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Сравнительно-сопоставительный анализ  
средств выразительности передачи образа матери  

в произведениях Б. Брехта и М. Горького
Турковская Е.В.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», 
Витебск

В статье раскрыт образ матери во взаимосвязи с внелитературным контекстом: историческим, социальным, 
культурным; представлен сравнительный анализ художественных способов и средств передачи образа матери в 
произведениях Б. Брехта и М. Горького.

Цель работы – определить содержательные характеристики образа матери и выявить художественные сред-
ства его воплощения в произведениях Б. Брехта и М. Горького.

Материал и методы. Теоретическую базу исследования составили труды как отечественных (П.В. Басин-
ского, Л.П. Кременцова, Л.А. Смирновой, И.М. Фрадкина, С.Д. Артамонова, Г.Н. Поспелова), так и зарубежных  
(К. Давид, В. Хинк, Б. Есинг, Р. Кёнен, Р. Кэммерлингс, К. Хёрнляйн, У. Шримпф, Ф. Турм) авторов, практическую –  
художественные произведения Б. Брехта и М. Горького. Были использованы методы: историко-культурный, типоло-
гический, описательно-аналитический, контекстного анализа.

Результаты и их обсуждение. Исследованы жанрово-стилевые особенности анализируемых произведений.  
Рассмотрено влияние культурно-исторического контекста на эволюцию образа матери как литературного фено-
мена. Определена содержательная сущность образа матери в образцах произведений русской и зарубежной литера-
туры. Выявлены характеристики, приобретаемые образом матери в процессе его развития в произведениях. Сопо-
ставлены языковые средства выразительности и художественные приемы создания образа матери в произведениях  
Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» и М. Горького «Мать». 

Заключение. Уникальный образ матери в литературе формируется с помощью языковых средств художествен-
ной выразительности. Авторы используют сравнения, метафоры, эпитеты, анафору, персонификацию и метони-
мию, чтобы создать глубокий и неповторимый образ матери. С помощью разнообразных средств художественной 
выразительности М. Горькому и Б. Брехту удалось передать свой особый образ матери. Так, концепция образа 
матери, созданного М. Горьким, заключается в отражении современной автору реальности, писатель отождест-
вляет образ матери с Богородицей, наделяет его революционностью, духовностью, способностью к развитию. Об-
раз матери, изображенный Б. Брехтом, получает следующие характеристики: противоречивость, статичность, 
пассивность.

Ключевые слова: образ матери, внелитературный контекст, троп, сравнение, эпитет, анафора, метафора, 
персонификация, метонимия.
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A Comparative Analysis of Expressive Means 
of Presenting the Image of the Mother 
in Works by B. Brecht and M. Gorky 

Turkovskaya Е.V.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

The image of the Mother in the relation to the outer literature context: historical, social, cultural is revealed in the article. 
A comparative analysis of artistic means and tools of conveying the image of the mother in B. Brecht’s and M. Gorky’s works 
is presented. 

 The research purpose is to identify the content characteristics of the image of the Mother and to reveal artistic means  
of its implementation in B. Brecht’s and M. Gorky’s works.

Material and methods. The theoretical research base is works by both domestic (P.V. Basinsky, L.P. Krementsov,  
L.A. Smirnova, I.M. Fradkin, S.D. Artamonov, G.N. Pospelov) and foreign authors (К. David, V. Khink, B. Esing,  
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R. Koenen, R. Kammerlings, К. Hoernlein  U. Schrimpf, F. Turm). The practical research base is works of fiction by 
B. Brecht and M. Gorky. The historical and cultural, typological, descriptive and analytical and the method of context 
analysis were used. 

Findings and their discussion. The genre and stylistic features of the analyzed works are studied. The influence of the 
cultural and historical context on the evolution of the image of the Mother as a literary phenomenon is considered. The 
content essence of the image of the Mother in masterpieces of the Russian and foreign literature is identified. Characteristics 
which the image of the Mother acquires in the process of its development in works of art are revealed. Linguistic means of 
expressiveness and artistic tools of the creation of the image of the Mother in B. Brecht’s “Mother Courage and her Children” 
and M. Gorky’s “Mother” are compared. 

