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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАКСИМАЛИЗМ  
ИНФИНИТИВНОЙ ПОЭЗИИ ИОСИФА БРОДСКОГО

В статье рассматривается явление функционально-грамматического максимализма независимого инфи-
нитива на примере поэтических текстов Иосифа Бродского. Представлены фрагменты, где анализируют-
ся особенности выражения трех предикативных категорий инфинитива: времени, лица и наклонения. Эти 
особенности проявляются в формировании уникального временного плана действия, выраженного инфи-
нитивом в художественном тексте, посредством внутреннего времени – вида; в создании характерного для 
инфинитивного текста сборного образа субъекта – метасубъекта, в котором Я говорящего сливается с Я слу-
шающего, представленного как во втором, так и в третьем лице или мнимом отсутствии лица; в наличии ме-
дитативного наклонения, специфичного для инфинитивного письма Иосифа Бродского, обладающего стрем-
лением к семантическому гиперболизму – теме иного, недосягаемого бытия. В результате  исследования 
посредством функционально-грамматического, семантического и контекстуального анализов, применяемых 
в рамках грамматики поэзии, было доказано сопряжение однородности, формального минимализма инфини-
тива и его функционального максимализма, а также определены лексико-грамматические способы передачи 
данного явления на примере поэтических текстов Иосифа Бродского: категория вида и семантика инфинити-
вов, способствующие изменению характера протекающего в поэтическом тексте времени и отражению от-
ношения к действию субъекта – дебитивной, эпистемической и медитативной модальности; дополнительные 
темпоральные указатели в виде второстепенных членов предложения, способствующие созданию временно-
го цикла в тексте; личные местоимения, указывающие на присутствие лиц, соприкасающихся с субъектом 
действия-инфинитива. Наличие рассматриваемого в статье явления обусловлено природой инфинитива – не-
определенной и неоднозначной, а значит обладающей высоким функциональным потенциалом. Это, в свою 
очередь, порождает интерес лингвистов к анализируемой теме и способствует более глубокому изучению 
функционирования данной языковой единицы на материале разного вида текстов.

Ключевые слова: инфинитив, инфинитивная поэзия, категория темпоральности, метасубъект, ме-
дитативное наклонение, И. Бродский.
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Введение
Поэтический текст – это единая много-

аспектная структура, каждый элемент которой 
обладает определенной смысловой нагрузкой. 
Данный факт способствует тому, что в поэти-
ческом языковом материале раскрывается весь 
функционально-семантический потенциал мор-
фологических категорий разных частей речи и 
проявляются их новые синтаксические функции 
в рамках словосочетаний и предложений.

В середине XX века широкое распростра-
нение приобретает форма инфинитивной по-
эзии, где инфинитив как центральная языковая 
категория наделяет текст дополнительными 
смыслами благодаря функционально-грамма-
тическим возможностям данной части речи. 
В лингвистических учениях окончательно за-
крепляется и приобретает массовый характер 
термин «инфинитивное письмо» как новая 
текстовая категория [1]. В наиболее чистом 
виде данное понятие представляет собой се-
рию инфинитивов, свободных контекстуально 
от предикативных категорий лица, времени и 
скрепленных особым видом «медитативного» 
наклонения [2, с. 100–117].

Цель данной статьи заключается в изуче-
нии функциональности инфинитива в поэтиче-
ском тексте на примере инфинитивного пись-
ма, выявлении его семантико-грамматического 
потенциала посредством анализа предикатив-
ных категорий лица, времени и наклонения и 
обосновании характерного для инфинитива 
явления функционального максимализма на 
фоне формального минимализма. Объектом 
для исследования послужили поэтические тек-
сты Иосифа Бродского как одного из авторов, 
активно использующих технику «инфинитив-
ного письма»: стихотворение «Пилигримы», 
отрывок из поэмы «Шествие», стихотворение 
«Проплывают облака».

