. Moretti Violeta - LATIN PROVERBS AS A TWO-WAY ROAD OF  
CULTURAL TRANSFER ............................................................................................615

73. Нацев Трајче, Веселинов Драган - КУЛТУРНАТА ИСТОРИЈА НА  
ШТИП ВО ПРАИСТОРИЈАТА ..................................................................................623

74. Недюрмагомедов Георгий - СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ РЕАЛИЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ..............................................631

75. Ниами Емил - ПОЛИТКОРЕКТНОСТА ВО МАКЕДОНСКАТА  
ЈАЗИЧНА СРЕДИНА .................................................................................................639

76. Никодиновски Звонко - СЕМИОЛОГИЈАТА НА ЖЕНАТА ВО  
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК - ЖЕНАТА ВООПШТО И ФИЗИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖЕНАТА .........................................................................645

77. Николовска Кристина - ПОЕТСКИОТ БЛЕСОК НА ГЕНАДИЈ АЈГИ  
ВО МАКЕДОНСКИ КОНТЕКСТ .............................................................................655

78. Ничева Весна, Ашкилова Маја, Иванова Адријана -  
ПРОФЕСИОНАЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ НА НАСТАВНИКОТ –  
КОМПЕТЕНТЕН НАСТАВНИК НА 21- ВЕК .........................................................663

79. Новотни Соња, Марковиќ Михајло - КОНТРАСТИВНОСТ НА  
ДИЈАХРОНИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ПРИКАЖАН  
ПРЕКУ СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИ .......................................................669

80. Орлов Алексей - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ РЕВОЛЮЦИИ  
В КНИГЕ ИВАНА БУНИНА «ОКАЯННЫЕ ДНИ» ...............................................681

81. Петрова Снежана – ИНТЕРКУЛТУРНОСТА ВО КОМУНИКАЦИЈАТА 
(РАЗМИСЛУВАЊА ЗА КУЛТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИСКИТЕ И  
ОБРАЗОВНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ) ...........................................................................691

82. Петрова-Ѓорѓева Емилија, Коцев Митко - ВОСПИТНАТА ФУНКЦИЈА  
НА УЧИЛИШТЕТО ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО ...................................699

83. Петрова-Ѓорѓева Емилија, Мирасчиева Снежана, Китанова Ирена,  
Коцева Даниела - СОВРЕМЕНОТО УЧИЛИШТЕ КАКО  
ОРГАНИЗАЦИСКИ СИСТЕМ  .................................................................................707

84. Петрова-Џамбазова Снежана – МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО  
ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ РЕКЛАМНИ ПОРАКИ ............................................................713

85. Петровска-Кузманова Катерина - МАКЕДОНСКИТЕ ОБРЕДНИ  
ПОВОРКИ ВО ИСТРАЖУВАЊАТА НА НИКИТА ИЛИЧ ТОЛСТОЈ .................719



86. Popova Ana - THE REPRESENTATION OF ST. NICHOLAS THE  
WARM-HEARTED PROTECTOR AND ST. SIMEON THE STILYTES  
IN THE CHURCH OF ST. GEORGE AT POLOŠKO  ................................................727

87. Pop-Zarieva Natalija, Iliev Krste - THE BYRONIC HERO: EMERGENCE,  
ISSUES OF DEFINITION AND HIS PROGENIES ...................................................741

88. Попоска Соња - АКЦЕНТОТ И АКЦЕНТСКИТЕ ЦЕЛОСТИ ВО  
ЈАЗИКОТ НА МЕДИУМИТЕ  ..................................................................................749

89. Правдина Ирина - КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РОДСТВА  
В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И  
СЕРБСКОГО ЯЗЫКОВ) .............................................................................................759

90. Пресилска Јасмина – ВЛИЈАНИЕТО НА ФРАНЦИЈА И  
ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
И КУЛТУРАТА ВО БИТОЛА ....................................................................................765

