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Филология

НАУЧНЫЕ ИССлЕДОВАНИя

УДК 482
ББК Ш 141.2 – 5

О. Л. Абросимова
г. Чита, Россия

Заимствования и их адаптация в забайкальских говорах
В статье анализируется процесс заимствования забайкальскими говорами слов из бурят-

ского языка. Особое внимание уделяется фонетической, лексической, словообразовательной 
адаптации заимствованных слов в русском диалекте.

Ключевые слова: говор, заимствование, адаптация фонетическая, лексическая, словоо-
бразовательная, грамматическая.

O. L. Abrosimova
Chita, Russia

Loanwords and Their Adaptation in Zabaikalsky Dialects
The article focuses on the process of borrowing words from the Buryat language into Zabai-

kalsky dialects and highlights phonetic, lexical and word-building adaptation of loanwords into the 
Russian dialect.

Keywords: dialect, borrowing, phonetic adaptation, lexical adaptation, word-building adapta-
tion, grammatical adaptation.

Диалект, как и язык в целом, постоянно из-
меняется. Это явление динамическое, а не стати-
ческое. Основные тенденции развития современ-
ных говоров Забайкалья – влияние литературного 
языка и просторечия, междиалектные контакты 
и иноязычное воздействие. И если первые две 
тенденции в конечном итоге могут привести к 
нивелированию, выравниванию говоров, возник-
новению на территории Забайкалья единого диа-
лектного пространства, то последняя тенденция 
не просто сдерживает этот процесс, но и способ-
ствует изменению отдельных говоров, закрепляя 
их отличие от других. Эти сложные процессы по-
степенно приводят к тому, что некоторые говоры 
Забайкальского края видоизменяются, приобрета-
ют несколько другие черты, но при этом не исче-
зают, не уступают место просторечию. 

Межкультурная коммуникация во многих 
говорах Забайкалья становится толчком для воз-
никновения достаточно интересных языковых 
явлений. Особенно это касается пограничных го-
воров, носители которых на протяжении длитель-
ного времени контактируют с представителями 
иных культур. Этому способствует и геополити-
ческое положение Забайкальского края, который 
граничит с Китаем и Монголией. Кроме того, 
очень большое место в забайкальских говорах за-
нимают явления, появившиеся под воздействием 

субстрата. Естественно, что в этом случае нельзя 
говорить о глобальном межъязыковом взаимодей-
ствии (такие контакты можно считать всего лишь 
локальными), но вместе с тем они очень значимы 
для русского диалекта. Если китайский язык прак-
тически не повлиял на забайкальские говоры, то 
контакты на протяжении длительного времени с 
бурятским языком и его диалектами, эвенкийским 
языком, монгольским языком, говором ононских 
хамниган не прошли бесследно. Особенно тесно 
взаимодействуют бурятский и русский языки. 
Однако взаимовлияние их не является равнознач-
ным. Русский язык влияет на развитие не только 
диалектов, но и бурятского литературного языка, 
пополняя прежде всего их лексический запас. Бу-
рятский же язык оказывает точечное влияние на 
русский забайкальский диалект. Прежде всего это 
касается лексического уровня как самого подвиж-
ного и восприимчивого. Вот некоторые из слов, 
заимствованных забайкальскими говорами из бу-
рятского языка: гуран – бур. гура/н/ – «самец косу-
ли», шурган – бур. шурга/н/ – «буря», джембура – 
 бур. зумбараан – «суслик», кулан – бур. хулан – 
«дикая лошадь» и т. д. 

Некоторые говоры Забайкальского края нахо-
дятся в очень сложных условиях межъязыкового 
контактирования, что не может не отражаться на 
их развитии. Например, пограничные ононские 

©  О. Л. Абросимова, 2011
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говоры за трёхвековую историю существования 
контактировали с монгольским, тунгусским язы-
ками, говором ононским хамниган, агинским диа-
лектом бурятского языка. Результат такого кон-
тактирования – многочисленные случаи интер-
ференции, характеризующие различные уровни 
диалекта.

Межкультурная коммуникация становится 
своеобразным толчком к заимствованию. При 
этом носителям говоров необходимо знать не 
только иноязычное слово как таковое, но и куль-
турный компонент его значения, реалии инокуль-
туры. Только в этом случае иноязычное слово 
войдёт в диалектную систему и получит в ней 
новую жизнь. Можно сказать, что заимствова-
ние предотвращает не только смысловые, но и 
культурные сбои в процессе коммуникации. Это 
своеобразный сигнал, который свидетельствует 
об успешности межъязыкового и межкультурного 
контактирования.

Заимствованию в забайкальских говорах под-
вергались в основном слова, обозначающие бы-
товые реалии, и слова, связанные с животновод-
ством. Можно выделить следующие тематические 
группы предметных заимствований: 

Лексика, связанная с характеристикой чело-
века. Здесь можно выделить несколько подгрупп:

1) социальная характеристика человека (бат-
хул – бродячий каторжник);

2) характеристика человека по происхожде-
нию (гуран – коренной забайкалец);

3) характеристика человека по черте характе-
ра (олганджа – непутёвый человек);

4) характеристика детей (отхон – младший 
ребёнок в семье, заргол – неполноценный ребё-
нок, боегон – незаконнорожденный ребёнок);

5) характеристика человека по умственным 
способностям (зунтугло – человек, выживший от 
старости из ума).

Лексика, обозначающая диких животных: 
гуран – дикий козёл, инзаган – козлёнок дикой 
козы, бабольджа – удод, джимбура – суслик.

Лексика, связанная с животноводством: 
иман – домашний козёл, имануха – домашняя 
коза, кочерик – двухлетний телёнок, борокчан – 
годовалый телёнок.

Лексика, обозначающая еду, питьё: бузы – 
бурятские позы, затуран – зелёный чай с молоком 
и солью, арца – молочный продукт.

Лексика, обозначающая растения: ургуль – 
подснежник, бурлэшки – дикий абрикос.

Толчком к заимствованию может стать от-
сутствие в русском диалекте каких-либо класси-
фикаций предметов, явлений, понятий. Например, 
в русском языке есть только слово «телёнок» для 
обозначения детёныша коровы. В бурятском же 
языке существует возрастная градация телёнка: 
борокчан, кочерик, гунан. Кроме того, многие 

наименования «выражают более конкретное по-
нятие по сравнению с русскими названиями и 
одним словом могут заменять описательное наи-
менование (например, бухлёр – варёное мясо с бу-
льоном)» [2, с. 217].

Слова, которые приходят в диалект из дру-
гих языков, могут иметь определенные иноязыч-
ные фонетические приметы. Рассмотрим это на 
примере ононских говоров Забайкалья, где за-
фиксирована аффриката <дж> в заимствованных 
словах. Эта мягкая фонема с сильным началом и 
слабым заключением не характерна для русского 
языка, но зато есть в говоре ононских хамниган, 
некоторых диалектах бурятского языка, тунгус-
ских говорах и монгольском языке [3]. Судя по 
всему заимствование слов олганджа, джимбура, 
джапы сопровождалось процессом заимствования 
звука /дж/. Такое внедрение фонетических черт в 
систему не является единичным. Под влиянием 
бурятского языка, на наш взгляд, появилась и та-
кая черта, как сильная редукция гласных звуков в 
безударных, особенно заударных, слогах. Скорее 
всего, возникновению этой черты способствовал 
агинский говор бурятского языка, где зафиксиро-
вано выпадение начальных, конечных гласных, 
исчезновение гласных в положении после или 
перед сонатными и некоторыми слабыми соглас-
ными [4, с. 156–157].

Заимствоваться могут как слова, которые 
обозначают новые, неизвестные диалекту пред-
меты, явления и процессы, так и слова, которые, 
появившись в говоре, дублируют уже имеющиеся 
диалектизмы. 

Не все заимствованные слова закрепляются в 
диалекте. Причины могут быть следующие:

1) исчезновение в связи с утратой явления, 
процесса; 

2) утрата под влиянием литературного языка 
и просторечия.

В качестве примера можно привести группу 
диалектных слов, которые употреблялись в нер-
чинском диалекте в XVII–XVIII вв. Г. А. Христо-
сенко, анализируя памятники письменности, сре-
ди нескольких тематических групп диалектной 
лексики выделила названия должностных лиц: 
тайша, шуленга, зайсан. Эти слова вышли из упо-
требления забайкальцев, и в результате в диалекте 
они квалифицируются как устаревшие [5, с. 438]. 

Многие слова уходят постепенно из диалекта 
под влиянием литературного языка. Так, напри-
мер, в XVII–XVIII вв. были диалектные слова с 
обозначением масти лошадей (халтарый, халю-
ный, халзаный), которые в настоящее время в го-
ворах Забайкалья практически не употребляются 
[5, с. 438].

Те же слова, которые закрепились в диалекте, 
постепенно адаптируются, приспосабливаются к 
его законам, получая новую жизнь.
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Адаптация заимствованных говором слов мо-
жет быть фонетической, лексической, словообра-
зовательной, грамматической. 

При фонетической адаптации происходит 
такое освоение слова, при котором оно приспоса-
бливается к фонетическим законам русского язы-
ка. Фонетическая адаптация – процесс сложный 
и многоступенчатый. Заимствование звука, а за-
тем его приспособление к фонетической системе 
русского диалекта проходит несколько этапов. В 
результате такой адаптации в говорах Забайкалья 
появляются фонетические варианты. Например, 
инзаган, инджиган, инжиган; ургуй, ургуль; зун-
тугло, зундугло. 

Фонетическое освоение заимствованных 
слов выразилось в их приспособлении к следую-
щим фонетическим законам, действующим в рус-
ском языке: согласные смягчаются перед звуком 
/э/: [ тык,эн]; гласные подвергаются редукции:  
[д ^ха], [д ^ган]; отмечается оглушение согласных 
на конце слова: [тырлык]. Иногда фонетическое 
освоение слова сопровождается такими серьёзны-
ми изменениями, что очень сложно соотнести его 
со словом языка-источника. Сравним произноше-
ние слова «суслик» в бурятском языке и в говорах 
Читинской области: зумбараан и [джымбура]. Это 
же относится и к словам эрген, шилюкан.

Вместе с тем следует отметить, что не всегда 
при заимствовании происходит процесс фонети-
ческой адаптации. В результате диалектом мо-
гут заимствоваться иноязычные звуки, которые 
при систематическом употреблении пополняют 
фонетическую систему говора. Например, заим-
ствованный звук /дж/, который пополнил фонети-
ческую систему ононских говоров, нашёл в них 
достаточно широкое распространение. Процессы 
внедрения звука сложны. Так, заимствование из 
бурятского языка, которое в языке-источнике про-
износится как инзаган, в ононских говорах звучит 
как инджиган. Здесь, скорее всего, произошло 
двойное заимствование – слова и звука. Сначала 
заимствовалось слово инзаган, а затем на это сло-
во распространился уже существующий в говоре 
заимствованный звук /дж/.

За счёт внедрения иноязычных явлений в за-
байкальских говорах могут поддерживаться неко-
торые процессы, которые возникли в результате 
имманентного развития говоров. Примером мо-
жет послужить произношение в ононских говорах 
Забайкальского края кратких щелевых шипящих 
согласных /ж/ и /ш/. Эти согласные могут быть 
мягкими, полумягкими, твёрдыми. Мягкие звуки –  
наследие материнских говоров. Твердые возникли 
в результате влияния литературного языка. Суще-
ствование в говорах промежуточных полумягких 
разновидностей, на наш взгляд, – результат стол-
кновения трёх тенденций: массированное влияние 
литературного языка постепенно ведёт к исчезно-

вению мягких шипящих через стадию полумяг-
ких разновидностей, но известный консерватизм 
артикуляционных навыков носителей диалекта и 
влияние бурятского языка сдерживают этот про-
цесс, закрепляя распространение полумягких раз-
новидностей. 

Результатом лексического освоения слова 
может быть изменение значения или полное его 
переосмысление. В говорах Забайкальского края 
все заимствования сохранили то же значение, 
которое имеют в языке-источнике, но некоторые 
слова обозначают измененные реалии, более при-
способленные к русскому быту, например, тыр-
лык в говоре обозначает не летний халат из ткани, 
а кожаный плащ без подклада. Иногда происхо-
дит сужение значения, в результате многознач-
ное иноязычное слово превращается в русское 
диалектное однозначное: арца – бур. аарсан –  
«род творога; кушанье, получаемое путём варки 
«арсы» в кипятке или бульоне». В говорах Читин-
ской области за словом арца закреплено только 
первое значение. Ещё пример: в бурятском языке 
прилагательное зудэруу имеет несколько значе-
ний: «исхудавший, невзрачный, усталый, гряз-
ный». В русских диалектах слово зудырь перешло 
в разряд существительных и обозначает грязь, а 
прилагательное образовано на его основе: зудыр-
ный – «грязный». Подобный процесс произошёл 
и со словом шалюухан, которое в бурятском языке 
является уменьшительно-ласкательным прилага-
тельным от шалюун и имеет значение «хулигани-
стый, непристойный». Русское диалектное шилю-
кан обозначает непослушного ребёнка.

Заимствование – основа для расширения се-
мантических связей слов в диалекте. Заимство-
вание после адаптации может стать толчком к 
появлению новых синонимических пар: грязь –  
зудырь, гуран – дикий козёл, бабольджа – удод, 
ургуй – подснежник. Появляются антонимы (зу-
дырный – чистый); омонимы (гуран – дикий ко-
зёл; гуран – коренной забайкалец).

В связи с заимствованием в диалекте разви-
вается полисемия:

Бурхан – 1. Бурятский бог. 2. Здоровый, круп-
ный ребёнок.

Тымэн – 1. Верблюд. 2. Упрямый человек.
Гудзебера (куджебера) – 1. Плохой баран.  

2. Плохой человек.
Сангин – 1. Чеснок. 2. Вредный человек. 
Многие заимствованные слова, появляясь 

в диалекте, приобретают яркую экспрессивную 
коннотацию. Экспрессивными становятся слова 
зихлать, базлать, хайлать (кричать), зунтугло (су-
масшедший), озунтуглеть (выжить из ума), олган-
джа (непутёвый человек), дыген (плакса). 

Иногда слова адаптируются в русском диа-
лекте настолько, что становятся составляющими 
фразеологизмов. Так, например, фразеологизм 
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зунтугло зунтуглом возник в диалекте по анало-
гии с уже имеющимися фразеологизмами типа 
атымалка атымалкой, охрепа охрепой. Ещё один 
пример: зарголом скачет. Такие фразеологизмы, 
как правило, характеризуют человека и имеют от-
рицательную коннотацию.

Показателем того, что слово осваивается 
в русском диалекте, может быть образование от 
него новых слов по словообразовательным моде-
лям русского языка: зунтугло – зунтуглеть – озун-
туглеть.

Слово зунтугло (от бур. зунтэг – «одряхлев-
ший, старческий, выживший из ума от старости»), 
является непроизводным, от него при помощи гла-
гольного тематического суффикса -е- образуется 
глагол зунтуглеть, имеющий значение «выживать 
из ума от старости» ( его видовая пара – озунту-
глеть). Ещё примеры: куцан – куцашок (некастри-
рованный ягнёнок); ишигэн – ишигэнка (шкура 
козлёнка); ургуй – ургуйки (цветки подснежника); 
хомун (бур. хаму – кожные заразные болезни) – 
хомунный (больной кожной заразной болезнью). 
Такие цепочки могут объединяться в достаточно 
объёмные словообразовательные гнёзда. Напри-
мер, на основе слова иман («козёл») образовались 
следующие диалектные слова: имануха («самка 
козла»), иманёнок, имашонок (детёныш мужского 

пола), иманушка (детёныш женского пола), има-
ний («козлиный»), иманина («козлятина»), има-
ниться («ягниться»). Иногда при помощи суффик-
сов создаются эмоционально окрашенные слова: 
даган – даганчик (уменьш.-ласк.), дагашка (пре-
небр.), тыкен – тыкешка (пренебр.), доха – дошка 
(уменьш.-ласк.) [1, с. 26–27].

Для того чтобы слово получило грамматиче-
ское освоение, необходимо, чтобы оно соответ-
ствовало русской морфологической модели. 

Заимствованные слова и образованные по 
словообразовательным моделям русского языка 
новые слова в диалектах приобретают граммати-
ческие значения, характерные для русского язы-
ка. Слова даган, валух, куцан – существительные 
мужского рода, 2 склонения; слова арца, арака 
склоняются по 1 типу, как и все существительные 
женского рода на -а; прилагательные иманий и гу-
раний наделены всеми признаками прилагатель-
ного, а у глагола озунтуглеть можно определить 
вид, переходность, возвратность, залог на осно-
вании общих признаков, характерных для любого 
русского глагола.

Таким образом, в забайкальских говорах 
можно выделить большой пласт заимствованных 
слов. Пополняя диалект, они адаптируются и на-
чинают жить по законам русского языка незави-
симой от языка-источника жизнью.
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Silent Dialogs of Bulgarian Women Writers

The paper concerns the intertextual relations of the novels by Bulgarian women writers, both 
among themselves and with the Bulgarian literary tradition as a whole, their manifestations on the 
surface and the deepest levels of the texts in triplet directions: women’s place and role in history 
and political power, national life images at the age of the national struggle for liberation, and the 
cathartic function of religious anxiety in existential crisis of personality.
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За последние две десятилетия болгарская ли-
тературоведческая мысль углублëнно занимается 
изучением творчества женщин-писательниц и по-
этесс, в своëм стремлении, с одной стороны, впи-
сать и осмыслить его в пульсациях литературного 
процесса, а с другой, обяснить отсутствие жен-
ских имëн в официальном литературном каноне – 
традиционно «мужском пространствуе, в котором 
их присутствие сводится лишь к одному имени –  
Елисаветы Багряны. Настоящая статья является 
опытом прибавить ещë один штрих к аргументи-
рованию необходимости переосмысления канона 
в этом аспекте. Она сосредоточена на «молчали-
вых» [1, с. 34–39] диалогов женщин-писательниц, 
как между ними самими, так и с болгарской лите-
ратурной традицией в целом, постольку, посколь-
ку «диалоги» в литературе становятся возможны-
ми тогда, когда уже накоплен значимый по своему 
объëму и качеству корпус текстов, которые начи-
нают (в читательской рецепции и в критическом 
обозрении) коммуникировать между собой. В 
этом смысле, в фокусе данной работы находятся 
несколько тематических аспектов: 

− место и роль женщин в истории и во власти 
(«Царица Теодора» Велы Благоевой – «Послед-
ние из династии Шишмана» Веры Мутафчиевой, 
«Дочь Калояна» Фани Поповой-Мутафовой – «Я, 
Анна Комнина» Веры Мутафчиевой);

− тематические и интерпретативные типоло-
гические сходства с литературной традицией по-
сле освобождения Болгарии от османского влады-
чества, положенной первым болгарским романом 

(«Родосто, Родосто…» Севды Севан – «Под игом» 
Ивана Вазова);

− фигура Христа, инкорпорирующая вер-
ховное катартическое переживание религиозного 
чувства как единственный выход и спасение от су-
масшедствия и суицидного образа жизни героинь 
Димитра Димова («Адриана» Теодоры Димовой – 
«Роман без заглавия» Димитра Димова).

Молчаливые диалоги женщин-писательниц 
(как между ними самими, так и с одними из са-
мых репрезентативных текстов болгарской ли-
тературной традиции), оставшиеся до данного 
момента вне поля зрения критического взгляда, 
по мнению автора статьи, являются серьëзным 
основанием для переосмысления официального 
литературного канона с оглядкой на женское твор-
чество. То есть их необходимо осветить, превра-
тить в значимо узнаваемые для широкой публики 
существенные и вкладные для болгарской прозы 
интертекстуальные связи и возможности, которые 
качественно обогатят наше мышление и наши 
представления о ней. 

Царица-иностранка и иноверка. Царица-
иностранка в традициях болгарской исторической 
прозы наделена двойной угрозой [3, с. 314–320]: с 
одной стороны, это чужое и враждебное по отно-
шению ко всему болгарскому, угрожающее усто-
ями самого государства, а с другой – априорно 
фатально-чужая, а потому и пугающая, природа 
женского, о чëм стараются как бы предупредить 
нас в своëм неосознаваемом пласте («мужские») 
исторические романовые версии. В утвердивших-
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ся конвенциях фикционального исторического 
рассказа интерпретация чужой религии как утраи-
вающей эту деструктивную, гибельную силу ведëт 
своë начало из повести Ивана Вазова «Иван Алек-
сандр» (1907 г.), в которой царице-иностранке-
иноверке приписывается основная вина за распад 
государственности, приведшийя впоследствии к 
порабощению болгар на протяжении пятисот лет 
(драматизация этой повести эмблематично назва-
на Вазовым «К пропасти»). 

Этот стереотип, поддержанный также трав-
матическим историческим опытом, оказыва-
ется исключительно устойчивой нарративно-
интерпретативной моделью, которая становится 
поколебимой лишь в самом конце 60-х гг. ХХ в. в 
романе Веры Мутафчиевой «Последние из дина-
стии Шишмана» (1969 г.). Повествование не про-
сто отвергает «вину» царицы-еврейки за разделе-
ние и гибель Второго Болгарского государства, 
но настойчиво утверждает, что ни одна женщина 
вообще не могла бы оказать влияние на политиче-
ские решения Ивана Александра, а гонения про-
тив евреев, начавшиеся немного спустя женитьбы 
на ней, являются весомым аргументом в пользу 
этого утверждения. Более того, согласно версии 
романа, она, будучи гражданкой по своему про-
исхождению, а не аристократкой, изолированная 
от политики и власти и «осуждëнная» на мате-
ринство, растëт и воспитывает двоих из послед-
них Шишмановичей – сына Ивана и внука Фру-
жина − носителями гражданских добродетелей. 
Это вполне относится к Фружину, «гражданину 
Фружину», как он был известен в годы своего из-
гнания после падения Болгарии и наступления 
османского владычества. Его интерес к жизни и 
труду горожан и ремесленников, его поведение в 
целом: нежелание блистать привилегиями власти 
(добровольное отстранения от внешнего блеска и 
славы Константина), забота не о собственном пре-
столе, а о народе и государстве, достойная смерть 
в битве против турок, в отличие от двух других 
наследников Шишманового рода – Александра и 
Константина, дают представление о «граждани-
не Фружине» как до конца верному не высокому 
происхождению и претензиям на трон, а потреб-
ностям и добру порабощенного отечества, и всë 
это является заслугой именно воспитавшей его 
царице-иноверке. 

За семь с половиной десятилетий до Веры 
Мутафчиевой и 13 лет до официально принято-
го начала болгарской исторической прозы, кото-
рую открыл Вазов как раз повестью «Иван Алек-
сандр» и романом «Светослав Тертер» в 1907 г., 
другая писательница, Вела Благоева, интерпре-
тирует подобным образом судьбу второй супру-
ги Ивана Александра. В 1894 г. в своей повести 
«Царица Теодора. Набросок из болгарской жизни 

ХІV века» Благоева ставит один из самых суще-
ственных для современного феминизма вопросов: 
о мужской доминации, о неограниченной вла-
сти мужчины-властителя, пагубной для женской 
судьбы и для судьбы государства, о месте и роли 
женщины во власти и в истории. Сама высоко-
образованная женщина, одна из создательниц и 
самых активных деятелей женского движения в 
Болгарии, Вела Благоева бросает вгляд на бол-
гарский ХІV в. необычным для болгарской ли-
тературы конца ХІХ в. способом – сам по себе 
выбор заглавия не просто задаëт определëнные 
ожидания, но и является в большой степени сюр-
призирующим своей ориентацией (имея ввиду, 
что появление болгарской исторической прозы 
всë ещë предстоит) на женщину как главную ге-
роиню фикционального исторического рассказа. 
Открыто заявленный интерес к месту женщины в 
истории устанавливает мосты к 30 гг. грядущего 
века, когда подобное равнопоставленное царям-
мужчинам введение женщины в качестве главной 
героини исторического нарратива появляется за-
ново в болгарской литературе во второй части 
трилогии Фани Поповой-Мутафовой о династии 
Асеней («Дочь Калояна»). Повесть от 1894 г. не 
только впервые в болгарской прозе серьëзно уде-
ляет внимание женской идентичности, месту, 
роли и себеосмыслению женщины в истории, с еë 
отношению к власти, но и (при очевидных разли-
чиях в точке зрения и в подходе к самому способу 
создания романа) прокладывает дорогу к болгар-
скому историческому роману, задаëт направления 
и перспективы к нему, бесспорным достижением 
которого в 90-х гг. ХХ в. является роман «Я, Анна 
Комнина» Веры Мутафчиевой, затрагивающий 
те же проблемы, хотя и с совсем иной позиции. 
И несмотря на то, что Фани Попову-Мутафову с 
основанием можно считать родоначальницей бол-
гарского исторического романа, созданного жен-
щиной (из-за маштаба и публичной значимости 
еë творчества), книга Велы Благоевой предлагает 
нестандартный для конца болгарского ХІХ в. под-
ход к узловому для болгарской истории периоду и 
по внушению приближается к ряду современных 
мнений о месте женщин во власти, политике, во 
время войны, как и о женском отношении к этим 
областям жизни, не находящим, к сожалению, 
адекватных художественных решений.

По причине своих очевидных слабо-
стей (выдержанная полностью в традициях 
сентиментально-приключенского чтения), с заня-
тыми из фольклорной баллады мотивами любви 
между братом и сестрой и узнавании факта о по-
терянном сыне, с рядом композиционных несо-
размерностей, с многословными высокопарными 
монологами и диалогами и пр., книга остаëтся 
незамеченной литературной историей, и даже 
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фундаментальное исследование Георгия Цанева о 
болгарском историческом романе выключает еë из 
своего поля зрения.

Еë значимость в литературно-историческом 
аспекте определяется способам, которым тол-
куется роль царицы-иностранки-иноверки для 
дальнейшего хода истории, резко отличающим-
ся от более поздних версий о катастрофическом 
влиянии супруги-еврейки на Ивана Александра и 
судьбу Второго Болгарского царства. Ещë не ис-
пытавшая влияние этой более поздней традиции, 
повесть рассматривает героиню, скорее всего, как 
жертву прихотей и похоти мужа-самодержца, не-
жели как активного участники исторических со-
бытий. Повествование даже и не намекает о ве-
роятном еë негативном влиянии на дальнейшее 
развитие болгарской истории. Финал романа на-
мекает лишь на то, что после еë разочарования в 
царе, единственной еë заботой является стремле-
ние обеспечить своему сыну унаследование пре-
стола. Однако, эта еë амбиция интерпретирована 
как результат некоторых действий царя Ивана 
Александра: гонения против евреев и богомилов, 
отправление родствеников царицы в ссылку, – всë 
это усиливает в ней до крайней степени чувство 
отчуждённости. Таким образом, в версии «Цари-
цы Теодоры» неограниченная власть мужчины-
царя принудительно превращает чистую и не-
винную девушку, преданную и любящую дочь, 
щедрую к бедным и милостивую к страдающим 
царицу, во врага государства и Православия, чьë 
единственное пространство для самоутверждения 
своей личности – сфера женской красоты и мате-
ринство, сами по себе деформированные из-за их 
употребления в качестве оружия против безогляд-
ной тирании супруга-владетеля.

Так, вопреки почти восьмидесятилетней дис-
танции, преодолев границу между двумя столети-
ями, романы Велы Благоевой и Веры Мутафчие-
вой не просто буквализируют изолированность, 
одиночество царицы-еврейки путëм настойчивых 
внушений об отчужденности, но и радикализиру-
ют феминисткое представление о женщине как 
иностранке, о невозможности влиять на властные 
решения мужчины-владетеля и на свою собствен-
ную судьбу. Сходство в интерпретации, в данном 
случае, нельзя отдавать какому-либо влиянию, 
это, скорее всего, результат усилия авторов вый-
ти за пределы стереотипов мышления, искать 
реальные измерения женской участи в рамках до-
минированного мужчиной мира. Именно поэтому 
и «Царица Теодора», хотя и в чисто литературно-
историческом контексте, является необходимым 
звеном в формировании целостной картины бол-
гарского исторического романа, созданного жен-
щинами. 

Дочь властителя. Романы «Дочь Калояна» 
(1936 г.) Фани Поповой-Мутафовой и «Я, Анна 

Комнина» (1989 г.) Веры Мутафчиевой занимают-
ся одной и той же проблематикой – идентифика-
цией и самоидентификацией женщины во власти, 
политике и истории, используя нарратив о судьбе 
главных героинь – дочерей могучих владетелей. 
Различный интерпретативный подход к пробле-
мам, однако, предопределяет существенные раз-
личия в выборе повествовательных стратегий. 
Вопреки типологическим сходствам в тематике и 
проблематике, сконцентрированным вокруг фигу-
ры дочери владетеля, женщина в качестве субъек-
та истории и объекта исторической прозы совсем 
естественно увидена по-разному в романе 30-х и 
в романе 90-х гг. ХХ в.

В тексте 90-х («Я, Анна Комнина») женщина 
легитимирована («посторонним» оценивающим –  
византийским историком Константином Варзо-
сом) своими достойнствами и качествами, кото-
рые ставят еë наравне с мужчинами − с самыми 
выдающимися мужчинами. Кроме того, она сама 
легитимирует себя как намного более достойную, 
способную и образованную, чем мужчины. В тек-
сте 30-х женщина легитимирована через мужчину-
отца-властителя, как категорически заявлено ещë 
самим заглавием «Дочь Калояна». Легитимация 
Анны также идëт через еë отца, но с обратным 
знаком: с одной страны, история знает про жизнь 
и дела василевса именно потому что их описала 
его дочь; с другой стороны, письменный рассказ 
Анны Комниной о правлении еë отца оказывается 
блестящей апологией для самой Анны, превращая 
еë в самую выдающуюся женщину-писательницу 
Средневековья. Текст 30-х ещë с заглавия говорит 
о героине как о «ней», идентифицируя еë как дочь 
своего отца. Тогда как, текст 90-х категорически 
заявляет, ещë с первого слова в заглавии, свою 
перволичность, свою идентификацию через соб-
ственное «Я». Немного больше чем за полвека 
болгарская «женская» историческая проза про-
ходит длинную дорогу от третоличного «она» до 
перволичного «я», от игнорирующего собствен-
ного имени, за счëт принадлежности к фамильно-
отцовскому «дочь кого-то», до категорически за-
явленного «Я, Анна» (в котором имя отца присут-
ствует и легитимирует человека только после его 
собственного имени).

Фигура отца-властителя в двух текстах на-
делена совсем различными функциями. Алексей 
Комнин «распнут» между тремя женщинами – 
властной матерью Анной Даласиной, неукро-
тимой супругой Ириной и любовницей Марией 
Аланской. Власть в империи реально принадле-
жит Даласине, а после неë его дочери Анне, тогда 
как участие императора сводится лишь к выпол-
нению внешних представительных функций. Для 
того, чтобы он мог утвердиться как властитель, 
он вынужден использовать такие средства, как 
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хитрость, притворство, прямо отправляемые в 
категорию «женских». В романе «Дочь Калояна», 
несмотря на одинокость и не очень удачную ин-
тимную жизнь, визия 30-х годов выставляет перед 
нами фигуру могучего властителя, мудрого поли-
тика, непобедимого военачальника, при воспоми-
наниях о котором, даже через много лет после его 
смерти, противники цепенеют от ужаса.

В этом духе идëт поиск «генезиса» до-
стойнств дочерей. Ум, образованность, лидерские 
качества Анны не являются (и не могли бы быть) 
производными из отсутствующих императора-
отца. Они унаследованы и воспитаны бабушкой –  
Даласиной. Красота Марии неизменно связана с 
образом отца-царя («дочь Иоанна Красивого»), а 
еë справедливость и непреклонность в качестве 
регентки непосредственно отводят к «железной 
руке» Калояна. 

Различная визия о месте и роли женщины 
в истории и во власти ведëт к совсем различ-
ному толкованию войны. В романе Поповой-
Мутафовой война есть «брань» со всеми допол-
нительными коннотативными оттенками этого 
историзма. Война есть героический подвиг во 
имя государственности. Совсем иным образом, 
логичным для «женского» взгляда на историю, 
война для женщин во дворе Алексея Комнина 
представляется как бессмысленная бойня; в ней 
погибают молодые мужчины, за которыми за-
ботливо ухаживали их матери. Власть и история 
совершаются в Городе и Большом дворце женщи-
нами, а мужчины, буквально и метафорически, 
сами себя отправили на периферию простран-
ства, и сами себя обманываютт бесконечными и 
никому не нужными битвами. Симптоматичным 
в этом плане является разрешение проблемы с 
рицарями-крестоносцами: не воинские качества 
императора (срв. блестящую победу Калояна над 
крестоносцами под Одрином), а именно женское 
очарование и интеллектуальное превосходство 
Анны Комниной отклоняют опасность.

Выдержанная в рассказе 30-х гг. с начала до 
конца романтическая идеализация о дочери вла-
стителя, обусловливает и отношение к любви. 
Сопротивление Марии принудительной женитьбе 
с самым крупным врагом еë отца и государства, 
преодолено во имя более высоких, государствен-
ных целей и идеалов. Дух повествования, однако, 
исключает измену из круга возможных выборов. 
Логика подобного типа изображения соответ-
ствует классицистическому внутреннему кон-
фликту между долгом и сердцем, вменяя Марии 
почти трагическую вину: если она не выполнит 
своë обещание к созаклятникам, то изменит ро-
дине; если же отравит императора, то совершит 
предательство по отношению к империи, сопро-
вительницей которой является. Решение принято, 

после глубоких внутренних терзаний, естествен-
но в пользу долга, но «счастливый» случай (если 
можно назвать «счастьем» смерть любимого (уже) 
супруга) избавляет героиню (и повествование) 
от необходимости совершить предательство и 
убийство. Для дочери Алексея Комнина (как для 
практики византийского ХІІ в., так и для мыш-
ления 90-х гг. ХХ в.) принудительная женитьба, 
вытекающая из государственных соображений, не 
превращается в драму. Принимая свою судьбу без 
капли самосожаления, Анна извлекает из своего 
брака удовольствия плоти, которые старательный 
и внимательный супруг в состоянии предложить 
ей. Прелюбодеяние в глазах Анны и окружающих 
является закономерным результатом зрелости 
духа и плоти, и не бросает тень на сияние царицы 
со звездой во лбу, хотя его чисто сюжетная функ-
ция способствует лишению еë власти. 

В этом аспекте нельзя не отметить суще-
ственное различие в рецепции и оценке женской 
идентичности. Для дочери Калояна, как в оцен-
ке остальных героев, так и с повествовательной 
точки зрения, принадлежность к слабому полу яв-
ляется, скорее всего, недостатком и отсутствием 
чего-то: Калояну была нужна не дочь, а сын, кото-
рый унаследовал бы престол и продолжил бы его 
дело. Повествование компенсирует этот недоста-
ток, приписывая героине традиционно «мужские» 
для того времени качества: начитанность, интел-
лигентность, холодный разум, железную руку 
регентки, страсть к охоте − которые отличают еë 
от остальных женщин и именно которые, как на-
стаивает дискурс, являются еë самым большим 
достойнством. И в книге 90-х обе Анны, бабуш-
ка Даласина и внучка Комнина, получают высо-
кую оценку своих современников именно из-за их 
«мужских» качеств − незаурядной образованно-
сти, умения властвовать, которыми при этом они 
обладают в большей высшей степени, чем мужчи-
ны. Их самооценка, однако, женский взгляд «из-
нутри» видит женское как намного более стойкое, 
чем мужское: «Быть женщиной – это поприще 
и промысел» − утверждает женский рассказ и ве-
ликодушно прощает мужчинам их слабость, глу-
пость, недальновидность снисходительным «по-
тому что мужчина». Более того, женское, если 
его вырастить с умением, является угрозой для 
самих устоев мужского мира: «Не хочу предста-
вить себе мир, в котором всë, родившееся жен-
ским, превратилось бы в женщину. Тогда самой 
страшной напастью для мужского мира были бы 
не войны, существовала бы и более тяжкая». 

Обе героини заканчивают свой жизненный 
путь в монастыре: для Марии это персональный 
выбор, для Анны – ссылка. Для Марии это пер-
сональный выбор настолько, насколько еë леги-
тимация началась именно с легитимации дочери 
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через отца, перебрасывая и делегируя ей качества 
от отца, и, верное своей логике, повествование 
внушает, что это и есть единственная возможная 
для нее легитимация, т. е. в исторической памя-
ти еë существование возможно единственно и 
только в качестве дочери своего отца, как «Дочь 
Калояна». По той же причине рассказ о еë судьбе 
оканчивается здесь. Тогда как рассказ об одной из 
самых выдающихся писательниц Средневековья в 
романе Мутафчиевой начинается именно отсюда. 
Монастырь является местом, в котором Анна на-
ходит путь к своему истинному призванию – пи-
сать книги, пренебрегнутому до этого момента из-
за власти. Изгнание и монастырь превращаются 
для неë в путь к истории, к существованию в ней, 
причëм, как ни парадоксально, это становится 
возможным снова через отца или, точнее, через 
рассказы о нëм – все пятьнадцать книг «Алексиа-
ды» являются сколько повествованием об Алек-
сее Комнином, столько и основанием для того, 
чтобы их создательница пребывала в истории. То 
есть книга 90-х осмысляет творчество как изгна-
ние, привилегию и обгон – власти, истории, отца. 
В рамках одной жизни и одного романа. Фани 
Поповой-Мутафовой потребуется много судеб, 
почти вся история Второго Болгарского царства, 
чтобы дойти до «Последнего Асеня», пренебрегая 
диктатом истории, изменить заглавие четвëртой 
части саги об Асеневом роде, и дать преимуще-
ство творцу («Боянский мастер») и творчеству.

Маркированный «молчаливый диалог» меж-
ду обеими книгами симптоматичен не только 
по отношению к различиям в социокультурных 
ситуациях, которые их породили, но и к переме-
нам, наступившим в рамках половины столетия в 
мышлении о литературе, об истории, о женщине. 
Ровно как и в написанном о них. 

«Шинель» Вазова. Если про русскую лите-
ратуру со второй половины ХІХ в. утверждают, 
что она «вышла из «Шинели» Гоголя», то с почти 
той же уверенностью можем сказать, что болгар-
ский роман родился из-«Под игом» Ивана Вазо-
ва. Оспариваемый или принимаемый с восторгом 
ещë со времëн своего выхода в 1889 г. в журнале 
Ивана Шишманова, «Под игом» не только ставит 
существенные проблемы трактовки болгарской 
истории с конца рабства, но и задаëт язык, приëм 
и образы, которыми проза после него будет гово-
рить о болгарском мире. После Вазова очень труд-
но, если не сказать невозможно, создавать прозу 
о болгарской истории, без оглядки на написанное 
самим Вазовым.

Понимание романа «Под игом» как основопо-
лагающего для болгарского романа произведения, 
даëт основания искать типологические сходства 
между ним и романом Севды Севан «Родосто, Ро-
досто» постольку, поскольку между повествовани-

ем о жизни болгар с конца рабства и о жизни армян 
в Родосто накануне и во время Балканской войны 
существует ряд сходств − по отношению к неко-
торым сюжетно-композиционным особенностям, 
к роли повествователя, к тематике и проблемати-
ке. А существуют такие сходства не потому что 
писательница их сознательно искала, а потому что 
они неизбежны, с одной стороны, из-за типологи-
ческой близости ситуаций, а с другой, потому что 
«Родосто, Родосто...», вопреки своим различиям, 
естественным даже и по причине различий, суще-
ствовавщих в литературных конвенциях 80-х гг.  
ХІХ и ХХ вв., генетически связан именно с задан-
ной романом «Под игом» перспективой.

Типологическая близость проявляется в 
специфике хронотопа – максимально замкнутом в 
обоих романах:

− Действие в романе «Под игом» развивается 
в рамках одного года, с весны до весны, и локаль-
но ограничено в одном уголке долины у подножия 
горы Стара-Планина, в городке Бяла черква. Эта 
замкнутость предопределена ограниченностью 
самого рабского мира и задана ещë первым сло-
вом в заглавии, сигнифицирующим поставлен-
ность раба в положении «под». 

− В романе «Родосто, Родосто...» жизнь армян 
в империи накануне Балканской войны представ-
лена в узких пределах левантинского портового 
городка, в рамках нескольких месяцев. Вопреки 
расширению временных границ, посредством 
авторского комментария, посредством экскурсий 
Васкеновича и Боряна в прошлое армянского на-
рода, подлинное романное действие развивается 
именно в рамках не очень длительного отрезка 
времени.

В этой хронотопной ограниченности оба ро-
мана делают одно и то же − рассказывают исто-
рию через бытовое описание. А в быту двух го-
родков, из-за специфического исторического мо-
мента, общей судьбы балканского христианского 
населения, патриархальных нравов (сколько бы 
ни был, скорее всего, даже матриархальным, мир 
Овсаниной семьи) есть поразительные сходства.

− И в городке Бяла черква, и в Родосто лич-
ная жизнь является общественным достоянием, а 
пересуды и сплетни – неотъемлимой частью жиз-
ни их жителей.

− И в Родосто жители имеют своего «Ганково 
кафе» − это кафе Говсепа, в котором идентичным 
образом мужчины обсуждают политику европей-
ских государств к империи, делятся пробудивши-
мися надеждами о свободе, выражают своë упо-
вание на братьев-христиан в соседней Болгарии. 
Весьма закономерное сходство, поскольку кафе и 
корчма на этих землях замещают греческую агору 
и римский форум [2, с. 19–24].
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− Пробуждающиеся к культурной жизни жи-
тели Родосто также переживают своë театральное 
представление − гастроль профессиональной ар-
мянской трупы, которая представляет «Отелло» 
Шекспира. Как и в городке Бяла черква, так и в 
Родосто зрители полностью и трогательно лише-
ны умения отличать фикциональное от реального, 
они лишены какого-то ни было формированного 
ощущения художественной условности, что при-
водит к не меньшим комичным ситуациям, чем 
представление «Многострадальная Геновева» в 
романе Вазова.

Общее в двух романах не только в подобных 
ситуационных сходствах, но и в отношении авто-
ра к описанному миру − симпатия и ностальгия 
по прошедшей жизни, хотя ностальгия в «Родо-
сто, Родосто...» неимоверно более навязчива, при 
этом временами повествование напоминает ретро 
фотографию.

Увиденное через быт, через уравновешен-
ный, улаженный (и ностальгично вызванный к 
жизни) патриархальный мир, рабство с его ужаса-
ми и насилием до финала удерживается далеко, за 
пределами двух городков, и существует как упо-
минания ещë в первой главе, в репликах героев, 
как авторское напоминание об ужасах и насилие в 
Тракии (в романе «Под игом»); как потрясающее 
воспоменание о бойнях в потерянной родине (в 
«Родосто, Родосто...»).

Подобная вписанность в быт предполагает, 
что носители идеи о свободе, о возвращении по-
терянного достойнства должны прийти «извне». 
В романе «Под игом» революционные апостолы, 
буквально и метафорически являются «иностран-
цами», а их самые верные соратники, помощники 
и защитники – социальными и пространственны-
ми аутсайдерами [4, с. 7–29]. В конце романа про-
странство рабского образа жизни будет закрыто 
для «иностранцев», оно выбросит их за свои пре-
делы, и только один сумасшедший, также обита-
тель пространственной и социальной периферии, 
будет протестовать против их убийства. В «Родо-
сто, Родосто» ситуация идентична – помощь ро-
достовских армян болгарской армии и армянской 
роте организуют болгарин Димитр, не вписываю-
щийся в строгий патриархальный порядок Ди-
кран и не принятый полностью как «свой», и сам 
отчужденный жителями городка, инженер Борян. 
В финале романа повествование превращает всех 
армянских жителей Родосто в «иностранцев» по 
отношению к империи, высылая их вместе в ссыл-
ку в пустыню, обрекая их на страдание и смерть.

Необходимость созревания всех для идеи 
свободы является общей тезой обоих романов, 
при этом участие в подготовке бунта в романе 
«Под игом» и в оказании помощи армянской роте 
в «Родосто, Родосто…» женщин выводит их за 

пределы дома и санкционирующей патриархаль-
ной нормы.

Разумеется, между рассказами 80-х гг. ХІХ и 
80-х гг. ХХ вв. о рабстве с его ужасами и насили-
ем, как и об усилиях раба превратиться в свобод-
ного человека, не могут не быть существенные 
различия. Даже только потому, что между ними 
стоит целый век движений и перемен в самих 
литературных конвенциях. Очевидно также, что 
типологическая близость в двух рассказах про-
диктована сходством в самом референте – быт 
и жизнь балканских городов в Османской импе-
рии в конце ХІХ − начале ХХ вв, превращение 
рабского сознания в сознание свободных людей, 
страдания и ужас рабства. Референциальный ха-
рактер подобий, однако, не есть и не мог бы быть 
единственным объяснением сходств. За каждым 
текстом, как настаивает литературоведческая 
наука со второй половины ХХ в., стоят другие 
тексты, стоит национальная литературная тради-
ция, и даже преодоление этой традиции возможно 
только из-за еë существования, разпознаваемое в 
отдельных текстах на поверхностном или глубин-
ном уровнях. 

Отцы, дочери… Диалоги родители–дети 
имеют свои отвоëванные позиции в болгарской 
литературе. (Самый характерный пример диа-
логической обращëнности – творчество Пенчо 
Славейкова к фигуре его отца – возрожденского 
поэта Петко Славейкова, суммированная самым 
лаконичным образом в заглавии знаменитого сти-
хотворения «Мой отец во мне».) Фигура отца во-
обще в болгарской литературе находит различные 
проекции – эстетические, нравственные, психоа-
налитические. Первое десятилетие нового века 
вызывает появление другой, необычной для бол-
гарской литературной традиции интертекстуаль-
ной соотнесëнности – дочь, писательница Теодо-
ра Димова, использует в своём романе «Адриана» 
сюжетику незаконченного «Романа без заглавия» 
своего отца, выдающегося болгарского писателя 
Димитра Димова. Незаконченное произведение 
отца создавалось по всей вероятности в тридца-
тые годы ХХ в., но опубликовано лишь в 1966 г. 
Четыре десятилетия спустя (в 2007 г.) Теодора 
Димова создаёт свою литературную версию о 
дальнейшей судьбе главной героини, полностью 
меняя заданный текстом отца горизонт читатель-
ских ожиданий: «Я не дописываю и не продолжаю 
незаконченный роман Димитра Димова. Катего-
рически хочу заявить, что это не есть способ, по 
которому мой отец закончил бы свой роман без 
заглавия». 

Во всëм своëм творчестве Димитр Димов как 
будто создает один и тот же женский образ – это 
фатально соблазнительная, красивая, с сильным 
и властным характером, интеллигентная и умная, 
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эгоцентричная, но и способная на саможертву 
женщина, образ жизни которой, однако, име-
ет суицидный характер, проходящий под тенью 
порока, алкоголя, наркотиков, сладострастия и 
направленный к сумасшедствию и смерти. Тра-
гическое в женских образах (Елена, Фани Горн, 
Ирина) пораждено анализом и осмыслением, 
осознаванием собственного гибельного поведе-
ния, собственной обречëнности и невозможно-
сти выхода из этого порочного круга. В главной 
героине «Романа без заглавия», Адриане, эти ха-
рактеристики доведены до крайности. Повество-
вание назойливо внушает, всë больше и больше 
сгущая драматизм красок, неизбежность сумас-
шедствия из-за экзистенциального кризиса, тре-
вожные предупреждения которого заглушаются 
алкоголем, снотворными, сигаретами, бессмыс-
ленными и не приносящими удовлетворения удо-
вольствиями. Завязка, очерчивающая любовный 
треугольник Адриана–Адамов–Мария, задаëт, 
скорее всего, ожидание трагической развязки, чем 
возможность провидеть любовь как выход и спа-
сение для героини. То есть незаконченный текст 
Димитра Димова недвусмысленно задаëт ожида-
ния и очерчивает перспективы для дальнейшего 
развития сюжета и для обречëнности героини. До-
черный жест переосмысления, перераставления и 
перенаписания этой предопределëнности, пере-
брасывая двойную временную границу (четыре 

десятилетия разделяют публикацию двух книг, а 
свыше шести десятилетий – 29-летнюю Адриану 
из «Романа без заглавия» от 93-летней героини 
Теодоры Димовой), ищет и находит выход и спа-
сение от сумасшедствия и смерти в совсем ином, 
неожиданном направлении. В этом смысле роман 
дочери на самом деле не есть ни продолжение, 
ни дописание отцовского. Он есть собственное, 
своë произведение, Теодоры Димовой, которая 
лишь формально ступает на отцовскую сюжетику. 
Играя фигурами Спасителя и Блудницы, фигурой 
Любви (от любви к земному мужчины Адамову 
до любви к Иисусу), в верховном катартическом 
переживании религиозного чувства при Богоявле-
нии, повествование Теодоры Димовой находит и 
путь, и истину своей героини – в жизни. 

Рассмотренные интертекстуальные соотне-
сения рисуют представительную, но далеко не 
полную картину двойного диалога болгарских 
писательниц – как с национальной литературной 
традицией, так и с формировавшейся с середины 
ХІХ в. традицией женского творчества. Измерения 
этого диалога переходят за рамки узкого понима-
ния «женской литературы», вписываются гармо-
нично в процессы развития болгарской прозы, а 
в некоторой степени, также задают определённые 
направления еë исканиям. По этой причине диа-
лог болгарских писательниц с официальным ли-
тературным каноном всë ещë предстоит.
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Живая поэзия Игоря Мельникова

В статье анализируется структура живого текста и его основные признаки на материа-
ле поэзии современного поэта Игоря Мельникова. На основании анализа его стихов можно 
сделать вывод, что признаки живого текста могут быть общими для прозы и для поэзии. Ве-
дущим словесным рядом является метафорический (а также его разновидность – сравнения). 
Живые языковые процессы представлены прежде всего субстантивацией (как когнитивный 
сдвиг) и интертекстуальностью.
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Igor Melnikov’s Live Poetry

The article analyzes the structure of the live text and its basic properties based on the contemporary 
poetry of Igor Melnikov. Analyzing his poems, the author concludes that live text characteristics 
may be common both for prose and poetry. The leading wording is metaphorical (simile is one 
of its types as well). Live language processes are represented primarily by substantivization (as a 
cognitive shift) and intertextuality.

Keywords: live text, metaphorical wording, live language processes (substantivization, 
intertextuality).

Живой текст представляет собой структуру, 
которая является открытой, динамичной, само-
организующейся, взаимодействующей с другими 
литературными текстами. Мы рассматривали эти 
признаки живого текста на материале прозы [1]. 
Полагаем, что представленная нами характери-
стика живого текста может соответствовать также 
и поэтическому произведению.

Поэт из Тольятти Игорь Мельников, недавно 
ушедший из жизни, оставил сборник своих сти-
хов. Этот сборник и послужил материалом наше-
го исследования [2].

Мы отмечали, что признаком открытости 
текста можно считать свободное «перетекание» 
компонентов языкового материала из абстракт-
ного языка в речь (текст) и наоборот. Это при-
водит к динамичности, которая осуществляется 
словесными рядами (компонентами текста). Они, 
в свою очередь, являются строительным материа-
лом образов. Таким образом, словесный ряд – это 
динамический, ритмический, живой компонент 
открытого текста. Самоорганизация текста связа-
на с появлением в нём новых тенденций. И, на-
конец, взаимодействие с другими литературными 
текстами, без которого невозможно представить 
художественный текст.

Важными (ключевыми) словами в поэзии 
Игоря Мельникова являются слова «живой», 
«жизнь», «жить»:

Дождь откроет стеклянные двери.
С мокрых улиц запахнет травой.
Как легко забывает потери
Этот сумрачный вечер живой.
Динамическое развёртывание текста проис-

ходит благодаря этим словам прежде всего. Сло-
весные ряды, лежащие в основе построения об-
раза, связаны с метафорами, так как поэзия Иго-
ря Мельникова посвящена природе. Очевидно, 
можно говорить о традициях Н. Заболоцкого. Но 
в стихах Игоря природа и город часто составляют 
неделимое целое. Город, как и природа, поэтиче-
ски представлен в стихах:

Жаркий полдень скучает вокруг.
Опрокинутой урны соседство.
Может, рельсы окончились вдруг,
Но, скорее, – окончилось детство.
Живые образы создаются при помощи живых 

метафор и живых сравнений, которые, употребля-
ясь в тексте, приобретают свойства метафориче-
ских словесных рядов:

Белый храм – одуванчик России!
Мне легко от твоей красоты.
Твой огонь, укрощавший стихии,
Пропадет, как живые цветы.
Потому что кончается детство.
Потому что, как детские сны,
Выцветает любое наследство
Позабывшей себя старины.

© Г. Д. Ахметова,  2011
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И в безжалостном мире природы,
Как редеющий утром туман,
Не закроет печальной свободы
Утешающий душу обман.
Смотрят молча пустые глазницы
Из забытых могил в пустоту.
А над куполом кружатся птицы.
Звёздный сад застывает в цвету.
Для поэзии Игоря Мельникова характерны 

живые языковые процессы (самоорганизация) – 
это, прежде всего, субстантивация, как семантико-
грамматический и когнитивный сдвиг. Отмечается 
(хоть и незначительная) интертекстуальность. Она 
органична, ведь окружающий нас интертекст –  
это естественное продолжение вечного мира.

Поэт не слишком экспериментирует в стихах –  
да это и не нужно. Его живая поэзия жива тем, 
прежде всего, что сложные движения Души пере-
даёт простыми, казалось бы, приёмами. Стихи 
Игоря Мельникова можно назвать поэзией жизни. 
Слиты в единое целое Природа и Город: «Ни про-
шлого, ни будущего нет. // Есть только яблонь ми-
молётный свет. // Они цветут в весенней синеве, //  
Не помня об асфальте и траве». И в этой поэзии 
жизни нет места низким словам. Разговорные 
слова единичны, да и употребляются они ради 
шутки: «В ограде тусовались тополя».

Вот, наверное, одно из типичных стихотво-
рений, где есть почти всё, о чем только что нами 
было сказано:

Город ночью открыт глубине,
Снам, текущим, как тайные реки,
В этот час понимаешь вдвойне,
Видишь все, что уходит навеки.
Вот листвы замолкает прибой;
Над дорогами звёздные ямы;
В черных лужах огонь голубой
От мигающей, яркой рекламы;
На балконе, где свет фонаря,
Прислонившись к теплу штукатурки,
Кто-то курит и, пеплом огня,
Вниз, на землю, бросает окурки.
Тень машины скользит по стене
С быстротой отрешённого взгляда…
А столетья стоят в тишине,
Как деревья незримого сада.
Слово «жизнь» употребляется поэтом в фило-

софских контекстах, в размышлениях: «Как будто 
всей жизни значенье // Открыто за створкой окна, //  
Где медленных капель паденье // И мокрых дорог 
глубина». Приведём примеры, где употребляются 
названные нами ключевые слова: «И солнце жи-
вое. И ветер живой»; «Звенят по карнизам все те 
же слова и просят остаться живыми»; «Подышать 
в этом мире живом»; «Для этой стихии живой»; 
«Чтоб волны живые с живыми // Вели разговор ни 

о чем»; «Храня в себе печаль былых времен, // И 
мир, и утешение живое»; «Легкий танец радости 
живой»; «Сквозь листья веет тишина живая»; «И 
просто веришь в этот мир живой»; «И кажется 
жизнь бесконечной»; «Чтоб жизнь среди забот и 
солнечной погоды // От дальних облаков не от-
личала нас…»; «Как медленной жизни теченье»; 
«Там жизнь возвращается снова, // Какой она пре-
жде была»; «И жизнь мне казалась не долгой, // 
А вечной, как утренний свет»; «Ожили улицы 
опять»; «Живите на этой странице, // Где улица, 
клумба, дома»; «Иди, смотри, живи в последний 
раз»; «Оживаю медленной травой».

Слово «живой» встречается и как субстанти-
вированное прилагательное, что, конечно, усили-
вает его значимость: «О жизни не знает живое».

Живые определения (метафорический сло-
весный ряд) создают разные характеры, если 
можно так сказать об окружающем мире. (Ана-
лизу метафорического ряда в поэзии посвящена 
диссертация С. Ю. Феофилактовой [3], в прозе 
метафорический словесный ряд анализировала  
Ю. В. Цинковская [4]). Определения с разных сто-
рон характеризуют явления природы, городские 
реалии. С помощью таких определений можно 
характеризовать человека. Эти определительные 
слова хотя и повторяются иногда, но определяе-
мые ими слова всякий раз новые. Образы, создан-
ные поэтом, неповторимы: «Сонный ветер»; «сон-
ная луна»; «За сонным заливом»; «Над глубью 
лесов полусонной»; «Задремавший день»; «Её 
проснувшихся миров»; «разбуженных теней»; 
«скучающим бурьяном»; «Постоять бы в ленивой 
тени»; «Высокие, безжизненные тучи»; «сумрак 
важный»; «Задумчивый ветер»; «задумчивый 
шум»; «Дремлет небо в задумчивом зное»; «опу-
шек задумчивый дым»; «И в час медлительной 
прохлады»; «Старый парк, от озона хмельной»; 
«А не хмурую, злую пургу»; «безмолвные смотрят 
афиши»; «безмолвное болото»; «Но тепло замира-
ющей пыли…»; «И вкрадчивый шорох листвы»; 
«Говорливое облако грома»; «Качаются безумные 
дома»; «Безумное солнце»; «Простуженный ор-
кестр»; «И в этом простуженном мраке»; «И свет 
среди продрогших крон»; «В нём голос продрог-
шего эха»; «заросли жаркой малины»; «Наивные 
листья у стен»; «В сыром наивном ветерке»; 
«под слабой звездой», «И проходя по ослеплён-
ной луже»; «у брошенной дороги»; «Спокойные 
шторы»; «застенчивой ранью»; «По этой веселой 
дороге»; «И с весёлыми звездами лета»; «весё-
лые тени»; «беспечному цветенью»; «В плену у 
печальной сирени»; «На вате фальшивого снега»; 
«бездомная весна»; «Трава с молодыми слезами //  
Росы»; «небо молодое»; «молодой тишине»; «даль 
молодая»; «Бессмертный ветер»; «одуванчик се-
дой»; «деревьям седым»; «седые вихри»; «седые 
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камни»; «гривы седых коней»; «в дымке седой»; 
«непогода слепая»; «И веет бессмертной прохла-
дой»; «Через солнечных лет расстоянье»; «ис-
точник зелёных сил»; «зелёная дрема»; «И мяг-
кий сиреневый дым»; «Череда июньских свежих 
дней»; «И тающий лист у лица»; «Где тающих 
звезд леденцы»; «Дышит утро ранними веками»; 
«Летний полдень приходит босой».

В некоторых определениях скрыт двойной 
смысл – прямой и метафорический. Например, 
«ветреный полдень». Было бы словосочетание 
«ветреный день», – и тогда метафорический 
смысл в нём бы исчез. Или, например, такое соче-
тание: «порывистый день». Бывает порывистым 
ветер или человек. Словосочетание «колючее 
слово» также сохраняет двойной смысл: «Сегод-
ня мне хочется снова, // Чтоб здесь на бумаге рас-
цвёл, // Как образ колючего слова, // Шиповник, 
гудящий от пчел». А словосочетание «скошенное 
лето» – это ёмкий образ конца летнего сенокоса. 
Как и «скрипучий март» – образ весенних забот: 
«Дорога по талому снегу // Уходит до края земли, 
// Где дымное солнце в телегу // Скрипучего марта 
впрягли». «Колокольчики глухие» – это означает, 
что звучат они глухо: «И колокольчики глухие // 
Звенят, закованные в лёд».

Живой образ «прорастает» в стихах. И неко-
торые из стихотворений именно на образе и по-
строены:

Дожди. Бесконечное лето.
А как рассказать о дождях,
Бродящих по городу где-то
В прозрачных и легких плащах.
Они замирают у дома,
Не в силах забыть ничего.
Им каждая мелочь знакома
На лестничной клетке его.
И долго бормочут у входа
На зыбком своем языке,
Что им надоела свобода
В неясном, пустом далеке.
Потом оставляют ступени,
Чтоб снова уйти в тишину.
И лиц моросящие тени
Бесшумно скользят по окну.
И станет темно и печально
В домашнем привычном тепле, -
Как будто увидел случайно
Своё отраженье в стекле.
Метафорические образы природы и города 

часто соседствуют в одном стихотворении: «Се-
годня меня отпускает квартира, // О чем-то своем 
в тишине вспоминая». – «А там одуванчики выш-
ли из леса, // Встречая меня, будто лучшего дру-
га»; «И, руки раскинув, на крыше // Столпились 
фигурки антенн». – «И тени дурманят траву». 

Они соседствуют даже в одном предложении или 
в одной строфе: «Где слушал я листьев нестрой-
ное пенье, // Молчанье дворов»; «Солнечное об-
лако тумана, // Над землёй поднявшись на заре, // 
Пило воду ржавую из крана // В полусонном стих-
нувшем дворе»; «На невидимых крыльях стрекоз 
// Пролетает над городом лето»; «…Снова ветер 
проводит до самых дверей, // Где узнает меня 
электронный замок»; «Город сумерек. Свежесть 
газонов. // Здесь, устав от рабочего дня, // Снова 
дышит в листве у балконов // Дух июня, забыв про 
меня».

Живой образ – основа поэтического мира 
Игоря:

Снег переходит в дождь.
Тьма переходит в свет.
Слово горчит, как ложь.
С ветки сорви билет.
Этот листок живой –
Пропуск в счастливый мир,
Плещущий синевой
В окна любых квартир.
Он беспощадно нов.
В грохоте свежих гроз
Будет не слышно слов,
Бедет не видно слез.
Живые метафоры – это некий смысловой 

сдвиг. Поэт мастерски использует их в своих сти-
хах: «На спинах тротуарных плит»; «И туч потем-
невшие спины»; «Спят сугробы в сиреневых шля-
пах»; «Старый двор позабудет пургу. // И капель 
захлебнется от звона»; «И пластинки крутящейся 
вздохи // Залетают на светлый балкон»; «Не ста-
реет листва у ограды»; «Задыхаясь, стонали каче-
ли»; «Когда на землю выронит звезду // Высокий 
клен, состарившись за домом»; «И волны плеска-
лись о камни сырые, // И солнце ловили зелеными 
ртами»; «Воздушных шаров пузыри»; «Давно пу-
стуют гнезда звезд // У дач среди ветвей».

Метафоры у поэта часто связаны с описани-
ем города. Но это не традиционно-сатирическое 
описание. Это все та же поэзия жизни, как и во 
всём творчестве поэта, это поэтизация города: «За 
колоннами мрамор фасада. // Фонаря золотистый 
тюльпан. // У крыльца, где газон и ограда, // Оди-
ноко бормочет фонтан»; «Снова осень тихими ру-
ками // Занавеску тронула едва»; «Теплый ветер, 
помнящий о лете, // Дверь для этой песни не за-
крыл»; «Фонари выбегают навстречу».

Метафоры иногда кажутся простыми, слиш-
ком обычными. Но это обманчивое впечатление, 
так как метафора становится в стихах общей для 
однородных членов предложения и приобретает 
новый смысл: «Болтовню воробьев и капели»; 
«Голоса голубей и дождей // Проливаются, падают 
с крыш»; «Сквозь легких листьев тонкие ладони // 
Течёт вода, прозрачна и свежа. // Клён, как беглец, 
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оглохший от погони, // У проходной замешкался, 
дрожа».

Некоторые метафоры остаются узнаваемы-
ми, – но в то же время образ, создаваемый ими, –  
новый: «И с крыши срываются вниз головой // Со-
сульки прохожим под ноги»; «Там дышат знако-
мые шторы в окне // И месяц, сутулясь, выходит 
на крышу»; «В небе облако гасит звезду»; «У дома 
скворечник снова, // Открыв пересохший рот, // 
Беззвучно, не зная слова, // О чем-то своем поёт». 
Чаще всего метафоры обманчиво узнаваемы: 
«Когда городского салюта // Над крышами рощи 
цветут»; «Деревья листву побросали // в забытый 
пустой водоём»; «И кранов железные шеи». Ме-
тафорическое описание отвлеченных явлений в 
наибольшей мере поэтизирует мир: «Белое дрем-
лет сиянье»; «С детством бросаться снежками».

Высокое и низкое сталкивается в метафоре: 
«Здесь эльфы пьют из кружек чай // На липовом 
цвету, // Сложив в захламлённый сарай // Ночную 
темноту».

Живые сравнения (как разновидность ме-
тафорического словесного ряда) в поэзии Игоря 
Мельникова чаще всего неожиданны. Их можно 
было бы назвать окказиональными, неинтертек-
стуальными – просто неповторимыми. Напри-
мер, при описании дня: «Он бабочкой присядет 
на пиджак». Приведем другие примеры: «И дрог-
нул дом многоэтажный, // Как будто тронулся 
состав»; «Будто призраки мира былого, // Дрем-
лют пыльные письма в столе»; «Только… искрой 
в межзвездном просторе // Твой вагон затерялся 
в веках»; «Светофор промелькнет, как звезда»; 
«Снова листья лежат, как награды // За количество 
прожитых лет»; «Как нищим у стен подаянье, // 
Мне ветер бросает листву»; «Силуэты безвестных 
людей, // Как слепые летучие мыши»; «И сумерки 
снова похожи // На времени тающий дым»; «За-
бьётся в сетке грузный язь – // Ожившим солнцем 
на буксире»; «Колышутся вёсла лучей».

Как и метафоры, сравнения в поэзии Игоря 
Мельникова тоже «городские». Но они не призем-
ляют поэтичность образов. Напротив, урбанисти-
ческие картины сближаются с живой природой. 
Мир города и мир природы становятся единым 
целым. И в этом – философская суть поэзии Иго-
ря: «Как будто за взгляд на часы торопливый // 
Мне вечное что-то откликнулось взглядом, – // 
Как блеск фонарей в этот сумрак дождливый, // 
Как блики от фар, проскользившие рядом»; «На 
стене голубеет известка, // Голубая вокруг глуби-
на, – // Будто там, где асфальт перекрестка, // Воз-
вращается в город весна. // Будто почки раскрыть-
ся готовы. // И, немного пригнувшись в седле, // 
Растеряв золотые подковы, // Снова скачет она по 
земле»; «И обломки качелей на тросе // Задрема-
ли, качаться устав».

Сравнение часто определяет весь строй, весь 
смысл стихотворения: «Его не выразить стихами. 
// Но чувство счастья для меня – // Как небо чистое 
над нами // У края пасмурного дня». В сравнениях 
ощущается метафоричность: «А далёкая жизнь на 
холсте // Замолчала, как в книге страница»; «Ав-
томобиль скользит по паутине, – // По улице, как 
капля, просверкав»; «Опускается время, как лег-
кий туман»; «На улице вечер весенний. // Фонарь 
у скамейки пустой // Горит, как задумчивый гений, 
// В листве неизменно густой».

В сравнениях меняются местами слова, отче-
го метафоричность усиливается: «Паутина пыли-
лась, как шторы».

Но чаще всего в основе сравнения – живое 
существо. Эффект усиливается в связи с тем, что 
описывается город. Он становится живым благо-
даря этим сравнениям: «Как яркие рыбы, мелька-
ют машины»; «Будто бабочки, души слепые // У 
священного пляшут огня»; «Сугроб, на скамейке 
забытый, // Всю зиму провел в полусне. // Как 
грязный бродяга небритый, // Совсем разболелся 
к весне»; «Пушинки в листве тополиной // Блуж-
дают, как души в раю»; «Синий месяц мелькнул, 
как дельфин».

Живые языковые процессы не слишком ха-
рактерны для поэзии Игоря Мельникова (если не 
считать метафоризацию). Лишь один раз встре-
чается эксперимент с рифмой: «Зажгутся фонари 
и // Застынет лунный свет. // В кафе-кулинарии // 
Другого света нет».

Отмеченная нами субстантивация, в которой 
отражается явный когнитивный сдвиг, – свой-
ственна его поэзии. Среди субстантивированных 
прилагательных есть, конечно, и такие, которые 
достаточно традиционны: «И там, за углом, не-
земное // Сливалось с простым и земным». В то 
же время обманчивая традиционность – это тоже 
особенность поэтического мастерства: «И между 
земным и небесным // Границы не знает никто»; 
«Земное небом дышит вновь»; «Поёт земное для 
земного». А слово «вечное», например, – это без-
условное усиление основной тональности, глав-
ным словом которой является «живой»: «И слы-
шится вечное в ней…»

Языковая игра фразеологизмами и устойчи-
выми сочетаниями приобретает в стихах поэта 
метафорическую образность: «Хохочет звонко, 
разевая лужи, // Сама земля, сошедшая с ума!»; 
«Остановившись перед Летой, // Я оглянусь в 
конце пути: // Мне удалось по строчке этой // Все 
поле жизни перейти».

Семантическая несочетаемость слов в пред-
ложении становится основой для метафоры: «За 
тропинкой, в тени, осторожно // У забора растут 
лопухи»; «Пахнет тень лопухом и сосной».
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Интертекстуальность, встречающаяся в сти-
хах поэта, возможно, носит случайный характер, 
так как отражает мир, открытый каждому из нас: 
«Мне сегодня хотелось бы тоже, // Легкий плащ 
поправляя плечом, // В блеске капель, скользящих 
по коже, // Проходя, не жалеть ни о чем»; «Он 
смотрит на дом с мезонином».

Но иногда поэт называет автора, строчки ко-
торого стали основой нового образа: «С разреше-
нья Ахматовой, можно // Написать о заборе сти-
хи». Или называет произведения: «И вновь луна 
встает над тихим Доном, // Война и мир заходят в 
чей-то дом».

Некоторые цитаты, используемые поэтом, не 
нуждаются в указании их авторства. Давно хре-
стоматийные, они вновь и вновь создают образы:

В фотографическом альбоме,
На пыльной полке у окна,
Как в старом, позабытом доме
Застыла, выцвев, тишина.
Визг тормозов на перекрестке.
На стенах свет и трепет дня.
И мальчик в глаженой матроске
Со снимка смотрит на меня.
Двадцатый век. Начало века.
Такой же день и облака.
«Ночь, улица, фонарь, аптека…» -
Напишет нервная рука.

И, как столетие, в тетради
Страницу зачеркнёт перо.
И вновь блеснёт на водной глади
Луны плывущей серебро.
И мальчик, но в другой одежде,
В мобильник что-то говоря,
По улице пройдёт, как прежде,
Под жёлтым светом фонаря.
Аллюзии к известным стихам органичны: 

«Какое мимолетное виденье, // Какой пустяк, ка-
кая ерунда. // Вдруг отзовется как стихотворенье, 
// Которое не вспомнишь никогда?»

Итак, скажем в заключение, что каждое сти-
хотворение поэта – это живой текст, для которого 
характерны основные признаки: открытость, ди-
намичность, самоорганизация, взаимодействие 
с другими текстами. Ведущим словесным рядом 
является метафорический. Как разновидность 
его можно отметить сравнения. Живые языковые 
процессы представлены прежде всего субстанти-
вацией (как когнтивный сдвиг) и интертестуаль-
ностью.

Может быть, именно благодаря отсутствию 
многочисленных языковых экспериментов, а так-
же языковой игры, утяжеляющей текст, стихи 
Игоря Мельникова остаются мелодичными, музы-
кальными. Это настоящая живая поэзия.
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Интерпретация – это синтез личностного 
восприятия и понимания художественного текста, 
метапоэтического в том числе. Единая замкнутая 
структура, как считают учёные, включает не толь-
ко смысловую значимость текста, но и знаковую 
(сигнальную). Деятельностное содержание зна-
ковой области знания, в отличие от предметной, 
обращено к схемам, рисункам, к образу, рожде-
нию новых смыслов в творческой атмосфере со-
трудничества учителя и учеников. «Образ всегда 
личен. В нём нет универсальной всеобщности 
понятия, но зато есть свёрнутая пружина познава-
тельного интереса, всеобъемлющая человеческая 
сложность» [8, с. 34]. Интерпретация предполага-
ет наблюдение как внутреннее запечатление ин-
дивидуальных проявлений автора, его позиции. 
По словам М. Бубера, наблюдение сочетается с 
созерцанием и осмыслением существенного, про-
никновением в авторский замысел [4].

Технологически интерпретирование осу-
ществляется в условиях ситуативного проекти-
рования, в построении, моделировании ситуаций 
(«проективов»). Понятие «проектив» возникло в 
связи с другим новым понятием – «проект», «про-
ектировать». Эти лексические неологизмы закре-
пились в русском языке. При этом если «проект» 
обозначает целостное программное проектиро-
вание, то «проектив» – это ситуативное проекти-
рование, построение (моделирование) ситуации. 
Это креативный процесс, выражающий способ-
ность порождать необычные цели, отклоняясь от 
традиционных схем, процесс преобразования на 
основе воображения.

В реальной действительности успешно вы-
полняются действия метапредметного характе-
ра. Таким образом, «проективы» как конкрет-
ные технологии ассоциативной деятельности 
предполагают работу с текстами «мыслимости» 
и «говоримости», как они именуются в методи-
ке. Если учебная ситуация – это совокупность 
условий, складывающихся при выполнении дей-
ствий, связанных с усвоением знаний и умений, 
то «проектив» – образовательная ситуация. Это 
«определённый временной и пространственный 
элемент педагогического процесса, выполняю-
щий функцию стимула и условий создания обу-
чаемыми образовательной продукции (идей, про-
блем, предположений, текстов, опытов, схем, ин-
терпретаций и т. п.)» [2, с. 11]. Образовательная 
ситуация предполагает новое видение предмета, 
новое поле деятельности. Мир сегодня, замечает 
М. Половкова, высокотехнологичный, и техноло-
гии должны вести не к заимствованию, а к раз-
витию. Смысл школьного образования восприни-
мается сегодня как развёрнутое человековедение. 
«Окружающий мир предстаёт нашему сознанию 
как царство знаков, которые следует понять, раз-
гадать…» [6, с. 16–17]. «Живое» знание метапоэ-
тического пространства способствует рождению 
личностного смысла, становления позиций че-
ловека, «проживается». Метапоэтическое про-
странство, организованное с помощью художе-
ственного текста, – «это жизнь как ответственный 
выбор» (И. А. Фрумин); «древо знаний, растущее 
от корней» и плохо принимающее привитые вет-
ки (А. А. Пинский). Такое понимание технологии 
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метапоэтического пространства представляется 
живым организмом, взаимодействующим с окру-
жающей средой, индивидуально-динамическим 
феноменом, инструментом формирования мно-
жества альтернатив разрешения образовательных 
ситуаций. Миропоэтическая символика таких си-
туаций предстаёт как способ переживания, сред-
ство контактирования с реальностью. Примером 
метапоэтического эссеистского текста могут быть 
страницы из книги Бориса Акунина «Левиафан» 
[1]: «Одинок полёт / светлячка в ночи. / Но в небе –  
звёзды». Со мной произошло то великое чудо, о 
котором мечтает всякий человек – я испытал са-
тори или, как называли это блаженное состояние 
древние греки, катарсис <…>. Сатори приходит, 
если уж приходит, само, без понуканий и преду-
преждений! Оно является «вдруг» во всём своём 
величественном сиянии <…>. Рождается ощуще-
ние, что человек не менее драгоценная частица 
Единого. Я есть во всём сущем, и всё сущее есть 
во мне <…>. В чём смысл интуитивно возникше-
го во мне трёхстишия? Человек – одинокий свет-
лячок в бескрайнем мраке ночи. Свет его так слаб, 
что освещает лишь крошечный кусочек простран-
ства, а вокруг лишь холод, тьма и страх <…>. Но 
если отвести испуганный взгляд от находящейся 
внизу тёмной земли и посмотреть ввысь, то уви-
дишь, что небо покрыто звёздами. Они сияют ров-
ным, ярким и вечным светом. Ты во тьме не один. 
Звёзды – твои друзья, они помогут и не бросят в 
беде. А чуть позже ты понимаешь другое, не менее 
важное: светлячок – тоже звезда, такая же, как все 
остальные. Те, что в небе, тоже видят твой свет, и 
он помогает им вынести холод и мрак Вселенной 
<…>. В глубине моей души теперь всегда будет 
жить достоверное знание. Оно спасёт и поддер-
жит меня в трудную минуту. Я больше не мелкая 
лужа, которую может расплескать по земле силь-
ный порыв ветра. Я – океан, и буря, прокатившись 
всесокрушающим цунами по моей поверхности, 
не затронет сокровенных моих глубин».

Как можно заметить, метапредметный под-
ход и метапредметные технологии обладают каче-
ством универсальности (Н. Громыко). Такие тех-
нологии выстраиваются вокруг какой-то мысле-
деятельностной организованности, как замечают 
учёные и учителя-практики. В центре внимания –  
образ, рисунок, смысл как мыследеятельностная 
организованность мировоззренческих идей, знак, 
за которым стоит нарисованная школьником схе-
ма «устройства предмета», «цвета звуков», ожив-
ление текста через воображение. Текст, по образ-
ному выражению учёных, пространство расходя-
щихся тропинок смысла [5, с. 227]. «Мир пред-
стаёт перед нами, – пишет Ф. И. Гиренок, – как 
набор разных запахов, звуков, цветов, как нечто 
твёрдое. Мягкое или липкое <…>. Эмоционально 

раскрашивая мир, мы выделяем в нём значимые 
объекты. К ним относятся голоса и лица близких 
людей, предметы, сросшиеся с субъективным уже-
сознанием <…>. Человек – эмоциональный ху-
дожник мира» [там же, с. 145–146]. Любая эмоция 
– энергетический взрыв, которым «совмещаются 
несовместные полюса». Именно это «совмещение 
несовместного» можно видеть в эссеистском раз-
мышлении Б. Акунина: «Светлячок – тоже звез-
да» и «те, что в небе, тоже видят твой свет, и он 
поможет вынести холод и мрак Вселенной <…>, 
спасёт и поддержит в трудную минуту <…>. Я – 
океан <…>, ничто не затронет сокровенных моих 
глубин».