Результаты, полученные в ходе работы, могут 
быть использованы в современных лингвистиче-
ских исследованиях, занимающихся изучением 
функционирования инфинитива в различных тек-
стах, в частности поэтических. Это способствует 
расширению области исследований на стыке 

лингвистики и литературоведения, которую 
можно обозначить как «грамматику поэзии и 
поэзию грамматики» [3]. Новизна работы за-
ключается в функциональном подходе, приме-
няемом для изучения поэтического материала.

Обзор литературы
Изучение конструкций с инфинитивом на 

материале текстов разных жанров находит ши-
рокое распространение в современных работах 
Г.А. Золотовой (изучение имплицитно выражен-
ных категорий), И.И. Ковтуновой (исследова-
ния в рамках лингвопоэтики), О.Н. Панченко,  
О.А. Змазневой (изучение поэтического синтак-
сиса), А.Н. Чернякова, М.Г. Милютиной (функ-
циональный подход на примере анализа «ин-
финитивного письма») [4–10] и др. Значимый 
вклад в методологию, которая применяется ис-
следователями в указанных выше работах, внес  
А.В. Бондарко [11, 12], создавший определенную 
инструментальную базу для функционального 
анализа, описанную в теории функциональной 
грамматики. Данная методика лингвистическо-
го анализа текста подразумевает изучение функ-
ций различных предикативных категорий, акту-
ализирующих их грамматические значения. На 
материале художественного текста применение 
функционально-грамматического подхода по-
могает отразить характерную для каждого авто-
ра образно-смысловую «атмосферу».

На стыке литературоведческого и лингвисти-
ческого аспектов анализа поэтических текстов 
разных авторов построены работы А.К. Жол-
ковского [1, 2, 13, 14], который впервые исполь-
зовал термин «инфинитивное письмо» [2, с. 2] 
по отношению к ним, термин «свободные» [14, 
с. 4] инфинитивы, образующие каркас данной 
текстовой категории, и выдвинул интересное с 
точки зрения функционального подхода предпо-
ложение о том, что для инфинитивной тематики 
характерно «стремление одновременно и к ми-
нимализму, единичности, замкнутости, и к мак-
симализму, мощи, экспансии, всеохватности» 
[13, c. 5]. Вслед за А.К. Жолковским мы сузили 
понятие двухмерной тематической тенденции 
инфинитивного текста до черты формального 
минимализма и функционально-грамматиче-
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ского максимализма, присущей инфинитиву 
как структурному элементу инфинитивного 
письма, и взяли его за основу исследования.

Основная часть
Наличие изучаемого явления в инфинитив-

ном тексте объясняется природой его ключево-
го элемента – инфинитива. Это единственная 
грамматическая категория, которая свободна 
от грамматических рамок выражения лица, на-
клонения и времени, но способна в роли сказу-
емого распространять «предикативное господ-
ство» на свое синтаксическое и лексическое 
окружение, чему способствует неоформлен-
ность названных категорий. Однако свобода 
инфинитива, образующего «скелет» инфини-
тивного письма, заключается не в отсутствии 
формального выражения набора предикатив-
ных категорий, а, наоборот, в наличии более 
широкого спектра их значений, их многослой-
ности и многомерности в рамках одного ин-
финитивного текста. Данный феномен прояв-
ляется в особой «биполярной синтаксической 
энергетике» [13, с. 5] инфинитивного письма – 
в его стремлении как к минимализму и конкре-
тике, так и к максимализму и всеобъятности.

Рассмотрим, как проявляется функциональ-
но-грамматический максимализм инфинити-
ва на примере выражения его предикативных 
категорий в пространстве поэтического текста 
Иосифа Бродского.

«Внутреннее время» инфинитива и его 
функционирование в поэтическом тексте

В лингвистической традиции существуют 
два способа выражения темпоральности – экс-
плицитный и имплицитный. В конструкциях с 
инфинитивом, который находится на дальней пе-
риферии функционально-семантического поля  
темпоральности [11, с. 5–15], внешнее время 
выражено в имплицитной форме (посредством 
внешних темпоральных указателей и личных 
глагольных форм, создающих окружающее ин-
финитивы временное пространство), поэтому 
в данном контексте на передний план выходит 
значение «внутреннего времени» [15, с. 11]. 
Оно определяется на основе пространственно-
го представления о времени в самом глаголе. 