91. Продановска Весна - ВАЖНОСТА И ПРИОДИТЕ ПРИ  
ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР ВО ИЗУЧУВАЊЕТО  
НА АНГЛИСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК ......................................................775

92. Пухова Татяна - РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В ВОРОНЕЖСКИХ  
КАЛЕНДАРНЫХ ОБРЯДАХ ....................................................................................785

93. Ramadanski Draginja L. - SOVIET BOOK OF THE DEAD ......................................797

94. Ряполов Сергей - ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ» ВАСИЛИЯ  
НИКОЛАЕВИЧА КАРПОВА И ФОРМИРОВАНИЕ  
ОРИГИНАЛЬНОЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ ...........................805

95. Сандева Васка, Деспот Катерина - АРХИТЕКТОНСКИ ЗАВЕСИ ВО  
ПРОСТОР ПРИЧИНА ЗА ДРАМАТИЧНОСТ ВО ПРОСТОР ...............................817

96. Сидорук Екатерина - «МАССОВЫЙ» ЧЕЛОВЕК В КОНТЕКСТЕ  
РОЕВОЙ ЖИЗНИ (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ «ГОЛУБОЕ И КРАСНОЕ»,  
РАССКАЗА «КЛЮЧАРЕВ И АЛИМУШКИН») .....................................................825

97. Симионска Магдалена - МОРФОСИНТАКСАТА И МЕСТОПОЛОЖБАТА 
НА ПРИЛОШКИТЕ ОПРЕДЕЛБИ ЗА НАЧИН ВО АНГЛИСКИОТ И ВО 
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  .......................................................................................829

98. Симоска Силвана – ГЕРМАНСКО-МАКЕДОНСКИ ЗАЕМКИ И/ИЛИ  
ЛАЖНИ ПАРОВИ ......................................................................................................839

99. Sîrbu Otilia - BETWEEN SACRED AND PROFANE ................................................857

100. Smilkova Viktorija - INTER-LINGUSTIC ANALYSYS OF APOLOGIES  
IN MACEDONIAN AND ENGLISH  .........................................................................863

101. Ставрева Веселиновска Снежна, Кирова Снежана - КОРЕЛАЦИЈА И  
ИНТЕГРАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ СОДРЖИНИ СО ЕКОЛОШКА  
ТЕМАТИКА НА ЧАСОВИТЕ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО Р. МАКЕДОНИЈА  ...................................................................877

102. Стојанов Трајче - ДОСТОЕВСКИ КАКО ЛИТЕРАЛИЗАЦИЈА НА  
ФИЛОСОФИЈАТА НА СОЛОВЈОВ .........................................................................887



103.  Стојаноска Иванова Татјана, Анастасовски Иван,  
Томевска Илиевска Елизабета - ИНТЕРКУЛТУРНИОТ ДИЈАЛОГ  
И СПОРТОТ ................................................................................................................899

104. Сулејмани Умит, Челик Махмут - МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА  
ЧАСОВИТЕ ПО ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ СПОРЕД  
ПРОЦЕСИТЕ НА КОГНИТИВНОТО УЧЕЊЕ .......................................................905

105. Тамкина Вера - МУЗЕЙНОЕ ЭКСПОНИРОВАНИЕ КАК  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ .....................915

106.  Танеска Александра П., Здравковска-Адамова Благојка -  
ИСКАЖУВАЊЕ   МИНАТОСТ СО СУМ И ИМАМ-КОНСТРУКЦИИТЕ  
ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СО ОСВРТ НА НИВНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ  
ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ........................................................................................923

107.  Тантуровска Лидија - „МАША И МЕДВЕДЬ“ НА МАКЕДОНСКИ ...................933

108.  Тасевска Марица - ЗАСТАПЕНОСТА НА ГЕРМАНСКИТЕ ЈАЗИЧНИ  
ВАРИЕТЕТИ ВО АВСТРИЈА ВО УЧЕБНИЦИТЕ ПО ГЕРМАНСКИ Ј 
АЗИК КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК „SCHRITTE INTERNATIONAL” .....................943