В образовательной ситуации человек осмыс-
ливает события жизни с позиций мировоззре-
ния, метапредметности. Саморефлексия носит 
прогностический характер, способствует «про-
живанию» ценностных отношений к жизни и 
человеку. Такова общая универсальная стратегия 
познания, где ситуация «невозможности» разре-
шается в проблемно-смысловых, эмоционально-
напряжённых действиях» [7, с. 245].

Образовательная система сегодня приоб-
ретает синергетический характер, она способна 
к изменениям своей организации во внешних и 
внутренних воздействиях. В силу этих процес-
сов поддерживающее образование сменяется на 
опережающее, «не отстающее образование», по-
скольку опережать науку не научно.

Г. М. Моргунов, анализируя создавшуюся 
ситуацию, утверждает, что поддерживающее об-
разование себя «изжило», что концепция «опере-
жающего образования», автором которой является 
А. Д. Урсул, предполагает выход из рамок узкой 
предикатной парадигмы в метапредметную дея-
тельность. В такой деятельности главное – пере-
организация предметного материала, при которой 
содержание транслируется не как сведения для 
запоминания, но как знания для осмысленного 
использования. Эти данные нацелены на пробле-
мы будущего, это опыт творческого построения 
текста. При этом в диалог вовлекаются все эле-
менты метапоэтического пространства, условия-
ми осмысления которого являются взаимопони-
мание и взаимоотражение. Такое пространство 
является формирующимся интеллектуально-
эмоциональным «полем» взаимодействия взрос-
лых и детей, включающее общение с книгой, 
живой природой, биосферой в целом, порож-
дающим переживание, «вчувствование» в жизнь 
природы, человека, слова. Это «поле» метапред-
метное, «поле» созидания, позволяющее реали-
зовать основной мотив поведения даже старшего 
дошкольника – утвердить своё «Я», показать своё 
«Я». Возникает возможность интерпретации соб-
ственного текста как метапредметной технологии, 
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позволяющей ребёнку «соответствовать самому 
себе», укрепляя собственную силу, как замечает 
С. И. Гессен. Метапоэтические тексты создают 
даже дети в неполных шесть лет, когда сочиняют 
стихи в прозе, что является потребностью этого 
возраста. Часто эти стихи философского содержа-
ния, поскольку маленький человек догадывается, 
что есть мир детей и мир взрослых и что эти миры 
часто «не пересекаются» (извечная проблема пе-
дагогики): «А есть другой мир! // Конечно, никто 
его не знает, не понимает… // Все думают, что нет 
другого мира. // Но почему же так думают люди? //  
Там дети играют в песочнице. // А взрослые ря-
дом сидят на скамейке // И не видят такого пре-
красного мира. // И где же этот мир? // Никто не 
знает. // Знают только дети. //И самые взрослые-
превзрослые люди…» Внутренний мир ребёнка –  
это и есть его личность. И он сочиняет стихи, 
рисует не потому, что в нём прорезывается буду-
щий творец, но потому, что это сейчас нужно для 
ребёнка, как замечает Л. С. Выготский. Ребёнок, 
школьник, подросток, юноша внимательно вгля-
дывается в жизнь людей и Природы, оценивает 
ситуации, создаёт свой текст жизни, интерпрети-
рует его в аспекте мировоззренческих проблем.

Формой таких «текстов» чаще всего высту-
пают стихи, рисунки, поэтического звучания эссе. 
Дошкольник сочиняет стихи в прозе: «Идёт снег, 
белый-пребелый… // Все хотят, чтобы он падал 
им на руку… // Ну, конечно, снег может упасть им 
на руку. // Но он тогда станет капелькой воды. // 
А потом эта капля упадёт на снежную землю // И 
снова станет льдом…»

Маленький человек вглядывается в мир, по-
знаёт его движения и преобразования. Молодой 
человек оценивает мир, открывая для себя выход в 
нечто беспредельное, беспорядочное, противопо-
ставленное разумности: «…Срублены деревья –  
повалили лес. // Стон стоит, // Отчаянно // В плаче 
рвутся ветви. // Но и мало этого – // Листья подо-
жгли!» (Ника Турбина). Так образовательное про-
странство человека расширяется во внешний мир. 
Это процесс чувств, эмоциональных образов, ин-
теллектуальных проблем. «Мета» – «стоящий за», 
выход за рамки обычных предметов. Этот фено-
мен не наблюдаем, он открывается думающему 
человеку. Маленькому и взрослеющему, пред-
ставлен в воображении, в чувствовании.

Человек – особый, живой текст, способный, 
как замечает В. В. Налимов, «воссоздавать самого 
себя», в том числе с помощью искусства, сила ко-
торого неисчерпаема, как неисчерпаемы смыслы 
метафор и образов, средствами которых оно вы-
ражает себя.

Обращённые к внутреннему миру, мета-
предметные технологии позволяют человеку (ма-
ленькому и большому) самому представить себя. 
«Эмоции говорят правду. Они даны человеку пря-

мо и непосредственно», – замечает Ф. И. Гиренок. 
Это «немая речь, обращённая к самому себе».

Проектирование метапредметной техноло-
гии, как показывает опыт, включает следующие 
образовательные ситуации:

− Ситуации построения «живого» знания 
вместо принятия готового, предполагающего зау-
чивание текста. Например, после прослушивания 
лекции о системе ключевых компетенций студен-
там предлагается определить их реализацию в 
проектируемой метапредметной технологии диа-
лога культур В. С. Библера и С. Ю. Курганова [3, 
с. 105].

− Построение понятия в самостоятельной ра-
боте по методике С. С. Перуанского [9].

− Представление понятия в метафорическом 
определении. Например, «Мыслить – значит сме-
шивать краски и создавать разноцветные полотна 
необыкновенных картин, где выдумка как выбор 
граничит с реальностью в ситуациях поиска ис-
тины» (Виталий Р., девятиклассник).

Главный порок школы, по словам Л. Гумилё-
ва, – именно в статичности знаний. Обучающиеся 
привыкают думать по формуле. Между тем, глав-
ное в том, чтобы было множество ответов, за ко-
торыми стоят точные знания.

Метапредметные технологии могут пред-
ставлять ситуативно не стимулированную творче-
скую деятельность:

Стихи-экспромт по изучаемой теме на уроках 
литературы.

− Эссе как размышление о предмете разго-
вора на уроке или семинаре. Приведём фрагмент 
такого размышления Натальи П. (V курс, ФФ, 
ЗабГГПУ): «…Поскольку, согласно моей педаго-
гической технологии, в урок литературы вплета-
ется сразу несколько видов искусств, для учителя 
важен внутренний план урока, его эмоциональная 
карта («уроки любви», по Ю. Н. Честных). Какой 
должна быть технология «уроков любви» в соче-
тании с «уроками мудрости», «уроками здоровья» 
и «уроками труда»? Опять проблема. Чтобы выйти 
на уровень её понимания, вычерчиваю фрагмент 
технологической карты: педагог  дети. Фан-
тазирую: а) «Я» + «Я» = «МЫ». Это идея меж-
личностного диалога; б) идея «улыбка» на уроке; 
в) идея взаимопомощи и т. д. Пришла к выводу: 
способность к интерпретации идей – это культура 
учителя, его внутреннее духовное достояние».

− Стихотворение-экспромт на, казалось бы, 
совсем не поэтическую тему: научный аппарат 
исследования: проблема, задача, ведущая идея, 
гипотеза, технология, предполагаемый результат 
(в стихотворной форме представлена студенткой 
III курса, ФФ, ЗабГГПУ Еленой Ш.). Этот по-
следний элемент научного аппарата выражен в 
следующих стихотворных строчках: «Содруже-
ство. Сотворчество. // Стремление к познанию. // 
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Пути бывают разные, // Но цель образования – // 
Ребёнок. Мир распахнутый // И мир глубокой тай-
ны. // Возвыситься. Подняться. // Узнать. Помочь. 
Успеть. // Чтоб каждый смог по-своему // свою бы 
песню спеть».

− Выбор мировоззренческой идеи в проекти-
руемой деятельности учителя. «В своём индиви-
дуальном проекте мы доказываем необходимость 
формирования у школьника своего мировидения, 
мировоззрения, системного мышления. Реализа-
ция данного метапредметного подхода к интер-
претации художественного текста ставит перед 
нами высокую цель, которую образно выражает 
герой романа Селинджера «Над пропастью во 
ржи»: «спасать» детей, уберечь их от пропасти 
между миром порою чуждого взрослого и детско-
юношеского. Да, мы всё ещё на краю пропасти и 
согласимся с А. В. Хуторским: недостача «мягких» 
качеств, таких, как Красота, Чувственность, Чело-
вечность в образовании велика. Засвечивание ми-
ровоззренческой идеи веры в Человека – вот что 
важно. «Безмерность может замкнуться в малое. 
Песчинка может превратиться в систему звёздных 
миров. И слабыми руками будут воздвигнуты без-
мерные здания во имя Красоты» (К. Д. Бальмонт. 
Из записных книжек. 1904 г.). Мировоззренческая 
идея ведёт человека к богатому многоцветному 
миру» (Юлия А., ФФ).

− Возникновение необычного понимания 
прочитанного текста как «пространства расходя-
щихся тропинок смысла» (Ф. И. Гиренок). Можно 
ли сомневаться в известных и признанных кон-
цепциях, теориях, парадигмах, во всём этом про-
странстве «расходящихся тропинок смысла»? Не 
сомневаться ни в чём – значит идти «коридором 
безопасности», который приведёт к стереотипу. 
Возникновение необычного понимания текста 
прочитанного – ситуация метапредметного ха-
рактера. Она помогает движению мысли, преодо-
лению возможности остановки. «Какие базовые 

убеждения и принципы я выбираю? – пишет На-
талья М. (II-й курс, ФФ). – Инновационность. Всё 
новое слово само по себе свежо и привлекательно. 
Но не следует, видимо, спешить и забывать о тра-
дициях. Педагогика сотрудничества. Сложность, 
как мне кажется, в том, что наполняемость класса 
большая. Сможет ли учитель, работая в парал-
лельных классах, создать отношения сотрудниче-
ства со всеми детьми? Педагогика равных возмож-
ностей. Слабость утверждения, если я правильно 
понимаю этот принцип, в некотором «уравнива-
нии» учеников. Учитель должен в каждом видеть 
нечто «интересное». Может, в этом умении видеть 
«Я» ребёнка, в каждом ощущать «свет» и есть 
суть педагогики равных возможностей? Впрочем, 
возможности детей всё равно разные! Педагогика 
стабильности. Стабильность – это всегда надёж-
но. Но ветер перемен необходим и ребёнку, его 
«кораблику», как, впрочем, и учителю».

Названы лишь некоторые метапредметные 
технологические решения, но и они уже дают по-
чувствовать их необходимость в «эмоционально 
раскрашенном мире, – как замечает Ф. И. Гире-
нок. Сам факт возможного необычного восприя-
тия и интерпретации текста становится экзистен-
циально значимым.

Поэтические образы человека – форма автор-
ского самовыражения, особая мера бытия в куль-
туре. Они противостоят хаосу – беспредельному, 
беспорядочному и нелинейному. Об этом образно 
говорит Ф. И. Гиренок: «Хаос шевелится и ника-
кими скрепами, никакими структурами этот хаос 
не упорядочить, не закрепить» [там же, с. 15]. 
Именно поэтому проблема образования на пороге 
XXI в. оказалась самой важной и приоритетной. 
Между тем, по словам М. Булгакова, всякая прин-
ципиальная проблема есть окно, через которое мы 
смотрим на мир. Спрашивая об одном – о смысле 
жизни.
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Тургеневская традиция в ранней лирике А. А. Блока

Статья посвящена выявлению тургеневской традиции в построении образа Прекрасной 
Дамы и её визави в ранней лирике А. А. Блока; рассматривается механизм порождения сим-
волического блоковского образа в контексте тургеневских романов; доказывается значимость 
тургеневских мотивов круга, природы и других мотивов в формировании блоковской идеи 
пути. 
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Turgenev’s Tradition in A. Blok’s Early Lyrics 

This article describes Turgenev’s tradition in creating the image of the Fair Lady and its 
counterpart in A. Blok’s early lyrics. The paper examines the mechanism of creating Blok’s symbolic 
image in the context of Turgenev’s novels and proves the significance of Turgenev’s motives of 
circle, nature and others for the formation of Blok’s idea of the Path. 

Keywords: Turgenev’s tradition, Fathers and Sons, Smoke, motives, Fair Lady, A. Blok.

Известно, что в беседе с Чеховым (в 1901 г.)  
Л. Н. Толстой заслугу Тургенева-художника ви-
дел в создании возвышенно-прекрасных женских 
портретов. Тургенев «сделал великое дело тем, 
что написал удивительные портреты женщин, – 
говорил великий писатель. – Может быть,– та-
ких, как он писал, и не было, но когда он написал 
их, они появились. Это – верно; я сам наблюдал 
потом тургеневских женщин в жизни» [4, с. 161].  
В этой характеристике Толстой подчеркнул тен-
денцию к идеализации (и поэтизации) русских 
женщин в творчестве своего современника («Мо-
жет быть,– таких, как он писал, и не было…», кур-
сив здесь и далее – наш). 

Думается, что поэтизация русской «девушки-
женщины» (К. Д. Бальмонт) в сочетании с её 
идеализацией в творчестве И. С. Тургенева, на 
наш взгляд, явилась одной из национальных ли-
тературных традиций, с разработки которой и 
началось оформление самобытной блоковской 
идеи пути в книге «Стихи о Прекрасной Даме» 
(1901–1902). 

Вместе с тем эти особенности женских обра-
зов у Тургенева («поэтизация» и «идеализация») 
нерасторжимо слиты с их символизацией, с про-
явлением в них общих, вневременных начал. 

Как доказано в работах С. М. Аюпова, в «От-
цах и детях» (1862) в лице Одинцовой конкретное 
(«умница, богачка, вдова») сочетается с метафи-
зическим началом: героиня символизирует самое 
бытие Природы благодаря многим текстуальным 
параллелям между её описанием и картинами 
природы в романе [1, с. 148, 152]. В следующем 

романе писателя «Дым» (1867), как отмечалось 
Ю. В. Манном [5, с. 436], О. Н. Осмоловским [6, 
с. 124], символизация женского образа становится 
очевидной: образ Ирины соотносится в произве-
дении с грозными, стихийными силами природы 
(гроза, буря, вихрь, пожар), а её портрет, в отли-
чие от портрета Одинцовой, прямо погружен в 
мир природы, сопоставлен с её явлениями. 

Эти указанные тенденции (идеализация, по-
этизация, символизация), присущие женским об-
разам в романах Тургенева 1860-х гг., получают 
своё развитие в некоторых стихотворениях Блока 
в начале его поэтического творчества, о чём сви-
детельствуют многочисленные текстовые пере-
клички. 

Так, в стихотворении «Она молода и прекрас-
на была…» (27 июля 1898) [2, с. 51] из «Стихотво-
рения. Книга первая»; раздел «Ante lucem») образ 
лирической героини включает в себя два мотива, 
основополагающих в описании героинь «Отцов 
и детей» и «Дыма»: это мотив спокойствия, со-
прягающийся в тексте «Отцов и детей» с образом 
равнодушной природы (образ Одинцовой) и мо-
тив дали (образ Ирины). Оба этих мотива, при-
дающих символическую окраску тургеневским 
образам в сочетании с идеализацией женского 
существа у Тургенева, встречаются в данном сти-
хотворении Блока.

Например: «И чистой мадонной осталась, 
/ Как зеркало речки спокойной, светла…». Ср.: 
описание Одинцовой: «… спокойно и умно, имен-
но спокойно, а не задумчиво, глядели светлые гла-
за…» [7, с. 68]. Или: «Она беззаботна, как синяя 
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даль…». Ср.: «Странное выражение было у этих 
глаз: они как будто глядели …из какой-то неве-
домой глубины и дали» [7, с. 281]. Идеализация 
Одинцовой звучит в предсмертной речи Базарова, 
а вот её пример в отношении Ирины в «Дыме»: 
«Нет, не надо той постылой свободы… а низвер-
гнуться в прах, и чтобы те глаза с любовию склони-
лись…» (слова Литвинова) [7, с. 362]. Обратиться 
в прах, пасть ниц можно только перед тем, что 
является идеалом; вместе с тем выделенные кур-
сивом слова, на наш взгляд, отблеск такого стиха 
– «В тихий дол лицом склонилась…» из баллады 
В. А. Жуковского «Рыцарь Тоггенбург» (кстати, 
упомянутого в романе «Отцы и дети»).

В целом же позиции героя и героини в дан-
ном стихотворении Блока типологически сходны 
с точками зрения на любовь Базарова и Одинцо-
вой в их диалоге в XVII главе. Ср.: «Разве я могу 
полюбить? – промолвила она. – Едва ли! Только 
я напрасно назвал это несчастием. Напротив, тот 
скорее достоин сожаленья, с кем эта штука слу-
чается. – Случается что? – Полюбить. – А вы по-
чём это знаете? – Понаслышке, – сердито отвечал 
Базаров. «Ты кокетничаешь, – подумал он, – ты 
скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а 
мне…». Сердце у него действительно так и рва-
лось» [7, с. 93]. Блок: «Когда же мне пела она про 
любовь, / То песня в душе отзывалась. / Но страсти 
не ведала пылкая кровь… / Как сердце моё разры-
валось!..» (27 июля 1898) [2, с. 51]. В обоих случа-
ях речь идет о любви, и в обоих случаях женское 
сердце достаточно спокойно, напротив, мужское – 
обуреваемо сильнейшей страстью. Отпечаток ука-
занной тургеневской сцены из «Отцов и детей» в 
заключительной блоковской строфе несомненен. 
В целом все стихотворение Блока соткано из тех 
мотивов, присущих женским образам Тургене-
ва, которые имеют тенденцию к символизации и 
идеализации (связь с природой, идеализация: у 
Блока «И чистой мадонной осталась»). В высшей 
степени примечательно, что стихотворение «Она 
молода и прекрасна была…» является первым из 
посвященных Л. Д. Менделеевой (указано самим 
поэтом) [2, с. 440], которая затем будет воспета в 
символическом образе Прекрасной Дамы.

Символические тенденции в построении 
главных женских образов «Отцов и детей» и 
«Дыма», на наш взгляд, нашли отражение и в 
стихотворении Блока «Ты страстно ждёшь. Тебя 
зовут…» (22 ноября 1901) [2, с. 116]. В нем с Ней 
(«Ты») сопряжены – образы «вечереющей дали» 
и «тумана», ведущие нас к изображению Ирины в 
«Дыме»: «… они (глаза Ирины – авторы) глядели 
из какой-то неведомой глубины и дали»; и – «А 
Ирина?.. только смутно чуялось Литвинову что-
то опасное под туманом, постепенно окутавшим 
этот образ»). В то же время блоковские мотивы 

«покоя» и «примиренья» («Тебе покой и прими-
ренье») заставляют вспомнить знаменитый финал 
«Отцов и детей»: цветы, растущие на могиле Ба-
зарова, «… не об одном вечном спокойствии гово-
рят нам они, о том великом спокойствии «равно-
душной природы»; они говорят также о вечном 
примирении и о жизни бесконечной…» [7, с. 188]. 
Вместе с тем стих «Мне – беспокойство и печаль», 
контрастирующий со стихом «Тебе покой и при-
миренье», ведёт нас к известной характеристике 
Базарова Ф. М. Достоевским – «Ну и досталось 
же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего 
Базарова (признак великого сердца), несмотря на 
весь его нигилизм» [3, с. 59] Здесь ключевыми яв-
ляются две черты базаровского «я»: беспокойный 
и тоскующий, соотносимые с блоковскими «бес-
покойство и печаль». Примечательно, что и в этом 
стихотворении, как и в стихотворении «Она моло-
да и прекрасна была…» не только лирическая ге-
роиня, но и лирический герой Блока соотносится 
с тургеневским героем «Отцов и детей».

На наш взгляд, ещё один мотив – мотив кру-
га в образе Прекрасной Дамы у Блока восходит 
(в национальной традиции) к творчеству Тургене-
ва, в частности, к тому же роману «Отцы и дети», 
лирико-символический потенциал которого ока-
зался актуален для художественного мира раннего 
Блока. 

Здесь мы подразумеваем такие стихотво-
рения: «Ты отходишь в сумрак алый…» (6 мар-
та 1901) [2, 87] и «Всё отлетают сны земные…»  
(4 мая 1901) [2, с. 90]. Оба этюда входят в книгу 
«Стихи о Прекрасной Даме», опубликованной от-
дельным изданием в 1904 г. 

В первом из них мотив круга является коль-
цевым, то есть ключевым, во втором тоже осно-
вополагающим, так как замыкает целое. Процити-
руем строфы, где он есть. «Ты отходишь в сумрак 
алый, / В бесконечные круги. / Я послышал отзвук 
малый, / Отдалённые шаги»; и третья, последняя: 
«В тишине звучат сильнее / Отдаленные шаги. / 
Ты ль смыкаешь, пламенея, / Бесконечные кру-
ги?» [2, с. 87]. А вот концовка второго целого: «И 
вдруг, в преддверьи заточенья, / Послышу дальние 
шаги… / Ты – одиноко – в отдаленьи, / Сомкнёшь 
последние круги…» [2, с. 90]. Сопряжение жен-
щины и круга, то есть символизация женского об-
раза, наблюдается у Тургенева в зрелом периоде 
его творчества. В романе «Отцы и дети» показаны 
«беспорядочные сны» Базарова накануне дуэли с 
Павлом Петровичем, в котором образ главной ге-
роини также соотнесен с кругом: «Одинцова кру-
жилась перед ним, она же была его мать…» [7,  
с. 143]. Совмещение в одном целом – Одинцовой и 
матери Базарова – лишь усиливает символическое 
звучание образа Одинцовой, делая его интегра-
тивным, многозначным, некой сущностью, прони-
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зывающей весь мир. Не случайно за Одинцовой-
матерью «… ходила кошечка с черными усиками, 
и эта кошечка была Фенечка» [7, с. 143]. В этом 
сне Базарова символизация образа Одинцовой 
достигает своего апогея в тургеневском романе. 
В юношеской поэме писателя «Стено» «круг» и 
«природа» прямо соотнесены между собой: «Веч-
ный круг / Есть твой символ, Природа» [7, т. 1,  
с. 379]. В «Отцах и детях» понятия женщина, при-
рода, круг созвучны, глубинно соизмеримы. 

Этот мотив природы-круга, явленный в жен-
ском образе «Отцов и детей», отразился и в одном 
из ликов Прекрасной Дамы в названных блоков-
ских стихотворениях. Здесь также мотив круга со-
пряжен с мотивом природы: «Ты отходишь в сум-
рак алый, / В бесконечные круги». «Сумрак алый» –  
это либо вечер, либо утро. Ср. в стихотворении «Я 
понял смысл твоих стремлений…» строки: «Ты, 
в алом сумраке ликуя, / Ночную миновала тень» 
[2, с. 87].

Вместе с тем в стихотворении «Ты отходишь 
в сумрак алый…» образ Прекрасной Дамы по-
строен на сочетании абстрактного и конкретного, 
всеобщего и частного, эмпирического и симво-
лического начал. С одной стороны, «отдалённые 
шаги» (конкретное, частное, эмпирическое), с 
другой – «бесконечные круги» (всеобщее, сим-
волическое, абстрактное), подчёркнутое словом 
«бесконечные». Это словосочетание («бесконеч-
ные круги») отражает вневременную, вечную 
сущность Природы. Так же, на тех же оппозициях 
построен образ Одинцовой у Тургенева, сочетаю-
щий в себе указанные планы.

В высшей степени примечательно, что дру-
гая комбинация мотивов – Природы и Матери в 
образе Одинцовой из сна Базарова – повторится 
у Блока в композиции его сборников, связанных 
с образом Прекрасной Дамы. Так, уже упомя-
нутое стихотворение «Она молода и прекрасна 
была…» (27 июля 1898) в разделе поэта «Ante 
lucem» («предрассветное» в переводе самого Бло-
ка) предваряется стихотворением «Моей матери» 
(июль 1898).

В том же разделе «Ante lucem» после этю-
да поэта с красноречивым названием «Servus 
– Reginae» («Слуга – царице», 14 октября 1899) 
[2, с. 61] расположено стихотворение с уже зна-
комым нам названием «Моей матери» (22 ноября 
1899) [2,с. 62]. В разделе «I. С.-Петербург. Весна 
1901 года» уже из книги «Стихи о Прекрасной 
Даме» (1901–1902) упомянутое стихотворение 
«Ты отходишь в сумрак алый…» (6 марта 1901), 
посвященного Ей, по времени соотносимо со 
стихами, вновь обращенными к матери поэта – 
«Моей матери», созданного 8 марта 1901 года 
[2, с. 88]. Такая композиционная сопряжённость 
культа Прекрасной Дамы с образом матери поэта 

создаёт образ Вечной Женственности, проникаю-
щей во всё в этом лирическом мире, составляю-
щей его сущность. Так, уже на уровне структуры, 
распределения стихотворений поэтом, которое 
также значимо для понимания его творческой ло-
гики, даёт себя знать тургеневская традиция об-
раза Одинцовой-матери в «Отцах и детях».

Обращённость к тургеневскому художе-
ственному опыту проявляется и в том, что уже в 
знакомом нам стихотворении «Всё отлетают сны 
земные…» (4 мая 1901) [2, с. 90] – оно одно из 
ключевых в книге «Стихи о Прекрасной Даме» –  
так как имеет эпиграф, отсылающий нас к раз-
делу «Ante lucem»: «Так – разошлись в часы рас-
света», − финальный образ Прекрасной Дамы 
опять-таки соотнесен, но теперь внутри целого, 
с образом матери. Процитируем: «Там – матерь 
сына не узнает, / Потухнут страстные сердца… / 
Там безнадёжно угасает / Мое скитанье – без кон-
ца…» (предпоследняя строфа). И заключитель-
ная: «И вдруг, в преддверьи заточенья, / Послышу 
дальние шаги… / Ты – одиноко – в отдаленьи, / 
Сомкнешь последние круги…» [2, с. 90]. Причём 
оба образа – матери и Прекрасной Дамы – здесь 
уже сюжетно связаны между собой, принадлежат 
одному художественному миру.

Отблеск тургеневских «Отцов и детей» в 
этом стихотворении и в предшествующем «Моей 
матери» (8 марта 1901) ощутим и в их отдельных 
словах. Словосочетание «душе мятежной» из 
стиха «Чем больней душе мятежной…» («Моей 
матери») и выражение «страстные сердца» из 
стиха «Потухнут страстные сердца…» («Всё отле-
тают сны земные…»), думается, перекликаются с 
заключительными словами о тургеневском герое. 
Здесь читаем: «Какое бы страстное, грешное, 
бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цве-
ты, растущие на ней, безмятежно глядят на нас 
своими невинными глазами…» [7, с. 188]. В этом 
фрагменте тургеневское бунтующее сердце сино-
нимично блоковской мятежной душе благодаря 
безмятежному взгляду цветов на могиле героя. 
Вместе с тем выражение «страстные сердца» со-
относится не только с Базаровым, но и родителями 
Базарова, в финале романа приходящих на могилу 
сына. Ведь это об их страстных сердцах сказа-
но: «Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? 
Неужели любовь, святая, преданная любовь не 
всесильна?» [7, с. 188]. Вместе с тем слово «оди-
ноко» в характеристике Прекрасной Дамы у Блока 
соотносимо с фамилией главной героиней «Отцов 
и детей» Одинцовой, причем это слово подчеркну-
то, выделено в тексте («Ты – одиноко – в отдале-
ньи, / Сомкнёшь последние круги…») [2, с. 90]. 

В целом весь этюд Блока «Всё отлетают сны 
земные…» [2, с. 90], где есть и сын, и мать, и Пре-
красная Дама, и мотив смерти напоминает сцену 
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умирания Базарова в «Отцах и детях». И в самом 
деле – «Страны холодные, немые, / И без любви, 
и без весны» – это загробный мир, о котором гово-
рит отцу умирающий Базаров: «А вам случалось 
видеть, что люди в моем положении не оправля-
ются в Елисейские?» [7, с. 178]. Ведь в том мире 
нет ни любви, ни весны, это мир мертвых. А сти-
хи «Там безнадёжно угасает / Мое скитанье – без 
конца…» проецируются на дни умирания База-
рова в доме родителей. А последняя строфа «И 
вдруг, в преддверьи заточенья, / Послышу дальние 
шаги… / Ты – одиноко – в отдаленьи, / Сомкнешь 
последние круги…» – ассоциируется с приездом 
Одинцовой к умирающему Базарову (в преддве-
рьи заточенья) («Стук рессорного экипажа… 
внезапно поразил его слух») [3, с. 180]. Стих же 

«Сомкнешь последние круги…» ассоциируется с 
целованием Одинцовой Базарова, теряющего со-
знание. Именно её поцелуй замыкает круг жизни 
тургеневского героя: «Базарову уже не суждено 
было просыпаться. К вечеру он впал в совершен-
ное беспамятство, а на следующий день умер» [7, 
с. 183].

Комбинация мотивов (мотивы природы-
круга, природы-матери, спокойствия, примире-
нья), входящих в образ Одинцовой в «Отцах и де-
тях», отразится в построении образа Прекрасной 
Дамы Блока. В то же время лирический герой в 
указанных стихотворениях, подобно образу База-
рова, противопоставленного Одинцовой, соткан 
из тех же мотивов и контрастирует с образом Пре-
красной Дамы. 
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The Role of Chronography in the Formation of the Linguistic and 
Artistic Picture of the World (Based on I. S.  Turgenev’s Prose)

The article analyzes the role of chronography in the formation of the structural-semantic 
category of time in the linguistic and artistic picture of the world in I. S.  Turgenev’s prose. The 
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Языковая художественная картина мира пред-
ставляет собой художественную модель мира, соз-
даваемую средствами языка определённой нации. 
Это не столько образ мира, сколько образ отноше-
ния человека к миру, отражение его эстетической 
и ценностной ориентации, представляющий со-
бой результат его художественной деятельности, 
воплощенной в языке [2, с. 198]. Важнейшим 
компонентом языковой художественной картины 
мира является структурно-семантическая катего-
рия времени, под которой понимаем совокупность 
лексических, грамматических, текстовых вопло-
щений разнообразных временных видовых сем в 
общую родовую сему длительности [1, с. 53]. 

В языковой художественной картине мира 
прозы И. С.  Тургенева представлено несколь-
ко моделей времени: линейная, циклическая и 
историческая. Для линейной модели времени ха-
рактерна хронология, хронометрия событий, для 
циклической – регулярная их повторяемость, для 
исторической – хронография. Хронография ука-
зывает на определенное время, место события во 
времени, дату.

Наименования даты и века события выра-
жены:

1) простыми порядковыми числительными: 
двенадцатый, тринадцатый, сороковой; 

2) сложным порядковым числительным: пя-
тидесятый;

3) составными порядковыми числительными: 
тысяча восемьсот пятьдесят пятый, тысяча во-
семьсот тридцать пятый, тысяча восемьсот 

шестьдесят второй, тысяча восемьсот шести-
десятый; 

4) цифрами: 
а) арабскими: 1741, 1786, 1790 , 1797, 1801, 

1812, 1819, 1825, 1828, 1833, 1836, 1835, 1840, 
1842, 1850, 1853, 1855, 1859, 1862, 1868;

б) римскими: XVIII, XIX, ХХ;
4) сочетанием арабской цифры с многоточи-

ем: 182..., 183….;
5) сочетанием арабской цифры с конечной 

буквой: 12-й, 34-й, 40-й, 47-й, 48-й, 55-й, 70-ые.
На историзм Тургенева вслед за Н. А. До-

бролюбовым указывает большинство тургене-
ведов. Однако многие даты в хронографии про-
изведений не комментируются, не выявлены их 
функции в тексте, в формировании структурно-
семантической категории времени.

Между тем даты не только связаны с каким-
либо периодом жизни героев и персонажей, но 
они выступают в аллюзивной функции, благода-
ря которой создаётся исторический фон событий 
произведения. При этом Тургенев не комменти-
рует их, дата только указывает на известное со-
бытие, а историзм Тургенева является скрытым. 
Как правило, в данной функции дата использует-
ся в начале романов писателя. Так, упоминание в 
романе «Дворянское гнездо» 1842 г. «включает» 
частную жизнь героев и героинь произведения в 
общественный контекст и предопределяет отно-
шение к крестьянскому «вопросу» Лаврецкого, 
поскольку в 1842 г. Николай I издал закон об «обя-
занных» крестьянах, согласно которому помещик 
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мог освободить крестьян, а они после этого долж-
ны были взять на себя определенные обязатель-
ства по отношению к бывшему владельцу.

Начало романа «Накануне», в котором время 
действия относится к 1853 г., к началу Крымской 
войны и к попытке Георги Раковски организовать 
антитурецкое восстание в Болгарии, позволяет в 
одном предложении отразить сосуществование в 
жизни людей войны и мира, общественных и част-
ных интересов, наметить тему борьбы за свободу 
Болгарии, подготовить появление в произведении, 
по определению И. С.  Тургенева, «сознательно-
героической личности» – Инсарова. 

1859 год, начинающий отсчет предрефор-
менного времени в повествовании романа «Отцы 
дети», знаменателен учреждением Редакционной 
комиссии, которая занималась рассмотрением ма-
териалов, предоставляемых губернскими комите-
тами, и составлением на их основе закона об осво-
бождении крестьян. 

Наступление реакции в жизни России, начав-
шейся в 1862 г., манифестирует в романе «Дым» 
не только описание общества русских генералов 
в Баден-Бадане, но и предваряющее его первое 
предложение романа: 10 августа 1862 года, в че-
тыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед из-
вестною «Соnvеrsаtion» толпилось множество 
народа.

1868 год, отмеченный в экспозиции романа 
«Новь», актуализирует в сознании читателя дви-
жение народовольцев.

Исторический фон создают в художественной 
прозе Тургенева и такие даты, как 1741-й – год во-
царения на российском престоле Елизаветы Пе-
тровны, 1790-й – год окончания Русско-шведской 
войны, 1797-й – начало царствования Павла I 
и год выхода его указа о трехдневной барщине, 
1801-й – начало правления Александра I, 1812-й –  
год Отечественной войны, 1813-й – год начала 
Русско-иранской войны, 1819-й – год открытия 
Петербургского университета, отмены крепост-
ного права в Прибалтике, 1828-й – год начала 
Русско-турецкой войны, 1833-й – год расцвета ро-
мантизма и вхождения В. Г.  Белинского в кружок 
Н. В.  Станкевича, 1834-й – год публикации ста-
тьи В. Г.  Белинского «Литературные мечтания», 
в которой он критиковал идеи С. С.  Уварова, 
1836-й – год публикации знаменитого письма Ча-
адаева, 1840-й – год принятия закона, разрешав-
шего давать свободу крестьянам, прикреплённым 
к фабрикам, 1849-й – год участия русской армии 
в подавлении Венгерской национальной револю-
ции, 1850-й – год принятия закона, уничтожавше-
го повинности крестьян в Германии, 1862-й – год 
появления Тверского адреса, в котором тверское 
дворянство объявляло Александру II, что оно от-
казывается от своих сословных привилегий, год 

арестов Н. Г.  Чернышевского и наиболее актив-
ных членов «Земли и воли».

Таким образом, у Тургенева даты, создающие 
исторический фон, несут дополнительную инфор-
мацию о человеке как о представителе определён-
ной эпохи. 

Наименования века события используются 
для создания исторической перспективы: – Были в 
XVIII веке – валяй теперь прямо в ХХ-й. Голушкин 
такой передовой человек, что его в XIX считать 
неприлично; Только та чепуха, чепуха XVIII века, 
ближе к русской сути, чем этот ХХ век. «Новь»

Даты, находящиеся не в сильной позиции 
текста, обычно сопровождают первое появление 
героя или персонажа в художественном простран-
стве. Они, как правило, используются в объясни-
тельной или характеризующей функциях. 

Так, дата помогает понять логику возникно-
вения персонажа в произведении, особенности 
его судьбы. Рождение под несчастной звездой, 
приезд музыканта Лемма в Россию, безрадост-
ную жизнь в чужом государстве объясняет дата 
его появления на свет – 1786 г. Именно в этот год 
в Пруссии скончался король Фридрих Второй Ве-
ликий, который оставил свой след в истории не 
только войнами, но и тем, что был покровителем 
искусства. Известно, что при его правлении музы-
кант получал денежное вознаграждение, превос-
ходящее жалование министра.

Изменение образа жизни, взглядов человека 
в зависимости от исторической ситуации предо-
пределили характерологическую функцию еди-
ниц хронографии. Например, 1825 г. становится 
тем рубежом, перейдя который Иван Петрович 
Лаврецкий резко меняется, превратившись из 
вольнодумца в жалкое, трусливое существо. Эту 
перемену Тургенев связывает с роковой датой: 
Но настал 1825 год и много принес с собою горя. 
<…> Вольнодумец – начал ходить в церковь и за-
казывать молебны; европеец – стал париться в 
бане, обедать в два часа, ложиться в девять, за-
сыпать под болтовню старого дворецкого; госу-
дарственный человек – сжёг все свои планы, всю 
переписку, трепетал перед губернатором и его-
зил перед исправником; человек с закалённою во-
лей – хныкал и жаловался, когда у него вскакивал 
веред, когда ему подавали тарелку холодного супу. 
«Дворянское гнездо».

Сконцентрированные в предыстории персо-
нажа, даты используются одновременно в аллю-
зивной, в объяснительной и в биографической 
функциях: В 1835 году Николай Петрович вышел 
из университета кандидатом, и в том же году 
генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неу-
дачный смотр, приехал в Петербург с женою на 
житье. <…> В 47-м году жена Кирсанова скон-
чалась. Он едва вынес этот удар, поседел в не-
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сколько недель; собрался было за границу, чтобы 
хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й 
год. Он поневоле вернулся в деревню и после до-
вольно продолжительного бездействия занялся 
хозяйственными преобразованиями. В 55-м году 
он повез сына в университет; прожил с ним три 
зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и 
стараясь заводить знакомства с молодыми то-
варищами Аркадия. На последнюю зиму он прие-
хать не мог, – и вот мы видим его в мае месяце 
1859 года, уже совсем седого, пухленького и не-
много сгорбленного: он ждет сына, получившего, 
как некогда он сам, звание кандидата. «Отцы и 
дети». 

Выделенные писателем даты являются важ-
ными вехами не только в жизни Николая Петрови-
ча Кирсанова, но и России. Так, 1835 г. для Нико-
лая Петровича – это не только год окончания уни-
верситета, но и период реакции в общественной 
жизни: в этом году закрыт журнал «Московский 
телеграф». До смерти жены в 1847 г. персонаж 
погружен в личную жизнь. Смерть жены совпа-
дает с изменившейся общественной ситуацией: 
появилось «Письмо к Гоголю» В. Г.  Белинского, 
в котором тот критикует самодержавие и крепост-
ничество. В 1848 г. происходит новая французская 
революция, помешавшая персонажу романа от-
правиться за границу, и начинается новый период 
реакции. Два события (поступление сына Аркадия 
в университет и начало правления Александра II –  
освободителя) совпадают в 1855 г. Перечислен-
ные важные события в жизни общества прибли-
зили крестьянскую реформу, 1859 г. – относится 
ко времени её подготовки. 

Наконец, дата может вводить тему произве-
дения или намекать на неё. Например, тему траги-

ческого значения любви в жизни человека, любви 
и долга актуализирует указанная в повести Тур-
генева «Фауст» дата издания одноимённой книги 
Гете: С каким неизъяснимым чувством увидал я 
маленькую, слишком мне знакомую книжку (дур-
ного издания 1828 года). «Фауст». Как отмечает-
ся в комментариях, в повести Тургенева имеется 
в виду привезенное писателем «в Спасское из-за 
границы издание: Goethe J. W. Werke. Vollständige 
Ausgade. Stuttgart und Tübingen, 1827–1830. Bd. 
I–XL. «Фауст» (1-я часть) был напечатан в 12-м 
томе этого издания, вышедшем в одном пере-
плете в 12-м томе этого издания в 1828 г.» [3,  
с. 429]. Первая часть «Фауста» Гете заканчивается 
сценой посещения героем Гретхен, помещенной в 
тюрьму за убийство ребенка и матери, сценой, за-
вершающей раскрытие темы любви и долга в про-
изведении. Проблемы, поднятые Гёте во второй 
части «Фауста», не затрагиваются в одноименной 
повести Тургенева. Дата издания произведения 
Гёте, приведенная в самом начале текста Тургене-
ва, ограничивает круг проблем, о которых пойдет 
речь в одноименной повести русского писателя.

Итак, хронография является одним из 
средств создания структурно-семантической ка-
тегории времени в языковой художественной кар-
тине мира И. С. Тургенева. Историческая модель 
времени в творчестве писателя базируется на 
хронографии, которая охватывает XVIII–XX вв. 
Единицы хронографии не только фиксируют даты 
художественного события, создают исторический 
фон, но и используются в аллюзивной, биогра-
фической, объяснительной, характерологической 
функциях, а также как средство создания исто-
рической перспективы. Дата может вводить тему 
произведения или намекать на неё.

Список литературы
Аюпова С. Б. Категории пространства и времени в языковой художественной картине 1. 

мира (на материале прозы И. С. Тургенева) // Филологические науки. 2011. № 1. С. 43–53.
Аюпова С. Б. Феноменологические особенности языковой художественной картины 2. 

мира // Искусство и образование. 2008. № 11. С. 191–198.
Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т.  М.: Наука, 1980. Т. 5. 3. 

544 с.
Рукопись поступила в редакцию 08. 07. 2011.



32

гуманитарный вектор. 2011. № 4 (28) 

УДК 808.2.1.
ББК 81.411.2 – 316

В. В. Бардакова
г. Волгоград, Россия

Ономастическая деталь в произведении детской литературы

В статье анализируются периферийные имена собственные в рассказах русских писа-
телей, адресованных детям младшего школьного возраста; рассматривается функция дета-
лизации художественного пространства, которую выполняют периферийные онимы. Назва-
ния предметов материальной и духовной культуры выступают репрезентантами объективной 
действительности в художественно-образной картине мира. 

Ключевые слова: периферийные онимы, художественная ономастическая деталь, инфор-
мационная функции детализации, художественно-образная картина мира.

 V. V. Bardakova
Volgograd, Russia

Onomastic Detail in Works of Children Literature

The article analyzes peripheral proper names in the stories written by Russian writers for 
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Образное изображение реальной действи-
тельности, предметного мира в художественном 
произведении обусловлено сущностью литера-
туры как вида искусства. В статье об отражении 
авторской картины мира в произведении литера-
туры В. Н. Левина пишет, что «содержание худо-
жественного текста соотносится с действитель-
ностью; художественная картина мира отражает 
как логическую, так и эмоциональную интер-
претацию объективной картины мира, содержит 
оценочные суждения, отождествляясь с реаль-
ной действительностью на уровне концептов» [2,  
с. 113]. Индивидуальный стиль определяется лек-
сикой, репрезентирующей картину мира автора и, 
вместе с тем, придающей уникальность каждой 
конкретной художественной картине мира. К чис-
лу таких маркированных лексических единиц от-
носятся имена собственные, которые в простран-
стве текста приобретают особую информативную 
ценность, что послужило основанием введения в 
научный обиход понятия «ономастической инфор-
мации», трактуемого как имеющиеся (или форми-
рующиеся) у носителя языка лингвистические и 
энциклопедические знания об имени собственном 
как языковой единице и о носителе имени или на-
званном объекте, ассоциации и коннотации онима 
для отдельного носителя языка и для лингвокуль-
турного сообщества [1].

Художественно-образная картина мира, от-
ражая мировидение автора, одновременно ориен-
тирована на читательское восприятие, на опреде-
ленную аудиторию. В свою очередь, воспринима-

ющий художественный текст читатель прибегает 
для его интерпретации к общепринятым социо-
культурным кодам, которые дополняются специ-
альным «эстетическим кодом», соответствующим 
реальности произведения [2, с. 115]. При этом зна-
чительную роль играют фоновые знания читателя. 
Поэтому, к примеру, незнание слова, понятия, реа-
лии, влекут за собой трудности и/или отсутствие 
возможности воссоздания в сознании реципиента 
«предметного» образа. В связи с чем для детского 
писателя особенно важным представляется при-
нимать во внимание специфику адресата, осо-
бенности детского восприятия произведения ли-
тературы, читательские возможности и интересы 
ребенка, его обыденный житейский, в том числе и 
читательский, опыт. Это значит, что пишущий для 
детей автор учитывает возрастные особенности 
своего читателя, его компетенцию, уровень со-
циализации, усвоения им социально-культурного 
опыта языкового сообщества.

 Произведение детской литературы строится 
как описание конкретного эпизода / эпизодов с 
доминированием прямой номинации, преоблада-
нием нейтрального лексического фона, широким 
использованием прямой речи. Определённое ме-
сто занимают в нём имена собственные: антро-
понимы и/или зоонимы называют персонажей; 
топонимы являются локализаторами действия; 
прагматонимы и идеонимы обозначают объекты 
восприятия, знания, разного рода занятий (дея-
тельности) героев. В результате возникает уни-
кальный художественный мир. При этом именной 

© Б. Б. Бардакова, 2011



33

Научные исследования

репертуар, формы литературных онимов, степень 
насыщенности проприальной лексикой в немалой 
степени зависят от жанровой разновидности и 
адресной направленности произведения.

Ономастикон детской литературы в основ-
ном соответствует реальному ономастикону. Из-
вестные, распространённые, частотные в употре-
блении, т. е. узуальные имена и названия явля-
ются средством конкретизации художественной 
действительности, создания реалистического 
эффекта. Таким образом, складывается рельеф-
ная, объёмная, достоверная картина, отражающая 
также и «детский угол зрения», представляющая 
интерпретацию событий и «с позиции детей».

Различая по функции в произведении клю-
чевые, факультативные и фоновые имена соб-
ственные, исследователи обращают внимание 
на полевое структурирование ономастического 
пространства художественного текста, относя 
имена-вехи к ядерным, а факультативные и фоно-
вые имена – к околоядерным и периферийным [3,  
с. 50]. И если имена-вехи являются текстообразу-
ющим стержнем художественного произведения, 
то факультативные, в число которых в литературе 
для детей входят названия предметов духовной 
и материальной культуры, а также единичные 
прецедентные антропонимы, топонимы и зоо-
нимы и др., – низкочастотны (одно или несколь-
ко, чаще всего повторяющихся, употреблений в 
тексте). Корпус онимов периферийных разрядов 
составляют названия учреждений, организаций, 
предприятий, объединений, средств массовой ин-
формации, праздников и мероприятий, товаров, 
транспортных средств, названия художественных 
произведений – музыки, живописи, литературы и 
др. В произведениях для детей – также названия 
детских игр и игрушек.

В художественной речи периферийные они-
мы подчиняются законам словесного искусства 
и выполняют стилистическую функцию, являясь 
изобразительно-выразительным средством. Ак-
тивное введение в словесную ткань произведения 
периферийных онимов, по нашим наблюдениям, 
характерно для литературы рубежа XIX–XX вв. и 
становится традиционным в детской литературе 
XX в. (количество их увеличилось почти в десять 
раз по сравнению с произведениями, написанны-
ми в XIX в.). Приведём примеры: унылый немец-
кий вальс Лаунера и галоп из «Путешествия в Ки-
тай» – музыкальные произведения, которые вос-
производит шарманка дедушки Лодыжкина, рас-
суждающего, впрочем, о том, что публике больше 
нравится «Гейша», «Под двуглавым орлом», вальс 
из «Продавца птиц»; бродячие артисты дают пред-
ставление на даче «Дружба» и останавливаются в 
турецкой кофейне «Ылдыз» («Звезда»); топони-
мический ряд из названия южных городов – Сева-

стополь, Мисхор, «город Новороссийский», Сочи, 
Адлер, Туапсе, Сухум, Батум («Белый пудель», 
А. И. Куприн); «История государства Российско-
го» писателя Карамзина; ария из «Пиковой дамы», 
мелодии Бетховена и Верди – транслируемая по 
радио музыка; зачитанные «до дыр» «две книги 
Кайгородова» (Кайгородов Дмитрий Никифоро-
вич, профессор Санкт-Петербургского лесного 
института, автор книг по естественной истории) 
и просьба «Брэма прислать» («Лёнька с Малого 
озера», К. Г. Паустовский).

«Имена собственные как универсальная лек-
сическая категория текста участвуют в эстетиче-
ской реализации художественного лица (персона-
жа, героя, повествователя и т. п.) и его действия 
во времени и пространстве» [4, с. 71]. Периферий-
ные онимы выступают в качестве изобразитель-
ного средства – ономастической детали, поэтому 
подобного рода «вкрапление» ономастических 
единиц в словесную ткань произведения литера-
туры квалифицируется как стилистический при-
ём, суть которого в воспроизведении подробно-
стей предметного мира (обстановки, интерьера), 
наглядно-образном представлении персонажей 
(их окружения, интересов, увлечений). Таким об-
разом создаётся эффект реальности, материально-
сти художественного бытия.

Детализация, по замыслу писателя, стимули-
рует воображение читателя, вызывая представле-
ния о персонаже, о событии, о времени и месте, 
что способствует конкретизации хронотопа и до-
стижению полноты изображения в произведении. 
Являясь одним из средств создания образа персо-
нажа, художественная деталь выполняет информа-
ционную функцию, причём объём транслируемой 
онимом (и любым другим словом) информации 
обусловлен особенностями восприятия читателя. 
Узнаваемая подробность порождает устойчивую 
цепь ассоциаций. Выбирая ту или иную деталь, 
автор прогнозирует определенные читательские 
ожидания и рассчитывает на способность чита-
теля дешифровать тот или иной культурный код, 
т. е. на способность к «воплощению» образов, 
конкретизации произведения на основе воображе-
ния, опыта, накопленных впечатлений.

Ономастическая детализация хронотопа вос-
создает колорит эпохи, актуализирует время и ме-
сто действия, отражает вкусы, настроения описы-
ваемой в произведении социальной среды.

Названия книг, журналов, имена писателей, 
литературных героев в контексте художественно-
го повествования для детей рассматриваются как 
известный характерологический приём «книжной 
полки», позволяющий представить читательские 
интересы и предпочтения героев, их культурные 
запросы и уровень образованности. Так, К. Г. Пау-
стовский включает в свои произведения названия 
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журналов, книг, имена писателей и др.: «…В такие 
вечера приятнее всего было читать очень длинные 
и трогательные романы Чарльза Диккенса или 
перелистывать тяжёлые тома журналов «Нива» и 
«Живописное обозрение» за старые годы» («Про-
щание с летом»); «…внук лесника Ваня Малявин, 
мальчик лет пятнадцати. … прибегал просто так –  
погостить у нас, послушать разговоры и почитать 
журнал «Вокруг света» («Подарок»); «У себя в 
Москве я заложил эту сухую кисть кипрея в тол-
стую книгу. Называлась она «Русские народные 
сказки»… («Заботливый цветок») и др. Названия 
популярных детских журналов, книг и других 
детских изданий – отличительный признак рас-
сказов В. Ю. Драгунского: «…Люся пожала мне 
руку и дала две книжки: «Дядю Стёпу» и «Сказки-
загадки» («Кот в сапогах»); «…И вдруг видим – 
стоят весы. И к ним небольшая весёлая очередь, 
которая быстро движется, и все тут шутят и хохо-
чут. И около весов клоун…<…>…Получишь пре-
мию: годовую подписку на журнал «Мурзилка»… 
<…> …Годовая подписка на «Мурзилку» выигра-
на!... («Ровно 25 кило») и др.

Как интерьерные детали воспринимаются 
прецедентные имена в произведениях К. Г. Пау-
стовского: старая гравюра – портрет художника 
Брюллова («Прощание с летом»); бронзовый 
бюст баснописца Крылова («Растрёпанный во-
робей») и др.

Артионим «Грачи прилетели» завершает ас-
социативную цепочку, ясно прочитываемую в 
тексте: «…А пассажиры ещё долго говорили о 
граче – предвестнике весны, о картине Саврасо-
ва «Грачи прилетели»… («Грач в троллейбусе»,  
К. Г. Паустовский).

Аллюзия с популярным в своё время кино-
фильмом «Ко мне, Мухтар!» возникает благодаря 
упоминанию клички собаки-ищейки: «…А если 
я не приду домой, папа и мама обязательно со-
общат в милицию. А милиция придёт с собакой-
ищейкой. По кличке Мухтар. А если в нашей ми-
лиции никаких собак нету?» («Двадцать лет под 
кроватью», В. Ю. Драгунский).

Ряд названий спортивных команд (клубов) 
эксплицируют интерес детей к футболу и одновре-
менно – их увлечение космосом, так как дети под-
бирают из него название для построенной ими во 
дворе дома во время игры «в космонавтов» ракеты: 
звучат предложения назвать космический корабль 
«Торпедо», «Спартак», «Динамо», «ЦСКА»; «…
Ведь это же не футбол! Вы ещё нашу ракету «Пах-
такор» назовите! Надо назвать «Восток-2»! Пото-
му что у Гагарина просто «Восток» называется 
корабль, а у нас будет «Восток-2»!». Тот факт, что 
в этот день полетел в космос второй космонавт – 
Герман Титов (а эта новость сразу же разнеслась 
по двору), своеобразно «связывает» художествен-

ную и объективную реальность и знаменует не-
кий переход от игры к действительности. Рассказ 
завершается решением дворовой «космической 
команды» назвать ракету «Восток-3» («Удиви-
тельный день», В. Ю. Драгунский).

Названия марок автомобилей вместе со сло-
весной игрой (названиями частей автомобиля, 
смешиваемыми с лексемами, не имеющими от-
ношения к «автомобильной» теме) в споре маль-
чиков оценивается как средство создания комиче-
ского эффекта: «…Однажды мы гуляли во дворе. 
Вдруг смотрим – на улице, возле наших ворот, 
остановился автомобиль… <…>…

– Это «Волга».
– Нет, это «Москвич»… <…>…Конечно, 

«Москвич», – говорит Мишка. – Посмотри, какой 
у него капор.

– Какой, – говорю, – капор? Это у девчонок 
бывает капор, а у машины – капот! Ты посмотри, 
какой кузов…

– Ну, такое пузо, как у «Москвича»…
– А у «Волги» разве есть буфер? Это у «Мо-

сквича» – буфер…
– …Буфер – это у вагона на железной до-

роге, а у автомобиля бампер. Бампер есть и у 
«Москвича», и у «Волги»…» («Автомобиль»,  
Н. Н. Носов).

Названия праздников, кроме репрезентации 
обычаев и традиций, актуализируют хронологи-
ческие рамки. В рассказах для детей наиболее 
частотны геортонимы Рождество и Новый год. 
Чётко прослеживаемая хронологическая соот-
несённость названий праздников приводит к их 
восприятию как своеобразных знаков времени: 
«…Ну, вот скоро и Рождество! – говорил нарас-
пев отец… <…>… В предыдущие свои приезды 
Володя тоже занимался приготовлениями для 
елки… («Мальчики», А. П. Чехов); «Сколько хло-
пот у нас с Мишкой было перед Новым Годом!...» 
(«Бенгальские огни» Н. Н. Носов,). Сравни так-
же: Петров день – в повести «Детство Никиты» 
А. Н. Толстого и День авиации – в рассказе «Дым 
в лесу» А. П. Гайдара. Очевидно, что писатель 
апеллирует к известным, хорошо знакомым его 
читателю-ребёнку реалиям: «Это случилось в 
детском саду перед празднованием Восьмого 
марта…<…> …Света наизусть знала все празд-
ники в году, потому что на каждый праздник ей 
дарили какой-нибудь хороший подарок. Поэтому 
она даже могла перечислить по пальцам: «Новый 
год», «Восьмое марта», «Первое мая», «День рож-
дения» и так дальше, пока не дойдёт до нового 
Нового года…» («Бабушка Дина», Н. Н. Носов).

Ономастическая лексика, органично вхо-
дящая в словесную структуру художественно-
го произведения, служит образному отражению 
действительности. Периферийные онимы разных 
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тематических разрядов составляют повествова-
тельный фон. Наличие их дополняет общую об-
разную картину, делает её рельефнее, конкрет-
нее, достовернее и реалистичнее. Онимы-детали 
в художественно-образной картине отражают 

определённые культурные традиции, бытовой 
уклад, социально-культурные стереотипы. Таким 
образом, художественные и фольклорные описа-
ния мира оказывают влияние на формирующуюся 
детскую языковую картину мира. 
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Речевые партии персонажа в стихотворениях с диалогическими структурами  
(на материале лирики М. Ю. Лермонтова)

 Статья посвящена изучению речевого поведения персонажа поэтического текста – ли-
рического героя. Выявляются основные типы речевых партий лирического героя в поэзии 
М. Ю. Лермонтова и их грамматические показатели: форма повелительного наклонения, об-
ращение к внутритекстовому и внетекстовому адресату и т. д. В результате определяются чер-
ты речевого поведения лирического героя Лермонтова: ориентированность на разговорность, 
интимизация повествования и т. д. 
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The Character’s Speech Parties in Poems with Dialogical Structures  
(Based on M. U. Lermontov’s Lyrics)

The article studies the character’s speech behaviour in the poetic text, namely the speech of a 
lyrical character. The paper reveals some basic types of speech of the lyrical character in Mikhail 
Lermontov’s poetry and their grammatical indicators: imperative mood, reference to the internal and 
external text addressees, etc. and defines some speech features of Lermontov’s lyrical character: a 
tendency to use informal conversational patterns, narration intimacy, etc.

Keywords: speech behavior, dialogue, lyrics, lyrical character, speech party.

Понятие речевая партия относится к сфере 
речевого этикета. Как отмечает В. Е. Гольдин в 
книге «Речь и этикет»: «Манера речи, стиль, раз-
решение или запрет говорить одно и не говорить 
другое, выбор языковых средств как помета своей 
принадлежности к среде – все это заметно в на-
ших повседневных речевых проявлениях» [3]. В 
каждой речевой ситуации актуализируется рече-
вое поведение человека, которое складывается из 
коммуникативных намерений, цели говорящего и 
тактики развития общения, из выбора языковых 
средств, используемых для достижения этой цели. 
Речевое поведение человека – сложное явление, 
оно связано с особенностями его воспитания, ме-
стом рождения и обучения, со средой, в которой 
он привычно общается, со всеми свойственными 
ему как личности и как представителю социаль-
ной группы, а также и национальной общности 
особенностями [7].

Речевое поведение и речевая партия как по-
нятия коммуникативной лингвистики могут быть 
применимы и к поэтическому тексту, особенно к 
тексту с диалогическими фрагментами. Диалог в 
лирике представляет собой не только «движущую 
силу» действия, но чаще – характеристику лири-
ческого персонажа, особенности его речевого по-
ведения. 

В книге «Лингвистические аспекты пуш-
киноведения. Избранные статьи» С. Г. Ильенко 
рассматривает речевое поведение персонажа как 

текстовую категорию. «Речевое поведение персо-
нажа – это совокупность всех речевых актов, рас-
смотренных не только с точки зрения собственно 
языковых примет <…>, но с точки зрения мотива, 
самого смысла и результата высказывания, предо-
пределяющих характер общения, его психологи-
ческую, прагматическую и эстетическую тональ-
ность» [4, с. 29]. 

Таким образом, речевое поведение включает 
в себя не только собственно речь, но и намерение 
говорящего, тональность общения, интенцию и 
реакцию высказывания.

Говоря о речевом поведении такого персо-
нажа текста, как лирический герой, следует учи-
тывать особенности жанра лирики. Как отмечает 
Б. А. Ларин, лирика вызывает «интеллектуальное 
напряжение». Об этом пишет и И. Ф. Анненский в 
статье «Об эстетическом отношении Лермонтова 
к природе»: «Как искусство, поэзия имеет три ха-
рактерных черты: во-первых, она универсальна –  
на пир поэзии придет и царь, и убогий, и старый и 
малый, и слепой и глухой – для глухого поэзия бу-
дет живописью, для слепого – музыкой; во-вторых, 
поэзия дает чисто интеллектуальные впечатления; 
она не даёт непосредственного наслаждения, как 
музыка и скульптура; чтобы наслаждаться ею, 
надо думать; в-третьих, поэзия есть самое субъек-
тивное из искусств» [2].

Речевое поведение лирического героя актив-
но реализуется в диалоге. Диалогическая форма 
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предполагает демонстрацию коммуникативных 
намерений говорящих, создание речевых харак-
теристик его участников. Диалог в поэтическом 
тексте представляет собой «взаимословие», взаи-
модействие реплики-стимула и реплики-реакции, 
что обеспечивает мену коммуникативных ролей.

В стихотворениях с диалогическими струк-
турами представлено несколько форм речевого 
поведения лирического героя, преимущественно 
через речевые партии лирического субъекта. «Ре-
чевая партия персонажа – это компонент (слагае-
мое) речевого поведения, обладающее всеми его 
обобщающими свойствами, но будучи проявле-
нием более конкретным, она всегда обусловлена 
условиями общения: 1) сложившейся вокруг пер-
сонажа более частной ситуацией и 2) включением 
элементов, отражающих, как правило, нравствен-
ный потенциал общающихся» [4, с. 40]. 

Рассмотрим речевые партии лирического ге-
роя в поэзии М. Ю. Лермонтова.

Следует отметить, что в творчестве Лермон-
това принято выделять два периода: ранний (до 
1836 г.) и поздний (1837–1841 гг.). Эти два периода 
взаимосвязаны: если в ранней лирике преобладает 
романтическое начало, которое в литературоведе-
нии часто называют «байроническим», и структу-
ра диалога имеет риторическое наполнение, то в 
поздний период творчества Лермонтов наполняет 
диалогическую структуру бытовым содержанием, 
создавая т. н. бытовой диалог.

В стихотворении «Узник» в речевой партии 
лирического героя передается коммуникативное 
намерение лирического героя выразить свою 
волю, своё желание свободы: Отворите мне 
темницу,/ Дайте мне сиянье дня,/ Черноглазую 
девицу,/ Черногривого коня./ Я красавицу младую/ 
Прежде сладко поцелую,/ На коня потом вскочу,/ 
В степь, как ветер, улечу… [5]. Желание освобо-
диться от оков жизни передаётся формой повели-
тельного наклонения, обращением к обобщенно-
му адресату (таким адресатом может быть любой 
субъект: внутритекстовый и внетекстовый). Это 
желание приводит лирического героя к осозна-
нию одиночества, в чем он открыто признаётся: 
Одинок я – нет отрады:/ Стены голые кругом,/ 
Тускло светит луч лампады/ Умирающим огнем;/ 
Только слышно: за дверями/ Звучно-мерными ша-
гами/ Ходит в тишине ночной/ Безответный ча-
совой… [5]. Речь лирического субъекта разделена 
как бы на две части: в первой выражается стрем-
ление к активным действиям, желание душевной 
свободы; во второй – чувство одиночества и тоска, 
которые приводят персонажа к равнодушному 
восприятию жизни. «По всей поэзии Лермонтова 
переливаются эти две разнородные волны дела и 
равнодушия, борьбы и отдыха, страсти и усмеш-
ки. Борются между собою пафос и апатия. Это и 

раздирает его творчество; это, между прочим, и 
делает его поэтом ярости и зла» [1].

Речевая партия лирического героя в этом 
стихотворении представляет собой выраженное 
в грамматической форме повелительного накло-
нения волеизъявление персонажа, которое пере-
секается с эксплицитно выраженным чувством 
одиночества. Исходя из речевой партии, представ-
ленной в стихотворении «Узник», можно заклю-
чить, что лирический герой Лермонтова – человек 
с повышенной чувствительностью к окружающе-
му миру, человек, который не в силах примирить 
свой внутренний духовный мир с реальным внеш-
ним миром.

Со стихотворением «Узник» перекликается 
стихотворение «Сосед», в котором представлена 
иная речевая партия лирического героя: Кто б ни 
был ты, печальный мой сосед,/ Люблю тебя, как 
друга юных лет,/ Тебя, товарищ мой случайный,/ 
Хотя судьбы коварною игрой/ Навеки мы разлуче-
ны с тобой/ Стеной теперь -– а после тайной./ 
Когда зари румяный полусвет/ В окно тюрьмы 
прощальный свой привет/ Мне, умирая, посыла-
ет… [5]. В этом стихотворении эксплицитно вы-
ражено ощущение одиночества лирического ге-
роя. Лирический герой – узник, на что указывает 
лексема «тюрьма», однако речь идёт не только о 
физическом лишении свободы, но и о духовном. 
Обращение к обобщённому адресату, неизвестно-
му самому герою, названному «печальный мой со-
сед», свидетельствует о потребности лирического 
субъекта в общении, а главное – в понимании, 
которое почти невозможно. Понимание возможно 
при духовном освобождении лирического героя: 
И, опершись на звучное ружье,/ Наш часовой, 
про старое житье/ Мечтая, стоя засыпает, –  
/ Тогда, чело склонив к сырой стене,/ Я слушаю – 
и в мрачной тишине/ Твои напевы раздаются./ О 
чем они -– не знаю; но тоской/ Исполнены, и зву-
ки чередой,/ Как слезы, тихо льются, льются.../ 
И лучших лет надежды и любовь / В груди моей 
все оживает вновь,// <...> Тогда расходятся мор-
щины на челе, / И счастье я могу постигнуть на 
земле,/ И в небесах я вижу бога… [5].

Похожий тип речевого поведения представ-
лен в стихотворении «Завещание»: Наедине с то-
бою, брат,/ Хотел бы я побыть:/ На свете мало, 
говорят,/ Мне остается жить!/ Поедешь скоро 
ты домой:/ Смотри ж... Да что? моей судьбой,/ 
Сказать по правде, очень/ Никто не озабочен… 
[5]. Лирический герой чувствует свое одиноче-
ство, он уверен, что его внутренний мир никому 
не интересен (моей судьбой,/ Сказать по правде, 
очень/ Никто не озабочен). Однако в этом же сти-
хотворении с помощью введения придаточного 
условия создается намек на надежду: А если спро-
сит кто-нибудь.../ Ну, кто бы ни спросил,/ Скажи 
им, что навылет в грудь/ Я пулей ранен был… [5]. 
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Ощущение одиночества усиливается в результате 
употребления местоимения кто-нибудь, а также 
конструкцией уступки (Ну, кто бы ни спросил). 
Лирический герой, с одной стороны, одинок, с 
другой же – его не покидает надежда на понима-
ние: Соседка есть у них одна.../ Как вспомнишь, 
как давно/ Расстались!.. Обо мне она/ Не спро-
сит... все равно,/ Ты расскажи всю правду ей,/ Пу-
стого сердца не жалей;/ Пускай она поплачет.../ 
Ей ничего не значит! [5]. Последние две строки 
передают иронию говорящего, лирический герой 
осознает свою обреченность на одиночество.

Стихотворение «Завещание» наполнено раз-
говорными конструкциями (Смотри ж..., Да 

что?, Сказать по правде, Ей ничего не значит! 
и др.), в результате включения которых создается 
ощущение интимизации повествования, искрен-
ности говорящего. Использование разговорных 
лексем и синтаксических конструкций – одна из 
черт речевого поведения лирического героя Лер-
монтова.

Таким образом, в рассмотренных речевых 
партиях и речевом поведении лирический герой 
предстаёт как одинокий человек, ищущий пони-
мания, единения с окружающим миром и одно-
временно осознающим невозможность этого еди-
нения.
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аксиологической оценки, индивидуации и жанроопределения, выявления смыслов, поиска 
художественности и т. д. В лингводидактическом аспекте ставится вопрос о характеристике 
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 Text Interpretation Techniques as Developed Linguistic Personality’s Competences 

The paper examines the system of text comprehension techniques elaborated in the rhetorical 
and hermeneutical approach to the text and discusses the techniques of analyzing implications, 
the techniques of the standard and the new, meaning transfer, axiological assessment, genre 
individualization, meaning elucidation, search for artistic values, etc. Lingvodidactically, the 
paper raises a question about the competences of an active reader – highly developed linguistic 
personality.
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Поиск оснований художественного метода 
вовсе не лежит в русле нормативного описания 
стилистических приёмов. Более того, имеют под 
собой почву представления о том, что ряд стили-
стических приёмов, или даже интенсивное орна-
ментирование текста тропами, могут не иметь к 
художественности никакого отношения. Эта точка 
зрения стилистов, предлагающих концепции вы-
движения, актуализации, метафоризации значи-
мых средств текста. Значимым в художественном 
отношении может выступать и явное отклонение 
от «норм» стилистики.

Движение между пониманием и интерпре-
тацией обогащает освоенность содержательно-
сти текста как единства содержаний и смыслов. 
Содержания представляют собой предикации в 
рамках пропозициональных структур, а смыслы 
– конфигурации связей и отношений в ситуации 
деятельности и коммуникации. При понима-
нии текста человек создаёт или восстанавливает 
конфигурации связей и отношений в ситуации. 
Смыслы, как и понимание, выступают в качестве 
организованностей, инобытий рефлексии, и если 
они не обозначены в тексте средствами прямой 
номинации, их невозможно усмотреть иначе, как 
через рефлективные акты. Обыденный характер 
рефлексии при осмысленном чтении с глубоким 
пониманием является результатом того опыта 
рефлективного действования, которым мы овла-

деваем в ходе обучения и самообучения интер-
претации текста. 

Знание и понимание при чтении художе-
ственного текста проиллюстрируем на мате-
риале стихотворения Н. Н. Заболоцкого «Чи-
тайте, деревья, стихи Гезиода»:

Читайте, деревья, стихи Гезиода,
Дивись Оссиановым гимнам, рябина!
Не меч ты поднимешь сегодня, природа, 
Но школьный звонок над щитом Кухулина.
Еще заливаются ветры, как барды, 
Еще не смолкают березы Морвена, 
Но зайцы и птицы садятся за парты 
И к зверю девятая сходит Камена.
Несмотря на смутное знание или незнание 

выделенных слов, сохраняется возможность по-
нять и оценить начальные строки стихотворения, 
все собственные имена находят преломление в по-
нятой художественной идее стихотворных строк

К вопросам знания и понимания относится и 
вопрос постижения менталитетов.

Сюда же относится техника определения об-
щего смысла высказывания. Так, во фразе «Наи-
более часто задаваемый визитерами Лувра во-
прос How do you get your parquet so shiny?» ничто 
не мешает нам увидеть иронию и скепсис по от-
ношению к посетителям музея.

Понимание смысла «типичность», «стан-
дартность» может рождаться и не из семантики 
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(знания) сказанного. В научных трудах по эко-
номике, злоупотребляющих английскими транс-
литерациями (брифинг, трансферт, ваучер, пре-
фект, лизинг, консенсус) мы без труда увидим их 
неоригинальность и переводной характер.

Понимание предела степеней свободы при 
чтении художественного текста было изящно про-
демонстрировано А. А. Леонтьевым [5]: никакое 
чтение не может подвести нас к восприятию Элен 
Куракиной как образа для подражания.

С вопросам понимания и знания связаны два 
парадокса – парадокс естественного носителя 
языка и парадокс поэтической речи.

Парадокс естественного носителя языка, ко-
торый порой совсем не учитывается при обучении 
языку с так называемых лингвистических научных 
позиций: мы прекрасно говорим по-русски, стро-
им фразы, не владея категориями грамматики, аза-
ми понимания основных единиц грамматического 
строя, морфологического анализа, особенностям 
синтаксического функционирования, категорией 
определенности-неопределенности, перфектно-
сти, аналитической формой сказуемого, перфект-
ной герундиальности, предикативности, смысло-
вой группой подлежащего, тема-рематическим 
членением, косвенным дополнением, видами под-
чинения. Между тем – вот парадокс, вот незадача, 
необъяснимая адептами научно-лингвистического 
подхода – мы говорим, в общем-то грамотно.

Парадокс поэтического использования языка. 
Как приходят стихи? Средства художественной 
выразительности появляются в стихах неосознан-
но, мы описываем метафоры, а поэт мыслит ими.

Метафора есть мощное средство изменения 
идей и воздействие на сознание. Известен но-
веллистический способ презентации психологи-
ческих затруднений и способов их разрешения. 
Каждому приходилось чувствовать между Сцил-
лой и Харибдой, быть привлекаемым прекрасны-
ми сиренами, которые нас погубят, иметь личную 
ахиллесову пяту, бороться со змеем-искусителем, 
общаться со спящими красавицами, видеть гад-
ких утят, снежных королев.

Метафора – ключ к разгадке эффективности 
публицистики. Например, в газете «Известия» (14 
мая 2002) в статье «Мы хотели создать новую нау-
ку» Т. И. Заславская на вопрос о том, что двигало 
теми, кто пробивал идею создания Сибирского от-
деления Академии наук, отвечает: «Патриотиче-
ские чувства. Общественные интересы освоения 
Сибири…Не только давление бюрократической 
глупости со стороны партии, заставляющее уче-
ных бежать подальше от ЦК и обкомов, основа-
ло академгородок, но и господствование такого 
духа, что общественные интересы выше личных. 
Единство со страной в интеллигентских кругах 
было огромное. Не было такого, что я себе сей-

час что-то натащу за высокий забор. Блестящие 
общественные идеи лежали в основе…» Выде-
ленное – и метафора, и неметафора. Вербализа-
ция позиции с ее помощью и обусловливает эф-
фективность риторики.

Метафоризация – риторический прием реле-
вантной субституции или создания нового автор-
ского контекста, вербализация идеи. 

Задача, которая ставится в связи с выше-
изложенными соображениями, – риторизация 
обучения. Скажем, в нериторических традици-
ях учащимся предлагаются различные проекты, 
предлагающие высказать собственное аргументи-
рованное, а не готовое понимание, высказаться о 
смысле, идее, оценке, интерпретировать (интер-
претация есть дискурсивно высказанный смысл). 
Разделить смысл и содержание, смысл и значение, 
выделить главное, провести интендирование, при-
менить технику интенциональности.

Проблемы понимания речевых произведений 
ставились еще при оценке дидактической роли 
пропедевтики воздействия [6]. В отечественной 
традиции интерпретации текста в той или иной 
мере эта проблематика разрабатывалась в трудах 
Г. И. Богина [2]: «Я понял, но что же я понял? Ты 
видишь, но что же ты видишь? Почему ты это 
видишь? Почему текст иронический? Где здесь 
играют?»

Существенно пробуждение рефлексии над 
формой, содержанием и метасмыслом как вы-
страиваемой на основе содержания конфигура-
ции смыслов и их соотношений. Поиск техниче-
ских приёмов интерпретации декларировался и в 
филологической, и, например, в психологической 
науке . Здесь можно вспомнить следующие виды 
заданий: ключевые слова, модель прочтения тек-
ста с опорой на заголовок, поиск главного, кате-
горизация смыслов сама по себе, категоризация 
смыслов после обсуждения, ответ на вопрос «Что 
ты понял?», разделение на части, установление 
логических связей, техника дополнения до цело-
го, развитая в трудах Б. В. Зейгарник, казалось 
бы далеко отстоящих от проблематики интерпре-
тации художественного текста. В определённой 
мере эта разработка шла в таком разделе дидакти-
ки, как словесные методы обучения.

В объяснении проблемы понимания плодот-
ворно трудятся психолингвисты, представители 
теории герменевтики, методологи, психологи, ло-
гики. Она рассматривается и с позиций интенцио-
нальной логики, порождающей, интерпретатив-
ной семантики (Р. И. Павиленис). Идет и поиск 
смысла в системе внутренних взаимоотношений 
элементов в пределах текста, поиск смысла не-
посредственно к миру. Затрагиваются тут логика 
с референцией, проблемы соотношения текста, 
мира через мышление, картина мира, концепту-
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альная система. Идёт речь и о перестройке кон-
цептуальных систем (Ж. Пиаже), понимание 
языка как системы знаний о мире. Ставится во-
прос, насколько такая концептуальная система 
лабильна, личностна, индивидуальна. Вызывает 
интерес нахождение в сознании не только усто-
явшихся блоков знаний, но из системы норм, 
оценок, предписаний, запретов. Все это связано 
с языком – ведь язык открывает двери в социум, 
социализация опосредуется языком. Дальнейшие 
исследования в данном направлении прольют свет 
на индивидуальную систему социализации через 
язык, индивидуальное понимание и знание, тех-
ники интерпретации.

Знание – далеко не единственный конструкт 
человеческого мышления, необходимый при ин-
терпретации и понимании, хотя часто понимание 
строится на знании. Приведем пример соотноше-
ния знания и понимания – понимание юмористи-
ческого: «В Большом зале Консерватории прошло 
чествование Ирины Архиповой по случаю 75 ле-
тия певицы. Архипову поздравляли посланцы и. о. 
президента, патриарха, мэра, глав республик и 
государств, театров, консерваторий, универси-
тетов, музеев, академий, общественных, творче-
ских союзов. Архиповой целовали руки министры, 
дипломаты, актеры, режиссеры, музыканты, 
работники культуры, химики и врачи. Архиповой 
подарили сто букетов цветов, азербайджанский 
ковер, грузинскую жилетку, кинжал, саблю в 
ножнах, саблеобразную бутылку вина, клинско-
го стеклянного дракончика, татарскую пуховую 
шаль и путевку в башкирский санаторий».

Фактографически – всё, написанное в газет-
ной статье, правда. Что же порождает смыслы 
«юмористическое», «пародирование сообщений 
о нерушимой дружбе народов и поддержке всеми 
слоями советского общества». На это работают и 
само перечисление, и избыточность ряда, и под-
чёркнутое выпячивание национального и сослов-
ного, и синтаксис перечисления. На этой основе и 
формируется конструкт понимания.

При герменевтическом анализе традиционно 
акцентируется понимание, установление смыслов 
(т. е. связей между вещами и понятиями, конфи-
гурации отношений между ними) в их противопо-
ставленности содержанию как сумме предикаций. 
Вне зависимости от концепции к метафизическим 
вопросам, что есть смысл и что есть значение, 
приходит всякое серьёзное изучение семантики, 
лингвистики текста.

