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В статье рассматриваются предикативные категории инфинитива и их функционально-семантическая неодно-
значность. Определено, что имплицитное выражение категории темпоральности и модальности способствует ре-
ализации элемента «медитации» в инфинитивных предложениях. На примере фрагментов поэмы Иосифа Брод-
ского «Шествие» сделан анализ функционально-семантического потенциала независимого инфинитива и опре-
делена специфика медитативного характера, присущая подобному поэтическому тексту с инфинитивными кон-
струкциями: неоднозначность определения временной рамки действия, выраженного инфинитивом (презентно-
футуральная перспектива и сочетание настоящего актуального и неактуального гномического времени как пока-
затель прозрачности границ темпоральности инфинитивных конструкций); сочетание дебитивной, эпистемиче-
ской модальности с модальным значением «медитативности» (термин А.К. Жолковского) и рефлексии, что со-
здает в поэтическом тексте особое медитативное пространство между реальностью и нереальностью происходя-
щего; метасубъектный образ действующего лица в конструкциях с независимым инфинитивом, укрепляющий 
элемент «медитации» в данном типе текстов. Сделан вывод о том, что независимый инфинитив на стыке глаголь-
ности и безглагольности, неопределенно-личного и безличного, реального и виртуального создает связь с моти-
вом вечности, альтернативного бытия, а также медитативного наклонения, характерного для поэтических текстов 
Иосифа Бродского. 
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Инфинитив как неопределенная форма глагола, исторически являющаяся именем существитель-
ным со значением обобщенного действия и имеющая в качестве основной функции номинативную, по 
своей сути не должен иметь грамматических показателей лица, времени и наклонения. Но эта глаголь-
ная форма в разных контекстах выполняет функцию предиката, поэтому на уровне текста в функцио-
нально-семантическом аспекте обнаруживаются разные временные значения инфинитивов, их регу-
лярная ориентированность на реальное или потенциальное действующее лицо и субъективная оценка 
происходящего. 

Если говорить о конструкциях с независимым инфинитивом, то здесь имплицитность выражения 
предикативных категорий максимальна. Инфинитив в такой ситуации выполняет две функции: первая 
– это выражение имплицитной реализации процесса без обозначения сопряженного с его осуществле-
нием субъекта; вторая – объективизация процессов для выражения к ним отношения их субъектов и 
говорящего [11, с. 24]. Однако такая грамматическая «свобода» инфинитива способствует проявлению 
особого явления медитации [3], которое ярко раскрывается в поэтическом тексте. 

Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, «медитация (от 
нем. meditation, восх. к лат. medittio ‘размышление’) 1. Состояние глубокой умственной сосредоточен-
ности на чём-н. одном, отрешённость от всего остального; действие, приводящее в такое состояние 
(спец.). 2. Вообще глубокие размышления, сосредоточенность на чём-н. (книжн.)» [7]. В рамках нашего 
исследования понятие медитации в поэтическом тексте сужается до сосредоточенного размышления 
субъекта высказывания, проявляющегося в ситуации его пограничного состояния между реальным и 
нереальным, конкретным и абстрактным, материальным и нематериальным. Конструкции с независи-
мым (свободным) инфинитивом, благодаря его неопределенной природе и морфологической импли-
цитности выражения грамматических признаков, создают идеальное текстовое пространство для пере-
дачи такого «медитативного ощущения».  

Созданию среды для проявления элемента медитации способствуют следующие особенности вы-
ражения предикативных категорий в инфинитивных текстах: 
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– имплицитное выражение времени имеет особую реализацию в конструкциях с независимым 

инфинитивом, что объясняется его нахождением на дальней периферии функционально-семантиче-
ского поля темпоральности [10, с. 5–15]. Обычно оно выражено посредством темпоральных указателей 
и личных глагольных форм, создающих окружающее инфинитивы временное пространство, однако 
при этом важную роль играет значение «внутреннего времени» (вида) [2, с. 11]. Темпоральность опре-
деляется на основе пространственного представления о времени, заключенного в самом глаголе, что 
способствует созданию временного значения – задерживания или растягивания времени выражаемого 
им действия: «Субъективная составляющая категории вида позволяет замедлить или ускорить поток 
событий за счет актуализации разных характеристик «протекания действия во времени» [8, с. 173]. При 
этом в большинстве случаев время в инфинитивных текстах характеризуется как «расширенное» бу-
дущее или настоящее гномическое время, что создает в тексте медитативное пространство – предпо-
лагаемое независимым инфинитивом пространство, темпоральные грани которого расплывчаты и за-
частую неопределяемы; 