109. Тернова Татьяна - ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ А. МАРИЕНГОФА  
В РОМАНЕ «ЕКАТЕРИНА» .....................................................................................951

110. Тефова Маја Ѓ. - ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС / НАСТАВАТА  
ДЕНЕС .........................................................................................................................959

111. That Thanh-Vân Ton – LA COMMUNE DE PARIS: UNE PAGE  
D’HISTOIRE MÉCONNUE, DÉFORMÉE VOIRE OUBILÉE..................................971

112. Тихонова Ольга - ОСНОВЫ ТИПОЛОГИИ И ЭВОЛЮЦИЯ  
РОМАНТИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА ..................................979

113. Тодорова Марија, Коцева Весна - ШПАНСКИОТ ЈАЗИК ВО  
ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ........................989

114. Тоевски Свето - ЗНАЧЕЊЕТО НА СОВРЕМЕНИТЕ ПЕДАГОШКИ  
ТЕОРИИ И НА ЕФЕКТИВНАТА ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА - ПОГЛЕД 
НА ПРАКСАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТИ И НА 
ЈАЗИЧНИОТ ОДДЕЛ НА МИТ ИНСТИТУТОТ ..................................................... 997

115. Трајкова Мира - АКЦИОНА ПЕРСПЕКТИВА ВО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА  
НАСТАВАТА ПО ФРАНЦУСКИ  КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК:  
AGENDA И VITEТ .....................................................................................................1017

116. Уланска Татјана, Кузмановска Драгана, Кирова Снежана - СЕМАНТИЧКА 
СПОРЕДБА НА ТЕРМИНОЛОГИЈАТА НА СРОДСТВО ВО АНГЛИСКИОТ  
И ГЕРМАНСКИОТ СО МАКЕДОНСКИОТ И СРПСКИОТ ЈАЗИК ....................1029

117. Фролова Анна - ЯЗЫК КЛАССИКИ И ЯЗЫК СОВРЕМЕННОСТИ  
В ПЬЕСАХ-РЕМЕЙКАХ С. КУЗНЕЦОВА И О. БОГАЕВА «НЕТ  
ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ…» И С. ЖАТИНА «РОМЕО И  
ДЖУЛЬЕТТА: ВОРОНЕЖСКИЕ СТРАДАНИЯ» ....................................................1035

118. Холина Дарья - ЭКСПРЕССИВНЫЙ СИНТАКСИС В ПОЭЗИИ  
У.Б. ЙЕЙТСА ...............................................................................................................1043



119. Хохонин Дмитрий - МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С МУЗЫКАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРОФЕССИЕЙ ...................................................................1053

120. Христовска Соња – ЈАЗИКОТ ВО МОИТЕ СОНОВИ И СОНОВИТЕ  
НА МОИТЕ БЛИСКИ ................................................................................................1063

121. Цветановски Гоце - МАКЕДОНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА НЕКОИ  
РУСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ ......................................................................................1071

122. Цубалевска Мери - АСПЕКТИ НА ПРОУЧУВАЊЕ НА  
СТАРОСЛОВЕНСКАТА ЛЕКСИКА ........................................................................1079

123. Челик Махмут, Сулејмани Умит - КРИТИЧКИ ОСВРТ КОН ЗБИРКАТА  
РАСКАЗИ „СЕДМОГЛАВИОТ ЏИН“ НА МУСТАФА КАРАХАСАН .................1089

124. Чернобаева Алла - ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГРЕХЕ И О ВОЗМЕЗДИИ В 
ВОРОНЕЖСКИХ ДУХОВНЫХ СТИХАХ ..............................................................1097

125. Чуносова Ирина - РАЗВИТИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ...................................1103

126. Швецова Ольга - ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ АНТИУЧЁНОГО  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ И. ГРЕКОВОЙ «КАФЕДРА) .................................1109

127. Шутаров Васко - ДИНАМИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНАТА ДИПЛОМАТИЈА  
ВО РУСКО-МАКЕДОНСКИТЕ ОДНОСИ, НАЈНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ...............1117