Техника оценки иронического – важнейшая 
техника. Иронию иногда приравнивают к реф-
лексии. Например. Зададимся вопросом, что по-
зволяет нам увидеть иронию в следующей фразе: 
Старосветские помещики у Гоголя – милые, они 
рассуждают о редиске, пошедшей в стрелку, о 
плодожорках, долгоносиках и прочих земных ра-

достях. Постановка перед собой вопроса «Я по-
нял, но что же я понял» – первый шаг к ненаучной, 
пока не гносеологизированной рефлексии, пока 
совсем не методологической, а обыденной [3].

Оценка выступления – результат опыта ре-
цепции речевых произведений. Также результат 
индивидуации, понимания выступающего. Так, 
скажем, применяемая в снятом виде техника ин-
дивидуации позволяет увидеть безграмотность, 
некомпетентность следующего руководящего то-
варища оратора (понимание диктуется обилием 
сорных слов, грамматическими и стилистически-
ми ошибками): «Значит, это, я, честно говоря, 
позволю, понимаете, потратить, так сказать, 
две минуты на моё сообщение, как я болею душой, 
как профессионал, и преклоняюсь, значит, перед 
аудиторией за все ихние труды по менеджменту 
и всю работу фирмы, конечно, очень знаю, понят-
но. Конечно, поэтому нужно, в общем, так ска-
зать, послать ваши, можно сказать, образцы, 
значит, в дирекции на местах, и они, это, придут 
к вам обратно, вот. Скажу одно, я не думаю, ска-
жем так, начинать, уважаемые, сначала, а надо, 
значит, делать сначала, и всё, чего тут не пони-
мать, понимаете?»

Индивидуация как техника важна и для под-
жанров. Задумаемся, что заставляет нас сразу 
определять данный текст по классу бардовских: 
«Не верь разлукам, старина, их круг – Лишь сон, 
ей-богу. Придут другие времена, мой друг, ты 
верь в дорогу». Коллоквиальность, сотая интона-
ция, задушевность, естественность интонации, 
маркеры лексики обращения, синтаксис и опыт 
действования с подобными текстами позволяют 
нам сделать такой вывод.

Индивидуация – это и опыт оценки стандарт-
ности, привычности речедействования в опреде-
ленных ситуациях, шаблонов речи: «At work she 
displayed the characteristics of curiosity and energy. 
keeping up to date with recent developments, honing 
her skills and motivating the stuff… The colleagues 
always benefited from knowing her … genuine 
thirst for knowledge…to handle demanding clients 
(patients)…The impression of ease was due partly to 
experience…»

Вышеизложенный текст не вызовет возраже-
ний в качестве характеристики, рекомендательно-
го письма, возможно это отрывок некролога из со-
временного журнала. Заставляет же нас полагать 
то, что это не адрес, категория лица. Это – прояв-
ление опыта оценки риторических произведений, 
опыт научению риторики как основам речевой 
деятельности грамотного человека.

Понимание иронии – тоже техника индиви-
дуации. Что позволяет оценить иронию фразы 
«Эту бы энергию, да в мирных целях: воду качать 
в слаборазвитые районы»?
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Понимание шаблонности репертуара текстов 
– проявление техники индивидуации. Оценим 
банальность поздравления: «Christ is Risen! – He 
is risen indeed. I wish you a blessed Easter. That’s a 
celebration of God’s gift of forgiveness. A new and 
eternal life was given to m».

Индивидуация – одна из герменевтических 
техник, усмотрение феномена, подлежащего осо-
знанию: « Что передо мной? Что я понимаю?» 
Частной стороной техники является жанроопре-
деление, усмотрение тематики и иной специфики 
текстов. Наращивание дополнительных смыслов, 
порой неявно присутствующих в тексте, не пред-
ставленных прямыми средствами номинации 
– удел деятельности, названной герменевтика  
(Г. И. Богин).

Приведем пример экстралингвистических 
опор интерпретации. Стоит посмотреть, напри-
мер, на информацию о запретном городе и терра-
котовых воинах в БСЭ 1973 г. В статье «Китай» 
такой информации нет. Есть пространные справ-
ки, изобилующие штампами социологизаторского 
подхода – «история рабства, классовые противо-
речия. Обострившаяся политическая борьба, кре-
стьянские войны, превращении Китая в полуколо-
нию, революционно-демократическое движение, 
военно– экономическая отсталость, США крепи-
ли свои позиции в Китае, домогательство запад-
ных держав, ухудшающееся положение крестьян-
ских масс, деревенская беднота, батраки. Клика 
милитаристов, предательская политика, обо-
стрение противоречий. Идеи марксизма, видная 
роль в распространении марксизма, Коминтерн, 
рабоче-крестьянское движение, гоминьдановсие 
власти обрушились на трудящихся с репрессия-
ми, КПК, все более усиливающаяся деятельность 
феодально– компрадорских элементов, сговорив-
шись с империалистами, чанкайшисты усилили 
репрессии против патриотических сил китайско-
го народа, клика Чан Кай-Ши бежала на Тайвань, 
многолетняя революционная борьба китайского 
народа против иностранных и китайских угне-
тателей завершилась победой, что явилось суще-
ственным вкладом китайского народа в борьбе 
коммунистических и других прогрессивных сил 
всего мира за ускорение исторического прогресса 
и продвижения вперед к победе социализма».

Язык текста позволяет выйти к оценке лич-
ности продуцента текста. Вот, например, слова: 
«Есть сила более устойчивая, чем правовой поря-
док, сила могучая и вековая, которая созидается 
лишь нравственным влиянием личности. Эту силу 
мало знает современная жизнь и мало понимает 
современная наука. Сила эта называется бытом 
общественным, бытом народным, бытом исто-
рическим… Наука, литература, благотворитель-
ность, школьное просвещение, а в особенности 

христианская убеждённость и одушёвленное 
православие – вот те посредства, через которые 
истинный общественный деятель …сообщает 
нравственные силы своего духа общественному 
быту». 

Опыт рецепции текста развитой языковой 
личностью позволяет полагать, что автором тек-
ста является, скорее всего, священник. И действи-
тельно – епископ Антоний Храповицкий.

Парадокс «наивного носителя языка» (ря-
довой носитель правильно строит предложение, 
часто не зная о синтаксисе), и «парадокс поэтиче-
ского использования языка» (автор, подобно мо-
льеровскому герою, не знает, что он пишет мета-
форами) привлекают наше внимание не только и 
не сколько к лингвистическим, но риторическим 
способностям. В качестве таких выделяются уме-
ние оценивать языковую игру (интертекстуаль-
ность), оценивать юмор, уметь пользоваться па-
литрой жанров и стилей.

В лингводидактике существует множество 
способов изучения и обучения грамматике и лек-
сикону; они, несомненно, важны, особенно на на-
чальном этапе обучения. Непонятно лишь, почему 
при обсуждении лингводидактики дело зачастую 
ограничивается ими. Ведь успешные, развитые 
языковые личности демонстрируют и способно-
сти иного, более высокого уровня. 

Интертекстуальность – и средство анализа 
текста, и средство описания специфики существо-
вания речи. Широкое представление об интертек-
стуальности гласит, что каждый текст представля-
ет собой новую ткань, сотканную из старых цитат, 
обрывков культурных кодов, формул, ритмиче-
ских структур, фрагментов социальных идиом, 
бессознательных цитат, даваемых без кавычек. И 
если на одном из полюсов данного континуума 
различных вариантов интертекста находится ин-
тертекст вполне явный – прецедентное слово (ци-
тата, аллюзия, фразеологизм, крылатое слово), то 
на другом полюсе – явный не вполне.

Задача выявить конкретные формы интертек-
стуальности – номинировать и классифицировать 
их – в современной стилистике пока не имеет до-
статочного количества исследователей. Одной из 
причин неразработанности этой тематики, как 
справедливо полагает И. В. Арнольд, является 
большое разнообразие размеров, форм и функ-
ций включения «другого голоса». И не все авторы 
склонны полагать, что общий признак этих вклю-
чений – смена субъекта речи. К ней примыкает 
противопоставление интертекстуальности как 
сознательного приёма и интертекстуальности как 
бессознательного приёма. Сложна интертексту-
альность в пародировании, в гибридных жанрах, 
при смешении норм стилей.
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Другой причиной неразработанности этой 
тематики является большая сложность и разноо-
бразие модальностей функций и импликаций – 
оценочных, характерологических, композицион-
ных, идейных. Импликации могут быть связаны с 
тем, что каждое чужое слово насыщено отзвуками 
чужих высказываний, к которым автор относится 
как с пиететом, так и с иронией. 

Развития требуют собственно риторические 
навыки – выбрать главное, чтобы подчеркнуть это 
в переводе. Риторическими можно назвать соот-
ветствующие технику выделения главного, техни-
ку деления текста на смысловые единицы, отвеча-
ющие его главным идеям, технику конспектиро-
вания. Центральное значение в риторике обретает 
логика. Рецепция текста при чтении немыслима 
без понимания специфики жанров. Индивидуация 
текста – жанроопределение, усмотрение тематики 
текста – навык вырабатываемый: по прочтении 
каждый может предположить автора, эпоху, тема-
тику, сделать заключения о языке и проч.

Действительность – это континуум, который 
каждый язык членит по-своему. Понятие ситуации 
как конкретной или абстрактной действительно-
сти является одним из основных понятий рито-
рики. В определённых случаях именно ситуация 
определяет тест, отвечая на вопрос: «Что говорят 
в подобных случаях?» Возникает автоматизация 
стереотипа, подъязыка, жанра. Противоположна 
этому индивидуальная творческая стилистика.

Речь с разными риторическим условиями и 
установками находится в центре внимания рито-
рики – речь ритуальная, провокационная, импе-
ративная, убеждающая… Актуально выделение 
отдельных модусов дискурса – называние, пове-
ствование, описание, доказательство, опроверже-
ние, воззвание, заключение. Старо исследование 
общих мест в речи, топики. Оно предусматри-
валось риториками Ломоносова, Зеленецкого, 
Толмачева. Из античности идут исследования ри-
торики и психологии делового спора, полемики, 
диалектики. Существенно понимание сфер обще-
ния. Сферами общения В. В. Виноградов назы-
вает речевое общение с помощью определённого 
вида речи. Современная риторика приложима к 
обсуждению многих насущных проблем: правил 
репродуцирования, компилирования и рефериро-
вания произведений, специфики журнальной ли-
тературы, массовой коммуникации, пропаганде –  
всех тех сфер, где человек выступает как созда-
тель, демиург языка.

 Попытаемся полнее продемонстрировать и 
доказать выдвигаемый нами тезис о приоритетно-
сти риторического направления во многих, если 
не во всех, областях исследований языковой лич-
ности. Для этого продемонстрируем некоторые 

тонкие высокоуровневые способности языковой 
личности.

Нарушения узуса употребления есть пред-
мет компетенции развитой языковой личности: 
звучащее фамильярно просторечие в деловом, 
научном изложении, парадная публицистичность 
речи, изобилие канцеляризмов... Вырабатываются 
представления о должном в арго, профессиональ-
ном, молодежном сленге. Происходит усвоение 
способности говорить на просторечии. Все это 
подводит обучаемого к языковому идеалу, харак-
терному для развитой языковой личности.

Языковая личность находится в центре ин-
тересов многих ученых гуманитарной сферы, ча-
сто понимается как профессиограмма работника 
в той или иной специальности. Всякое развитие 
личности связано и с развитием её языковой лич-
ности, с развитием её способностей к пониманию. 
Деятельностью, направленной на улучшение по-
нимания является герменевтика: «Герменевти-
ка – общее название для многих деятельностей: 
существуют герменевтика филологическая, педа-
гогическая, естественнонаучная, экономическая, 
политическая, историографическая и пр. … Исто-
рически (филогенетически – для истории рода и 
онтогенетически – для истории каждого инди-
вида) филологическая герменевтика занимает 
первое место среди этих деятельностей: если бы 
человек не обладал языком, речью и не мог бы в 
силу этого понимать речевых произведений, он не 
мог бы понимать и всего остального» [2].

Рассмотрим, например, технику выявления 
актуализаций в современной русской речи. В на-
шей работе нами обсуждается мифологизация 
идей при помощи метафор, продемонстрирован-
ная А. Ф. Лосевым в работе «Диалектика мифа». 
Нами показано, что метафоры поэта и политика 
принципиально разнятся, поскольку разнится тип 
дискурса (функциональный стиль), языковая лич-
ность адресанта и адресата, разные цели, разные 
смыслы, наличествует или отсутствует фактор 
массового адресата, налицо разная языковая лич-
ность политика и художника. Многие (едва ли не 
все) метафоры политики банальны, стереотип-
ны. Притчами говорил и Христос. Какова осо-
бенность политических и гражданских метафор? 
Почему эти метафоры так легко номинировать  
(Дж. Лакофф)?! Все вышесказанное приводит к 
разделению метафоризации и актуализации (не 
всякая метафора значима). Основанием в слави-
стике являются труды пражцев, вообще функцио-
нальной формальной стилистики.

Так, например, фразеологизмы могут высту-
пать как актуализации комического. Фразеологиз-
мы есть в широком смысле слова метафоризации, 
весьма неожиданные, культуроспецифические, 
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актуализирующие новые смыслы. Такова их 
функция в дискурсе. Смыслы, актуализирующие 
комичную оценочность, представлены в следую-
щей дроби текста (лексические корреляты – мета-
форизированные фраземы):

Нестандартны метафоризации, актуализи-
рующие смысл «комическое», оценочность: «На  
М. Горбачева обрушились потоки жесткой кри-
тики, «партократы» уже чувствовали запах 
приближающегося пожарища, дали волю своему 
раздражению… Но когда вконец измотанный 
Горбачев поставил вопрос о своей отставке с по-
ста Генерального секретаря, члены ЦК дрогнули, 
испугались своей «смелости», и стали даже про-
сить Горбачева остаться на капитанском мо-
стике. Именно на этом Пленуме была потеряна 
последняя возможность сбросить с ног изношен-
ные в конец горбачевские лапти и попробовать 
пойти, как встарь, босыми ногами по росистой 
траве. Но сил уже не было… мало кто заметил, 
что на Пленуме забыли, что собрались для того, 
чтобы наметить пути развития страны. Насту-
пал маразм».

Без труда выделив в вышеприведённом от-
рывке фразеологизмы и вообще метафоризиро-
ванные фраземы, исследователь теории текста 
не может не отметить их функцию актуализации 
определённых смыслов комичной оценочности. 
Продемонстрированные примеры свидетельству-
ют о концентрированной трактовке в метафори-
зированном образе демонстрируемого смысла, 
особом приёме пробуждения рефлексии – актуа-
лизации.

Напоследок подробнее остановимся на таком 
конституенте современного политического дис-
курса, как аксиологическая лексика. Исследова-
ния вербальных путей представления стереотипов 
смыкается с исследованиями интеллектуально-
информативной и прагматической функции языка, 
исследованиями выражения в языке информации 
второго рода – проявлениями эмотивной, волюнта-
тивной, апеллятивной, контакто-устанавливающей 
и эстетической функций языка с выражением субъ-
ективного отношения говорящего к предмету вы-
сказывания, собеседнику и ситуации общения. Мы 
не только называем понятие (денотативное значе-
ние), но и «второй части сообщения, связанной с 
условиями и участниками общения, соответствует 
коннотация, куда входят эмоциональный, оценоч-
ный, экспрессивный и стилистический компонен-
ты значения» [1]. Характерна и семантическая 
иррадиация: присутствие хотя бы одного эмоцио-
нального слова придаёт эмоциональность всему 
высказыванию… Оценочная лексика характерна 
для описания общественной жизни и политиче-
ских событий и нередко использует разные виды 

переносных значений, в то время как прямые зна-
чения нейтральны.

 В качестве актуализации может выступать 
сниженность языка. Характерно, что на арготизи-
рованном языке заговорил новый кинематограф: 
базар, крутой мочилово, брателло, грохнул. Важ-
на только уместность такого языкового знака.

Характерный молодежный сленг большин-
ством слушателей воспринимается как оригиналь-
ное стилистическое явление: стебаться, прико-
лист, зажигать, колбаситься, препод, гасилово, 
стипуха. Как разговаривать с представителями 
финансовых структур, М. Арбатову однажды 
инструктировал один генерал: «Когда пойдешь 
разговаривать с крутыми, объясняй им так: «За 
вами – синие, за нами – спецура. Вы – в семье, мы –  
в семье. Ну, зачем двум семьям ссориться из-за 
какой-то депутатской корочки? Я ни слова не по-
няла, но стонала от удовольствия».

При этом в связи со смыслом комического 
привлекают внимание языковые средства оценки. 
Оценка вершится не только и не столько в рече-
вых актах прямой оценки («Это негодяй»). Или, 
например, в лекциях по литературе В. В. Набоко-
ва даны прямые и косвенные пристрастные оцен-
ки (ср. об Элиоте: «Это мошенник даже худший, 
чем смешной Томас Манн»).

Разработка теории актуализации, начатая в 
филологии русскими формалистами и пражцами, 
должна быть продолжена. Актуализация, изучае-
мая первоначально в художественном дискурсе, 
характерна и как средство выражения и оценки в 
иных, нехудожественных видах дискурса с худо-
жественной установкой.

На вопрос «Почему попса не ходит на клас-
сическую музыку» отвечает известный пианист 
Н. Петров: «Они не ходят , потому что у них ин-
теллект комариный и воображение устрицы! Не 
надо им воздух портить в святом месте. Я был 
бы в ужасе, если бы увидел этих оторв на своем 
концерте. Да и вряд ли им поможет посещение 
классических концертов – горбатого могила ис-
правит».

Акты прямой оценки хорошо изучены. Это 
предложения типа X есть У, где первая пере-
менная − оцениваемый объект, лицо, феномен, а 
вторая – семантически нагруженный элемент оце-
нивания (имеющий аксиологическую, эмоцио-
нальную, экспрессивную, стилистическую конно-
тацию): Иванова – шваль, недочеловек. Сидоров –  
недоносок, придурок. Таких подонков поискать. 
Какая гадость ваша заливная рыба и т. д. 

Сложнее с косвенной оценкой. Она выполня-
ется из контекста, методом импликации. Посмо-
трим на эпиграмму д-ра филол. наук З. Паперно-
го: «Сочиняют Казанцев и Брянцев детективы 
для юных зас*анцев».
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Из контекста художественного произведения 
оценка авторов бьет по читателям. Происходит се-
мантическая иррадиация. 

Итак, оценка вербализуется семантикой с не-
гативной оценочностью, семантической иррадиа-
цией плюс косвенной оценочностью. Плюс рабо-
тает обсуждённое выше явление семантической 
иррадиации.

Импликационность – облигаторное свойство 
высокохудожественного дискурса. Для осущест-
вления современной коммуникации необходимо 
привлекать социокультурные знания, поэтому 
нагрузка приходится на интерпретацию скрытых 
смыслов, то есть на имплицитное. Имплицитная 
информация. Как правило не осознаётся адреса-
том, который не подвергает её какой-либо оценке, 
не относится к ней критично или сомневается в 
ней, не ищет ей подтверждения (он ведь сам вы-
водит эту информацию при интерпретации сооб-
щения, а не получает её в готовом виде , поэтому 
не ищет ей подтверждения). Такова точка зрения  
К. А. Долинина. И. Р. Гальперин подразделяет им-
плицитную информацию на информацию смысло-
вую и эмоциональную. Разноуровневые способы 
проявления имплицитной информации – на уров-
не слова, на уровне словосочетания, на уровне 
высказывания, на уровне предложения и теста на 
уровне ситуации общения и жанра, на уровне дис-
курса. Значения отдельных смысловых единиц –  
морфемы, грамматическая форма, интонация.

Имплицитность может быть не только раз-
ноуровневой, но и разнородной, куда относятся 
те феномены, которые называются контекстами с 
имплицитной информацией, такие как подтекст, 
эллипсис, текстовая имликация, аллюзия. То тесть 
то, что для выведения скрытых смыслов требует 
контекста, фоновых знаний, а также стратегий по-
нимания и толкования текстов.

В традиционном понимании подтекст – это 
второй параллельный смысл устного или пись-
менного высказывания, обусловленный языковой 
системой или целями и замыслом автора. В лите-
ратуре – скрытый. Отличный от прямого значе-
ния высказывания смысл, который сосуществует 
с явно выраженным, эксплицитным смыслом в 
одном и том же высказывании и который дожжен 
быть понят рецептором.

Подтекст – лингвистический объект высокой 
степени сложности.

Как лингвистическое и семиотическое явле-
ние подтекст наиболее часто обнаруживается в 
публицистических и рекламных текстах, однако 
механизм порождения подтекста в этих функцио-
нальных стилях во многом опирается на те прие-
мы приращения смысла, которое есть в художе-
ственной литературе.

Символика цвета, шрифта – невербальные 
механизмы выражения имплицитного. К вербаль-

ным индикаторам, выполняющим сигнализирую-
щую функцию и служащим для восстановления 
имплицитных смыслов, можно отнести разрывы 
в повествовании, наличие несовместимых содер-
жательных компонентов в высказывании, резкий 
переход от одной композиционно-речевой формы 
к другой, резкая смена стиля и регистра, несоот-
ветствие между содержанием и формой его вы-
ражения, двусмысленности, а также метафоры и 
метонимии.

Общей тенденцией современных текстов яв-
ляется непрозрачность. Имплицитность – одна из 
важнейших характеристик рекламного дискурса. 
Рекламный текст содержит индикаторы импли-
цитного, с помощью которых, при наличии спе-
циальных знаний, можно восстановить скрытые 
смыслы. Чаще всего такими индикаторами явля-
ются метафоры, метонимия, разрывы в повество-
вании, двусмысленности. Ориентируясь на эти 
индикаторы, скрытый смысл можно будет восста-
новить, используя фоновую информацию, различ-
ного рода констексты, импликативный потенциал 
понятий и слов.

Стилистическая грамотность, риторическая 
грамотность – одна из самых существенных со-
ставлющих речевой способности, вершина разви-
тия языковой личности. Например, использование 
бейтоса. Это стилистический прием смешения 
стилей для создания эффекта комического.

Об ученом–пенсионере, занимающемся по-
пуляризацией биологии в рассказе Т. Толстой «Со-
мнамбула в тумане» говорится: «Сидит в своем 
кабинетике, ни во что не вмешивается, грызет 
шоколадку, статейки сочиняет впрок на зиму: 
«Любит лесной хозяин полакомиться многоко-
стянковыми и покрытосеменными…А как задует 
сиверко, как распотешится лихое ненастье – рез-
ко замедляется общий метаболизм у топтыгина, 
снижается тонус желудочно-кишечного тракта 
при сопутствующем нарастании липидной про-
слойки. Да не страшен минусовый диапазон Ми-
хайло Иванычу: хоть куда волосяной покров, да и 
эпидермис знатный…»

Прекрасный образец смешения лексики раз-
ных стилей и разных временных пластов – бей-
тос – приводит П. А. Клубков [4, с. 70]: «Несомый 
резвыми конями, витязь низринулся с колесницы и 
расквасил себе рожу».

Исследование интерпретации текста невоз-
моджно проводить без развития бахтинских идей 
в методике интерпретации текста, без идей, вне-
сённых в общую филологию исследователями 
герменевтики. Очерчена теория техник интерпре-
таций текста Г. И. Богина.

С того времени, как функции риторики бе-
рёт на себя поэтика художественной литературы 
(см.: В. В. Виноградов, Ю. В. Рождественский), 
исследователей с особой силой занимает вопрос 
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о причинах воздейственности текста. Объяснения 
им видится в такой расплывчатой, ненаучной ка-
тегории, как художественность.

Из опыта чтения и интерпретации мы зна-
ем, что многие тексты вызывают интенсивную 
рефлексию, и «ответственна» за это его художе-
ственность. Оценка художественности может на-
ходиться в связи с перевыраженностью, релевант-
ной субституцией, предполагающей задействова-
ние рефлексии. Важно не прямое номинирование, 
а метафоризация. О художественности размышлял 
А. Галич. Кстати, вовсе не орнаментированность 
его текстов художественными приёмами застав-
ляет нас относить его тексты к художественным. 
Есть «простые» тексты Пушкина, Лермонтова, 
Толстого, Достоевского, Бунина, Ахматовой, Сол-
женицына, Чехова, которые тем не менее являют-
ся высокохудожественными.

Поиск оснований художественного метода 
вовсе не лежит в русле нормативного описания 
стилистических приёмов. Более того, имеют под 
собой почву представления о том, что ряд стили-
стических приёмов, или даже интенсивное орна-
ментирование текста тропами, могут не иметь к 
художественности никакого отношения. Эта точка 
зрения стилистов, предлагающих концепции вы-
движения, актуализации, метафоризации значи-
мых средств текста. Значимым в художественном 
отношении может выступать и явное отклонение 
от «норм» стилистики – в нижеследующем тексте  
А. Галича повтор, избыточность, коллокви-
альность: «Сегодня я обращаюсь к одному-
единственному слушателю в Советском Союзе. Я 
не знаю, удастся ли этому слушателю поймать 
мою передачу, но может быть, кому-нибудь удаст-
ся её услышать, и тогда он расскажет этому 
слушателю о моей передаче. А этот слушатель –  
простите уж вы меня – это моя мама. Я с нею 
сегодня говорю. Ей сегодня – не сегодня – скоро, 
на днях исполнится восемьдесят лет. Это очень 
большой срок, очень большая жизнь, горестная , 
трудная, – жизнь, в которой она потеряла мужа, 
моего отца, которого она так нежно, так горячо 
любила. Всю свою жизнь любила его, а потом она 
потеряла меня, своего старшего сына.

Я помню её на аэродроме: все плакали, когда 
прощались, – она не плакала. Кто-то её спросил:

Почему же вы не плачете?
Она сказала:
У меня сегодня слишком большое горе – я не 

могу плакать – слишком великое горе у меня се-
годня.

Мама! Родная моя! Я с тобой говорю, я к 
тебе обращаюсь, и вот здесь, по радио, через весь 
мир, через все границы, через все рубежи, я обра-
щаюсь к тебе и хочу тебе сказать, что я люблю 
тебя, мама. Мы с тобой были особенно близки по-

следние годы моей жизни там, в Советском Со-
юзе, последние, самые трудные годы моей жизни, 
мы были с тобой так близки.

Пожалуй, ты единственный человек, кото-
рый знал обо мне всё, потому что со своей печа-
лью, со своими бедами, со всей своей радостью я 
приходил только к тебе, дорогая моя.

Мы, – я говорю об этом, потому что я имею 
право это сказать, – мы порою бываем очень не-
внимательны к нашим матерям; мы думаем, что 
мама – это то, что есть всегда, и то, что мы 
сказать ей о своей любви ещё успеем. А вот ви-
дишь – я не успел, мне приходится говорить с то-
бой за сотни километров, – чтобы сказать тебе 
о том, как я тебя люблю».

Пробуждение рефлексии над особенностями 
знакомого, «окрашивание» опыта новым и изме-
нение отношения к опыту, семиотика текста и фе-
номен художественности, пробуждающие рефлек-
сию, в том числе социально значимую рефлексию, –  
существенные вопросы обучения интерпретации 
и понимания текста в школе и вузе, разработка ко-
торых выдвинет словесность и ее теорию в центр 
антропологического знания. В конце двадцатого 
века к анализу художественного творчества были 
привлечены идеи системомыследеятельностной 
схемы Г. П. Щедровицкого, позволяющей осуще-
ствить системно-мыследеятельностный подход 
к проблемам рефлексии над текстом В соответ-
ствии с этой схемой все мыследеятельностные 
процессы рефлектируются по трём поясам мыс-
ледеятельности: в поясе мыследействования МД 
(действительность предметных представлений, 
«образность», пробуждение рефлексии над зри-
мым, т. е. подробностями, представленными в 
тексте средствами прямой номинации), в поясе 
мысли-коммуникации М–К (репрезентация опы-
та продукции и рецепции речевых произведений, 
включая опыта чтения) и в поясе чистого мышле-
ния М (представление опыта действий с картами, 
чертежами, парадигмами, бинарными и небинар-
ными противопоставлениями и другими невер-
бальными схемами, поддающимися вербализа-
ции, если это бывает необходимо, при переходе от 
обыденной рефлексии к рефлексии дискурсивной; 
реактивация опыта прямых усмотрений смыслов 
и метасмыслов, опредмеченных в текстах) [7,  
с. 286].

Центральное значение в лингвистике, ориен-
тированной на работу со смыслами текста, прида-
ется рефлексии. Рефлексия является методологи-
ческой категорией, имеющей множество опреде-
лений. Она определяется как связка между налич-
ным опытом и осваиваемым гносеологическим 
образом; при этом образ «окрашивается» опытом, 
а отношение к опыту меняется, что приводит к 
превращению рефлексии в еще один, наряду с 
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чувственностью, источник опыта. Рефлексия есть 
также обращение сознания на опыт, повторное 
прохождение уже пройденного мысленного пути. 
Рефлексия одновременно обращена и «вовнутрь» –  
на нашу субъективность, и вовне – на то, что мы 
хотим освоить. Сходства (и различия) во внешнем 
и внутреннем мире способны перевыражаться; от-
сюда ещё одно из определений рефлексии как пе-
ревыражения одного в другом. К разновидностям 
этого перевыражения относится и перевыражение 
разных подходов к одному и тому же явлению, так 
что рефлексия есть и способность видеть себя. 

Интерпретация текстов культуры ориентиро-
вана не на формальную лингвистику, а на работу 
со смыслами. Техники понимания текстов куль-
туры Г. И. Богиным трактуются как особенно эф-
фективное инобытие рефлексии, а научение им –  
как актуальная задача гуманитарной практики. Вы-
явлены и описаны следующие техники понимания 
текстов культуры: техника интенциональности в 
обращённости на тексты культуры (идущая от ис-
токов феноменологии Э. Гуссерля и Ф. Брентано); 
техника разделения значения и смысла (восходящая 
к трудам Г. Фреге и Э. Д. Хирша); техника интенди-
рования (идущая от Ансельма Кентерберийского); 
техника герменевтического круга как обращения 
рефлексии на все пояса системомыследеятельности 
Г. П. Щедровицкого; техника определения смысло-
образующего слова–концепта; техника рефлектив-
ного обращения к метафоре; техника преодоления 
непонимания; техника значащего переживания 
как смысла; техника рефлектирования над худо-
жественной деталью; техника жанроопределения; 
техника выявления импликаций.

Работу рефлексии Г. И. Богин представлял 
следующим образом. Рефлексия как универсаль-
ный признак человеческого мыследействования 
по воле человека останавливается (фиксируется) 
и объективируется, превращаясь в другие органи-
зованности, духовные конструкты человеческо-
го бытия (понимание, проблематизация, знание, 
отношение, оценка, собственно человеческое 
чувство и т. д.). Выход к пониманию через реф-
лексию (в том числе и через интерпретацию как 
высказанную рефлексию) означает, что человек в 
своей деятельности начинает видеть себя со сто-
роны, причём видеть «себя понимающего». Вы-
ход в рефлективную позицию есть постановка 
самого себя перед вопросами «Я понял, но что же 
я понял? Я понял так, но почему я понял именно 
так?» При интерпретации рефлексия, обращенная 
на понимание, позволяет задействовать всё боль-
шее число онтологических картин, хранящихся в 
опыте, в рефлективной реальности, что приводит 
к углубленному пониманию. Движение между по-
ниманием и интерпретацией обогащает освоен-
ность содержательности текста как единства со-

держаний и смыслов. Содержания представляют 
собой предикации в рамках пропозициональных 
структур, а смыслы – конфигурации связей и отно-
шений в ситуации деятельности и коммуникации. 
При понимании текста человек создаёт или вос-
станавливает конфигурации связей и отношений 
в ситуации. Смыслы, как и понимание, выступают 
в качестве организованностей, инобытий рефлек-
сии, и если они не обозначены в тексте средства-
ми прямой номинации, их невозможно усмотреть 
иначе, как через рефлективные акты. Обыденный 
характер рефлексии при осмысленном чтении с 
глубоким пониманием является результатом того 
опыта рефлективного действования, которым мы 
овладеваем в ходе обучения и самообучения ин-
терпретации текста [2]. 

Индивидуация – одна из герменевтических 
техник, усмотрение феномена, подлежащего осо-
знанию: « Что передо мной? Что я понимаю?» 
Частной стороной техники является жанроопре-
деление, усмотрение тематики и иной специфики 
текстов.

Скажем, приводимый ниже текст, что без тру-
да усмотрит средний реципиент, взят из учебника 
по римскому праву и говорит о значении данного 
права. Это научный текст учебного пользования –  
филологам (и авторам и потребителям таких тек-
стов) известна их специфика. Но даже при одно-
кратном прочтении у реципиента возникают сооб-
ражения по поводу, скажем, эпохи создания тек-
ста, меры культуры автора и оратора, изящества 
и точности выражения мысли, высоты слога, ху-
дожественности воздействия такого стиля: «Рим-
ское право справедливо занимает в истории чело-
вечества особое место: оно пережило создавший 
его народ и дважды покорило себе мир. Явившись 
базисом, на котором веками формировалась юри-
дическая мысль, оно изучается и теперь как тео-
рия гражданского права, как правовая система, 
в которой основные юридические институты и 
понятия нашли себе наиболее чистое от всяких 
случайных и национальных окрасок выражение. 
Силою исторических судеб римское гражданское 
право сделалось одним из главнейших оснований 
гражданских законодательств, действующих в 
настоящее время в Европе».

Наращивание дополнительных смыслов, по-
рой неявно присутствующих в тексте, не пред-
ставленных прямыми средствами номинации –  
удел деятельности, названной герменевтика  
(Г. И. Богин).

Наука создала интеллектуальные инструмен-
ты, целый методологический подход к толкова-
нию текстов. Истолкование, интерпретация, по-
иск скрытого смысла в смысле очевидном долж-
ны не только стать целевой установкой прочтения 
текста (герменевтика), но и найти свои техники, 
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методологические приёмы эффективного про-
чтения текста. Текст, контекст, связи – эта техни-
ка соотнесения с другими текстами, в том числе 
текстами живой речи, находит отражение во всех 
попытках поиска методологического аппарата 
толкования. Это и обращение к поясу МК в СМД-
методологиии у Г. И. Богина, и поиск интертек-
стуальности, и смешение стилей (clashes of styles) 
в традиции классической стилистики. 

Итак, предметом филологической герменев-
тики является понимание – усмотрение и освое-
ние идеального, представленного в текстовых 
формах. Наиболее широкие разделы исследова-
тельской тематики виделись Г. И. Богину таковы-
ми: типология понимания текстов разных типов в 
различных ситуациях, типология герменевтиче-
ских ситуаций, взаимодействие процессуального 
и субстанционального начал в понимании, техни-
ки понимания, рефлективные основания понима-
ния, научение рефлексии, особенности процессов 
понимания при разных целях, предметах и усло-
виях понимания, типология ситуаций непонима-
ния, взаимодействие понимания с другими ино-
бытиями (ипостасями) рефлексии (роль решения, 
проблематизации, собственно человеческого чув-
ства, оценочного акта и пр. в герменевтической 
ситуации). Интерпретация как методологический 
принцип в разных видах деятельности, форми-
рования герменевтических готовностей у разных 
контингентов учащихся и работающих.

Важна проблематика обучению рефлексии 
других людей, включая интерпретационную по-
зицию (делаются интерпретации, согласившись 
с которыми обучаемый корректирует и дополня-
ет ранее полученное понимание текста), демон-
страционную (человек даёт образцы понимания), 
фиксационную (фиксация различий в понимании 
одного и того же текста разными людьми), вос-
питательную и самовоспитательную, преобра-
зовательную (обоснование не согласий с чьим-
либо ходом понимания), исполнительскую (по-
каз того, как надо реагировать на требование» 
пойми»), режиссерскую (подскажи другим в их 
процессе понимания), собственно риторическую 
(программирование чьего-либо понимания сред-
ствами своей речевой деятельности), риторико-
герменевтическую (преодоление у других оши-
бочного тезиса «что понятно для меня, то понят-
но для других», т. е. критика обращена на спо-
соб понимания как «ступеньку» в разделённом 
между людьми процессе понимания), критико-
дидактическую (сходный случай, но критика об-
ращена на процедуру объяснения).

В 1999 г. для сборника «Язык, культура и со-
циум в гуманитарной парадигме» заслуженным и 
молодым исследователям-филологам Тверского 
госуниверситета кафедра общего и классическо-

го языкознания этого университета и Институт 
языкознания РАН предложили написать о том, что 
они считают главным в своей деятельности. Пе-
редо мной статья Г. И. Богина «Филологическая 
герменевтика как деятельность» с самоанализом 
работы ученого. С пятидесятых годов исследовал 
Г. И. Богин проблемы языковой личности, сначала 
в рамках лингводидактической концепции, а за-
тем в рамках интересной версии филологической 
герменевтики, заимствовавшей и вульгаризиро-
вавшей для своих целей СМД-схему Г. П. Щедро-
вицкого. До Г. И. Богина проблематика языковой 
личности была обозначена в отечественном язы-
коведении явно лишь В. В. Виноградовым, инте-
рес к риторико-герменевтической проблематике и 
вопросам понимания текста на долгие годы был 
утрачен, но тематика эта буквально подсказыва-
лась множеством трудов значительных ученых, 
среди которых прежде всего нужно назвать Гум-
больдта, Потебню, Якобсона, Вайсгербера, пред-
ставителей стилистики.

Языковая личность находится в центре ин-
тересов многих учёных гуманитарной сферы, ча-
сто понимается как профессиограмма работника 
в той или иной специальности. Всякое развитие 
личности связано и с развитием её языковой лич-
ности, с развитием её способностей к пониманию. 
Деятельностью, направленной на улучшение по-
нимания является герменевтика: «Герменевти-
ка – общее название для многих деятельностей: 
существуют герменевтика филологическая, педа-
гогическая, естественнонаучная, экономическая, 
политическая, историографическая и пр. … Исто-
рически (филогенетически – для истории рода и 
онтогенетически – для истории каждого инди-
вида) филологическая герменевтика занимает 
первое место среди этих деятельностей: если бы 
человек не обладал языком, речью и не мог бы в 
силу этого понимать речевых произведений, он не 
мог бы понимать и всего остального» [1].

Предметом герменевтики является понима-
ние – усмотрение и освоение идеального, пред-
ставленного в текстовых формах, предметом же 
риторики – программирование данного усмотре-
ния. Риторика противоположна герменевтике, 
это «обратная герменевтика», и составляющая 
риторико-герменевтического подхода к понима-
нию текста и менталитета (этот подход научно 
выделил и осмыслил в современном языкознании 
Ф. Растье).

Риторика как искусство и наука имеет, как 
известно, прочный фундамент в античности. 
Классические концепции риторики относят ри-
торику к семи искусствам, которым обучаются 
свободные граждане. Многое в современных кон-
цепциях риторики (А. А. Волков, Е. Н. Зарецкая,  
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Ю. В. Рождественский) базируется на её класси-
ческих основаниях. 

С того времени, как функции риторики берёт 
на себя поэтика художественной литературы, ис-
следователей с особой силой занимает вопрос о 
причинах воздейственности текста. Объяснения 
им видится в такой расплывчатой, ненаучной ка-
тегории, как художественность.

Из опыта чтения и интерпретации мы зна-
ем, что многие тексты вызывают интенсивную 
рефлексию, и «ответственна» за это его худо-
жественность (в понимании художественности  
Г. И. Богину были необходим Гегель, Ингар-
ден, Мукаржевский, Хайдеггер). Как утверждает  
М. Хайдеггер, во всяком произведении искусства 
кроме вещности (Dinghafte im Kunstwerk) есть и 
феномен художественного: « Das Kunstwerk ueber 
das Dinghafte hinaus noch etwas Anderes ist. Dieses 
Andere, was daran ist, macht das Kuenstlerische 
aus. Das Kunstwerk ist zwar ein angefertiges Ding, 
aber es sagt noch etwas Anderes, als das blosse Ding 
selbst ist. .. Das Werk macht mit Anderem offentlich 
bekannt, es offenbart Anderes, es ist Allegorie… 
fast scheint es, das Dinghafte im Kunstwerk sei wie 
der Unterbau, darein und darueber das Andere und 
eigentliche gebaut ist». 

Оценка художественности может находить-
ся в связи с перевыраженностью, релевантной 
субституцией, предполагающей задействование 
рефлексии. Важно не прямое номинирование, а 
метафоризация. 

Художественность может быть отмечена и 
контаминацией тропеических, ритмических, син-
таксических средств.

Идеи герменевтики, учения о «понимании» 
как целостном душевно-духовном переживании, 
составляют методологическую основу гумани-
тарных наук в отличие от «объяснения» в есте-
ственных науках (Дильтей, Гадамер, Гуссерль), а 
филологическая герменевтика представляет собой 
учение о понимании интерпретации художествен-
ного текста как дискурсивно высказанной рефлек-
сии над усмотренными в тексте смыслами В гер-
меневтике, возникшей из желания ренессансного 
человека понять чуждую ему духовную жизнь 
классической и древнехристианской эпох, для по-
нимания существенны художественная ценность, 
смысловой мир, сознание интерпретирующего как 
инструмент интерпретации. Герменевтика апел-
лирует к этическим ценностям интерпретатора; 
предлагает помощь в расширении собственного 
горизонта (горизонта понимания СЕБЯ) в откры-
тости Смыслу и в совершении этического выбора 
в процессе понимания наивысших социальных и 
личностных ценностей. Проблемными являются 
вопросы о границах интерпретации (совпадает 
ли текст с авторской интенцией), девиации чита-

тельской интерпретации от авторской интенции, 
оригинальном ядре художественного творения и 
парадигме множественных интерпретаций, цели 
интерпретации. Современную герменевтику ха-
рактеризует вынужденность прибегать к струк-
туралистским лингвистическим и коммуникатив-
ным теориям, поскольку именно они включают не 
только автора, но и адресата произведения искус-
ства, который творит значение из знаковой систе-
мы текста (Э. Д. Хирш).

Вся система приёмов мыследеятельности, 
превращающих непонимание в понимание, и их 
практическая (педагогическая) реализация убеж-
дают в глубоком гуманитарном значении понима-
ния/ непонимания и возможности использовать 
в ходе лингводидактической работы техники по-
нимания, разработанные филологической герме-
невтикой. От реципиента художественного текста 
требуется СО-творчество, дискурсивное построе-
ние вопроса к себе, освоение текста культуры 
через усовершенствование способов обращения 
рефлексии на мир. Иными словами, рецепция ху-
дожественного текста представляет собой модель 
обращения рефлексии на мир. Работа с текстом, 
нацеленная на его дискурсивный анализ, идеаль-
но моделирует ситуации понимания: «понятие 
интерпретации утрачивает свое педагогически-
окказиональное значение, которое оно имело в 
XVIII столетии, и занимает своё систематическое 
место, характеризуемое тем ключевым положени-
ем, которое получила проблема языка для филосо-
фии вообще” (4). Чрезвычайно важна восходящая 
к Гадамеру трактовка герменевтического феноме-
на как истолковывания, как «круга, замыкаемого 
в диалектике вопроса и ответа», как разговора (то 
есть обращения внимания на принципиальную 
диалогичность в ходе рефлективной работы с ху-
дожественным текстом). Феномен понимания и 
правильного истолковывания является «не только 
специальной методологической проблемой наук 
о духе, <…> но и очевидным образом относится 
ко всей совокупности человеческого опыта в це-
лом». Для личности читателя важно понимание, 
связанное с пробуждением смыслообразующей 
рефлексии. Герменевтическое усилие при чтении 
высокохудожественных текстов делает возмож-
ным полноценный диалог между писателем и 
читателем за счёт приобщения к смыслам худо-
жественного текста, понимания художественной 
идеи, и шире – преодоления разрывов в коммуни-
кации. Действенное значение в преодолении тако-
го разрыва может иметь обучение интерпретации 
как высказанной рефлексии. С педагогической 
точки зрения актуальной оказывается интерпре-
тационная позиция в обучении рефлексии других 
людей.
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Значительное сходство с герменевтическими 
техниками прослеживается в трактовке психоте-
рапевтически нарабатываемых техник: умение 
отличать главное то второстепенного, гибкость и 
альтернативность поведения, подвижность ума, 
эмоциональная зрелость, внутреннее спокойствие, 
умение подходить к проблеме с разных точек зре-
ния, адекватная и эффективная мотивационная 
саморегуляция личности, готовность к неожидан-
ностям, реализм, наблюдательность, дальновид-
ность, стремление понять других, умение извле-
кать положительный опыт из всего происходяще-
го. В когнитивной психологии речь тоже ведётся 
о выявлении альтернатив в мышлении, других 
возможных подходов, которые бы корригировали 
сверхгенерализации (на основе небольшого чис-
ла фактов делается вывод о глобальном характере 
явления), селективное внимание (обращение вни-
мания на одни стороны при игнорировании дру-
гих), персонификации (принятие всего на свой 
счет), дихотомичное мышление (белое-черное) 
катастрофицирование (негативные последствия 
всего происходящего), излишнюю личную ответ-
ственность (чувство ответственности за всё пло-
хое, что произошло). Подчеркнём общность всех 
вышеперечисленных приёмов мыследеятельности 
(вне зависимости от школ), подводящих индивида 
к подвижности интеллектуальной интенции. 

Стилистика художественного текста таким 
образом становится учительницей всех других 
стилистик. Посмотрим на выявление импликации 
в нехудожественном тексте. В программе КПРФ 
о работе с интеллигенцией сказано: «Но с ними 
нужно и работать по-новому. Искать нетриви-
альные методы убеждения. Ведь образованные 
головы не терпят казенщины и начётничества. 
А наша пропаганда грешит этим до сих пор. Ин-
теллигент часто боится организации. Следова-
тельно, нужно искать новые формы работы с 
ним». Резонно возникает вопрос – считают ли ав-
торы текста, что необразованные головы потерпят 
казенщину и начётничество?!

Индивидуация – техника, существенная в 
лингводидактическом плане и обогащающая пред-
ставления о понимании и способность понимать.

Проведем один эксперимент.
Я зарастаю памятью, 
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы – память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья – память целый день лепечут.
И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.
Но в памяти такая скрыта мощь,

Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
Применяя в свернутом виде технику индиви-

дуации, после первого прочтения мы можем от-
нести эту лирическую миниатюру к творчеству 
современного поэта – продолжателя пушкинских 
традиций. МЫ видим: так не писал Пушкин (ме-
тафоры, повторы). Это явно не Маяковский. Это 
не Войнович. Вот пропедевтические элементы 
индивидуации. Что за тема предо мной? Что за 
лирический герой? Это стихи гимназиста или 
человека, уже прожившего «лучшую сторону со-
рока»? Важно отдавать отчёт в существовании 
техники индивидуации и методологически пред-
ставить её.

Итак, предметом филологической герменев-
тики является понимание – усмотрение и освое-
ние идеального, представленного в текстовых 
формах. Тексты могут быть на естественных 
языках или на языках других искусств; в широ-
ком смысле текстом является любой след целена-
правленной человеческой деятельности – дома с 
их обликом, одежда, живописные произведения, 
даже человеческие лица (кроме антропологиче-
ских признаков этнической принадлежности даже 
произведения промышленного дизайна. С герме-
невтической точки зрения методология чтения 
и интерпретации текстов вербальных даёт осно-
вания для построения методик «прочтения» вех 
остальных текстов и квазитекстов. 

Что главное – дискурсивность объяснения 
или интуитивность усмотрения? В действитель-
ности предпочтение тому или другому отдаётся в 
зависимости от позиции, занятой человеком не в 
теории, а в деятельности. Заниматься в учебных 
целях интерпретацией текста невозможно без 
дискурсивности и без осознанного рефлектирова-
ния над имеющимся опытом понимания. Термин 
«дискурсивное» как противоположность «непо-
средственно постигаемому» встречается уже у 
Фомы. На дискурсивности всякого вообще ста-
новления знания настаивал Кант. Лишь начиная 
с Гегеля (у него только применительно к текстам 
философии) высказывается мысль о единстве не-
посредственного (интуитивного) и опосредован-
ного (дискурсивного).

 К способностям развитой языковой лично-
сти вне всякого сомнения должна быть отнесена 
способность чувствовать имплицитный смысл, 
способность видеть интертекстальность, худо-
жественность. Тогда не возникает затруднений в 
понимании речений: Пусть цветут все цветы. 
Бумаги пана Хованского не помогут? 

Важны и другие герменевтические способ-
ности– техники. 
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 Близость и отчуждённость как признаки антиномических 
концептов Небо и Земля в «военной» прозе О. Н. Ермакова

В данной статье рассматриваются приёмы моделирования антиномических концептов 
«Небо» и «Земля» через актуализацию признаков «близость» и «отчуждённость». Гипер-
текстуальная связь корпуса произведений О. Н. Ермакова позволяет изучить особенности 
функционирования данных концептов в художественном дискурсе. Материалом исследова-
ния являются ранние «афганские» рассказы, роман «Знак Зверя» и повесть «Возвращение в 
Кандагар». 
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Closeness and Estrangement as Features of the Antonymous 
Concepts of Sky and Land in O. N. Ermakov’s War Prose 

The article discusses the methods of modelling the antonymous concepts of «Sky» and «Land» 
through the actualization of «closeness» and «estrangement» features. Hypertextual properties of  
O. N. Ermakov’s works allow us to study functional peculiarities of the given concepts in an artistic 
discourse. The materials for research are early Afghan Stories, the novel Beast Sign and the novelette 
Returning to Kandahar by O. N. Ermakov.

Keywords: war prose of O. N. Ermakov, the concepts of «Sky» and «Land», «closeness» and 
«estrangement» features, hypertextual properties.

«Небо» и «Земля» относятся к разряду клю-
чевых концептов «военной» прозы О. Н. Ермако-
ва, существенных для понимания мировоззрения 
героев. Представляя собой взаимосвязанные анто-
нимические концепты, они трактуются в художе-
ственном пространстве произведений как диалек-
тическая необходимость. Комплексное изучение 
концептов «Небо» и «Земля» в художественном 
мире произведений Ермакова позволяет выявить 
их значение в процессах познания и восприятия 
героями действительности. На формирование 
рассматриваемых концептов влияет прежде всего 
психологический фактор, предполагающий от-
ражение особенностей мышления литературного 
героя. Концепты «Небо» и «Земля» связаны с кон-
цептами «Своё» и «Чужое». В связи с этим небо 
и земля в художественном пространстве произве-
дений наделяются антиномическими признаками, 
такими как «близость» и «отчуждённость».

Как и другие концепты, «Небо» и «Земля» 
организованы по принципу ядро (центр) – поле 
(периферия): «структура концепта состоит из 
ядра и обширного интерпретационного поля, в 
котором выделяется ближайшая и дальнейшая 
периферии» [6, с. 13]. Ядром концептов «Небо» 
и «Земля» является наглядно-чувственный образ 
[1, с. 242], каким его видят герои произведений 
Ермакова. Вокруг ядра появляются периферий-

ные поля, отражающие определённый результат 
познания внешнего мира. Эта зона концепта фор-
мируется на основе непосредственного (чувствен-
ного) восприятия [1, с. 244]. Интерпретационное 
поле концептов «Небо» и «Земля» содержит раз-
нообразные смысловые признаки, скрытые от 
прямого наблюдения и формирующиеся на основе 
ассоциативных, в действительности ненаблюдае-
мых связей, которые могут быть предопределе-
ны литературным контекстом. Такими важными 
признаками для осмысления концептов «Небо» и 
«Земля» в «военной» прозе Ермакова выступают 
«близость» и «отчуждённость».

Дуализм восприятия героями Ермакова чу-
жой земли репрезентируется в двух типах от-
ношения к ней: с одной стороны, она отчуждает 
себя, как и чужое небо, пустынностью, однообра-
зием, монохромностью, агрессивностью; с другой 
– наделённые мифологическим сознанием, герои 
воспринимают землю как некую целостность, 
единую праматерь, женскую субстанцию, охра-
няющую и оберегающую.

Восприятие чужой земли как враждебной 
стихии обусловливает интертекстуальную связан-
ность отдельных произведений: такое восприятие 
преобладает в художественном пространстве про-
зы Ермакова. Прядильников («Армейская орато-
рия») мучается от резкого, назойливого запаха 
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лизола, которым мыли туалеты медсанчасти, ему 
кажется, что «клейким бурым лизолом было изма-
зано солнце», что «вонючий лизол растекается по 
небу, плывёт по земле» [2, с. 166]. Ощущение не-
чистоты чужого неба (образ испачканного солнца) 
ассоциативно завязывается с неприятным запахом 
чужого пространства, несущего смерть: Прядиль-
ников пришёл в медсанчасть попрощаться с по-
гибшим другом. Земля кажется Прядильникову 
зыбкой и неустойчивой, когда он видит тело дру-
га. Неустойчивость пространства определяется 
утратой не только друга, но и их мечты пожить 
после армии на берегу какого-нибудь океана. За-
кономерно, что чужую землю, отнявшую у него 
мечту, Прядильников называет «враждебным ми-
ром», в котором только два участка земли, две до-
роги являются незаминированными, остальное же 
пространство – минные поля, несущие смерть.

Отчуждение испытывает и Мещеряков («По-
следний рассказ о войне») в первые месяцы сво-
ей службы. Степь во внутреннем монологе героя 
отождествляется со смертью, а каузальные связи 
этого явления – в ощущении однообразия време-
ни и пространства. «Своё» и «чужое» противопо-
ставляются через соотнесение «старой, бесплод-
ной, однообразной и бесконечной» степи со стра-
ной «трав и громоздких ослепительных облаков, 
страной рос» [2, с. 280]. Роса, которая невозмож-
на в афганском пейзаже, маркирует русское про-
странство и синкретично сплетается с понятием 
«Россия», «россы». «Жить очень долго» на фоне 
чужого пейзажа означает для Мещерякова не быть 
убитым, жить два года; но если повезёт и он вер-
нётся в Россию, то там «жить долго» означает 
жить вечно, иметь будущее. «Сухая, растрескав-
шаяся земля» [2, с. 280] отчуждает героя от себя.

Отношение к афганской земле у разных ге-
роев Ермакова не статично, в определённые мо-
менты жизни они внезапно для себя ощущают 
странную привязанность к чужой земле, которая 
ещё месяц, полгода назад вызывала только страх и 
ненависть. Близость к чужой земле детерминиру-
ется её антропоморфностью. Костомыгин («Кре-
щение»), потрясённый внезапной гибелью уже не 
новичка Медведева, с удивлением замечает, что 
вдруг «по земле пробежала дрожь», хотя вся тех-
ника стояла на месте. Рефлектируя, герой вернёт-
ся к этому ощущению, придавая произошедшему 
мифологический смысл: мать-земля скорбит по 
рано ушедшему из жизни своему сыну. Но тем тя-
желее становится ему, убившему уже безоружно-
го старика афганца, потому что он чувствует свою 
ответственность за гибель другого сына матери-
земли, пусть и чужого ему самому.

Мифологизация образа земли происходит за 
счёт сближения «своего» и «чужого». Каждый 
из героев Ермакова имплицитно ощущает бли-

зость чужой земли как общей праматери, но экс-
плицитное выражение это ощущение получает в 
«Последнем рассказе о войне». Афганская земля, 
земля Востока в сознании Мещерякова связывает-
ся с историческими корнями человеческого рода. 
Герою кажется, что здесь всё начиналось, что он 
сам в какой-то другой жизни здесь жил, строил 
монастыри, будучи буддийским монахом. Привя-
занность к земле подсознательная, но Мещеряков 
не может избавиться от чувства «дежа вю». Тоска 
по чужой земле тем сильнее, чем ближе возвраще-
ние на родину. Эстетическое чувство обостряется 
по мере того, как растёт привязанность к чужой 
земле. Мещерякову степь, омытая «ночным осен-
ним дождём», представляется «иллюстрацией к 
какой-то невиданной эпической поэме» [2, с. 282]. 
Это пример прямого сближения «своего» и «чу-
жого»: «твёрдая земля», источающая «горькова-
тый запах полыни» напоминает родную степь (ср. 
ощущения Глеба, лежащего на берегу реки и чув-
ствующего полынный аромат). Но величие чужого 
пространства детерминируется его громадностью 
(«громады пространства»), чем отличается от 
родных, локальных пейзажей. Герой замечает, что 
степь вовсе не пустынна, что она полна жизни (ср. 
впечатление Мещерякова от «старой, бесплодной, 
однообразной и бесконечной» степи, подобной 
смерти): «жёсткие, как металл, кустики верблю-
жьей колючки», «цепочка темных людей и рыжих 
верблюдов», но и небо, омытое дождём, тоже ди-
намично – по нему плывут «дымчатые облака» [2, 
с. 282]. Вырвавшееся из-за туч солнце освещает 
полземли, так кажется Мещерякову, но огромно 
не только земное пространство, но и небесное. 
Впервые герой видит пейзаж полихромным, в том 
многообразии цвета и света, который вообще при-
сущ для афганской земли.

Прядильников («Армейская оратория») тоже 
воспринимает землю как нечто единое для всех 
людей, её населяющих, в сцене, когда видит опу-
стившихся в степь журавлей. Именно появление 
птиц сближает родное и чужое пространства, и 
картина завораживает героя, когда грациозные 
птицы опускаются в степь, убелённую цветами, 
как будто «плывущими низко над землей комьями 
мыльной пены» [2, с. 167]. 

Гипертекстуальные связи произведений Ер-
макова актуализируются через соотнесение от-
дельных сюжетно-событийных рядов. И Меще-
ряков, и Глеб, интенционально ориентированные 
на прошлое, на довоенное время, в армии тайком 
читают К. Г. Паустовского и М. М. Пришвина,  
И. А. Бунина. Мещеряков, упивающийся Пау-
стовским, не может понять причины некой пато-
логической привязанности к двум пространствам. 
Если лес маркирует для героя образ родной земли, 
то степь – чужой, но он испытывает влечение ге-
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нетическое – к степному пространству, историче-
ское – к лесному. Отдалённость от родной земли 
позволяет многое осознать герою в своём отноше-
нии к ней, причём время (своё – это прошлое, чу-
жое – это настоящее) не является первопричиной 
привязанности к двум пространствам. Тоска по 
родине и вживание в «чужой» мир совпали не во 
времени, а в пространстве: чем сильнее была но-
стальгия, чем больше хотелось вернуться на свою 
землю, тем крепче привязывала чужая земля, тем 
прочнее ощущалась связь с ней. Чужое простран-
ство входит в ментальное поле героя, темпораль-
но соединяя «своё» и «чужое».

Герои Ермакова проходят сложный путь от 
отчуждения к осознанию странной привязанно-
сти к афганской земле. Когда Иван Костелянец 
(«Возвращение в Кандагар») понимает, что воют 
не люди, не народы, не земли, не небеса, а только 
государства, он противопоставляет государство 
земле. Костелянец, сопровождающий гроб с те-
лом убитого новобранца, невольно вспоминает, 
представляя раскинувшуюся под самолётом зем-
лю, призыв Велимира Хлебникова из его «Воз-
звания Председателей земного шара», «призыв к 
юношам: скачите и прячьтесь в пещеры и в глубь 
моря, если увидите где-нибудь государство...». 
Героя поражает, что этот призыв ассоциативно 
всплыл в его памяти «в глубине России, в небе, 
забывшем разрывы» [2, с. 33]. Костелянец про-
тивопоставляет В. Хлебникова, который по со-
стоянию здоровья на Первую мировую не попал,  
Н. Гумилёву, который словно нарочно искал пули. 
Для себя герой определяет, что он не хочет быть 
ни воином, лезущим под пулю, ни пацифистом, 
прячущимся где-нибудь в пещере. Но государство 
заставляет воевать. И Ермаков косвенно, но всё же 
обвиняет государство в том, что сломаны судьбы 
человеческие: новобранца Фиксу, грузина Важу 
не вернуть, Костелянцу, Никитину, десантнику 
Серёге жить с воспоминаниями о войне остаток 
жизни. Когда Костелянец наблюдает, как детдо-
мовского Фиксу укладывают в родную брянскую 
землю, он с горечью замечает: «Детдомовцы –  
наилучший контингент для всех опасных госу-
дарственных мероприятий» [2, с. 105]. Для Косте-
лянца методы государства «Романовых-Ленина» 
и «государства» Ахмад-шаха Масуда одинаковы, 
потому что любое государство нуждается в жерт-
ве, в жертвах, приносимых во имя чьих-то амби-
ций (ср.: «И жертва свершается» [3, с. 380] – фи-
нальная строка «Знака Зверя»).

Показательно, что, представляя проплываю-
щие под самолётом русские земли, Костелянец 
испытывает то же отчуждение, что и там, на Вос-
токе, к чужой земле. Костелянец, как рефлектиру-
ющий герой, осознаёт, что отношение к государ-
ству, не признающего ответственности за жизни 

тех, кто летит в «Чёрном тюльпане», проецирует-
ся на отношение к родной земле. Земля потому и 
кажется герою «бездонной, безмерной», потому 
огни на ней и ассоциируются с «гигантскими 
фосфоресцирующими скелетами», что уходят в 
эту землю и Фикса, и Важа и пр. Над Астраханью 
у героя возникает чувство родной земли, Косте-
лянец чувствует то же, что «Одиссей при виде 
Итаки», впервые за всё время полёта ощущая, что 
он на родине. Донские степи тоже будят чувство 
кровной связи с родной землёй: в иллюминатор 
Костелянец видит «облака, тени облаков на зем-
ле, какие-то реки», синюю «мощную жилу» Дона, 
«распаханные необъятные поля», «на берегах села 
в зелёных садах». Но эта хрупкая гармония своего 
пространства разрушается, когда перед Ростовом-
на-Дону летчики проветривают грузовой отсек: 
«Привет из Баграма. Дыхание смерти на ваши 
крыши, в ваши окна. Мир вашему дому» [2, с. 32]. 
Насколько иллюзорен мир, древний гармоничный 
союз неба и земли Костелянец, прошедший Афга-
нистан, очень хорошо знает. 

Чем больше герои Ермакова сталкиваются 
со смертью, тем крепче их убеждение, что они не 
вправе так поступать с чужой землёй. Мещеряков 
(«Последний рассказ о войне») с ужасом осознаёт 
свой грех перед матерью-землёй. Гипертекстуаль-
но сцены рассуждений главных героев сопрягают-
ся. Подобное чувство испытывает Глеб, случайно 
убивший друга Бориса («Знак Зверя»); Костомы-
гин («Крещение»), убивший безоружного афган-
ца; Костелянец, осмысливающий события 1990-х 
в его родном Душанбе («Возвращение в Канда-
гар»). Ермаков в своих произведениях постулиру-
ет право каждого народа на жизнь на общей зем-
ле, единой для всех праматери, поэтому вопросы 
Мещерякова: «…зачем все это было? зачем они 
надевали форму, отдавали друг другу честь (об-
менивались честью – что это значит?), учились 
стрелять и бросать гранаты, бить из орудий, вести 
рукопашную схватку и, повинуясь приказу, пере-
мещались по лицу земли и обрушивались всем 
своим учением, всеми своими зарядами, всей 
смелостью и ненавистью на таких же людей?» [2, 
с. 300] – остаются безответными. Метафорически 
всё суждение концептуализируется образом лица 
земли, изуродованного войнами.

Ермаков показывает человека в пограничных 
ситуациях, когда «помощи ждать неоткуда: ни с 
неба, ни из-под земли», когда единственным регу-
лятором в ситуации выбора выступает императив. 
Сложность выбора детерминируется не только 
коллизией «кем жертвовать – собою или другим?» 
[2, с. 294], но и конфликтом между тем, сколько 
должно погибнуть, чтобы спаслись остальные, и 
кто пойдёт на заклание. Эти вопросы Мещеря-
кова («Последний рассказ о войне») не находят 
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ответа, поэтому герой мечтает написать «рассказ-
магнит», «который бы оказался магическим и 
приковал к себе все взоры, все воли, как приковы-
вает к себе взгляды восходящая луна, старая об-
шарпанная пророчица, – восходит и предупрежда-
ет: не будьте безумны, и земля не уподобится мне 
уже завтра. Вот что говорит эта магнитная луна. 
Эта магическая старуха. Эта медаль на брюхе 
мертвого космоса» [2, с. 302–303]. Такая семанти-
ческая антитеза «луна – земля», где луна – символ 
мёртвого пространства, а земля – живого, концеп-
туализирует саму идею рассказа.

Ермаков, показывая сложный путь героев от 
отчуждения от мира, земли, вселенной к одновре-
менной привязанности к разным землям – своей 
и чужой, доказывает, что главная ценность – это 
жизнь во всём её разнообразии, потому что осталь-
ное лишено смысла, если её нет. В таком контек-
сте концепты «Небо» и «Земля» приобретают 
факультативные, коннотативные характеристики: 
земля и небо образуют единое смысловое поле с 
понятиями «мир» и «жизнь», которые составляют 
периферию ментального поля концептов.

Земля в художественном дискурсе выступа-
ет императивом, аккумулируя вечные ценности. 
Поэтому, обыгрывая фразеологическую единицу 
«спуститься с небес на землю», Ермаков в «По-
следнем рассказе о войне» подразумевает возвра-
щение к истинным ценностям, одной из которых 
является отцовство. В периферийное поле концеп-
та «Земля» в произведениях Ермакова входит всё 
многообразие знаковых, смысловых составляю-
щих этого образа, что формирует художественно-
литературный образ родного пространства, поэто-
му в Афганистане Мещеряков «насыщается» Пау-
стовским, а Глеб – Пришвиным и Буниным. 

Коннотативным элементом концепта «Зем-
ля» выступает красота родного языка, которая 
привязывает человека к его ментальному про-
странству. Впечатление от художественного слова 
столь велико, что герой парит «над вековечными 
борами», из которых доносится «сухое дыхание 
лесов и запах можжевельника». Совокупность ау-
диальных, визуальных, обонятельных ощущений 
рождает целостный кинестетический образ в со-
знании героя, к которому можно притронуться. 
Язык наделяет пространство телесностью, пло-
тью, скульптурно-живописной рельефностью, и 
именно это поражает Мещерякова, потому что 
прикосновение к своему пространству стало для 
героя возможно через прикосновение к родному 
языку.

Для Глеба, взявшего в библиотеке книгу При-
швина «в зеленой обложке с коричневой еловой 
веткой», «своё», как у Мещерякова, визуализи-
руется: «глухари, лоси, охотники, камни, капли, 
былинки, кочки, старая липа, кукушка, самовар, 

скворец, цапля, шалонник, рыбаки, морошка, хлеб, 
соленая рыба, солнечный луч» [3, с. 137]. Каждая 
из составляющих имеет ментальную структуру, 
поскольку эти картины, неоднократно виденные 
Глебом, им прочувствованные и пережитые, им-
плицитно связаны с родным пространством.

Слово Бунина для Глеба являет фактурную 
живописную картину. Не называя Бунина, Ерма-
ков обозначает его как писателя с «тугим, бутон-
ным именем», но в сознании русского человека 
«странный охотник в очках, с профессорской бо-
родкой, с крапчатым вислоухим псом, ружьем и 
блокнотом» – это Пришвин, а писатель с «бутон-
ным именем», пишущий об Асе, о лихо скачущей 
Кабардинке («Жизнь Арсеньева»), – это Бунин. С 
той же лёгкостью распознаваем читателем и набор 
звуков, ассоциативно связывающийся Глебом с 
осенью: «уны-оэ! чаро-чаро…» [3, с. 137] («Уны-
лая пора! Очей очарованье…»), – и незаконченная 
строка: «Вспоминать что-нибудь. Стихи. Октябрь 
уж… Скорее бы осень» [3, с. 32] («Октябрь уж на-
ступил – уж роща отряхает…»).

Периферийное поле концепта «Земля» об-
разуют различные ассоциации героев Ермакова, 
общей составляющей которых является воспоми-
нание о загородных поездках. Близость к земле, 
желание жить по её гармоничным законам, есте-
ственное течение времени включены в единый ас-
социативный ряд. У Ермакова пространство род-
ной земли ментально сближается с внутренним 
пространством человека, и это пространство зри-
мо, осязаемо, обоняемо, наполнено светом и цве-
том, сопряжено с разнообразными тактильными 
ощущениями. Общность ощущений разных геро-
ев, единство средств изображения родных пейза-
жей интертекстуально связывают произведения 
разных жанровых форм в единый гипертекст. Глеб 
(«Знак Зверя») вспоминает то, что видит Виктор 
(«Весенняя прогулка»). Довоенное прошлое у 
Глеба, Виктора, Стодоли («Зимой в Афганиста-
не»), Мещерякова («Последний рассказ о войне»), 
Костелянца («Возвращение в Кандагар»), Пря-
дильникова («Армейская оратория») практически 
одинаково, хотя не всегда автором задано. Но то, 
как герои реагируют на «свою», родную природу, 
насколько привязаны к ней, позволяет говорить об 
общности их мироощущений. 

Рассказ «Весенняя прогулка» метатекстуаль-
но связан с первыми главами книги Бытия. Наме-
ренно упрощая фабульную основу, Ермаков созда-
ёт свой миф (при этом косвенно, но всё же отсылая 
к прецедентному тексту Библии) о рае на земле. 
Гармония человека и природы в рассказе выступа-
ет онтологической категорией. Виктор, герой «Ве-
сенней прогулки», даёт названия холму, роднику, 
речке, невольно уподобляясь библейскому Адаму, 
кому Бог поручил назвать каждое растение, жи-
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вотное на земле. Для мифологического сознания 
Глеба (в довоенное время), Виктора характерна 
целостная картина мира: за счёт отождествления 
себя и мира «ego» сохраняет гармоничность. В 
пространстве созданного героями мифа возмож-
но, чтобы часть была равна целому. Они ощуща-
ют себя настолько включённым в ткань мира, что 
существование мира без него невозможно: он сам 
и есть мир. Так человек закрепляется в мире. Вик-
тор сам отыскивает свой рай на земле – Кофейные 
пруды, отгороженные от порочного мира: прой-
ти к прудам можно только через болото. В этом 
мире герой чувствует себя хозяином, всему давая 
имена: родник Бог Бедуинов, Лисий холм, Рыжая 
речка. В некоторых названиях собственное и на-
рицательное отождествляются, например, Дерев-
ня (признак мифологического сознания, в кото-
ром слово бытует в своём изначальном значении). 
Виктор приводит в свой рай и непорочную Еву –  
любимую девушку. Показательно, что герой не 
позволяет девушке придумывать названия: когда 
героиня предлагает окрестить поляну Шмелиной 
нивой, он возражает по праву первого, поселив-
шегося в этом Эдеме.

Для героя «Весенней прогулки» его Эдем, 
как собственная территория на земле, – сакраль-
ное место. И если в начале рассказа Виктор со-
мневается в правильности решения взять девушку 
за город, то к финалу в самой героине пробужда-
ется эстетическое начало: наблюдая за естествен-
ной жизнью природы, она поневоле начинает 
противопоставлять этот первобытный Эдем горо-

ду («Девушка думала: неужели где-то есть город? 
неужели только сегодня они выехали из города?» 
[2, с. 186]). В противопоставлении «деревня» – 
«город» представляется традиционный вариант 
оппозиции «свой» – «чужой», широко представ-
ленный в прозе Ермакова. Найденная героями в 
роднике мёртвая лягушка, рассказ Виктора о том, 
что в этом роднике он видел заклёванного жаво-
ронка, встреча с лошадью, прячущейся от людей, 
– всё это воспринимается девушкой как сигналы. 
Пробуждённое мифологическое сознание (скорее 
даже подсознание) героини оперирует конкретны-
ми и персональными понятиями, используя их в 
качестве знака. Для девушки время пребывания в 
раю с того момента, как они готовятся покинуть 
его, начинает восприниматься как сакральное, а 
жизнь в городе, череда будней без того, кто через 
три дня отправится на войну, – как профанное. 
Все происходящее в мифическом времени приоб-
ретает значение парадигмы и прецедента, т. е. об-
разца для воспроизведения [5, с. 278] (ср. ощуще-
ния героини, ожидающей из Афганистана мужа, в 
рассказе «Занесённый снегом дом»). 

Концепты «Земля» и «Небо» соотносятся в 
«военной» прозе Ермакова с концептом «Своё» 
и «Чужое» и «скрывают в себе самые различные 
оттенки выражения мысли, не только символы, 
но также образы, понятия, мифы и пр.» [4, с. 81]. 
Выявление признаков «близость» и «отчуждён-
ность» позволяет проникнуть в структуру концеп-
тов, осмыслить их художественную модель. 
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В государственных образовательных стандар-
тах по русскому языку как иностранному (РКИ) 
представлено описание обязательных минималь-
ных требований к целям и содержанию обучения 
на конкретном уровне владения РКИ. 

Государственный образовательный стандарт 
состоит из двух частей. В первой части описыва-
ются требования к конкретному уровню владения 
РКИ, а именно:

1) содержание коммуникативно-речевой ком-
петенции, включающее характеристику интенций 
для реализации определённых коммуникативных 
задач; ситуации и темы общения; требования к 
коммуникативно-речевым умениям в области 
основных видов речевой деятельности: письма 
(репродуктивного, продуктивного), аудирования, 
говорения, чтения;

2) содержание языковой компетенции, вклю-
чающее владение нормами в области фонетики, 
графики, словообразования, лексики, морфологии 
и синтаксиса.

Во второй части стандарта представлен об-
разец типового теста конкретного уровня, рейтер-
ские таблицы.

Например, в стандарте первого сертификаци-
онного уровня умения в области письма представ-
лены следующим образом:

Иностранец должен уметь строить:
– письменное монологическое высказывание 

продуктивного характера на предложенную тему 
в соответствии с коммуникативной установкой;

– письменное монологическое высказывание 
репродуктивно-продуктивного характера на осно-
ве прочитанного или прослушанного текста в со-
ответствии с коммуникативной заданной установ-
кой.

Тип предъявляемого текста: повествование, 
описание, сообщение, а также тексты смешанного 
типа с элементами рассуждения. Тексты аутен-
тичные (допустима минимальная степень адапта-
ции).

Типовой тест по русскому языку представляет 
собой методически целесообразно организован-
ный языковой и речевой материал определённого 
уровня владения РКИ, воспроизводящий модель, 
структуру, содержание тестового (сертификаци-
онного) экзамена. Так, в типовом тесте по РКИ 
(первый уровень, общее владение) предъявляется 
система заданий (5 субтестов: лексика – грамма-
тика, аудирование, говорение, чтение, письмо), 
предназначенных для измерения в сопоставимых 
величинах (баллах) знаний, умений и навыков 
иностранцев, изучающих русский язык.

Например, в субтесте «Письмо» проверяется 
адекватность речевого поведения тестируемого 
при решении следующих коммуникативных за-
дач: 1) в области репродукции – умение записать 
основное содержание предъявленного текста (с 
опорой на вопрос); 2) в области продуцирования –  
умение построить письменное высказывание на 
предложенную тему. 

© Л. В. Воронова, 2011
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Задание 1. Вы хотите получить в России 
интересную работу. Напишите о себе дирек-
тору фирмы. Изложение информации должно 
быть полным, логичным и связным.

В типовых тестах по русскому языку как ино-
странному всех уровней описаны цели и содержа-
ние тестов по всем видам речевой деятельности. 

Рассмотрим цель и содержание субтеста 
«Письмо» выборочно для базового уровня (ТБУ) 
и второго сертификационного уровня (ТРКИ-2).

ТБУ. Цель субтеста «Письмо» состоит в 
проверке уровня сформированности речевых 
умений и навыков, необходимых для фиксации 
в письменной форме полученной информации, а 
также умения письменно представить некоторые 
сведения в соответствии с коммуникативной уста-
новкой.

В процессе тестирования проверяется адек-
ватность речевого поведения тестируемого при 
решении им определённых коммуникативных  
задач:

а) в области репродукции – умение записать 
основное содержание текста-источника с опорой 
на вопросы;

б) в области продуцирования – умение по-
строить письменное монологическое высказыва-
ние на предложенную тему в соответствии с ком-
муникативной установкой с опорой на вопросы.

Тест состоит из двух заданий и инструкций к 
их выполнению.

В задании 1 проверяется умение записать 
основное содержание предъявленного текста с 
опорой на вопрос.

Тип задания − сюжетный текст сме-
шанного типа (с элементами описательно-
повествовательного характера) и шесть вопро-
сов. Тематика текста актуальна для социально-
культурной и социально-бытовой сфер общения.

Задание 1. Ваш друг думает о выборе про-
фессии. Напишите ему, как решил эту пробле-
му герой рассказа «Как Виктор выбрал специ-
альность».

Данные вопросы помогут Вам написать об 
этом.

1) О чём говорили школьные друзья Виктора?
2) Кем хотел стать Виктор?
3) Почему Виктор не смог сразу поступить в 

Литературный институт?
4) Что посоветовал Виктору старый учи-

тель?
5) Куда поехал Виктор? Почему?
6) Какую профессию решил выбрать Виктор 

и почему? [7, c. 34].
В задании 2 проверяется умение построить 

письменное монологическое высказывание на 
предложенную тему с заданным объемом (не ме-
нее 14 предложений) и с опорой на вопросы. Тема 

задания соответствует тематико-информативному 
минимуму стандарта.

Задание 2. Вы хотите переписываться с 
гражданином России. Напишите ему письмо и 
расскажите о себе. В рассказе должно быть не 
менее 10 предложений. Данные ниже вопросы 
помогут Вам.

Как Вас зовут? Кто Вы? Сколько Вам лет? 
Какая у Вас семья? Кто Ваши родители? Где Вы 
живёте сейчас? Вы учитесь или работаете? 
Где? Что Вы любите делать в свободное время? 
[7, с. 35].

ТРКИ-2. Цель субтеста «Письмо» состоит 
в проверке уровня сформированности коммуни-
кативной компетенции в области письма, которая 
определяется способностью пишущего удовлет-
ворять потребности, возникающие в социально-
бытовой, социально-культурной и официально-
деловой сферах общения, где он выступает в 
качестве члена определённого социума, что пред-
полагает адекватное речевое поведение, соответ-
ствующее его профессиональному и социально-
культурному статусу, при условии, что ситуации и 
темы письменного общения достаточно частотны 
и не требуют продуцирования письменных тек-
стов творческого характера.

Тест состоит из трёх заданий и инструкции 
по их выполнению.