Conclusion. The unique image of the Mother in literature is created with the help of linguistic means of artistic 
expressiveness. Authors use comparisons, metaphors, anaphora, personification and metonymy to create a deep and unique 
image of the Mother. Through various means of artistic expressiveness M. Gorky and B. Brecht managed to create their own 
special images of the Mother. Thus, the concept of the image of the Mother created by M. Gorky consists in the reflection 
of the author’s contemporary reality. The writer equates the image of the Mother with God’s Mother, imparts revolutionary 
and spiritual features to it, the ability to develop. B. Brecht’s image of the Mother acquires the following characteristics:  
it is contradictive, static, passive.

Key words: the image of the Mother, the outer literature context, trope, comparison, epithet, anaphora, metaphor, 
personification, metonymy.

(Scientific notes. – 2019. – Vol. 30. – P. 189–193)

Во все времена писателями, художниками, 
музыкантами воспевалась красота женщины. 
Но именно образ женщины-матери являлся 

идеалом женской красоты. Мать – это женщина, 
гармонично соединившая в себе женственность и 
материнство. XX столетие, именуемое Серебряным ве-
ком русской литературы, оставило глубокий след в исто-
рии отечественной и мировой словесности. Литература 
приобрела особую философию. Авторы в своих произ-
ведениях изображали испытания, которые пришлись на 
их трагический век: войну, революцию, кризис религи-
озного восприятия, трагедию личности в обстоятель-
ствах выбора между долгом и личными интересами.

Цель статьи – определить содержательные харак-
теристики образа матери и выявить художественные 
средства его воплощения в произведениях Б. Брехта  
и М. Горького.

Материал и методы. Материалом исследова-
ния послужили учебные справочники и пособия 
П.В. Басинского, Л.П. Кременцова, Л.А. Смирновой,  
И.М. Фрадкина, труды историка и литературоведа 
С.Д. Артамонова, советского литературоведа-теоре-
тика Г.Н. Поспелова, литературных критиков Д.В. За-
тонского и В.В. Набокова, а также труды зарубежных 
литературоведов, писателей и философов, таких как 
К. Давид, В. Хинк, Б. Есинг, Р. Кёнен, Р. Кэммерлингс, 
К. Хёрнляйн, У. Шримпф, Ф. Турм. Материалом для 
практического анализа средств и приемов вырази-
тельности явились произведения Б. Брехта «Мамаша 
Кураж и ее дети» и М. Горького «Мать». Обращение 
к учебным пособиям по истории И.М. Тронского,  
Х. Шульце, М. Роулинг позволило рассмотреть исто-
рические, социальные, культурные условия и пред-
посылки создания произведений. При этом были 
использованы следующие методы: историко-культур-
ный, типологический, описательно-аналитический, 
контекстного анализа.

Результаты и их обсуждение. В русской литературе 
в XX веке просматривается тенденция к изображению 
и возвышению связи между Матерью и Сыном в про-
изведениях, относящихся к революционному и военно-
му времени. К ней в своих произведениях обращались 
такие писатели, как М. Горький («Мать»), М.А. Шо-
лохов («Тихий Дон»), Л.К. Чуковская(«Софья Петров-
на»), Б.Л. Пастернак («Доктор Живаго»), В.П. Крапи-
вин («Лоцман», «Кораблик, или Помоги мне в Пути»)  
А.И. Приставкин («Ночевала тучка золотая»). Так,  
в романе М. Горького «Мать» революционные идеи и 
действия послужили объединяющим звеном сына и ма-
тери. Осознание того, что героиня своими действиями 
вносит вклад в революционную борьбу, пробуждает в 
матери чувство гордости, является основой возникшего 
у нее чувства самоуважения. Не только Пелагея Нилов-
на гордится собственным сыном, но и Павел испытыва-
ет гордость за свою мать, ставшую ему родной по духу. 
Такая духовная общность, связь Матери и Сына, вопло-
щенная в общем деле, укрепляет и наполняет глубоким 
содержанием, способствует постепенному достижению 
взаимопонимания между героями.