 – 681 –

Прва меѓународна научна конференција
Первая международная научная конференция
First International Scientific Conference 

   ФИЛКО
   FILKO

УДК: 821.161.1-94.09 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ РЕВОЛЮЦИИ 
В КНИГЕ ИВАНА БУНИНА «ОКАЯННЫЕ 

ДНИ» 

Алексей Орлов 
Аспирант кафедры мировой литературы Полтавского 
национального педагогического университета имени 

В. Г. Короленко 
caseyorlov@gmail.com 

 

Ключевые слова: художественный дневник, архетип, 
импрессионистический образ, портрет, хронотоп. 

Аннотация 
 

В статье рассматривается книга Ивана Бунина «Окаянные дни» как 
художественный документ епохи глобального социального эксперимента – 
русской революции и гражданской войны 1917-1919 гг. Художественный 
дневник «Окаянные дни» анализируется с точки зрения авторской оценки 
событий революционного периода и их учасников, изображения характеров 
людей и мест, художественной образности. Отмечается прозорливость 
писателя, его аналитизм в раскрытии механизмов революционых 
переворотов, основанных на принципах насилия, высвобождении 
инстинктов толпы, лицедейства вождей. Доказывается, что в произведении 
сконцентрированы художественные принципы писателя: драматургическая 
структура целостного текста и отдельных его элементов, ясность и глубина 
в передаче авторских чувств и мыслей, импрессионизм стиля, 
мифопоэтический подтекст повествования.  

 
Вот встанет 
бесноватых рать 
И как Мамай 
всю Русь 
пройдет… 
Иван Бунин 

 
Написанная в годы русской революции и гражданской войны книга-

дневник Ивана Бунина «Окаянные дни» имеет сложную историю вхождения 
в мировую литературу. Более шестидесяти лет книга была под запретом и 
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была известна только вне СССР, поскольку содержала противоположные 
для советской официальной истории оценки, представляя тем самым 
идеологическую опасность для общества того времени. К сожалению, 
историческая летопись И. Бунина и после снятия запретов в конце ХХ-
начале ХХІ остается неизвестной большинству читателей, особо тех из них, 
кто делает новые революции, попав под обаяние всеобщего разрушения 
старого порядка во имя проблематичной новой жизни.  

Писатель, ощущавший себя наследником классических традиций в 
литературном творчестве и социальном статусе, в январе 1920-го года 
навсегда покинул Россию, почувствовав несовместимость собственных 
моральных принципов с перспективами нового переустройства, 
основанного на насилии и атеизме. Книгу «Окаянные дни» можно считать 
особым историческим пророчеством, поскольку уловленные писателем в 
самом начале революции проявления тоталитаризма, однобокого развития, 
лицемерия власти позднее станут реальностью на долгие годы. Автор «с 
напряженным вниманием вглядывается в ту великую историческую драму, 
свидетелем которой довелось быть» [6, С. 252]. Пророчества Бунина 
пронизаны подлинной страстью, его душа страдает от осознания масштабов 
разрушения как государства, так и человеческих душ. На эту особенность 
бунинского творчества указывает писатель М. Алданов: «человеческая 
талантливость И. А. Бунина ведь равна его огромному литературному 
таланту. Она и в его страстности, и в его пристрастиях, и в его острой 
ненависти ко всякой фальши …» [1, с. 408].  

Активное исследование книги Ивана Бунина «Окаянные дни» 
началось с 90-х годов ХХ столетия. Это работы А. В. Громова-Колли [5], 
К. Эберт [11],О. В. Скороботовой, Л. Н. Юрченко [12], Н. М. Ротановой, 
Т. К. Савченко, М. В. Никитиной [7], А. С. Трусовой [10] и многих других. 
Осмысление летописи революции и гражданской войны, созданной 
писателем Буниным, имеет различные направления. Историческая основа 
произведения дает возможность оценить документальную точность и 
пророчество авторского взгляда на глобальный социальный эксперимент. 
Проблемы художественного воплощения событий, свидетелем которых был 
И. Бунин, дают обширный материал для феноменологического и 
интертекстуального исследования. В таком ракурсе анализируется тест 
произведения в диссертации А. С. Трусовой «Мифопоэтическая парадигма 
«Окаянных дней» И. А. Бунина (2004), где прослеживается связь 
произведения И. Бунина с библейскими архетипами братоубийства и 
апокалипсиса. 