Задание 1 – определяется способность те-
стируемого репродуцировать письменный / аудио 
текст. Особое внимание обращается на умение 
выделять и развёртывать информацию в соответ-
ствии с целевым заданием, используя адекватные 
языковые и речевые средства.

Ситуативно-тематическая характеристи-
ка текста: предъявляется письменный / аудио 
текст, актуальный для социально-бытовой или 
социально-культурной сферы общения, репроду-
цируется собственный письменный текст в соот-
ветствии с предложенным заданием.

Задание 1. На основе предложенной реклам-
ной информации напишите письмо, в котором 
Вы рекомендуете Вашему знакомому / сыну, до-
чери Вашего знакомого получить какую-либо из 
специальностей. Ваше письмо должно содер-
жать информацию, достаточную для приня-
тия решения [9, с. 20].

Задание 2 – определяется способность тести-
руемого продуцировать письменный текст, отно-
сящийся к официально-деловой сфере общения: 
самостоятельно оформлять официально-деловые 
документы, участвовать в деловой переписке, 
владеть основами делопроизводства на русском 
языке.

Ситуативно-тематическая характеристика 
текста: предъявляется ситуация из официально-
деловой сферы общения, на основе которой про-
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дуцируется собственный письменный текст в со-
ответствии с заданием.

Задание 2. Вас вызвали в милицию в каче-
стве свидетеля дорожно-транспортного про-
исшествия. В назначенное время Вы не смогли 
явиться. Напишите объяснительную записку 
на имя начальника отделения милиции с указа-
нием причины Вашей неявки [9, с. 22].

Задание 3 – определяется способность те-
стируемого осуществлять дистантное письменное 
общение в социально-культурной и социально-
бытовой сферах общения в форме монолога-
описания, монолога-повествования с элементами 
количественной и качественной характеристики, 
а также способность использовать типизирован-
ные композиционные компоненты (введение / за-
чин; заявка темы / ситуации; развёртывание темы 
/ развитие ситуации; заключение / выводы).

Ситуативно-тематическая характеристи-
ка текста: продуцируются письменные тексты, 
актуальные для социально-бытовой сферы обще-
ния с возможной тематической ориентацией на 
официально-деловую и социально-культурную 
сферы общения.

Задание 3. Ваш знакомый − сотрудник 
крупного предприятия − обратился к Вам с 
просьбой охарактеризовать человека, кото-
рый претендует на роль профсоюзного лидера 
в этой организации. Вы хорошо знаете этого 
претендента по вашей совместной предыду-
щей работе.

Напишите дружеское (неформальное) пись-
мо, в котором Вы должны охарактеризовать 
этого человека, а именно:

● его личностные качества;
● деловые качества;
● факты и события из его жизни, которые 

привлекли Ваше внимание, а также оценить, со-
ответствуют ли личностные и деловые качества 
этого человека предполагаемой работе [9, с. 22].

Степень языковой сложности: тестируе-
мый должен уметь строить высказывания, реали-
зующие коммуникативные цели в ситуациях пись-
менного общения, используя адекватные речевые 
средства (допустимы незначительные несоответ-
ствия нормам социокультурных контекстов и их 
лингвистических оформлений) в соответствии с 
нормами письменной русской речи. При этом от 
тестируемого не требуется умения демонстриро-
вать знания сложных синтаксических и стили-
стических конструкций, связанных с отражением 
сложного внутреннего мира человека, его мыс-
лительной деятельности, а также с организацией 
речи публичного воздействия.

Содержание тестирования письменной речи 
по уровням представим в формате сертификаци-
онных экзаменов (табл. 1).

Можно отметить, что цели тестирования 
письменной речи направлены на проверку сфор-
мированности языковых и речевых умений и на-
выков, а также адекватности речевого поведения 
тестируемого при решении им определённых 
коммуникативных задач в письменной форме. В 
зависимости от целей меняется и содержание те-
стовых заданий, которое на каждом последующем 
уровне усложняется.

Формат сертификационных экзаменов

Элементарный уровень Базовый уровень I. Сертификационный уровень
Письменный экзамен. Письмо

Субтест Цель Тип задания Субтест Цель Тип задания Субтест Цель Тип задания
Письмо.
Время – 50 
мин.
Можно 
пользовать-
ся словарем

Развернутый 
ответ по про-
читанному 
тексту.
Информация о 
себе с опорой 
на вопросы

Адапти-
рованный 
текст (лите-
ратурный, 
публицисти-
ческий).
Тема и во-
просы для 
выполнения 
задания

Письмо.
Время – 50 
мин.
Можно 
пользовать-
ся словарем.

Запись основ-
ного содержа-
ния с опорой 
на вопросы.
Построение 
монолога с 
опорой на во-
прос

Сюжетный 
текст и 6 во-
просов.
Письмо-
знакомство 
(10–14 пред-
ложений)

Письмо.
Время – 60 
мин.
Можно 
пользовать-
ся словарем

Запись 
основного 
содержания 
с опорой на 
вопросы.
Рассказ 
о себе с 
опорой на 
ситуацию

Краткий вари-
ант проблем-
ного текста. 
Проблемный 
текст и 6 во-
просов.
Монолог 
(не менее 20 
предложений)

Перерыв − 5 минут
II. Сертификационный уровень III. Сертификационный уровень IV. Сертификационный уровень

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН. ПИСЬМО
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Письмо.
Время – 
55 мин.
Можно 
пользо-
ваться 
толковым 
словарем

Репроду-
цирование 
письмен-
ного/ аудио 
текстов с 
развертыва-
нием инфор-
мации.
Продуци-
рование 
официально-
делового 
текста. Про-
дуцирование 
моно ога-
опи сания с 
элементами 
оценки с 
использо-
ванием 
типовых 
компонентов 
композиции

Письмо 
рекомен-
дательного 
характера 
(объем – 7 
слов), на 
основе 
рекламной 
информа-
ции (объем 
– 180 слов). 
Объясни-
тельная 
записка 
(объем – 70 
слов).
 Нефор-
мальное 
письмо-
характе-
ристика 
человека 
(объем – 
150 слов)

Письмо.
Время – 
1час 15 
мин.
Можно 
пользо-
ваться 
толковым 
словарем

Продуци-
рование 
сообщения 
с элемента-
ми анализа 
и оценки 
исходной 
информации. 
Содержа-
тельный 
анализ текста 
с выделени-
ем нужной 
информации 
и ее предъяв-
ление в сжа-
том виде в 
соответствии 
с заданной 
формой из-
ложения.
Продуциро-
вание текста-
рассуждения 
с исполь-
зованием 
типовых ком-
понентов в 
композиции

Письмо- со-
общение с 
анализом 
и оценкой 
(объем – 250 
слов), на 
основе про-
блемного 
текста (объ-
ем – 500 
слов). Со-
ставление 
информа-
ционного 
сообщения 
делового 
характера 
(объем – 70 
слов), на 
основе за-
данной 
информации 
(объем – 350 
слов). Эссе 
на тему 
нравствен-
но- 
этического 
характера 
(объем – 200 
слов)

Письмо.
Время –  
1 час 20 
мин.
Пользо-
ваться 
словарем 
нельзя

Состав-
ление 
тезисов, 
постро-
енных на 
основе 
сопостав-
ления.
Продуци-
рование 
текста мо-
дального 
характера 
(рекомен-
дация, 
совет, 
предосте-
режение 
адресату).
Продуци-
рование 
связного 
рассказа с 
заданны-
ми ком-
позици-
онными 
частями

3 темы 
на выбор. 
Тезисы пу-
бличного 
выступления 
(объем – 350 
слов).
Рекомен-
дация, 
связанная с 
морально-
этическим 
поведением 
адресата 
(объем – 200 
слов).
Письменный 
пересказ 
(объем – 
350 слов) 
аудиотекста 
социально-
бытового ха-
рактера (вре-
мя предъ-
явления – 10 
мин.; кол-во 
– 2)

Перерыв − 5 минут
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Немецкие заимствования в горнозаводской терминологии Урала (XVIII в.)

В статье анализируются причины, условия и факторы заимствования немецких терминов 
и терминоэлементов в русскую горнозаводскую терминологию Урала в XVIII в. Выявляются 
характерные особенности процесса заимствования, устанавливаются системные отношения 
внутри заимствуемой терминологии.
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German Borrowings in Ural Mining Terminology (18th century)

This article analyzes the causes, conditions and factors of borrowing German terms into 
the Russian terminology of mining in the Urals of the 18th century. The paper highlights the 
characteristics of the borrowing process and defines the hierarchical relations of the borrowed units 
within the terminology system.

Keywords: term, system of terms, foreign borrowing, mining terminology.

Процессы терминологизации в XVIII в. нахо-
дятся в тесной связи со становлением и развитием 
единого национального языка. История формиро-
вания терминологической лексики горнозавод-
ского производства отражает тот путь, который 
прошел русский язык, и его лексическая систе-
ма в частности, в течение переломного XVIII в.: 
от необыкновенной пестроты и неоднородности 
словарного состава в начале века к общерусским 
тенденциям к упорядоченности и стилистической 
нормированности во второй половине столетия 
[6, с. 200].

Уральская горнозаводская терминология 
формировалась двумя путями: через использо-
вание ресурсов общенародного языка и посред-
ством иноязычных заимствований. Решающее 
значение при образовании терминологических 
единиц имел первый путь, что, в сущности, сбли-
жает данную терминологию со многими другими 
древними по происхождению терминологиями в 
русском языке. Анализ второго пути наиболее на-
глядно представляет динамику процесса станов-
ления терминологической системы данного про-
изводства, эволюцию внутрисистемных связей и 
отношений. 

Под заимствованием вслед за Л. П. Крысиным 
мы понимаем «процесс перемещения различных 
элементов из одного языка в другой» [10, с. 18]. 
Под различными элементами при этом подразу-
меваются единицы разных языковых уровней –  
фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики, 
семантики. Нас будут интересовать, главным об-
разом, лексические заимствования.

Прежде всего необходимо отметить, что про-
цесс заимствования в XVIII в. являлся общеязы-
ковым, был характерен для всей системы русского 
языка. В нём нашли отражение глубокие обще-
ственные преобразования, «суть которых своди-
лась к необычайному расширению международ-
ных связей, к переделке всего жизненного уклада 
на западный манер» [8, с. 29]. Это было время 
активных контактов с западноевропейской куль-
турой: непосредственных – во время обучения 
русских специалистов за рубежом и в процессе 
участия иностранных специалистов в российских 
преобразованиях (при строительстве новых заво-
дов и освоении новых для России технологий) − и 
опосредованных – через интенсивную переводче-
скую деятельность. Все это не могло не отразить-
ся в лексической системе русского языка, приво-
дило к пополнению словарного состава большим 
количеством заимствований.

На протяжении столетия процесс вхождения 
иноязычных слов в русский язык не был равно-
мерным. По замечаниям многих исследователей, 
наибольшее количество заимствований из запад-
ноевропейских языков приходится на Петров-
скую эпоху и 30-е гг. XVIII в., когда в русский 
язык хлынул поток иностранных слов (голланд-
ских, немецких, французских) из самых разных 
областей науки, техники или производства [2,  
с. 170]. Процесс заимствования в это время носил 
массовый, стихийный характер. Во второй трети 
XVIII в. приток иноязычных слов в русский язык 
продолжался, но при этом «наблюдалось и не-
которое снижение темпов непосредственного за-

© Е. И. Голованова, 2011
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имствования лексических единиц» [9, с. 167]. В 
последнее десятилетие XVIII в. – время расцвета 
русской экономики и культуры, создания Акаде-
мии Российской, Московского университета и 
множества других учебных заведений, появления 
широкой сети периодических изданий и развития 
книгопечатания – западноевропейское влияние на 
лексическую систему русского языка значительно 
ослабло [4, с. 146].

Аналогичные процессы можно проследить 
и в подсистемах русского языка, в частности − в 
горнозаводской терминологии. Процесс её фор-
мирования как системы терминов сопровождал-
ся активным взаимодействием с иноязычными 
системами. Как показал исследуемый материал 
(скорописные тексты, хранящиеся в уральских 
архивах, и опубликованные описания горных за-
водов, относящиеся к XVIII в.), в рамках горноза-
водской терминологии можно выделить два этапа 
заимствования.

Первый этап характеризуется широким про-
никновением иноязычных (преимущественно не-
мецких) терминов в формирующуюся термино-
логию горнозаводского производства. При этом 
зачастую происходил механический перенос наи-
менований из одного языка в другой для замеще-
ния пустующих мест, заполнения лакун. Это каса-
лось прежде всего названий квалифицированных 
рабочих и заводских должностей, из других групп 
лексики в наибольшей степени пополнялись наи-
менования оборудования, промежуточных и ко-
нечных продуктов в медеплавильном производ-
стве, поскольку это производство было недоста-
точно развито в России [1, с. 84]. Значительную 
группу заимствований составили наименования 
специальных предметов и понятий в рудничном 
производстве.

Особенностью функционирования иноязыч-
ных наименований в данный период было созда-
ние и в ряде случаев параллельное использование 
соответствующих русских эквивалентов (напри-
мер: маркшейдер – горный межевщик, гашпель-
кнехт – рабочий у ворота, генштейнбухер – тол-
чейщик, циммерлейт – горный плотник, крепиль-
щик). Такая двойственность словоупотребления, 
параллелизм русских и иноязычных наименова-
ний была подмечена в свое время В. В. Виногра-
довым. Он писал: «Бросается в глаза своеобраз-
ная особенность <...> языка Петровской эпохи, 
приём дублирования слов: рядом с иностранным 
словом стоит его старорусский синоним или но-
вое лексическое определение, замкнутое в скобки, 
а иногда просто присоединенное посредством по-
яснительного союза или (даже союза и)» [6, с. 69]. 
Учёный обратил внимание на просветительский 
характер этого приёма (на фоне общей тенденции 
вовлечения широких масс общества в новую по-
литическую и экономическую систему).

В наших материалах примеров дублирования 
слов немало. Особенно много их в «Описании 
уральских и сибирских заводов» В. де Геннина [7], 
с 1722 по 1734 гг. управлявшего деятельностью 
уральских горных заводов. Приведем наиболее 
характерные примеры из этого текста: «Пухвер-
ки, или промывальны, для промывания чюгун-
ных крошек и соку» (с. 79); «руды надлежит чрез 
бергтрок или корыто промывать» (с. 90); «смо-
треть, дабы шмельцеры, гармахеры и штыкар-
ные плавильщики... шпур или гнездо набивали»  
(с. 388); «также особливо надзирать, дабы руды и 
шлихт, то есть промытая руда... на весах взвеше-
ны и приниманы были верно и правдиво» (с. 388); 
«называется крумофен, или косая плавильная 
печь» (с. 388); «шмельцером или плавильщи-
ком» (с. 394); «гармахеру или черной меди очи-
щателю» (с. 395); «гейнштенбухеру или мусор-
ному толчейщику» (с. 396); «набить на накры-
шечный камень шлаку или соку» (с. 401); «буде 
же мусор набит будет не толсто, то роштейн или 
черная медь горн и глину проест» (с. 401); «тот 
тяжелый мусор набить до штиху или выпускной 
диры, ис которой выпущается роштейн или чер-
ная медь» (с. 401), «черная медь через гаргет или 
очищательный горн ... была чищена» (с. 414); 
«берггаур то есть рудокопщик» (с. 521); «оной 
флюс или варнишной песок в плавках и доныне 
употребляется» (с. 550). Судя по этим примерам, 
прием дублирования действительно носит просве-
тительский характер и отражает общие тенденции 
в языке исследуемого периода.

По-своему оценивал данную языковую осо-
бенность Ф. И. Буслаев. В работе «О преподава-
нии отечественного языка» он писал: «Весьма 
поучительно чтение книг того времени, потому 
что указывает, с одной стороны, насильственную 
порчу нашего языка, а с другой – богатство и силу 
его, ибо возле каждого иностранного слова стави-
лось и русское, разумеется, для того, чтобы чтецы 
поняли варваризм...» [5, с. 230].

Надо отметить, что бурный процесс вхожде-
ния лексических единиц в русский язык из других 
языков в XVIII в. был подготовлен предшествую-
щей традицией заимствования. Опыт такого рода 
был накоплен и в горнозаводской терминологии: 
в XVIII в. для обозначения специальных предме-
тов и понятий здесь использовалось немало слов, 
взятых из других языков в прежние исторические 
эпохи: известь, кадь, пушка, мастер, чугун, кир-
ка, кайло, кирпич, бадья, караван, балаган, котёл, 
крица.

Что касается волны заимствований, захлест-
нувшей русский язык в конце XVII – первой тре-
ти XVIII вв. в результате петровских преобразо-
ваний, то помимо немецких наименований (на 
анализе которых мы остановимся подробнее) в 
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состав горнозаводской терминологии в этот пери-
од вошло много слов и из других языков. Из фран-
цузского языка пришли и закрепились в качестве 
терминов горнозаводского дела слова калибр, 
модель, сорт, магазин, пакет, граната; из латин-
ского – ординарный, махина, металл; из голланд-
ского – термины морского дела, используемые в 
специальной лексике горнозаводских сплавщи-
ков, лоцман, гавань; из итальянского языка приш-
ли слова штукатур, бомба, фабрика, латунь; из 
греческого языка в русский язык было перенесено 
слово барка. Большая часть перечисленных тер-
минов получила словообразовательное освоение 
в русском языке (например, модельщик, сортовое 
железо, гранатный мастер, бомбенный мастер, 
машинный мастер, штукатурного дела мастер, 
латунная фабрика, барочный плотник, полубарок 
и т. п.). Приток иноязычных слов в горнозавод-
скую терминологию в данный период знаменовал 
собой процесс европеизации русского языка. 

Анализируя причины заимствования в начале 
XVIII в. В. В. Виноградов отмечал, что «перевод 
специальной технической и научной терминоло-
гии в ту эпоху был сопряжён с почти непреодоли-
мыми трудностями, так как предполагал наличие 
внутренних смысловых отношений и соответ-
ствий между русским языком и западноевропей-
скими языками» [6, с. 58]. Отвечая на вопрос, был 
ли готов русский язык выразить интеллектуаль-
ные достижения Запада, учёный заключил, что 
«в русском языке еще не хватало семантических 
форм для воплощения понятий, выработанных 
европейской наукой и техникой, европейской от-
влечённой мыслью» [Там же].

Объективный подход к процессу заимствова-
ния в XVIII в. требует учёта как положительных, 
так и отрицательных его сторон. К числу послед-
них относилось часто упоминаемое современни-
ками «затмение в деле» [12, с. 298]. Сам Петр был 
вынужден писать одному из своих послов: «В ре-
ляциях твоих употребляешь ты зело много поль-
ские и другие иностранные слова и термины, за 
которыми самого дела выразуметь невозможно» 
[Цит. по: 6, с. 69]. Говоря о положительных сто-
ронах процесса заимствования, стоит вспомнить 
слова В. Н. Татищева, имевшего непосредствен-
ное отношение к развитию горнозаводского дела 
на Урале. В «Разговоре о пользе наук и училищ» 
(1733–1741) он писал: «Умножение нужное язы-
ку есть от приобретения наук и вещей, которые 
мы от других народов приобрели и приобретаем» 
[Цит. по: 6, с. 61].

Примерно с середины XVIII в. начинается 
второй этап заимствования в пределах горно-
заводской терминологии – этап сознательного 
отбора иноязычных терминов, закрепления од-
них и отказа от других. Этот процесс протекал 

в русле общеязыковых тенденций. Как отмечает  
Ф. П. Филин, именно в XVIII в. проявляется 
«острая потребность в приведении в единую си-
стему литературно-языковых средств» [15, с. 76]. 
В это время впервые на повестку дня ставится 
вопрос о сознательном отношении к проблеме 
«своего» и заимствуемого языкового материала в 
терминологии.

Сознательное отношение к иноязычной лек-
сике диктовалось потребностями самой горноза-
водской терминологии. Данная терминология от-
личалась высоким уровнем языковой избыточно-
сти из-за наличия в ней множества вариантов для 
обозначения одних и тех же специальных предме-
тов или понятий. Рано или поздно должна была 
сработать ответная реакция языковой системы на 
избыточность средств выражения. Судя по нашим 
материалам, тенденция к устранению дублетных 
наименований, сокращению вариативных рядов 
терминов, в том числе тех, в основе которых ле-
жала оппозиция «исконное наименование – заим-
ствование», усилилась во второй половине XVIII в.  
Тщательный отбор иноязычных терминов для 
закрепления в системе горнозаводской термино-
логии был обусловлен и требованием мотивиро-
ванности терминов. По словам В. П. Даниленко, 
мотивированный тип номинации является са-
мым характерным для русской терминологии [8,  
с. 63−64]. 

Вместе с тем одним из главных требований, 
предъявляемых к термину, является требование 
однозначности: одно слово соответствует одному 
понятию. Заимствованные термины с этих пози-
ций в более выигрышном положении. Так, напри-
мер, исконное профессиональное наименование 
дудка, обозначающее место поиска полезных ис-
копаемых и место их разработки, в горнозавод-
ской терминологии было заменено на термины 
шурф и шахта, имеющие специфическое при-
менение: шурф били для поиска месторождений 
руды (ср. нем. schurfen ‘вести разведочные рабо-
ты’), а шахты строились для разработки этих ме-
сторождений.

Другое преимущество заимствованных тер-
минов в отличие от исконных единиц – отсутствие 
связи со словами общенародного языка. По заме-
чанию В. Н. Прохоровой, «термины иноязычного 
происхождения <...> исключают или делают ми-
нимальной возможность ассоциации терминов со 
словами нейтрального словарного состава» [13,  
с. 144]. Кроме того, подобные термины позволя-
ют четко выразить сущность специальной инфор-
мации. Упомянутое выше наименование дудка, 
представляющее собой результат семантического 
развития общеупотребительного слова, является 
хотя и зримым, но всё же малоинформативным 
словесным знаком, поскольку в основе этого наи-
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менования лежит не существенный, а формаль-
ный, внешний признак. Как отмечает Н. П. Рома-
нова, иноязычный термин обозначает именно на-
учное понятие, границы которого не размываются 
под влиянием общелитературного значения [14,  
с. 20]. 

Характерной особенностью процесса за-
имствования, протекавшего в пределах горно-
заводской терминологии Урала в XVIII в., было 
то, что термины поступали не из общего языка-
источника, а из соответствующей терминосисте-
мы. О том, что такая система терминов суще-
ствовала, свидетельствуют как языковые, так и 
неязыковые факты. К нелингвистическим фактам 
мы относим, в частности, высокий уровень разви-
тия металлургического производства в Германии, 
который позволял этой стране готовить специали-
стов для целого ряда европейских стран. На линг-
вистических фактах, подтверждающих наличие 
терминосистемы в языке-источнике, остановимся 
подробно.

Большая часть немецких заимствований 
представляет собой наименования сложной 
структуры, состоящей, как правило, из двух эле-
ментов, один из которых соответствует видовому 
понятию, а другой – родовому. Так, например, в 
составе целого ряда немецких терминов вычленя-
ется терминоэлемент берг (нем. Berg ‘гора’), вы-
ражающий видовое понятие. Ср.: берггаур (нем. 
Berghauer) ‘горный рабочий, рудокоп’, берггешво-
рен (нем. Berggeschworene) ‘горный присяжный’, 
бергмейстер (нем. Bergmeister) ‘горный началь-
ник’, бергпробирер (нем. Bergprobierer) ‘рудои-
спытатель’; бергтрок (нем. Bergtrog) ‘корыто, 
употреблявшееся на горных работах’.

Другой распространенный терминоэлемент – 
мейстер (нем. Meister) – служит для выражения 
родового понятия, хотя и не совпадает по своему 
терминологическому значению с буквальным пе-
реводом ‘мастер, специалист, знаток’ [11, с. 589]. 
В горнозаводской терминологии за этим компо-
нентом в составе сложного термина закрепилось 
значение ‘начальник, надзиратель’, ср.: вальдмей-
стер (нем. Waldmeister) ‘лесной надзиратель’, 
гитенмейстер (нем. Hüttenmeister) ‘плавильный 
надзиратель’, шихтмейстер (нем. Schichtmeister) 
‘рудничный надзиратель’.

Примером терминоэлемента, выражающе-
го родовое понятие в сложных наименованиях, 
может служить штейгер (нем. Steiger). Примеча-
тельно, что употребляемый самостоятельно, без 
видового определителя, этот термин имеет ши-
рокое значение ‘горный мастер, наблюдающий 
за ходом рудничных работ’, а в составе сложного 
термина данное значение конкретизируется: бур-
штейгер (нем. Bohrsteiger) ‘горный мастер, управ-
ляющий буровыми работами’, вашштейгер (нем. 

Waschsteiger) ‘горный мастер, управляющий про-
мывкой руд’, кунстштейгер (нем. Kunststeiger) 
'горный мастер, заведовавший водоотливными 
машинами’, циммерштейгер (нем. Zimmersteiger) 
‘горный мастер, заведовавший деревянными кре-
плениями в шахтах’.

Рассмотренные наименования относятся к 
тематической группе названий лиц по профессии 
(или по должности). Отметим, что составляю-
щие их элементы могут входить в состав слож-
ных терминов из других тематических групп. 
Так, начальный элемент термина вашштейгер 
(нем. Waschsteiger) отмечен нами в составе наи-
менования вашгерд (нем. Waschgerät) ‘устройство 
для промывания руды’ (общая часть Wasch ‘мыть, 
стирать’); видовой терминоэлемент сложного 
термина кунстштейгер (нем. Kunststeiger) за-
фиксирован нами также в структуре наименова-
ния водоотливной машины – кунстмашина (нем. 
Kunst ‘мастерство, умение’), причем, у последне-
го термина есть производный – кунстмашинный 
мастер; первая часть сложного термина циммер-
штейгер (нем. Zimmersteiger) использована и в 
наименовании циммерлейт (нем. Zimmerleute) 
‘горный плотник, крепильщик’ (общий элемент 
Zimmer ‘крепление’).

Уже на основании этих наблюдений мы мо-
жем судить о достаточно высоком уровне связно-
сти внутри системы горных терминов в немецком 
языке, а также о способах передачи родовидовых 
отношений, объективно существовавших между 
специальными предметами и понятиями в данной 
отрасли производства.

Обратимся к анализу системных отношений 
внутри других тематических групп терминов. В 
группе заимствованных терминов – наименова-
ний заводского оборудования – выделяется общий 
терминоэлемент офен (нем. Ofen) ‘печь’, который 
обозначает родовое понятие, ср.: кальценирофен 
(нем. Kalzinierofen) ‘обжигательная печь для об-
жига роштейна’, шплейзофен (нем. Spleißofen) 
‘самодувная печь (действующая без мехов)’, кру-
мофен (нем. Krummofen) ‘плавильная печь для 
плавки медной руды’ (по определению В. де Ген-
нина, «косая плавильная печь», ср. нем. Krumm 
‘кривой’).

Среди наименований промежуточных и ко-
нечных продуктов в медеплавильном производ-
стве, восходящих к немецкому источнику, нами 
выделен общий компонент штейн (нем. Stein –  
букв. ‘камень’), ср.: роштейн (нем. Rohstein) 
‘сырец, сплав сернистых соединений меди и же-
леза, получаемый при первой плавке’ (ср.: нем. 
roh ‘сырой’ и Stein ‘камень’), купферштейн (нем. 
Kupferstein) ‘обогащённый содержанием металл, 
благодаря вторичной плавке’ (ср. нем. Kupfer 
‘медь’), шпурштейн (нем. Spurstein) ‘металл, по-
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лученный в результате вторичной обработки’ (ср. 
нем. Spur ‘след, отпечаток’). Необходимо отме-
тить, что данный терминоэлемент нередко упо-
треблялся как самостоятельное наименование и в 
этом случае имел значение ‘промежуточный про-
дукт плавки меди, представляющий собой смесь 
сернистой меди и сернистого железа’ [3, с. 900].

От терминоэлементов, выражающих родо-
вые понятия, обратимся к рассмотрению терми-
ноэлементов, связанных с видовыми понятиями. 
Немалую группу терминов образуют сложные 
слова, включающие в свой состав элемент гар– 
(нем. gar): гармахер, гаргрец, гаркупфер, гаргерт. 
В немецком языке лексема gar используется в трех 
значениях: 1) готовый, сваренный, поджаренный, 
испечённый; 2) дубленый, выделанный (о коже); 
3) совсем, совершенно [11, с. 346]. Объединя-
ет все эти значения общая сема ‘завершенность 
действия’. Как показал анализ, именно это значе-
ние чаще всего актуализируется в семантической 
структуре исследуемых терминов. Так, за словом 
гармахер (нем. Garmacher) закрепилось значение 
‘очищатель, отделитель меди’. Отметим, что про-
изводство меди в исследуемый период включало 
в себя два этапа: первый этап – плавка медной 
руды и получение из нее роштейна (или черной, 
не очищенной от примесей меди), второй этап – 
переплавка металла и получение чистой меди. В 
нашем случае имеется в виду именно второй, за-
вершающий этап.

С моментом завершения процесса выплавки 
меди из медной руды связан также термин гарма-
херский горн, т. е. горн, в котором производилась 
очистка меди. Наряду с ним употреблялся термин 
гаргерт (ср. с уже упоминавшимся выше терми-
ном вашгерд; общая часть герт/герд (нем. Gerät) 
‘прибор, устройство’). Однако второй термин не 
получил широкого распространения в русском 
языке и был вытеснен составным наименованием, 
включавшим в себя помимо иноязычного искон-
ный терминоэлемент горн.

Наименование гаркупфер (нем. Garkupfer) 
служило для обозначения меди, очищенной от по-
сторонних примесей в очистительном горне (ср. 
буквальный перевод с нем. ‘готовая, сваренная 
медь’). Судьба этого термина, как и в предыдущем 
случае, была предопределена тем, что в русском 
языке уже существовал прозрачный по значению 
и включенный в систему составной термин чи-
стая медь. 

С процессом очистки меди связано наимено-
вание гаргрец (нем. Gargrieß) ‘род густой грязи, 
всплывающей на поверхности меди в очиститель-
ном горне’. Наличие первого элемента позволяет 
включить его в соотносительный ряд с предыду-
щими терминами по видовому признаку. Однако 
узкоспециальный характер данного наименова-

ния (а также трудности, связанные с его произ-
ношением в русском языке из-за стечения трех 
согласных), по-видимому, обусловили низкую 
степень его употребительности в исследуемых 
материалах. К тому же этот термин не получил в 
горнозаводской терминологии соответствующего 
русского эквивалента. 

Обращает на себя внимание тот факт, что во 
всех рассмотренных иноязычных примерах при 
толковании используется слово «медь», хотя в са-
мом названии оно лингвистически не выражено 
(за исключением термина гаркупфер).

Небольшую группу образуют термины ино-
язычного происхождения с общим элементом ги-
тен-: гитенфервальтер (обергитенфервальтер), 
гитенмейстер. гитеншрейберг. В русской терми-
нологии все эти наименования так или иначе со-
относятся с процессом плавки металла (гитен– < 
нем. Hütten < Hütte ‘металлургический завод’). 
Термин гитенфервальтер (нем. Hüttenverwalter) 
служил для обозначения лица, надзирающего за 
всем ходом заводских работ, за производством 
металла как главного продукта заводской дея-
тельности (ср. нем. Verwalter ‘управляющий, за-
ведующий’); наименование гитенмейстер (нем. 
Hüttenmeister) использовалось как название лица, 
наблюдающего за процессом плавки (близкий рус-
ский термин плавильный мастер); термином ги-
теншрейбер (нем. Hüttenschreiber) в горнозавод-
ской терминологии обозначалось лицо, ведущее 
учёт всех материалов (чугунных, железных, мед-
ных), произведенных на заводе (ср. нем. Schreiber 
‘писарь, подьячий’).

Остановимся на частных примерах связности 
внутри системы заимствованных немецких тер-
минов. Соотносительную пару образуют термины 
погштейгер (похштейгер) и похверк. Оба наиме-
нования имеют отношение к процессу обработки 
руды: погштейгер (нем. Pochsteiger) ‘мастер, за-
ведовавший промывкой и толчением руд’, похверк 
(нем. Pochwerk) ‘устройство для промывки и тол-
чения руд’. Общий компонент в структуре этих 
терминов указывает на их видовую принадлеж-
ность (ср. нем. pochen ‘толочь, измельчать руду’). 
Другая пара наименований относится к процессу 
получения меди: шплейзофен (нем. Spleißofen) 
‘самодувная печь для очистки меди’ и шплейзер 
(нем. Spleißer) ‘рабочий, обслуживающий назван-
ную печь’. Оба слова восходят в языке-источнике 
к глаголу spleißen, означающему ‘очищать (медь)’ 
в специальном употреблении (исходное значение 
‘колоть лучину’).

Среди иноязычных заимствований в пределах 
горнозаводской терминологии выделяются также 
пары слов, состоящие из непроизводного термина 
и производного от него наименования, например: 
груба (нем. Grube) ‘рудник’ и грубенюнг (нем. 
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Grubenjunge) ‘малолетний рабочий на руднике’; 
орт (нем. Ort) ‘горизонтальная выработка внутри 
рудника’ и фельдорт (нем. Feldort) 'выработка, 
произведенная горизонтально от почвы шахты 
или гезенка' (ср. нем. Feld 'поле, пашня'); гаш-
пель (нем. Haspel) ‘ворот’ и гашпелькнехт (нем. 
Haspelknecht) ‘рабочий у ворота’ (ср. нем. Knecht 
‘работник, слуга’).

Чётко обозначены в немецких терминах ие-
рархические отношения: при помощи приставок 
обер– (нем. ober) ‘старший’ и унтер-/ундер– (нем. 
unter) ‘младший’. Так, вышестоящие должности 
обозначались обербергмейстер, обербергпроби-
рер, оберпробирер, оберцегентнер, обершмель-
цер, оберштенфервальтер, обергитенферваль-
тер, оберфорстмейстер; нижестоящие получали 
наименования унтерпробирер, унтервальдмей-
стер, унтерштейгер (ундерштейгер), ундерших-
тмейстер.

Нетрудно заметить, что проанализированные 
термины имеют расчленённую структуру и чёткие 
словообразовательные связи с другими элемента-
ми системы. Несколько особняком стоят иноязыч-

ные наименования, не подкрепленные связями с 
другими терминами. Имеются в виду такие назва-
ния, как шмельцер (нем. Schmelzer) ‘плавильщик’, 
фарлауфер (нем. Vorlaufer) ‘подносчик угля и 
руды’, гейзель (нем. Geisel) ‘ученик’, ауфтрайгер 
(нем. Aufträger), ‘засыпщик’, штенбрехер (нем. 
Steinbrecher) ‘толчейщик’. Именно эти термины, 
не имеющие связей внутри заимствующего языка, 
не обладающие ясной структурой, в первую оче-
редь выходили из употребления, заменялись соот-
ветствующими русскими эквивалентами.

Анализ заимствованных немецких терминов 
в составе уральской горнозаводской терминоло-
гии показал, что в целом они обладают высоким 
уровнем структурированности, модели терми-
нообразования носят регулярный характер. Та-
ким образом, иноязычные заимствования XVIII в. 
привнесли в складывающуюся систему терминов 
не только новые понятия, но и более строгую их 
организацию, что соответствовало общей ори-
ентации терминологии на отражение системных 
связей и отношений.
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Фатика как речевая форма реализации развлекательной функции в медиатексте

Фатика становится востребованной не только в разговорной, но и в медийной речи. В за-
висимости от коммуникативной стратегии издания функция фатического общения различна. 
В одних изданиях оно снимает информационное напряжение, способствуя разрежению ин-
формационной плотности издания. В других, развлекательных изданиях фатика становится 
доминирующим типом общения. В статье приведены примеры из СМИ разной направлен-
ности. Такой подход к освещению выбранной проблемы позволяет достаточно полно рассмо-
треть различные аспекты функционирования фатики в современных СМИ.

Ключевые слова: фатическая речь, информационная и развлекательная коммуникатив-
ные стратегии, языковая игра, тональность общения.
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Phatics as a Speech Form of Implementing the Entertaining Function in Media Texts

Now phatic speech is becoming essential not only in spoken but also in media language. 
Depending on the communicative strategy of the periodical, thе function of phatic speech varies. In 
some editions, it reduces information stress, contributing to the relief of the information density of 
the text. In other entertaining publications, phatics becomes the dominant type of communication. 
The article presents examples of phatics functioning in different types of media texts. The chosen 
strategy of research addresses the various aspects of phatics in modern mass media.

Keywords: phatic speech, information and entertainment communication strategies, wordplay, 
communication tone.

Статья посвящена распространившемуся 
в современном медиатексте явлению – фатике. 
Обычно это явление связывают с разговорной ре-
чью. Фатическая коммуникация протекает в уст-
ной форме в непосредственном диалоге. Опреде-
ляя его, исследователи указывают на два экстра-
лингвистических параметра его идентификации –  
функциональный и содержательно-смысловой. 

Функциональное предназначение фатики 
определяют по-разному: одни (напр., Б. Мали-
новский), рассматривая фатику как обмен слова-
ми, который способствует общности людей и не 
преследует иных, практических целей, видят его 
в общении ради общения. Другие (Р. О. Якобсон) 
видят предназначение в том, чтобы «установить, 
а затем либо продлить, либо прервать общение, то 
есть проверить, работает ли канал связи, а также 
для того, чтобы привлечь внимание собеседника 
и удержать его в случае надобности» [5, с. 201]. 
Общим для обеих позиций является рассмотрение 
фатики как средства установления контакта и его 
поддержания. Установление контакта состоит в 
привлечении внимания собеседника и поддержа-
нии речевого взаимодействия.

Содержательно-смысловой параметр фатики 
определяют в противопоставлении к информатике. 
Так, по мысли Т. Г. Винокур, все поле коммуника-
ции делится на области «фатики» и «информати-

ки», которые различаются оппозицией ‘общение / 
сообщение’ [2]. Следовательно, для фатического 
общения характерна вторичность информатив-
ности, отсутствие смысловой наполненности, вы-
ражающейся в тривиальности обсуждаемых тем. 
Иными словами, смысл фатического общения 
обычно равен самому общению. Таким образом, 
фатику обычно рассматривают как речевое взаи-
модействие, нацеленное лишь на то, чтобы уста-
новить и поддержать общение, в связи с этим она 
характеризуется вторичностью информативности 
и смысловой наполненности. 

Говоря о том, что фатическая речь максималь-
но приближает нас к субъекту и выступает «регу-
лятором психического состояния людей, их взаи-
моотношений» [2], исследователи подчёркивают 
позитивно-конструктивную для коммуникации 
роль. Так что фатическому общению может при-
даваться значение не меньшее, чем информатив-
ному и «полезному»: в определённых условиях 
оно способствует эффективной коммуникации.

Чем же вызвано распространение фатики в 
медиаречи? Факторы её формирования различ-
ны, но мы связываем это явление прежде всего с 
чрезвычайным расширением роли инфотейнмен-
та (сплава информирования и развлечения) как 
принципа информирования в масс-медиа. Широ-
кая «развлекализация» медиадискурса выражает-
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ся в его устремлённости увлекать, удивлять и сме-
шить. Желание увлечь приводит к активизации 
игры как формы общения, установка удивлять – к 
эпатажности, а стремление насмешить – к распро-
странению квазикомических форм: шутки, анек-
дота, насмешки.

Обычная сфера распространения фатики – 
диалогическая теле– и радиоречь. Функционируя 
в письменной монологической речи, своей уста-
новкой на поддержание контакта фатика привно-
сит в монолог повышенный диалогический тонус, 
который в конечном счете способствует эффек-
тивности коммуникации. Наблюдения показыва-
ют, что фатика широко представлена не только в 
устной [1], но и в письменной медийной речи [3, 
с. 212–220; 4, с. 136–143].

Между тем степень распространенности фа-
тики в разных изданиях и программах различна, 
различен и её коммуникативный статус. Пока-
жем это на двух примерах. В первом случае мы 
рассмотрим функционирование фатики в таком 
журнале, как «Русский репортёр», и информаци-
онной новостной телепрограмме, где фатика не 
может доминировать. В этих случаях она выпол-
няет особую коммуникативную роль – разрежает 
информационную плотность, напряженность из-
ложения. Во втором случае обратимся к анализу 
изданий развлекательной направленности и по-
кажем, что там фатическая форма общения имен-
но доминирует. Поддержание коммуникативного 
взаимодействия в них – самоцель, смысл инфор-
мационной политики.

В журнале «Русский репортёр» публикуются 
информационные материалы, смысловым ядром 
которых являются актуальные общественно зна-
чимые события. Однако, помимо них, появляются 
и другие, в которых читателю предлагается улыб-
нуться над какими-то курьёзными проявлениями 
человеческой натуры. В качестве примера пред-
ставим небольшой материал из журнала «Рус-
ский репортёр»1 «Героин за образами. История о 
набожной торговке наркотиками и смышлёных 
оперативниках». Уже в заголовочном комплек-
се проявляется экспрессия благодаря эффекту 
неожиданности: сочетание в одной конструкции 
слов «героин» и «образа» – наркотик и предмет 
культа – требует пояснения, который далее чита-
тель и получит. Шутливый лид, напоминающий 
заголовки сказок или иронических рассказов, 
приглашает читателя принять участие в языковой 
игре. Традиционно в информационных жанрах из 
стилистического двуединства – стандарта и экс-
прессии – преобладает стандарт. Однако в нашем 
случае налицо проникновение экспрессии даже в 
эти жанры. Даже в таком журнале, как «Русский 
репортёр», обнаруживается фатика, с её установ-
кой на развлечение, которая проникает в ранее 

1  Русский репортёр. № 13. 2009. С. 16.

закрытые для неё информационные жанры2. Об-
ратимся к тексту заметки:

Самарским оперативникам потребовалось 
несколько месяцев, чтобы поймать с поличным 
известную в городе торговку героином, которая 
была четырежды судима за сбыт наркотиков и 
разбой. Отсидев очередной срок, она не остави-
ла свой криминальный бизнес, но при этом вдруг 
стала глубоко религиозной – даже пела в церков-
ном хоре. Наркополицейские несколько раз наве-
дывались к ней с обыском, но, осмотрев каждый 
сантиметр однокомнатной квартиры, всякий раз 
уходили ни с чем. Во время их визитов подозре-
ваемая всегда истово молилась перед домашним 
иконостасом. Однажды оперативники всё же 
решили заглянуть за образа, несмотря на про-
тесты хозяйки, которая голосила, что трогать 
иконы – святотатство. За одной из икон они об-
наружили целый склад героина, уже расфасован-
ного на мелкие порции.

Итак, если судить формально, перед нами ин-
формационная заметка. Пожалуй, единственным 
отступлением от структуры классической замет-
ки, на которое обратит внимание вдумчивый чита-
тель, будет отсутствие точного указания на время, 
когда произошло событие. Казалось бы, все требо-
вания, предъявляемые жанру, соблюдены. Между 
тем отметим, что информационная насыщенность 
этого текста невелика и может быть сведена к сле-
дующему. Изобретательная торговка наркотиками 
нашла хитроумный способ обмануть оперативни-
ков: спрятала наркотики за образами. Тут же мож-
но было назвать дату задержания и сообщить су-
дебное решение по данному делу. (Классическая 
заметка предполагает ответ на ряд вопросов, ис-
черпывающих минимальную информацию о со-
бытии.) Однако редакция идёт по другому пути: 
в ряд информационно насыщенных текстов вклю-
чается игровой текст, рассчитанный на то, чтобы 
быть по достоинству оцененным за остроумие, за 
удачную шутку. Привлечь читателя должна иро-
ния, создаваемая игрой смыслов. Незначительное 
на первый взгляд событие обрастает подробно-
стями и образностью: перед нами увлекательная 
история, героями которой становятся набожная 
торговка… наркотиками и смышлёные опера-
тивники. Благодаря характеристикам персонажи 
перестают быть безликими, приобретают индиви-
дуальные черты. Оксюморон «набожная торгов-
ка» складывается за счёт сочетания слов из разных 
стилистических сфер: положительно-оценочное 
слово «набожный» относится к высокой лексике, 
в то время как отрицательно-оценочное «торговка 
наркотиками» – к сниженной, при этом «наркоти-
ки» ассоциируются у читателя с семантическим 

2  Ср. материалы рубрики «Артефакт» в журнале 
«Вокруг света» (например, № 8. 2009), «Медицина» и 
«Наука» в журнале «Огонёк» (например, № 11. 2009) и 
т. д.
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полем «зло», что, конечно, исключает набож-
ность.

Безусловно иронично словосочетание «смыш-
лёные оперативники». Слово «смышлёный» даёт 
положительную характеристику, но мы чувствуем 
в нём лёгкую усмешку, поскольку оно, употре-
бляемое в разговорной речи, обычно выступает в 
атрибутивной роли по отношению к наименова-
ниям детей, но никак не к наделенным большими 
полномочиями наркополициейским. Комическая 
нелепость ситуации выражена и в следующем 
предложении: «Отсидев очередной срок, она не 
оставила свой криминальный бизнес, но при этом 
вдруг стала глубоко религиозной – даже пела в 
церковном хоре». Здесь прочитывается аллюзия 
на фрагмент стихотворения А. А. Блока «Девушка 
пела в церковном хоре». (Можно предположить, 
что читатели этого журнала – образованные, на-
читанные люди, небезразличные к актуальным 
проблемам современности, – скорее всего, спо-
собны прочитывать прецедентные тексты в том 
ключе, который предлагает автор.) В данном слу-
чае образ, созданный Блоком, и ситуация, в опи-
сании которой журналист использует указанный 
прецедентный текст, вступают в явный конфликт, 
причём сопоставление блоковской девушки и тор-
говки наркотиками, создания почти неземного и 
совершенно приземлённого, очевидно абсурдно, 
что подчёркивает комичность ситуации. Ало-
гизм акцентируется с помощью противительного 
союза «не оставила бизнес, но стала религиоз-
ной». Использованное в заметке наречие «вдруг» 
имеет отнюдь не темпоральную семантику: оно 
подчеркивает неожиданность смены жизненных 
установок у персонажа. Понятно, что установка 
на религиозность не появляется у человека одно-
моментно: как правило, это итог долгой внутрен-
ней работы. Здесь же иное дело: у «четырежды 
судимой», только-только завершившей «очеред-
ной срок» неожиданно пробуждаются религиоз-
ные чувства. Поддержать подобное впечатление 
призвано речевое оформление текста, в котором 
автор использует стилистический контраст: на 
фоне книжной синтаксической организации ис-
пользуется множество разговорных лексических 
единиц. Итак, совершенно очевидно в стилисти-
ке заметки участие фатики, которая выражается 
средствами создания иронии. Читатель понимает 
шутку, благодаря использованию приёмов контра-
ста и алогизма, которые сводят ситуацию к абсур-
ду, а информацию к нулю.

Аналогична функция заключительной, самой 
«неформальной» части телевизионного новостно-
го выпуска – завершающий программу сюжет при-
зван снять информационное напряжение, поэтому 
его стилистическому оформлению профессионалы 
уделяют большое внимание, например: И послед-
нее. Им ещё нет года – но они уже готовы выйти 
на большую сцену: в труппе Мстислава Запаш-

ного – пополнение молодых косолапых артистов. 
Алексей Кобылков побывал в шкурах и медведя, и 
тигра. И на себе испытал, каково это баланси-
ровать на шаре. Только пока не на арене, а под 
пристальным взглядом дрессировщика…1 Явно 
шутливая интонация этого фрагмента формирует-
ся целым рядом композиционных и стилистиче-
ских приёмов. Интрига повествования создаётся 
отсутствием точного обозначения «главных геро-
ев» сюжета: они сначала названы местоимениями 
3 лица (им, они), затем не содержащим подсказку 
существительным (пополнение), затем парафра-
зом (молодые косолапые артисты). Атмосферу 
шутки в сюжете поддерживает трансформация 
фразеологизма, полисиндетон (побывал в шкурах 
и медведя, и тигра. И на себе испытал), наконец, 
инверсией и парцеллированной конструкцией 
(на себе испытал, каково это балансировать на 
шаре. Только пока не на арене…). Парцелляция 
используется и в другом заключительном сообще-
нии, появляющийся благодаря использованию 
этого приёма интонационный сбой позволяет за-
медлить ход повествования и ввести далее в текст 
необходимое для читателя пояснение. Такой ритм 
фразы повышает диалогический тонус монологи-
ческого изложения: В Петербурге остановился 
единственный в России плавучий фонтан. Нена-
долго – только на профилактику. Как видим, этот 
прием и в этом случае позволяет снизить инфор-
мационную напряженность.

Рассмотрим для сравнения текст в жанре 
шутливого совета из развлекательного журнала 
для подростков «YES!»2. Отправной точкой для 
установления контакта становится заголовок, 
который задаёт общую интонацию общения: «10 
самых ручных кремов». Название обыгрывает зна-
чение слова «ручной» – «предназначенный, при-
способленный для рук». Однако, употреблённое 
в этом значении, словосочетание ручной крем не 
может сочетаться с местоимением самый, указы-
вающим на превосходную степень признака. У 
прилагательного ручной не может быть выражена 
та или иная степень проявления признака. Скорее, 
у лексемы возникает ассоциация с другим значе-
нием слова – «приручённый». Возможно также 
предположить, что это словосочетание – дослов-
ный перевод с английского «hand cream». Тем бо-
лее что для стилистики данного журнала харак-
терна игра на ассоциациях с английскими слова-
ми и словосочетаниями («YES!», как мы уже от-
метили, «журнал для подростков и тинейджеров», 
а в этой среде популярно смешивать английские 
и русские слова, в частности с целью создания 
языковой игры). Следующий далее лид поясняет 
созданный автором в заголовке каламбур и пред-

1  Автор выражает признательность известному 
петербургскому тележурналисту А. Радину за предо-
ставленные материалы.

2  «YES!», №147, март 2011. С. 58–59.
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лагает каскад прецедентных фрагментов: «10 
самых-самых приятных кремов для рук. Трепетно 
заботиться о так называемых верхних конечно-
стях – твой священный долг. Они должны быть 
нежными и гладкими. Ну, хотя бы чтобы было не 
стыдно держать принца за руку».

Совершенно очевидно, что атрибутивное 
словосочетание – книжная стилистическая окра-
ска наименования рук (верхние конечности) всту-
пает в противоречие с неточностью его употре-
бления, придавая высказыванию ироничное зву-
чание: верхними конечностями называется рука 
от плеча до кисти, а в журнальной публикации 
речь идёт только о кисти. Стилистически высокое 
«священный долг» вступает в противопоставле-
ние явно сниженному предмету речи, что также 
создаёт ироническую интонацию. Иронично зву-
чит слово принц в сочетании держать принца за 
руку. Подытоживая разговор об использовании 
прецедентности, отметим, что она в этом мате-
риале сводятся к легко вычитываемым штампам, 
по всей видимости, это связано с попыткой учесть 
уровень знаний читателя, на которого рассчитан 
журнал. Полагаем, это вполне оправданная ав-
торская коммуникативная установка, поскольку 
привитие навыка вычитывать узнаваемые преце-
дентные тексты способно развить речевую компе-
тенцию читателя. 

Ироничная тональность сопровождает и по-
следующее изложение, которое продолжается 
вопросно-ответным комплексом, усиливающим 
интимизацию изложения: Ты где-нибудь видела 
принцесс с сухими шелушащимися лапками? Мы –  
нет. Поэтому сами регулярно пользуемся крема-
ми для рук и тебе советуем. Кстати, восста-
навливающие кремы с плотной консистенцией 
можно наносить толстым слоем, как маску, а 
потом убирать излишки с помощью салфетки. В 
особенно запущенных случаях попробуй сделать 
такую маску перед сном и натянуть на руки са-
мые простые хлопчатобумажные перчатки. Вот 
увидишь, на утро кожа будет нежной-нежной. 
Ну а чтобы не допускать таких запущенных си-
туаций, периодически смазывай руки увлажняю-
щим кремом и в холодную погоду всегда носи пер-
чатки.

Использование в тексте значка-смайлика «)», 
который обычно встречается в сети Интернет и 
выражает улыбку, после одного из предложений 
лида – тоже своеобразная отсылка к фоновым зна-
ниям читателей журнала, активных пользователей 
Интернета. Автор, включая такой элемент в текст, 
объединяет себя и своих читателей, сокращает 
дистанцию между собой и аудиторией.

В целом можно сказать, что в этом тексте об-
ращает на себя внимание интонация, в точности 
имитирующая дружескую. Эту интонацию под-
держивают, во-первых, обращение к аудитории на 
«ты», что создаёт иллюзию персонального обра-

щения к читателю и задаёт некоторую фамильяр-
ность общения (в русской культуре «ты» являет-
ся знаком доверия и используется при условии 
близкого знакомства с собеседником), во-вторых, 
элементы языковой игры, включённые в такой не-
большой по объёму текст, в-третьих, намеренное 
столкновение различных лексических пластов 
(ср.: «верхние конечности» и «лапки»). Ирония, 
создающаяся благодаря использованию всех этих 
приёмов способна смягчить даже самый назида-
тельный тон совета. Интонацию интимизации 
поддерживает органичное использование раз-
говорных синтаксических конструкций и лек-
сических единиц: «Ну, хотя бы чтобы было не 
стыдно держать принца за руку», «Ты где-нибудь 
видела…? Мы – нет. Поэтому сами…», «Вот 
увидишь, наутро кожа будет нежной-нежной» – 
все эти речевые средства направлены на создание 
разговорной интонации, имитирующей друже-
скую беседу (если определять речевой жанр, то 
это совет). Таким образом, перед нами текст, це-
ликом рассчитанный на создание и поддержание 
контакта между адресатом и адресантом.

Подобного рода тексты можно найти во 
многих развлекательных журналах, например, в 
«Cosmopolitan», «Men’s Health», «Esquire», «Со-
бака.ру» и т. д. Все эти издания ориентируются в 
первую очередь не на информирование публики о 
социально значимых событиях, а на установление 
контакта, сообщение о любопытных, но не имею-
щих социальной значимости событиях. Возьмём 
в качестве примера ещё один материал, под назва-
нием «Елизавета II: на отдых с няней», на этот 
раз из журнала «Hello!»1. Перед нами текст, кото-
рый можно с полным на то основанием назвать 
сплетней, тем более что журнал «Hello!» пози-
ционирует себя как «знаменитый журнал о знаме-
нитых людях», издания подобной направленности 
многочисленны и популярны сегодня (взять хотя 
бы «OK!», «Star Hit» или «Караван историй»).

Уже сам заголовок рассчитан на эпатаж: автор 
намеренно использует конструкцию, в которой 
смысловые связи между частями предложения 
могут быть истолкованы максимально широко. И 
первый смысл, который приходит в голову, таков: 
королева Англии нуждается в опеке няни. Как мы 
узнаём далее из текста, речь идёт о няне её детей, 
которую королева пригласила с собой в поездку 
по Шотландии: 

Лето – пора отпусков, причём не только для 
простых людей, но и для монарших особ тоже. 
Королева Англии Елизавета II решила отдохнуть 
в Шотландии, куда отправилась на шикарном 
лайнере «Принц Гебрид». Среди множества лю-
дей, сопровождающих королеву в путешествии, 
был 83-летняя Мейбел Андерсон (на фото в цен-
тре) – бессменная няня всех детей Елизаветы II. 
Её сотрудничество с королевским двором нача-

1  «Hello!», №17, август 2010. С. 32.
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лось почти 70 лет назад: тогда 22-летняя Андер-
сон откликнулась на самое обычное объявление в 
газете о найме няни, даже не предполагая, что её 
подопечными окажутся отпрыски королевской 
семьи! И хотя дети Елизаветы II подросли и не 
нуждаются ни в чьей заботе, монаршие особы 
о няне не забывают. Королева лично пригласи-
ла «придворную Мэри Поппинс» провести с ней 
отпуск. Во время поездки Елизавета II и Мейбел 
мило общались друг с другом, а в Шотландии их 
уже ждал принц Чарльз. Говорят, из детей коро-
левы он больше всех любит свою няню. Поэтому 
с удовольствие пригласил старушку на званый 
ужин в замке Мей в честь приезда Елизаветы II.

Итак, если рассматривать содержательную 
сторону этого материала, можно с уверенностью 
сказать, что информация здесь стремится к нулю 
и что событие, послужившее информационным 
поводом для написания текста, вряд ли значимо 
для читателя. Воспроизводится коммуникативная 
ситуация, типичная для разговорной речи, когда 
собеседникам неважно, о чём говорить, лишь бы 
говорить. Предметом обсуждения становится из-
вестное лицо, и эпатажный заголовок привлекает 
внимание аудитории, побуждая читателя прочесть 
текст до конца.

А начинается заметка, как видим, издалека, 
с пустой по своей информационной значимости 
фразы «лето – пора отпусков», далее мы узна-
ём, куда поехала отдыхать королева Англии, что 
среди её сопровождающих была и няня её детей, 
потом следует краткое описание того, как Мейбел 
Андерсон попала на свою работу, кульминацией 
текста оказывается замечание «во время поездки 
Елизавета II и Мейбел мило общались друг с дру-
гом» и завершением – приглашение няни на зва-
ный ужин. Строгой логической последовательно-
сти в данном тексте не наблюдается, фразы цепля-
ются друг за друга по ассоциативному принципу, 
мы не знаем, чего ждать от следующей фразы и, 
прочитав текст, испытываем, скорее, недоуме-
ние по поводу того, что же хотел сказать автор. 
В бытовом общении такие тексты уместны, но в 
медийной речи такой текст типичен лишь для раз-
влекательного дискурса.

Текст строится в ироническом ключе, c ис-
пользованием языковой игры и прецедентных 
текстов, рассчитанных на поддержание контакта. 
В качестве апелляции к фоновым знаниям автор 
использует штамп «лето – пора отпусков» и упо-
минание персонажа книги Памэлы Трэверс «Мэри 
Поппинс с Вишнёвой улицы». Очевидно различие 
в степени сложности вычитывания прецедентных 
текстов в материалах из «Русского репортёра» и 
«Hello!»: в последнем случае они максимально 
очевидны, это подтверждает нашу версию о том, 
что степень сложности апелляции к фоновым зна-
ниям будет зависеть от уровня интеллектуальной 
подготовленности целевой аудитории, на кото-
рую рассчитывает редакция. Ирония выражена, 
в частности, в следующей фразе: «И хотя дети 
Елизаветы II подросли и не нуждаются ни в чьей 
заботе, монаршие особы о няне не забывают». 
Слово «подросли» подразумевает незначительную 
степень проявления признака, тогда как мы знаем, 
что сыну королевы уже больше 60 лет. Несоот-
ветствие выбранной лексемы и ситуации, относи-
тельно которой она употребляется, подчёркивает 
насмешливую интонацию всего текста. Ирония 
создаётся с помощью слов, заимствованных из 
разных лексических пластов: «монаршие особы», 
«отпрыски королевской семьи» и «старушка», 
«мило общались».

Подведем итоги. Фатическое общение в 
медиатекстах имеет разный коммуникативный 
статус. В насыщенных информацией изданиях 
и программах оно разрежает информационную 
плотность, снимая информационное напряжение. 
Фатика, поддерживаемая шутливой ироничной 
интонацией, языковой игрой, в этих случаях на-
правлена на эмоциональную разрядку.

В изданиях, рассчитанных на развлечение 
аудитории, фатическое речевое поведение прин-
ципиально автономно и является доминирую-
щей формой общения, которое создаётся языко-
вой игрой, активной обращённостью к адресату, 
включением разговорных средств всех языковых 
уровней. Всё это придает изложению дружескую 
тональность непосредственного, тематически 
сниженного в информационном отношении диа-
лога с читателем.

Список литературы
Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. М.: Лабиринт, 2007. 320 с.1. 
Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М.: Наука, 2. 

1993. 172 с.
Клюев Е. В. Фатика как предмет дискуссии // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. 3. 

Памяти Татьяны Григорьевны Винокур. М.: Наука, 1996. 336 с.
Русская речь в средствах массовой информации: стилистический аспект. СПб.: Изд-во 4. 

С.-Петерб. ун-та, 2007. 272 с.
Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Про-5. 

гресс, 1975. 365 с.
Рукопись поступила в редакцию 03. 08. 2011.



72

гуманитарный вектор. 2011. № 4 (28) 

УДК 811 + 002. 703.0
ББК 80 + 76.120.8

И. В. Ерофеева
г. Чита, Россия

Новизна и Смысл как когнитивная оппозиция в структуре медиатекста  
(проблема языкового миромоделирования)

В статье представлен концептуальный анализ когнитивной модели «новизна», объекти-
вированной в пространстве современного медиатекста. Выделены и даны характеристики 
лексическим ресурсам текстового развертывания модели: вдруг, неожиданно, внезапно. На 
основе проведённого контент-анализа разнопорядковых печатных изданий, а также функцио-
нального анализа автор формулирует проблему трансформации – активного переосмысле-
ния, наполнения новым содержанием – ядерных конструктов национального мировидения: 
концептуализированная сфера новизны игнорирует смысл как ключевой компонент нацио-
нальной модели мира. В пространстве современного медиатекста культивируется исключи-
тельно факт, что значительно усугубляет негативные эффекты воздействия на духовный мир 
аудитории.

Ключевые слова: медиатекст, когнитивная модель, новизна, смысл медиатекста, нацио-
нальная модель мира, трансформация.
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Chita, Russia

Novelty and Meaning as a Cognitive Opposition in the Mediatext Structure  
(The Problem of Language World Modelling)

The article is devoted to a conceptual analysis of the cognitive model of «novelty», objectified 
in the space of modern mediatext. The paper identifies and characterizes some lexical resources 
of the model text development: «suddenly», «unexpectedly» and «all at once». On the basis of 
the content analysis of printed publications of different levels and with the help of the functional 
analysis the author formulates the problem of transformation – active reinterpretation, acquiring a 
new meaning – of the core constructs of national world vision: conceptualized sphere of «novelty», 
which ignores meaning as a key component of the national model of the world. In the space of 
modern mediatext only the fact is cultivated, thus significantly increasing negative effects on the 
spiritual sphere of the audience.

Keywords: mediatext, cognitive model, novelty, mediatext meaning, national model of the 
world, transformation. 

Жизнедеятельность социума протекает со-
гласно неким понятным и логично выстроенным 
представлениям о ситуации в стране и мире. В 
информационном обществе именно СМИ фор-
мируют национальную модель мира, под которой 
мы понимаем целостный глобальный образ мира, 
являющийся результатом всей духовной деятель-
ности человека в ходе его контакта с окружающей 
действительностью. Данный психический геш-
тальт есть реализация картины мира человека в 
конкретных семиотических системах. 

В последнее время в лингвистике наблю-
дается интерес к исследованию взаимодействия 
языкового потенциала, семантики текста с «фоно-
выми знаниями», формулируется глобальная про-
блема соотношения языка и сознания в процессах 
текстопостроения и текстовосприятия. Активно 
развивается когнитивная (антропологическая) 
лингвистика, категориальный аппарат которой со-
ставляют понятия: «языковая личность», «наивная 

картина мира», «языковая картина мира». Учёные 
выделяют особую роль языка в жизни человека и 
социальной общности, язык воспринимается как 
когнитивный инструмент осознания мира, хра-
нения и репрезентации культурного опыта и цен-
ностей народа: Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян,  
А. Вежбицкая, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик,  
Е. С. Кубрякова, В. А. Маслова, М. В. Пимено-
ва, Ю. С. Степанов, В. Н. Телия, Т. В. Цивьян,  
А. Д. Шмелев и др. В дискурсе когнитивной линг-
вистики текст интерпретируется как источник 
культурологической информации, необходимой 
для реконструкции цельной картины мира по дан-
ным языка. 

Объектом нашего исследования является ме-
диатекст – основная коммуникативная единица 
информационного пространства. Функциониро-
вание медиатекста далеко не однозначно: с одной 
стороны, он репрезентирует ключевые приорите-
ты ментальных представлений российской ауди-

© И. В. Ерофеева, 2011
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тории, с другой стороны, конструирует виртуаль-
ные представления, активно делая публичными 
псевдонарративы. Смысловое пространство раз-
рыва между «своим» и «чужим» становится всё 
более очевидным.

В процессе нашего исследования мы опи-
рались на функциональный анализ (нацеленный 
на раскрытие сущности когнитивных моделей в 
процессе текстопостроения и текстовосприятия 
в определённых социальных условиях), контент-
анализ, метод лингвокультурологического анали-
за, основанный на неразрывном единстве языка и 
культуры, а также концептуальный анализ, под-
разумевающий реконструкцию когнитивных мо-
делей, представленных в медиатексте.

Среди черт, определяющих доминантные 
черты журналистского творчества, приоритетное 
положение занимает оперативность, обусловли-
вающая, в свою очередь, такую ключевую черту 
медиатекста, как новизна. Субъекты информаци-
онного пространства находятся в постоянном по-
иске новых, необычных фактов, создают новые 
передачи, рубрики, продумывают асимметричные 
ходы. Хорошая новость – всегда асимметрична 
ожиданиям аудитории (она неожиданна, а потому 
интересна). 

Специфика темпоральной картины мира рос-
сийской аудитории [см.: 1, с. 126–123] аккумули-
руется в концептуальной сфере новизны, которая 
представляет собой не только характеристику со-
бытийной канвы, но и способ видения мира, один 
из многочисленных вариантов его восприятия. 
Ключевыми конструктами текстового развёрты-
вания данной модели в метатексте СМИ являются 
лексемы вдруг, внезапно, неожиданно1.

Вдруг выступает способом представить про-
исшедшее в рамках какой-либо ситуации, одно-
временно вдруг – всегда некий знак, маркёр, де-
монстрирующий, что всё случившееся не вытека-
ет непосредственно из самой ситуации. Лексема 
подчёркивает нарушение естественного хода ве-
щей, обнажает нелогичность и иррациональность 
в соединении двух обычных событий, что позво-
ляет активизировать дополнительные эмотивные 
коннотации и создавать определенный эмоцио-
нальный фон, привлекательный для потребителя: 
«Я загорал на пляже, вдруг что-то хлопнуло, и все 
закричали…» (Известия RU. 2011. 28 августа); 
«Но накануне приезда премьера новокузнецкие 
сугробы вдруг побелели впервые за много лет» 
(Аргументы недели. 2010. 28 декабря); «Михаил 
Саакашвили вдруг заявил, что маржа прибыли 
страховых компаний недопустимо высока» (Гру-

1  Выводы, представленные в статье, сделаны на 
основе контент-анализа более 300 медиатекстов (Вы-
борка 2010–2011 гг.: «Аргументы недели», «Аргументы 
и Факты», «Известия», «Известия.Ru»).

зинские страховщики наживались на неимущих. 
Известия. 2011. 16 февраля) и т. д. 

А. Д. Шмелёв отмечает, что вдруг как пози-
ционирование идеи «в жизни всегда может слу-
читься нечто непредвиденное» является сквозным 
мотивом русской языковой картины мира [10,  
с. 17], и иногда употребление данной лексической 
единицы доходит до грамматической обязатель-
ности. Русская классическая литература исполь-
зовала лексему как «обязательный классификатор 
ситуации» (В. Н. Топоров). В романе «Преступле-
ние и наказание» двуприродность, призрачность и 
одновременная неожиданность событийной кан-
вы создаётся благодаря обилию ситуаций с мар-
кёром вдруг. «Поразительная частотность слова 
вытекает из некоторых особенностей его семан-
тики, непосредственным образом соотносящих-
ся с определёнными установками, характерными 
для русской языковой картины мира», – пишет  
А. Д. Шмелёв [10, с. 149].

В структуре отечественной модели мира осо-
бое место занимают представления об отсутствии 
в жизни закономерностей, закреплённые в такой 
единице коллективного знания, как судьба. Пере-
плетение православных и языческих воззрений, 
популярных на Руси, способствует формирова-
нию пассивно-созерцательного отношения к миру. 
Высшая сила и непредсказуемая природа резко-
континентального климата организовывают жизнь 
русича (завтра узнаем: снег или солнце, на печи 
лежать или сено собирать). Данная идеологиче-
ская модальность имеет в русском языке высокую 
номинативную плотность и представлена объём-
ным паремиологическим комплексом: «Чему быть 
– того не миновать», «Бог даст день, даст и пищу», 
«Человек предполагает, а бог располагает», «Утро 
вечера мудренее», «Наперёд не загадывай», «Тако-
ва моя судьба», «От судьбы не уйдешь», «Не све-
тило, не горело, да вдруг припекло», «Не было ни 
гроша, да вдруг алтын» и др. 

Устремлённость в неизведанное будущее под-
держивается также «верой в чудо». Есть основа-
ние полагать, что это один из древних и основных 
национальных архетипов. А. Лосев утверждал, 
что в отличие от рационального мышления Запад-
ной Европы, в российском сознании миф реаль-
нее, чем действительность [4], в русской душе 
всегда присутствует «особая мифологическая 
истинность», которая и питает сильную веру в 
нечто необыкновенное, поразительное, удив-
ляющее своей необычностью, но, несомненно, 
возможное в твоей судьбе и сопрягаемое со сло-
вом вдруг.

Иную интерпретацию массовидности лексе-
мы вдруг (что, впрочем, естественно для отече-
ственного дихотомического мышления) предлага-
ет автор словаря «Русская языковая модель мира» 
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А. Д. Шмелёв: обилие лексемы выражает «острое 
желание видеть не игру случая, а совокупность 
причинно обусловленных цепочек» [10, с. 164]. 

Достаточно широкое семантическое поле 
лексемы вдруг позволяет идентифицировать её и 
как самостоятельную когнитивную модель, обо-
гащённую двумя когнитивными слоями, верба-
лизированными наречиями неожиданно, внезап-
но. В пространстве медиатекста данные лексемы 
сопровождают характеристику события, которое 
никак не предвещалось предыдущей ситуацией. 
Несмотря на этимологическое сходство данных 
сем (древнерус. «запа» – надежда, ожидание),  
А. Д. Шмелёв их разделяет [10, с. 149–157]. 

Внезапно актуализирует сему «вдруг, неожи-
данно наступивший» [6, с. 84], лексема имеет 
непосредственное отношение к характеристике 
события, демонстрирует его свойства, динамику 
изменения ситуации. Она конкретна и, как пра-
вило, требует датировки или какой-либо другой 
временной организации события: «Новая метла. 
Подмосковных прокуроров решили внезапно про-
верить…» (АиФ. 2011. 26 мая). 

Внезапно предполагает моментальность и 
поэтому сочетается с энергичными событийными 
глаголами: «Ещё час назад ярко светило солнце, 
но внезапно небо заволокли тучи – начался снеж-
ный ураган» (В степях Монголии дан старт поис-
кам Атлантиды. Аргументы недели. 2011. 18 мая); 
« В пятницу во дворе усадьбы на Тверском буль-
варе, 17, внезапно начался снос доходного дома, 
построенного знаменитым архитектором Семе-
ном Эйбушитцем» (Покушение на тверском буль-
варе. Известия. 2010. 31 августа).

Напротив, неожиданно позиционирует сему 
«не предвидели, не ожидали». Лексема характери-
зует объект, мысль, идею и т. д., делает акцент не 
столько на событийности, сколько на качестве, на 
содержании факта, на определённом изменении 
ментального состояния: «Отношения Лукашенко 
и Медведева неожиданно нормализовались» (Ар-
гументы Недели. 2010. 10 декабря); «Барак Оба-
ма неожиданно оказался в Афганистане» (АиФ. 
2010. 3 декабря); «Три месяца назад революция 
в Тунисе смела президента бен Али. От этого со-
бытия, как от камня, брошенного в воду, пошли 
неожиданно большие волны, причём совершен-
но весьма замысловатой конфигурации и по всей 
планете» (Есть у революции начало. Известия. 
2011. 21 апреля).

Взаимоотношения двух когнитивных слоев, 
репрезентированных дилеммой внезапно – нео-
жиданно есть сочетание суждений относительно 
конкретики, детализации события и его содержа-
ния. Правда, в свободном пространстве медиатек-
ста данная закономерность вариативна. Наречие 
внезапно характеризует ментальные состояния: 

«Как внезапно выяснили в Европе, новые лампы 
опасны для окружающей среды и могут нанести 
вред здоровью человека» (Аргументы Недели. 
2011. 12 января); «Что-то неуловимое меняется, 
и внезапно приходит осознание того, что в жизни 
не стоит ждать какого-то особенного момента для 
радости» (АиФ. 2011. 15 июня). Лексема неожи-
данно развивает событие во времени: «Афганский 
полицейский неожиданно открыл огонь по группе 
солдат НАТО в южной провинции Гильменд» (Из-
вестия. 2011. 13 мая).

Указанная лексическая макроструктура но-
визны, в силу своих эмоциональных (чувственная 
оценка объектов) и экспрессивных (впечатляю-
щая, выразительная сила целенаправленного воз-
действия на аудиторию) свойств, активизирует 
преимущественно отрицательный коннотативный 
фон: «Голливудский актер внезапно скончался 
на улице на глазах у сына» (Аргументы недели. 
2011. 8 августа); «… Из воды внезапно вынырнул 
аллигатор длиной около 2, 5 метра» (Во Флори-
де 90-летняя старушка осталась жива. АиФ. 2011.  
1 сентября); «Так могла выглядеть моя смерть… Я 
пробирался по узкой тропинке в пойменной чаще, 
вдруг неожиданно на меня бросился медведь» 
(Правила жизни с медведями. 2011. 22 марта).

Названные структуры, репрезентирующие 
новизну, в метатексте современных СМИ встрое-
ны в один из популярных приёмов влияния на 
массовое сознание – «привнесение элементов дра-
матизма в материал, клипмейрекство» [подробнее 
см.: 1, с. 139–148]. Тексты, созданные в подобной 
стилистике, по принципу «максимум эмоций и 
минимум сознания», лишены смысловой целост-
ности фактуры, под которой мы подразумеваем 
мнимое или реальное предназначение, целевую 
оправданность, идеальное содержание субъектов, 
вещей, действий, заложенные личностью автора в 
когнитивное поле текста.

Клипмейкерство, как частная техника, имеет 
непосредственное отношение к методу внушения, 
в материале акцент делается не на идее и смыс-
ле, а на вырисовывании драматической ситуации. 
Соответственно, в медиатексте, скрипт, дина-
мично концептуализирующий «страх», разво-
рачивается с помощью активного использования 
глаголов: «Двое детей и четверо взрослых стали 
жертвами очередного сумасшедшего. Сегодня в 
городе Гунъи провинции Хэнань вооруженный 
топором мужчина внезапно напал на группу лю-
дей и зарубил двух маленьких девочек и четверых 
взрослых…. Погибли на месте…. Скончались в 
больнице…» (В Китае произошло очередное мас-
совое убийство, жертвы – двое детей. Аргументы 
недели. 2011. 14 сентября); «В Прикамье мужчи-
на убил своего знакомого, а чтобы скрыть улики 
поджег его дом… кровавая бойня развернулась… 
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внезапно возникла ссора… схватился за холодное 
оружие… сначала в ход пошел топор, а потом и 
нож… несчастный скончался…» (Комсомольская 
Правда. 2011. 9 августа).

К обилию негативной фактуры, искусственно 
встроенной в контекст новизны, и лишённой оцен-
ки и должной рефлексии со стороны автора, ауди-
тория привыкает. Снижается порог чувствитель-
ности к событию, которое ранее воспринималось 
как ассиметричное и неожиданное. В результате 
аксиологическая Ненорма, которая сопутствует 
регулярно потребляемой фактуре, с течением вре-
мени становится естественным актом и сублими-
рует в Норму. Закон новизны и асимметрии текста 
напоминает снежный ком, он требует от автора 
творить по нарастающей: апеллировать к всё бо-
лее откровенным и экспрессивным фактам. В се-
редине 80-х прошлого века новостью было лишь 
упоминание в СМИ, например, о криминальном 
мире или о том, что «секс в Советском Союзе все-
таки есть», сегодня новостная канва подобной ме-
диатопики требует гиперактивной детализации.

Обилие в пространстве СМИ повествований 
о террористических актах, убийствах, насилии, 
сексуальной жизни, судьбе звёзд и ассиметрич-
ных персонажей (маньяки, целители и др.) соз-
даёт ощущение виртуальной новизны, события 
повторяются, не позволяя информационным по-
токам стать действительно ценной информацией 
для потребителя. Постепенно из концептуали-
зированной сферы новизны исчезает смысловой 
контекст.

Все нарастающая динамика жизни не остав-
ляет временной дистанции для осмысления про-
исходящих фактов. Из информационного про-
странства уходят чистые аналитические жанры 
журналистики. Доминирование эмоционального 
фона текста, позволяющего привлечь непроиз-
вольное внимание потребителя, способствует по-
пулярности такой разновидности аналитики, как 
комментарий (например, «Однако с Михаилом 
Леонтьевым»). В нормативной базе данного жан-
ра позволена игра со смыслом, автор является но-
сителем определённого образа, он, как правило, 
категоричен и импульсивен, предпочитает «зао-
стрять углы», сталкивать позиции и точки зрения. 
В стилистически насыщенном, эмотивном про-
странстве текста смысл теряет свои очертания и 
становится инструментом игры.

Тем не менее, смысловой контекст фактуры 
призван оправдывать её существование в канве 
медиапроизведения, смысл позволяет связывать 
факты с более широким пространством реаль-
ности, тем самым расширяя границы познания 
человека в отношениях часть-целое. В традици-
ях российской журналистики и публицистики 
в целом смысл выступал в качестве корневой / 

ядерной системы текста. Начиная с публицистики 
XVI в. (Максим Грек, митрополит Даниил, Иван 
Пересветов и др.), актуальный текст был ориен-
тирован на глубокую рефлексию, на постановку 
смыслопорождающих вопросов. Дискурс россий-
ской журналистики был соткан из искреннего раз-
говора о нравственных координатах бытия в эпо-
ху войны или в период мирной жизни [подробнее 
см.: 1, с. 182–184]. 

Результаты нашего исследования демонстри-
руют двухуровневую специфику деятельности 
СМИ начала XXI в. С одной стороны, они ис-
пользуют ресурсы ментального мировидения, с 
другой стороны, они подвергают трансформации 
национальную модель новизны, заполняя концеп-
туализированную схему новым содержанием. Из-
менённый конструкт значительно обедняет про-
фессиональное поле журналистики и низводит её 
до уровня «тинейджерской».