Пьеса Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» была 
написана в 1939 году и представляет события Тридца-
тилетней войны XVII века. Работу над пьесой Б. Брехт 
начал в эмиграции в канун Второй мировой войны. 
Произведение «Мамаша Кураж и ее дети» отражает 
повседневность Европы того времени: пьеса была об-
ращена к немецкому населению, которое поддалось 
национал-социалистической пропаганде. Драматург 
пытается предостеречь современников от повторения 
ошибок прошлого, заставив их вспомнить события 
двухсотлетней давности.

Б. Брехт создает противоречивый образ матери, 
обусловленный историческими событиями военного 
времени. В образе мамаши Кураж соединились два 
начала: мещанское и материнское. С одной стороны, 
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Анна Фирлинг является обывательницей, пытающей-
ся нажиться на войне любыми способами. С другой 
стороны, она мать, любящая своих детей и пережива-
ющая за их судьбу. Но так как эти два начала несо-
вместимы, одно из них, материнское, ослабевает. Одна 
из главных поднимаемых тем пьесы – взаимодействие 
в системе «человек–история». Драматург выбрал ме-
стом и временем действия пьесы Тридцатилетнюю 
войну, где история непосредственно «участвует» во 
всех делах и поступках людей, человек и история тес-
но соприкасаются и взаимообусловливают друг друга 
[1, c. 159]. В этом соприкосновении Брехт усматривает 
трагическое начало: люди вынуждены участвовать в 
истории против своей воли, как заложники историче-
ских обстоятельств. При этом исторический процесс 
показывается как огромный слепой механизм, изменя-
ющий судьбы людей и поколений.

Так, Б. Брехт создал нетрадиционный для своего 
времени образ матери. С одной стороны, он изобража-
ет мать-защитницу, сильную женщину, заботящуюся 
о своих детях, что вполне вписывается в историче-
ский контекст XX века. С другой стороны, он обра-
щает внимание на отсутствие связи между матерью 
и детьми, способной предотвратить многие беды и 
несчастья. Основная черта образа матери в данном 
произведении – ослабевание материнского инстинкта 
и преобладание худших качеств человека, провоциру-
емых условиями войны.

Анализируя социально-исторические условия 
рождения образа матери, М. Горький на протяжении 
всего произведения затрагивает тему положения жен-
щины в современном ему обществе. Так он показывает 
тяжелое положение женщины-матери в рабочей семье: 

«... Мать была незаметной в доме, молчалива, 
и всегда жила в тревожном ожидании побоев....  
Ее тело, разбитое долгой работой и побоями мужа, 
двигалось бесшумно и как-то боком, лицо ... освеща-
лось темными глазами, тревожно грустными, как у 
большинства женщин в слободке» [2, c. 59].

Писатель подчеркивает низкое социальное положе-
ние замужней женщины и матери. Родители изначаль-
но воспитывали девочек с мыслью, что брак и полное, 
безоговорочное служение мужу – это единственное 
женское предназначение. Таким образом, в рабочей 
и крестьянской среде брак с побоями и унижениями 
женщины воспринимался как нечто естественное и 
единственно верное. В соответствии с подобным поло-
жением женщины в обществе автор изображает мать в 
начале своего повествования. Но созданный образ ма-
тери в романе уникален тем, что героиня проходит ду-
ховное становление, ее образ развивается от тихой, за-
пуганной женщины до бесстрашной революционерки, 
способной мыслить неординарно, задуматься о своей 
жизни, понять всю несправедливость такого существо-
вания. Обогащение души матери можно наблюдать в ее 
поступках, в изменении ее речи и мышления. В рома-
не «Мать» писатель убедительно продемонстрировал,  
что не только материнский инстинкт Пелагеи Ниловны 

заставляет ее помогать сыну, но и пробудившееся осоз-
нание социальной несправедливости:

«Думаю я о своей жизни, – говорит она, – Господи 
Иисусе Христе! Ну зачем я жила? Побои ... работа ... 
ничего не видела, кроме страха!» [2, c. 131].

Центральное место в произведении М. Горький 
отвел матери, и это подчеркивает изменение места 
женщины в обществе. Автор одним из первых затро-
нул тему социального неравенства между мужчиной 
и женщиной, создал уникальный в своем роде образ 
матери, способный развиваться и наполняться новым 
духовным содержанием. 