Обширная научная литература свидетельствует о высокой 
исторической и художественной ценности произведения И. Бунина. Такое 
мнение обусловлено яркой образностью произведения и эмоциональным 
пафосом. Разнохарактерные зарисовки людей, событий, мест написаны 
крупными мазками, состоящими из отдельных художественных деталей и 
реплик. В манере писателя сказался импрессионистический стиль, 
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характерный для большинства произведений И. Бунина. 
Импрессионистический образ характеризуется повышенным вниманием к 
эмоциональным, чувственным деталям, субъективностью впечатлений, 
изменчивостью освещения, цветового фона, а также – фрагментарностью 
композиции, монтажным построением, динамизмом художественного 
действия.  

Авторское повествование предельно эмоционально, поскольку 
события в Москве 1918 года и Одессе 1919-го года вызывали в писателе 
чувства «гнева, ярости, бешенства». Даже с позиций сегодняшнего дня, 
когда мнение о событиях революции и гражданской войны в России 
окончательно сформулировано и не вызывает особых дискуссий, позиция 
писателя Бунина поражает своей цельностью, точностью акцентов и 
философичностью выводов. Его не терзают сомнения в том, чья это 
революция, не отрывается ли он от своего народа, не проглядел ли он 
высшую мужицкую правду? Он видит истинное лицо охваченного 
революционной горячкой людей, и ему одинаково претит разбойничий 
разгул крестьян и солдатни, кровавые расправы советских начальников, 
лицемерие принявших новые правила жизни коллег-литераторов. И. Бунин 
не сомневался в своих оценках происходящего, с хроникальной точностью 
описывал гибель сильного, уникального, любимого государства и явное 
оскудение нации. Перед нами не заметки праздного наблюдателя, а труд 
мыслителя, с болью взирающего вокруг себя: «Как потрясающе быстро все 
сдались, пали духом!» 

Книга Бунина состоит из двух неравных частей, которые 
объединены местом и временем действия. Московский дневник – это 
события зимы и весны 1918 года (с 1 января по 24 марта), и Одесский 
дневник 1919 года (с 12 апреля по 20 июня). Революция в Москве – это 
меньшая часть «Окаянных дней», хотя хронологически части уравнены 
описанием трех месяцев сложнейшей истории России, наблюдаемые в 
разных городах. Жизнь писателя с бытовыми подробностями не является 
главной в повествовании. Даже история переезда из Москвы в Одессу 
автором опущена как частность. Главное для писателя – понять, почему так 
быстро все рухнуло, почему так быстро огромная страна впала в 
первобытность. «Неужели всей этой силе, избытку конец? – с болью 
вопрошает писатель, пристально всматриваясь в лица и победителей, и 
побежденных. 

Сцены из жизни революции писатель показывает 
кинематографично, монтируя кадры разного плана изображения. По 
мнению известного буниноведа И. Ничипорова, книга Бунина имеет 
драматургическую структуру, поскольку «авторское исповедально-
аналитическое слово пребывает в напряженном, зачастую конфликтном 
взаимодействии с голосами многих названных и неназванных персонажей, с 
речевой стихией улицы, революции» [8, с. 171] Такое дискретное построение 
подчинено главному художественному замыслу – воплощению «яви 
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народной смуты». Крупные кадры лиц сменяются общими планами, а 
отдельные реплики сливаются в общий хор голосов, среди которых явно 
различаются главные: полная рассеянность интеллигенции и жаждущая 
расправы толпа. Срисованные с улиц Москвы и Одессы зарисовки говорят 
сами за себя, свидетельствуя о полной деградации общества, его 
окаянности: «Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка – 
и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток: 

– Вставай, подымайся, рабочай народ! 
Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у 
мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские. 

Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: «Cave 
furem». На эти лица ничего не надо ставить, – и без всякого 
клейма все видно» [4, с. 37]. 

Рядом с лицами революционного народа, изображенные крупно, без особых 
подробностей, мелькают фигуры людей из старого мира, которые выписаны 
более детально, поскольку именно эти детали рисуют крайнюю степень 
физического и морального унижения: «По Тверской идет дама в пенсне, в 
солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной 
юбке и в совершенно ужасных калошах... На Тверской бледный старик 
генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит 
робко, скромно, как нищий...» [4, с. 24-26]. 

Один из ключевых моментов книги – митинг на Лубянке, который 
автор описывает обстоятельно и ярко с запоминающимися деталями 
портретов, жестов, интонаций, выражений лиц: «Ходили на Лубянку. 
Местами «митинги». Рыжий, в пальто с каракулевым круглым 
воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежевыбритым лицом в 
пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит 
о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый 
господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и невпопад вмешиваются, 
перебивают спор (принципиальный, по выражению рыжего) частностями, 
торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими 
доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, 
ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то (вернее, во всем) 
сомневаются, подозрительно покачивают головами. Подошел мужик, 
старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, 
подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то 
все время молчавших, только слушавших господ: стал внимательно 
слушать и себе, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не 
веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с 
подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят 
недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, 
пренебрежение, стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился 
только на минуту, для забавы: мол, заранее знаю, что все говорят 
чепуху…»[4, с.21-22]. Авторское отношение проявляется в отдельных 
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словах, касающихся людских эмоций: однообразно говорит оратор, злобно 
возражает слушатель, горячо и невпопад вмешивается женщина, 
любопытно всунул бороду мужик, внимательно, недоверчиво и мрачно 
слушают солдаты, пренебрежительно, зло и весело реагирует рабочий. 
Людские эмоции, по наблюдению автора, приобрели особое значение. 
Слова – обесценились, действия – стихия для избранных, единственное, что 
осталось всем остальным – это проявить одну из своих эмоций, самую 
главную на данный момент. Но и на эти безобидные в общем-то проявления 
тоже накладывается вето – страшная в своей безнаказанности и уверенности 
слова рабочего: «Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, – 
холодно сказал рабочий и пошел прочь» [4, с. 22]. 

Писатель, проживший всю свою жизнь среди народа, написавший 
полные реалистических образов произведения, мучительно пытается 
понять, что произошло с теми мужиками, которых так любила и воспевала 
русская литература. Куда делась набожность, милосердие, широта души, 
описанные и возведенные в ранг национальных ценностей? Писатель 
признает, что многое из этого было придумано литераторами, философами, 
политиками, выдававшими желаемое за действительное. Часто не понимая 
народа, его  истинного характера, сокровенных чувств и желаний, в 
литературе создавался фальшивый образ мужика – предельно упрощенный 
и выдуманный:  

Как мы врали друг другу, что наши «чудо-богатыри»– лучшие в 
мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным 
врагом! 
– Значит, ничего этого не было? 
Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает 

Русь, в другом – Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная 
переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в 
старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, –  и дубина, и 
икона»,–  в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо 
обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту 
«икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума 
все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А ведь 
говорили, что я только ненавижу» [4, с. 58]. Бунин здесь напоминает о той 
критике, которая раздавалась в адрес «Деревни», в которой писатель якобы 
очернил русское крестьянство, изобразив его с позиции рафинированного 
дворянина. 