Очевидно, что сегодня необходимо сформу-
лировать качественные показатели новизны в жур-
налистике. Привлекать человека «биологической 
тематикой», апеллируя к агрессивному и сексу-
альному инстинктам, значительно легче, нежели 
насыщать текст действительно новыми знаниями. 
Медиатопика первого порядка не нуждается в 
кропотливой работе над архитектоникой и компо-
зицией текста, подобная фактура привлекательна 
сама по себе – своей натуралистичностью. Её реа-
лизация не требует профессиональных познаний: 
например, человек воспринимает новое только в 
определённых дозах, нужно постепенно показы-
вать новые грани, расширяя картину мира ауди-
тории; сопротивление защитной оболочки новому 
неравномерно, в зоне собственных интересов че-
ловек оказывает новшеству меньшее сопротивле-
ние; усвоение нового меняется с возрастом, самая 
тонкая оболочка защиты у детей и т. д. 

В информационном обществе медиатекст 
является эффективным проводником социально-
культурных знаний, в жёстких условиях рынка 
насыщенный многочисленными технологиями, 
ориентированными на активизацию внимания 
отечественного потребителя, он тотально воз-
действует на общественное сознание и картину 
мира аудитории. В подобных реалиях насыщение 
текста смыслом демонстрирует ответственность 
автора, его профессиональную культуру и богат-
ство творческого потенциала. Ведь именно фор-
мальный креатив способствовал тому, что техно-
логический уровень развития современных СМИ 
значительно опережает формирование ценност-
ного (смыслового уровня) информационного про-
странства. А вакуум последнего – плодотворный 
источник многочисленных духовно-нравственных 
проблем российского общества.
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Локативные конструкции в художественном тексте

Рассматривается структура и семантика локативных конструкций в прозаических тек-
стах. В данных текстах представлены локативные конструкции двух структурных типов – 
элементарные простые и полипредикативные построения. При этом подобные конструкции 
во многих случаях функционируют в составе полипредикативных конструкций непростран-
ственного значения. В образовании же локативных конструкций участвуют пространствен-
ные падежи, а также послелоги и наречия. 

Ключевые слова: локативность, структура, элементарная простая конструкция, полипре-
дикативное предложение. 
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Locative Constructions in the Literary Text

The article discusses the structure and semantics of locative constructions in prosaic texts. 
Locative constructions represented in the texts under study are of two structural types – elementary 
simple and polypredicative structures. It should be noted that such constructions in many cases 
function within polypredicative constructions with non-spatial meaning. At the same time the 
formation of locative constructions is possible due to spatial cases as well as postpositions and 
adverbs.

Keywords: locativity, structure, elementary simple construction, polypredicative sentence.

Локативными конструкциями называются 
синтаксические структуры, которые употребля-
ются для обозначения пространственных (лока-
тивных) отношений. Под локативными отноше-
ниями подразумевается соотнесённость предме-
та/ситуации с определённой точкой пространства, 
где происходит их бытие [4, с. 9]. 

Обсуждаемые конструкции представляются 
в виде элементарных простых и полипредикатив-
ных конструкций (ЭПК, ППК). ЭПК – синтакси-
ческая структура, «состоящее только из предиката 
и его актантов (сказуемое, подлежащее и допол-
нения), или включающее также обстоятельства и 
даже определения» [6, с. 13]. ППК означает «род, 
к которому принадлежит и сложное предложение, 
и конструкции, в разных отношениях отклоняю-
щиеся от эталонного представления о сложном 
предложении, но содержащие как минимум два 
предикативных звена» [5, c. 4]. Если первые – 
ЭПК – ещё не получили специального изучения, 
то ППК были освещены в рамках монографии, 
посвящённой рассмотрению их системы, струк-
туры и семантики [2]. А основные проблемы ис-
следования данных конструкций были описаны в 
другой нашей работе [3].

В образовании подобных локативных кон-
струкций участвуют лексические и граммати-
ческие средства. К первым относятся простран-
ственные глаголы и наречия, ко вторым – падеж-

ные и послеложные формы. В ППК в отличие от 
ЭПК, в которых описывается одна определенная 
ситуация с пространственным смыслом, локатив-
ное значение выступает в виде связи и отношения 
двух или более пространственных ситуаций.

В данной статье на материале художествен-
ного текста – рассказов народного писателя Яку-
тии Н. Е. Мординова (Амма Аччыгыйа) «Аччы-
гыйа ааспыт» («Прошел младший»), «Балађан 
иhэ» («В юрте») [1] – исследуются структурно-
семантические особенности локативных кон-
струкций. 

Рассмотрим эти особенности. 
I. Локативные конструкции в рассказе «Ач-

чыгыйа ааспыт».
В этом рассказе употребляются падежные, 

послеложные, наречные конструкции, из которых 
наиболее частотны падежные.

Падежные конструкции оформляются, пре-
жде всего, показателем дательного, а также оруд-
ного, винительного падежей. Они встречаются в 
составе следующих построений в качестве того 
или иного структурного компонента. При этом 
названные структуры имеют место, прежде всего, 
в моносубъектных ППК подчинительного – син-
тетического – типа в качестве их зависимых или 
главных предикативных единиц (ЗПЕ/ГПЕ).

1. Локативная конструкция – ГПЕ моносубъ-
ектной полипредикативной (бипредикативной) 

© Н. Н. Ефремова, 2011
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конструкции, выражающей определённое син-
таксическое отношение:

а) отношение общего следования. ГПЕ – ло-
кативная конструкция – с обстоятельством места 
в форме дательного падежа (атыттарга ‘к дру-
гим’) описывает перемещение субъекта (халба-
рыйар ‘переходит’) от одного локума к другому, 
которые представляются в виде одушевлённых 
объектов и подобное отношение имеет не соб-
ственно пространственное, а переносное зна-
чение, подчеркивая в данном случае непосто-
янность чувств персонажа рассказа: Биирдии 
нэдиэлэђэ иккилии кыыhы «куручуу» гынан баран, 
атыттарга халбарыйар… В каждую неделю он 
завоёвывает сердца двух девушек, и переходит к 
другим [1, c. 6];

б) значение цели. Локативной структурой 
с показателем орудного падежа, которая в ни-
жеследующей фразе функционирует в качестве 
ГПЕ, изображается перемещение субъекта внутрь 
пространства через необорудованный проход 
(түннүгүнэн ‘через окно’), что в художественном 
тексте передаёт образ слишком настойчивого пер-
сонажа. Данный локум ( в дом) в структуре фразы 
не обозначен, так как он представляется контек-
стуальными условиями высказывания: [Печорин] 
… таптыыр дьахтарын кытта сэhэргэhэн абы-
ранаары, түннүгүнэн дађаны киирэр [Печорин] 
чтобы поговорить от души с любимой женщиной, 
залезает (в её дом) даже через окно [1, c. 4] ;

в) значение неполной одновременности. Ди-
намической бытийной конструкцией, функциони-
рующей во фразе (см. ниже) в качестве предика-
тивной основы ЗПЕ, описывается длящееся одно-
направленное движение субъекта. При этом лока-
тивной структурой с показателем винительного 
падежа, представляющей собой ГПЕ этого вы-
сказывания, обозначается дальнейшее движение 
субъекта, который прошел мимо определённого 
(знакомого ему) объекта, находящегося на трассе 
движения. В тексте рассказа фраза с подобным 
пространственным отношением используется для 
раскрытия образа героя, который регулярно меня-
ет своих знакомых (девушек): … «кинини» кыта-
ры аргыстаhан иhэңңин, миигин билбэтэх курдук 
ааспыт эбиккин дии ‘… ты шел вместе «с ней», и, 
прошел мимо меня, будто не заметил’ [1, c. 5].

2. Локативная конструкция в качестве ЗПЕ 
ППК неполной одновременности. ЗПЕ в структу-
ре нижеследующей ППК характеризуется времен-
ным значением, однако её предикативная основа 
представляется локативной конструкцией, пере-
дающей однонаправленное движение субъекта к 
определённому локуму – конечному пункту (дому). 
Из характера лексико-грамматического наполне-
ния позиции зависимого предиката (төннөн иhэн 
‘возвращаясь’) понятно, что указанный конечный 

пункт движения (дьиэтигэр ‘домой’) является ис-
ходной точкой, из которой субъект первоначаль-
но удалился. Потому в рассматриваемом случае 
имеет место отношение установления субъектом 
прежних пространственных отношений: Ваня 
дьиэтигэр төннөн иhэн, уулуссађа Маняны көрсө 
түстэ [1, c. 8] ‘Ваня возвращался домой, и вдруг 
встретил на улице Маню’.

Локативная конструкция встречается также в 
составе сложносочиненного предложения, напри-
мер, в качестве его препозитивной предикативной 
единицы со значением местонахождения (см. при-
мер ниже). При этом в семантической структуре 
рассматриваемого сложносочиненного предложе-
ния является актуальным не пространственное, 
а причинно-следственное отношение, поскольку 
последнее суть синтаксическое значение данного 
бессоюзного сложного предложения: Мин иннилэ-
ригэр олоортум, кэтэхпэр кини тыынара кэрэтэ 
биллэргэ дылы этэ [1, с. 4] ‘Я сидел впереди их, 
казалось, будто чувствовалась прелесть её дыха-
ния’.

Конструкции с пространственной семанти-
кой проявляются и в построениях прямой речи 
разного коммуникативного типа: побудительного, 
вопросительного, повествовательного. 

Дьэ, хата, «Саха омук» кулуубар барыахха 
[1, с. 6] ‘Лучше, пойдем в 

клуб «Народа саха»’;
Эн миэхэ тођо сылдьыбаккын? [1, с. 6] ‘По-

чему ты не заходишь ко 
мне’;
Коля бүгүн куруоhуокка суох дии [1, с. 6] ‘Се-

годня Коли нет же на 
кружке’. 
В нижеследующей фразе, сказуемое которой 

представлено предикативным узлом (подлежа-
щее + сказуемое), описывается однонаправленное 
движение субъектов по трассе (Новгородов уулус-
сатынан ‘по улице Новгорода’), что устанавлива-
ется посредством слухового восприятия автором 
скрипа их шагов (атахтарын тыаhа хоочургуу 
турда ‘продолжали скрипеть их шаги по утоп-
танному снегу’). Сказуемое зависимой предика-
тивной единицы выражается аналитической гла-
гольной формой – деепричастие на -уу (хоочургуу) 
с звукоподражательным значением + служебный 
глагол со значением длительности (тур-), подле-
жащее представляется притяжательным именем 
тыаhа: 

Манялаах Ваня (атахтарын тыаhа Новгоро-
дов уулуссатынан 

хоочургуу турда) [1, с. 7] ‘Маня с Ваней уда-
лялись: были слышны, как 

скрипят их шаги по утоптанному снегу на 
улице Новгородова’.

А в следующей фразе актант локализатор, 
то есть предметный участник ситуации, который 
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являет собой место, куда направляются субъекты, 
представлен в виде наречия (сођуруу): 

Ваня Мэхээлэ Ивановтуун сођуруу үөрэнэ ба-
раары сылдьаллар [1, c. 7] 

‘Ваня с Михаилом Ивановым собираются 
поехать учиться в центр’.

II. Локативные конструкции в рассказе 
«Балађан иhэ».

По сравнению с предыдущим рассказом в 
тексте этого рассказа обсуждаемые конструкции 
имеют относительно большее употребление. 

Они тоже встречаются в составе различ-
ных построений в качестве их необходимых 
структурно-семантических компонентов:

1) в прямой речи, имеющей форму восклица-
ния, а также в косвенной речи с вопросительным 
содержанием. В нижеследующих фразах с по-
добными же значениями пространственные ска-
зуемые выражены фразеологическим оборотом и 
глаголом бар-, кроме того во втором высказыва-
нии использовано вопросительное местоимение с 
локативным значением – ханна ‘куда’:

– Били балай эмиэ хайа үөдэңңэ дьөлө түстэ! 
Ийэң ханна барда диибин 

дии, … [1, с. 9] ‘Этот слепец опять куда-то 
пропал! Спрашиваю, ведь, 

куда ушла твоя мать…’;
2) в речи автора, которая представлена моно-

субъектной ППК с 8 зависимыми предикативными 
единицами, из которых три характеризуются ло-
кативными предикативными основами. Это ЭПК 
некаузативного перемещения субъекта внутрь по-
мещения, ЭПК каузативного перемещения объек-
та куда-либо, ЭПК прибытия субъекта куда-либо: 
… диэбитинэн өс-сађа буолан охсурђаланан, дьиэ 
таhыттан киирээт, Холлой Мэхээлэ үтүлүгүн-
бэргэhэтин уңа ороңңо «тарк»гына бырађан, нэк 
истээх сонун, «үтүөтүн көрдүннэр» диэбиттии, 
нэлэччи тиэрэ бырађан баран уот иннигэр кэлэн, 
муус курдук тоңмут ынах этэрбэhин лоhурђаччы 
тэбиэлии-тэбиэлии, илиитин ититэ турда [1,  
с. 9] ‘[с такими] словами Холлой Михаил, зайдя с 
улицы сильно раздраженный, махая руками, резко 
скинул свои рукавицы и шапку на правые нары, 
сбросив раскинутым свое пальто с облезлой ме-
ховой подкладкой, будто нарочно, чтобы показать 
его убогость, стоял у камелька, отогревая озябшие 
руки, громко стуча мерзлыми как лед торбасами 
из коровьей кожи’;

3) в качестве ГПЕ моносубъектной ППК с 
целевым значением. ГПЕ в форме предикатив-
ной основы обозначает перемещение субъекта из 
одного замкнутого локума (собственного жилого 
помещения) в другой (соседское жилое помеще-
ние), что выражается глаголом тађыс – ‘выхо-
дить’ в сочетании с именем в дательном падеже 
ыалга. Исходный же пункт перемещения уста-

навливается из контекста предложения: Таhараа 
ыалга бурдугун тарда тахсыбыта [1, с. 9] ‘Она 
пошла/вышла к соседям молотить хлеб’;

4) в моносубъектной ППК, ГПЕ которой ха-
рактеризуется значением локации и образа дей-
ствия: Таhараа ыалга кэпсэтэн кэђийэ олордођо 
дии ‘Она точно сидит у соседей, ораторствуя’ [1, 
с. 9].

5) в дополнительных СПП, предикативная 
основа ЗПЕ которых представлена ЭПК локации.

 А. СПП, подобная основа которой харак-
теризуется также и значением образа действия: 
(Хаңас ороңңо утуйар таңас элээмэтэ күөдэллэнэ 
сытарын) эhитэ охсуолаамахтаан, татыр кур-
дук хаппыт эргэ кулун бэргэhэтин булан кулга-
ахтарыттан ботуччу тутан баhыгар тардыа-
лаамахтаан баран, онньођунан барбыт улахан 
киhи этэрбэhин кэтэ сылдьарын хайыhар кур-
дук сыыйа тэбэн саллырђайдаан, аанын хаста 
эмэтэ нэмийэ-нэмийэ үтүрүйэн, «аа-айабын, 
аа-айабын» диэххэ айылаах хаахынатан тахсан 
барда [1, c. 9–10] ‘[Мальчик] Резко откинув худую 
постель, разбросанную на левых нарах, нашел 
свою грубую старую шапку из шкуры жеребенка 
и ,схватив за наушники, натянул ее на свою голову, 
шлепая как на лыжах покосившимися торбасами 
взрослого человека, которые были на его ногах, 
направился к выходу и несколько раз надавил изо 
всех сил на дверь [юрты], открыл её, издавая про-
тяжные и хриплые скрипы, подобные стонам от 
боли; вышел и пошел’. 

Б. Послеложные СПП, предикативные основы 
которых – ЭПК со значением топологической ло-
кации. Эти структуры передают значение несопро-
странственности – близости – локализуемого объ-
екта по отношению к другому объекту – локализа-
тору. ГПЕ такой конструкции представляется ЭПК 
перемещения, помещения. При этом ГПЕ харак-
теризуется формой моносубъектной конструкции 
с четырьмя предикативными частями, из которых 
три являются локативными: [Холлой] (кэтэђэриин 
орон аттыгар үс атахтаах төгүрүк остуол тура-
рын) уот иннигэр соhон ађалан, сирэйин баттыа-
лаамахтаан түөрэңнэтэн баран, оhох кэнниттэн 
мас сыыhын булан ађалан, остуол биир атађын 
анныгар кыбытта [1, c. 10] ‘[Холлой] притащил 
напротив камелька круглый стол на трёх ножках, 
который стоял возле нар, расположенных против 
входа в юрту, надавил на столешницу, шатая стол, 
принёс щепку, что нашёл за камельком, и втолкнул 
под одну из ножек стола’.

В. СПП, ГПЕ которого представлена ЭПК со 
значением перемещения чего-либо куда-л. (отно-
шение адлокации): (Хаңас долбуурга кытыйалар 
туралларын), биир-биир ылаттаан көрүтэлээн, 
бииртэн үүт булан, аара омурдан кэбиhэ-кэбиhэ, 
ађалан остуолугар уурда [1, c. 10] ‘Он взял пооче-
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редно чаши, которые стояли на правой полке; по-
смотрел – в одной обнаружил молоко; понёс её, на 
ходу выпивая из неё , и положил на стол’. 

Г. СПП, ГПЕ которого характеризуется зна-
чением перемещения объекта. При этом локализа-
тор – место, куда перемещается объект – не имеет 
специального показателя, потому он сигнализи-
руется контекстом: (Чаанньык оргуйан бахсарыйа 
турарын), ырбаахытын сиэђин ууннары тутан 
таhааран хаппађын аhа биэрэн, (чэй быыбакка-
та турбутун) тула сотон уутугар түhэрээри 
сөмүйэтин буhаран, сүр түргэнник айађ=ар ба-
тары биэрээт, тугу эрэ өйдөөбүт курдук, тура 
түстэ [1, c. 10] ‘Он с помощью растянутого рука-
ва своей рубахи снял с камелька чайник, который 
сильно кипел; открыл быстро крышку; обтирая с 
неё прилипшую чайную выварку указательным 
пальцем, чтобы спустить её обратно в кипяток, 
ошпарился; моментально засунул палец в рот и 
вдруг застыл, словно успел вспомнить о чём-то’.

Д. CПП, ГПЕ которого представлена моно-
субъектной ППК с двумя ЗПЕ. Предикативные 
основы являют собой ЭПК с локативными значе-
ниями: основа ЗПЕ1 – ЭПК некаузативного пере-
мещения (локализатор – онно), ЗПЕ2 – ЭПК кауза-
тивного перемещения объекта (исходный пункт –  
үгэхтэн, конечный подсказывается контекстом), 
постпозитивная предикативная единица – ЭПК 
локации (позиции) и физиологического действия. 
ЗПЕ СПП – ЭПК локации (местонахождения): 

 (Онно баран), (үгэхтэн (икки тэриэлкэђэ 
арыы, тоhутталаммыт лэппиэскэ баарын) сул-
бу ойутан таhааран), [им-ньим аhыы олордо] [1,  
c. 10] ‘Пошел туда и достал из погреба масло, лом-
тики лепёшки, которые были на двух тарелках, и 
сидел безмолвный, кушал’.

Е. CПП, дополнительная ЗПЕ которой харак-
теризуется в виде моносубъектной конструкции с 
двумя ЗПЕ. ЗПЕ1 – урут Баhылай ођонньордооххо 
эстэрээппэ буолан – имеет причинный смысл, 
ЗПЕ2 (буралла-саралла) – значение образа дей-
ствия. Кроме того, данное СПП наряду с дополни-
тельной ЗПЕ снабжается и другой ЗПЕ, имеющей 
значение образа действия (таңаhа-саба тырыта 
сытыйа).

 [Кини] (урут Баhылай ођонньордооххо 
эстэрээппэ буолан) (буралла-саралла), (таңаhа-
саба тырыта сытыйа) сылдьарын) көрүллэрэ [1,  
c. 10] ‘Раньше видели, как она будучи стряпухой 
в доме старика Василия ходила очень неопрятная, 
неухоженная, в сильно поношенной, порванной 
одежде’.

Как и в предыдущем рассказе в тексте рас-
сматриваемого прозаического произведения 
имеет место предложение со сказуемым, выра-
женным финитной предикативной структурой – 
подлежащее+сказуемое (см. пример ниже). Если 

в первом случае в подобной структуре был ис-
пользован предикат, выраженный звукоподража-
тельной глагольной формой (хоочургуу), то в этом 
рассказе употребляется аналитический глагол, 
образованный на базе изобразительного слова – 
«ханньах-мунньах». 

Уонна тиэтэйэ-саарайа хотон диэки хааман 
(ыстаанын кэннэ, тойонун элэк гыммыттыы, 
(атыллаатађын аайы) «ханньах-мунньах» гына 
турда) [1, c. 10] ‘И он поспешно шагал в сторо-
ну коровника: при каждом его шаге задняя часть 
его штанов перекашивалась, будто насмехаясь над 
своим хозяином’.

 Данное предложения состоит из двух частей: 
ЗПЕ со значением причинной зависимости и фи-
нитная предикативная структура. Предикативная 
основа ЗПЕ – … хотон диэки хааман – являет со-
бой ЭПК со значением движения субъекта в опре-
деленном направлении, предикативная структу-
ра, в свою очередь, представляет собой форму 
синтетико-аналитического (послеложного) СПП с 
временной ЗПЕ (с повторяющимися событиями) – 
атыллаатађын аайы. 

Моносубъектные ППК, как известно, описы-
вают определённые связи и отношения тех или 
иных событий, соотнесённых с одним субъектом. 
Например, в тексте обсуждаемого рассказа (см. 
пример ниже) употребляется ППК с четырьмя 
ЗПЕ, которые характеризуются соответственно 
значениями времени (следования), цели, образа 
действия. 

Бүгүн (от тиэйэн иhэн), (Баhылай 
ођонньордооххо иттэ киирээри), (Чолооску Сэмэн 
илэтиискэни көрсөн) (бырыылаан) биэс сыарђа 
оту сүүйтэрэн кэбистэ [1, c. 10] ‘Cегодня, когда 
он вёз сено, зашёл, чтобы погреться, в дом стари-
ка Василия, встретил картёжника, шулера Семена 
Чолоску, и сыграл [с ним] в «три листика» [в кар-
ты], и проиграл пять воз сена’.

 В приведенном примере предикативными 
основами ЗПЕ описываются как локативные, так 
и другие события (пропозиции). Предикативной 
основой ПЕ с временным смыслом обозначается 
значение однонаправленного движения субъекта 
с целевым оттенком, подобной же основой ЗПЕ 
цели – вступление субъекта внутрь чего-л. (в жи-
лище), основой ЗПЕ образа действия – восприя-
тие кого-л., основой второй ЗПЕ со значением об-
раза действия – деятельность.

Нижеследующая фраза тоже имеет форму 
моносубъектной ППК, в которой наряду с вре-
менным значением (отношением следования) и 
семантикой образа действия, также обозначается 
дополнительное (объектное) отношение. 

Сөдүөччүйэ (мээккэтин чабычахха тутан) 
(киирэн) (остуолга ууран баран), (былаатын умса 
бааммытын) көннөрүннэ [1, c. 11] ‘Феодосия за-
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шла с чашей муки на руках, и, положив её на стол, 
поправил свой платок, завязанный вниз’.

В этом предложении ЗПЕ – мээккэтин ча-
бычахха тутан – в качестве ЭПК описывает по-
мещение объекта где-либо каким-л. образом, 
следующая ЗПЕ (киирэн) обозначает вступление 
субъекта внутрь чего-л. (юрты), что (локализатор) 
имеет имплицитное выражение; третья ЗПЕ пере-
дает перемещения чего-л. (муки в чаше) куда-л. 
(на стол), дополнительная ЗПЕ (былаатын умса 
бааммытын) выражает приведение объекта в 
прежнее состояние.

Если вышерассмотренные СПП с показате-
лем винительного падежа характеризуются до-
полнительным – объектным – значением, то ана-
логичная фраза, которая приводится ниже, в зави-
симости от лексико-грамматического наполнения 
её состава передаёт не объектное, а противитель-
ное отношение: 

(Харађым одурууна дэлби үүнэн), 
(тулуппатађын) (Алааппыйа кыыска үргэтэ 
түhээри гыммыппын) (ситэ үргэппэккэ),( ити уол 
тахсан киллэрдэ [1, c. 11] ‘Когда у меня трахома 
сильно разрослась, стала очень беспокоить, я её 
хотела отщипывать как-нибудь, попросив девуш-
ку Агафью, но этот мальчик, не дав возможности 
до конца отщипывать, пришел [ко мне] и повел 
меня обратно’.

Выводы. В рассказе «Аччыгыйа ааспыт» 
употреблено всего 9 конструкций с локативным 

значением, тогда как в другом рассказе («Балађан 
иhэ») 26 локативных структур. При этом надо 
учесть и тот факт, что текст первого рассказа по 
сравнению со вторым в полтора раза больше (со-
ответственно, 6 и 4 с.).

Подобное явление связано с сюжетными осо-
бенностями обсуждаемых текстов. Если первый 
текст (1) в основном характеризуются социально-
психологическими событиями, то второй (2) – со-
бытиями этносоциального плана. 

В (1) встречаются конструкции с показате-
лем орудного, дательного падежей, обозначающи-
ми пространство, по которому движется субъект 
(транслокативное отношение), а также пункт, куда 
он перемещается (отношение адлокации). 

В (2) локализатор (место, где локализуется 
или куда движется/перемещается субъект) вы-
ражается самыми различными частями речи, 
определёнными (падежными, послеложными) 
конструкциями – вопросительным местоимением 
(ханна ‘куда’), послеложными структурами и т. п. 
Кроме того текст (2) изобилует моносубъектными 
ППК с разными значениями. Встречаются также 
СПП с дополнительной ЗПЕ, зависимый предикат 
которых оформлен глагольными формами (при-
частиями) позиции (сыт ‘лежать’, тур ‘стоять’) 
и именем наличия (баар) в винительном падеже 
предикативного склонения (всего 5 предложений, 
в том числе с предикатом сыт, баар – по одной 
фразе, остальные – с предикатом тур). 
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The article is devoted to the study of language and culture correlation illustrated by the example 
of a “dying” language. Special attention is paid to knowledge and understanding in the process of 
preservation and revival of the Lappish language of the Kola North.
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Идея о том, что «нельзя познать сам по себе 
язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к 
его творцу, носителю, пользователю – к человеку, 
к конкретной языковой личности» [7, с. 7], пред-
ставляется в современной науке как никогда ак-
туальной. Особенно важным этот подход видится 
при рассмотрении вопроса о соотношении языка 
и культуры.

Вопрос о соотношении языка и культуры не 
новый в истории лингвистики. Идеи об односто-
роннем воздействии культуры на язык или языка 
на культуру cменяются идеями о взаимосвязи и 
взаимодействии языка и культуры, их онтологи-
ческого единства.

Взгляды В. фон Гумбольдта, Э. Сепира и  
Б. Уорфа, А. А. Потебни и др. являются основой 
для современных представлений о языковой кар-
тине мира и национальной специфике языковых 
единиц, а в лингвистике всё больше сторонников 
завоёвывает мысль о рассмотрении языка как ча-
сти культуры. 

 Понятие «культура» относится к разряду 
фундаментальных, исключительно важных, но 
терминологически неопределённых, широких, 
многозначных, т. е. таких, в которых каждый вкла-
дывает свой смысл.

Культурологи разделяют понятие «культура» 
(как исторически определенный уровень развития 
общества, творческих сил и способностей челове-
ка) и понятие «национальная культура» (как со-
вокупность традиций, обычаев, норм, ценностей 
и правил поведения, общих для представителей 
одной нации, государства), утверждая, однако, 
что «ничейной» культуры или «культуры вообще» 
в принципе быть не может [8, с. 205]. 

Таким образом, знание культуры предполага-
ет принадлежность человека к данной нации. «Че-
ловеку должно быть неловко, если он не знает, кто 
такой Ломоносов, и не читал “Евгения Онегина”. 
По подобным признакам человек не может быть 
отнесен к русской культуре. Его считают либо 
иностранцем, либо невеждой» [13, с. 83].

Значение культуры для всестороннего пони-
мания поведения человека, его психологии и язы-
ка больше не оспаривается современной наукой. 
Хотя в самом понимании этого слова многое неяс-
но и спорно. Причина этого заключается в размы-
тости самого объекта и в несовершенстве методов 
его исследования.

Как известно, не определено само содержа-
ние понятия «культура». Культурой традиционно 
называют то, что не относится к природе, а значит, 
здания, орудия, одежда, способы приготовления 
пищи, социальное взаимодействие, вербальная и 
невербальная коммуникация, воспитание детей, 
образование, религия, эстетические предпочте-
ния, философия и многое другое [16, с. 32]. Ком-
поненты культуры в связи с этим перечислить не-
возможно. Есть мнение, что под культурой «под-
разумевают очень широкий круг явлений, собы-
тий, признаков, предметов. Например, в рубрика-
цию «культура» включают такие слова, как Волга, 
тайга, соболь, Урал, Транссибирская магистраль, 
леший, русалка, ковер-самолет, пятибалльная 
система, рубль, копейка, Правительство Россий-
ской Федерации, восстание декабристов, Отече-
ственная война, свекровь, щи, осел, лиса, аэро-
порт Внуково, Чехов, картина Левитана «Март», 
Мамаево побоище, работать спустя рукава и др. 
С лингвистической точки зрения слова, имеющие 
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эти референты, обоснованно зачисляются в раз-
ряд безэквивалентных, фоновых, коннотативных 
слов, фразеологизмов. С логической точки зрения 
такое пестрое соединение неубедительно: вводят-
ся весьма разнородные дефиниции» [6, с. 125].

Из всего многообразия определений культу-
ры нами используется понимание культуры, пред-
ложенное Ю. М. Лотманом, который рассматри-
вает культуру как совокупность всей ненаслед-
ственной информации, способов ее организации 
и хранения [10, с. 395].

При рассмотрении взаимоотношения языка 
и культуры важным понятием является языковая 
картина мира.

Понятие «языковая картина мира» настоль-
ко часто обсуждаемо в современных работах по 
лингвистике, что, кажется, сказать что-то новое 
уже очень трудно. Вопрос состоит в том, как 
изучать языковую картину мира, как определять 
ее фрагменты. По мнению Т. В. Симашко, чтобы 
определить фрагмент языковой картины мира, 
вовсе не следует выходить за пределы языка, до-
статочно лишь найти способ выделения единиц, 
однородных с точки зрения связи с объектом, 
определить основания их объединения в классы 
и дать этому классу имя-метку, которое и будет, 
собственно, обозначать фрагмент языковой карти-
ны мира, потому что обнаружен в корпусе языка и 
выделен в нем. При этом языковую картину мира 
можно изучать, принимая в качестве центральной 
или коммуникативную, или кумулятивную функ-
цию языка [19]. Такой взгляд на проблему дает 
перспективы совершенно иного направления в 
исследовании того представлёния о мире, которое 
создается языком. Действительно, делая акцент на 
коммуникативной функции языка, мы исходим из 
позиции человека «диалогизирующего», передаю-
щего информацию. Научная школа, возглавляемая 
Т. В. Симашко, руководствуется иным подходом –  
в качестве центральной функции исследования 
принимается кумулятивная функция, обеспечива-
ющая накопление и сохранение вербализованного 
опыта духовной и материальной жизни народа.

 В отношении языков коренных малочис-
ленных народов Севера, «умирающих» языков, 
ориентация на кумулятивную функцию языка 
представляется более перспективной. В ситуа-
ции, когда естественная передача, например, са-
амского языка имеет тенденцию к исчезновению, 
для лингвиста важно заметить жизненно важную 
функцию языка – функцию накопления знаний 
и культурного опыта народа, который является 
носителем этого языка. Такая позиция позволит 
не только оставить для поколений то культурное 
богатство, которое накопил язык, но и во многом 
понять психологию народа, а значит, разработать 
верную стратегию его ревитализации.

С нашей точки зрения, понятия «сохране-
ние» и «ревитализация» находятся в отношении 
пересекающихся множеств. Чтобы сохранить 
язык, необходимо его записывать, собирать о нём 
информацию, классифицировать и в конечном 
итоге знать, передавать от носителей культуры 
к не-носителям культуры. Чтобы его ревитализи-
ровать, то есть оживить, необходимо его знать и 
передавать от поколения к поколению носителей 
культуры, а значит, перейти из стадии знания в 
стадию понимания.

Разница между «понимать» и «знать», а зна-
чит, изучать, с нашей точки зрения, существенна. 
«Одно дело – изучать, другое – понимать», – заме-
чал М. И. Стеблин-Каменский, говоря о мифе [15, 
с. 225]. Действительно, понимать – значит воспри-
нимать как есть, сразу, в целостности, без анализа 
и расчленения. «Понять – значит обрести знание. 
Такое знание, которое отражает суть вещей, сое-
диняет нечто ранее известное с уже известным, 
превращает ранее разрозненное в систему» [1,  
с. 25]. Знать и изучать – это пытаться постигнуть 
постепенно, поэтапно, сравнивая и анализируя.

Трудности изучения связаны ещё и с тем, что 
исследователь – представитель одной культуры. 
Это «мешает» изучению собственной и чужой 
культуры, так как трудно принять позицию внеш-
него наблюдателя. Существует опасность, что 
собственная культура окажется основой для срав-
нения. Кроме того, поскольку мы мыслим посред-
ством культуры, осознать собственную культуру 
также достаточно сложно. Культура устанавли-
вает рамки восприятия при определении значи-
мого, актуального и существенного [12, с. 110]. В 
разных культурах в одни и те же понятия подчас 
вкладывается разный смысл. Так, семья для ки-
тайцев – это «счастье, гармония», а деньги – «важ-
ные, больше, мало, хорошие, драгоценные» [2], а 
для русских деньги, по словам Т. Толстой, «зло, 
но зло – вожделённое», а семья играет для разных 
поколений объединяющую роль [14, с. 107–109; 
260–263].

Понятие «понимание» многогранно.  
В. В. Знаков, в частности, говорит о двух подхо-
дах к его содержанию: познавательный (гносео-
логический) и историко-культурный (герменев-
тический). В теории познания понимание ана-
лизируется как одна из процедур человеческого 
познания, а в герменевтике – как «вживание»: по-
стижение человеком мыслей и чувств других лю-
дей (предыдущих поколений и современников), 
воплощенных в текстах, картинах, архитектурных 
сооружениях и других культурно-исторических 
памятниках. Во второй половине XX в. понима-
ние стало интерпретироваться более широко: как 
универсальная психическая способность и даже 
как способ бытия человека в мире [5, с. 10].
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 В литературе указывается на диалектиче-
скую связь понимания и знания. Предполагается, 
что понимание представляет собой некоторую 
форму «знания о знании», результат знания о зна-
нии. Знание можно представить и как определён-
ный продукт познавательной деятельности, и как 
результат понимания. Если знание характеризует 
определённое отношение к объекту, то понимание 
выражает знание о нём. При этом само знание так-
же нуждается в понимании. Общепризнанно, что 
понимание достигается только на базе знаний и 
умений, уже добытых в предшествующем опыте.

Предметом понимания, по мнению ученых, 
является не только уже отражённое в опыте чело-
века, но и ещё непознанное, новое. Когнитивная 
психология трактует понимание как объединён-
ный продукт входной информации и предыдуще-
го знания [5, с. 18–19].

Между тем исследования показывают, что 
понимание не следует отождествлять со знанием, 
поскольку возможно знание без понимания и по-
нимание без знания.

За словом у носителя языка «скрывается» 
многое: ассоциации социальные и индивидуаль-
ные, детские и взрослые, бытовые и литературные. 
Д. А. Гранин точно описал разницу в представле-
ниях людей разных поколений в книге «Керогаз и 
все другие. Ленинградский каталог»: «Спросите, 
например, про гамаши. Мало кто знает и объяс-
нит, что это такое, их давно не носят. А носили 
на ботинках и туфлях, прикрывая ими шнуровку. 
Зачем нужны были гамаши, этого в точности мы 
сами не помним, поскольку мы были тогда деть-
ми и гамаши видели на ногах у взрослых» [3, с. 9]. 
Элементы материальной культуры иногда заклю-
чают в себе для носителя языка нечто большее, 
чем это кажется на первый взгляд. Стул для пред-
ставителя европейской культуры является просто 
мебелью, то, на чём можно сидеть, а в африкан-
ских племенах стул считается неотъемлемой ча-
стью души вождя [17, с. 288].

Неадекватное восприятие значения слова 
приведет к неправильному пониманию всего тек-
ста [11, с. 221–223]. А если учесть один из важных 
современных подходов к трактовке значения сло-
ва, который А. А. Залевская называет его ситуа-
тивным [4, с. 114–117], то его восприятие часто 
предусматривает выход на уровень структур зна-
ния о мире (энциклопедического знания) и акцен-
тирование внимания на образе мира. Коммуника-
ция, по мнению А. А. Леонтьева, – это «способ 
внесения той или иной коррекции в образ мира 
собеседника», а значит, усвоение нового языка – 
это «переход на новый образ мира, необходимый 
для взаимопонимания и сотрудничества с носите-
лями этого другого языка и другой культуры» [10, 
с. 272]. Таким образом, понимание слова, его зна-
чения важно в том смысле, что оно обеспечивает 

адекватность восприятия речи/текста для носите-
ля и не-носителя языка.

 Таким образом, сохранение и ревитализация 
языка коренного малочисленного народа требу-
ет особого подхода к фиксации его культурного 
опыта, того, что в лингвистике иногда называют 
фоновыми знаниями носителя языка. Обращаясь 
к фоновым знаниям, исследователь не только со-
храняет язык и культуру, но в каком-то смысле и 
сам этнос.

Язык каждого народа, по мнению составите-
лей Красной книги языков народов земли, этносо-
циолингвистической энциклопедии, является не 
только культурным, но и природным наследием 
всего человечества, позволяющим на основе срав-
нения всех уровней языковой структуры каждого 
языка выявить универсальные свойства человече-
ской речи, позволившие человеку выделиться в 
homo sapiens из живой природы. Вот почему все 
разговоры о том, что процесс умирания языков 
якобы носит «естественный характер» и что ему 
не надо препятствовать, обнаруживают попытку 
обоснования идеологии лингвоцида и этноцида 
[18, с. 7].

Рассмотрим на примерах близость языка и 
культуры в таком языке коренного малочисленно-
го народа Севера, как саамский.

Саами являются самой многочисленной 
группой коренных малочисленных народов Се-
вера, проживающих в Мурманской области: по 
данным, представленным на сайте Правительства 
Мурманской области, в 2005 г. их количество со-
ставляло 1791 человек [20]. В настоящее время 
саамский язык подразделяется на 10 диалектных 
групп и диалектов, а также ряд более мелких язы-
ковых единиц – говоров. 4 диалекта саамского 
языка представлены на территории Российской 
Федерации ― Кольского полуострова, среди ко-
торых кильдинский диалект – самый распростра-
нённый.

Как показали полевые исследования киль-
динского диалекта саамского языка, проводимые 
с 2008 г. участниками Лаборатории саамского 
языка Мурманского государственного гумани-
тарного университета (руководитель – доктор 
филологических наук О. Н. Иванищева), среди 
названий особей оленя в кильдинском диалекте 
саамского языка от рождения до года не обна-
ружены названия мертворожденных телят или 
телят с испорченной шкуркой, но факт отсут-
ствия таких лексем, возможно, связан с тем, что 
такие шкуры не имеют практической ценности. 
Анализ половозрастной группы оленеводческой 
терминологии кильдинского диалекта саамско-
го языка, проведённый участником Лаборатории  
А. М. Бутылёвой, показал, что признак наличия 
(отсутствия) рогов актуален как для названий 
самцов, так и самок северного оленя. Данный 
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факт, возможно, связан с тем, что северный олень 
как вид является единственным представителем 
семейства, у которого особи обоих полов имеют 
рога, которые ежегодно сбрасываются. При этом 
самцы сбрасывают рога после гона (в ноябре), а 
самки – после отела (в мае), чтобы иметь возмож-
ность защититься в зимнее время. Окостеневшие 
рога северного оленя имели у саамов достаточно 
широкое практическое применение. Признак спо-
собности (неспособности) к воспроизводству ак-
туален для названий самцов ввиду необходимости 
определения их хозяйственного назначения – в 
оленьем транспорте используются только особи, 
неспособные приносить потомство.

Язык − несомненно часть культуры, но их со-
отношение намного сложнее, чем может показать-

ся на первый взгляд. Отражая действительность, 
язык преломляет её с точки зрения потребности 
человеческого бытия, позволяет сохранить сово-
купность ненаследственной информации. Куль-
туру можно сохранить, язык как часть культуры 
можно ревитализировать. Примеры такой реви-
тализации саамских диалектов находим в скан-
динавских странах. Важно, чтобы ревитализация 
языка не осталась искусственным «впрыскивани-
ем» понятий почти утерянной культуры в мента-
литет современного человека. Необходимо, чтобы 
стадия знать переходила в стадию понимать, а 
значит, язык был и оставался частью культуры, 
жизни данного этноса, то есть жил обычной жиз-
нью: старые понятия вместе с обозначающими их 
словами умирали, новые появлялись.
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Диалектная вариантность в формообразовании глагола  
(на материале забайкальских говоров севернорусского происхождения)

В данной статье исследуется вариантность глагольных форм в говорах севернорусского 
генезиса на территории Восточного Забайкалья. Варианты глагольных форм характеризуют-
ся по происхождению, особенностям образования и степени устойчивости. Автором рассма-
тривается конкуренция общерусских и диалектных глагольных форм, отмечаются языковые 
законы, поддерживающие сохранность ряда диалектных черт, проводится сопоставление с 
диалектными глагольными формами, наблюдающимися в русских говорах Бурятии.
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Dialectal Variety in Verb Forms  
(Based on Transbaikalian Dialects of Northern Russian Origin)

 The article describes variances of verb forms in the dialects of Northern Russian genesis 
spoken on the territory of East Transbaikalia. The variants of verb forms are characterized according 
to their origin, peculiarities of derivation and the degree of stability. The author studies preferences 
as to the usage of all-Russian or dialectal verb forms, points out to the linguistic laws governing 
the preservation of some dialectal features and presents a comparative analysis of the dialectal verb 
forms under study with the dialectal verb forms observed in Russian dialects of Buryatiya. 

Keywords: Russian dialects, East Transbaikalia, variance, verb forms.

В морфологии глагола русских говоров се-
вернорусского происхождения Восточного За-
байкалья определяются те же грамматические 
категории, что и в системе литературного языка, 
отличия в основном наблюдаются в большей ва-
риантности формообразования. 

В вариантном формообразовании конкури-
руют формообразующие основы, которыми, как 
известно, в русском языке являются основы ин-
финитива, настоящего/простого будущего време-
ни (в зависимости от вида глагола), в образовании 
ряда форм может участвовать и основа прошед-
шего времени. 

В диалектной системе форм глагола конку-
рируют основа инфинитива и основа настоящего/
простого будущего времени, в системе личных 
форм конкурируют основы с чередованием со-
гласных и без чередования согласных, широко 
представлена унификация глагольных основ.

В процессе исследования глагола в говорах 
севернорусского генезиса на территории Вос-
точного Забайкалья был выявлен ряд диалектных 
особенностей. 

Инфинитив. Наряду с широко распростра-
ненными формами инфинитива на –ть: ходить, за-
прягать, играть, спать, класть, сесть, -ти удар-
ный: прийти, привезти, отмечаются диалектные 
беспрефиксные формы с безударным –ти: сясти 
да сидеть, класти, сести, лести, хатела слести. 
Наблюдается вариантное употребление взяться и 

взястись: взяться за печку – за проводок-то взя-
стись. 

Сопоставление с другими русскими говора-
ми показывает, что подобные формы инфинити-
ва до недавнего времени часто встречались в се-
вернорусских говорах [1, с. 201]. Полагаем, что 
формы с безударным –ти являются привнесённой 
из материнских говоров чертой. В исследуемых 
забайкальских говорах подобное употребление 
встречается нерегулярно и в речи диалектоно-
сителей только преклонного возраста, поэтому 
данный диалектный вариант является неустой-
чивой и утрачивающейся особенность, в отличие 
от русских говоров соседней Бурятии, в которых  
Э. Д. Эрдынеева эту черту определяет устойчивой 
[3, с. 59].

В говорах наряду с плести, вымести и по-
добн. зафиксированы формы плесть, успел вы-
месть, кур не можешь развесть и др., взять и 
взясь: взять в руки – взясь-то нечиво. Повсемест-
но встречается иттить наряду с итти. 

Глагол есть со значением «принимать пищу» 
в инфинитиве имеет варианты: есть и более упо-
требительные исть, ись, например: есть нече-
ва было, садитесь ись, ись будем, исть нечево. 
Вследствие фонетического процесса – утраты ко-
нечного взрывного [т’] в сочетании [с’т’] повсе-
местно в речи деревенских жителей всех возрас-
тов употребляется форма ись вместо есть.

© Т. Ю. Игнатович, 2011
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Глагол есть в значении «имеется» повсе-
местно употребляется в варианте есь: есь клуп, 
магазин, есь ф канторе, у миня есь мидали, отме-
чается вариант еся: у нас фсё еся.

Обычным является употребление инфинити-
ва на -чь: печь, беречь, стеречь, но спорадически 
отмечаются формы на -кчи с ударным конечным 
гласным: пекчи, стерекчи, берекчи, берегчись, 
стригчись, блины пекчи , хлеп будут пекчи, коней-
то соху заприкчи неково, пикчи аткуль, ни могут 
пякчи , работат, убрать сено падмакчи их визли, 
хоть бы што испекчи, капусники, бирикчи , ис 
чё (из чего) иво пекчи-та? некагда с ём пекчись, 
памакчи хател; с сохранением ударения на осно-
ве: баран стригёт, как будем стри кчи?, знают 
стрикчи, чо ишо драва жекчи, сажекчи надо, 
стрикчи, стрикчи-тъ ни хадили, есь куда лякчи, 
фатаграфии-то, надо их саже кчи, запрякчи ка-
нишка, атары стри кчись ганяли и др.

Известно, что эти формы вторичны, являются 
контаминированными образованиями, возникши-
ми на базе основной формы на –чи, скрестившей-
ся с основой настоящего времени. Такие формы 
широко встречаются в севернорусских говорах, в 
частности в архангельских, олонецких, вологод-
ских, кировских, в говорах Сибири [1, с. 201]. В 
забайкальские говоры были привнесены из мате-
ринских говоров, в настоящее время встречаются 
в речи диалектоносителей преклонного возраста и 
являются утрачивающейся диалектной особенно-
стью. В соседней Бурятии исследователь русских 
говоров Э. Д. Эрдынеева в 80-е гг. XX в. формы 
типа пекчи наблюдала «в речи довольно многих 
лиц» [3, с. 59]. Однако наши экспедиции этого же 
время фиксировали в забайкальских говорах их 
употребление в речи отдельных диалектоносите-
лей и только старшего возраста.

Зафиксированы и формы на -кти: зять-то 
сажекти хател. Наряду с грести, употребляется 
форма грепчи, грепсти. 

Личные формы глагола.
В глагольных формах 3-го лица ед. и мн. ч. 

имеется конечный твёрдый [т]: несёт, живёт, 
несут, живут, будет, станет, будут, станут, 
сидит, лежит, сидят, лежат, ходит, любит, хо-
дят, любят, не понимат, наприцапливат-тъ, за-
колят, атмачивают и др.

Глаголы с ударными личными окончаниями 
распределяются, как и в литературном языке, в 
основном по двум типам спряжения (1 спр.: идёт, 
удут; 2 спр.: говорит, говорят). Глаголы с безу-
дарными личными окончаниями имеют редуци-
рованные гласные во флексиях: 3 л. ед. ч. хохо[ч’-
ьт], напа[р’-ит], под влиянием иканья – хохо[ч’-
ит], ни хлапочит, но говорить о нейтрализации 
парадигм 1 и 2 спряжений преждевременно, так 
как сохраняется различие в окончаниях: 1 спр.: 
ревну[й-ьт], согре[й-ут], например: хахочут, 
павесются, сеют, пастелют, заколют; 2 спр.: 

напа[р’-ит], напа[р’-ът], ко[с’-иш], ко[с’-ът], 
например: помнят, изрубят, уплотят, портят.

В формах 3-го лица мн. ч. отмечается неу-
стойчивость безударных флексий: с одной сторо-
ны, проявляется воздействие формы 1 спр. на гла-
голы 2 спр., фиксируются формы типа во[д’ут], 
например: запло тют, ездют, парнишка водют ф 
сат, драги ходют по Унде, тебя и накормют и на-
поют, и в баньке намоют, мужики меть вало чут 
(от волочить) ф Китай и др. Но полной унифи-
кации, поглощения парадигмой 1 спр. парадигмы 
2 спр. нет. С другой стороны, при распростра-
нении акающего произношения наблюдается не 
только количественная, но и качественная редук-
ция гласного во флексии –ут, которая заменяется 
флексией -ат: ани вы[п’йьт], хохо[ч’ат], варежки 
свя[жат], картошку вырижат, туды накладут 
жыру, нашы ни пишат, не хочат опустить, бар-
мочат (бормочут), намажат, изрежат, пасеят, 
мелят.

В забайкальских говорах повсеместно на-
блюдается фонетическое явление утраты интер-
вокального йота с последующим стяжением глас-
ных. 

Личная парадигма глаголов 1-го и 2-го клас-
сов (т. е. с основами настоящего/простого буду-
щего времени на –ай, ей) выглядит следующим 
образом: 

 ед. ч. мн. ч. 
1 л. знаю, болею знам, болем
2 л. знашь, болешь знаете, болеете
3 л. знат, болет знают, болеют
Данному фонетическому процессу подверже-

ны сочетания -[айь], -[ейь] 2 л. и 3 л. ед. ч. В этих 
формах гласный флексии утрачивается, таким 
образом флексию представляет один согласный 
звук, например: хватат, спрашыват, оставлят, 
загружыват, выбегат, не сумешь, бегат, ругац:а, 
думашь, быват, снимашь, делац:а, пригружыват, 
кыркат, зажыват, ни балет (не болеет), храмат, 
даспеца, складывашь, баран заглядыват, ни раз-
гавариват, работат, ни абрашшат, знашь ни 
знашь, называцца, ни работат, палучат, канча т, 
фпадат, быват, патсаблят, понимат, болтат, 
не знат, падат, понужат, начинат, жалет, ду-
машь, вытаскиват, пасиживат, прибаливат, 
знат, зделаца, хлеб стряпам всегда, ни знат, ни 
работат, расчинашь, связывашь, загатавляшь, 
долга делат, памагат, работаш, таскаш, адин 
паживат, знат, ни знам, палки насбирам, ат-
маташь, бегам, работат, падумашь, стряпам, 
паманиват, сгонят, разгавариват, пападат, да-
жидат, палучат, брякат, стукат, шагашь, па-
спиват, ни грет, галава кружат, детка ни пушат 
и др.

Не подвергаются преобразованию сочетания 
[айу], [ейу] в формах 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч., воз-
можно, потому что гласные разной артикуляции 
(по подъёму, по участию губ), и сочетания [айьт’ь], 
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[ейьт’ь] в форме 2 л. мн. ч., может быть, здесь из-
менению препятствует наличие последующего 
слога. Зафиксирован только один случай утраты 
интервокального йота с последующим стяжением 
гласных в форме 3. л. мн. ч. в сочетании –[айу]: 
врачи уежат.

Утрата интервокального йота и стяжение 
гласных в личных глагольных формах в забай-
кальских говорах встречается повсеместно и в 
речи деревенских жителей всех возрастных групп, 
употребляются стяжённые формы параллельно 
с нестяжёнными, в речи отдельных диалектоно-
сителей могут преобладать. Это устойчивая диа-
лектная черта. Распространено это явление в го-
ворах Сибири, куда было привнесено из говоров 
севернорусского наречия и восточных среднерус-
ских говоров [1, с. 179].

Встречается форма 1 л. ед. ч. в усечённом ва-
рианте без конечного гласного -у у глагола знать: 
ни знай/ увёс ли нет Федя, ни знай, замарил, на-
верно; ни знай, куды увезли, не знай, не скажу; я 
не посмотрела, а я не знай. 

Конкурировать могут основы внутри пара-
дигмы личных форм. У глаголов, в литератур-
ном языке в личных формах имеющих основы с 
чередованием [к] // [ч’], [г] // [ж], в исследуемых 
говорах повсеместно наблюдается выравнивание 
глагольной основы по основе на задненёбный со-
гласный: пекёшь, текёт, стригём, не берегётесь, 
например: биригёт, вада тикёт, зажгёшь, пякём 
хлеп, пякёшь, испякём, запрягёшь, стригёт, за-
пригёшь, стригёт, стригёшь, шерсти-тъ навала-
кёт, на пол лягем, тикёт пикёца, огонь разожгём, 
запрегёте, быка запригём, разболакёмся, тикёт, 
сталкём, напикёшь, напикёшь и др. 

В основах личных форм наблюдается чередо-
вание твёрдых и мягких заднеязычных. Парадигма 
личных форм представлена следующим образом: 

 ед. ч. мн. ч. 
1 л. пеку, берегу пекём, берегём 
2 л. пекёшь, берегёшь пекёте, берегёте
3 л. пекёт, берегёт пекут, берегут
Данные унифицированные формы употре-

бляются повсеместно и в речи деревенских жи-
телей всех возрастных групп. Это явление носит 
устойчивый характер. Употребление этих форм 
для диалектоносителей предпочтительнее литера-
турных, которые диалектоносители употребляют 
в определённых речевых ситуациях, когда хотят 
говорить по-городскому: пичём свой хлеп, ни би-
рижёт сапоги, ляжем спать, вало чут. Глагол 
мочь употребляется как в формах с чередовани-
ем [г]//[ж]: могу – можешь – может – можем – 
можете – могут, так и в формах с выравненной 
основой на задненёбный: могу – могёшь – могёт –  
могём – могёте – могут с переносом ударения на 
окончание в большинстве форм или с сохранени-
ем ударения на основе, например: могишь ни ра-
ботать. 

Встретилось выравнивание основ по основам 
на [ч]: пичём свой хлеп – пичу хлеп утрам. 

Глаголы, в литературном языке в личных фор-
мах имеющие основы с чередованием [ч’] // [т’], 
[ж] // [д’], [ш] // [с’], [ [ш:’] // [с’т’], в исследуемых 
говорах повсеместно в речи забайкальских жите-
лей разных возрастов употребляются вариантно: в 
общерусских формах: отколочу, отъезжу, выра-
щу и в диалектных формах с отсутствием в осно-
вах этих чередований: отколотю, отъездю, вы-
растю, шутю, я слетю (слечу), бросю, перенасю, 
ни касю, кусочек хлебу схватю, думаю заблудюся, 
отъездю, вырастю, чистю, тушу бросю, дрожи 
працидю, садюсь на каня, заблудюсь, вылетю, за-
блудюсь, ни ездю и др. 

Разноспрягаемый в литературном языке гла-
гол хотеть в исследуемых диалектах имеет две 
парадигмы личных форм: с основой на [т’] (кро-
ме 1 л. ед. ч.) или на [ч’] во всех личных формах:  
1 спр. хочу, хочешь, хочет, хочем, хочете, хочут;  
2 спр. хочу, хотишь, хотит, хотим, хотите, хо-
тят. Например: пить хочете, хочешь чаивать, ись 
хочат, не хочат, как хатишь, хотим, ни хатят, 
ни хатит, как хатишь, каг же ты хоти шь, чо ха-
тит, то и делат. Наличие двух парадигм личных 
форм у этого глагола – остаточное явление, имев-
шее место в древнерусском языке, устойчивость 
этого явления в диалектах поддерживается нали-
чием этой особенности в просторечии.

Бывший нетематический глагол дать по-
всеместно употребляется в общерусских личных 
формах: даю, дашь, даст, дадим, дадите, дадут. 
Зафиксированы случаи выравнивания основ в 
личных формах ед.ч по основам мн. ч.: дадишь 
посасить, дадит иму исти. 

Личные формы глагола есть со значением 
«принимать пищу» совпадают с литературными: 
ем, ешь, ест, едим, едите, едят, например: ем 
помаленьку, ешьте хорошо, он всё ест, из Унды 
едим (т. е. берём воду для пистья, приготовления 
пищи), гусеницы едят.

Глагол брить, его производные бриться 
и др. в личных формах настоящего времени по-
всеместно употребляются с основой брой-: брою, 
броюсь, броешь, броешься, броет, броем, броете, 
броют, например: я не броюсь, броется утром и 
вечером, добрых-та вы брают (выбреют) и др. 

Глаголы, которые в современном русском язы-
ке относятся к непродуктивным классам, встреча-
ются в исследуемых диалектах как в исконных 
формах: машу, полощу, машешь, полощешь, дрем-
лю, дремлешь, сыплю, сыплешь, щиплю, щиплешь, 
например: машет руками, дремлю на заваленке, 
щиплет, ни браво, мучусь, так и в формах, обра-
зованных по модели 1-ого продуктивного класса: 
махаю, полоскаю, махаешь, полоскаешь, дремаю, 
дремаешь, мучаюсь рематизмам. Глагол сыпать 
и его производные употребляется в вариантных 
личных формах с [л’] – эпентетикумом в осно-
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ве: сыплю скорлупки, сыплю, сыплет на землю и 
без него, но образуются формы не по 1-ому про-
дуктивному классу: сыпишь, насыпят, насыпют. 
Глагол капать также имеет две параллельно упо-
требляющиеся вариантные формы: каплет, ка-
плют – капает, капают, в речи диалектоносите-
лей преклонного возраста употребляются личные 
формы с основой без [л’] – эпентетикума, также 
образованные не по 1-ому продуктивному классу: 
крофь капит, капят по две капли.

Глаголы принимать, снимать употребля-
ется в общерусских вариантах: принимать ф 
партию, ни принимают шкуры, снимать зана-
вески, снимаешь мокрую одёжу, в диалектных со 
стяжением гласных: принимашь гостей, снимат 
валенки и в вариантах без вставного начального 
[н] и стяжением гласного в приставке и корне при-
мать: примают даром, примаешь в дом, примашь 
ликарсва, примали ф семью, сымаю с иво рубаху, 
сымат даху, сымали на карточку. Употребляется 
глагол имать со значением «брать»: имают, за-
кавывают руки.

Наряду с литературным глаголом показы-
вать в исследуемых диалектах употребляется 
глагол казать: кино кажут (повсеместно), кина 
не казали, пачётные листочки казал?, он вам ка-
зал (показывал) граматы? Глагол оставаться в 
форме настоящ. вр. наряду с формой остаётся 
употребляется и в форме стаёт: ума-то никакова 
ни стаёт.

Формы прошедшего времени.
В образовании форм прошедшего времени в 

исследуемых говорах нет отличий от литератур-
ного языка.

Зафиксированы случаи употребления арха-
ичной формы давнопрошедшего времени: дам-
нось Яшка-то гаварил был, тут паром прямо 
нас был, здесь был ходил, которая встречается в 
новгородских, вологодских и архангельских гово-
рах Северного наречия [2, с. 144], что даёт воз-
можность рассматривать такое употребление как 
остаточную материнскую черту.

Особенности в образовании видовых форм 
глагола. 

В исследуемых говорах у ряда глаголов несо-
вершенного вида в основе инфинитива с суффик-
сом -ва- в личных формах по аналогии с формоо-
бразующей моделью давать – даёт, узнавать –  
узнаёт встречается употребление глагольной 
основы без суффикса -ва: поливать надо – полиём 
мы её, надевали – надиёт мидали, фату надиют 
(надевают), палиёшь, мы ни палиём, лафтаки-та 
вырыёт (вырывает), палиют цвиты па гораду, 
полиют (поливают), адиёца (одевается), надеют, 
надиют, полиёшь, палиют, сватья мне налеёт, 
я хлопнул, полиёт, надеёт, не знаю, кем облиют, 
сваха раздет вот йиё.

Модель глаголов несовершенного вида на 
-авывать в исследуемых говорах является про-

дуктивной: распродавывалса, сами выткавывали, 
карма раздавывает (вместо раздаёт). 

В глаголах несовершенного вида на -о вывать, 
-ёвывать типа откочёвывать повсеместно в 
речи старшего поколения встречается замена 
ударного [о] на [а]: выкочавывали, укоча вывали, 
откочавывали, перекочавывали, с аццом 
начавывала, укачавывают, арганиза вываца, 
атваявывали, закавывают руки, датарга вывали, 
пришли перебинтавывать, заваявывали, 
выкачавывать, пирикачавывали. 

Активно употребляются глаголы несо-
вершенного вида с суффиксом -ова- в основе: 
ни пробовала, праздновали, ни галадавал, -ива, 
-ыва: ни слыхивала, у нас вапшэ-то апы ливали 
паля, запродавливали, в том числе с заменой кор-
невого ударного [о] на [а]: я припамниваю, ни 
запамнивала, будет фсё запамнивать.

В глагольных основах несовершенного вида 
глагольный суффикс -ыва в заударном положе-
нии произносится вариантно с гласными [ы]: 
пригружыват, заробатывали, пирибрасыват, 
[ъ]: пасиж[ъвъ]ете, привяз[ъвъ]ли, в том числе 
после твёрдых задненёбных: не перешаг[ъва]ла, 
пата ск[ъвъ]ть дроф, ростяг[ъвъ]т, запуг[ъва]ли, 
[а]: выбрасавала, ни видавали, фсё павыбра савали, 
в говорах со следами оканья встречается с [о] на 
месте [ы]: не видовали (не видывали). Фиксирует-
ся также произношение [ы] на месте [о] в суффик-
се –ова: камандывал. В этих случаях можно пред-
положить взаимную мену суффиксов -ова и -ыва.

В отличие от ряда русских говоров, в том чис-
ле и русских говоров соседней Бурятии, в которых 
наблюдается сохранение суффикса –ова,-ева в 
личных формах без чередования с -[уj] типа тре-
бовать – требоваю, брезговать – брезговаю [Рус-
ская диалектология 2005, с. 141; Эрдынеева 1986, 
с. 59], в исследуемых говорах Восточного Забайка-
лья эта черта не имеет широкого распространения, 
в подобных глаголах при спряжении обычно на-
блюдается чередование [ова] //[уj]: праздновать –  
празднуют, пробовать – пробуют.

В исследуемых говорах встречается употре-
бление глагола в основе с суффиксом -а вместо 
-ива: пратапляла (вместо протапливала).

Суффикс -а продуктивен в образовании гла-
голов совершенного вида, в говорах заменяет 
суффикс -и: вы брасали (выбросили), вместо гла-
гола схватить употребляется глагол схватать, 
изменяющийся по 1-ому продуктивному классу: 
схватаю палку да бью иво, он иво схватал з зади, 
нош-то схватал и три раза прнул.

От глагола несовершенного вида лить встре-
чается образование глагола сов. вида с суффиксом 
-ну с сохранением корневого гласного линуть: ты 
из ыё лину ла, но также фиксируется употребление 
глагола совершенного вида стрелить с заменой 
суффикса -ну на -и: стрелю, стрелит, бранавик-
то тут стаял, стре лили как-то, мы испужались.
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Встретилось употребление формы будущего 
сложного с глаголом, относящимся в литератур-
ном языке к совершенному виду: нихто ни будьт 
купить.

Формы повелительного наклонения
В рассматриваемых говорах так же, как и в 

литературном языке, используются формы пове-
лительного наклонения 2 л. двух формообразую-
щих моделей:

с суффиксом -и: принеси, вари, посади, помо-
ги, помогите, например: Валька, абумись! ну, де-
душка, иди на тилифон, звани; прасти иё, Петь-
кя, визи; вали выгани тилёнка; иди; кажи ухо; 
вот ты пасиди папробуй, перемените квартиру, 
перейдите, кажи, миня ривут: «Иди, вадись»; 
бирите па баране, спраси, иди, вылизи, ищи, кали 
барашка, иди найди, плиши и др.; 

с нулевым суффиксом: играй, фстань, 
атрешьте, например: не трогай, будь добренька; 
абалакай папку!, папробуй, бабушка, аткрой, я 
твой внук; зыпка мила дела, павесь и качай; брось 
и др.

Однако сфера образования форм с нулевым 
суффиксом шире, чем в литературном языке, при 
этом нулевой суффикс встречается как у приста-
вочных глаголов: пазвонь мне, Федя, ни украдь 
(не укради) у миня иё; так и у бесприставочных: 
Лена-то крапиву рвёт. Лена, крапь иво; дой; не 
шавель, ни шавельте (не шевелите) иво; дойте и 
пейте, забелишь дак фкусна.

Для исследуемых говоров характерна вари-
антность форм повелительного наклонения: по-
ложи, положите – положь, положьте, у глагола 
напоить основной вариант напои, но отмечается 
и вариант напой; не тронь, ляг, лягте – не трожь, 
ляжь, ляжьте, у глагола бежать повсеместно 
употребляются формы беги, бегите, зафиксиро-
ван случай употребления варианта бежите. От 
глагола постукаться встретилась форма повели-
тельного наклонения постукайся.

Со значением 3 л. употребляется аналити-
ческая форма, не отличающаяся по составу от 
литературной, например: вина выпьют, наллют 
пускай. В данном случае наблюдается постпози-
ция формообразующей частицы пускай. Употре-
бляются и формы инфинитива с частицей давай, 
например: давай посуду мыть.

Так же, как и в разговорной речи литера-
турного языка, в говорах используются формы с 

постпозитивной частицей -ка: идите-ка, неси-ка, 
помоги-ка, наливай-ка.

К особенностям забайкальской русской на-
родной речи также относится двойное употре-
бление форм повелительного наклонения типа 
иди найди, посиди попробуй; вали выгани тилён-
ка и др.

Таким образом, для глагольного формообра-
зования в говорах севернорусского генезиса на 
территории Восточного Забайкалья характерна 
большая вариантность по сравнению с глаголь-
ным формообразованием в литературном языке. 
Среди диалектных особенностей в системе гла-
гольного формообразования наблюдаются яв-
ления, привнесённые в исследуемые говоры из 
материнских севернорусских говоров, которые 
отличаются разной степенью устойчивости. Ряд 
таких диалектных особенностей находится на 
стадии утрачивания, например, формы инфини-
тива типа пекчи, берегчись, стригчись, формы 
давнопрошедшего времени типа гаварил был, был 
ходил, такие явления встречаются спорадически 
и в речи диалектоносителей преклонного воз-
раста. Диалектная инфинитивная форма на -гти, 
-кти вытесняется литературной на -чь: беречь, 
стеречь, печь. Личные формы глаголов с отсут-
ствием в основах чередования [ч’] // [т’], [ж’] // 
[д’], [ш’] // [с’т’]: отколотю, отъездю, вырастю –  
вытесняются общерусскими: отколочу, отъезжу, 
выращу. Другие черты являются относительно 
устойчивыми, например, личные формы с вы-
равненной глагольной основой по основе на за-
дненёбный согласный: пекёшь, текёт, стригём, 
не берегётесь, стяженные глагольные формы с 
утратой интервокального [j] типа знат, быват, 
делам, они употребляются повсеместно и в речи 
деревенских жителей всех возрастных групп. Со-
хранению диалектных черт способствуют прояв-
ляющиеся в говорах языковые законы экономии 
языковых средств, который, например, обуслов-
ливает устойчивость стяжённых форм, употребле-
ние форм повелительного наклонения с нулевым 
суффиксом, и морфологической аналогии, напри-
мер, языковой закон унификации поддерживает в 
русской народно-разговорной речи забайкальцев 
личные формы глаголов с выравненной основой 
на задненёбный: текёт, пекём, личные формы 
глаголов несовершенного вида с редукцией суф-
фикса -ва инфинитивной основы: полиём, надиёт 
(по аналогии давать – даёт) и др.
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В начале 90-х гг. ХХ в. литературная си-
туация у нас в стране радикально изменилась. 
Идеологический пресс, во многом определявший 
методологию писательской работы, сначала осла-
бил свое давление, а затем прекратился. На всех 
уровнях произошло дробление структуры писа-
тельского союза на параллельные организации, 
размежевание по идеологическим, творческим и 
иным принципам. Это привело к делению лите-
ратурных кругов на все более мелкие, узкие сег-
менты. В писательском мире установилась систе-
ма, которую В. Гусев обозначил как «кучкизм», а 
авторская группа под руководством В. Прозорова 
как «тусовку». 

Социалистический реализм, и прежде мало 
признававшийся серьёзными писателями, пере-
стал быть догмой, а с кончиной социализма ли-
шился официальной платформы. Этот идеоло-
гический переворот позволил Вик. Ерофееву 
выступить с программной статьёй «Поминки по 
советской литературе» («Литературная газета»,  
№ 27, 1990), где тот попытался поставить знак ра-
венства между методологией соцреализма и всей 
литературой, созданной в советские годы. 

Роль утвердившегося на литературном Олим-
пе направления на себя взял постмодернизм. До 
этого проявлявший себя подспудно метод вышел 
на поверхность культурного пространства; пред-
ставители бывшего «андеграунда» оказались в 
центре внимания, их стали издавать большими 
тиражами, приглашать на телевидение, посылать 
за границу.

Постмодерн, являющийся генетическим по-
томком прежнего авангарда, принял от новых хо-
зяев жизни предложение о сотрудничестве. В его 
среде выстроились иерархии, сложились репута-
ции, были рекрутированы критики и печатные из-
дания, взявшиеся за анализ и раскрутку постмо-
дернистских произведений. При необходимости 
постмодерн в некоторой пропорции разбавлялся 
сочинениями наиболее лояльных к нему авторов-
традиционалистов.

Для утверждения главенствующей роли 
постмодернизму требовалась массированная 
дискредитация предыдущих поколений писате-
лей. Многое из созданного во второй половине  
ХХ в. подверглось жёсткой, не всегда обосно-
ванной критике. Реалистическое мировоззрение 
объявлялось косным, натуралистическим и при-
том конъюнктурным способом самореализации в 
искусстве. Такой упрощённо-примитивный под-
ход отвергался еще литературоведами советского 
времени. Б. Сучков писал, что «художественная 
условность, реалистическая сгущенность образа, 
гротеск, гипербола, фантастика – такие же закон-
ные средства реалистического письма, как и пла-
стическая изобразительность, воспроизводящая 
достоверные жизненные формы» [9].

В такой ситуации литераторам, продолжав-
шим работать в реалистической манере, жилось 
непросто. Издатели фактически отвернулись от 
них, а читатели, сохранившие верность произве-
дениям классического типа, не могли повлиять на 
ситуацию.

© С. М. Казначеев, 2011
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Но изыски постмодерна быстро наскучили 
серьёзной публике, заметившей, что пафос пост-
модернистских сочинений чаще всего отличается 
пустотой, цинизмом и бездуховностью. По словам 
Анатолия Кима: «…есть понятие – оно выражает-
ся словом “нутро”… И от того, какое это “нутро” –  
богатое или бедное, глубокое или, мелкое, зависит 
способность исполнителя волновать человека, за-
хватывать его… Именно так и происходит утра-
та подлинного реализма: того, что переживается 
сердцем человека. Все ругают постмодернизм, – 
так он же выразил свое “нутро”, и оказалось что 
там скупо, бедно и, как бы сказать, не очень до-
бро» [2].

Критическое осмысление этих тенденций 
происходило с некоторым запозданием. Растерян-
ность писателей передавалась и аналитикам. В 
подходе к явлениям культуры наблюдались разно-
бой выводов, неумение слышать и понимать друг 
друга. Постмодернистская критика продолжала 
упиваться творениями своих кумиров, но восто-
рженность постепенно спадала. В сознании кри-
тики и литературоведения нарастало стремление 
повернуться лицом к оттеснённому на периферию 
литературной жизни реализму. А он за истекшие 
годы претерпел важные, но не вполне понятные 
изменения. Реализм стал иным, не таким, как 
прежде, новым. Но внутри него проходили при-
вычные процессы восстановления, регенерации. 
Обновляясь, изменяя внешний облик, глобальная 
тенденция мировой культуры, сохраняла внутрен-
ний стержень.

Некоторые черты мутации методологии 
обнаруживались и ранее. В творчестве Ю. Ка-
закова, В. Катаева, Ю. Нагибина, В. Распутина,  
А. Солженицына, В. Солоухина, Ю. Стефановича, 
В. Тендрякова и др. появлялись элементы нового 
художественного веяния. В полной мере оно во-
плотилось в 90-е гг. и требовало своего осмысле-
ния. В 1993 г. в «Новом мире» была опубликована 
статья Н. Лейдермана и М. Липовецкого, которые 
отметили появление нового художественного яв-
ления – «постреализм». Авторы этой концепции 
ограничились простой констатацией этого факта, 
не приложив достаточных усилий для того, чтобы 
подробно определить и сформулировать свойства 
постреализма.

Статья К. Степаняна «Реализм как спасение 
от снов», где прозвучала мысль автора о том, что 
господствующее в литературе направление – пост-
модернизм – стало терять свою популярность, а 
писатели всё чаще задумываются о правде жизни, 
о точном изображении действительности, появля-
ется в 1996 г. в журнале «Знамя». В общественном 
сознании вызревает мысль, что реализм как худо-
жественный метод не исчерпал творческих воз-
можностей и обладает широкими перспективами.

В 1997 г. группа писателей молодого и сред-
него поколения, сплотившихся вокруг Творческо-
го объединения московских прозаиков, выступила 
с инициативой проведения научно-практической 
конференции, на которой предполагалось обсу-
дить насущные вопросы литературного процесса. 
В числе инициаторов дискуссии были М. Попов, 
П. Паламарчук, А. Сегень, А. Белай, В. Бацалёв 
и др. 

Тема для разговора – «Новый реализм» – была 
выбрана точно. По словам В. Гусева, «разговор 
явно назрел и оттого собрал столь богатый состав. 
Разговор именно о реализме. Объяви устроители 
другую тему: «Московская проза» или что-то ещё 
в подобном духе, – может быть, никто и не при-
шел бы. Слово «реализм» действительно стоит на 
нерве; чувствуется, что «реализм» нужен сейчас 
– со всеми прилагательными, которые к нему при-
лагаются…» [1].

Конференция прошла в Московской пи-
сательской организации 24 марта 1997 г. Её 
участниками стали известные авторы, критики, 
литературоведы, журналисты: Л. Аннинский,  
Л. Баранова-Гонченко, Л. Бородин, В. Гусев,  
А. Ким, В. Куницын, Ю. Мамлеев, А. Мулярчик, 
В. Отрошенко, П. Палиевский и др. Основной 
теоретический доклад «Новые реалии – новый 
реализм» сделал автор этих строк. Обсуждение 
происходило живо, разносторонне, конструктив-
но. Выражались различные точки зрения; общими 
усилиями удалось если не установить со всей точ-
ностью, то прояснить и озвучить на категориаль-
ном уровне важные для литературного процесса 
вопросы. 

В докладе значительное место было отведе-
но историческому аспекту проблемы, проведены 
некоторые параллели. Сам термин «реализм» со-
отнесен с философской дискуссией об универса-
лиях (генеалогия термина отмечена также в содо-
кладе П. Паламарчука и выступлении В. Гусева). 
Подробно были рассмотрены бытование термина 
в русской классической и советской литературе, 
реалистические тенденции в зарубежной литера-
туре. Подчёркивался принцип преемственности 
нового художественного направления. Черты «но-
вореалистической» эстетики были соотнесены с 
эстетикой и философией постмодернизма.

Реализм остался индикатором настроений, 
свойственных современным жителям нашей стра-
ны. Дух народных мнений, убеждений, симпатий 
и антипатий отражается в художественном сло-
ве, но в мироощущении современного писателя, 
работающего в русле реализма, нет цельности, 
присущей произведениям «деревенской» прозы. 
Материалом большинства нынешних сочинений 
является беспокойная, мятущаяся душа современ-
ного русского человека. Иван Африканыч, Федор 
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Кузькин, Иван Денисович, Матрена Васильевна, 
Егор Прокудин не меньше терпели на своём веку, 
но их согревала надежда на будущее. Нынешние 
герои, как правило, лишены этого шанса, что при-
вносит в звучание новейшей прозы эсхатологиче-
ский, экзистенциальный оттенок. 

Другим нюансом «нового реализма» названо 
отношение автора к героям. В книгах прошлых 
десятилетий авторский взгляд на типажи нёс в 
себе демиургические черты. Писатель был если не 
«инженером человеческих душ», то наставником, 
учителем, старшим братом. В словах писателя 
присутствовал оттенок проповеднической речи, 
произносимой ex cathedra. Нынешний писатель-
реалист обычно не обозначает никакой дистанции 
между собой, героями, а также и читателями. От-
ношения между ними строятся по горизонтали. 

Это обстоятельство привнесло в прозу дове-
рительность, искренность, исповедальность. Со-
чувственное отношение к человеку, уважение его 
как личности – важная черта нынешнего писателя-
реалиста и отличает его от художественного оппо-
нента, представителя постмодернизма.

Идеологические, мировоззренческие мута-
ции, произошедшие в душе литератора, с необхо-
димостью потребовали изменений в идейном на-
полнении, тематике, стилистике, композиционных 
и языковых решениях. Популярными в нынешней 
реалистической литературе становятся жанры раз-
мытые, диффузные, где беллетристическое нача-
ло причудливо соединяется с автобиографизмом, 
эссеистикой и публицистикой. Читая современ-
ную прозу, трудно отделить выдумку и фантазию 
от реальных событий, чётко идентифицировать 
жанр произведения. Это обусловило и появление 
смешанной фигуры автора-героя-повествователя, 
который почти не отличим от писателя. Такое на-
блюдалось и прежде, скажем, в лирической прозе, 
но в последние годы этот приём стал особо упо-
требляемым (В. Галактионова, В. Гусев, В. Кру-
пин, И. Ракша, Е. Чернов, А. Кожедуб, С. Щерба-
ков, А. Панова и др.). 