В поэтических текстах с серийными инфини-
тивами инфинитив посредством вида способен 
задерживать и растягивать ход времени выра-
жаемого им действия. Вид как предикативная 
категория наполняет временную семантику 
действия новыми значениями и способствует 
реализации в тексте дополнительных прагма-
тических функций глагола.

При этом наблюдается существенная раз-
ница в функционально-семантическом плане 
между инфинитивами разных видов: в форме 
совершенного вида он имеет функции аориста 
для передачи последовательности действий в 
динамическом аспекте, создавая в стихотво-
рениях «кинематографический эффект после-
довательно сменяющихся “кадров”-ситуаций, 
каждый из которых представляет собой кон-
кретное зафиксированное действие» [16, с. 72], 
и перфектива, выражающего результативное 
действие с футуральной перспективой; инфи-
нитив в форме несовершенного вида выражает 
действие, неограниченное во времени и, как 
правило, нелокализованное, выполняя роль 
имперфектива с процессуально-длительным 
или качественно-характеризующим значением.

Однако темпоральная семантика формиру-
ется в инфинитивном тексте не только посред-
ством смены вида. Она зависит от семантиче-
ского наполнения глаголов-инфинитивов, их 
модальных значений, а также лексических еди-
ниц как указателей внешнего временного плана.

Рассмотрим, как категория времени пред-
ставлена в отрывке из стихотворения «Пили-
гримы» (1958):

И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.

…И, значит, остались только
иллюзия и дорога. 

И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.

Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

В приведенном фрагменте, завершающем 
стихотворение, представлена цепочка неза-
висимых инфинитивов быть, удобрить, одо-
брить, обладающих разными видовременными 
характеристиками. Несмотря на то, что они вы-
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ражают действие, обращенное в будущее, вид 
как показатель внутреннего времени расши-
ряет функциональные возможности категории 
темпоральности инфинитива. Несовершенный 
вид инфинитива быть растягивает выражае-
мое им экзистенциальное действие, указывая 
на его длительность и постоянство в будущем; 
отсутствие предела у глагола с таким значени-
ем актуализирует в контексте беспредельность 
и неизменность пребывания на земле закатов 
и рассветов. При этом будущее время «рас-
ширяется», вбирая в себя значение настоящего 
гномического (быть сейчас и в будущем, быть 
всегда). Такое смысловое восприятие времени 
усиливает эпистемическая модальность по-
вторяющегося экзистенциального инфинити-
ва быть, выражающая знание о неизменно-
сти пребывания на земле закатов и рассветов  
(и пилигримов), над которыми время не власт-
но («знаю, что быть сейчас, и в будущем, и 
всегда»). Временные рамки стираются, а на 
первый план выходит значение внутреннего 
времени – вида, которое дополняет представле-
ние о движении реального времени. Значимы-
ми для интерпретации стихотворения являются 
и темпоральные маркеры рассветы и закаты, 
формирующие представление о суточном ци-
кле, которые указывают на беспрерывную по-
вторяемость, цикличность происходящих со-
бытий, выраженных инфинитивом. Сама земля 
как вращающаяся вокруг своей оси сфера ста-
новится символом замкнутого и протяженного, 
окольцованного во времени действия. 

Если инфинитивы несовершенного вида 
(двойное быть) акцентируют внимание на дли-
тельности и «расширенности» будущего, то ин-
финитивы совершенного вида удобрить и одо-
брить, наоборот, указывают на предельность 
действия, его конечность и одномоментность. 
Интересен модальный план, выраженный ин-
финитивами, на фоне союза и вводного слова 
одновременно «значит» (в значении: таким об-
разом, и поэтому, следовательно, – это уверен-
ность говорящего в том, что будет происходить 
и произойдет). Совершенный вид в данном 
случае добавляет уверенности в реализации 

выраженного инфинитивом действия, его ре-
зультативности к определенному моменту речи 
в будущем.
«Метасубъектность» как черта категории 