– категория персональности в высказывании с семантически и синтаксически свободным инфи-
нитивом без грамматически выраженного и предполагаемого ситуацией лица, обычно характеризуется 
как потенциально-обобщенная [11, с. 146], поэтому возникает проблема неоднозначности, неопреде-
ленности субъекта. Здесь появляется понятие метасубъектность [9, с. 24] (синтез разнородных типов 
лирического субъекта), которое находит отражение в разных трансформациях в тексте: в исчезновении 
субъекта, в раздвоении субъекта, в его мнимом отсутствии (например, при синтаксическом нуле) и др. 
Данное явление определяет специфику выражения категории персональности в медитативном про-
странстве инфинитивного письма; 

– категория наклонения, представленная в «инфинитивном письме» (термин А.К. Жолковского 
[3]), определяется исходя из категории аспектуальности инфинитива и дополнительных средств в виде 
интонации и контекста и зачастую имеет оттенок императивности и неизбежности (дебитивная и эпи-
стемическая модальности). Однако тип наклонения, который характеризует непосредственно «инфи-
нитивное письмо», именуется как «медитативное наклонение» [3]. Оно представляет собой особое раз-
мытое модальное значение, которое не представлено в классической академической грамматике; это 
«медитация о виртуальном ином бытии», где «виртуальное иное», некое «там» выражает категории 
абсолютности, модальности, альтернативности, перемещения и является соединением двух диалекти-
ческих идей: «реального своего» и «мыслимого другого» [5]. Таким образом в конструкциях с незави-
симым инфинитивом элемент медитации находит свое максимальное выражение и семантически рас-
ширяется до пределов мотива альтернативности существования и темы иного бытия. 

Потенция определения времени, лица и его отношения к действительности (в большинстве слу-
чаев такой же потенциальной), заключенная в инфинитивной природе и обусловленная ею, связана с 
признаком медитативности, который ярко проявлен в поэтических текстах Иосифа Бродского. В каче-
стве доказательства возьмем для анализа фрагменты поэмы «Шествие» (1961), где инфинитивы пред-
ставлены в большом объеме (156 единиц), при этом число независимых инфинитивов составляет при-
мерно половину от общего количества (86 единиц). Рассмотрим следующий пример: 

Не быть иль быть – вопрос прямолинейный // мне задает мой бедный ум, и нервный // все про-
сится 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. 

В приведенном примере представлен прецедентный феномен – отсылка к знаменитым строчкам 
из трагедии Уильяма Шекспира «Tо be or not to be...» (1602). Данное явление, согласно А.К. Жолков-
скому, отличает поэтические тексты Бродского с инфинитивными сериями, а именно открытое обра-
щение к мотивам монолога Гамлета [3, c. 187-198]. Инфинитивы быть/ не быть представляют собой 
ключевую для инфинитивного письма альтернативистскую формулу, которая является одним из ком-
понентов создания медитативного ощущения действительности. При этом смысловая и синтаксическая 
независимость инфинитивов помогает выразить эпистемическую модальность ([суждено] быть/ не 
быть) с оттенком долженствования ([необходимо] быть/ не быть). Альтернативность существования 
субъекта дополняется значением рефлексивной модальности, которую можно определить у инфини-
тива быть, исходя из языкового окружения поэтического текста: субъект обращается к самому себе 
(вопрос прямолинейный // мне задает мой бедный ум) и пытается себе же ответить. Кольцевая компо-
зиция, реализуемая посредством экзистенциальных инфинитивов быть /не быть, между которыми 
находится инфинитивная серия (любить, забыть), заключает в себе экзистенцию действующего лица 
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и описывает неизбежный исход его жизни. Такое композиционное построение как бы сильнее «раска-
чивает» субъекта действия в его колебаниях относительно выбора того или иного развития событий, 
что демонстрирует наличие медитативного элемента в анализируемом тексте. Также следует добавить, 
что в представленном примере экзистенциальность предметов и явлений реализуется в презентно-фу-
туральной перспективе. Исследователи творчества Иосифа Бродского считают, что одной из характер-
ных черт его текстов является возможность смотреть на настоящее из будущего. Именно такая темпо-
ральная отнесенность способствует формированию «медитативного наклонения», благодаря которому 
происходит выход субъекта «в особый психологический континуум – континуум рефлексии, созерца-
ния, воображения, предчувствия, воспоминания, творения» [1, c. 95]. 

Рассмотрим следующий фрагмент поэмы из главы 22. «Романс князя Мышкина»: 
В Петербурге снег и непогода, // в Петербурге горестные мысли, // проживая больше год от 

года, // удивляться в Петербурге жизни. // Приезжать на Родину в карете, // приезжать на Родину 
в несчастьи, // приезжать на Родину для смерти, // умирать на Родине со страстью. // Умираешь, 
ну и Бог с тобою, // во гробу, как в колыбельке чистой, // привыкать на родине к любови, // привыкать 
на родине к убийству. <…> Уезжать, бежать из Петербурга. // И всю жизнь летит до поворота, // 
До любви, до сна, до переулка // Зимняя карета идиота. 