Содоклад П. Паламарчука «Корнесловие 
имени» был посвящен этимологическим корням, 
обнаруженным им в словосочетании «новый реа-
лизм», а также содержал краткий обзор точек зре-
ния на соотношение (или противопоставление) 
реализма и постмодернизма, бывших на тот мо-
мент времени (рассмотрению подверглись точки 
зрения В. Славецкого, М. Эпштейна, Д. Бавиль-
ского, Вик. Ерофеева). В заключение он предло-
жил свою вариацию имени для нового явления 
в отечественной литературе: «поднимем же за-
здравную чашу за РУССКИЙ РЕАЛИЗМ» [7].

М. Попов в лаконичном вступительном слове 
вспомнил идею Р. Гароди о реализме без берегов, 
а В. Куницын обнаружил в современной литерату-

ре следы «виртуального реализма». Ю. Мамлеев 
попытался смягчить отношения между противо-
поставляемыми модернизмом и реализмом. По 
его мнению, классический авангард оказал бла-
готворное влияние на развитие культуры и во 
многих своих чертах опирался на реалистическое 
отображение действительности: «Ведь великие 
писатели авангарда – Кафка, Джойс, Музиль, Ан-
дрей Белый, Набоков – фактически описывали, 
конечно же, реальность» [5].

Содержательным было сообщение А. Муляр-
чика. Он сказал, что «уже в конце 70-х годов… по 
постмодернизму было нанесено несколько очень 
чувствительных ударов: по самой его сути, кото-
рая вместо связи человек – мир предлагает связь 
литература – текст и вместо описания реальности 
– игру с реалиями. И многое тут пошатнулось… В 
1978 году ныне покойный Джон Гарднер… напе-
чатал свою книгу, так и не переведенную в полном 
объеме, о “нравственной литературе”, практиче-
ски списанную с трактатов Толстого об искусстве, 
где он призывал к нравственному звучанию ис-
кусства, и прежде всего литературы. Он выступил 
против постмодернизма… типичные ошибки, как 
он писал, “слабые места слабого искусства заклю-
чаются в переоценке текстуры и структуры произ-
ведения в ущерб его нравственному и социально-
историческому содержанию”» [6]. 

К. Кокшенёва сосредоточилась на чертах 
постмодернизма, которые отличают его от литера-
туры большой традиции. Она указала, что литера-
туроведческие статьи и другие материалы, анали-
зирующие постмодерн, интереснее и глубже, не-
жели сами тексты. Несоответствие теоретической 
базы и реального творческого потенциала приво-
дит, по мнению К. Кокшенёвой к негативным ре-
зультатам: «Постмодернизм нанёс… чудовищный 
вред – особенно молодому поколению – тем, что 
творческую инфантильность, крайний субъекти-
визм возвёл в принцип: погашение мужественной 
творческой воли…» [3]. 

В выступлении П. Палиевского речь шла о 
нравственных аспектах творчества. Литературо-
вед выразил сомнение по поводу разбираемого 
художественного явления: «Присутствующая в 
выступлениях теоретичность сразу поставила пе-
редо мной вопрос: а где, собственно, этот самый 
“новый реализм”? Как писатель современной ли-
тературы, я не вижу в ней никакого нового реализ-
ма. Есть попытки – слабые или сильные – вновь 
обрести опору в жизни, в действительности, най-
ти в них какой-то смысл, – это очень трудно, по-
тому что жизнь сейчас сознательно превращена в 
бессмыслицу. Но чтобы это было чем-то новым – 
такие вот попытки, – не скажу» [8, с. 74]. 

Но дружное обращение к термину заставля-
ет задумываться о его наличии. Стоит прибегнуть 
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к услугам какой-либо из поисковых систем Ин-
тернета и задать тему «новый реализм», то будут 
извлечены многие сотни упоминаний, причем 
«неореалистические» элементы есть в литерату-
ре, в кино, в живописи, в архитектуре, в дизайне. 
Явление, не просто присутствует в культуре, но 
широко распространено в ней.

Палиевский возразил тем, кто утвержда-
ет: художник принципиально, по определению 
не может показать ничего такого, что вообще не 
существует, хотя бы в нашем воображении. При 
таком подходе все творческие люди оказываются 
реалистами, а любое деление на направления ока-
зывается ненужным: «Здесь говорили, что нельзя 
изобразить то, чего нет, следовательно, не может 
быть не-реализма вообще. Это не так. Существу-
ет ложь – сознательное именование того, чего 
нет. Она имеет исключительно тонкие системы 
самодоказательства. Ложь едет всегда верхом на 
правде, потому что лжи в чистом виде никто не 
поверит. Ей нужна хоть крупица правды; и одна 
маленькая крупица правды способна выдержать 
тонны лжи… Это искусство как раз модернист-
ское, авангардистское, постмодернистское, – но 
не искусство реальности, реализма, которое оче-
видным образом противостоит искусству мани-
пуляции с ложью» [8, с. 73].

Выстроенная оппозиция «ложь – истина» 
открыто проявляется в сопоставлении постмо-
дернизма и нового реализма. Две пары этих по-
нятий контаминируются; этические категории 
во многом совпадают с эстетическими. Словом, 
состоявшийся разговор послужил своеобразным 
закладным камнем в основании новой теории, а 
также оказался толчком для начала уже упоми-
навшейся полемики. Удалось выйти на высокий 
уровень понимания проблемы, подняться над рас-
суждениями о технических приёмах, жанровых 
предпочтениях и языковых средствах. Выявилось 
главное, что характерно для появления любых на-
правлений в искусстве: они отличаются не техни-
ческим инструментарием, не арсеналом образных 
средств и не эстетическими канонами: принципи-
альное отличие между художественными школа-
ми и стилями состоит в отношении к Богу, миру и 
человеку. Этот аспект определяет и соотношение 
постмодернизма и нового реализма. Первый сто-
ронится действительности и побаивается её, а че-
ловека стремится принизить, а второй благоговеет 
перед жизнью, ценит её и вдохновляется ею, а че-
ловека старается понять, успокоить, поддержать.

А. Ф. Лосев, проводя границу между двумя 
эстетическими подходами, недвусмысленно дал 
понять, в чем состоит их различие: «...из богатой 
и многоплановой структуры искусства выбира-
лась (модернизмом – С. К.) только одна сторона, 
раздувалась до неимоверных размеров, подавляла 

и поглощала все другие планы и доводила иной 
раз художественное выражение до полного урод-
ства и безобразия. Всякого уродства и безобразия 
в реальной жизни очень много. Но реалист, реаль-
но изображая эти стороны жизни, нисколько не 
забывает и положительные стороны жизни, изо-
бражая их то более, то менее красочно, но отнюдь 
не игнорируя их целиком» [4]. 

По итогам конференции издан сборник ма-
териалов. Писательская встреча нашла отраже-
ние в прессе, в частности, в журнале «Подъем». 
Весь первый номер от 2000 г., названный «специ-
альным выпуском журнала» вышел под девизом 
«Новые реалисты – ХХI веку». В статье П. Басин-
ского «Возвращение (Реализм и модернизм в кон-
це ХХ века)», автор, отталкиваясь от разработок  
Н. Лейдермана и М. Липовецкого, анализирует 
эволюцию реалистической тенденции в русской 
литературе и приходит к выводу, что на рубеже 
XX–XIX вв. реализм подошел к новой фазе своего 
существования. 

Споры о новом реализме продолжились в 
1999 г. – прошла вторая конференция, подтвер-
дившая, что направление критической мысли взя-
то верное: интерес к обсуждаемым вопросам не 
остыл. В диалог вступили М. Попов, С. Сибирцев, 
А. Бархатов, Н. Дорошенко, В. Галкин, В. Зуев и 
др. В 2000 г. под тем же названием состоялась 
третья конференция, в которой участвовали В. Гу-
сев, М. Попов, А. Бондарев, А. Антонов, С. Мол-
чанова, С. Федякин, А. Мулярчик, Н. Переяслов,  
А. Трофимов, В. Дементьев и др.

Б. Сучков ратовал за расширение писатель-
ского инструментария, что не вредит реалистиче-
скому методу, а обогащает его. Формула Р. Гароди 
о реализме без берегов кажется заслуживающей 
внимания. В осуществлении своей сверхзадачи 
писатель-реалист пользуется любым из средств, 
популярных авторов литературного авангарда: со-
отнесение оригинального текста с пластами ми-
ровой культуры, обращение к скрытым цитатам, 
аллюзиям и реминисценциям, лингвистические 
игры и эксперименты, ироническое и саркасти-
ческое переосмысление произведений минувших 
эпох, в том числе и классических. Вспомним, что 
все это не было чуждо ни Пушкину, ни Достоев-
скому.

 Позиционирование реализма состоит не 
только в философском фундаменте мировоззре-
ния и последовательном стремлении к правде 
жизни, но и в нравственном императиве, заклю-
чающемся в уважении действительности и пре-
клонении художника перед жизнью как таковой, 
как перед высшей Идеей, манифестирующейся 
в нашей жизни, перед человеком, являющимся 
средоточием тайны бытия, сконцентрированной 
в одной личности. Именно в морально-этической 
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плоскости пролегает граница между реализмом и 
модернизмом, а ныне – новым реализмом и пост-
модернизмом, который можно обозначить как но-
вый модернизм.

Черты художественной методологии ново-
го реализма можно усмотреть в произведениях  
И. Агафонова, Э. Алексеева, В. Артемова, В. Дёг-
тева, С. Есина, Н. Иванова, В. Карпова, А. Ко-
жедуба, А. Кормашова, Ю. Козлова, В. Крупина,  
Ю. Полякова, А. Сегеня, С. Щербакова и др. Мир 
в их сочинениях узнаваем, ярок, многогранен и 
несёт в себе наиболее типичные черты современ-
ности. 

О проблемах нового реализма писали и про-
должают писать такие критики, как В. Бондарен-
ко, Б. Евсеев, Р. Ляшева, Н. Переяслов, И. Шеве-
лева, А. Шорохов. Интерес к нему был наглядно 
подтверждён на заседании Совета по прозе при 
Союзе писателей России (ноябрь, 2004). Кон-

ференция называлась «Новые пути реализма» и 
была обращена не только в прошлое, но и в бу-
дущее вопроса. Сам факт последовательного об-
ращения идеологов и практиков художественной 
литературы к данной проблематике является яр-
ким свидетельством того, что вопросы, стоящие 
ныне перед русским реалистическим искусством, 
по-прежнему составляют важную и злободнев-
ную сферу, определяющую векторы поступатель-
ного развития отечественной культуры в целом, и 
нашей изящной словесности, в частности.

Реализм, возродившись в очередной раз, в 
его нынешнем виде сохраняет в себе основные и 
принципиальные черты традиционного представ-
ления о корневой тенденции русской культуры, но 
в то же время несёт в себе новые черты, отражаю-
щие современную действительность во всей её 
полноте и противоречивости.

Список литературы
Гусев В. И. Творческий метод или реальность абсолютного духа // Новый реализм. 1. 

М., 1997. С. 65.
Ким А. А. Есть ли у пишущего «нутро» // Новый реализм. М., 1997. С. 55.2. 
Кокшенёва К. А. Постмодернизм: презрение к жизни // Новый реализм. М., 1997.  3. 

С. 58–59.
Лосев А. Ф. Теория стиля у модернистов // Литературная учеба. 1988, № 5. С. 154.4. 
Мамлеев Ю. В. Чудовищная подмена религии // Новый реализм. М., 1997. С. 47.5. 
Мулярчик А. С. О чём говорил Джон Гарднер // Новый реализм. М., 1997. С. 52.6. 
Паламарчук П. Г. Корнесловие имени // Новый реализм. М., 1997. С. 38.7. 
Палиевский П. В. Ложь верхом на правде // Новый реализм. М., 1997. С. 74.8. 
Сучков Б. Л. Лики времени. Т. 2. М., 1976. С. 237.9. 

Рукопись поступила в редакцию 12. 04. 2011.



96

гуманитарный вектор. 2011. № 4 (28) 

УДК 811.161.1
ББК 81.2

Е. В. Кузнецова
г. Волгоград, Россия

Проблемы и перспективы изучения лингвогеографического 
ландшафта региона (на примере Волгоградской области)1

В статье говорится о картографировании лексики региона при помощи новых информа-
ционных и сетевых технологий, позволяющих оптимизировать процесс обработки данных. 
Технические возможности в комплексе с анализом языковых и внеязыковых факторов, влия-
ющих на формирование и развитие говоров региона, открывают новые перспективы лингво-
географических исследований.
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Problems and Prospects of Studying the Regional Lingual-
Geographical Landscape (Volgograd Region as an Example)

The article discusses vocabulary mapping of the region with the help of new information and 
network technologies which optimize data processing. Technical potentialities, coupled with the 
analysis of linguistic and extralinguistic factors that influence the formation and development of the 
dialects of the region, open up new prospects for lingual-geographical research.

Keywords: dialect, dialectology, dialectal word, linguistic geography, lingual-geographic 
landscape.

1  Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Дог. № 111434002а/В.

Лингвистическая география, теоретические 
основы которой заложены в Европе и России в  
кон. XIX – нач. XX вв., достигла пика своего раз-
вития во второй половине XX в., в настоящий же 
момент наука претерпевает качественные измене-
ния, связанные с появлением новых технических 
возможностей. В XXI в. лингвогеография пережи-
вает своё новое рождение. Современные информа-
ционные и компьютерные технологии значительно 
облегчают процесс обработки диалектного матери-
ала и составления лингвистических карт, уменьша-
ют вероятность появления ошибок при обработке, 
связанных с субъективными факторами.

Источниками исследования классической 
лингвогеографии и диалектологии являются атла-
сы, словари, монографии, живая диалектная речь, 
диалектные тексты, записанные на бумажные но-
сители или тексты в виде диктофонных записей.

В XXI в. круг и характер научных источников 
лингвистики вообще и диалектологии в частности 
существенно меняется. В лингвистических иссле-
дованиях, помимо всего перечисленного выше, всё 
более широкое применение находят электронные 
ресурсы различных типов: автоматизированные 
информационно-поисковые системы, электрон-
ные словари, базы данных, текстовые корпусы, 
системы передачи данных в сети Интернет. Соз-
дание таких ресурсов является актуальной зада-
чей современной гуманитарной науки.

Использование электронных лингвистиче-
ских баз данных не только значительно ускоряет 
и оптимизирует трудоёмкий процесс сбора и об-
работки языкового материала, но и ведёт к смене 
научной парадигмы в лингвистике. Обращение к 
компьютерным и сетевым технологиям в процессе 
создания диалектологических атласов – перспек-
тивное направление современной лингвистики, 
которое требует преобразования существующей 
теоретической базы лингвистической географии 
и ареальной лингвистики. На современном эта-
пе развития науки и техники подобная работа без 
применения компьютерных технологий оказыва-
ется несоизмеримо трудоёмкой, вследствие чего 
отодвигаются сроки её выполнения и результат 
исследований может «опаздывать».

В последние десятилетия исследователи рус-
ских говоров, занимающиеся изучением живой 
диалектной речи и составлением диалектологиче-
ских карт, стали активно использовать различное 
программное обеспечение, которое может помочь 
в обработке языковых данных.

Например, в Саратовском государственном 
университете им. Н. Г. Чернышевского идет ра-
бота над диалектным корпусом текстов. В Сара-
товском диалектном корпусе каждый отдельный 
говор образует самостоятельный подкорпус и 
представлен значительным по объёму и разноо-
бразным текстовым материалом, соотносимым с 
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многообразной нелингвистической информацией 
(фотографии, видеоиллюстрации, схемы, карты, 
сведения исторического, социокультурного ха-
рактера) [6].

Особое значение инновационные технологии 
приобретают при составлении лингвистических 
атласов. Так, для создания «Лексического атласа 
русских народных говоров» (ЛАРНГ – современ-
ный общероссийский академический проект, ко-
торый координирует Институт лингвистических 
исследований РАН и над которым работают в 
настоящее время более 100 вузов России, в том 
числе и ВГСПУ – с 1993 г.) в последние несколь-
ко лет составителям карт предлагается исполь-
зовать новый метод, основанный на применении 
электронных ресурсов. Составляется электронная 
картотека под управлением СУБД Oracle. Данные 
базы импортируются в программу MapInfo, в ко-
торой осуществляется визуализации материала, 
т. е. видна непосредственно диалектологическая 
карта со значками [3].

Создатели региональных атласов также всё 
чаще используют возможности сетевых и инфор-
мационных технологий.

В Удмуртском государственном университе-
те создана Лингвогеографическая информацион-
ная система «Диалект», которая позволяет карто-
графировать лексический материал, собранный 
на территории Удмуртской Республики в виде 
ответов на вопросы программы ЛАРНГ [11]. Все 
данные в базе кодируются в формате Unicode, что 
обеспечивает возможность хранения материала не 
только на русском, но и на любом другом языке. 
Данные системы доступны в сети Интернет. За-
дача системы состоит в автоматизации картогра-
фирования лексики русского диалектного языка и 
динамического визуализирования результатов об-
работки материала на карте [5; 13].

На кафедре общего и славяно-русского язы-
кознания ВГСПУ за время сотрудничества с ИЛИ 
РАН по программе ЛАРНГ накоплен обширный 
диалектный материал, собранный студентами и 
преподавателями филологического факультета в 
рамках диалектологических практик и экспеди-
ций в районах Волгоградской области. Материал 
этот послужил основой для создания диалектного 
атласа. Для работы с ним в ВГСПУ создана новая 
информационная система, ориентированная на 
наиболее упрощённую, логичную, и продуктив-
ную методику хранения и обработки диалектных 
данных. Сайт разработан на основе CMS Drupal с 
использованием СУБД MySQL, работа с диалект-
ным материалом реализована на основе клиент-
серверной технологии Ajax. Система «Лексиче-
ский атлас Волгоградской области», доступная 
в сети Интернет по адресу http://dialekt.vspu.ru/
node/2/, позволяет организовать работу над диа-

лектными лингвистическими картами на каче-
ственно ином уровне. 

Основа атласа – лингвистические диалект-
ные карты. Система «Лексический атлас Волго-
градской области» позволяет быстро и легко об-
рабатывать языковой материал и составлять линг-
вистические карты.

Необходимо отметить две принципиально 
важные особенности системы: общедоступность 
(для просмотра) и принципиальная открытость 
(возможность постоянно пополняться материа-
лом), которые обеспечивает электронному атласу 
возможность быть постоянным источником кар-
тографического материала и служить базой линг-
вистических исследований разного уровня.

Таким образом, составление лингвогеогра-
фического (или диалектного) ландшафта региона 
может осуществляться не путём ручного рисова-
ния карт, а технически гораздо быстрее, что, одна-
ко, не снимает вопросов научного теоретического 
характера. Проанализируем некоторые из них, 
опираясь на карты электронного атласа. 

Рассмотрим карты: «Редкий лес» (рис. 1), 
«Густой лес» (рис. 2), «Чаща, дремучий лес» (рис. 
3). Описательные общерусские наименования, 
повторяющие формулировку вопроса, редкий лес 
(в 18 районах области), густой лес (в 20 районах 
области), чаща (в 11 районах), дремучий лес (в 7 
районах) безусловно, доминируют на картах. Бо-
лее того, мы вполне можем предполагать их быто-
вание и на территории других районов, в которых 
они не отмечены значками.

Наше предположение основано на знании 
специфики сбора диалектного материала. Иссле-
дователь говора задаёт диалектоносителю вопрос 
о названии того или иного явления или объекта 
и, получая в ответ наименование, отличное от 
общерусского, несомненно, записывает его. Од-
нако наличие собственно диалектной номинации 
ни в коем случае не исключает бытования в го-
воре общерусского наименования. В другом слу-
чае исследователь слышит в ответ общерусское 
наименование (как правило, полностью или ча-
стично совпадающее с формулировкой вопроса) и 
записывает его, тогда мы видим на карте только 
общерусское наименование. Последнее, в свою, 
очередь, не исключает наличия в говоре не зафик-
сированного пока диалектного наименования. Од-
нако, мы в своём исследовании основываемся на 
уже имеющихся в настоящий момент в электрон-
ной базе атласа диалектных данных, учитывая, 
тем не менее, две особенности изучения диалек-
тов Волгоградской области.

Первая особенность связана с приведенны-
ми нами примерами и обусловлена современным 
состоянием говоров русского языка в целом: ак-
тивное влияние литературного языка на диалекты 
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и взаимовлияние диалектов, которое при исследо-
вании лексической системы говора должны учи-
тываться в большей степени, чем при исследова-
нии других уровней языка.

Еще в 1967 г. Л. И. Баранникова, исследуя 
изменения в диалектных лексических системах, 
писала: «В современной действительности нет 
носителей говоров, которые не знали бы, что 
рядом существуют другие системы, в частности 
система литературной речи, и в какой-то форме 
(активной или пассивной) не пользовались бы 
иной системой. Отсюда, с одной стороны, неиз-
бежное сопоставление своих норм с другими, с 
другой стороны, проникновение в одну систему 
элементов других систем. Учет собственно диа-
лектных и общих элементов в составе диалектной 
системы становится необходим, так как поведе-
ние, отклики их на проникновение иносистемных 
элементов будут разными» [2, с. 83]. Приведенное 
положение с каждым десятилетием с момента его 
формулировки становится всё более актуальным. 
В современных условиях развития русского языка 
в сверхинформатизированном обществе, как нам 
кажется, невозможно изучение лексики говора (в 
каком-либо аспекте) строго дифференцированно: 
собственно диалектная и литературная.

Современная диалектология приходит выво-
ду о необходимости целостного описания систе-
мы диалекта во всей совокупности составляющих 
её явлений. Дифференцированное описание и 
картографирование только диалектных различий 
в отвлечении от общерусских языковых явлений 
даёт не полное, а лишь фрагментарное знание об 
устройстве диалектной системы. В нашем иссле-
довании мы осуществляем недифференцирован-
ное лингвогеографическое описание лексики го-
воров волгоградского региона: на карты электрон-
ного атласа наносятся и собственно диалектные, и 
общерусские наименования, записанные студен-
тами и преподавателями в рамках исследования 
говоров. В состав общерусских единиц включа-
ются и просторечные, диалектно-просторечные 
единицы, а также так называемые интердиалек-
тизмы, т. е. слова частотные, квалифицирующие-
ся в словарях как диалектные с широким ареалом 
бытования в разных говорах русского языка.

Например, кроме упомянутых выше обще-
русских наименований, на карту «Редкий лес» 
(рис. 1) нанесены лит. прил. жидкий, лит. сущ. 
редколесье. На карты «Густой лес» (рис. 2) и 
«Чаща, дремучий лес» (рис. 3), являющиеся по 
сути синонимичными, – лит. сущ. чаща, чащоба, 
трущоба, дебри, глушь. 

Хочется заметить, что несмотря на совпаде-
ние перечисленных лексем со словарными значе-
ниями литературного языка, нужно учитывать уже 
тот факт, что на карте области эти слова фиксиру-

ются не сплошь во всех районах, а выборочно, что 
свидетельствует о предпочтении диалектоносите-
лями того или иного общерусского наименования. 
Мы предполагаем, что это связано с особенностя-
ми структуры, семантики или функционирования 
слова.

В связи с вышесказанным интерес пред-
ставляют различные явления семантического и 
словообразовательного и др. характера в лексике 
современных диалектов (более или менее ощути-
мые сдвиги в значении слов, поддерживаемые или 
не поддерживаемые словообразовательными, фо-
нетическими или грамматическими средствами), 
чаще всего характеризующиеся как варианты или 
синонимы, в зависимости от особенностей и сте-
пени различия. Например, грамматический вари-
ант де’бря, наряду с лит. дебри («Чаща, дремучий 
лес» (рис. 3)) или лексемы поре’д (м. р.), поре’дье 
(ср. р.) на карте «Редкий лес» (рис. 1), не имею-
щие литературного однословного эквивалента, но 
сопоставимые с псковским по’редь (ж. р.) ‘негу-
стой редкий лес’ [12, т. 30, с. 54; 4, т. III, с. 326].

На карте «Редкий лес» (рис. 1) видим наи-
менования жидня’к и редня’к, упомянутые  
В. И. Далем в его «Толковом словаре живого вели-
корусского языка» без указания конкретной тер-
ритории бытования, что, видимо, свидетельствует 
о широте распространения этих лексем в русском 
языке XIX в. [4, т. I, с. 540; 4, т. IV, с. 120]. Первые 
два существительных, построенные по одной сло-
вообразовательной модели, упоминаются в Слова-
ре русских народных говоров (СРНГ) со ссылкой 
на Даля, лексема редня’к, кроме того, помечена 
как прионежская [12, т. 9, с. 170; 12, т. 35, с. 21]. 
Такие пометы говорят, вероятно, о постепенном 
выходе этих лексем из активного лексического 
запаса диалектоносителей. Тем не менее, мно-
жественность фиксаций этих слов на территории 
Волгоградской области (жидня’к – в 6 районах, 
редня’к – в 2 районах) значительно уменьшает ве-
роятность ошибки при сборе материала.

По нашему мнению, невозможна однознач-
ная квалификация таких устаревающих или вновь 
возникающих единиц как собственно диалект-
ных или общерусских. Это явления переходного 
характера, возникающие на почве современного 
взаимодействия говоров и литературного языка.

Отдельно следует говорить о взаимодействии 
разных диалектных лексических систем друг с 
другом. Вопрос такого взаимодействия особо ак-
туален на территориях позднего заселения, како-
вой является территория Волгоградской области. 
Именно с этим связана вторая особенность, ко-
торую мы учитываем при исследовании лингво-
географического ландшафта региона.

Как отмечают исследователи говоров Вол-
гоградской области, диалектологическая карта 
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региона не является однородной с точки зрения 
времени формирования диалектов, несмотря на 
общий переселенческий характер говоров обла-
сти. На территории Волгоградской области пред-
ставлены все три типа переселенческих говоров, 
описанные Л. И. Баранниковой [1, с. 23]: (а) ран-
ние переселенческие говоры, сформировавшиеся 
в XVI−XVII вв., вскоре после образования русско-
го языка в его донациональной форме, – донские 
казачьи южнорусские по своей основе говоры, 
на западе Волгоградской области; (б) собствен-
но переселенческие говоры, формирование кото-
рых относится к периоду сложения русского на-
ционального языка в XVIII−XIX вв. – волжские 
говоры, неоднородные вследствие пестроты за-
селения, расположенные в центральной и восточ-
ной части области; (в) поздние переселенческие 
говоры, сформировавшиеся в конце XIX – начале  
XX вв., в период достаточно интенсивно развер-
нувшегося распада традиционных диалектов и 
утраты ими специфических черт – крайние вос-
точные (заволжские) районы Волгоградской обла-
сти, в которых русскоговорящее население регио-
на в наибольшей степени соседствует с иноязыч-
ным окружением (казахи) [7; 10].

Ранние переселенческие говоры в значитель-
ной степени отличаются от других диалектов ре-
гиона. Поскольку сама Л. И. Баранникова писала 
о таких диалектах как о «первичных переселен-
ческих» [1, с. 30], мы считаем возможным пред-
положить значительное сходство ранних пересе-
ленческих говоров русского языка с диалектами 
раннего формирования (или исконными говора-
ми), приводя как аргумент устойчивость их фо-
нетической и грамматической систем, подтверж-
денную исследованиями последних десятилетий 
[9], а, следовательно, меньшую подверженность 
иносистемному влиянию.

Если говорить конкретно о донских говорах 
Волгоградской области, необходимо учитывать 
описанную Р. И. Кудряшовой социальную изоля-
цию этих диалектов [8], способствующую их еще 
большей устойчивости к влиянию других диа-
лектных систем и их большей престижности по 
сравнению с другими окружающими говорами. В 
отличие от устойчивости, которая ярко проявля-
ется в фонетической и грамматической системах 
диалекта, престижность говора может быть изу-
чена и проиллюстрирована также лексическим 
материалом в рамках лингвогеографического ис-
следования региона. Проникновение лексики, 
традиционно принадлежавшей престижному го-
вору, в говоры окружающие его иллюстрируют, 
например, лексические системы территориально 
изолированных говоров Волгоградской области 
(с. Перещепное Котовского района и с. Краише-
во Еланского района), которые в значительной 

степени переняли лексику окружающих говоров. 
Особенно это заметно в Краишево, говор которого 
соседствует с донскими диалектами (по данным 
наших экспедиций).

Учёт специфики диалектного ландшафта ре-
гиона необходим также для наиболее адекватного 
восприятия и изучения волжских говоров области 
– пёстрых и неоднородных (в отличие от донских). 
Здесь в значительно большей степени вредит ис-
следованию недостаточность собранных данных. 
Поскольку в одном районе рядом могут распола-
гаться населенные пункты с совершенно разны-
ми говорами, то для создания наиболее точной 
картины необходимо исследование максимально 
большего числа населенных пунктов. Пестрота и 
однородность говоров, безусловно, отражается и 
на лексическом уровне.

Выше упоминались построенные по одной 
модели и имеющие более одной фиксации в райо-
нах области существительные редняк и жидняк. 
На карте «Густой лес» (рис. 2) имеет единичную 
фиксацию сущ. густяк, не упоминаемое ни в 
СРНГ, ни Далем и, вероятно, построенное по ана-
логии с первыми двумя, но речь об одной словоо-
бразовательной модели не может идти в данном 
случае, поскольку задействованы разные словоо-
бразовательные форманты (-няк- и -як-), однако, 
как нам кажется, близкие по происхождению.

Слово имеет право быть на карте, поскольку 
(а) его форма поддержана системой языка (т. е. в 
одной тематической группе «Названия леса» име-
ются подобные по структуре слова) и (б) в усло-
виях переселенческих говоров вполне возможно 
его единичное бытование. Тем не менее, в данном 
случае необходима дополнительная информация, 
подтверждающая бытование этого слова.

Итак, с учётом лингвистических и экстра-
лингвистических факторов, особенностей ре-
гиона возможно составление его лингвогеогра-
фического ландшафта путём картографирования 
лексики с последующим комментированием карт, 
углублённым анализом единиц и возможных ареа-
лов в рамках региона, привлечением диалектного 
материала других областей России. Одновремен-
но сам электронный атлас может служить источ-
ником информации при исследовании говоров 
других регионов.

В современном мире изменились методы и 
средства получения, хранения, передачи инфор-
мации о языке и его функционировании. Любой 
информационный ресурс представляет сейчас ре-
альную ценность только в том случае, если к нему 
организован простой, логичный и широкий до-
ступ. Такой доступ к научным данным и источни-
кам информации обеспечивают информационные 
технологии и Интернет.
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 Семантико-когнитивные характеристики глаголов с префиксом unter– в языке идиш

В статье анализируются семантико-когнитивные характеристики глаголов с префиксом 
unter– в языке идиш. Ситуация, описываемая префиксальным глаголом, часто концептуализи-
руется иначе, чем предполагает пространственная этимология префикса unter-. Так, ситуации 
«сбоку от наблюдателя», «приближение к наблюдателю» и «позади наблюдателя» концептуа-
лизируются как «ниже уровня наблюдателя». Данные ситуации можно представить в виде 
набора участников и обстоятельств, имеющих разные ранги.

Ключевые слова: идиш, префиксальный глагол, семантика, концепт ситуации, референт.

E. А. Melnik, K. А. Shishigin
Kemerovo, Russia

Semantic-Cognitive Characteristics of Verbs with the Prefix Unter– in Yiddish

The article analyses semantic-cognitive characteristics of verbs with the prefix unter– in Yiddish. 
The situation described by a prefixal verb is frequently conceptualized differently in comparison 
with the etymological space semantics of the prefix unter-. The situations “beside the observer”, 
“approaching the observer” and “behind the observer” are conceptualized as “below the level of the 
observer”. These situations can be represented as a set of participants and circumstances which in 
proposition have different ranks. 

Keywords: Yiddish, prefixal verb, semantics, concept of situation, referent.

Обособление еврейского немецкого от не-
мецкого языка-основы сначала за счёт включения 
в него семитских лексических элементов, а затем 
за счёт расселения значительных масс ашкеназов 
на славянских территориях привело к тому, что 
идиш приобрел фузионный, или гибридный ха-
рактер [16, с. 1399]. Так, особое влияние на него 
оказали славянские языки, и в результате «се-
мантическая система идиша подверглась ассими-
ляции, ряд явлений которой можно наблюдать в 
системе глагольных префиксов и конструктов с 
ними» [17, с. 234]. 

Функционирование глаголов с префиксом 
unter– необходимо рассматривать в рамках вы-
сказывания, которое понимается как речевая 
единица, включающая в себя, как правило, одно 
предложение, реже группу предложений и рас-
сматриваемая в непосредственной соотнесён-
ности с ситуацией [ср.: 7, с. 90]. В свою очередь 
ситуация представляет собой «отрезок реальной 
действительности, частное событие, факт, о ко-
тором сообщается в конкретном высказывании» 
[2, с. 7]. Таким образом, применительно к иссле-
дуемому материалу ситуация – это определённый 
фрагмент внеязыковой действительности, описы-
ваемый высказыванием, центром которого являет-
ся глагол с префиксом unter– [ср.: 18, с. 93]. Кро-
ме того, необходимо учитывать, что «глагольная 
лексема, будучи употреблена в высказывании… 
концептуализует определённый фрагмент внеязы-

ковой действительности, сопоставляя ему нечто, 
что можно назвать «концепт ситуации» [ср.: 10, 
с. 52]. Это представляется важным ввиду несо-
впадения реального положения вещей с тем, как 
это положение описывается высказыванием. Так, 
А. Вежбицкая со ссылкой на В. фон Гумбольдта 
говорит о «национально-языковой концептуали-
зации реального мира», или о «существовании 
лингвоспецифических концептуализаций отдель-
ных сторон реального мира» [5]. Таким образом, 
далее в настоящей работе под концептом ситуа-
ции, или концептуализацией ситуации понимает-
ся некая обобщённо-абстрагированная, обуслов-
ленная наивными представлениями носителей 
языка о мире схема описания префиксальными 
глаголами определённых фрагментов внеязыко-
вой действительности.

Гибридность языка идиш способствовала, в 
частности, тому, что глаголы с префиксом unter– 
по большей части утратили собственно немецкие 
значения, но, оставшись германскими по форме, 
стали в основном славянскими по содержанию 
[14, с. 207]. В результате под влиянием славян-
ских языков ситуации «снизу, или ниже уровня на-
блюдателя», «сбоку, или рядом с наблюдателем», 
«приближение к наблюдателю» и «сзади, или по-
зади наблюдателя» стали концептуализироваться 
как «низ».

Под наблюдателем следует при этом пони-
мать искусственно вводимую фигуру, мысленно 

© Е. А. Мельник, К. А. Шишигин, 2011
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помещаемую в точку отсчета, которая является 
пространственным ориентиром [8, с. 75; ср. 4,  
с. 114–127].

Концептуализацию названных конкретно-
пространственных ситуаций можно проиллю-
стрировать на нескольких примерах в сравнении с 
русским языком:

1) Ниже уровня наблюдателя:
(1) рус.: подкатить бочку под сарай [6,  

c. 83];
(2) ид.: unterleygn 'подложить': unterleygn a 

tserate untern tishtekh [Mark 1961, с. 713]‚ подло-
жить клеенку под скатерть‘,

где наблюдатель находится на уровне, соот-
ветственно, скатерти и сарая, а действия (уклады-
вание клеёнки и перемещение бочки) происходит 
ниже этого уровня, что можно представить в виде 
следующей схемы, которая иллюстрирует как си-
туацию, так и концепт ситуации:

Наблюдатель

 Низ
Схема 1. Ситуация и концепт ситуации  

«Ниже уровня наблюдателя»

2) Сбоку от наблюдателя:
(3) рус.: подъехать к стене [6, c. 174];
(4) ид.: untergeyn 'подойти': tsum tish iz 

untergegangen bubnov (Mark 1961, с. 698)‚ К столу 
подошел Бубнов‘.

В ситуациях, описываемых данными предло-
жениями с глаголами с префиксами под– и unter-, 
действие заключается в приближении одушевлен-
ного референта к неодушевлённому референту 
(который совпадает с наблюдателем) сбоку. При 
этом бок концептуализируется как «низ», то есть 
приближение, если исходить из глагольной лексе-
мы, совершается сбоку, но «как бы» по направле-
нию к нижней части референта (соответственно, 
к стене и к столу). При этом ситуация, развиваю-
щаяся по горизонтальной оси, концептуализиру-
ется как развивающаяся по оси вертикальной, то 
есть горизонтальная ось ситуации концептуально 
переворачивается и превращается в вертикаль-
ную, где бок (условно допуская, что бок один) 
становится низом, что можно проиллюстрировать 
следующей схемой:

 Ситуация Концепт ситуации

Бок

Низ
Схема 2. Ситуация «Сбоку от наблюдателя»  

и её концептуализация как  
«Ниже уровня наблюдателя»

3) Приближение к наблюдателю:
В славянских языках (и, частности, в русском) 

префикс pod-/под-/пiд– придаёт мотивирующе-

му глаголу значение «войти в непосредственную 
близость к наблюдателю», которое концептуали-
зируется как «приближение к нижней части рефе-
рента, или приближение снизу» [ср. 6, c. 174]. По-
добное наблюдается и в идише, который в данном 
случае следует славянскому образцу, например:

(5) рус.: подвести коня к командиру [6,  
c. 174];

(6) ид.: unterfirn ‘подвезти’: krikht aroyf, vel 
ikh aykh unterfirn tsum kheyder (Mark 1961, с. 767),  
Залезайте, подвезу вас до хедера‘.

В данных примерах наблюдатель находится в 
конечной точке горизонтальной оси перемещения, 
и данная ситуация может концептуализироваться 
как „перемещение по вертикальной оси, где ко-
нечная точка, в которой находится наблюдатель, 
есть верх, а начальная точка пути перемещения – 
„низ“, что можно проиллюстрировать следующей 
схемой.

 Ситуация Концепт ситуации

 
 Наблюдатель

Наблюдатель

Схема 3. Ситуация «Приближение к наблюдателю» и 
её концептуализация как «Ниже уровня наблюдателя»

4) Позади наблюдателя:
Концепт ситуации, который обозначается 

префиксальным глаголом с unter-, в данном зна-
чении не связанным со славянскими глаголами с 
pod-/под-/пiд-, видится (как и в предыдущем слу-
чае) в концептуализации горизонтальной оси как 
вертикальной, в конечной – верхней – точке кото-
рой находится наблюдатель, и поэтому ситуация 
видится как «происходящая ниже уровня наблю-
дателя», например: 

(7) ид.: unterblaybn 'отстать' (букв.: 
остаться внизу'): lerer, moyshele iz untergeblibn, 
lomir vartn oyf im (Mark 1961, с. 693) ‚Учитель, 
Мойшеле отстал, давайте подождем его‘.

Схема здесь будет такая же, как в предыду-
щем пункте, поэтому приведем ее применительно 
к ситуации, описанной в высказывании (7):

 Ситуация  Концепт ситуации

Мойшеле Учитель  
(=Наблюдатель)

Учитель  
(=Наблюдатель)

Мойшеле
Схема 4. Ситуация «Позади наблюдателя»  

и её концептуализация как  
«Ниже уровня наблюдателя»
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Таким образом, ситуации «ниже уровня на-
блюдателя», «сбоку от наблюдателя», «прибли-
жение к наблюдателю» и «позади наблюдателя» 
концептуализируются как «ниже уровня наблю-
дателя».

Ситуации, описываемые высказываниями 
с глаголами, можно представить в виде состава 
участников и набора обстоятельств, где участники 
и обстоятельства актуализируются посредством 
лексем или словосочетаний, то есть являются 
референтами данных лексем и словосочетаний. 
При этом под референтом понимаются объекты и 
явления внеязыковой действительности, которые 
соотносятся с конкретными языковыми выраже-
ниями [3, c. 410–411; 9, c. 11–14].

Как показал анализ исходных и префиксаль-
ных глаголов, в целом следует исходить из того, 
что ситуации предполагают наличие следующих 
референтов [11, c. 43–46]:

1) Участники ситуации, или референты-
участники:

а) первый референт (Ref1) – одушевлённый 
участник (человек или живое существо), являю-
щийся активным производителем действия, ини-
циатором процесса или носителем состояния или 
испытывающий действие со стороны другого ре-
ферента, вовлечённый в процесс или состояние, 
вызванное другим референтом;

б) второй референт (Ref2) – неодушевлённый 
участник (материальный или абстрактный пред-
мет или природное явление), испытывающий дей-
ствие со стороны другого референта, являющийся 
источником действия или процесса либо носите-
лем состояния, а именно:

− конкретный референт (Conc) – материаль-
ный предмет либо материальное или природное 
явление;

− абстрактный референт (Abst) – абстракт-
ный предмет или явление.

2) Обстоятельства ситуации, или обстоятель-
ственные референты:

а) время (Chron) – время, в которое проис-
ходит ситуация;

б) место (Top) – место, в котором происходит 
ситуация;

в) модус (Modus) – образ действия, качество 
или признак ситуации.

Указанные референты актуализируются в вы-
сказываниях посредством языковых единиц раз-
ных уровней, в связи с чем необходимо различать 
три вида актуализации референтов, а именно:

а) эксплицитная актуализация – актуализа-
ция референтов посредством синтаксически вы-
раженных структур (лексем или словосочетаний 
и реже предложений);

б) инкорпорированная актуализация – актуа-
лизация референта посредством самой глагольной 

лексемы (префиксального глагола) или её части 
(мотивирующего глагола или префикса) [ср. 10, 
c. 57];

в) синкретичная актуализация – актуализа-
ция одной языковой единицей одновременно двух 
или более референтов [ср. 1, c. 140].

В высказываниях референты, то есть участ-
ники и обстоятельства ситуации, находятся по 
отношению другу к другу в иерархических от-
ношениях. Эти отношения определяются их ста-
тусом, или так называемым коммуникативным 
рангом. Ранг референта – это «прагматическая 
характеристика… участника через его отношение 
к фокусу внимания говорящего» [10, c. 58–59]. В 
свою очередь ранги тесно связаны с семантиче-
ским и синтаксическим аспектами высказывания, 
центром которого является глагол, описывающий 
ситуацию, так как «понятие ранга отражает тот 
факт, что противопоставление субъекта и объек-
та прочим членам предложения коммуникативно 
значимо – оно выполняет определенную прагма-
тическую функцию» [10, c. 59].

Так, Е. В. Падучева выделяет в связи с се-
мантическими и синтаксическим ролями, кото-
рые приписываются участникам, такие ранги (не 
давая им, однако, определений), как фокус вни-
мания, периферия и за кадром [см.: 10, c. 58–59;  
c. 97]. В настоящей статье принимаются следую-
щие определения данных рангов референтов:

а) фокус внимания – главные референты-
участники, актуализируемые синтаксически, а 
также референты, занимающие синтаксические 
позиции подлежащего и прямого, реже косвенно-
го (в том числе предложного) дополнения;

б) периферия – остальные референты, вы-
ражаемые синтаксически (например, косвенное 
дополнение и обстоятельство места);

в) за кадром – референт, который «синтакси-
чески невыразим при данном глаголе», то есть на-
ходящийся «за пределами периферии» [10, c. 59] 
(например, инкорпорированно актуализируемый 
референт).

Ранги референтов, как показано в определе-
ниях, соотносимы с уровнями семантических ро-
лей и членов предложения. Так, агенс-подлежащее 
и прямое дополнение-пациенс – учитывая, что 
«пассив в идише используется редко» [15, c. 197] –  
коррелируют с участниками, которые находятся в 
фокусе внимания, а остальные члены предложе-
ния коррелируют с теми референтами, которые 
находятся на периферии или за кадром, напри-
мер:

(8) tkhiles hot zikh mayn orl (Ref1) afile a bisl 
gekratst in der potilitse, untergevortshet unter der 
noz (Modus)… (Sholem-Aleykhem) ‚Сначала мой 
гой, даже почесав в затылке, проворчал себе под 
нос…‘
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(9) es blitst unter in dem heysn zumerdikn ovnt 
(Chron) (Mark 1961, с. 693)‚  В этот жаркий летний 
вечер посверкивает молния‘.

В примере (8) при префиксальном глаголе 
untervortshen‚ проворчать‘:

− эксплицитно актуализируется одушев-
лённый референт-участник (Ref1): посредством 
существительного orl, которому приписывается 
семантическая роль агенса и которое на уровне 
синтаксиса предложения является подлежащим 
– одушевлённый референт-участник находится в 
фокусе внимания;

− эксплицитно актуализируется обстоятель-
ственный референт «модус» (Modus): посред-
ством предложного сочетания unter der noz, кото-
рому приписывается семантическая роль способа 
и которое на уровне синтаксиса предложения яв-
ляется обстоятельством образа действия – рефе-
рент находится на периферии;

− инкорпорированно актуализируется обсто-
ятельственный референт «модус»: посредством 
префикса unter-, который придает мотивирующе-
му глаголу значение «немного», в данном случае 
«тихо» – референт находится за кадром.

В ситуации, описываемой примером (9) с гла-
голом unterblitsn‚ посверкивать (о молнии)‘:

− эксплицитно актуализируется обстоятель-
ственный референт «время» (Chron): посредством 
существительного ovnt, которому приписывается 
семантическая роль времени и которое на уров-
не синтаксиса предложения является обстоятель-
ством времени – референт находится на перифе-
рии;

− инкорпорированно актуализируются вто-
рой референт (молния) и обстоятельственный 
референт «время», которые инкорпорированы, 
соответственно, в значение мотивирующего гла-
гола blitsn и префикса unter-, где префикс придает 
мотивирующему глаголу значение «периодиче-
ски, время от времени» – референты остаются за 
кадром.

Не вполне однозначным, однако, оказывается 
вопрос о ранге референта «место» в конкретно-
пространственных ситуациях, который актуали-

зируется посредством префикса unter-, как в сле-
дующем примере:

(10) dos hayzl oyfn bergl iz shoyn geven halb 
khorev. di balkns hobn zikh aropgelozt un m‘hot 
gemuzt untershparn di vinklen mit kupes shteyner 
(Zinger) ‚Избушка на пригорке уже почти разва-
лилась. Бревна сползли, и нужно было подпереть 
их по углам камнями‘.

В соответствии с данными выше определени-
ями, референт «место» (точнее – «место снизу») в 
данном высказывании синтаксически не выражен, 
так как ему не соответствует ни один член предло-
жения, и, следовательно, референт «место» должен 
рассматриваться как находящийся за кадром. Од-
нако префикс unter– при глаголах, употреблённых 
для обозначения конкретно-пространственной си-
туации, сохраняет свою наречную природу и, не 
являясь – в формально-синтаксическом отноше-
нии – самостоятельным элементом предложения, 
тем не менее, чётко указывает на локализацию 
действия в нижней части предмета, в данном слу-
чае – в нижней части углов дома. Таким образом, 
в конкретно-пространственных ситуациях пред-
ставляется оправданным рассматривать референт 
«место» не как закадровый, а как периферийный.

Относительно таких префиксальных глаго-
лов, как unterblitsn в примере (9) и др., необходи-
мо также отметить, что этимологически простран-
ственная семантика префикса unter– метафориче-
ски переосмысляется и концептуализируется как 
временнáя. Концепт «низ» у многих глаголов с 
unter– абстрактно сохраняется за счёт того, что 
человеческое мышление ассоциирует прерыви-
стость и периодичность действия, процесса и со-
стояния с их неполнотой, которая, в свою очередь, 
концептуализируется как нижняя степень и, сле-
довательно, как нижняя точка событийного про-
странства.

В целом рассмотренный вопрос представля-
ется значимым, поскольку изучение данного язы-
ка неизбежно шло, как правило, в русле сравнения 
его со славянскими языками, прежде всего в се-
мантическом плане, но игнорировало остальные 
языковые уровни и аспекты.
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Продуктивность моделей образования инициальных аббревиатур тематического 
мегаполя менеджмента (на материале современного немецкого языка)

В статье рассматриваются модели инициальных аббревиатур тематического поля ме-
неджмента на материале немецкого языка. Проводится анализ компонентов аббревиатур с 
распределением их по частям речи. Делается вывод о связи между структурой моделей, их 
продуктивностью и семантикой аббревиатур.
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Productivity of Initial Abbreviations Formation Models of Thematic Megafield 
of Management (on the Basis of the Modern German Language)

The article examines the models of initial abbreviations in the thematic megafield of management 
based on the German language and analyzes the components of abbreviations with their distribution 
among the parts of speech. The paper emphasizes the relation between the structure of models, their 
productivity and semantics of abbreviations. 

Keywords: management, model, abbreviation, productivity, megafield, macrofield.

Cловарный запас немецкого языка пополня-
ется во многом за счёт образования аббревиатур 
в качестве новых слов. Образование новых слов –  
процесс творческий, однако в нём проявляется и 
стереотипность. Стереотипность проявляется на 
уровне словообразовательной модели, поскольку, 
как известно, слова образуются по моделям, уже 
существующим в языке или потенциально возмож-
ным в данной языковой системе. Таким образом 
проявляется действие универсального закона ана-
логии – выражение неизвестного через известное. 

Словообразование вынуждено оперировать 
при анализе конкретных явлений отвлечёнными 
схемами, являющимися обобщённым отражением 
самого акта образования новых слов. Эти обоб-
щенные схемы представляют собой словообра-
зовательные модели. Модель является единицей 
языка, искусственным построением, призванным 
отражать действительные языковые явления. 

Таким образом, словообразовательная мо-
дель – это абстрактная схема, обобщающая кон-
кретные акты словообразования. Классификация 
деривационных схем представляется одной из 
важнейших задач современной теории словообра-
зования, поскольку выявление в языке словообра-
зовательных схем, отличающихся степенью отвле-
ченности от словообразовательного акта, создаёт 
необходимую базу для исследования внутренних 
семантических отношений в производном слове.

В современном языкознании получила рас-
пространение трактовка модели как бинарной 
(двухкомпонентной) структуры, характеризую-

щейся: а) производящей основой, б) формантом, 
тождественным в материальном и семантическом 
отношении. Словообразовательный формант 
представляет собой ту часть слова, которая в се-
мантическом отношении отличает мотивирован-
ное слово от мотивирующего. Однако, если ис-
ходить из словообразовательной модели как схе-
мы образования слова, то в её структуре должны 
быть отражены не только те элементы, которые 
представляют собой заданный материал словоо-
бразования, но и элементы, отражающие резуль-
тативный материал словообразовательного акта. 
Роль результативного элемента выполняет третий 
компонент модели – производная структура, яв-
ляющаяся носителем деривационного значения 
данной словообразовательной схемы, отличного 
от простой суммы значений исходных элементов. 

Однако когда мы имеем дело с аббревиату-
рами, исследование этого процесса осложняет-
ся. С одной стороны, аббревиатуры имеют много 
общего с производными словами и словосочета-
ниями, отражением которых они являются. Так 
что на словообразование аббревиатур должны 
распространяться те же законы, что и на словоо-
бразование сложных слов и словосочетаний, ко-
торые являются мотивирующей основой данных 
аббревиатур. С другой стороны, своеобразие аб-
бревиатур состоит в том, что в них остаются от 
исходных форм только их следы. В нашем случае 
задача исследования осложняется тем, что эти 
следы представляют собой только начальные бук-
вы отдельных исходных слов. Кроме того, состав 
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инициалов, входящих в исходный композит или 
исходное словосочетание, и состав инициалов ко-
нечной аббревиатуры, зачастую не совпадает. Сам 
выбор инициалов, составляющих результирую-
щую аббревиатуру, в ряде случаев представляется 
произвольным. Это затрудняет моделируемость 
инициальных аббревиатур, в силу чего им часто 
отказывали в моделируемом характере. 

Понятие продуктивности словообразова-
тельного типа является наиболее существенным 
для словообразования, поскольку словообразова-
тельный тип, как указывалось выше, является той 
схемой-формулой, по образцу которой в основном 
и происходит создание новых слов. В отличие от 

общепринятой классификации аббревиатур, под-
разделяющей их на инициальные, усечённые, 
графические и лексические, мы рассматриваем в 
данном случае модели инициальных аббревиатур 
с учетом частеречной принадлежности непосред-
ственно составляющих их компонентов. 

Всего нами была выявлено 117 моделей об-
разования инициальных аббревиатур. Нами был 
использован метод математического подсчета, ко-
торый дал следующие результаты: 

Всего инициальных аббревиатур – 6232. 
Наиболее продуктивные модели образования 

инициальных аббревиатур с учетом их частереч-
ного состава: 

 Таблица 1
Наиболее продуктивные модели образования инициальных аббревиатур с учетом их частеречного состава

№№ Описание модели Пример
Число 
аббре-
виатур

Процент-
ное соот-
ношение

1 Только существительные AEM – Akademie für Ethik in der Medizin 2452 39,43 %
2 Прилагательное + сущ.+сущ. DBI – Deutsches Bibliotheks-Institut 895 14,39 %
3 Сущ.+прилаг.+сущ. BwS – Bundesberufsbildungs-zentrum wasser-

gefährdende Stoffe
584 9,39 %

4 Прилаг.+сущ. + сущ.(+сущ.) CGBCE – Christliche Gewerk-schaft Bergbau 
Chemie Energie

383 6,16 %

5 Прил.+прил.+сущ.(+сущ.) BTU – Brandenburgische Technische Univer- – Brandenburgische Technische Univer-Brandenburgische Technische Univer-
sität

259 4,16 %

6 Прилаг.+сущ. FA – Freiheitliche Akademie 218 3,51 %
7 Прил.+сущ.(+сущ.) + прил.+сущ. 

(+сущ)
IBCG – Internationaler Bund Christlicher 
Gewerkschaften

120 1,93 %

8 Сущ.+сущ. (+сущ.) +прил + сущ. WBCA – Weltbewegung Christlicher Arbeit-
nehmer

113 1,82 %

9 Имена собственные + сущ.
(+сущ.)

EMAU – Ernst-Moritz-Arndt-Universität 113 1,82 %

10 Сущ. (+сущ. + сущ.) + 
предл.+сущ. (+сущ.+ сущ.)

AfA – Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer-
fragen

111 1,78 %

11 Сущ.+ (сущ.+ сущ. ) + имя 
собств.(+ имя собств. -(топони-
мы)

HSG – Hochschule Sant Gallen
WKÖ – Wirtschaftskammer Österreich

82 1,32 %

12 Сущ.+прил.+прил. (+прил.) 
+сущ. ( сущ.)

AWTID – Ausschuss für wissen-schaftliche 
und tech-nische Information und Dokumen-
tation

65 1,05 %

13 Сущ.(+ сущ. + сущ.+)+ прил/
прич.(+прил.+прил.+прил.)

VOF – Verdingungsordnung für freiberufliche 
Leistungen
VDT – Deutscher Verband technisch-wissen-
schaftlicher Vereine

61 0,98 %

14 Сущ.+артикль+сущ.(+ сущ.) GdA – Gesamtverband der Aluminiumindus-Gesamtverband der Aluminiumindus-
trie

55 0,88 %

15 Имена собственные DHL – Dalsey, Hillblom und Lynn 48 0,77 %
16 Сущ.( +сущ.)+преф.+сущ. 

(+сущ.)
ASAO – Arbeitsschutzanordnung 41 0.66 %

17 Преф.(перв.част.ком.) +сущ.
(+сущ.+сущ. + сущ.)

AO – Anordnung 40 0,64 %

18 Конфикс+сущ.+ (сущ.+ сущ.) ADG – Antideskriminierungs-gesetz
IC – Intercity-Zug
PEJ – Paneuropa-Jugend e. V. 

38 0,61 %

19 Осн.глаг.+сущ.( +сущ.) LVZ – Leihverkehrszentrale 37 0,59 %
20 Сущ,+прил.(+прил.+) сущ.+прил. 

(+прил.)
AETR – Accord Européen sur les Transports 
Routiers

35 0,56 %
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Таким образом, на долю наиболее продук-
тивных 20 моделей (из общего числа 117 моде-
лей) приходится 90,77 % аббревиатур. Однако 
состав инициальных аббревиатур, скомпонован-
ных исключительно из существительных, весьма 
неоднороден и подлежит более подробному рас-
смотрению. Как мы видим, наиболее интенсивно 
в создании инициальных аббревиатур участвуют 
существительные и прилагательные. Однако нель-
зя упускать из виду и участие других частей речи 
в качестве исходных основ образования аббревиа-
тур. Это интересно также потому, что в работах 
других авторов, например в работе Е. А. Дюжико-
вой, в качестве дополнительного ограничения при 
отборе аббревиатур выдвигалась принадлежность 
слов исходных единиц к знаменательным частям 
речи: именам существительным и прилагатель-
ным [1, с. 111], т. е. не рассматривались модели, 
включающие в себя предлоги, артикли, наречия, 

числительные и основы глагола, хотя модели с 
участием служебных частей речи обладают зна-
чительной продуктивностью, как показывает сле-
дующая таблица 2. 

Необходимо отметить также, что наши дан-
ные опровергают высказывание А. П. Шаповало-
вой о том, что «аббревиации может подвергнуться 
не любое, а только знаменательное слово. От ме-
стоимений, числительных, междометий и служеб-
ных слов сокращения, как правило, не образуют-
ся, но есть единичные исключения» [2, с. 62]. Как 
мы видим, модели 9 (аббревиация предлога) и 14 
(аббревиация артикля) достаточно продуктивны. 
Поскольку работа А. П. Шаповаловой построе-
на на материале французского языка, а работа  
Е. А. Дюжиковой – английского, наши данные 
свидетельствуют об особенностях аббревиации в 
немецком языке.

 Таблица 2
Модели инициальных аббревиатур, содержащих инициалы знаменательных и незнаменательных частей речи

№№ Описание модели Пример
Число 
аббрев-
иатур

Процент-
ное соотно-

шение
1 Сущ. (+сущ. + сущ.) + предл.+сущ. 

(+сущ.+ сущ.)
AfA – Arbeitsgemeinschaft für Arbeitneh-
merfragen

111 1,78 %

2 Сущ.+ (сущ.+ сущ. ) + имя собств.
(+ имя собств. -(топонимы)

HSG – Hochschule Sant Gallen
WKÖ – Wirtschaftskammer Österreich

82 1,32 %

3 Сущ.+артикль+сущ.(+ сущ.) GdA – Gesamtverband der Aluminiumindus-Gesamtverband der Aluminiumindus-
trie

55 0,88 %

4 Осн.глаг.+сущ.( +сущ.) LVZ – Leihverkehrszentrale 37 0,59 %
5 Сущ.+ (+сущ. ) основа глаг. + 

сущ. (+сущ. )
BLMP – Bund/Länder-Meßprogramm (für 
die Küstengewässer)

27 0,43 %

6 Сущ. (+сущ.)+союз + сущ. 
(+сущ.)

GMuD – Gesellschaft für Mathematik und 
Datenverar-beitung
RAP – Reisedokument als Passersatz

22 0,35 %

7 Наречие +сущ.( +сущ.) WBZ – Weiterbildungszentrale 18 0,29 %
8 Числ.+ сущ.(+ сущ. + сущ.) EGAB – Erstes Gesetz zur Abfallwirtschaft 

und zum Bodenschutz
PN – Primanote

15 0,24 %

Анализ механизма превращения словосо-
четаний в инициальные аббревиатуры выявляет 
ряд закономерностей: количество элементов и 
порядок следования аббревиатуры и исходного 
словосочетания, т. е. производящей основы, как 
правило, совпадают. Однако в ряде случаев сло-
вообразовательные связи между компонентами 
аббревиатуры не параллельны соответствующим 
связям исходного наименования. Таким образом, 
прототипом трехкомпонентной аббревиатуры 
не всегда является словосочетание или сложное 
слово с тремя мотивирующими основами. При 
образовании аббревиатуры может происходить 
сокращение числа лексических единиц (VOF – 
Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen), а 
также изменение их последовательности (VDT –  
Deutscher Verband technisch-wissenschaftlicher 
Vereine). 

Продуктивность структурных моделей аб-
бревиатур зависит от макрополя (МАП) ме-
неджмента. Так, для МАП педагогического ме-
неджмента характерны модели: прилаг.+сущ. + 
сущ.(топоним): MUG Medizinische Universität 
Graz, MUW Medizinische Universität Wien, MHH 
Medizinische Hochschule Hannover, всего 27 аб-
бревиатур, а также: имена собственные + сущ.
(+сущ.): LFU Leopold-Franzens-Universität, LMU 
Ludwig-Maximilians-Universität, OSI Otto-Suhr-
Institut für Politikwissenschaft, SFU Sigmund Freud 
Privatuniversität, всего 15 аббревиатур, так как они 
обозначают наименования учебных заведений. 

Для МАП управления персоналом про-
дуктивна модель: сущ.+артикль+сущ.(+ сущ.): 
GdED Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands 
профсоюз железнодорожников Германии, GDL 
Gewerkschaft der Lokomotivführer профсоюз ма-



110

гуманитарный вектор. 2011. № 4 (28) 

шинистов локомотивов, GdP Gewerkschaft der 
Polizei профсоюз полицейских, всего 16 аббреви-
атур, обозначающих наименования профсоюзов 
Германии.

Наиболее продуктивными для МАП управ-
ления деловыми связями являются модели: 
сущ.+прилаг.+сущ.: VDAP Verband Deutscher 
Arztpraxis-Softwarehersteller e. V. Объединение не-
мецких фирм-изготовителей программного обе-
спечения для практикующих врачей, зарегистри-
рованное объединение, VDAV Verband Deutscher 
Adressbuch-Verleger Объединение немецких из-
дателей адресных книг, VDB 1) Verein Deutscher 
Bücherrevisoren Союз немецких бухгалтеров-
ревизоров 2) Verband Deutscher Betriebswirte 
Объединение немецких экономистов 3) Verband 
Deutscher Bodenbelags-Hersteller Объедине-
ние немецких предприятий-изготовителей 
напольных покрытий 4) Verband Deutscher 
Buchbindereien für Verlag und Industrie Объеди-
нение немецких переплетных мастерских для 
издательств и промышленного производства  
5) Verband Deutscher Bürgervereine Союз не-
мецких гражданских объединений 6) Verein 
Deutscher Bibliothekare Союз немецких библио-
текарей, всего 163 аббревиатуры, а также: сущ. 
(+сущ. + сущ.) + предл.+сущ. (+сущ.+ сущ.): VfK 
Verein für Kommunalwissenschaften Объединение 
научных центров, связанных с решением вопро-
сов коммунального хозяйства; объединение ком-
мунальных научных центров, GfW 1) Gesellschaft 
für Weltraumforschung Общество космических ис-
следований 2) Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
Общество содействия развитию экономики, VfB 
Verein für Bürowirtschaft объединение по вопро-
сам экономики офисных систем, VfL Verein 
für Luftfahrt объединение по осуществлению 
воздушных перевозок, всего 6 аббревиатур, и: 
сущ.+артикль+сущ.(+ сущ.): VdV Vereinigung des 
Verkehrsgewerbes Объединение предприятий 
транспортного бизнеса, VdTÜV Vereinigung der 
Technischen Überwachungsvereine, e. V., Essen Объ-
единение обществ технического контроля, зареги-
стрированное объединение, Эссен, VdL Verband 
der Lackindustrie Объединение немецкой лако-
красочной промышленности, VdZ Vereinigung 
der deutschen Zentralheizungswirtschaft Объеди-
нение немецких предприятий центрального ото-
пления, всего 26 аббревиатур, обозначающих 
наименования деловых союзов и объединений 
Германии. 

Для МАП информационного менеджмента 
наиболее характерны модели: конфикс+сущ.+ 
(сущ.+ сущ.): html hyper text markup language ги-
пертекст стандартного языка, используемого для 
создания страниц WWW, http hyper text transfer 
protocol протокол передачи гипертекстовых фай-

лов, KB Kilobyte килобайт, MB Megabyte мегабайт, 
MMC Multimediacard (Chipkarten) мультимедий-
ная чип-карта, всего 10 аббревиатур. Использо-
вание конфиксов объясняется тем, что в МАП 
информационного менеджмента используется 
большое число заимствований, в первую очередь 
англо-американизмов, поскольку это связано с 
языком компьютерной техники. Кроме того, здесь 
используются такие модели как: имена собствен-
ные + сущ.(+сущ.): HAB Herzog-August-Bibliothek, 
HPI Hasso-Plattner-Institut, всего 13 аббревиатур 
и: сущ. (+сущ. + сущ.) +предл.+сущ. (+сущ.+ 
сущ.): IfM/ ifm Institut für Mittelstandsforschung, 
IfM Institut für Meereskunde, Kiel , IfM-HH 
Institut für Meereskunde, Hamburg, Ifo Institut für 
Weltwirtschaftsforschung/ München, всего 10 аббре-
виатур, обозначающие различные субъекты ин-
формационного менеджмента.

В МАП управления экологической безопас-
ностью отмечено использование 8 аббревиатур, 
структурированных по модели: прилаг.+ сущ.+ то-
поним: IKSE Internationale Kommission zum Schutz 
der Elbe Международная комиссия по сохранности 
Эльбы, IKSM Internationale Kommission zum Schutz 
der Mosel gegen Verunreinigungen Международная 
комиссия по предотвращению загрязнения Мозе-
ля, IKSMS Internationale Kommission zum Schutze 
der Mosel und der Saar Международная комиссия 
по охране экологии рек Мозеля и Саара, IKSO 
Internationale Kommission zum Schutze der Oder 
Международная комиссия по охране экологии 
Одера, IKSR Internationale Kommission zum Schutz 
des Rheins Международная комиссия по сохран-
ности Рейна, IKSS Internationale Kommission zum 
Schutz der Saar gegen Verunreinigungen Междуна-
родная комиссия по предотвращению загрязнения 
реки Саар, которые означают международные ко-
миссии по охране окружающей среды. 

В МАП государственного и муниципального 
управления широко используются инициальные 
одно– и двухкомпонентные аббревиатуры для 
обозначения названия государств: FR Frankreich, 
B Belgien, I Italien, всего – 23, а также федераль-
ных земель: HH Hansestadt Hamburg, LSA Land 
Sachsen-Anhalt, MV Mecklenburg-Vorpommern, 
тоже 23 аббревиатуры.

Кроме того, для данного МАП продуктив-
ны модели: сущ.+артикль+сущ.(+ сущ.): PdA 
Partei der Arbeitslosen, PdAS Partei der Arbeit 
der Schweiz, PDS Partei des Demokratischen 
Sozialismus, всего12 аббревиатур, прилаг.+сущ. 
+ сущ.(+сущ.): DFP Deutsche Frauenpartei, DNP 
Deutsche Neutralitätspartei, DUP Demokratische 
Unionspartei, всего 78 аббревиатур и прил.+прил. 
+сущ. (+сущ.): DNS Deutsche Nationale Sammlung, 
DKP Deutsche Konservative Partei, CDA Christlich-
Demokratische-Arbeitnehmehrschaft, CDU 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands, CSU 
Christlich-Soziale Union Deutschlands, всего 22 
аббревиатуры, обозначающие наименования пар-
тий, государственных и внепарламентских орга-
низаций. 

Таким образом, «являясь генетически искус-
ственным способом создания вторичных номи-
нативных единиц, аббревиация развивается под 
влиянием традиционных способов словообразо-
вания, соблюдает его законы и отвечает требо-
ваниям, предъявляемым словообразовательным 
процессам и словообразовательным правилам» 
[1, с. 273]. Следовательно, процесс аббревиации 
происходит в соответствии с определенными мо-
делями. Нами выявлены наиболее продуктивные 

модели образования инициальных аббревиатур 
тематического мегаполя менеджмента. При этом 
можно отметить, что определённые модели харак-
терны для конкретных макрополей менеджмента. 
Это подтверждает в принципе возможность моде-
лирования инициальных аббревиатур. 

Следует, однако, отметить, что хотя зависи-
мость между структурой словосочетания и обра-
зованной на его основе инициальной аббревиату-
рой прослеживается, однако полное совпадение 
возможно не всегда в силу того, что служебные 
слова (а иногда и знаменательные слова) зачастую 
не принимают участия в образовании аббревиа-
тур, чтобы не перегружать их излишним числом 
компонентов.
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Статья представляет собой методологическое противопоставление лингвистических ме-
тодов анализа текстов, основанных на корпусном подходе, и традиционного толкования. При 
наблюдаемой общности стремления восстановить скрытые смыслы текстов, корпусные мето-
ды анализа текста, такие как контент-анализ, противопоставляются традиционным. Описаны 
причины неполной методологической свободы корпусных методов от классической филоло-
гической реконструкции.
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The Role of the Unconscious and Intuition in Corpus Approach-based Linguistic Analysis

The article presents a methodological opposition of linguistic text analysis methods based on 
a corpus approach versus traditional text interpretation. Despite the shared attempts to reveal the 
hidden meanings within the text, corpus-based methods, such as content-analysis, are principally 
set against the traditional methods of text analysis. The paper describes the causes determining 
inability of corpus-based methods to escape completely the methodology of classic philological 
reconstruction.
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Являясь сравнительно молодым явлени-
ем, компьютерные корпусы текстов практиче-
ски мгновенно, по меркам хронологии развития 
научной методологии, обеспечили лингвисту-
аналитику возможность одномоментно иметь до-
ступ к огромному числу порождённых текстов. 
Тем самым был открыт не только новый способ 
анализа текстов и различных аспектов языка на их 
основе, и не только способ количественно уско-
рить уже существовавшие методы анализа текста, 
но родилась качественно новая прагматика отно-
шений человека и языка.

В лице корпуса текстов, охотно воспринима-
емого в качестве условно-конечной модели языка, 
отражающей все существенные характеристики 
последнего, исследователь впервые смог сопри-
коснуться со всем языком сразу, здесь и сейчас. 
По мере того, как непрерывно снимаются все но-
вые ограничения на размер корпуса текстов, дис-
куссия по поводу того, какие тексты стоит или не 
стоит включать в корпусы, иссякнет сама собой. 

Появление абсолютно нового объекта для 
лингвистического исследования сопровожда-
ется возникновением ряда ранее неизученных 
аспектов исследования языка. Так, уже сейчас 
интереснейшей методологической задачей вы-
ступает исследование доводов в поддержку или 
в опровержение того, следует ли в определённый 
момент времени ожидать начала повторения тек-
стов (точнее, конечно, их сегментов) в бесконеч-

но большом корпусе. Иначе говоря, усомниться в 
бесконечности языка.

С одной стороны, трудно сколько-либо после-
довательно обосновать конечность языка, если не 
отойти от позиции Н. Хомского, когда язык – это 
инструмент, способный по определённым прави-
лам выразить любое сочетание смыслов; тогда как 
смыслы можно считать бесконечными, да и про-
блема эта выходит за рамки языкознания. 

С другой стороны, в конечность языка слиш-
ком уж легко поверить в классическом струк-
турном подходе, правда, не выходя за пределы 
синтаксиса, а лучше – морфологии. При этом в 
рамках генеративной лингвистики, фактически 
существующие тексты – это ограничение, нало-
женное на бесконечный потенциал системы, сво-
еобразный «человеческий фактор». В структур-
ном подходе – фактическое разнообразие текстов 
(речь) – это вся совокупность сочетаний смыслов, 
разрешённая структурными правилами языковой 
системы.

Из фактически признанного в про-корпусном 
подходе к исследованию языка положения об 
условной конечности языка вытекает еще одно 
интересное методологическое новшество.

Первый, «поверхностный» слой корпусов, 
несомненно, пригоден для исследования смыс-
лов. Однако новая прагматика отношений иссле-
дователя и корпуса открывает путь для анализа их 
до-сознательного взаимодействия. В действитель-
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ности, на пределе своего развития корпус текстов 
предстает в качестве ранее недоступного способа 
анализа бессознательного в тексте. Именно это 
свойство и предлагается рассмотреть в данной 
статье.

Для его понимания потребуется пояснить 
методологический фон, на котором оно возник-
ло. Первые попытки «механизированного» по-
иска скрытых смыслов следует связать даже не с 
корпусной лингвистикой и с корпусами текстов в 
целом, а с более ранним методом контент-анализа 
(систематическая числовая обработка, оценка и 
интерпретация формы и содержания информаци-
онного источника), начавшим оформляться уже в 
конце XIX в. Это направление возникло исключи-
тельно как прикладная методика и гораздо более 
ассоциировалось с политологией, чем с наукой о 
языке. Более чем за полвека до появления компью-
терных корпусов, оно стала одним из ближайших 
прообразов корпусного подхода к исследованию 
языка, и было вполне созвучно методологии де-
скриптивизма. 

Контент-анализ предполагает, что «иссле-
дователь сможет не просто упорядочить свои 
ощущения и сделать свои выводы более обосно-
ванными, но даже узнать из текста больше, чем 
хотел сказать его автор, ибо, скажем, настойчивое 
повторение в тексте каких-то тем или употребле-
ние каких-то характерных формальных элементов 
или конструкций может не осознаваться автором, 
но обнаруживается и определённым образом ин-
терпретируется исследователем» [1]. 

При этом отмечается, что «реально главной 
отличительной чертой контент-анализа является 
не его декларируемая во многих определениях 
«систематичность» и «объективность» (эти черты 
присущи и другим методам анализа текстов), а его 
квантитативный характер» [1].

Приведённое определение вообще заставляет 
усомниться в целесообразности каких-либо иных 
способов анализа текста, кроме контент-анализа. 
Действительно, что ещё может потребоваться в 
дополнение к обоснованности, систематичности 
и объективности исследования текста. А если оно 
носит квантитативный характер, да ещё и позволя-
ет обнаружить неосознаваемые автором скрытые 
смыслы, то значение метода просто трудно пере-
оценить. Не заменяет ли собой указанный метод 
традиционный филологический анализ текста, 
основанный на принципах герменевтического тол-
кования, так сказать «ручного» поиска тех самых 
скрытых смыслов, если их можно просто просчи-
тать? Стоит отметить, что если не заменяет, то, как 
минимум, противопоставляется последнему.

Прежде, чем перейти к хорошо забытому 
обоснованию привлекательности нового метода, 
следует пояснить, каким образом метод контент-
анализа связан с корпусами текстов и исследова-
ниям на их основе. Эти отношения можно назвать 

экспоненциальными. В то время как в рамках 
контент-анализа ставится задача исследования 
смысловых характеристик отдельного взятого 
текста или группы текстов (совсем необязательно 
одного автора), в том числе для обнаружения скры-
тых смыслов, то ничто не препятствует масштаби-
ровать эту же методологическую задачу до уровня 
национального корпуса, и заняться поиском уже 
общенациональных смысловых атрибутов и скры-
тых смыслов. Задачи исследования менталитетов 
на основе соответственных текстов ставятся и ре-
шаются уже достаточно давно, не пора ли масшта-
бировать ранг таких исследований? 

К примеру, в Корпусе современного американ-
ского английского языка (Corpus of Contemporary 
American English), слово fight встречается в соче-
тании со словом freedom в три раза чаще, чем в со-
четании со словом democracy. Означает ли это, что 
американский менталитет подсознательно ставит 
ценность борьбы за свободу выше, чем борьбы за 
демократию? Для того чтобы усомниться в этом 
предположении, достаточно ознакомиться с дайд-
жестом внешней политики США за последние не-
сколько месяцев. 

И, тем не менее, притягательность и респек-
табельность «квантитативных» про-корпусных 
методов, таких как контент-анализ, растёт, а сами 
результаты ценятся выше субъективного филоло-
гического анализа текстов. Почему потребитель 
сочтёт гораздо более убедительными выводы, 
основанные на количественной оценке? Почему 
окажется готов «подрезать» массив исследуемых 
текстов для удобства контент-аналитика? В чём 
зиждется вера в то, что частотность определен-
ных словоупотреблений – гораздо более надёж-
ный параметр анализа, чем доступный любому 
здравомыслящему человеку герменевтический 
поиск скрытого смысла?

Для того, чтобы разобраться в методологиче-
ской картине происходящего, целесообразно об-
ратиться к понятию бессознательного, и указать 
на его первостепенную роль в «ручном» анализе 
текстов. А. А. Леонтьев в статье «Бессознатель-
ное и архетипы как основа интертекстуальности» 
[3, с. 92] следующим образом описывает паралле-
ли между техникой анализа сознания, описанной 
З. Фрейдом, и анализом текста, правда, примени-
мо к проблеме интертекстуальности. Во-первых, 
сознание сопротивляется психоанализу, и текст 
сопротивляется филологическому анализу вплоть 
до отрицания его принципиальной возможности. 
Во-вторых, скрытый текст художественного про-
изведения аналогичен скрытой в бессознательном 
травматической ситуации. Методологический 
прототип психоаналитического «излечения» в 
данном случае – это обнаружение некого едино-
го уникального смысла, а процедура «лечения» 
заключается в превращении бессознательного 
художественного дискурса в осознанный художе-
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ственный дискурс, как для самого филолога, так 
и для всех остальных. Тем не менее, процесс ана-
лиза протекает методом проб и ошибок, а анализ 
текста как осознание его бессознательного компо-
нента не проливает свет на природу интертексту-
альности. 

Иначе говоря, как бы удачно и убедительно 
не удалось восстановить скрытый смысл текста, 
его «черновик», не предназначенный для чтения 
никем, кроме автора, который тоже, в случае с ху-
дожественным текстом, как правило, не осознаёт 
этот смысл, это открытие носит значение частно-
го, не тиражируется на другие тексты, и примени-
мо в анализе других текстов лишь в той степени, 
в которой они окажутся похожими на уже проана-
лизированный. 

В нашей концепции такой подход можно на-
звать органическим, до-корпусным. Напомним, 
его ценность в современном контексте не отверга-
ется, но такой анализ слишком «штучный». Реаль-
ность требует методов «массового производства» 
в области анализа содержания текстов, способных 
извлечь их бессознательную составляющую. По 
сути, время требует ответить на вопрос: можно ли 
извлечь скрытый смысл текстов путем такого ана-
лиза их осязаемой формы, который максимально 
исключает герменевтическую составляющую?

Ближе к ответу на него позволяет подойти 
понятие коллективного бессознательного, предло-
женное К. Г. Юнгом. В отличие от индивидуаль-
ного подсознательного у Фрейда, восстанавливать 
которое из текстов периодически можно и нужно, 
коллективное бессознательное Юнга вызывает 
гораздо меньше подозрений именно потому, что 
лишено недостатка потенциальной подвижности 
в виде вытеснения/не-вытеснения. Коллективное 
бессознательное – это не совокупность врожден-
ных представлений, а комплекс врожденных воз-
можностей, существующих в структуре личности 
каждого человека, т. е. архетипов. Архетипы несут 
в себе общечеловеческие, изначальные образы и 
мотивы, бессознательно пробуждаются в языко-
вом творчестве (художественном и не только) под 
влиянием благоприятных или неблагоприятных 
обстоятельств исторической эпохи. Формы, кото-
рые принимают архетипы в поле определенных 
текстов, соответствуют современным историко-
культурным условиям. 