персональности  
в инфинитивном поэтическом тексте
В художественном тексте категория лица 

обладает определенной спецификой, связанной 
с изменением в истории русской поэзии фор-
мы лирического субъекта: автобиографичное Я 
трансформировалось в воображаемое Я, проис-
ходило исчезновение (мнимое) лица и/или заме-
на конкретного субъекта плюрализмом голосов 
[17]. Появилось понятие «метасубъектность» 
[17, с. 24], которое привело к «активации лишен-
ных морфологических показателей предикатив-
ности инфинитивных и номинативных пред-
ложений» [18]. Таким образом на основе связи 
между сферой объективной реальности и сфе-
рой лица с его отношением к этой реальности 
становится возможным определить присутствие 
мыслящего-чувствующего-действующего лица, 
даже если действие/состояние данного лица 
представлено в форме инфинитива. 

При описании категории персональности в 
поэтическом тексте мы можем говорить о нали-
чии двух типов субъектов: говорящего Я (субъ-
ект модуса) и слушающего и/или присутствую-
щего не-Я (субъект диктума). 

Исследователь Хенрике Шталь предлагает 
более сложно устроенную модель субъектно-
сти в художественном тексте: «образ автора как 
реляционного субъекта, состоявшегося исклю-
чительно в соотношении всех его образов, дан-
ных во множестве их проявлений» [17, с. 51]. 

В инфинитивном письме, представляющем 
собой серию автономных инфинитивов, субъ-
ектные сферы зачастую смешиваются, форми-
руя тем самым метасубъектное пространство 
текста. В таких условиях действие, выраженное 
инфинитивом, как правило, относится не к од-
ному конкретному лицу – единому лицу автора 
или читателя, а к неопределенному множеству –  
синтезу разнородных типов субъектов. 

Рассмотрим это на примере фрагмента поэмы 
«Шествие» (глава 40. «Романс принца Гамлета»): 
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Не быть иль быть – вопрос прямолинейный
мне задает мой бедный ум, и нервный
все просится ответ: не быть, не быть,

кого-то своевременно забыть,
кого-то своевременно любить,

кого-то своевременно... Постой!
Не быть иль быть! – какой-то звук пустой.
Позиция субъекта при независимых ин-

финитивах, выраженных экзистенциальным 
быть / не быть, ментальным забыть и эмо-
тивным любить, представлена открытой, но 
определяемой (в последующей конструк-
тивной части бессоюзного предложения): 
категория персональности вербализована в 
сфере Я посредством дательного мне и при-
тяжательного местоимения мой. При этом 
сфера Я расщепляется на Я-говорящее и 
Я-слушающее (мне), к которому бедный ум 
обращается с проблемным вопросом (вопрос 
прямолинейный // мне задает мой бедный ум). 
Раздвоение первого лица на Я-слушающий и 
Я-говорящий способствует созданию напря-
женного внутреннего диалога, который дает 
возможность воспринимать свои поступки 
как поступки другого потенциального субъек-
та. Однако нельзя точно утверждать, кто фор-
мирует сферу Я и к кому/чему относится про-
тивостояние двух инфинитивных форм быть 
/ не быть в последней строке фрагмента: все 
просится ответ: не быть, не быть. Здесь по-
зиция субъекта остается полностью открытой: 
первая конструктивно-смысловая часть бессо-
юзного сложного предложения все просится 
ответ выводит его за рамки предложения. 
Стоит обратить внимание, что в первом слу-
чае расщепленная сфера Я представлена во-
просительной инфинитивной конструкцией с 
альтернативным союзом Не быть иль быть, 
а во втором случае перед нами уже невопро-
сительное предложение, имеющее характер 
отрицания – Не быть, не быть. 