Автор находит слово для определения того состояния, в котором 
оказался поднятый революцией народ – окаянный, то есть вступивший на 
стезю греха, отказавшийся от Бога, добра, милосердия. Окаянный, по Далю, 
означает «отверженный, достойный проклятия, отчужденный; нечестивый, 
преданный общему поруганью; недостойный, жалкий; погибший духовно, 
несчастный; грешник». Для писателя – это полное страдания констатация 
свершившегося факта. В то же время следует признать, что мужики Бунина 
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никогда не изображались упрощенно и прекраснодушно. В повестях 
«Деревня» и «Суходол», рассказах «Косцы», «Брань», «Веселый двор» и 
многих других писатель поднимает предельно тяжелые проблемы русского 
мужика: жестокость, лицемерие, равнодушие к самым близким людям, а 
еще – генетическое желание получить все сразу и даром: «Отсюда Герцены, 
Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», – сидит на 
лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то 
«настоящая» работа, – сидит, ждет и томится. Какая это старая 
русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность – вечная 
надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя 
сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку 
колечко!» [4, с. 60]. 

Писатель с нескрываемой презрением воспринимает новых хозяев 
жизни, деяния которых исследует также всесторонне, не щадя даже 
собратьев по перу. Во-первых, И. Бунин осознает большую 
подготовительную работу, проведенную русской интеллигенцией – музой 
народного бунта, освятившей путь насилия как средство улучшения жизни. 
Удобренная фальшивым воспеванием «силушки народной» и призывами к 
борьбе против угнетателей, народ превратился в полную злобы силу, 
которая в первую очередь смела своих учителей. Критика государственных 
устоев, правительства, дворянства, буржуазии стала принципом 
культурной, политической, философской жизни и породила, по мнению 
Бунина, всеобщее недовольство жизнью, стремлением изменить все 
кардинально. Не трудом, не эволюционным развитием, а кардинальным 
переворотом хотели установить справедливость и равенство: «длительным 
будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. 
А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша 
вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь 
гораздо легче, чем работать» [4, с. 59-60]. Бунин описывает метаморфозы, 
которые происходили с самыми мирными людьми под влиянием всеобщей 
зараженности идеями революционного переустройства. Вежливый и 
сердечный слуга, живший с братом двадцать лет, «служит еще аккуратно, 
но, видно, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от 
разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы, когда же не 
выдерживает молчанья, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху: 
«А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, 
увидите!» [4, с. 25]. Атмосфера насилия, убийственной жестокости и 
полной безнаказанности, по мысли И. Бунина, заражает всех, даже самых 
смирных. 

Следующим, на чем фокусирует писатель взгляд – это те, кто 
возглавил эту кровавую стихию. Строки из Библии («Плач Иеремии») 
помогают найти им название и метафору их деяний: «Мир, мир, а мира нет. 
Между народом Моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, 
припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит 
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это» [4, с. 26]. Не вдаваясь в тонкости политических названий, для Бунина 
– это прежде всего «ловцы душ», дирижеры всеобщей ненависти, которые 
лишь общих чертах знают направление глобальных преобразований, на 
которые зазывают народ. Неоднократно писатель повторяет мысль о том, 
что устроители революции сами не ожидали, что они победят, и были в 
большом удивлении от произошедшего. Новоявленные птицеловы сыграли 
на самых низменных чувствах толпы, указав на тех, кого следует винить и 
наказывать за их страдания и бедственное положение. Возвращаясь к 
Библии, писатель сравнивает себя с Иеремией, плачущим о погибели 
Иерусалимской земли. Общим для них является пафос произведения – 
полное отрешение от собственного существования, глубоко личное 
страдание за всеобщую катастрофу и поругание: «Да и сатана Каиновой 
злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию 
именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и 
свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство» 
[4, с. 47]. 