В представленном примере медитативное восприятие действительности возникает посредством 
неопределенности категорий модальности и темпоральности серии автономных инфинитивов. С одной 
стороны, здесь присутствуют оттенки дебитивной и волюнтивной модальности, относящиеся к дей-
ствию в настоящем времени с некоторой проекцией на будущее. Формируется презентно-футуральная 
рамка высказывания, характерная для инфинитивных предложений, в которой доминирует осмысление 
действий в настоящем. Повтор инфинитивов несовершенного вида усиливает императивный характер 
выражаемого ими действия и растягивает ход времени. С другой стороны, инфинитивы в данном слу-
чае могут интерпретироваться и как предикаты, лишенные модальной отнесенности к действительно-
сти; их можно легко заменить на спрягаемую форму глагола 2 лица настоящего времени: [приезжаешь] 
на Родину в карете, // <…> [умираешь] на Родине со страстью. Такую конкретику дают функцио-
нальные возможности единственного в цепочке зависимого инфинитива удивляться, который связан с 
действительным деепричастием настоящего времени и обозначает процессуальный признак происхо-
дящего в данный момент события. Интересно, что настоящее при такой трансформации прочитывается 
неоднозначно: как неактуальное гномическое (вневременное), и как настоящее актуальное. Такое про-
чтение темпоральности задается номинативными предложениями, указывающими на состояние при-
роды и внутреннее состояние действующего лица: В Петербурге [сейчас/всегда] снег и непогода, / в 
Петербурге [сейчас/всегда] горестные мысли.  

Серия «свободных» инфинитивов демонстрирует потенциальную модель существования субъ-
екта в медитативном пространстве и создает определенную цепочку действий из инфинитивов удив-
ляться – приезжать – умирать – привыкать. Повтор инфинитивов приезжать и привыкать и син-
таксический параллелизм инфинитивных предложений добавляют движению определенную циклич-
ность – когда умираешь и даже после смерти привыкаешь на родине к убийству. Только заключитель-
ная пара инфинитивов уезжать и бежать, в отличие от остальных, ярко выражает модальность дол-
женствования с императивным значением ([Нужно] уезжать, [нужно] бежать из Петербурга), обры-
вая замкнутый круг с печальным исходом. Реализация действия, выраженная данными инфинитивами, 
обращена к вневременной рамке сейчас-потом-всегда пространства медитации действующего лица. 

Таким образом, поэма «Шествие» строится исключительно на мотиве альтернативности 
«быть/не быть», нахождения в медитативном ощущении реальности и направленности действия, вы-
раженного свободным инфинитивом, «в пользу небытия, и весь свой инфинитивный потенциал чер-
пает именно отсюда» [6]. Благодаря двойственной природе инфинитива и его периферийному положе-
нию в функционально-семантическом поле темпоральности на уровне текста создается особый вре-
менной континуум, который в поэтическом тексте может выступать как единство дискретного и не-
прерывного, конечного и бесконечного. Создается метасубъектный обобщенный образ лица, действие 
которого устремлено «от реального своего к виртуальному чужому» [4]), т.е. к медитативному про-
странству, находящемуся на грани между «реальным и виртуальным, (перво)личным и неопределенно-
личным, субъектом и окружением, глагольностью и безглагольностью» [4]. 
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THE AMBIGUITY OF PREDICATIVE CATEGORIES AS AN ELEMENT OF MEDITATION  
IN INFINITIVE CONSTRUCTIONS (ON THE EXAMPLE OF FRAGMENTS OF THE POEM "SHESTVIE" 
BY JOSEPH BRODSKY) 
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This paper is focused on the predicative categories of infinitive and their functional-semantic ambiguity. It is established 
that the implicit expression of the categories of temporality and modality contributes to the realization of the element of 
"meditation" in infinitive sentences. On the example of fragments of Joseph Brodsky's poem "Shestvie" we analyze the 
functional-semantic potential of the independent infinitive and determine the specificity of meditative character inherent 
in such a poetic text with infinitive constructions: the ambiguity of determining the time frame of the action expressed by 
the infinitive (the present-futural perspective and the combination of the present actual and non-actual gnomic time as an 
indicator of the transparency of the boundaries of temporality of the infinitive constructions); the combination of the 
debitative, epistemic modality with the modal meaning of "meditativeness" (A.K. Zholkovskij's term) and reflection, 
which creates in the poetic text a special meditative space between the reality and unreality; metasubjective image of 
person in constructions with the independent infinitive, which strengthens the element of "meditation" in this type of 
texts. The paper concludes that the independent infinitive at the junction of verbosity and verblessness, indefinite-personal 
and impersonal, real and virtual creates a connection with the motif of eternity, alternative existence and meditative mo-
dality specific to Joseph Brodsky's poetic texts. 
 
Keywords: independent infinitive, predicative categories, meditation, meditative modality, meditative space, J. Brodsky. 
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