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В статье рассматривается денотативное и коннотативное значение 

прецедентного имени «Кутузов» в российской печати на основе апелляций к нему, 

зафиксированных в Национальном корпусе русского языка. Основные параметры, по 

которым дается характеристика прецедентного имени «Кутузов», – частотность 

употребления, возможность для коннотативного использования, негативная и 

позитивная оценка. На основе 820 словоупотреблений имени «Кутузов» выявлены 

доминирующие признаки данного имени: великий полководец, умный и хитрый стратег, 

патриот России, любимец солдат, искусный дипломат. Практически все апелляции 

связаны с положительной оценкой Кутузова. Сделан вывод о том, что прецедентное 

имя «Кутузов» используется преимущественно в денотативном значении, имеет 

минимальные возможности для метафорического значения. Имя Кутузов имеет очень 

высокую частотность, широко используется не только в публицистическом, но и в 

художественном дискурсе. 
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В русской истории есть много имен людей, которые сыграли 

важную роль в истории России. Эти имена хорошо известны и со 

временем стали прецедентными, начали использоваться не в своем 

денотативном значении, а в качестве символа определенных качеств. 

Данные явления являются важной частью культурной памяти нации и 

языковой картины мира. 

Прецедентное имя понимается как «индивидуальное имя, 

связанное: 1) с хорошо известным текстом, относящимся, как 

правило, к числу прецедентных, или 2) с ситуацией, широко 

известной носителям языка и выступающей как прецедентная, или  

3) как имя-символ, указывающее на некоторую эталонную 

совокупность определенных качеств» [Гудков 2003: 185].  

Историческая значимость эпох и реальные исторические факты 

не всегда определяют функционирование прецедентных феноменов в 

тексте. На восприятие оказывают воздействие национальные 

стереотипы и политические мифы [Нахимова 2008]. К основным 

параметрам характеристики прецедентного имени обычно относят 
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общеизвестность, повторяемость, возможность его образного 

использования без разъяснения смысла метафоры и ее источника 

[Нахимова 2011]. 

В настоящей статье рассматривается широко известное в 

русской истории имя Кутузов. Нами было выявлено 820  

(460 в основном и 360 – в газетном) апелляций к данному имени, 

зафиксированных в Национальном корпусе русского языка. 

[Национальный корпус http].  

Мы выделили следующие признаки денотативного 

использования прецедентного имени Кутузов: 

1. Большая часть денотативных апелляций к прецедентному 

имени «Кутузов» относится к Отечественной войне 1812 г.  

и Бородинскому сражению, где отмечается, прежде всего, его 

полководческое искусство. Благодаря стратегии и блестящему уму 

Кутузова, ему удалось сохранить русскую армию и одержать победу 

над армией Наполеона. 

«К тому времени Кутузов – в том числе и на собственном 

печальном опыте – понял главное: победить Наполеона в открытом 

бою невозможно» (Азартные игры – Дорогой Кутузова – Репортаж с 

мобильником на шее – Театр не тюрьма. Дневник болельщика  

// «Известия», 2002.06.04). 

«Тарутино прочно и славно стоит там, где осенью 1812 года 

застало его сражение, в котором Кутузов впервые «достал» 

Наполеона» (Лев Аннинский. Золото Тарутина. Из записок 

путешественника // Родина, 2010). 

«Когда Кутузов впервые объезжал Бородинское поле, в небе над 

ним появился орел. Эту историю описал один из участников 

сражения Борис Голицын. Когда в первый раз обозревал  

Кутузов позицию под Бородином, – исполинский орел парил над ним. 

Куда он, туда и орел… И толкам не было конца. Орел этот 

предвещал все хорошее» (Олег Шевцов, Андрей Моисеенко. Мифы и 

правда о Бородинской битве // Комсомольская правда, 2012.09.07). 

М.И. Кутузов характеризуется преимущественно как мудрый 

человек, опытный полководец и политик, проявивший выдержку в 

непростых условиях 1812 г.  

2. М.И. Кутузов – полководец не только опытный, но и хитрый. 

Его цель – спасти армию, солдат, победить с наименьшими людскими 

потерями. Он не только патриот своей Родины, любимец солдат, но 

также искусный дипломат и добросовестный христианин.  
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«Прозрение Наполеона, понявшего, что Кутузов увел армию из-

под смертельно опасного удара» (Лев Аннинский. Русь – взгляд  

из-под голицы // Наука и жизнь, 2008). 

«Тогда же в армии появилась поговорка «Приехал Кутузов бить 

французов» (Анатолий Садчиков. Артиллерист или ботаник? // 

Знание-сила, 2012). 

В различных источниках много раз повторяются эти народные 

строчки: «Приехал Кутузов бить французов». 