Коллективное бессознательное представляет 
собой объективно-психическое явление, в отли-
чие от субъективно-психического индивидуаль-
ного бессознательного [2]. Архетип более надеж-
ен и предсказуем, чем индивидуальные языковые 
идиосинкразии травматического характера. Сила 
убедительности сокрыта в инвариантности, вос-
производимости архетипа. Кроме того, прагмати-
ческая ценность обнаруженного архетипа несрав-
ненно выше, чем излеченного травматического 
переживания.

В свете признания существования коллектив-
ного бессознательного наравне с индивидуальным 
бессознательным удаётся обосновать методику 
контент-анализа и пролить свет на убедитель-
ность про-корпусного подхода в целом. На быто-
вом уровне, мнение о неизбежной манифестации 
доминирующего архетипа на индивидуальном 
уровне выражается в соответственных поговор-
ках: ср. русский: «кто о чем, а вшивый о бане», «у 
кого что болит, тот о том и говорит»; англ.: «what 
the heart thinks the tongue speaks», фр.: «Dieu vous 
garde d'un homme qui n'a qu'une affaire» и т. д. 

Соответственно, если архетипам суждено 
пробудиться под действием благоприятных со-
циокультурных обстоятельств, то они проявятся в 
языковом творчестве у большого числа людей, не-
зависимо от желания последних. Остаётся лишь 
рассчитать их квантитативными методами, ведь 
сомнениями в том, будут ли они выгодно отли-
чаться от подсознательных идиосинкразий в ко-
личественном плане, можно пренебречь на фоне 
громадного размера корпуса текстов.

Грубо говоря, это – и есть та причина, по ко-
торой прототипический компетентный носитель 
языка склонен отказать себе или другому носи-
телю в элементарном здравом смысле и языковой 
интуиции, готовых подсказать скрытый смысл 
услышанного/прочитанного текста. Человек, в 
данном случае, опасается, сможет ли он выявить 
скрытый смысл текста, заключённый между 
Сциллой и Харибдой филологического анализа: 
влиянием индивидуального подсознательного 
автора текста, с одной стороны, и интерпретато-
ра – с другой. Прототипический интерпретатор не 
верит ни себе, ни другим: ср. поговорку «по себе 
людей не судят».

 Невольно всплывает цитата-лейтмотив 
ставшего недавно популярным в России сериала 
«Доктор Хауз»: «Врут все». Можно утверждать, 
что значительная доля его популярности связана 
именно со способностью главного героя доказать 
архетипическую склонность человека к беспри-
чинной лжи в медицинских вопросах. Не случай-
но в своей теории К. Г. Юнг утверждал, что уни-
кальная способность архетипа заключается в его 
неизменной узнаваемости при всем разнообразии 
преображений.

Корпусы текстов впервые позволили слегка 
обойти указанный самим К. Г. Юнгом путь про-
явления коллективного бессознательного – не-
посредственный опыт восприятия врожденных 
возможностей, а именно – позволили его опо-
средовать: взглянуть на весь язык одновременно, 
и быть избавленными от необходимости какого-
либо герменевтического толкования текстов. 

Высчитать формулу архетипа – именно та-
кую, без преувеличения, революционную идею –  
предложил сам себе человек, создав корпусы 
текстов. Неужели, наконец, удалось найти объек-
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тивный метод исследования бессознательного? К 
сожалению, с утвердительным ответом не стоит 
торопиться. 

Дело в том, что описанная методология не 
может обойтись без ещё одного элемента мыш-
ления человека, трудно поддающегося определе-
нию, – интуиции. Очевидно, что для того, чтобы 
«обнажить» манифестации определённого архе-
типа в языке, необходимо искать определённые 
слова: «главная предпосылка контент-анализа – 
это выяснение того, что считать; иными словами, 
определение единиц анализа» [4]. Иначе нельзя, 
ведь «от единиц контент-анализа чаще всего тре-
буется некая субъективная, да к тому же ещё и за-
висящая от контекста значимость, делающая их 
распределение и динамику такого распределения 
диагностичными для выявления изменений в ин-
дивидуальном и общественном сознании, систе-
мах убеждений и т. д. – иными словами, единицы 
должны быть интересными для последующей 
(политологической, культурологической, социо-
логической и т. д.) интерпретации» [4].

 Относительная частотность единиц поможет 
указать на наличие/отсутствие и форму выраже-
ния архетипа. Но не напоминает ли эта ситуацию 
известную параболу про курицу и яйцо? Каков 
механизм, который порождает в мозгу исследова-
теля эти самые слова для поиска? 

Получается, прежде чем искать языковую ре-
ализацию архетипа в корпусе, исследователь уже 
произвел ту самую, заслуживающую недоверия, 
внутреннюю работу по восстановлению осознан-
ной формы собственного восприятия коллектив-
ного бессознательного (его элементов – архети-
пов), и теперь лишь ищет подтверждения своим 
догадкам?

По-видимому, актуализация архетипа в виде 
слов (концептов) для статистического поиска в 
корпусе (для контент-анализа) происходит под 
действием интуиции. Интуиция – это одно из по-
нятий, наиболее сложно поддающееся определе-
нию, но, как минимум, под ним обычно понимают 
одно из следующего: некая дорациональная спо-
собность (чувственная интуиция), сверхрацио-
нальный дар (чистая интуиция, интуиция сущ-
ности, мистическая интуиция) или разновидность 

рассудка (интеллектуальная интуиция). Иными 
словами интуиция – это сверх-познание с помо-
щью чувств, сверх-разума или обыкновенного, но 
чрезвычайно эффективного рассудка. 

Что происходит, когда на пути к долгождан-
ному объективному описанию архетипа возникает 
интуиция в качестве предопределяющего начала? 
На наш взгляд, происходит банальное наложе-
ние индивидуальной картины мира пользователя 
языка на сам объект анализа, что приводит к ис-
кажению результатов исследования артефактами, 
которые методологически сходны обнаруживае-
мым фрейдовскими методами травматическим 
артефактам подсознания.

Иными словами, располагая всеми предпо-
сылками к подлинному извлечению проявлений 
коллективного бессознательного в виде архети-
пов, про-корпусный метод по-прежнему не вполне 
свободен от индивидуальных отпечатков языко-
вых картин мира целого ряда людей: составителей 
корпусов текстов, контент-аналитиков и, наконец, 
самого потребителя результатов контент-анализа. 

При этом корень проблемы представляется 
давно и хорошо обозначенным и исследованным: 
это – проблема значения в языке. Различные новые 
методы про-корпусного плана позволяют значи-
тельно усовершенствовать процедуры обработки 
внешней формы смыслов, однако не оказывают-
ся вполне способны освободиться от его логиче-
ских, когнитивных, эмоциональных, социальных, 
дискурсивных и иных непредсказуемостей. Это 
происходит в той мере, в которой несвободна от 
них сама интуиция.

Возможно поэтому «ученых занимает глав-
ным образом выводное (inferred) знание, опосре-
дованное, неполное, неточное и добытое тяжким, 
кропотливым трудом. Они склонны верить не в 
непосредственное постижение готовых идей и 
во внезапную самоочевидность, а скорее в более 
или менее быстрое воссоздание и стремительное 
фрагментарное умозаключение» [1, с. 13]. Пользу-
ясь словами источника, фрагментарное умозаклю-
чение с помощью корпуса теперь воссоздаётся го-
раздо быстрее, а «растворённая» в нем интуиция, 
предшествующая математически воспроизводи-
мой части анализа, практически не принимается 
во внимание.
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Медиаобраз главы региона выступает одной 
из доминант локального политического дискур-
са. В связи с этим его разноаспектный анализ 
осуществляется социологами, политологами, 
специалистами по PR и т. п. С лингвистической 
точки зрения образ главы региона, создаваемый в 
текстах СМИ, может рассматриваться с целью ре-
конструкции фрагмента региональной языковой 
картины мира. Последнее предполагает выявле-
ние признаков, фиксируемых в текстах СМИ с по-
мощью данного образа, и их систематизацию.

Очевидно, что результаты такого анализа во 
многом предопределяются выбором материала 
исследования. Образы глав регионов преиму-
щественно функционируют в информационно-
регулирующих (то есть неконфликтных) текстах. 
На наш взгляд, это может объясняться нескольки-
ми факторами. Прежде всего, по наблюдениям ис-
следователей, большинство публикаций, затраги-
вающих тему власти, появляются по инициативе 
самих властей. Это подтверждается и сопостав-
лением объемов текстов с отрицательной и поло-
жительной информацией: значительное преобла-
дание последней (70 % против 5 %) связывается 
с «ведением постоянной PR-кампании самой вла-
стью» [2]. Кроме того, в конфликтной коммуника-
ции доминируют так называемые «горизонталь-
ные» конфликты, в которые вовлечены участники 
с примерно одинаковым статусом. С этой точки 
зрения, устойчивые оппозиции могли бы сформи-
роваться, например, между главами разных регио-
нов, однако специфика сферы деятельности этому 
не способствует.

Сказанное убедительно иллюстрируют выво-
ды, полученные Е. Г. Малышевой при описании 
концепта «Губернатор» на материале СМИ Ом-

ской области: «во фрагменте региональной по-
литической (и идеологической) картин мира объ-
ективировано представление о губернаторе как о 
единоличном хозяине всего региона, средоточии 
власти в городе и области, как о человеке, объек-
том деятельности которого становятся все соци-
ально важные сферы жизни населения Омской об-
ласти. Губернатор в представлении омских СМИ –  
это знающий профессионал, разносторонне раз-
витый и образованный человек, разбирающийся 
и в строительстве, и в экономике, и в сельском 
хозяйстве, и в культуре, и в искусстве, и в спор-
те <...> в текстах омских СМИ губернатор пред-
ставлен как мудрый и опытный, совестливый и 
ответственный человек, обладающий высокими 
нравственными качествами» [1, с. 86]. 

Несмотря на количественное преоблада-
ние нейтральных текстов о главе региона над 
конфликтными, представляется, что анализ по-
следних является значимым в силу ряда факто-
ров. Прежде всего, именно конфликтные тексты 
фиксируют противоречия социальной и полити-
ческой действительности. Они также намечают 
иной – отрицательный – полюс оценки, учёт кото-
рого необходим для формирования объективного 
мировосприятия. В целом, конфликтные тексты 
СМИ на политическую тематику наиболее ярко 
реализуют такие характерные черты политиче-
ского и медиадискурсов, как борьба за власть и 
«негативизация».

Одним из признаков конфликтного текста 
выступает наличие противостоящих сторон – 
участников конфликта. В этом аспекте образ гла-
вы региона отличается заметной спецификой: он 
включается в автооппозиции (то есть противопо-
ставляется самому себе), что актуально в диахро-
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ническом аспекте. Нами выделены две возможные 
ситуации этого типа: 1) противопоставление дей-
ствующего главы региона и его предшественника 
или преемника (то есть ситуация смены власти); 
2) контрастный образ главы региона в различные 
периоды времени. 

Проиллюстрируем сказанное на примере 
медиаобраза губернатора Архангельской области  
И. Ф. Михальчука.

В региональных СМИ упоминания об этом 
политическом деятеле появляются весной 2008 
года, когда он становится кандидатом на пост 
губернатора. Следует отметить, что в целом соз-
данный на этом этапе образ И. Ф. Михальчука 
отличается отсутствием большого разнообразия 
оценок. В нём акцентируются следующие при-
знаки: 1) неместный – Коллеги из Якутии дают 
Михальчуку положительную характеристику; 
Хорошо, что кандидат на пост архангельского 
губернатора из Якутии, а не из Краснодарского 
края; 2) пользуется поддержкой федеральной вла-
сти – Выдвижение Михальчука – неожиданный 
ход президента; Выдвижение Михальчука – демо-
кратический жест Путина; Президент России 
поздравил нового архангельского губернатора со 
вступлением в должность; 3) успешный управ-
ленец – Послужной список кандидата на долж-
ность архангельского губернатора хорош; Новый 
глава Архангельской области Илья Михальчук 
известен двумя вещами: своими эффективными 
действиями по защите Якутска от наводнения 
во время разлива Лены в 2001 году и активной 
поддержкой федерального центра в его борьбе 
за контроль над алмазодобывающей компанией 
«Алроса».

Сопоставление И. Ф. Михальчука с Н. И. Ки-
селёвым, его предшественником на посту губер-
натора, производится по следующим признакам: 
активность / пассивность – После прихода нового 
губернатора область «ждёт сильная встряска»; 
Илья Филиппович, что бы про него ни говорили, 
очень деятельный человек; Губернатор Киселёв 
проснулся от спячки лишь во время конфликта с 
экс-мэром Архангельска; успешность / неуспеш-
ность – Михальчуку в отличие от Киселёва есть 
чем гордиться; неместный / местный – Я не уве-
рен, что Михальчук костьми ляжет за Архангель-
скую область; На посту губернатора не обяза-
тельно быть нашему земляку; Для Архангельской 
области Михальчук – давно ожидаемый «варяг».

Общая оценка деятельности Н. И. Киселё-
ва сводится к акцентированию его недостаточ-
ной эффективности, отсутствию положительной 
динамики в решении многочисленных проблем 
области, как, например, в следующих высказы-
ваниях политических и общественных деятелей 
региона: О Киселёве как о губернаторе ничего 
хорошего сказать не могу; Нельзя сказать, что 
Киселев плохо работал, но и жить лучше мы при 

нём не стали; Правление архангельского губерна-
тора Киселёва не было авторитарным, но и не 
было эффективным; Период управления Киселёва 
был «никаким»; При губернаторе Киселёве было 
скучно; Нам не хватало комментариев Киселёва 
по актуальным темам.

Отметим, что выраженных отрицательных 
оценок практически нет: О губернаторстве Ки-
селёва могу сказать лишь добрые слова; Губерна-
тор Киселёв отработал на «четвёрку»; Киселёв 
неплохо отработал на посту губернатора. Вме-
сте с тем отдельные направления работы получа-
ют чёткую положительную или отрицательную 
оценку: У губернатора Киселёва были свои прио-
ритеты – спорт, жильё и дороги; За время губер-
наторства Киселёва в Архангельской области не 
были решены проблемы ветхого жилья; Лишь в 
образовании вижу положительную работу Кисе-
лёва; Положительный момент губернаторства 
Киселёва – газификация Архангельской области; 
Возглавляя Архангельскую область, Киселёв уде-
лял достаточное внимание молодёжной поли-
тике региона; При губернаторстве Киселёва в 
Архангельской области стал развиваться спорт; 
Архангельский губернатор Киселёв не поддержал 
ни одну инициативу поморов; При Киселёве ле-
спрому Архангельской области не уделялось до-
статочно внимания; При Киселёве положение 
дел в социальной сфере Архангельской области 
только ухудшилось. Примечательно, что различий 
в оценке той или иной сферы деятельности экс-
губернатора нет. 

С приходом к власти нового человека связы-
вается много надежд и ожиданий перемен: Я верю, 
что новый губернатор улучшит жизнь в области; 
Первые шаги нового губернатора вызывают до-
верие; Надеюсь, что новому губернатору удаст-
ся найти то звено, за которое можно вытащить 
всю цепь проблем; Надеюсь, проблемы не поме-
шают губернатору мыслить стратегически; На 
Соловках ждут, что новый архангельский губер-
натор поможет в развитии этой территории; 
Председатель горсовета Архангельска ждёт по-
ложительных изменений в отношениях области и 
города. В целом можно отметить, что многие в ре-
гионе возлагали на нового губернатора надежды, 
связанные с улучшением политической и эконо-
мической ситуации. Так, «Северный комсомолец» 
пишет по этому поводу: Новый губернатор полу-
чил сразу же огромный кредит доверия – потому, 
что им его наделил президент. Парадоксально, 
но так сложилось, что этот кредит выше, чем 
был у губернаторов избранных. Сейчас те, кто 
так или иначе соприкасались с новым губернато-
ром, обмениваются мнениями и впечатлениями. В 
основном мнение одно: поживём – увидим. Но у 
всех присутствует настроение, которое можно 
назвать сдержанным оптимизмом. Всё же хо-
чется надеяться, что области, наконец, повезёт 
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и она обретёт руководителя дельного, не склоч-
ного, справедливого, дальновидного.

Ключевой метафорой, характеризующей но-
вого губернатора И. Ф. Михальчука, является об-
раз варяга, основанный на переносном значении 
данной лексемы, см.: «Варяги – 1) иначе – норман-
ны, или викинги; скандинавы, полулегендарные 
князья (в первую очередь братья Рюрик, Синеус и 
Трувор, якобы правившие в Новгороде, Белозер-
ске и Изоборске), наёмные дружинники русских 
князей IX – XI вв. и купцы, торговавшие на пути 
«из варяг в греки»; 2) перен. чужаки, иноземцы, 
пришлые люди» [3, c. 164]. Приведем примеры 
реализации данной метафоры в текстах СМИ: ...в 
администрации президента России сделали став-
ку на варяга из Якутии, бывшего мэра Якутска 
Илью Михальчука; Губернатором Архангельской 
области Владимир Путин назначил «варяга» из 
Якутска Илью Михальчука; Отметим, что это 
не первая попытка коммунистов отстранить от 
должности губернатора-«варяга» Илью Михаль-
чука.

Данная метафора актуализирует в образе гу-
бернатора следующие признаки: 1) чужой, то есть 
не имеющий связей с регионом; 2) назначенный 
«сверху». Следует отметить, что одни и те же 
признаки осмысляются по-разному в 2008 г. (при 
назначении И. Ф. Михальчука на должность) и в 
2010 г. 

Так, основной в метафорическом осмыс-
лении губернатора-«варяга» компонент ‘чужой’ 
сначала трактуется как ‘объективный’, например: 
Политолог отметил, что для Архангельской об-
ласти Михальчук – давно ожидаемый «варяг». 
Последним «варягом» был Борис Попов, носталь-
гию по этому времени испытывают большин-
ство жителей области. Кандидат со стороны 
не вовлечен во внутриклановые отношения и спо-
собен вести политику, которая будет в интере-
сах региона и жителей области, а не в интере-
сах элиты области, которые поставили на одну 
из политических фигур. Затем этот компонент 
развивает значение ‘равнодушный’, например: 
Чужие люди: Архангельский губернатор Михаль-
чук равнодушно взирает на коллапс областной 
культуры. Главная проблема в том, что для гу-
бернатора Михальчука и большой части его ко-
манды архангельские строители никакие не свои, 
а самые, что ни на есть, чужие. Ну, нет у этих 
людей здесь корней и пускать их (как, например, 
автор Итогов) они не собираются. Какой с них 
спрос, одни слезы… <…> Нам часто напомина-
ют, что отмена прямых губернаторских выбо-
ров связана с тем, чтобы не допустить криминал 
в региональную власть. Спорный вопрос, что при 
системе назначения он туда не попадаёт. Но то, 
что в архангельскую власть пришло полное якут-
ское равнодушие, наглядно видно из результатов 
нашего опроса. Отсутствие связей с регионом 

приводит не к объективной оценке ситуации, а к 
привлечению в регион чужой управленческой ко-
манды: Однако главное недовольство партийцев 
вызывает то, что губернатор – варяг. Господину 
Михальчуку дали кличку Якут, поскольку до приез-
да в Архангельскую область он возглавлял Якутск. 
«Он со своим азиатским стилем правления, когда 
должности отдают родственникам и знакомым, 
настроил против себя и население, и элиты, – объ-
ясняет господин Мосев. – В Архангельске крайне 
негативно к этому относятся, здесь никогда не 
было помещиков и крепостного права».

Признак ‘назначенный «сверху»’ на первом 
этапе понимается как ‘наделённый доверием со 
стороны федерального руководства’: Владимир 
Путин сменил двух губернаторов из числа самых 
неэффективных. На их места приходят «варяги», 
в регионах неизвестные, но пользующиеся боль-
шим доверием Кремля. Кандидатом на место ря-
занского губернатора Георгия Шпака стал Олег 
Ковалев, а главу Архангельской области Николая 
Киселёва сменит бывший мэр Якутска Илья Ми-
хальчук. А затем трансформируется в признак ‘не 
имеющий доверия в регионе’, например: Не при-
бавляют доверия к власти и коррупционные скан-
далы: в мае прошлого года было возбуждено уго-
ловное дело против двух сотрудников областной 
администрации. Чиновники оказались «немест-
ными», один из них был советником заместителя 
губернатора Сергея Молчанского, которого назы-
вают правой рукой губернатора. В розыске нахо-
дится бывший вице-мэр Архангельска, родствен-
ник губернатора Юрий Шаулов, его обвиняют в 
нецелевом расходовании бюджетных средств му-
ниципалитета. Политика приглашения «варягов» 
(Илья Михальчук – бывший мэр Якутска, Молчан-
ский возглавлял в Якутии крупную энергокомпа-
нию) тоже не устраивает людей.

Этот политический феномен был проана-
лизирован О. Б. Подвинцевым, сопоставившим 
губернаторов-«варягов» и региональные поли-
тические элиты в современной России [4]. В ре-
зультате исследователь пришёл к следующему 
выводу: «При формировании корпуса “варягов-
назначенцев” федеральный центр широко прак-
тикует их рекрутирование из числа видных пред-
ставителей наиболее сильных элит других регио-
нов. Направленный из центра губернатор-“варяг” 
и привезённая им команда лишь более или менее 
успешно выстраивают отношения с региональной 
элитой, но остаются автономным элементом». 
Рассматривая ситуацию в Архангельской области, 
О. Б. Подвинцев характеризует её как «скрытую 
конфронтацию» между губернатором-варягом и 
региональной элитой, для которой характерны 
информационные «подставки». Приведём описа-
ние этой ситуации, данное О. Б. Подвинцевым: 
«Новый губернатор –“варяг” Архангельской об-
ласти Илья Михальчук, проводя совещание, ро-
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няет фразу: “Если мы не займёмся сельским хо-
зяйством, то нами займутся руководящие органы 
нашей страны и сама жизнь”. Именно эта фраза 
выносится в заголовок нейтрального по содер-
жанию журналистского отчёта о мероприятии, а 
затем попадает на информационные ленты, теряя 
свое окончание: “Если мы не займёмся сельским 
хозяйством, то нами займутся руководящие орга-
ны”. В таком виде новость многократно тиражи-
руется, формируя, как внутри региона, так и за его 
пределами, образ архангельского губернатора как 
чиновника, опасающегося лишь вышестоящего 
начальства и думающего, как ему угодить. <…> 
В результате, по крайней мере, у части населения 
региона сформировался образ губернатора, “сидя-
щего на чемоданах”, которому надо помочь поско-
рее отправиться восвояси» [4].

Несомненно, что формирование медиаобраза 
политического лидера зависит в том числе и от 
того, как он выстраивает отношения со СМИ. По-
этому первая пресс-конференция И. Ф. Михаль-
чука в должности губернатора вызвала заметный 
интерес. 

Так, газета «Северный комсомолец» пишет 
по этому поводу: Первые личные впечатления – 
противоречивые. С одной стороны, Илья Филип-
пович заявил, что лицемерить, обманывать СМИ 
он не собирается – вопросы могут быть любые. И 
это подкупает. С другой стороны, он публично и 
достаточно резко выразил своё недовольство фо-
тографией на первой полосе четверговой «Прав-
ды Севера». И это настораживает: наверное, 
СМИ – это не тот институт, который нужда-
ется в том, чтобы ему устанавливали жёсткие 
правила игры. А вот еще одно субъективное впе-
чатление: показалось, что на пресс-конференции 
самому Михальчуку не было скучно...

«Правда Севера» оценивает поведение ново-
го губернатора на пресс-конференции как попыт-
ку установить для местных журналистов правила 
игры, подкрепив для наглядности теорию свежим 
примером – показательной поркой. Первое впе-
чатление издания от руководителя области – нега-
тивное: Илья Михальчук предпочитает «лакиро-

ванные» портреты и очень боится, как бы чего не 
«вышло за пределы области». «Не хочу узнавать, 
кто учредитель газеты», – заметил он. Подразу-
мевая «а мог бы, и тогда...»? Так «деловую друж-
бу» со СМИ (определение Михальчука) с угроз не 
начинают.

В следующем 2009 г. в Послании губернатора 
Архангельской области ряд тезисов был связан с 
деятельностью СМИ. Глава региона заявил, что 
информационная политика нуждается в обновле-
нии и наметил следующие направления развития: 
поддержка районной прессы, увеличение тира-
жей, появление аналитических материалов.

Региональные журналисты не согласились 
с таким подходом. Так, Е. Светличная, главный 
редактор делового еженедельника «Бизнес-класс 
Архангельск», отмечает, что информационная по-
литика нуждается в обновлении. Но не только 
методом увеличения тиражей районных газет 
и наличием в региональных изданиях материа-
лов из глубинки. Нужно менять подходы. Нельзя 
писать о власти, как о покойнике: либо хорошо, 
либо ничего! Сходную точку зрения высказывает 
И. Азовский, главный редактор газеты «Правда 
Северо-Запада»: Призывать к аналитике СМИ 
бесполезно. Государственные СМИ, получая 
деньги из бюджета, исходят из золотого правила 
коммерции – делаем то, за что заплачено. Госу-
дарственные издания, по сути, получают деньги 
за то, что растолковывают мысли чиновников. 
Обращаться к частным СМИ тоже бесполезно, 
их осталось слишком мало и они просто выжи-
вают.

Подводя итоги, отметим, что анализ трансли-
руемых СМИ образов значим с практической точки 
зрения, поскольку, с одной стороны, они отражают 
социальную реальность, а с другой – формируют 
её, осуществляя отбор информации и её подачу в 
определённом ракурсе. Образ главы региона яв-
ляется доминантой регионального политического 
дискурса. Функционирование данного образа в 
конфликтных медиатекстах обладает определён-
ной спецификой, обусловленной в первую очередь 
экстралингвистическими факторами.
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Семантическая и функциональная специфика 
местоимённых клитик в болгарском языке

 В статье исследуется семантическая и функциональная специфика местоимённых кли-
тик в болгарском языке. Предметом исследования является прежде всего их приглагольное 
употребление из-за большого количества случаев омонимии, как и из-за отсутствия единства 
в понимании языковедов-болгаристов по отношению к их морфологической характеристике в 
качестве части речи. Наша цель − разграничить их морфологический и функциональный статус 
при различных их употреблениях. В работе прилагается единый семантико-синтактический 
подход ко всем приглагольным употреблениям клитик – возвратных и невозвратных. На осно-
вании их семантической специализации, или из-за потери таких, дифференцируются следую-
щие разновидности – местоимения и частицы с формообразующей, словообразующей, мо-
дальной и прагматической функцией. 
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Semantic and Functional Specificity of the Bulgarian Pronominal Clitics
The aim of this paper is to present the semantic and functional specificity of the Bulgarian 

pronominal clitics. An object of research is mainly their use with verbs because of the cases of 
homonymy and the lack of unanimity in linguistic literature about their morphological and functional 
status, too. Our goal is to distinguish their morphological and functional status in different uses. The 
semantic-syntactical approach towards all uses of reflexive and non-reflexive clitics is applied. On 
the basis of their semantic specialization or because of loss of such specialization the following 
differentiation is made: pronouns, on the one hand, and particles with word-forming, word-building, 
modal and pragmatic function, on the other hand. 

Keywords: pronominal clitics, semantic specificity of clitics, morphological status, functions 
of clitics.

Одна из отличительных особенностей совре-
менного болгарского языка – наличие длинных 
(ударных) форм личных винительных и датель-
ных местоимений, как это есть, например, в рус-
ском языке, но также и кратких (неударных) форм, 
т. е. клитик. Это касается как обыкновенных (не-
возвратных) местоимений, так и возвратных. Си-
стема болгарских личных местоимений выглядит 
следующим образом: винительные местоиме-
ния – мене – ме (‘меня’), тебе – те (‘тебя’), него 
– го (‘его’), нея – я (‘её’), нас – ни (‘нас’), вас – ви 
(‘вас’), тях – ги (‘их’), себе си – се (‘себя’); да-
тельные местоимения – на мене – ми (‘мне’), на 
тебе – ти (‘тебе’), на него – му (‘ему’), на нея – ù 
(‘ей’), на нас – ни (‘нам’), на вас – ви (‘вам’), на 
тях – им (‘им’), на себе си – си (‘себе’). 

Краткие формы употребляются тогда, когда 
логическое ударение не падает на дополнение, 
напр.: 

Тя те чака. Тя чака тебе, а не мене. 
(‘Она тебя ждёт. Она ждёт тебя, а не 

меня’).
Для того, чтобы выяснить специфику бол-

гарской местоимённой системы, необходимо от-

метить, что современный болгарский язык, в от-
личие от других славянских языков, потерял свою 
падежную систему при именах, и включительно 
при местоимениях. В результате, личные место-
имения воспринимаются не как формы одного 
и того же слова, а как отдельные слова. В этом 
смысле определение личных местоимений как 
именительные, винительные и дательные делает-
ся лишь по традиции, унаследованной от синте-
тического древнеболгарского языка. В болгарской 
языковедческой литературе принимается как бес-
спорный факт то, что выбор личных местоимений 
зависит от синтаксической позиции, которую они 
занимают в предложении, – подлежащее, прямое 
или косвенное дополнение [7, с. 385–400]. 

Длинные и краткие формы личных местои-
мений существовали ещё в древнеболгарском 
языке у двух видов местоимений – возвратных и 
невозвратных. В отличие от остальных славян-
ских языков, однако, краткие формы (ми, ти, му, 
ù, ни, ви, им, си) начинают употреблятся и в ка-
честве притяжательной функции в приимённом 
употреблении, напр. моята майка – майка ми 
(‘моя мать’). В обоих случаях дательные клитики 
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сохраняют свой морфологический статус местои-
мений, т. е. полнозначных слов, но в сочетании с 
глаголом они являются личными местоимениями 
и функционируют как косвенные дополнения, 
а в приимённом употреблении являются притя-
жательными местоимениями и функционируют 
как несогласованные определения. Общее для их 
функциональной специфики то, что они являются 
частью предложения. 

Налицо, однако, ещё одно изменение у ме-
стоимений – часть из них теряют свои исконные 
местоимённые характеристики и приобретают 
новые свойства и функции, неприсущие местои-
мениям. Этот процесс изменений в их семантиче-
ской специализации ведёт к их морфологической 
и функциональной трансформации. Прежде все-
го это касается рефлексивных клитик се и си и в 
более слабой степени дательных клитик ми и му. 
В результате делексикализации эти клитики начи-
нают функционировать как служебные слова, при 
этом с различной функцией. С их помощью об-
разуется один из вариантов страдательного залога 
(строя – строя се – ‘строить – строиться’), как 
и новые глагольные лексемы (радвам – радвам се 
– ‘радовать – радоваться’, представям – пред-
ставям си – ‘представлять – представлять себе’). 
В других случаях, клитика является обязательной 
частью глагольной лексемы (усмихвам се – ‘улы-
баюсь’, въобразявам си – ‘воображаю себе’). Дру-
гой специфической особенностью является воз-
можность их свободного добавления к различным 
предикатам, в результате чего данное действие 
или состояние приобретает различные оттенки 
в значении, напр. Тя си живее тук (‘Она живёт 
здесь’, при этом си придаёт смысловой оттенок, 
что она как жила, так и продолжает жить в том же 
самом месте). 

Существует немало случаев неоднозначно-
сти, когда одно и то же предложение вне контек-
ста может иметь несколько пониманий, напр.: 

Болният се лекува (от някого)
(‘Больного лечит кто-то’)
Болният се лекува (себе си)
(‘Больной лечится сам’)
Болният се лекува (напр. при добър специа-

лист).
(‘Больной лечится’ напр., у хорошего спе-

циалиста)
Омонимия как среди клитик, так и среди са-

мих возвратных образований делает из них труд-
ный объекта для исследования. В этом и есть 
причина отсутствия единного понимания среди 
языковедов – болгаристов по отношению к мор-
фологическому и функциональному статусу при 
их различных употреблениях. Трудности связаны 
прежде всего с определением характера сочета-
ний из глагола и рефлексивной клитики – являют-

ся ли они формами глагола (и если да, то когда), 
глагольными лексемами или синтаксическими 
сочетаниями. Это важный теоретический вопрос, 
потому что его решением будет выяснен также 
статус клитик. Решение этого вопроса важно не 
только для болгарского языка, но и в контексте 
изучения природы славянских возвратных обра-
зований. Кроме того, это преодолело бы и терми-
нологическое разнообразие как при обозначении 
клитик, так и самих сочетаний. 

Бесспорным фактом в языковедческой лите-
ратуре является синтаксическая полноценность 
полных местоимёных форм. Единодушие наблю-
дается и по отношению к невозвратным кратким 
формам. Винительные и дательные клитики в 
приглагольном употреблении являются, соответ-
ственно, прямыми и косвенными дополнениями, 
напр.: 

Тя го мие (го = на него).
(‘Она его моет’).
Тя му помага (му = на него).
(‘Она ему помогает’).
Краткие формы в приименном употребле-

нии являются несогласованными определения-
ми, напр. баща ми, сестра ми (‘мой отец, моя 
сестра’). Бесспорным является и статус возврат-
ного притяжательного местоимения си в качестве 
несогласованного определения. Однако, мнения 
различаются по отношению к статусу винитель-
ных и дательных рефлексивов се и си в пригла-
гольном употреблении. 

В первую очередь, отсутствие единного по-
нимания наблюдается в использовании различных 
терминов. Клитики обозначаются то как «возврат-
ные местоимения», то как «возвратные частицы», 
без дифференциации их употребления. Это оче-
видно проистекает из факта, что в болгарской язы-
коведческой литературе соблюдается традиция, в 
которой глаголы подразделяются на обыкновен-
ные и возвратные лишь по причине формального 
наличия элемента се или си, без оглядки на раз-
личные значения и отношения, которые ими вы-
ражаются. 

Научная корректность, однако, требует ответа 
на вопросы: являются ли рефлексивные клитики 
местоимениями или частицами, или же мы имеем 
два омонимических форманта, и как найти этому 
обоснование. Ответ на эти вопросы кроется в вы-
яснении семантической специализация местоиме-
ния как часть речи, потому что только таким обра-
зом будет выявлена разница между местоимённом 
и неместоимённом употреблением клитик. 

Так как спорным является приглагольное 
употребление клитик, мы считаем необходи-
мым приложить такой подход, который был бы 
единным для всех видов приглагольных употре-
блений и, одновременно с этим, был бы надёж-
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ным критерием для их разграничения. Для этой 
цели нам кажется целесообразным семантико-
синтаксический подход, имеющий за основу лек-
сикальные требования предиката к поясняющим 
его элементам. Этот подход основывается на тео-
ретическую модель генеративного синтаксиса. В 
генеративной грамматике глагол воспринимается 
как лексикальная вершина (head) в глагольном 
словосочетании, которая на основание своих се-
мантических свойств открывает позиции (свобод-
ные места) в своей смысловой структуре для сво-
их обязательных пояснений. Они определяются 
как обязательные, потому что их наличие придаёт 
смисловую законченность предложения, органи-
зирующим центром которого является предикат. 
Эти обязательные пояснения принято называть 
аргументами предиката. 

Аргументы относятся (реферируются) к сущ-
ностям из внеязыковой действительности, соот-
ветствующим обязательным участникам в ситуа-
ции, обозначенной глаголом. Они выражаются су-
ществительными именами, и то такими, которые 
имеют в качестве референта лицо или предмет. 
Отличительным для них является семантический 
признак [+ вещность]. Вот почему существитель-
ные в аргументной позиции, как указал на это  
Н. Чомски, отличаются референциальной функ-
цией [14, с.35]. 

Личные местоимения в семантическом пла-
не также относятся к лицам или предметам из 
внеязыковой действительности. Следовательно, 
они также являются носителями семантического 
признака [+ вещности] и отличаются референци-
альной функцией. Особенным в них, однако, явля-
ется то, что сущности, к которым они относятся, 
уже упомянуты или известны, т. е. местоимения 
осуществляют кореферентность. В отличие от 
существительных, у них нет назывной функции, 
они являются носителями понятия о сущности 
вообще (этот вопрос подробно рассмотрен в [10,  
с. 19–22]). Это делает их универсально приложи-
мыми по отношению к различным референтам. 
На основании этой особенности местоимения 
определены О. Йесперсеном как слова с меняю-
щимся референтом (Wechselwörter) [15] или как 
подвижные определители (shifters) Р. Якобсоном 
[13]. Их семантическая специализация относить к 
сущности делает личные местоимения совмести-
мыми с референтными существительными и на-
ходится в основе возможности также как они за-
нимать аргументные позиции в смысловой струк-
туре предиката, и, соответственно, функциони-
ровать как подлежащее (именительные), прямое 
дополнение (винительные) и косвенное дополне-
ние (дательные). В поддержку этого понимания 
мы указали бы точку зрения Б. В. Богданова об 
их семиотической специализации. Он определя-

ет существительные и личные местоимения как 
непредикатные знаки в семантической структуре 
предложения, которые удовлетворяют лексикаль-
ные требования предикатных знаков [2, с. 26–38]. 
Традиционно личные местоимения определяют-
ся как слова-заместители (субституты). Это так 
и есть, но при их употреблении в третьем лице. 
В первом и втором лицах они обозначают гово-
рящего и собеседника, т. е. непосредствено об-
щающихся между собой, и в этом смысле нет 
существительного, которого они могут замещать. 
То, что является общим для семантической харак-
теристики личных местоимений во всех лицах и 
числах, есть обозначение понятия о сущности во-
обще (которое включает как возможность также и 
субституцию). 

Эта семантическая характеристика, однако, 
присуща и притяжательным местоимениям. Они 
тоже являются носителями понятия о сущности 
вообще и референциально зависимыми элемента-
ми. Эта общая семантическая специфика мотиви-
рует и в обоих случаях морфологический статус 
клитик как местоимения, т. е. как автосемантич-
ные единицы, как и возможность появляться в тех 
же аргументных и синтаксических позициях, за-
нятых существительными, т. е. являться частями 
предложения. Когда дательные клитики являются 
составной частью глагольного словосочетания, 
в аргументной позиции они являются личными 
местоимениями и функционируют как косвенные 
дополнения. Когда та же клитика является состав-
ной частью именного словосочетания, − она –  
притяжательное местоимение, функционирует 
как несогласованное определение и выражает от-
ношение принадлежности между сущностями. В 
остальных употреблениях клитика не является ни 
местоимением, ни частью предложения, а части-
цей, т. е. служебным словом, с различными функ-
циями. 

Поскольку спорным является приглагольное 
употребление рефлексивных клитик, критерием 
для их разграничения является их аргументное 
или неаргументное употребление. Когда рефлек-
сивная клитика является в позиции, предъявлен-
ной лексикальными требованиями предиката по-
ясняющих его элементов, она функционирует как 
личное местоимение дополнение. В приглаголь-
ном употреблении, но в неаргументной позиции, 
клитика является частицей. Здесь, однако, требу-
ется сделать ещё одно уточнение. Встречаются 
мнения, согласно которым рефлексивы се и си в 
приглагольном употреблении являются морфе-
мами. Эту точку зрения поддерживает немецкий 
болгарист Х. Валтер [3, с. 11–32], как и русский 
языковед Б. Ю. Норман, в связи с глагольными 
формами страдательного залога [6, с. 39]. Однако, 
это утверждение является неприемлемым для бол-
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гарского языка, потому что, как отмечает Кр. Чо-
лакова, клитики се и си связываются с оформлен-
ными в грамматическом отношении единицами 
[4, с. 498–500]. Не таково, например, положение 
в русском языке, в котором, в отличие от болгар-
ского, возвратность (Он одевается), залоговость 
(Дом строится рабочими), как и случаи словоо-
бразования (радовать – радоваться) выражаются 
добавлением морфемы -ся. 

Чтобы уточнить, с одной стороны, характер 
возвратных образований и, с другой, статус реф-
лексива – местоимение это или частица, прило-
жим представленный семантико-синтаксический 
подход к конкретным случаям с приглагольным 
употреблением клитик: 

Детето се къпе (само), где се = себе си 
('cебя'). 

('Ребёнок купается').
Детето се къпе (от баба му), где се ≠ себе 

си. 
('Ребёнка купает бабушка').
Купание требует двух участников – тот, кто 

совершает действие (вершитель) и объекта само-
го действия. Следовательно, глагол купать явля-
ется двухместным переходным и открывает две 
аргументные позиции, т. е. купать (кто-то, кого-
то). В синтаксисе они корреспондируют, соот-
ветственно, с позицией подлежащего и прямого 
объекта. Когда субъект различается от объекта, 
в объектной позиции обычно появляется личное 
местоимение, напр. Бабата го къпе ('Бабушка 
купает его'). Когда субъект направляет действие 
к самому себе, т. е. при идентичности референ-
тов, в аргументной позиции появляется клитика 
се, как это есть в (7). Это означает, что клитика 
се не является частицей, какие мнения существу-
ют, а возвратно-личным местоимением, которое 
функционирует как дополнение. Само возвратное 
образование является синтаксическим сочета-
нием (се-конструкция). Налицо возвратность, но 
выраженная синтаксическим способом. Однако, 
возвратность наблюдается и в следующем пред-
ложении: 

Той се самоуби. 
('Он покончил с собой').
В болгарском языке глагол самоубивам се 

требует одного поясняющего его элемента – вер-
шителя действия. Следовательно, этот глагол 
одноместный непереходный, т. е. самоубивам се 
(кто-то). Это означает, что се не находится в ар-
гументной позиции, а является частицей, где се 
≠ себе си (‘себя’). В отличие от (7) возвратность 
здесь имплицирована в значении глагольной лек-
семы, т. е. налицо лексикальная возвратность. 

Что касается примера (8), то там предло-
жение в страдательном залоге. В этом случае не 
имеет значения, кто совершает действие и субъект 
может остаться невыраженным, или если найдет 

выражение, то будет стоять в позиции непрямого 
дополнения. Болгарский языковед Й. Пенчев ука-
зывает, что в подобных случаях наблюдается «по-
нижение» деятеля [8, с. 410]. Роль клитики се –  
служить сигналом для этой перемены в синтакси-
ческой позиции вершителя. Лексикальное значе-
ние глагола то же самое, другим является только 
грамматическое значение, которое выражается 
изменением глагольной формы в страдательную. 
Вот почему при этом употреблении се является 
частицей с формообразующей функцией. Нали-
цо се-форма глагола. Это доказывает, что нельзя 
соглашаться с мнением, поддерживаемом Л. Ан-
дрейчиным [1, с.115] и Ив. Куцаровым [5, с. 144 
–145], согласно которому залоговые значения вы-
ражаются лексикальным способом. 

Омонимия наблюдается и в следующих слу-
чаях: 

Болният не трябва да се безпокои (от ни-
кого). 

 ('Больного никто не должен беспокоить').
Болният не трябва да се безпокои (не трябва 

да изпитва безпокойство). 
 ('Больной не должен беспокоится').
Предложение (10) находится в страдатель-

ном залоге. Налицо глагол беспокоить с значени-
ем 'причинять беспокойство кому-либо, вызывать 
беспокойство у кого-либо'. Глагол двухместный 
переходный, т. е. беспокоить (кто-то, кого-то). 
Здесь клитика се является частицей с формообра-
зующей функцией. В примере (11) налицо глагол 
беспокоиться со значением 'испытывать беспо-
койство'. Глагол открывает только одну позицию 
для поясняющего его элемента – субъекта соот-
ветствующего чувства, т. е. беспокоиться (кто-
то). Он одноместный непереходный. Клитика се 
не находится в аргументной позиции. Её добавле-
нием образуется новая глагольная лексема. Сле-
довательно, здесь се также является частицей, но 
со словообразующей функцией. Если в (7) налицо 
се-конструкция, а в (8) и (10) – се-формы, то в (9) 
и (11) – се-глаголы. В отличие от (9), где налицо 
лексикальная возвратность, в (11) глагол являет-
ся непереходным, и о возвратности в настоящем 
смысле слова вообще не может идти речь. Вот 
почему мы считаем некорректным обозначение 
такого типа глаголов в словаре „возвратными”, 
напр. радвам се ('радоваться'), усмихвам се ('улы-
баться'), ядосвам се (‘гневаться‘) и т. н. (по этому 
вопросу см. [9, с. 112–118]. 

Для разграничения приглагольного употре-
бления клитики си будем использовать следую-
щие примеры: 

Тя си купи костюм, где си = на/за себе си 
('себе/для себя'). 

 ('Она купила себе костюм').
Тя си отиде. 
 ('Она ушла').
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Те си живеят в София. (здесь си выражает 
оттенок в значении, а именно, что они не поменя-
ли своё местожительство).

 ('Они живут в Софии').
В предложении (12) глагол купувам ('поку-

пать') требует трёх поясняющих его элементов – 
вершителя действия, объекта действия и того, для 
кого предназначен объект действия. Следователь-
но, этот глагол открывает три аргументные пози-
ции и его можно представить следующим обра-
зом: купувам (кто-то, что-то, кому-то). Когда кто-
то покупает что-то себе, т. е. при идентичности с 
референтом подлежащего, третью аргументную 
позицию занимает клитика си, где си = на себе си 
('себе'). Это означает, что она является возврат-
ным личным местоимением и функционирует как 
косвенное дополнение. Налицо си-конструкция, в 
которой также, как и в (7), имеется синтаксически 
выраженная возвратность. 

В примере (13) налицо глагол отивам си 
('уходить') со значением 'отправляюсь туда, где 
живу'. Глагол одноместный непереходной, потому 
что требует только вершителя действия – отивам 
си (кто-то). Клитика си не находится в аргумент-
ной позиции, а является частицей. В отличие от 
отивам си глагол отивам ('идти') означает 'иду, 
передвигаюсь к некоторой цели, к определённо-
му месту'. Он открывает позиции для вершителя 
действия и для места, к которому субъект направ-
ляется, т. е. отивам (кто-то, куда-то). После это-
го сопоставления становится ясно, что отивам и 
отивам си различаются по лексикальному значе-
нию. Из этого следует, что налицо си-глагол, где 
клитика си является частицей со словообразую-
щей функцией, как это было указано в примерах 
(9) и (11). Здесь также действует вывод, что глаго-
лы этого типа не должны обозначаться в словаре 
как „возвратные”. Это относится ко всем лексе-
мам со словообразовательной частицей си, напр. 
тръгвам си ('уходить'), спомням си ('вспоминать'), 
въобразявам си ('воображать себе') и т. д. 

Роль клитики си в примере (14) выясняется 
при сопоставлении с предложением без си – Те 
живеят в София ('Они живут в Софии'). Здесь 
запросто сообщается факт, что кто-то живёт в Со-
фии. В (14), однако, к этой информации вносится 
уточнение, что нет перемены в местожительстве 
кого-то (если кто-то случайно ожидал что-то дру-
гое). Добавлением си, следовательно, привносит-
ся аспект того, что действие не изменилось. То же 
самое наблюдается и при таких употреблениях, 
как Тя си е добре, означающее, что и раньше, и 
сейчас ей хорошо, что нет или не было перемен 
в её состоянии. Предложение без си – Тя е добре 
('Ей хорошо') – неоднозначно: она может чувство-
вать себя хорошо сейчас в отличие от более ран-
него периода, а может быть ей хорошо вообще. 
Важно то, что добавлением си не меняется лекси-

кальное значение глагола, а только появляется от-
тенок в некотором аспекте его значения. Для этого 
употребления характерно свободное добавление 
частицы си к большому числу предикатов. Вот 
почему эта функция определяется как модальная, 
как это отметил К. Попов [11, с. 172]. 

Кроме неизменённости действия, можно вы-
делить ещё три функциональные разновидности 
си в качестве частицы с модальной функцией. 
Так как мы рассматривали их подробно [9, с. 118–
130], здесь только перечислим оставшиеся три: 
обычайность, присущность (напр. Тя си е мълча-
лива – 'Она молчаливая', т. е. она такова по свое-
му характеру, это есть её обичайное поведение); 
продолжительность во времени, о чём упомянает 
и Г. Тагамлицкая [12, с. 186] (напр. Стои си там и 
чака да го извикат – ‘Он стоит себе там и ждёт 
пока его вызовут‘, т. е. он стоит там уже долго); 
данное действие совершается для удовольствия 
соответствующего субъекта (напр. Слушам си му-
зика – 'Я слушаю музыку'). 

Свободное добавление к предикатам встреча-
ется и при клитике ми. Различное в этом употре-
блении то, что её добавлением изменяется илло-
кутивный тип фразы, и это является выражением 
отрицательного отношения к действиям другого –  
неодобрение, пренебрежение, ирония, напр.: 

Цял ден по магазини ще ми ходи (и это меня 
раздражает, разгневает).

('Целый день по магазинам будет бегать').
Эта функция клитики определяется как праг-

матическая. Для неё используется и традици-
онный термин «этический дательный» (dativus 
ethicus). 

Другая разновидность прагматического упо-
требления связана с добавлением клитики му. 
Здесь клитика му является индикатором пресуп-
позиции «несмотря на что-то», «назло чему-то», 
напр.: 

Да му пийнем по едно, ще ни олекне. 
(‘Выпьем по одной, легче станет’).
Общее при употреблении клитик с модаль-

ной и прагматической функцией есть то, что их 
употребление является синтаксически необяза-
тельным. 

В заключение отметим, что местоимённые 
клитики в болгарском языке претерпели интерес-
ное многоплановое развитие. С одной стороны, 
они сохраняют свою исконную семантическую 
специализацию относить к понятию о сущности 
вообще и функционировать как местоимения – 
личные и притяжательные. С другой стороны, в 
процессе исторического развития болгарского 
языка они потеряли свой статус автосемантичных 
единиц и стали употребляться как частицы с раз-
личной функцией – формообразующей, словоо-
бразующей, модальной и прагматической. 
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Концептуальные исследования и национальная ментальность

В статье обсуждаются вопросы ментальности и концептуальной системы, а также при-
знаков концептов, её формирующих. Особое внимание уделяется типологии концептов, пред-
ставляемой на основе категориальной базы, определяющей каркас концептуальной системы.
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 Conceptual Investigations and National Mentality

This article discusses the problems of mentality and the conceptual system, as well as various 
features and components that form it. Special attention is paid to the analysis of the categorical-
based concepts typology determining the frame of the conceptual system. 

Keywords: conceptual system, mentality, concept.

Стремительное развитие когнитивной линг-
вистики и концептуальных исследований при-
вело к расширению их терминологической базы. 
Очень быстро, буквально за какие-то десять лет, 
отечественная лингвистика приняла в свой ме-
таязык несколько терминов, которые активно ис-
пользуются и широко употребляются в различных 
исследованиях. Среди таких терминов − языковая 
картина мира, концептуальная картина мира, мен-
тальность, концепт, структура концепта и др. У 
этих терминов много неоднозначных толкований. 
Остановимся подробнее на некоторых из них.

В метаязыковом аппарате лингвистики есть 
два термина, у которых нет однозначного толко-
вания. Многие исследователи их смешивают, од-
нако, по сути, они не являются синонимами. Речь 
идет о таких терминах, как концептуальная си-
стема и концептуальная картина мира.

Концептуальная картина мира представляет 
собой полную базу знаний о мире (донаучных и 
научных), накопленную за всю историю суще-
ствования народа, говорящего на языке. Концеп-
туальная картина мира не совпадает с языковой. 
Она сложна по своему строению, отличительным 
её качеством является многоуровневость. Если в 
языке существуют процессы архаизации и десе-
мантизации, то в концептуальной картине мира 
аккумулируется всё, что когда-то было познано, 
названо и освоено. Первый уровень в ней обра-
зуют знания архаичные, реликтовые (донаучные), 
это знания дописьменного периода. Далее появ-
ляется уровень знаний, который частично фик-
сируется в разного рода текстах. Последующие 
уровни – это знания разных наук, как системати-
зированные, так и несистематизированные. Язык 
«запомнил» и сохранил эти знания в своих знаках 

и категориях (например, к категории живого в 
русской концептуальной картине мира относятся 
не только животные (живые!) и человек, но и рас-
тения, которые живут и умирают; эта категория 
связана с категорией одушевленности – наделён-
ности душой).

Концептуальная система – это совокупность 
всех концептов, входящих в ментальный фонд 
языка. Они реализуются в виде репрезентантов – 
языковых знаков. Концептуальную систему мож-
но назвать ментальным каркасом языковой карти-
ны мира. Концептуальная система – сложное об-
разование: её формируют концептуальные подси-
стемы, такие, например, как концепты небесного 
мира (солнце, звезды, луна, комета, планета, небо 
и др.), ландшафтные концепты (земля, море, река, 
луг, лес, тайга, океан, озеро и др.), зооконцепты 
(птица, зверь, хищник, бабочка, божья коровка, 
стрекоза и др.), антропоконцепты (властитель, 
правитель, подданный, воин, путник, музыкант, 
учитель и др), социоконцепты (политические 
концепты, идеологические концепты, интерпер-
сональные концепты, религиозные концепты, эти-
ческие концепты) и т. д. 

Под концептом понимается совокупность 
закреплённых признаков, которые используются 
для описания фрагмента мира или части такого 
фрагмента. Концепт – это некое представление 
о фрагменте мира или части такого фрагмента, 
имеющее сложную структуру, выраженную раз-
ными группами признаков, реализуемых разноо-
бразными языковыми способами и средствами. 
Концептуальный признак объективируется в за-
креплённой и свободной формах сочетаний соот-
ветствующих языковых единиц – репрезентантов 
концептов. Концепт отражает категориальные и 
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ценностные характеристики знаний о некоторых 
фрагментах мира. В концепте заключаются при-
знаки, функционально значимые для соответ-
ствующей культуры. Полное описание структуры 
концепта, актуального для определённой культу-
ры, возможно только при исследовании наиболее 
полного набора средств его представления.

В языке отражена концептуальная система. 
Концептуальная система – это весь объём моде-
лей осмысления и описания мира и его фрагмен-
тов. Такую систему можно назвать традиционной, 
т. к. она функционирует в виде устойчивых форм 
языка. Концептуальная система консервативна. И 
в то же время эта концептуальная система кумуля-
тивна; она развивается, дополняется новыми при-
знаками, т. к. язык имеет свойство самообновле-
ния, обладает способностью к порождению новых 
языковых форм для выражения новых знаний.

Язык – хранилище народного, национального 
мировидения. В языке мир классифицируется по 
специфическим признакам. Признак концепта –  
это атом смысла. «Концептуальная система об-
ладает принципом голографичности. Суть прин-
ципа заключается в том, что концепты, состав-
ляющие эту систему, представляют собой сово-
купность признаков, необходимых и достаточных 
для идентификации стоящих за ними фрагментов 
мира. При этом каждый признак концепта есть са-
мостоятельный концепт, т. е. у признака есть свои 
признаки» [6, с. 17].

При возникновении слова первичным будет 
мотивирующий признак (внутренняя форма сло-
ва). По мере освоения в речи слово обрастает до-
полнительными смыслами, что связано с интер-
претацией и познанием нового. Мотивирующий 
признак характеризуется приращением образных 
признаков, «примеривающих» рождающийся кон-
цепт к уже существующим в сознании носителей 
языка (признаки природного и предметного ми-
ров). Эти смыслы в дальнейшем предполагают 
развитие понятийных признаков (в традицион-
ной терминологии это компоненты значения, или 
семы). Далее появляются вторичные значения 
слова, для которых свойственно «овеществление» 
абстрактных смыслов; в структуре концепта появ-
ляются категориальные признаки, среди которых 
ценностно-оценочные, пространственные и тем-
поральные признаки. Высшей степенью абстрак-
ции считается появление в структуре концепта 
символических признаков.

Исследование концептуальной структуры по-
зволяет выявить более глубокие и существенные 
свойства референта. Такие свойства представля-
ют обобщённые признаки предмета или явления, 
которые считаются самыми важными и необходи-
мыми для их опознания. Референциальные при-
знаки формируют структуру концепта. Струк-

тура концепта – это совокупность обобщённых 
признаков, необходимых и достаточных для иден-
тификации предмета или явления как фрагмента 
картины мира. Изучение языка и отдельных его 
единиц способно приоткрыть тайны познания 
мира народом. Познание есть процесс образова-
ния или выявления признаков объектов мира, это 
процесс построения информации или упорядочи-
вание знаний о мире.

Концепты – единицы концептуальной систе-
мы в их отношении к языковым выражениям, в 
них заключаются знания о мире. Эти знания отно-
сятся к актуальному или виртуальному состоянию 
мира. Что индивид знает, думает, представляет об 
объектах внешнего и внутреннего миров и есть 
концепт. Концепт – это представление о референ-
те (фрагменте мира). Такое представление (образ, 
понятие, символ) формируется общенациональ-
ными признаками, которые дополняются призна-
ками индивидуального опыта и личного вообра-
жения.

Введем ещё несколько терминов, востребо-
ванных в связи с появлением новых исследова-
ний.

Парные концепты. Под парными концептами 
понимаются те, у которых слова-репрезентанты 
считаются полными или частичными синонима-
ми. Существование слов-дублетов обусловлено 
историческими факторами развития языка: на 
каком-то этапе в одном языке появляются двой-
ные именования одного и того же референта. Так, 
концепт луна объективируется в русском языке 
вариантом (полным синонимом) месяц. По време-
ни появления первичным является слово месяц. 
Позже в русском языке месяц вытесняется сло-
вом луна. Примерами парных концептов служат 
такие, как истина и правда, ложь и обман, горе и 
злосчастье, мечта и грёза и др.

Бинарные концепты. Под бинарными кон-
цептами понимаются такие, слова-репрезентанты 
которых являются антонимами. Эти концепты 
можно назвать также оппозитивными. К приме-
ру, бинарными концептами будут любовь и нена-
висть, свет и тьма, друг и враг, строить и разру-
шать, много и мало и др.

Эквивалентные концепты. Под эквивалент-
ными понимаются концепты, структуры которых 
полностью или частично совпадают, особенно 
в мотивирующей и понятийной своих частях, а 
их репрезентанты выступают равнозначными 
при переводе. Сопоставительные концептуаль-
ные исследования позволяют обнаружить общее 
и специфическое в структурах эквивалентных 
концептов. К разряду эквивалентных концептов 
относятся душа и soul, сердце и heart, мудрость 
и wisdom, дух и spirit, ум и mind, воображение и 
imagination и др.
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Первоначально исследователи обратили вни-
мание на связь языка и мышления (В. фон Гум-
больдт, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ), 
затем обратились к «логическому анализу языка» 
(Н. Д. Арутюнова), позже ментальность был вы-
делена как самостоятельная научная проблема  
(В. В. Колесов).

Современная лингвистика успешно развива-
ет теорию ментальности. Термин ментальность 
(менталитет / ментализм) появился в 20-е гг. ХХ в. 
в связи с интересом к ноосфере, и первоначально 
использовался исследователями «диких народов» 
(Б. К. Малиновский). До сих пор нет общего опре-
деления терминов менталитет и ментальность. 
Многочисленные формулировки основываются 
на различных концепциях, подходах, проанализи-
ровав которые, В. В. Колесов приходит к заключе-
нию, что «менталитет и ментальность отличаются 
друг от друга различным составом своих содер-
жательных форм» [2, с. 11]. Менталитет «в своих 
признаках есть наивно целостная картина мира в 
её ценностных ориентирах, существующая дли-
тельное время, независимо от конкретных эконо-
мических и политических условий, основанная на 
этнических предрасположениях и исторических 
традициях; проявляется в чувстве, разуме и воле 
каждого отдельного члена общества на основе 
общности языка и воспитания и представляет со-
бой часть народной духовной культуры, которая 
создаёт этноментальное пространство народа на 
данной территории его существования» [2, с. 15].

На современном этапе развития языкознания 
одной из первоочередных может быть названа про-
блема определения общей для языка и культуры 
онтологической платформы. Для этого необходи-
мо изучить языковые единицы как средство хране-
ния и передачи ментальности носителей языка, а 
также как средство, продуцирующее эту менталь-
ность. Существует разные определения термина 
ментальность. А. Я. Гуревич [1, с. 9] под менталь-
ностью понимает не сформулированные явно, не 
высказанные эксплицитно, не вполне осознанные 
культурные установки, общие ориентации и при-
вычки сознания, «психический инструментарий», 
«духовную оснастку» – уровень интеллектуаль-
ной жизни общества. Иначе определяет этот тер-
мин В. В. Колесов [2, с. 15]: «Ментальность – это 
миросозерцание в категориях и формах родного 
языка, соединяющее интеллектуальные, духов-
ные и волевые качества национального характера 
в типичных его проявлениях. Язык воплощает и 
национальный характер, и национальную идею, и 
национальные идеалы, которые в законченном их 
виде могут быть представлены в традиционных 
символах данной культуры». «Ментальные архе-
типы складывались исторически, по определён-
ным, генетически важным принципам, которые и 
следует описать» [2, с. 15].

Рассматривать ментальность народа в отрыве 
от изучения языка и культурного контекста невоз-
можно, это взаимосвязанные, взаимозависимые 
и взаимообусловленные явления. Изменения в 
обществе, особенно это касается изменений в ре-
лигии, морали и повседневной жизни, влияли на 
то, что некоторые категории культуры переосмыс-
лялись, причем кардинально. Особенно это замет-
но при сопоставлении культур одного народа в 
разные эпохи или при сопоставлении культур раз-
ных народов. В древнерусской культуре категория 
смерти не включала понятий ада (пекла), которые 
были привнесены в неё христианством. Душа, по 
древним представлениям русских, попадала на 
тот свет вместе с дымом погребального костра. 
Земля была матушкой-кормилицей. Сейчас земля 
ассоциируется со смертью, именно в ней покоятся 
тела умерших. В китайской культуре о категории 
смерти Лао-цзы сказал так: «Откуда мне знать – 
быть мертвым здесь – не означает ли быть живым 
там?».

В отечественной лингвистике появились 
работы, в которых обобщаются основы нацио-
нальной ментальности, которая закрепляется в 
словесном знаке и фактах языка, а познание, как 
известно, осуществляется в языке и через слово. 
Проф. В. В. Колесов указывает на такие особен-
ности русского языка, так или иначе отражающие 
ментальные характеристики сознания (которые 
ниже приводятся почти в полном виде):

1. В центре русской грамматики находится не 
имя, выражающее устойчивое понятие, а глагол, 
обозначающий в высказывании действие и в пре-
дикате выражающий то новое, что несёт в себе 
мысль.

2. Русский язык четко различает время внеш-
нее и время внутреннее, т. е. категорию глагольно-
го вида и глагольного времени.

3. Качество воспринимается как основная ка-
тегория в характеристике вещного мира; качество, 
а не количество привлекает законченностью и раз-
нообразием радужных форм; через п р и з н а к вы-
деляется каждое новое качество, привлекающее 
внимание своей неповторимостью; отвлечённые 
имена также образуются с помощью адъективных 
основ, а самостоятельная категория имени прила-
гательного формируется в русском языке, начиная 
с древнейших времен.

4. В качестве связочного и предикативно 
осмысленного выступает глагол быть, а не гла-
голы иметь и хотеть, как во многих европейских 
языках. Установка на глагол бытийственного зна-
чения во многом определила характер русской 
философии. Идеально бытие и быт лежат в основе 
русского предикативного усилия мысли, тогда как 
формы владения и личного пожелания находятся 
на втором плане сознания.
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5. В русском языке нет артиклей, что, в свою 
очередь, привело к размыванию границ между 
употреблением имен в речи. Разведение в созна-
нии двух уровней семантической связки вещи и 
понятия, как они отражены в слове, делает англи-
чанина стихийным номиналистом, тогда как неко-
торая размытость границ между вещью и поняти-
ем этой вещи у русских характеризуют как реа-
листов. Еще А. А. Потебня говорил, что «мысль 
направлена словом».

6. Неопределенность высказывания с боль-
шим количеством неопределённых местоимений 
и различных синтаксических конструкций (на-
пример, безличных предложений) повышает сте-
пень уклончивости и размытости русской мысли, 
которая скользит по яркости образа и сторонится 
определённости понятия.

7. Уклонение от метафоры определяется 
основной установкой словаря на метонимические 
переносные значения в слове. Метафорические 
переносы расцениваются как индивидуально-
авторские, не всегда пригодные для общего поль-
зования. Это – отказ творить в слове: с помощью 
метонимии легко истолковать традиционный сим-
вол, тогда как метафора создает новые символы, 
что (в индивидуальном исполнении) признается 
как ересь.

8. Категория одушевленности – остаток 
древнего языческого анимизма – также препят-
ствует созданию оригинальной авторской метафо-
ры, такой, которая оказалась бы понятной другим 
носителям языка. Русская мысль одухотворяет, 
неожиданно оживляя, все ценное, чему придается 
особый смысл.

9. Вежливая уклончивость проявляется в том, 
что славянский императив не является, собствен-
но, повелительным наклонением, он восходит в 
древнейшей форме оптатива – пожелательного 
наклонения. Отношение к другому проявляется 
не в приказе или хозяйском повелении, но в по-
желании, что высказывание будет принято к све-
дению.

10. В отношении к себе русский человек из-
лишне категоричен, что с XVI в. поражало ино-
странцев: пользуясь формами родного языка, 
русский строит свое высказывание без помощи 
всякого рода уклончивых отступлений, ему не 
требуется оговаривать конкретную модальность 
своего высказывания, она содержится уже в кон-
струкции его фразы (я ведь говорил!).

11. Категоричность самоутверждения и быто-
вой нигилизм находит себе поддержку в способ-
ности русского языка строить отрицание таким 
образом, что каждое отдельное слово высказыва-
ния отрицается само по себе: никто никому никог-
да не должен! Плеоназм (избыточность выраже-
ния) – особенность русской речи.

12. Категория состояния, присущая рус-
скому языку, явлена только в речи. В граммати-
ке это проявляется в употреблении наречий, или 
модальных слов, или второстепенных форм типа 
мне жаль…, ничего нельзя… Здесь нет никакой 
предикативной связи, действие не обозначено. 
Это состояние души, в чувстве переживающей 
событие.

13. Особенности русского языка, на основе 
ментальности формирующие обыденное созна-
ние русского человека, выделяются общей уста-
новкой на характер общения: как типичное прояв-
ление речемысли во всех случаях преобладает не 
монолог-размышление (который воспринимается 
как признак неоправданной юродивости – тихо 
сам с собою я веду беседу), а активно проте-
кающий диалог, в котором и рождается обоюдно 
приемлемая мысль. Мысль соборно рождается в 
думе, с той лишь разницей, что индивидуальная 
мысль не только направлена словом, тогда как со-
вместная дума способна и строить слово.

14. Речь идет именно о диалоге как основной 
форме мышления. В исторической перспективе 
развития языка третий всегда лишний. Местоиме-
ние третьего лица он, она, оно, они формируется 
довольно поздно и до сих пор ощущается как род-
ственное указательному в значении ‘тот, другой’, 
который находится вдали, вне диалога.

15. Собирательная множественность объек-
тов (нерасчленённая множественность) особенно 
хорошо представлена в отношении к людям, к со-
обществу, которое ценностно воспринимается в 
своей цельности: народ, толпа, полк… Многочис-
ленные формы множественного числа сохраняют 
исходный смысл собирательности или нерасчле-
нённой множественности.

16. Постепенно происходило интенсивное 
отделение парадигмы единственного числа от 
парадигмы множественного, в которой оконча-
ния уже не различают имена по грамматическому 
роду: стол – стена в единственном числе с разли-
чием в окончаниях при совпадении окончания во 
множественном (столам, стенам и т. д.). Происхо-
дит разведение вещественного и понятийного зна-
чений в слове, причём близкое к понятию значение 
обычно связано с формой единственного числа, а 
отвлечённые имена вообще выступают только в 
этой форме (ср.: дух). На различении форм мно-
жественности формируется категория определен-
ности, в которой нуждается устная речь.

17. Восхождение «по родам» приводило к 
порождению новых гиперонимов, и этот процесс 
предстает как непрестанное воссоздание симво-
лов, возникающее в момент воплощения концеп-
тов в содержательных формах слова. Для русской 
ментальности характерно построение синтетиче-
ских моделей высказывания, что также отражает 
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устремленность к целому, а не к аналитически 
данным его частям. Даже символический образ 
предстает здесь как основная манифестация по-
нятия, «своего рода понятие», которое постоянно 
воссоздаётся путем наложения образа на извест-
ный символ. Символ существует, а понятие о нём 
постоянно воссоздается; язык здесь – энергия 
действия, а не его результат.

18. Безличные, неопределённо-личные, 
обобщённо-личные и прочие типы предложения 
создают совершенно непереводимое на другие 
языки представление о зыбком внешнем мире, 
который является своего рода отражением мира 
другого, реального, существующего в сознании 
человека до встречи с миром внешним. Для рус-
ского сознания условие предпочтительнее при-
чины – чисто внешне, субъективно определяемой 
характеристике действия, потому что на самом 
деле цель важнее условия.

19. Важна историческая последовательность 
в формировании русских сложных предложений, 
из которых самыми древними по сложению были 
условные предложения. Типы придаточных сгу-
щались в соединении трёх признаков высказыва-
ния: модальности, определённости и предикатив-
ности.

20. Новые типы словообразовательных моде-
лей развивались почти одновременно с формаль-
ной специализацией различных типов сложносо-
чиненного предложения (гипотаксиса). Сложные 
слова также сжимались в обобщённые по един-
ству суффиксов лексемы, с помощью которых 
легче было создавать длинные цепочки предло-
жений. Сложные слова были своего рода аналити-
ческими понятиями. Таковы основные признаки 
русской ментальности, проявляемые в русском 
языке. Становление ментальности определялось 
развитием самого языка» [2, с. 25–31].

Ментальность – оборотная сторона картины 
мира народа, представляющей собой систему ка-
тегорий и субкатегорий, т. е. когнитивную сетку, с 
помощью которой носители языка воспринимают 
действительность и строят образ мира, существу-
ющий в их языковом сознании. Категории, обра-
зующие картину мира, составляют основной се-
мантический инвентарь культуры, потому что они 
запечатлены в языке, образуя его каркас. Человек 
думает о мире так, как «подсказывает» ему язык. 
Мыслить всем людям приходится сообразно кон-
цептуальной системе, которая составляет основу 
языка, его фундамент.

Концептуальный мир есть система понятий, 
образов и символов, что составляет ментальную 
модель мира. Это совокупность знаний и пред-
ставлений о действительности, которые выраже-
ны в системе языка в виде соответствующих ка-

тегорий и форм. Концептуальный мир – основа 
ментальности народа.

Культурные коннотации, скрывающиеся за 
словом, представляют предмет отдельного изуче-
ния. Коннотативное значение, согласно Л. Ель-
мслеву, – это вторичное значение, означающее ко-
торого само представляет собой некоторый знак. 
Культурные коннотации связаны с различными 
областями жизнедеятельности человека и могут 
быть обусловлены историческими событиями, ре-
лигией, бытом, донаучным познанием мира.

Пути ассоциирования – наиболее интерес-
ная область изучения свойств различных языков 
в рамках концептуальных исследований. Так, в 
русском языке молчание ассоциируется с замком 
(повесить замок на рот; закрыть рот на замок), 
в английском – с пуговицами (to button up one`s 
mouth), бабочка в русском и английском ассоции-
руется по признаку формы с галстуком (bow-tie, 
dicky-tie), немецкое Schmetteling никогда не ис-
пользуется для обозначения галстука-бабочки. 
В английском bullfinch «снегирь» образовано от 
двух слов bull «бык», «бычий» и finch «вьюрок», 
«зяблик», в русском языке слово снегирь обра-
зовано от снег и коннотаций не имеет, немецкое 
Gimpel означает не только «снегирь», но и «про-
стофиля». Лягушка в русской языковой картине 
мира имеет ассоциативные связи с царевной (в 
сказке «Лягушка-царевна»), в английской языко-
вой картине мира – с комком в горле (frog-in-the 
throat; to have frog-in the throat «хрипеть»). В рус-
ском варианте ассоциации возникают на основе 
фольклорных традиций, в английском – на основе 
исторических реалий (французское «окультурива-
ние» Англии сказалось и на традициях питания, 
– не каждый англичанин принял французскую 
кухню).

Яркая семантическая специфика слов осо-
бенно проявляется в сфере их коннотаций, что 
обычно отображает оценочные признаки соответ-
ствующего концепта. Многие денотативные пе-
риферийные признаки в силу своего конкретного 
содержания тесно связаны с эмоцией и оценкой. 
Лиса в русском и английском (fox) имеет адек-
ватную коннотацию неодобрения – «хитрость» 
(хитрый лис; sly as a fox). В немецком языке ме-
тафорическое употребление этого зоонима в со-
четаниях рыжая бабочка, рыжая лошадь, рыжий 
человек (рыжеволосый) основано не на коннота-
ции слова Fuchs, а на ассоциации с рыжим цветом 
меха этого зверя (в английском такое явление тоже 
возможно: foxy «рыжий»). В английском с хитро-
стью ассоциируются собаки (sly dog «хитрец»), 
что не наблюдается в русском.

Знание культурных коннотаций народа важ-
но при исследовании концептуальных структур. 
Значимый русский культурный концепт душа при 



131

Научные исследования

переводе в другую концептуальную систему за-
меняется на адекватный значимый концепт иной 
культуры: при переводе известной строчки из 
А. С. Пушкина Татьяна (русская душою)… душа 
«исчезает», а «появляется» сердце, понимаемое 
в английской культуре как средоточие матери-
альной (физической) и духовной жизни человека 
и всего народа в целом (в результате получается 
Russian in the heart).

Язык отображает концептуальную карти-
ну мира. Язык хранит в себе первичные знания 
о природе, человеке и его месте этом мире. Со-
временный человек не всегда осознаёт то, какими 
языковыми ресурсами он пользуется в повседнев-
ности. Это заметно при анализе слов, получивших 
свое переосмысление в ходе развития языка: в вы-
ражениях сердечный приступ, завоевать сердце 
дамы современник с трудом заметит военные ме-
тафоры. И это указывает на то, что за период су-
ществования этноса изменилась концептуальная 
сетка − понятиями (ячейками) которой носитель 
языка оперирует в своем познании действитель-
ности.

Наблюдения над мотивирующими призна-
ками концептов позволяют выявить те особен-
ности, которые важны для разных народов. Так, 
русскому слову подкидыш во французском соот-
ветствует enfant trouvé (букв. «найденный ребе-
нок»), русскому садиться в вагон – немецкое in 
den Wagen steigen (букв. «подниматься в вагон»), 
русское полуживой на французский переводится 
как demi-mort (букв. «полумертвый»), русскому 
расхолаживать во французском соответствует 
attiédir (букв. «делать тепловатым»).

Культурные особенности концептов проявля-
ются в исследовании системы категорий, отобра-
жающих понятийные и образные признаки. Мно-
гое о концептуальных признаках могут поведать 
сочетаемостные свойства репрезентантов концеп-
тов. Как часто говорилось о том, что русский на-
род ленив и не может хорошо и продуктивно ра-
ботать, о чём якобы свидетельствуют пословицы 
и поговорки (Работа не волк, в лес не убежит; 
Дураков работа любит). И никто из исследовате-
лей «не заметил», что работа в русской концеп-
тосфере категоризуется признаками ‘привычки’ 
(я привыкла работать). В русском языке для вы-
ражения этого признака существует множество 
сочетаний (привычка работать, привычная рабо-
та; привыкнуть работать; привыкай работать –  
не императив, а оптатив, т. е. не приказ, а поже-
лание). И попробуйте образовать подобные сло-
восочетания с именем лень и глаголом лениться 
(*привычка лениться; ?привычная лень,?привыкай 
лениться, но привык лениться).

Другим примером различия в системе катего-
рий, выражающих специфику концептуальной си-

стемы, могут служить немецкие параметрические 
концепты толстый и тонкий. Немецкие dick и 
dünn имеют не только понятийные признаки ‘тол-
стый’ и ‘тонкий’ (входящие в категорию внешнего 
объема), но и ‘густой’ и ‘негустой’ (категория вну-
треннего объема). Французская концептосфера 
отмечает категории объема или плоскости (трех-
мерности или одномерности): fin ‘тонкий (в объе-
ме, в обхвате)’ mince ‘тонкий (в одном измерении, 
в плоскости)’; fin также имеет понятийные при-
знаки ‘стройный’, ‘изящный’, ‘острый (об игле и 
под.)’, ‘проницательный’ (категории внешности, 
эстетической оценки, инструментальной оцен-
ки, ментальной оценки), а mince – ‘незначитель-
ный’, ‘малый’ (категории оценки и размера). Ка-
тегоризация языка, обеспечивая классификацию 
понятий, представляет каркас наивной картины 
мира. Установление семантической связи между 
словами обеспечивается некой фиксированной в 
языке когнитивной сеткой, отражающей те виды 
и формы категоризации, которые сложились на 
протяжении многих веков существования данно-
го языка.

Говоря о культурной памяти слова, следует 
затронуть вопрос об архаичных признаках соот-
ветствующих концептов, в виде которых в языке 
фиксируются первичные знания о мире. Под ар-
хаичными понятийными понимаются признаки 
концептов, зафиксированные в исторических и 
историко-этимологических словарях конкретных 
языков, но не отмеченные в словарях современных 
языков, а также признаки, диктуемые языковым 
материалом, но не зафиксированные в словарях 
соответствующих периодов. Архаичные признаки 
выражают наивные, обыденные представления на-
рода о мире, которые не утрачены языком, но уже 
не осознаются носителями современного языка 
[5, с. 17]. Архаичные признаки возможны только 
у тех концептов, история репрезентантов которых 
достаточно древняя. Так, архаичные признаки 
концептов сердца и heart включают в свой состав 
признаки ‘солнечное сплетение’, ‘желудок’, ‘ну-
тро’, ‘чрево’, ‘утроба’, ‘живот’, ‘желание’ и др. 
Первоначальной для образования признаков серд-
ца и heart выступает биоморфная система. Серд-
це – это и реально существующий кровеносный 
орган в левой стороне груди и все внутренности 
в целом. При этом ритуальная практика гадания 
по внутренностям животных и птиц, религиозная 
символика и атрибутика, культурные традиции 
и народная гносеология определяют ту систему 
образов, которая развивалась одновременно и су-
ществовала параллельно с биоморфной системой. 
Культурная память слова настолько консерватив-
на, что донесла до нас реликты древнего знания, 
показывающие этапы освоения мира, как внешне-
го, так и внутреннего. Биоморфная модель пере-
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носов способствует появлению у концептов серд-
ца и heart символических признаков Бога, жертвы, 
сосуда, которые при этом выражают архаичные 
мифологические представления о строении мира 
– макро- и микрокосма, объединяемых живитель-
ным огнём – земным и небесным. Изменения в 
системе верований повлекли за собой появление 
образов, зафиксированных в тексте Библии.