Иван Бунин отмечает атмосферу игры как одну из «самых 
отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, 
позы, балагана» [4, с. 48]. Лицедейство он видит во многом – от 
нововведенного  календаря и правописания до лозунгов, поступков и 
главных фигур власти. Резкие, убийственные характеристики писатель дает 
Ленину, Луначарскому. Не обходит вниманием и коллег по писательскому 
ремеслу – Маяковского, Есенина, Брюсова, Алексея Толстого, которые 
воспевали гибель страны, укрепляли веру в правильность новой истории. 
Еще одна параллель с Библией – сравнение с братоубийством Авеля и 
Каина, пронизывает все произведение, поскольку самое главное понятие 
окаянности происходит именно от имени убившего брата. Всех, кто не 
видит или не хочет видеть эту страшную сущность революции, писатель 
относит к преступившим заповеди, к тем, кто служит «сатане Каиновой 
злобы». И для него нет деления на искренне верующих, испугавшихся или 
приспособившихся. Подобная позиция во многом помогает понять историю 
постреволюционного времени, особенно конца ХХ века, когда 
пересматривалась история литературы и многие поступки объяснялись 
верой в идеалы революции, разочарованием в идеях, раскаянием и т.д. 
Судьба Бунина, его «Окаянные дни» свидетельство чистого разума и души, 
не обманутого ни одним словом, ни одним действием революционного 
времени.		

Художественные образы Ивана Бунина отличаются повышенной 
чувственностью – сенситивностью. Импрессионистическое стремление 
передать впечатление от зрительного, слухового, тактильного восприятия 
мира создает многомерные художественные образные шедевры. Создавая 
образ, писатель не дополняет его новыми деталями, делая узнаваемым, 
типичным, общим для многих. Его энергия – не центростремительная, а 
центробежная. От центральной черты, детали, цвета автор уходит в 
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собственные ощущения, представления, перерастающими в почти сюжет: 
«Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им -- 
красота и радость. Особенно была хороша одна – прелестные синие глаза 
из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?» [4, с. 
28]. В описании зимней Москвы просвечивают радостные ритмы известного 
кабацкого шлягера, мелькают лица героинь-красавиц, и все обрывается 
вопросом, возвращающим в пугающую реальность: «Проходя назад по 
гостиной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном 
дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая 
ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стукающие по ней, мелко бегущая 
бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью, с крупными, серыми от 
изморози ресницами... О чем думает Махоточка, сжавшись от холоду и 
огненного ветра, привалившись боком в угол передка?» [4, с. 31]. Не дает 
ответа ни молодость, ни Махоточка на лошаденке, так мало похожей на 
гоголевскую птицу-тройку!  

Окаянные дни надо пережить достойно, сохраняя неприятие, не 
колеблясь сомнениями – в это писатель Бунин убежденно верил всю 
творческую жизнь. Проводя своих героев через сложные житейские 
испытания, писатель главным считал душевное раскаяние. Если оно не 
приходит, если ощущение греха облекается в книжные цитаты – нет 
просвета темноте. В сокровенном для автора цикле «Темные аллеи», многие 
герои мысленно или в реальности встречаются со своей бывшей любовью – 
чувственной, греховной, обманутой. Воспоминания мучительно врываются 
в жизнь, заставляют душу пережить минувшее. Но из массы лиц только один 
герой возвращается в реальное, ощутимое прошлое. Он проходит старыми 
тропами, мостами, улицами не мысленно, а реально-тактильно, испивая до 
дна чашу воспоминания о былой любви – от первого прикосновения до 
погоста. Рассказ «Поздний час» – символ душевного равновесия, которое 
пришло не от забвения или примирение с утратами, а от ясного ощущения 
себя главным участником и хранителем былого, сохранившим собственную 
душу и ясный ум. Пророчество Бунина и здесь подтвердилось жизнью. 
Ушли в небытие вершители революции, ее певцы и глашатаи. История 
повернулась лицом к тем свидетелям, которые выполнили высокую и 
сложную миссию эмиграции – выстоять «сознательно и действенно против 
врага, ныне столицу свою имеющую в России, но претендующего на 
мировое владычество» [4, с.326]. Место Бунина в этом противостоянии – 
одно из самых почетных в силу идейной убежденности писателя и его 
художественной страстности. 
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