Выписывая образ мамаши Кураж, Б. Брехт изобра-
зил сильную, мыслящую довольно свободно и неза-
висимую от мужчины женщину, способную самостоя-
тельно заработать средства к существованию. В пьесе 
драматургу удалось перейти границы равноправия: не 
женщина ищет защиты у мужчины, а мужчины просят 
ее о помощи. Героиня, не имеющая привычку наде-
яться на кого-то кроме себя, пытается самостоятельно 
решать все сложившиеся проблемы. На протяжении 
всего произведения образ матери является статичным. 
Даже после смерти всех своих детей мамаша Кураж, 
хоть и постаревшая, остается сильной и независимой 
женщиной. В пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» не 
прослеживается духовная эволюция матери, скорее, 
речь идет о постепенной деградации героини. Смерть 
детей символизирует уничтожение ее материнского 
начала. Автор осознанно оставляет образ матери ста-
тичным, не оставляя надежды на духовное спасение 
героини. Его цель – воздействовать на разум, заста-
вить зрителя сомневаться в неизбежности происходя-
щего, не решать самому затрагиваемую в пьесе про-
блему, разбудив чувственно-эмоциональную сферу 
зрителей, отказаться от иллюзии. 

Таким образом, Б. Брехт в обстановке борьбы за ра-
венство полов создает образ матери-одиночки, которая 
не страдает от собственного положения. Женщина-Мать 
становится равной мужчине, и равно мужчинам, убива-
ющим и продолжающим воевать, она несет ответствен-
ность за свои поступки, зарабатывая на войне [1, c. 244].

Для дальнейшего выявления характерных особен-
ностей образа матери обратимся к анализу средств 
языковой выразительности, которые дают возмож-
ность автору для более полной, точной, яркой и образ-
ной передачи своих мыслей, чувств и оценок. Сравним 
способы выражения обращения героев произведений к 
матери, с их помощью писатели показывают отноше-
ние героев друг к другу и свою авторскую позицию. 
Так, в романе М. Горького «Мать» Павел Власов гово-
рит со своей матерью с помощью обращений – «мать», 
«мамаша», «мама», «родная» и местоимений в форме 
второго лица «ты» и третьего лица «Вы».  Автор под-
черкивает обращения «мать» и «ты»:

«Он сказал ей “мать” и “ты”, как говорил только 
тогда, когда вставал ближе к ней» [2, с. 97].

С помощью данных обращений автор изображает 
близкие и доверительные отношения между матерью 
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и сыном. Использование обращений «мама» и «ма-
маша» связаны с эмоциональным состоянием героя.  
Павел Власов называет мать ласково «мама», «род-
ная», «голубушка», когда чувствует в ней своего спод-
вижника, продолжателя его дела, раздраженно «мама-
шей», когда мать излишне беспокоится и опекает его. 
Стоит отметить, что отстраненное отношение сына 
к матери в начале произведения выражается с помо-
щью местоимения «Вы», указывающего на уважение 
к матери, но и на отсутствие близости между род-
ственниками. Позже Павел Власов все чаще обраща-
ется к матери с помощью местоимения «ты». Таким  
образом, автор изображает сближение матери и сына 
через общее дело.

В пьесе Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» 
сыновья Эйлиф и Швейцеркас обращаются к своей 
матери с помощью «Mutter» (мать). Так, автор по-
казывает нейтральные отношения между родствен-
никами в семье, где дети все-таки уважают мать.  
Применяя единственное обращение «Mutter», драма-
тург изображает отсутствие эмоциональной привязан-
ности детей к матери, отсутствие градации степени 
выраженности сыновьих чувств [3, c. 21].

Такой изобразительный прием, как сравнение, ча-
сто используемый авторами, призван вызывать в со-
знании читателей ассоциации, эмоции и воображение, 
что способствует возникновению образа у читателя 
или зрителя. Например, в романе «Мать» находим ряд 
сравнений: одна из героинь сравнивает свою мать с 
«маленькой мышкой»:

«Маленькая такая, точно мышка, так же быстро 
бегает и всех боится» [2, с. 78].