Появляется значение неизбежности выбора 
в пользу не быть, где не быть не равно уме-
реть, а равно, скорее, не являться полноправ-
ным хозяином своей судьбы, ведь выражается 
это «небытие» в отсутствии памяти (кого-то 
своевременно забыть) и в неконтролируемом 

растворении себя в другом (кого-то своевре-
менно любить). Связь с субъектной сферой Я 
во втором случае сохраняется, однако «незаме-
щенная позиция»/«значимое отсутствие» субъ-
екта действия/состояния [19; 20] в и нервный 
все просится ответ: не быть, не быть, оче-
видно, способствует более глубокому расще-
плению субъектной сферы: не быть иль быть 
[мне?/всем?/всему?]. Субъект становится мно-
голиким. Этому способствует «функциональ-
но-грамматическая свобода» инфинитива, его 
«максимализм» (метафорическая терминоло-
гия А.К. Жолковского) при выражении катего-
рии персональности.

Категория модальности в инфинитивном 
тексте. «Медитативное наклонение»
Известно, что зависимые приглагольные 

инфинитивы обычно выполняют функцию 
определения «косвенного наклонения», т. е. 
«выражают такое явление (действие или состо-
яние), которое не рассматривается говорящим 
как совершавшееся, совершающееся или име-
ющее совершиться, а мыслится возможным, 
необходимым, желаемым или требуемым» [21, 
с. 65]. Однако «синтаксически и семантически 
свободный» инфинитив также способен иметь 
частную модальную нагрузку, независимую от 
лексического значения рядом стоящих слов. 

Общее модальное значение инфинитива – 
выражение потенциальности действия, которая 
в конструкциях с независимым инфинитивом 
представлена на морфологическом и синтакси-
ческом уровнях [11, с. 125]. При этом независи-
мый инфинитив приобретает дополнительные 
модальные значения, контактируя с другими 
языковыми единицами. 

Однако вместе с общепринятыми модальны-
ми значениями, среди которых доминирующую 
позицию занимает значение долженствования 
или необходимости [22, с. 265], для действия, 
выраженного инфинитивом, характерно нали-
чие специфического типа модальности, которое 
исследователь А.К. Жолковский обозначил как 
«медитативное наклонение» [2]. Оно не пред-
ставлено в классической академической грам-
матике; это «медитация о виртуальном ином 
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бытии», где «виртуальное иное», некое «там» 
выражает категории абсолютности, модально-
сти, альтернативности, перемещения и является 
соединением двух диалектических идей: «ре-
ального своего» и «мыслимого другого» [14].

Рассмотрим проявление многозначной мо-
дальности инфинитива на примере первой 
строфы стихотворения И. Бродского «Проплы-
вают облака» (1961):

Проплывают облака, проплывают,  
проплывают над рощей.

Где-то льется вода, только плакать и петь,  
вдоль осенних оград,

все рыдать и рыдать, и смотреть все вверх,  
быть ребенком ночью,

и смотреть все вверх, только плакать и петь,  
и не знать утрат.

 В данном контексте сопоставляются две 
действительности с двумя временными плана-
ми и неоднозначной модальностью, границей 
между которыми выступает ограничительно-
выделительная частица только. Первый план 
выражен глаголами несовершенного вида в 
форме настоящего времени третьего лица мно-
жественного и единственного числа, которые 
описывают внешний объективный мир, про-
текающий в настоящем актуальном времени с 
его протяженным, независящим от действий 
субъекта процессуальным признаком. Однако 
во второй части после слова только мы видим 
другую текстовую категорию – инфинитивное 
письмо: второй временной план резко отлича-
ется от первого и представляет собой сферу 
лирического героя – модель его существования 
выражена посредством ряда свободных инфи-
нитивов несовершенного вида, которые фор-
мируют последовательную цепочку действий, 
происходящих с некоторой закономерностью 
(плакать и петь – рыдать – смотреть – быть 
– смотреть – плакать и петь – не знать) и се-
мантической градацией (плакать – рыдать). 