«Не Барклай – Кутузов сам себе говорил: Наполеон может 

меня победить, но перехитрить – никогда! Связанный с 

мифологизированной фигурой Суворова, не лезущий на рожон,  

но и от смерти не бегающий, популярный в войсках,  

Кутузов олицетворял собою «идеального народного полководца» 

(Александр Архангельский. Александр I. 2000).  

«В Бородинском сражении андреевский кавалер Михаил 

Кутузов противопоставил свою хитрость и веру в русских  

чудо-богатырей стратегическому таланту андреевского кавалера 

Наполеона; а руководимая андреевским кавалером  

Петром Багратионом 2-я армия стойко отбивала яростные атаки 

конницы андреевского кавалера Иоахима Мюрата»  

(Владимир Рогоза. Битва кавалеров // Общая газета, 1998). 

Действительно, в Бородинском сражении участвовали четыре 

андреевских кавалера. Наполеон и его маршалы Бертье и Мюрат 

получили орден Андрея Первозванного в 1807 г. во время подписания 

Тильзитского договора.  

«Князь Кутузов оказал чудеса ума и проницательности, и 

вскоре «враги изнемогоша и падоша»». (Е.И. Расторгуев. Прогулки по 

Невскому проспекту (1846)).  

«Из патриотического сознания исходил М. Кутузов в 

продуманной и успешной борьбе с Наполеоном» (Русская идея: 

национальное и общероссийское // Жизнь национальностей, 

2002.06.05). 

«М.И. Кутузов, находившийся там с весны и до конца лета  

1792 года, строго следил за тем, чтобы русские военные не обижали 

местное население» (Владимир Лесин. Храбрый майор Грузинов и 

другие казаки // Родина, 1994). 

«Сражаясь, так сказать, на каждом шагу, с превосходным в 

силах неприятелем, предводимым лучшими полководцами нашего 

времени, избегая отходов и опасности быть окруженным и 

отрезанным, Кутузов в этом славном отступлении возвысил честь 
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русского имени, и принудил даже неприятелей отдать первенство 

русскому солдату перед всеми другими воинами» (Ф.В. Булгарин. 

Воспоминания (1846-1849)). 

Выявленные нами коннотативные значения – это, скорее, 

сравнения, связанные с отступлением Кутузова, его хитростью, 

мудростью, сдачей Москвы. 

«При том, что Евтушенко в самом деле был человеком 

тактического расчета («Поэт, как ясновидящий Кутузов, он 

отступает, чтобы наступать»), вот вопрос» (С.Б. Рассадин. Книга 

прощаний. Воспоминания о друзьях и не только о них (2004-2008)). 

«Я понимаю, что Муза Пегасовна отдает мне шубу без боя, как 

Кутузов – Москву, спаленную пожаром» (Варвара Синицына. Муза и 

генерал (2002)). 

«Гидрометцентр – это вам не Кутузов, и отступать ни ему, ни 

нам некуда» (Георгий Бовт. Разомлевшая Родина // Вечерняя Москва, 

2002.06.13). 

«Как только мне сказали адрес и телефон подруги этого 

художника, я сразу поступил мудро – все рассчитал, ну просто как 

Кутузов!» (Анатолий Мельник. Авторитет (2000)). 

«А мы их здесь голодом уморим, как Кутузов Наполеона I» 

(Борис Левин. Блуждающие огни (1995)). 

«Мне однажды девятый «А» уже обещал нечто подобное  

и надул меня, как Кутузов Наполеона» (Алексей Иванов. Географ 

глобус пропил (2002)). 

«Спящий агроном сидел, грузно откинувшись, и дремал, как 

Кутузов на военном совете» (Фазиль Искандер. Созвездие Козлотура 

(1966)). 

Рассуждая о Н.М. Карамзине, историк Н. Эйдельман сравнивает 

его с Кутузовым: «Карамзин – наш Кутузов двенадцатого года: он 

спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал 

нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в 

двенадцатом годе. Карамзин – Кутузов… Но для того, чтобы так 

понять свой народ и свое время, надо было самому стоять выше, 

глядеть дальше других» (Н. Эйдельман. Последний летописец (1983)).  

По мнению А. Белого, Лев Толстой представляет Кутузова в 

образе «некого буддийского мудреца, побеждающего Наполеона 

магией своей нирваны». Д.Н. Овсянико-Куликовский считает,  

что в «Войне и мире» Кутузов «является воплощением  

нашего национального волевого уклада и фаталистических 

наклонностей нашей мысли, в их нормальном виде и в историческом 
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обнаружении» (Д.Н. Овсянико-Куликовский. Из «Истории русской 

интеллигенции» (1911)).  