Сравнивая мать с пугливой мышью, автор изобра-
жает положение всех замужних женщин и матерей 
того времени, полностью зависящих от своих му-
жей-тиранов, страдающих от побоев и испытываю-
щих унижение, страх вызвать вспышку гнева у мужа, 
имеющих низкий социальный статус. Ярко изображая 
нелегкую жизнь женщины, М. Горький сравнивает 
«боль сердца» матери с «тугой струной»:

«Это облегчало тихую боль ее сердца, которая, 
вздрагивая, пела в груди ее, как тугая струна» [2, с. 168].

В этих же строчках мы можем отметить такой 
прием, как персонификация «боль… пела в груди ее».  
Так, мать страдает от невозможности изменить жен-
скую долю, боль, сдавливающая ее сердце, кажет-
ся, вот-вот порвет его, как рвется «тугая струна».  
При этом боль не утихает на протяжении всей жен-
ской жизни, она «вздрагивая, поет».

Часто прием олицетворения используется автора-
ми для поэтизации речи. М. Горький с помощью пер-
сонификации изображает единство рабочих людей, 
их родственную связь, так как они являются «деть-
ми одной матери – непобедимой мысли о братстве 
рабочего народа всех стран земли», «все – дети од-
ной матери – правды» [2, с. 82]. Здесь мать является 
символом объединения людей, их духовного родства, 
сравниваемого с родственным. Но с помощью пер-

сонификации автор описывает не только образ мате-
ри как родительницы всех людей, но и ее душевный 
подъем после того, как она смогла оказать помощь и 
тем самым принести пользу своему сыну: «в груди ее 
птицею пела радость…» [2, с. 129].

В пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехт так-
же прибегает к сравнениям. Анна Фирлинг, используя 
сравнение «…die kleinen Leut wie ich» («маленькие 
люди вроде меня») [4, с. 270], показывает свою при-
надлежность к низкому сословию. Также автор на 
протяжении всей пьесы описывает героев «die kleinen 
Leut», подчеркивая тем самым их низкий социальный 
статус. Мать, как и другие герои, не осознает своей 
роли в войне, более того она оправдывает свои дей-
ствия собственной незначительностью. 

Мамаша Кураж сравнивает себя с «вошью в шубе» 
(«wie die Laus im Pelz») [4, с. 279], которая, как и ее семья, 
находится в плену. Данное сравнение дано, чтобы пока-
зать отношение матери к жизни: в какой бы ситуации она 
ни оказалась, она из всего сможет извлечь выгоду.

Полковой священник, сопровождавший мамашу 
Кураж, сравнивает ее с гиеной:

«Sie sind Hyäne des Schlachtfelds» [4, с. 300].
«Вы гиена, которая рыщет по полю боя» [5, с. 126].
Так, образ матери получает негативную оценку со 

стороны окружающих. Мать сравнивается с хищни-
цей, наживающейся на войне. Также мать сама себя 
сравнивает с животным:

«Ich komm mir vor wie einen Schlachterhund, ziehst 
Fleisch für die Kunden und kriegt nix davon ab» [4, с. 327].

«Я как та собака мясника, что разносит мясо поку-
пателям, а сама его не ест» [5, с. 133].

Сравнивая мать с животными, автор пытается изо-
бразить звериные инстинкты, движущие людьми во 
время войны. Традиционно светлый и возвышенный 
образ матери в произведении наделяется негатив-
ными характеристиками с целью изображения ужа-
сов войны, способных вызвать животный инстинкт  
у женщины-матери.

При описании внешности матери М. Горький обра-
щается к эпитетам, которые отражают неповторимость 
восприятия мира автором, вследствие чего приобре-
тают оценочный характер и субъективное значение.  
М. Горький изображает внутреннее состояние матери: 
«Ее тело, разбитое долгой работой и побоями мужа» 
[2, c. 60], «…лицо…освещалось темными глазами, 
тревожно-грустными, как у большинства женщин в 
слободке» [2, c. 60], «вся она мягкая, печальная, по-
корная» [2, c. 60]. Перед глазами читателя возникает 
образ маленькой, печальной, уставшей и униженной 
женщины. Через образ матери автор представляет 
портрет других женщин с «тревожно-грустными 
глазами». Всю тяжесть жизни «утомленная волнени-
ем мать» носит в «наболевшем сердце». Но, несмотря 
на все невзгоды, автор изображает мать, обладающей 
«чутким сердцем», «ласкающими глазами».