Категория наклонения в инфинитивном 
тексте отличается от индикативной модаль-
ности в первой части отрывка (обозначение 
фактического осуществления действия [23]) 
своей неоднозначностью и гиперболизмом: с 
одной стороны, инфинитивам плакать и петь, 

рыдать, смотреть, быть, смотреть, плакать 
и петь, не знать присуще модальное значение 
неизбежности (эпистемическая модальность), 
необратимости действий, усиленное частица-
ми только и все, которые указывают на нарас-
тание и устойчивость происходящего явления; 
с другой – в инфинитивах несовершенного 
вида прочитывается значение потенциально-
сти действия в протяженном настоящем време-
ни (актуальном и постоянном одновременно), 
которое проецируется на будущее, где воз-
можно и необходимо только плакать и петь. 
Это стремление плакать и петь, рыдать, смо-
треть, быть и др. Неопределенного субъекта 
в ином, отличном от реального мира простран-
стве – яркое проявление медитативного накло-
нения, характерного для инфинитивной поэзии 
И. Бродского. Данный элемент «виртуальное 
иное» формирует оппозицию реального свое-
го» и «мыслимого другого», которая коренится 
уже в самой неопределенности субъекта дей-
ствия в абсолютных инфинитивных конструк-
циях [13]. При этом как иное пространство, так 
и модальное устремление к нему мыслятся как 
нечто большее: далекое, недосягаемое, возвы-
шенное (смотреть все вверх, не знать утрат) 
или как «преувеличенно меньшее» (только 
плакать и петь, быть ребенком). Это доказы-
вает стремление к гиперболике, максимализму 
инфинитивных структур: «гипербола встроена 
уже в характерную для инфинитивного письма 
однородно-перечислительную структуру, кон-
нотирующую «множественность, интенсив-
ность» [13].

Заключение
Инфинитив способен к независимому упо-

треблению и замещению личных форм глагола, 
образованию синтаксической связи и приоб-
ретению определенной модальной характери-
стики действия, принадлежащего любому лицу 
во всех временных планах [11], что доказывает 
его предикативный потенциал.

Путем нанизывания многочисленных ин-
финитивов и/или зависящих от них слов фор-
мируется новое текстовое пространство – ин-
финитивное письмо. Оно, с одной стороны, 
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отличается однородностью (это серии инфини-
тивов, которые обычно существуют в рамках 
одного предложения и обозначают действие 
одного лица в его едином, упрощенно типовом 
жизненном цикле); но, с другой – характеризу-
ется стремлением к максимализму – проник-
новению в некий виртуальный мир и попытке 
охватить целое инобытие, где нет общепри-
нятого понятия линейности времени и четкой 
определенности лица, особенно в рамках по-
этического текста. Это создает характерную 
для инфинитивного письма тропику, которая 
проявляется в метафоричности, переносности 
– неопределенности как смысловых, так и син-
таксических установок инфинитива. Поэтому в 
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This paper is focused on the phenomenon of functional-grammatical maximalism of the independent 
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include: a unique temporal plane of action, expressed in a literary text by the infinitive through its internal 
time, i.e. the aspect; a composite image of the subject of an infinitive text, i.e. a meta-subject, in which the 
Self of the speaker merges with the Self of the listener, represented by both the second and the third person 
or by the seeming absence of the person; and meditative modality characteristic of Brodsky’s infinitive 
writing, gravitating towards semantic hyperbolism, i.e. the theme of another, unattainable existence. 
The author used the functional-grammatical, semantic and contextual analyses, generally applied in 
poetic grammar. The analysis found a combination of homogeneity, formal minimalism and functional 
maximalism of the infinitive. In addition, the following lexical-grammatical methods of expressing this 
phenomenon were identified in Brodsky’s poems: the category of aspect and semantics of infinitives, 
which contribute to changing the nature of time in a poetic text and to expressing the subject’s attitude 
to the action of debitive, epistemic and meditative modality; additional temporal indicators in the form of 
secondary parts of the sentence helping to create a time cycle in the text; personal pronouns indicating 
the presence of persons in contact with the subject of the infinitive action. The phenomenon analysed 
in this paper can be explained by the nature of the infinitive, which is indefinite and ambiguous and, 
therefore, has high functional potential. This makes the topic under discussion interesting for linguists 
and calls for an in-depth study of this linguistic unit using different types of texts.
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