Практически все реминисценции связаны с войной 1812 г., 

Бородинским сражением, отступлением французов в зимнее время:  

«В качестве пародии на приемы мифологистов один писатель 

применил их к личности Наполеона и «доказал», что французский 

император был олицетворением весны, а Кутузов – зимы» 

(Александр Мень. Сын человеческий (1969)).  

Любопытно сравнение Г.А. Зюганова с Кутузовым: 

«Фельдмаршал Кутузов (Геннадий Андреевич Зюганов). Готов сдать 

Москву, любой другой город и отступать до самого Сахалина.  

Но никогда не сдаст место в Госдуме, кабинет и персональную 

машину» (Павлючик Леонид. Зюганов – тот еще Кутузов // Труд-7, 

2007.11.16).  

Интересно отметить, что имя Кутузов встречалось и в 

анекдотах: 

«Хоть одним глазком взгляну на Париж…– мечтал Кутузов». 

«Кутузов с Наполеоном не дружил. Не ладили они как-то».  

(С. Атасов. 1000 золотых анекдотов (2003)). «Велика Россия, – думал 

Кутузов, – а отступать некуда, позади Москва, пробки…». 

(Анекдоты в номер // Комсомольская правда, 2007.10.05). «В юности 

Кутузов был изрядным бабником! И от частого подмигивания один 

его глаз стерся напрочь». (Анекдоты в номер // Комсомольская 

правда, 2007.05.19). 

В 2012 г. в Литературном институте имени А.М. Горького был 

проведен ассоциативный эксперимент. Студентам института было 

предложено ответить на слово-стимул первым словом, которое 

придет в голову. Среди реакций, полученных на стимул «война 1812 

г.» антропоним Кутузов составил 31,4 %, а антропоним Наполеон – 

26,9 %. Интересно отметить, что в 35,5 % случаев имя Кутузов 

вызвало реакцию, связанную с отсутствием глаза [Никольская 2015]. 

В жизни М.И. Кутузов повязку почти никогда не надевал.  

Интересно, что отсутствие глаза у Кутузова почти не встречается в 

апелляциях к этому имени, оно было зафиксировано лишь в двух 

случаях.  

Имя Кутузов встречается и в народном творчестве. В народных 

песнях Кутузов противопоставлялся царю и сенаторам.  

Насколько растерян и испуган царь, настолько тверд и спокоен 

Кутузов: «На стулу-то сидит Александра-царь, очень призадумался 

Его царская персонушка в лице переменялася. Перед ним стоит 
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генералушка – сам Кутузов-князь: Ты не бось, не бось, Александра-

царь, да не пугайся ты!» (В. Чичеров, В. Крупянская. 1812 год в 

народном творчестве // Народное творчество, 1937).  

Имя Кутузов настолько широко известно и связано с победой, 

что так была названа операция во время Великой Отечественной 

войны, целью которой было разгромить орловскую группировку 

противника. В наше время есть крейсер «Михаил Кутузов»,  

корабль-музей «Михаил Кутузов», фонд инвестиций «Кутузов», 

ресторан «Кутузов», бизнес-центр «Кутузов Тауэр», водка «Кутузов», 

жилой комплекс «Форт Кутузов».  

Есть даже торт «Кутузов» (наше секретное оружие),  

рецепт победы; а также пирожное: «Бабушка шутит, что пирожное 

«наполеон» теперь «кутузов»» (Андрей Битов. Последовательность 

текстов (1996-1997)). 

Почти все апелляции связаны с положительной оценкой 

Кутузова, только одно словоупотребление негативно окрашено: 

«Осторожный, хитрый и вельможно-ленивый сановник 

Кутузов не хотел никаких сражений… Кутузов не собирался 

преодолевать свое ленивое барство» (Валерий Лебедев.  

Умно-ленивый полководец Кутузов // Интернет-альманах «Лебедь», 

2003.09.14). 

Мы можем сделать вывод о том, что прецедентное имя 

«Кутузов» используется в основном в денотативном значении, имеет 

минимальные возможности для использования в коннотативном 

значении. Имя «Кутузов» имеет очень высокую частотность, так как 

связано с войной 1812 года и Бородинским сражением. Оно широко 

используется не только в публицистическом, но и в художественном 

дискурсе. Употребление имени Кутузов для названий 

инвестиционных фондов, ресторанов, жилых комплексов показывает, 

что оно связано с победой, удачным завершением чего-либо, и 

используется для привлечения людей. Можно предположить, что в 

национальной памяти Кутузов остался как выдающийся полководец, 

благодаря мудрой и гибкой стратегии которого русской армии 

удалось одержать победу над сильным и опытным противником. 

Выявленные коннотации показывают также, что Кутузов сделал все 

возможное, чтобы сохранить армию, он пользовался любовью и 

уважением простых солдат. В народном сознании остались 

нераздельны война 1812 г. и Кутузов.  
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