Б. Брехт также характеризует свою героиню с по-
мощью эпитетов: «mein anständiges Gesicht» («лицо  
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порядочной женщины») [4, c. 269], «ein enunbotmäßiger 
Geist» («дух непокорности») [4, c. 356], «unglückliche 
Mutter, ich schmerzensreiche Gebärerin» («несчастная 
мать, я горемычная родительница») [4, c. 243], «warm-
herzige Natur» («горячее сердце») [4, c. 298]. Перед 
читателями предстает портрет сильной, непокорной 
женщины, являющейся при этом «несчастной мате-
рью», потерявшей всех своих детей.

С помощью метафор, скрытых сравнений повыша-
ются точность поэтической речи и ее эмоциональная 
выразительность. М. Горькому удалось создать непо-
вторимый образ матери-страдалицы, вечно беспокоя-
щейся о своем сыне:

«В груди ее черным клубком свивалось ожесточе-
ние и злоба на людей, которые отнимают у матери 
сына…» [2, с. 113].

Также с помощью метафор автор раскрыва-
ет образ матери – несчастной замужней женщины, 
состарившейся раньше времени от невзгод семей-
ной жизни. Так мать сама описывает свою жизнь:  
«…силу мою, ногами затоптанную, молодое сердце 
мое забитое…» [2, c. 59]. М. Горький метафорично пе-
редает состояние матери после ареста сына: «…сердце  
сжалось, высохло…» [2, c. 208], а ее прежнюю замуж-
нюю жизнь называет «серым свитком печальных дней» 
[2, c. 225].Но все же главной идеей создания образа  
матери остается ее безграничная любовь к сыну: «Ее 
любовь – любовь матери – разгоралась…» [2, c. 217].  
Характеризуя все несчастья, выпавшие на долю жен-
щины-матери, автор возвышенно описывает ее мате-
ринскую любовь. Это состояние матери изображается 
на контрасте унижений, получаемых от мужа, и вспле-
сков всеобъемлющей материнской любви к сыну.

Б. Брехт напротив с помощью метафоры демон-
стрирует не материнскую сущность героини, а ха-
рактер опытной торговки. Так, мать называет себя  
«ein gebranntes Kind» («пуганая ворона») [4, c. 356], 
проверяя монету, которой с ней расплатились, и, не 
замечая, как вербовщик уводит ее сына. Автор таким  
образом подчеркивает всю трагичность происходя-
щего – материнские чувства женщины притупляются, 
когда речь идет о деньгах и наживе.

Важным в формировании образа матери являет-
ся один из приемов метонимии, а именно синекдоха,  
с помощью которого целое заменяется своей составной 
частью для усиления эмоционального эффекта на чита-
ющего или слушающего. Так, образ матери часто опи-

сывают с помощью синекдох «материнское сердце»,  
«мамин голос», «мамины руки».

Также и М. Горький культивирует образ матери с 
помощью синекдохи «…да здравствует сердце мате-
ри!» [2, c. 118], «острая горечь щипнула сердце мате-
ри» [2, c. 145], «…поверьте сердцу матери, седым во-
лосам ее…» [2, c. 383]. Вместо «матери» автор пишет 
«сердце матери», чтобы сделать акцент на ее душев-
ном состоянии. Так как сердце издавна считается сим-
волом любви, материнское сердце является символом 
любви матери к ребенку.

В пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехт ис-
пользует следующий прием метонимии:

«Wie wir alle gemischt sind, von Mutterleib an…»  
[4, с. 378].

«Все мы перемешаны уже во чреве материнском» 
[5, с. 82].

С помощью синекдохи «Mutterleib» («чрево мате-
ринское») автор ограничивает общественные и куль-
турные функции матери, он присоединяется к тради-
ции назначения женщины лишь к детородной функции 
[6, c. 184]. Очевидно, Б. Брехту чужда поэтизация при 
создании материнского образа.

Заключение. Таким образом, благодаря драматургам 
Б. Брехту и М. Горькому образ матери приобрел особую 
значимость в литературе XX века. Писателям удалось не 
только создать яркий и уникальный образ, но он приоб-
рел новые составляющие, что способствовало его даль-
нейшему развитию в художественной литературе.
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