По развитию концептуальной структуры 
можно судить об исконности или заимствованно-
сти того или иного концепта: у заимствованных 
концептов слаборазвитая структура. Даже при 
наличии многих признаков эти признаки пло-
хо группируются, что свидетельствует о малом 
времени, затраченном на осознание различных 
сторон этого концепта, а также на внедрение его 
признаков в языковую практику. Чем обширнее 
представлены отдельные группы различными 
признаками, тем древнее концепт, на осознание 
его структуры затрачено больше времени, больше 
признаков усвоено носителями языка, значитель-
ная часть структуры такого концепта относится к 
общенациональным знаниям, а не индивидуаль-
ному опыту. В русском языке среди исконных кон-
цептов внутреннего мира, характеризующимися 
невероятным спектром признаков, можно назвать 
такие концепты, как душа, сердце, мысль и др.

Заимствованные концепты, помимо слабо 
развитой структуры, имеют ещё некоторые отли-
чительные особенности. Многие признаки таких 
концептов пришли вместе со словом в виде моти-
вирующего признака (не осознаваемого таковым 
народом, заимствовавшим концепт) и признаков, 
производных от него. При этом мотивирующий 

признак будет частотно представлен в отдель-
ных контекстах, в отличие от древних, исконных 
концептов, мотивирующие признаки слов, репре-
зентирующих их, мало осознаются носителями 
языка и реализуются в виде стертых метафор. 
Другими словами, мотивирующий признак заим-
ствованного концепта неизвестен из-за незнания 
исходного языка, но он востребован и актуален, у 
исконных концептов этот признак иногда просто 
забыт. Некоторые заимствования появились в язы-
ке вследствие развития культурных связей между 
народами, а значит, и восприятия новых знаний, 
известных другим народам. Такие знания связа-
ны, в первую очередь, с мифологией и устным 
творчеством. Некоторые знания пришли в виде 
конкретных философских теорий. Примером это-
му может служить концепт идея. Учение об иде-
ях было предложено Платоном. Часть признаков 
этого заимствованного концепта восходит именно 
к его учению. Другая часть признаков относится 
к мифу об Афине, который, вместе с концептом 
идея и лежащим в его основе мифом, был пере-
несён через все западноевропейские культуры, в 
Россию [см. подробнее: 4, с. 143–176].

Язык каждого народа можно назвать народ-
ной энциклопедией, фиксирующей все знания 
о мире и опыт предыдущих поколений. В языке 
хранится многое из того, что было познано на-
родом на протяжении своей истории, потому что 
любая культура рождается и развивается в нацио-
нальных формах. Включение «культурного ком-
понента» в процесс изучения иностранного языка 
представляется важным и необходимым.
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  Статья посвящена анализу узуса квебекского варианта французского языка первой по-
ловины XIX в. Анализ оригинального текста известной работы аббата Т. Магира позволяет 
определить языковые характеристики квебекского варианта французского языка середины 
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The Usage Reflection of the First Half of the 19th Century 
Quebec French in the Paper of Th. Maguire

The article touches upon the problem of the usage of Quebec French in the first half of the 19th 
century. The analysis of the original text of the well-known Th. Maguire’s work helps us define some 
language features of the mid-19th century Quebec French. The paper also clarifies the types and the 
causes of linguistic divergences between Quebec French and Standard French.
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Учебник аббата Т. Магира «Manuel des 
difficultés les plus communes de la langue français et 
adapté au jeune âge, et suivi d’un recueil de locutions 
vicieuses – Учебник трудностей французского 
языка, предназначенный для школьников» напи-
сан в 1841 г. [8]. Среди немногочисленных работ, 
посвященных описанию раннего состояния кве-
бекского варианта французского языка, учебник 
аббата Т. Магира – интереснейшее свидетельство 
узуса квебекского варианта французского языка 
середины XIX в. Отметим, что работа Т. Магира 
стала предметом лингвистического анализа, пред-
принятого квебекским ученым А. Лапьерром [5], 
лишь однажды.

Автор. Т. Магир (1776–1854) – выпускник 
квебекской семинарии 1787 г. До назначения в 
1828 г. на должность директора коллежа св. Гиа-
цинта в г. Квебек, Т. Магир служит священником 
в различных приходах. В должности директора 
коллежа он активно занимается вопросами улуч-
шения качества обучения учащихся и подготовки 
преподавателей; в 1829 г. выезжает во Францию 
для решения вопросов передачи католической 
церкви церковного имущества, конфискованно-
го в период французской революции. Через год  
Т. Магир переходит на должность профессора фи-
лософии при квебекской семинарии [5].

Возможно, именно пребывание во Франции 
и способствовало осознанию Т. Магиром необ-
ходимости обращения к вопросам анализа фран-

цузского языка в Квебеке, причин его отличий 
от французского языка Франции. Ответы на них 
были сформулированы им в «Учебнике трудно-
стей», адресованном квебекским школьникам.

Паратекст работы. Автор не подписывает 
свою работу, видя в качестве своей основной за-
дачи компиляцию различных точек зрения по во-
просу понимания языковой нормы, разработанной 
к этому времени во Франции. Он определяет себя 
«скромным компилятором – humble compilateur», 
хотя его личный вклад, как будет показано далее, 
огромен. Авторство работы не вызвало в свое вре-
мя сомнений, ввиду вынужденного участия абба-
та Т. Магира в бурной дискуссии, которая развер-
нулась после выхода работы в свет на станицах 
ежедневного издания «Gazette de Québec». Неко-
торые её части подверглись резким критическим 
замечаниям, в частности, рекомендации Т.Магира 
по произношению полугласного [w], а также се-
мантическая трактовка некоторых приводимых в 
учебнике слов [5].

Структура работы. Учебник состоит из  
4 частей: 1) Manuel des difficultés les plus communes 
de la langue française (с. 1–134, содержит 414 сло-
варных статей); 2) Recueil des locutions vicieuses 
(с. 135–172, содержит 228 словарных статей);  
3) Prononciation figurée de plusieurs mots qui 
peuvent embarrasser les jeunes élèves (с. 173–179, 
содержит 197 словарных статей); 4) Mots barbares 
et dénaturés, usités chez le peuple, avec leur corrigé  
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(с. 180–184, содержит 123 слова). Структура ра-
боты Т. Магира хорошо отражает её нормативный 
характер. Это первая работа прескриптивного ха-
рактера, написанная квебекским автором.

Во введении Т. Магир четко излагает свою 
позицию:

Le besoin d'un Manuel Lexique des difficultés 
de la langue française, se fait vivement sentir dans 
nos écoles de grammaire ; et l’on a à regretter que le 
commerce ne nous fournisse pas les ouvrages de ce 
genre, qui se multiplient, depuis quelques années, sur 
l’ancien continent. C’est pour remédier en partie a 
ce défaut, que le présent travail, né de circonstances 
purement fortuites, a été préparé pour la presse : 
et en l’offrant au jeune âge, l’Auteur n’a garde de 
se présenter sous d’autre titre, que celui d’humble 
compilateur , titre qui doit lui demeurer entier, 
malgré quelques articles de sa création, devenus 
indispensables pour signaler des erreurs de langage 
particulières au Canada. [8, page non numérotée, 
verso de la page titre].

Все части работы организованы в форме сло-
варя. Это отличает её от нормативных работ XVI-
XVII вв., написанных преимущественно в форме 
вопросов и ответов. Несмотря на разнородный 
характер обсуждаемых в учебнике явлений (фо-
нетических, лексических, орфографических, ком-
бинаторных) такая организация материала пред-
ставляется логичной. Во-первых, практический 
характер учебника и его ориентированность на 
школьную аудиторию способствуют лаконично-
му изложению рассматриваемых трудностей. Во-
вторых, организация материала в форме словар-
ной статьи, способствует не только его сжатому 
изложению, но служит удобной «поисковой си-
стемой», организованной, как и всякий словарь, в 
алфавитном порядке. 

Источники работы. Т. Магир ссылается во 
введении на ряд имен французских авторов, рабо-
ты которых послужили источниками для первой 
части его учебника. Среди них имена Дювивье, 
Шамбо, Ломонд, словари Академии наук Фран-
ции, словари Трево, Буат, Гатель и др. Отсутствие 
более точных ссылок на работы этих авторов де-
лает невозможным сопоставление данных работ с 
учебником Т. Магира. Логика и форма представ-
ления материала первой части свидетельствуют, 
впрочем, о том, что на автора оказали большое 
влияние просмотренные им французские грам-
матики и словари того времени. В неё, как и во 
многие грамматики этого времени, включен раз-
нородный лексико-грамматический и фонетиче-
ский материал: правила спряжения некоторых 
трудных глаголов, например, глагола abssoudre [8, 
с. 1]; поясняется значение трудных слов, напри-
мер, academicien; приводятся правила использо-
вания accent circonflexe; перечисляются правила 

сочетания в числе сказуемого с подлежащим [8,  
с. 2–5]; правила сочетания в числе и роде при-
частий прошедшего времени с подлежащим [8,  
с. 78–84]; правила использования артиклевых 
форм [8, с. 11] и др. Автор подбирает из француз-
ских источников примеры и правила для сжатого 
объяснения школьникам конкретных фонетиче-
ских, грамматических и лексических трудностей и 
ошибок, допускаемых, преимущественно, в речи. 

Личный вклад автора в подборе и объяс-
нении учебного материала.

Хотя первая часть работы действительно но-
сит компилятивный характер, на что автор прямо 
указывает в своих ссылках, в ней все же приведе-
ны и многочисленные личные наблюдения и оцен-
ки квебекского варианта французского языка, сде-
ланные Т. Магиром. Подчеркивая личный вклад  
Т. Магира в создании данной работы, отметим, что 
именно 2–4 части работы основаны на абсолютно 
авторских наблюдениях над узусом квебекского 
варианта того времени.

Система помет. Все грамматические катего-
рии слов – род и число существительных, группа 
глаголов, их переходный/непереходный харак-
тер − приводятся в рамках словарной статьи. Для 
уточнения произношения используется фонети-
ческая запись слова с его разделением на слоги. 

Центральными понятиями для оценки узу-
са выступают в работе аббата Т. Магира понятия 
«barbarisme» и «solécisme». Понятие «solécisme» 
однозначно трактуется автором как ошибка грам-
матическая (une faute grossière contre la syntaxe). 
Определение, которое автор дает понятию 
«barbarisme» довольно широкое: 

Barbarisme – l’emploi de mots inusités ou pris 
dans un mauvais sens, ou mal associés. C’est aussi 
l’emploi de locutions insolites [8, с. 1].

Оно используется Т. Магиром для оценки раз-
нородных отклонений от языковой нормы Фран-
ции, которыми характеризуется узус квебекского 
варианта французского языка середины XIX в.  
Так, автор причисляет к варваризмам заимство-
вания из английского языка, архаизмы, диалек-
тизмы, грубые просторечные выражения, а также 
многочисленные морские термины, звучащие в 
повседневной речи квебекцев. 

В работе регулярно встречаются следующие 
прескриптивные пометы:

ne dites pas…, dites…;
l’on dira…, et non…; 
on emploie souvent mais improprement…; 
au lieu des phrases sottement ridicules… il faut 

dire... ;
c’est une erreur grossière d’employer ... ;
on se sert abusivement du (de la)... ;
cette locution, quoique correcte, doit être évitée 

dans la bonne société,
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а также ряд субъективно-эмоциональных оценок:
Ce mot ne se trouve dans aucun dictionnaire.
C’est une absurdité!
…est un véritable fléau pour la langue.
…с’est une manie insupportable!
…c’est le comble du ridicule!
Фонетика. Замечания фонетического харак-

тера приводятся не только в третьей части работы 
«Prononciation figurée de plusieurs mots qui peuvent 
embarrasser les jeunes élèves», но и в остальных 
частях. 

Так, в первой части работы замечания фоне-
тического характера содержатся в словарных ста-
тьях A, C, D, F, L, R, S. T. 

В словарной статье Accent circonflexe автор 
поясняет правила произношения звуков, отмечен-
ных этим диакритическим знаком:

On l’emploie pour les voyelles longues et on 
le met sur 1) sur a long, lâche, tâche, château; 2) 
sur l’avant-dernière syllabe en eme, même, blême... 
3) sur l’i des verbes en aitre et oitre, comme paraître, 
accroître [8, с. 1].

В словарных статьях C, D, F, L, R, S. T пояс-
няются правила чтения этих букв в конечной по-
зиции, например:

D final sonne dans les noms propres David, Oved 
etc. et dans Sud. [..] Cette règle néanmoins souffre 
beaucoup d’exceptions, surtout dans la conversation ; 
ainsi dans les phrases chaud accablant, bord escarpé, 
froid épouvantable, le d et nul en prononciation 
[8:32].

В словарной статье «Prononciation» первой 
части работы аббат Магир отмечает ряд фонети-
ческих ошибок, встречающихся в разговорной 
речи (la prononciation de la conversation). 

Среди них 1) неправильное произношение 
полугласного [w] в словах moi, toi, voir, boire, 
croire, droit и др. В разговорной речи и просторе-
чии этот полугласный произносится в этот период 
как [oè]:

Outre Gatel déjà cité, Noël et Chapsal dans 
leur dictionnaire, et Rolland dans son vocabulaire, 
désignent toujours la prononciation de la diphtongue 
oi par oa, ou oua. Suivant eux, voir, boire, croire, 
moi, toi, droit etc., se prononcent voar, boar, croar, 
moa, toa, droa. Il faut donc éviter de donner le son 
de l’è ouvert à la diphtongue oi, et se garder de 
prononcer, vo-ère, bo-ère, cro-ère, mo-è, to-è, dro-è, 
etc. [8, с. 109–110].

Приводимые Т. Магиром ссылки на способы 
фиксации произношения этого полугласного во 
французских словарях и грамматиках того време-
ни свидетельствуют о том, что и в самой Фран-
ции произношение этого полугласного не уста-
новилось и реализуется в вариантах [oè], напри-
мер, [mo-è]; [oa] или [wa], например moi [mwa], 
[waj] – в слове voyelle (автор приводит способ 

фонетичеcкой фиксации данных звуков, который 
использует Дювье: voi-ïelle ). 

Отсутствие фонетической транскрипции 
осложняет порой восприятие некоторых фонети-
ческих пояснений, сделанных автором. Фонети-
ческая транскрипция заменяется Т. Магиром сло-
говой записью слова, например:

Wolga – Vol-ga
В этой же словарной статье рассматривают-

ся 2) случаи запрещенного связывания с союзом 
et и предлогами. Т. Магир отмечает по этому по-
воду:

Ainsi dans la conversation, folâtrer et rire, 
aimer à jouer se prononcent: folâtré et rire, aimé à 
jouer. En général l’s final des verbes ne se prononce 
point devant une voyelle : ainsi, tu aimes à rire, tu 
joues avec prudence se prononce tu aime à rire, tu 
joue avec prudence [8, с. 99].

3) Правила произношения гласного перед-
него ряда [а] и заднего ряда [a] свидетельствует 
о их смешении в разговорной речи. Дополнитель-
ное замечание, которое приводит Т. Магир в связи 
с данной оппозицией, свидетельствует о фонети-
ческой ассимиляции со стороны английского язы-
ка, которой подвергается в квебекском варианте 
гласный заднего ряда:

…mais on doit éviter de prononcer l’a comme 
les anglais le prononcent dans law (loi) [8, с. 101].

Т. Магир обращает внимание на еще одну 
частотную в разговорной речи квебекцев фонети-
ческую ошибку: 4) произношение в квебекском 
варианте непроизносимого конечного согласно-
го [t]:

C’est donc une faute, même grave, que de faire 
sonner dans juillet, beset, calumet, Nicolet, ainsi 
que dans les noms d’hommes Bossuet, Croiset, etc. : 
prononcez, juillè, besè, calumè, Nicolè, Bossuè, 
Croisè etc. [8, с. 119].

Отмечая архаичность этого произношения, 
Магир рекомендует следовать современным 
произносительным нормам французского языка 
Франции.

В третьей части работы список непроизноси-
мых конечных согласных пополняется согласны-
ми [d], [f], [g], [l]:

– Madrid рекомендуется произносить Ma-dri;
– cerf рекомендуется произносить cer;
– fénil рекомендуется произносить fé-ni;
– bourg рекомендуется произносить bour;
– avec рекомендуется произносить a-ve;
– aspect рекомендуется произносить as-pek1.
Используемая Т. Магиром система фонетиче-

ской фиксации формы слова, как уже отмечалось 
выше, не всегда точно позволяет восстановить 
произношение приводимых автором слов. Напри-

1  Здесь и далее приводится вариант фонетиче-
ской фиксации формы слова, используемый Т. Маги-
ром.
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мер, на странице 179 автор приводит в правой ко-
лонке следующие трудно распознаваемые фоне-
тические способы фиксации слов:

vermicelle – ver-mite-chelle,
violoncelle – vi-o-lonte-chelle.
Приводимое в этой же части работы правило 

произношения слова solemnel [so-la-nel] интерес-
но для нас больше с исторической точки зрения, а 
именно, с точки зрения анализа конкуренции двух 
форм слова. Латинизированная форма solemnel, 
широко распространенная на территории Фран-
ции до XV в., постепенно заменяется к середине 
XVII в. новой франсизированной формой solennel 
c промежуточным вариантом solanel [6]. В Акаде-
мическом словаре 1762 г. приводится только но-
вая форма solennel. Как Академический словарь  
1762 г., так и словарь Э. Литтре поясняют, что 
обе формы – латинизированная и новая – больше 
приняты в религиозном обиходе и используются 
для обозначения торжественного обещания, сде-
ланного публично в церкви (voeux solennel fait 
à l’Eglise) [2, с. 7]. Сохранение старой формы в 
учебнике аббата Магира в середине XIX в. не вы-
зывает удивления, если учесть стабильность и 
консервативность религиозного лексикона. Она 
является ещё одним примером транспозиции в 
Новую Францию формы широко распространён-
ной на территории Франции до начала колониза-
ции североамериканских территорий.

Четвертая часть работы также содержит ряд 
интересных замечаний фонетического характера, 
характеризующие разговорную речь квебекцев 
середины XIX в.

Эти замечания свидетельствуют:
– о смешении носовых гласных[а] и [ε]: 
*ambiber – imbiber1,
*anflamation – inflamation.
– о смешение гласных [o] u [u]:
*aujord’hui – aujourd’hui,
*routi – rôti,
*soubriquet – sobriquet.
– о смешении гласных верхнего подъема [i] 

u [e] :
*balier – balayer,
– о смешении гласных [a] u [ε]:
*belsamine – balsamine,
*clairté – clarté,
*errhes – arrhes,
*tairir – tarir.
– о смешении гласных [u] u [oe]:
*goule – goeule
– о смешении согласных [l] u [n]:
*calonier – canonier,
*cnneçon – caleçon,
*luméro – numéro,

1  Звездочкой помечаем частотные в квебекском 
варианты произношения.

*falbana – falbala.
– о смешении согласных [l] u [r]:
*colidor – corridor,
*Porichinelle – Polichinelle.
– о протезе гласного [e] и согласных [s, t]:
*estatue – statue
*ecopeau – copeau,
*ecosse – cosse,
*esclopé – éclopé,
*tétière – téière.
-об эллизии согласных [b] u [l]:
*ostiner – obstiner,
*poumonique – poulmonique,
*quek chose – quelque chose.
Приведенные выше случаи смешения глас-

ных и согласных звуков свидетельствуют о 
присутствии в квебекском узусе этого периода 
диалектного типа произношения, свойственно-
го северо-западным и центральным диалектам 
Франции. 

Грамматика. 
1. В первой части работы в соответствующих 

словарных статьях рассматриваются: правила 
спряжения некоторых трудных глаголов. В 
основном, это глаголы третей группы или гла-
голы с неполной парадигмой спряжения, напри-
мер: absoudre, acquérir, appeller, jeter, assoir и др. 
Спряжение таких глаголов и сегодня освещается 
во многих грамматиках и грамматических спра-
вочниках, адресованных всем изучающим фран-
цузский язык, и не могут, таким образом, считать-
ся отражением особенностей квебекского узуса. 
Включение Т. Магиром этих глаголов в его учеб-
ник обусловлено, как полагаем, традиционной 
целью многих грамматических справочников – 
ознакомить с нормативными формами спряжения 
этих трудных глаголов. Вместе с тем, необходи-
мо отметить, что выравнивание их окончаний не 
окончено в XIV−XV вв. [3]. В связи с этим можно 
предположить, что накануне колонизации севе-
роамериканского континента их парадигма спря-
жения ещё четко не оформилась во французском 
узусе Франции.

Однако, не вызывает сомнений, что одно из 
замечаний, которое Т. Магир включает в словар-
ную статью aller, касается ошибок, свойственных 
именно квебекской речи:

On ne dit plus je vas, mais je vais [8, с. 8].
Интересно, что эта узуальная ошибка сохра-

няется до сих пор в квебекском просторечии и 
стала его своеобразным маркёром. Она и сегодня 
упоминается многими лингвистами, занимающи-
мися изучением квебекского варианта француз-
ского языка [1, с. 9].

2. Словарная статья «Accord» содержит пра-
вила сочетания подлежащего и сказуемого в 
числе:
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Il est essentiel que les substantifs synonymes ne 
soient jamais unis par la conjonction et : son courage, 
son itrépidité étonne les plus braves [8, с. 2].

Полагаем, что данное правило касается ча-
стотных ошибок, свойственных французской речи 
в целом и не может считаться характерной чертой 
квебекского узуса. 

3. Управление глаголов – один из частотных 
случаев, рассматриваемых в первой части учебни-
ка. В поле зрения Т. Магира попадают многие гла-
голы. Среди них:

aider qqn/aider à qqn;
applaudir qqn/ applaudir à qqn;
assurer qqch/ assurer de qqch ;
continuer à faire qqch/continuer de faire qqch.
Исторический словарь французского язы-

ка поясняет, что вариантность предложного 
управления при этих глаголах сохраняется еще в 
XIV−XVI вв. [6]. Семантическая дифференциа-
ция предложных конструкций в этот период нахо-
дится лишь в стадии становления на территории 
самой Франции и, следовательно, перенесенная 
на территорию Канады, могла ещё долгое время 
сохраняться.

В словарной статье к слову faillir Т. Магир 
отмечает вариантность конструкций, которые 
данный глагол образует – faillir tomber/faillir de 
tomber/faillir à tomber :

On dit j’ai failli tomber, ou de tomber, ou à 
tomber. C’est l’oreille qui décide [8, с. 49].

Приведённая выше цитата свидетельствует о 
том, что процесс нормализации предложных кон-
струкций глагола faillir продолжается в Квебеке 
еще в середине XIX в.

Вместе с тем, нормализация использования 
других конструкций, например, предложной кон-
струкции en face de и наречной конструкции en 
face почти завершена, и данный грамматический 
дублет демонстрирует в этот период чёткую сти-
листическую специализацию: конструкция en face 
de оценивается как нормативная, а конструкция en 
face – как просторечная:

Cependant dans le style familier on peut omettre 
cette préposition: il demeure en face le marché [8, 
с. 48].

4. Правила использования артиклей рас-
сматриваются традиционно во всех грамматиках 
и учебниках трудностей французского языка. 
Большинство правил употребления артиклей, 
а также отсутствия определённого артикля при 
существительном-определении, приводимых ав-
тором [8, с. 11–12], как, например, отсутствие 
определённого артикля в именных конструкциях 
типа les hommes à prétention, носят общий харак-
тер, и представляется довольно сложно опреде-
лить, насколько они имеют отношение к квебек-
скому узусу. Вместе с тем, некоторые общеиз-

вестные правила дополняются Т. Магиром рядом 
замечаний, касающихся использования артиклей 
при именах собственных. Приводимые автором 
примеры, как представляется, могут быть направ-
лены на исправление узуальных ошибок, которые 
он подмечает в речи квебекцев:

Les locutions suivantes sont donc vicieuses: 
je vais en Canada,... en Pérou, ... en Japon. Il faut 
dire : je vais au Canada,... au Pérou, ... au Japon [8,  
с. 13]. 

И далее: 
Trois-Rivières, étant un nom propre, ne peut, 

d’après la règle générale, être accompagné de 
l’article les. Il est vrai que cette règle souffre de 
quelques exceptions [..]. Il est encore vrai que, 
jusqu’à ces derniers temps, on a toujours écrit Trois-
Rivières avec l’article : mais les écrivains récens, 
d’accord avec la raison, travaillent à corriger cette 
vieille erreure [8, с. 128].

Лексика. 
1. Лексико-семантические дублеты. Важ-

ное место в первой части работы занимает объ-
яснение семантических различий, обнаружи-
ваемых в ряде лексических дублетов (около 40) 
глагольного и именного характера. Среди них 
фигурируют: bâtisse/bâtiment (p. 18), bureau/office  
(p. 20), calèche/cabriolet (p. 21), connexité/connexion  
(p. 28), continuation/continuité (p. 29), copie/
exemplaire (p. 30), hivernement/hivernage (p. 53), 
poupée/catin (p. 95), dalle/gouttière (p. 154), colorer/
colorier (p. 23), commander/recommander (p. 23), 
consommer/consumer (p. 28), ennoblir/anoblir  
(p. 42), passer le pont/traverser le pont (p.127), quêter/
mendier (p. 103) и др. 

Как показывает семантический анализ, в 
исторической перспективе причиной образования 
большинства представленных в работе Т. Магира 
лексических дублетов выступают происходящие 
во французском языке на рубеже XVI−XVII вв. 
активные семантические процессы. 

а) В ряде случаев их недифференцированное 
использование в качестве семантических дублетов 
обусловлено тем, что до XVII в. во Франции они 
также использовались недиференцированно, т. е. 
в качестве дублетов. Дублет bâtisse/bâtiment вы-
ступает хорошим тому свидетельством. Несмотря 
на различное время и источники образования – 
bâtiment образуется от провансальского bastiment 
в начале XII в., bâtisse образуется в конце XIV в. 
от среднефранцузского bastissement – в середине 
XVI в. оба используются во Франции в качестве 
отглагольных существительных, обозначающих 
процесс строительства чего-либо. После XVII в. 
во французском языке Франции происходит их 
семантическая дифференциация – bâtiment по-
средством метонимического переноса значения 
начинает обозначать любое строение (édifice, 
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construction), а слово bâtisse – каменную часть 
здания, его фундамент (partie en maçonnerie d’une 
construction) [6, т. 1, с. 352]. Именно это их семан-
тическое различие и поясняется Т. Магиром:

Bâtiment est l’édifice entier; bâtisse n’en est 
que la partie comprenant la maçonnerie. Dites : la 
bâtisse de cette construction a coûté fort cher ; mais 
ne dites pas : [...] je veux vendre cette bâtisse [...] 
pour signifier [...] je veux vendre cette maison. [8, 
с.  18].

б) Дублет réformе/réformation обусловлен 
тем, что исторически réformation появляется 
раньше слова réformе, в XII в. Появление на ру-
беже XVI−XVII вв. нового слова réformе приво-
дит к конкуренции этих двух слов и к быстрому 
вытеснению к концу XVII в. старого réformation. 
Последнее начинает специализироваться в каче-
стве юридического термина для обозначения из-
менений, которым подвергаются юридические до-
кументы и правовые акты. В этом значении оно и 
закрепляется в юриспруденции во Франции лишь 
в XVIII в. [6, т. 3, с. 3135–3136]. 

Перенос этого дублета в Канаду происходит 
в условиях начавшейся, но ещё не завершившейся 
семантической дифференциации этих слов на тер-
ритории Франции. Как следует из работы Т. Ма-
гира, в квебекском варианте французского языка 
они сосуществуют как семантически недиффе-
ренцируемые еще в середине XIX в.

в) Дублет bureau/office формируется на тер-
ритории Канады под воздействием английского 
языка.

Первоначально в XII веке bureau обозначает 
плотную коричневую ткань, покрывающую стол, 
на котором производятся расчеты. Благодаря ме-
тонимическому переосмыслению в XIV в. этим 
словом обозначается рабочий стол, покрытый 
этой тканью, а в конце XV в., подвергшись но-
вому метонимическому переосмыслению, слово 
bureau начинает использоваться в значении «ра-
бочая комната, кабинет». В этом качестве bureau 
вытесняет к концу XVII в. слово cabinet [6, т. 1,  
с. 552–553].

Широко используемое как религиозный 
термин, слово оffice обозначает первоначально 
религиозные службы, проводимые во время ре-
лигиозных праздников. Параллельно слово разви-
вает близкое значение «служить, выполнять роль, 
функцию», которое в XII в. начинает применять-
ся и к светским ситуациям, образуя производное 
officier – административный служащий. На терри-
тории Франции слово не развивает значение «ра-
бочая комната, кабинет, деловой офис, контора», 
которые, как отмечает А. Рэй, развивает, начиная 
с XIV в., английский вариант этого слова [6, т. 2, 
с. 2444).

Интересно отметить, что семантическое по-
яснение различия этих слов, приводимое Т. Маги-

ром, обнаруживает еще один дублет слова bureau, 
а именно французское étude, которое до середины 
XVII в. функционирует как синоним cabinet: 

Bureau, lieu ou l’on expédie des affaires, ou l’on 
travaille, ou l’on délibère. Mais en parlant d’avocat 
de notaire, il faut employer le terme étude, et dire : 
l’étude de tel avocat, l’étude de tel notaire.

Office pour designer bureau est un barbarisme 
[8, с. 18].

Таким образом, можно говорить об узуальном 
триплете bureau/étude/office, обнаруживаемом в 
этот период в Канаде. «Доколониальное» слово 
étude успешно конкурирует в середине XIX в.  
в Квебеке с новым для Квебека словом bureau и 
англицизмом office. 

Говоря о семантической дифференциации 
дублета bureau/étude на территории Франции, 
отметим, что согласно дефиниции, приводимой в 
Академическом словаре 1762 г., слово étude в се-
редине XVIII в. используется преимущественно в 
значении «знание». Оно отражено первыми тремя 
значениями слова:

travail, application d’esprit pour apprendre les 
sciencse, les lettres ;

les connoissances acquises avec application 
d’esprit ;

se dit figurement de l’ application d’esprit, du 
soin particulier qu’on apporte pour parvenir a quelque 
chose que ce soit [2, с. 684].

Значение «рабочее место адвоката или нота-
риуса – lieu dans lequel un procureur ou un notaire 
travaille ordinairement» всё ещё сохраняется, но 
указывается в конце словарной статьи, четвер-
тым.

Представляется, что это является свидетель-
ством достаточной семантической дифференциа-
ции, которой подверглись в сознании французов 
слова bureau и étude, дифференциации, которая 
практически завершилась к середине XVIII в. на 
территории Франции. В Канаде, столетие спустя, 
слова bureau/étude, как свидетельствует Т. Ма-
гир, еще не дифференцированы семантически. 
Что касается слова office, спустя сорок лет глосса-
рий О. Дюна приводит его также как порицаемый 
англицизм [4, с. 129], конкурирующий со словом 
bureau. Думаем, что это является свидетельством 
его закрепления и узуальности в квебекском вари-
анте французского языка.

г) В середине XIX в. узуальными синонимами 
слова carriole выступают в Канаде слова traîneau, 
traîne и англицизм sleigh:

Carriole est une voiture à roues et c’est 
abusivement que l’on applique ce terme à une de 
nos voitures d’hiver à patins. Traîneau est le mot 
propre. Traîneau désigne aussi la voiture sans roues 
destinée aux transports également sur les neiges 
de faix, de charges etc. Le mot traîne, pris dans ce 
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dernier sens, est un barbarisme. Traîneau est encore 
un assemblage de pièces de bois, pour traîner sur la 
terre des fardeaux lourds, des marchandises etc. Au 
mot traîneau quelques personnes substituent le terme 
anglo-américain sleigh. C’est une absurdité! [8: 21].

Carriole заимствуется французским языком в 
конце XVI в. из провансальского и обозначает не-
большую, грубо сработанною деревенскую повоз-
ку, предназначенную для переноса тяжелых гру-
зов [6, Т.1, с. 637]. Заимствованное в это же вре-
мя из латыни Traîneau используется в значении 
«сани». Известное с XII в., слово traîne исполь-
зуется редко, в большинстве случаев – в рамках 
словосочетания à traîne, для обозначения чего-то 
разбросанного, а также в значении «тюрьма». В 
середине XV в. оно начинает использоваться в 
морском деле для обозначения веревки, исполь-
зуемой для буксировки другого корабля [6, т. 3;  
с. 3876–3877]. 

Из сказанного выше можно предположить, 
что резкая оценка, которой подвергается traîne со 
стороны Т.Магира, может объясняться совмеще-
нием в данном слове трёх субстандартных стили-
стических регистров: архаичного, арготичного и 
жаргонной профессионализации слова. Насколь-
ко они ощущались квебекскими франкофонами и 
в какой социальной среде? Насколько стилистиче-
ски дифференцированными выступали traîneau и 
traîne? Думается, что в разговорном регистре сти-
листическая дифференциация этих слов не прово-
дилась носителями квебекского варианта и они 
выступали как дублеты.

Анализ приведённых выше дублетов позво-
ляет также заключить, что семантические инно-
вации Франции рубежа XVI−XVII вв. известны 
на североамериканском континенте и постепенно 
входят в узус квебекского варианта французского 
языка, проявляя в середине XIX в. определенное 
отставание от французского языка Франции в их 
семантической дифференциации. Это позволяет 
говорить о большей консервативности языка, кото-
рую квебекский вариант демонстрирует в первой 
половине XIX в. Эта консервативность объясня-
ется, прежде всего, причинами экстралингвисти-
ческого порядка: попытки англофонной элиты ас-
симилировать франкофонное население приводят 
к закономерной со стороны последнего реакции 
защиты своих «языковых корней», проявляющей-
ся в консервативном отношении к языку. Наличие 
многочисленных дублетных форм, включающих 
как ранние, так и более поздние словоформы, не 
позволяет говорить об архаичности и полной изо-
лированности квебекского варианта; он развива-
ется самостоятельно, но не в полной изоляции от 
языка-основы Франции. 

2. Неологизмы. Работа Т. Магира позволяет 
констатировать, что помимо консервативности 

квебекский узус этого периода характеризуется 
и определенной инновационностью, выражаю-
щейся в развитии собственных словоформ, значе-
ний, меняющих комбинаторный потенциал слов.

Так, относительно слова massacrant Т. Ма-
гир отмечает:

Ce mot ne se trouve dans aucun dictionnaire. On 
doit donc éviter de dire cet homme est d’une humeur 
massacrante [8, с. 64].

Глагол éviter развивает в квебекском вариан-
те значение épargner, Т. Магир отрицательно оце-
нивает такие случаи семантических инноваций:

Eviter ne signifie jamais épargner. Ne dites pas : 
je vous éviterai cette peine, dites je vous épargnerai 
cette peine [8, с. 47].

Аналогичны примеры fixer (=regarder), 
fortuné (=riche), hiverner (=passer l’hiver). Упо-
требляемые в более широком значении они об-
разуют сочетания fixer le soleil, homme fortuné, 
j’ai hiverné à Trois-Rivières. Отметим, что глагол 
hiverner в значении «провести зиму» использовал-
ся во французском языке Франции исключитель-
но как военный или морской термин: le bâteau a 
hiverné dans le port de Quebec. 

В словарной статье Néologie Т. Магир выска-
зывается за возможность самостоятельного раз-
вития в квебекском варианте новых лексических 
единиц и значений, указывая при этом, что основ-
ными арбитрами, оценивающими это словотвор-
чество, выступают все же грамматисты Франции:

L'emploie des nouveau termes dans une langue 
est une conséquence qui découle de la nature même 
des langues, qui ne peuvent rester stationnaires 
[...].Mais avons-nous au Canada Mission ou titre 
pour la création de nouveaux mots ? Oui sans nul 
doute. Mais en même temps il est claire qu’il n’existe 
chez nous aucun tribunal qui puisse connaître de 
nos produits de ce genre ; il est évident que l’Océan 
Atlantique nous sépare des seuls juges compétents 
de la langue française, auquels il appartient de 
prononcer en dernier ressort.

Tous le lexicographes conviennent de la nécessité 
d’incorporer a la langue les termes de relation qui 
expriment les choc et les objets, qui n’existe que dans 
les pays lointains, nouvellement découverts [...]. D’ou 
résulte pour le Canada le droit de créer des termes 
pour les objets et les chocs qui lui appartiennent 
exclusivement.

D’un autre cote notre position sous le 
gouvernement britannique a nécessite l’adoption 
de quelques constructions, de quelque termes même 
anglais.

Il résulte de cette double circonstance, qu’un 
sage emploi de nouveau termes et de mots anglais la 
ou la langue française n’en fournit pas d’équivalent, 
est permis, commandé même.
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Mais que l’élève ne perde pas de vue que hors 
les cas extrêmes, l’emploi de mots et de constructions 
anglaise est un véritable fléau pour la langue [8,  
с. 70–71].

Разумное употребление английских слов и 
терминов в тех случаях, когда во французском 
языке нет соответствующего им эквивалента, до-
пускается и даже рекомендуется Т. Магиром, но, 
как отмечает автор далее, эти случаи немногочис-
ленны и избыточное употребление англицизмов в 
речи квебекцев – настоящее бедствие. 

Несмотря на положительное отношение к 
неологизмам, которое Т. Магир выражает в этой 
словарной статье, всё же большинство из них по-
рицается им.

3. Англицизмы. Список приводимых ан-
глицизмов включает, помимо приведённых выше 
office, sleigh еще около двадцати слов: bееfteck 
(bisteck), club, constable, penny, dollar, toste, cracker, 
coffee и др. Они вскрывают важные тенденции 
англицизации, которые обнаруживает квебекский 
узус на всех языковых уровнях. Так, английское 
произношение затрагивает слова café и menthe, 
произносимые в этот период coffee и minthe.

На уровне морфологии отмечается:
– нейтрализация рода приглагольных местои-

мений ils/elles, передаваемых формой y;
– смешение рода некоторых существитель-

ных; так, collation и dinde в просторечии мужского 
рода.

Автор приводит и следующие грамматиче-
ские кальки с английского языка: prendre du froid, 
prendre un rhûme, au meilleur de ma connaissance 
(mon jugement), Monsieur vous offre ses meilleurs 
compliments, Madame vous présente ses meilleurs 
respects.

Замечания, приводимые Т. Магиром далее, 
в словарной статье «Неологизмы», подчеркива-
ют сильную укоренённость англицизмов в речи 
квебекцев, свидетельствуя о своеобразной англо-
мании, которая охватила все социальные слои на-
селения:

Quant à l’emploi de mots purement anglais, là où 
il y a des termes en français qui leur correspondent, 
c’est une manie insupportable, c’est le comble du 
ridicule ; et cependant combien de personnes, même 
d’éducation, qui tombent dans ce défaut ! [8, с.71].

4. Просторечные элементы приводятся во 
второй части работы. Они представляют собой 
остатки галло-романских диалектов, сформи-
ровавшие общий лексический фонд квебекско-
го узуса. Среди них приводятся barrer (fermer à 
clef), berdas (bruit inutile), mouiller (pleuvoir), c’est 
de valeur (c’est malheureux), poudrerie (neige), 
canard (bouilloire), vous avez en belle (vous avez la 
facilité), bouquet (fleur), semer des bouquets (semer 
des fleurs), chiffon de pain (gros morceau de pain), 

attendre (entendre : attendre une messe = entendre 
une messe) и др.

Значительная часть просторечной лексики 
представлена морскими терминами. Они расши-
рили свое значение и стали общеупотребительны-
ми в квебекском просторечии. Так, dalle приобре-
ло общее значение gouttière – трубы, используе-
мой для стока воды. Многозначное в морском деле 
слово dégradé (navire dégradé = navirе abandonné, 
arrêté ou qui s'est éloigné de sa route), стало употре-
бляться в просторечье в сочетаниях nous avons été 
dégradés par le mauvais temps (nous avons été arrêtés 
par le mauvais temps), j’ai dégradé mon compagnon 
de voyage (j’ai devancé mon compagnon de voyage) 
и др. 

Общеупотребительными стали и следующие, 
приводимые Т. Магиром, морские термины: amon, 
aval, virer, amarrer, embarquer, débarquer и др. Их 
широкое употребление в разговорной речи всех 
социальных групп населения оценивается нега-
тивно Т. Магиром, который отмечает:

L’emploi abusif de termes de marine, importés 
au pays par les premiers colons et navigateurs, a 
fait à la langue une plaie, qu’il n’est pas facile de 
fermer. 

Le mal, comme une épidémie, des derniers 
rangs de la société, s’est communiqué aux premiers ; 
et souvent l’éducation la plus soignée est une faible 
barrière contre l’emploi, à rebours, du sens commun 
de ces termes [...] [8, с. 120–121].

Оценивая состояние квебекского вариан-
та французского языка середины XIX в., отме-
тим ощущаемое Т. Магиром расхождение между 
сформировавшимся понятием языковой нормы 
французского языка во Франции и квебекским 
узусом, ощущение, которое оформляется авто-
ром в его выраженной прескриптивной позиции, 
которую он занимает в оценке квебекского узуса. 
Это расхождение обнаруживает различия на всех 
языковых уровнях: фонетическом, лексическом, 
морфосинтаксическом. 

Отличительной чертой квебекского узуса на 
фонетическом уровне выступает вариантность 
произношения, которая выражается в речи в сме-
шении ряда звуков. Вариантное произношение не-
которых гласных и согласных позволяет говорить 
об отсутствии унифицированной произноситель-
ной нормы. В свою очередь, это свидетельствует 
о том, что в середине XIX в. в квебекском узусе 
достаточно сильны, если не диалектные, то регио-
нальные элементы. Представляется, что в этот пе-
риод речь может идти о формировании новых ре-
гиональных форм речи на территории квебекской 
провинции. Однако проверка данной гипотезы 
требует привлечения для анализа дополнитель-
ных письменных источников. Социальная основа 
возможности появления этих новых региональ-
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ных форм речи определяется, по меньшей мере, 
двумя факторами. С одной стороны, это связано с 
существенным ослаблением за период английско-
го правления влияния и контактов с французским 
языком Франции, выполнявшим не только функ-
цию языкового образца, но и унифицирующую 
функцию. С другой стороны, сильные позиции 
французского языка лишь в сельской местности 
и отсутствие политически влиятельного фран-
кофонного центра в провинции Квебек тормозят 
выработку собственной, квебекской, унифициро-
ванной языковой формы. Полагаем, что такое от-
сутствие языкового образца, импортированного 
из Франции или разработанного на собственной 
территории, приводит к своеобразной регионали-
зации французского языка на территории Квебека 
в середине XIX в. 

В области лексики квебекский узус середины 
XIX в. характеризуется присутствием большого 
количества просторечных слов диалектного про-
исхождения, морских терминов, расширивших 
свое семантическое значение и получивших в свя-
зи с этим широкое употребление в речи всех со-
циальных групп населения. 

Ведущее политическое значение в обществе 
англо-саксонской культуры выражается в уси-
лении влияния английского языка на квебекский 
узус. Он становится проницаемым для заимство-
ваний из английского языка. Последние посте-
пенно усваиваются франкофонным населением 
Квебека. 

Наличие дублетных форм позволяет гово-
рить о непрекращающихся языковых контактах 

Франции и Квебека. Вместе с тем, это являет-
ся еще одним свидетельством сильной позиции 
в квебекском узусе региональных элементов, 
успешно конкурирующих с проникающими из 
Франции «новыми» нормативными лексически-
ми единицами. Это может указывать и на то, что 
в языковом представлении большинства квебек-
ских франкофонов языковая норма Франции вы-
ступает как довольно отличное от собственного 
языка явление. Одновременно с этим, можно 
утверждать, что понятие языковой нормы, выра-
ботанное во Франции, не выступает более в роли 
фактора, унифицирующего квебекский узус. По-
следний обнаруживает, таким образом, не только 
определённую самостоятельность и отличие от 
языковой нормы Франции, но и дистанцию. 

Языковые корни этого явления заключают-
ся в отмеченном ранее факте расхождения линий 
развития французского и квебекского вариан-
та. Как фактор времени, так и фактор контакта 
с английским языком всё больше способствуют 
расхождению квебекского варианта с языком-
основой Франции. 

Таким образом, в ситуации отсутствия соб-
ственного объединяющего политического, куль-
турного, языкового центра, или регулярных и 
значимых контактов с языком-основой Франции, 
квебекский узус середины XIX в. развивался 
в условиях центробежных тенденций, способ-
ствовавших если не его регионализации, то под-
держке и сохранению региональных языковых 
элементов.
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Статья посвящена сопоставительному описанию ремесленных арго, которые бытовали 
на территории Франции до начала XX в. Арготический компонент профессиональной речи 
сезонных рабочих-мигрантов формировался с первых дней становления ремесла. Анализ 
лексического фонда показывает, что арго сезонных рабочих выполняли преимущественно 
криптолалическую и депрециативную функции. В исследуемом арго незначителен в количе-
ственном отношении лексический репертуар, отражающий особенности производственного 
процесса.
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French Seasonal Workers’ Argot

The article deals with a contrastive description of craftsmen’s argot that was in use in France 
up to the 20th century. Argot component of seasonal workers’ professional speech started to form 
together with the development of craft. The analysis of lexical materials shows that seasonal 
workers’ argot has mostly secret and derogative functions. The amount of lexical units reflecting the 
production process in this argot is insignificant.
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differentiation, craftsmen’s argot basic functions.

Пионером в сопоставительном описании 
французских ремесленных арго является Альбер 
Доза. В его исследовании «Франко-провансальские 
профессиональные арго» детально проанализиро-
ваны арго сезонных рабочих и ремесленников, 
уходящих на отхожий промысел [13]. Профес-
сиональные группы осуществляли свою деятель-
ность на территории Франции и соседних стран. 
В работе французского социолингвиста опублико-
ван двадцать один словник (объем арготического 
вокабуляра референтных групп варьируется от 15 
до 1000 лексических единиц). 

Исследователи арго русских ремесленников 
и торговцев XVIII−XIX вв. прежде всего указы-
вают на то, что их носители «представляли под-
вижный, бродячий элемент населения» [6, с. 11]. 
Аналогичная характеристика свойственна пред-
ставителям французских профессиональных кор-
пораций, осуществляющих промысел в отхожем 
виде. Отходничество, зарождаясь из естествен-
ной потребности обеспечить свое существование, 
трансформировалось в особый уклад жизни, ко-
торый повлёк за собой как формирование особого 
мировидения, так и особой языковой идеологии.

Представим профессиональные говоры, ко-
торые бытовали на территории Франции в конце 
XVI – начале XX вв.

Mormé – арго литейщиков колоколов (про-
винция Лотарингия).

Впервые лингвисты узнали об этом арго в 
1911 г.: Ж. Бертеле, архивист департамента Эро, 
в первом томе «Архивов колокольного ремесла 
Пикардии» публикует рукопись «Словаря арго ко-
локольных мастеров». Эта небольшой по объему 
труд принадлежит перу Николя III Кавийе. Семья 
Кавийе стояла у истоков зарождения колоколо-
литейного дела: первым колокольным мастером-
отходником из рода Кавийе был Роже Кавийе, 
1548 г. рождения. Филипп, один из его сыновей, 
создал в 1636 г. колокольную мастерскую в Кар-
репюи, которую затем возглавляли его потомки до 
начала XX в. Автор словаря не указал в рукопи-
си дату её создания, но А. Доза предполагает, что 
её следует отнести ко второй половине XVIII в. 
Исследователь сопоставляет даты жизни Николя 
III Кавийе: он родился в Каррепюи 28 сентября 
1738 г. и умер 21 января 1814 г. [13, с. 130–131]. 
Арготизмы, используемые в речи колокольны-
ми мастерами, процитированы также в двух ру-
кописях, датированных 1726 и 1740 гг., автором 
которых выступает Филипп II Кавийе (Каррепюи,  
10 января 1676 г. – 25 августа 1753 г.), дед Николя 
III Кавийе. Из письма владельца этих рукописей 
Ф. Фарнье мы узнаем, что арго литейщиков поль-
зовали не только представители семьи Кавийе, но 
и лотарингские колокольные мастера, которые от-
правлялись на промысел в Пикардию и на север 
Франции [13, с. 131].

© Т. И. Ретинская, 2011
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Две рукописи Филиппа II Кавийе показыва-
ют, что арго литейщиков уже упоминалось в пер-
вой половине XVIII в. Ф. Фарнье делится также 
в письме своими воспоминаниями: в детстве он 
слышал, как его дядя, литейщик колоколов в Мон-
деван-Сассе (Лотарингия, департамент Мез), го-
ворил на профессиональном арго. Эти данные 
письма показывают ареал распространения арго 
колокольных мастеров: его носители были отме-
чены как в Пикардии, так и в Лотарингии. 

Bellaud (belô, bello, bellau, bellod) – арго че-
сальщиков конопли департамента Юра (провин-
ция Франш-Конте)

 При описании арго чесальщиков конопли 
А. Доза использовал четыре источника: труды 
Шарля Тубена, Филиппа Ле Дюка, Вентринье и 
аббата Миша [13, с. 154].

Профессиональная группа обычно состояла 
из трех человек: бригадира, квалифицированно-
го рабочего в возрасте от 18 до 25 лет и подма-
стерья, возраст которого, как правило, был 14– 
18 лет. Мигранты, проживающие на юго-востоке 
округа Сен-Клод и округах Нантюа, Изернор и 
Валь Роме, отправлялись на сезонную работу (с 
конца сентября до конца декабря) в Бургундию, 
Шампань, Лотарингию и Эльзас. Подчеркнем, 
что чесальщики конопли, как и другие сезонные 
рабочие, пользовались арготической лексикой 
исключительно только тогда, когда работали вне 
своего дома. Вот как эту специфическую черту 
языкового коллектива описывает А. Нисефоро: 
«Когда они живут в своей деревне, они говорят 
только на местном патуа, но как только перебира-
ются в другой населенный пункт, они пользуются 
другим языком, который называется bellau» [17, 
с. 157–158]. В работе А. Доза даже упоминается 
место, где одна из групп чесальщиков конопли 
начинала говорить на своем профессиональном 
арго. Эти сезонные рабочие направлялись с юга 
г. Сен-Клод и прежде чем использовать его в 
речи, должны были перейти Авиньонский мост, 
расположенный на севере этого города. Профес-
сиональная минигруппа отправлялась на отхожий 
промысел только тогда, когда был собран урожай 
зерновых и проведена предварительная обработка 
конопли. Подмастерью было предписано делать 
покупки и отделывать отходы пеньки, которые 
оставались после завершения основной работы. 
Бригадир выполнял заключительный этап работ: 
вычесывал конопляное волокно тонким гребнем 
[13, с. 153–154]. 

Чесальщики конопли (они называли себя 
pignards / от peigneurs «чесальщики») трудились 
в сложных условиях: работу приходилось вы-
полнять стоя, ночлег был организован на месте 
работы – в крытом гумне, спали они на соломе в 
рабочей одежде. Пища, которую предоставляли 

наниматели, состояла из овощей, сала и кислой 
капусты; вина им удавалось выпить только по 
воскресеньям на постоялом дворе. Условия труда 
и быта были действительно тяжелыми, хотя ком-
пенсация за трудовую деятельность была весо-
мой: ежедневно они зарабатывали до 9 франков. 

Профессия чесальщиков конопли меньше 
пользуется спросом, начиная с 1867 г. Три года 
спустя, в 1870 г., труд ремесленников-отходников 
становится все меньше и меньше востребованным 
и начинает деградировать. Отмирание отхожего 
промысла обусловлено прежде всего становлени-
ем текстильной промышленности; конопля явно 
уступала позиции такому сырью, как хлопок. В 
1905 г. арго чесальщиков конопли перестало су-
ществовать как инструмент общения между лица-
ми, которые занимались отходничеством, вместе 
с тем можно было найти информантов, которые 
знали это профессиональное арго.

Примечателен тот факт, что bellaud переко-
чевало в пограничную Швейцарию: оно было от-
мечено в местечке Ла Кюр (кантон Во). Арготи-
рующие пользовались им ради забавы от случая 
к случаю, криптолалическая функция была на-
всегда утрачена. Одной из причин исчезновения 
условных языков русских ремесленников и тор-
говцев как раз и была утрата функции секретной 
коммуникации и «превращение их почти исклю-
чительно в средство экспрессивного выражения в 
сфере повседневного общения» [5, с. 54].

Faria – арго трубочистов (департамент Верх-
няя Савойя)

В работе А. Доза содержатся немногочис-
ленные данные по этому субъязыку. Исследова-
тель приводит информацию лишь об ареале рас-
пространения, пользователях арго и источниках, 
в которых зафиксированы профессиональные 
арготизмы. Арготирующие проживали в г. Ан-
неси и его окрестностях (в Фаверже, Марлане и 
Сен-Ферреоль). Арго трубочистов именовалось 
tératsu или téraçhu в местечке Серраваль, рас-
положенном в долине Тон. В 1917 г. было отме-
чено значительное убывание числа носителей 
профессионального говора. Размышляя о причине 
отмирания арго, можно провести ещё одну парал-
лель с условно-профессиональными языками, бы-
товавшими на территории России. «Сокращение 
контингента пользующихся условной речью шло, 
во-первых, за счет уменьшения числа лиц, ещё 
продолжавших некоторое время заниматься от-
ходничеством; во-вторых, в результате естествен-
ной убыли старшего поколения, наиболее полно 
сохранявшего лексику арго; в-третьих, вследствие 
того, что молодёжь перестала обучаться условно-
профессиональному арго как совершенно ей не-
нужному» [5, с. 54]. А. Доза также указывал на то, 
что большинство молодых трубочистов не знали 
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специфического субъязыка. Основным источни-
ком для изучения арго трубочистов послужило 
исследование Ж. Дезормо «Le faria», созданное 
благодаря активной работе с информантами [13, 
с. 173].

Mourmé – арго каменщиков и каменотесов 
Самоэнса (департамент Верхняя Савойя)

 Глоссарий, содержащий арготические едини-
цы из речи каменщиков и каменотесов Самоэнса, 
является наиболее полным и систематизирован-
ным из всех глоссариев франко-провансальских 
арго. Он был составлен Теофилем Бюффе, непо-
средственным носителем профессионального го-
вора. В предисловии к глоссарию, который был 
опубликован в 1900 г., Т. Бюффе отметил, что арго 
каменщиков и каменотесов зародилось в то время, 
когда савойские рабочие отправлялись на фран-
цузские стройки, т. е. по меньшей мере в конце 
XVI – начале XVII вв. [13, с. 180]. Эта сезонная 
промышленность начала приходить в упадок в 
конце XIX в.: в 1880 г. насчитывалось около 250 
сезонных рабочих, двадцать лет спустя их оста-
лось всего около двенадцати человек. А к 1900 г. 
круг носителей этого арго сузился до двенадцати 
бывших ремесленников, которые могли использо-
вать профессиональные арготизмы в повседнев-
ной речи.

Представленная референтная группа созда-
ла специфический язык, так как местное наречие 
Самоэнса мало чем отличалось от говора, распро-
странённого на тех территориях, где каменщики 
и каменотесы занимались отхожим промыслом. А 
трудились они в основном во французской Швей-
царии, а также в провинции Франш-Конте (от-
хожий промысел длился с начала весны до конца 
осени) [13, с. 179]. Арго служило для них орудием 
защиты: сезонные рабочие прибегали к специали-
зированному языку, когда необходимо было обсу-
дить профессиональные обязанности и своё воз-
вращение на родину [17, с. 160].

Terratsu – арго каменщиков и каменотесов 
долины Тарантез (департамент Савойя)

Основным источником для описания арго слу-
жит лексикографическая работа, автором которой 
выступает аббат Пон. В словаре арго каменщиков 
и каменотесов долины Тарантез представлены не 
только арготизмы ремесленников-отходников, но 
и фразы, содержащие специфическую лексику. 
А. Доза обработал весь материал, включенный в 
вышеобозначенный словарь, который был, по его 
мнению, недостаточно систематизирован и тре-
бовал уточнения значения отдельных лексем [13,  
с. 195–202].

Арго кровельщиков и тряпичников коммуны 
Ла Рош-Деррьен (департамент Кот д'Армор)

Большую часть года носители этого арго 
объезжали соседние деревни: одни предлагали 
выполнить кровельные работы, другие скупали 

тряпье и навоз. Н. Келльен, монография которого 
процитирована в исследовании А. Нисефоро, на-
зывает представителей этой референтной группы 
союзниками. Арготирующие зачастую относились 
к сельским жителям как к врагам и стремились в 
их присутствии скрывать свои мысли и поступки, 
изобретая слова и прибегая к языковому коду. По 
возвращении в город кровельщики и тряпични-
ки почти не пользовались специфическим язы-
ком [17, с. 155–156].

Значительным вкладом в анализ и классифи-
кацию существующих арго явилась статья Дени-
зы Франсуа «Арго». В этом социолингвистиче-
ском исследовании прежде всего упоминаются 
три специфических языка сезонных рабочих и 
ремесленников, уходящих на отхожий промысел: 
арго чесальщиков конопли департамента Юра, 
арго лотарингских и пикардских литейщиков ко-
локолов и арго савойских трубочистов. Д. Фран-
суа подчёркивает, что даже при наличии общего 
лексического фонда эти разновидности арготиче-
ского вокабуляра определённо отличаются друг от 
друга. Вместе с тем профессиональные арго, как и 
любые другие арго (в том числе и зарождающие-
ся в группах, прикреплённых к одному и тому же 
месту, но остающиеся «изолированными и закры-
тыми»), – показатель «монолитности языкового 
коллектива», который стремится закрыть доступ 
непосвящённым [16, с. 622–623]. 

Гастон Эно, один из самых авторитетных 
лексикографов, включил в свою словарную рабо-
ту ключевые лексемы, принадлежащие носителям 
всех представленных А. Доза профессиональных 
арго [15].

Важно упомянуть одну немаловажную де-
таль: расцвет ремесленных арго, развитию ко-
торых благоприятствовала цеховая изолирован-
ность, приходится на годы, предшествующие ре-
волюции 1789 г. [7, с. 450]. К сожалению, в этот 
период не были предприняты попытки описать 
речевой портрет носителей уникальных арго. Как 
видно из работы А. Доза, первое лингвистическое 
исследование датируется 1867 г. Ведение полевых 
записей и их социолингвистическая обработка 
осуществлялась, как правило, когда круг носите-
лей арго сужался вследствие отмирания отхожего 
промысла. Вполне очевидно, что арготический 
компонент профессиональной речи сезонных 
рабочих-мигрантов формировался с первых дней 
становления ремесла. Об этом свидетельствует 
эзотерическая составляющая профессиональной 
деятельности: с помощью профессиональных ар-
готизмов члены профессиональных групп «осу-
ществляли секретное общение между “своими” в 
присутствии посторонних» [3, с. 3].

Исследователь условных языков русских ре-
месленников и торговцев указывает на бόльшую 
конкретно-историческую привязанность соци-
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альных диалектов по сравнению с «большим 
языком». Нельзя не согласиться с его точкой зре-
ния, согласно которой у социолектов легче, чем 
у общенационального языка, проследить этапы 
их истории – с момента зарождения до расцвета 
(акме), а для некоторых из этих типов языковых 
образований – до исчезновения [4, с. 14]. Арго 
французских ремесленников-отходников, бродя-
чих торговцев и сельскохозяйственных рабочих 
наглядно демонстрируют этот тезис.

Следует обозначить два типологических 
сходства ремесленных арго России и Франции. В 
корпусе из 40 тысяч слов-арготизмов, характер-
ных для 70-и русских условных языков, «не на-
шлось ни одной лексемы, которая была бы пред-
ставлена во всех “диалектах” русских арго» [1,  
с. 22]. Подобная специфическая черта свойствен-
на не только французским арго сезонных рабочих, 
бытовавшим вплоть до начала XX в., но и для 
профессиональных арго новейшего периода. Ма-
териальное сходство арготизмов отмечено только 
в двух арго: mourmé и terratsu. В этих арго камен-
щиков и каменотесов двух соседних департамен-
тов материально и семантически тождественны 
чуть более 35 % арготических лексем [19, с. 18].

«Разнобой в профессиональной части услов-
ных арго у представителей одного и того же ре-
месла свидетельствует об изолированности и зам-
кнутости этих производственных группировок, об 
отсутствии у них тесных контактов. В некоторой 
мере он связан со стремлением мелких ремеслен-
ников скрывать секреты своего ремесла, чтобы 
защитить себя от жестокой конкуренции <…>» 
[5, с. 27]. Абсолютно правомерен тезис, согласно 
которому лексика условных языков «представляет 
собой герметичную лексическую парадигму» [9, 
с. 170]. Действительно, потребность в профессио-
нальном обособлении и исключении контактов 
с представителями других профессиональных 
микрогрупп была продиктована прежде всего 
необходимостью сохранить в тайне технику ре-
месла и особенности работы и проживания в от-
ходе. Кроме криптолалической функции, ремес-
ленные арго выполняли ещё и депрециативную. 
Ремесленники-мигранты прибегали к арго также 
и для того, чтобы высмеять тех, с кем они сотруд-
ничали и к кому были наняты на работу.

Немаловажная особенность арготического 
вокабуляра профессиональной группы связана с 
качественной характеристикой лексической си-
стемы. «Поскольку условными арго пользуются 
почти исключительно представители какого-либо 
промысла, ремесла, занятия <…> может создать-
ся представление о ярко выраженной профессио-
нальной направленности и полной специализиро-
ванности их лексики. Между тем, анализ показы-
вает обратное. Не менее 95 % лексического фонда 
каждого арго составляют обозначения обычных, 

“повседневных” предметов, признаков, действий 
и т. д., не имеющих прямого отношения к профес-
сии арготирующего. Профессиональная лексика 
<…> присутствует в них в виде примеси к непро-
фессиональной массе слов» [5, с. 24]. Во француз-
ских ремесленных арго также незначителен в ко-
личественном отношении лексический репертуар, 
с помощью которого отражены особенности про-
изводственного процесса и обозначены основные 
предметы и понятия, связанные с той или иной 
профессией. Одну из основных причин такой ка-
тегоризации профессиональных арготизмов мы 
видим в специфике существования и функцио-
нирования арго сезонных рабочих. Их носителям 
необходимо было не только организовать произ-
водственную деятельность, но и создать бытовые 
условия и выстроить отношения с работодателем.

Марсель Коэн в рецензии на книгу А. Доза 
проводит одно любопытное сравнение: «Фран-
цузские ремесленники-мигранты поступают как 
эскимосы, которые меняют свой уклад жизни в 
зависимости от времени года». Он подчеркивает 
также, что использование другого языка влечет за 
собой обращение к другой шкале моральных цен-
ностей [12, с. 255].

Изучив региональную специфику арготиче-
ского компонента профессиональной речи пред-
ставленной референтной группы, а также ареал 
распространения арго сезонных рабочих, тор-
говцев и ремесленников, уходящих на отхожий 
промысел, можно обозначить местоположение 
«арготической метрополии» (термин В. Д. Бонда-
летова [2, с. 43]). Центр метрополии находился на 
востоке (Савойя, Франш-Конте) и северо-востоке 
(Эльзас, Лотарингия), её ближайшая периферия 
была расположена на юго-востоке (Дофине и 
Прованс) и севере (Пикардия), удалённая перифе-
рия метропольной арготической зоны – на северо-
западе, северо-востоке, востоке и центральной 
части Франции (Бретань, Шампань, Бургундия, 
Овернь). Многие из этих арго функционировали 
на сопредельно расположенных территориях, но 
значительно отличались друг от друга. Причина 
значительных расхождений кроется в криптиче-
ской природе их бытования: основной задачей 
создания языка было сохранение профессиональ-
ной тайны.

Исследование ремесленных арго как «микро-
систем» (термин В. Д. Бондалетова [1, с. 30]) и 
ареала их распространения показывает, что они 
формировались не только в ходе дифференциации 
языкового коллектива по вертикальной линии, но 
и по горизонтальной. Именно горизонтальные на-
слоения в арготической «породе» и придают ей 
черты неповторимой самобытности.

Анализ арготического вокабуляра ремеслен-
ных арго демонстрирует наличие значительного 
количества лексем, заимствованных из традици-
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онного арго, и свидетельствует о сходных словоо-
бразовательных приёмах. Кроме того, результаты 
анализа лексического репертуара арготирующих 
обозначенных профессиональных групп под-
тверждают тезис о том, что элементы старого арго 
проникли в другие слои специфического лексиче-
ского континуума [19, с. 18]. Лазар Сенеан пред-
принимает попытку определить характер взаимо-
отношений между классическим арго, ремеслен-
ными арго и патуа и называет canut – профессио-
нальный говор лионских ткачей – посредником 
между традиционным арго и лионским патуа, ко-
торое было чрезвычайно богато на арготические 
реминисценции [19, с. 260–261]. В одной из своих 
работ, посвященных истории французского арго, 
Л. Сенеан описал масштаб экспансии исконных 
арготических элементов в другие страты нацио-
нального языка, в том числе и в профессиональ-
ные арго [18, с. 207–261].

Стоит упомянуть о том, что профессиональ-
ные арго, в свою очередь, пополняли словарный 
запас как местных говоров, так и арго криминаль-
ных слоёв. Например, арго парижских мясников, 
которое было впервые зафиксировано в начале 
XIX в., «способствовало обновлению лексическо-
го состава арго преступников» [14, с. 169]. В роли 
донора выступают и арго русских ремесленников 
и торговцев. Воровское арго в России формиро-
валось при участии «элементов распадающихся 
“старших” профессиональных и социальных го-
воров (офеней-кроробейников, ремесленников-
отходников и др. <…>)» [10, с. 36].

Примечательно, что в своем труде «Мысли 
об истории русского языка», опубликованном в 
1849 г., И. И. Срезневский относил афинское, или 
офенское, наречие, употребляемое ходебщиками, 
странствующими продавцами, мастеровыми и 
извозчиками, «к числу очень замечательных яв-
лений в истории народного русского языка» и от-
мечал, что «не одно слово заслуживает внимания 
филолога» [11, с. 64–65]. Несомненно, специфи-

ческие языки представителей отхожих промыслов 
представляют собой уникальный лингвокультуро-
логический феномен, и изучение особенностей их 
функционирования способствует не только пости-
жению природы арготического словотворчества и 
закономерностей его эволюции, но и осознанию 
процесса становления национального языка. Не-
маловажна и ещё одна деталь. Их исследование 
необходимо для «описания быта того времени, 
для конкретизации “аромата” эпохи» и выявле-
ния специфики, обусловленной «национальными 
особенностями мироздания, мирочувствования, 
мировидения» [6, с. 4]. Профессиональный арго-
тизм, по словам В. С. Елистратова, – «это почти 
всегда в большей степени историзм, а не архаизм, 
хотя чаще в нем подчёркивают элемент архаизма, 
т. е. обращают внимание на то, что он вышел из 
употребления, а не на то, что за ним стоит некая 
вышедшая из употребления реалия». Исследова-
тель русского арго справедливо считает, что, «тем 
самым умаляется историческое значение арготиз-
ма, его роль в изучении быта, нравов, культуры, 
истории». Процитируем ещё одно размышление 
учёного о тактике описания специфического эле-
мента общенационального языка. «Экспрессия 
арготизма не абстрактно-человеческая, она окра-
шена эпохой и народом, надо только уловить эту 
окраску. Изучение (даже современного) арготиз-
ма вне связи с историей народа, временем, духом 
эпохи превращается в голую комбинаторику. По-
ставленный же в исторический интерьер арготизм 
оживает и одухотворяется» [8, с. 44–45]. Лек-
сический арсенал каждого профессионального 
арго отражает объективную языковую реальность 
определённой исторической эпохи.

Как совершенно верно отмечает корифей 
отечественной социолингвистики, «следует це-
нить буквально каждый арготизм независимо от 
того, когда и кем он был создан» [4, с. 30]. Этой 
стратегии изучения специфического компонента 
профессиональной речи мы и придерживаемся в 
нашей исследовательской работе.
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Поэтика транзита в русской литературе конца ХХ – начала ХХI вв.

В предлагаемой статье рассматриваются некоторые тенденции литературного процес-
са последних десятилетий в контексте особой транзитной поэтики. Выделяются черты этой 
поэтики: чувство зыбкости, безосновности бытия, доминирование маргинального героя, на-
личие образов-символов, передающих семантику транзита, стилевая игра и др. В рамках по-
этики транзита рассматриваются три основных повествовательных типа: «фантастический 
реализм», автопортрет, стилизация.
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стический реализм», автопортрет, стилизация.
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Poetics of Transit in Russian Literature of the Late 20th – the Beginning of the 21st Centuries

The article deals with some tendencies of the literary process of the last decades of the 20th 
century in the context of special transit poetics. The author underlines some features of this poetics: 
the feeling of unsteadiness; unbased being; the domination of a marginalized character; the presence 
of symbolic images conveying the semantics of transit; stylistic play, etc. Three main narrative types 
are considered in the framework of transit poetics: fantastic realism, self-portrait and stylization.

Keywords: transit poetics, marginality, fantastic realism, self-portrait, stylization, literature 
centrality.

Радикальные изменения в общественной, 
экономической, политической жизни страны, 
приходящиеся на конец 1980-х – начало 1990-х 
гг., не могли не отразиться на состоянии русской 
литературы. Крах советской идеологии, крушение 
соцреализма поставили литературу в положение 
крайней неопределённости. Собственно, в таком 
же положении оказывается и российское обще-
ство, отказавшееся от прежней ценностной систе-
мы, но так и не сформировавшее новой: заданное 
реформами движение в будущее стало движением 
в неизвестность.

Его начальным пунктом можно считать кол-
лективистский рай, к которому российское обще-
ство стремилось с незапамятных времен, меняя 
лишь его вербальные оболочки (соборность, об-
щинность, коммунизм). Русская литература, при 
всем многообразии созданных ею образов, всегда 
своим персонажам давала оценку, исходя из их 
соответствия коллективистским ценностям – будь 
то православный канон у Ф. Достоевского или 
патриархальный деревенский быт у В. Распути-
на. Нахождение в этом раю не всегда было при-
ятным с точки зрения удобств, но зато создавало 
ощущение причастности общему делу. О нём 
говорит даже С. Довлатов – автор с совершенно 
другой ментальностью – в книге «Зона» в абсурд-
ном эпизоде, где заключённые в лагере (чем не 
метафора реализовавшейся идеи коллективизма?) 
ставят пьесу о революции. Зато у человека возни-

кали чувство стабильности и иллюзия твердой ду-
ховной почвы (наверное, все-таки иллюзия, иначе 
как объяснить беспрецедентный трагизм русской 
истории и такой драматический накал отечествен-
ной словесности, какого не знала ни одна литера-
тура мира).

Все изменилось в конце 80-х – начале 90-х, 
когда на волне реформ и всевозможных разоблаче-
ний этот рай был как бы «отменён», и новые вож-
ди повели свой народ в светлые дали либерализма 
и рыночной экономики. Однако то ли конечный 
пункт этого движения не был точно намечен, то 
ли реальность требовала всевозможных коррек-
тировок, но российское общество с тех пор так и 
пребывает в движении неизвестно к чему (понят-
но, почему В. Пелевин назвал одну из своих книг 
«Диалектика переходного периода из ниоткуда в 
никуда»), и конца ему не видно. Транзитный ха-
рактер этого движения с его неопределённостью 
и даже абсурдностью превосходно передаёт твор-
чество многих современных авторов.

Одной из главных черт, характеризующих 
ситуацию в литературном пространстве 90-х, ста-
ло изменение самой роли изящной словесности 
в обществе. Литературоцентричная модель, го-
сподствующая в России в течение веков, рухнула, 
а вместе с тем исчезло и представление о Высшей 
миссии писателя. В новой ситуации сложно себе 
представить, например, чтобы первое лицо госу-
дарства пристально следило за судьбой какого-

© И. А. Романов, 2011
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либо автора, толи чувствуя исходящую от него 
опасность, толи надеясь использовать в своих 
целях. Так (общеизвестные факты), император 
Николай I был личным цензором А. Пушкина; 
И. Сталин покровительствовал М. Шолохову и 
К. Симонову, не дал расстрелять Б. Пастернака 
и А. Ахматову, зато уничтожил О. Мандельшта-
ма, не простив разоблачительных стихов, И. Ба-
беля, Б. Пильняка, А. Веселого и многих других; 
«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына 
вряд ли увидел бы свет в своё время, если бы не 
поддержка Н. Хрущёва. Только в литературоцен-
тричной стране мог возникнуть поэтический бум 
конца 50–60-х гг., который породил целую плеяду 
абсолютно непохожих друг на друга авторов – от 
Е. Евтушенко и А. Вознесенского до Н. Рубцова 
и Ю. Кузнецова, от И. Бродского и А. Кушнера 
до Г. Сапгира и Г. Айги. Сама поэзия в это вре-
мя, как и в период «золотого» пушкинского века, 
стала символом внутренней свободы, духовного 
поиска, надежды на обновление жизни. Послед-
ний всплеск литературного центризма приходит-
ся на период перестройки, когда значение книги 
резко увеличивается, а громкие публикации тех 
лет широко обсуждаются, причем не только сре-
ди гуманитарной интеллигенции. В изданных в 
то время произведениях читатель искал ответы 
на злободневные вопросы современности, правды 
о событиях революции, гражданской войны, кол-
лективизации, сталинского периода, трагедии Ве-
ликой Отечественной войны. В первую очередь, 
он ждал нравственных оценок советского перио-
да, надеясь на то, что шокирующие разоблачения 
позволят обществу преодолеть прошлое и поста-
вить диагноз настоящему, а главное – чего литера-
туре, к сожалению, и не удалось – сформировать 
приемлемый образ будущего. В этой связи публи-
кации авторов как прежде запрещённых Русского 
Зарубежья и андеграунда, так и нравственно ори-
ентированной деревенской прозы оказали влия-
ние на общественное сознание в не меньшей сте-
пени, чем деятельность М. Горбачёва и решения 
Политбюро. Однако подпитываемые литературой 
надежды в очередной раз не оправдались: вряд 
ли советский человек и читатель-интеллигент 
ожидал краха СССР и жестокие реформы 90-х. 
Вместе с рухнувшим государством в пропасть по-
летела и литература, но как не могла погибнуть 
страна, именуемая некогда СССР, а еще раньше 
Российская империя, так не могла исчезнуть и её 
литература. Правда, метаморфоза, произошедшая 
с ней, не менее, а скорее даже более радикальна 
по сравнению с изменениями общественного по-
рядка. 

Главными эмоциями в современной литера-
туре становятся чувства зыбкости, безосновности 
бытия. Прежняя, устоявшаяся аксиология уже не 

воспринимается как живая и подлинная по при-
чине её несоответствия реалиям современной 
действительности. Новые же ценности, ориен-
тирующие человека на бездумное потребитель-
ство и получение от жизни как можно большего 
количества чувственных удовольствий, просто не 
вдохновляют. Подобная коллизия представлена в 
произведениях В. Пелевина, в романе В. Мака-
нина «Андеграуд, или Герой нашего времени», 
в книгах молодых авторов – «Мачо не плачут»  
И. Стогова, «Головоломка» А. Гарроса и А. Евдо-
кимова, «Духless. Повесть о ненастоящем челове-
ке» С. Минаева. Герой современной литературы, 
потеряв духовную почву, в полной мере познал 
то, что еще в начале XX в. знаменитый русский 
философ Л. Шестов назвал «апофеозом беспо-
чвенности». Тема «беспочвенности», неукоренён-
ности в мире раскрывается на разных уровнях: от 
идеологического (предполагающего неприятие 
навязываемых реальностью ценностей) и экзи-
стенциального (рефлексия по поводу «последних 
вопросов бытия» так или иначе присутствует у 
всех «транзитных» авторов) до бытового (бездо-
мность метафизическая у героев новейшей прозы 
зачастую сочетается с бездомностью буквальной). 
Жизнь в реальности, представленной у многих 
современных писателей, кажется немыслимой, но 
другого места для существования просто нет. Удел 
героя – героически обживать то, что имеется.

Доминирующим героем новой прозы стано-
вится маргинальный человек, живущий в мире, 
лишённом четких и незабываемых духовных ори-
ентиров, существо, которому не во что верить. 
Поэтому основной пафос современных авторов 
– пафос сомнения. «Новая русская литература за-
сомневалась во всем без исключения: в любви, 
детях, вере, церкви, культуре, красоте, благород-
стве, материнстве, народной мудрости, а позднее 
и в Западе», – говорит писатель и критик В. Еро-
феев [4, с.13]. В конечном счёте, сомнение и есть 
отражение нынешней духовной ситуации в стра-
не. Ни одна система ценностей, претендующая 
на сакральность, не способна сейчас объединить 
население России. В результате современный че-
ловек остается на распутье, без твердой духовной 
почвы под ногами. Психологи выделяют такие 
черты маргинального сознания, как сомнение в 
своей личной ценности, ощущение бессмыслен-
ности жизни, одиночество, отчужденность, тре-
вожность, отчаяние. Литература фиксирует это 
мучительное состояние современного человека 
в зыбком, обессмысленном мире, при этом не 
предлагая иллюзорных рецептов спасения. Окра-
инное положение обрекает его на экзистенциаль-
ное перепутье: дорога прежней жизни оставлена, 
движение же по другим путям затруднено (да и 
где они, и куда приведут?). Остается одно – дви-
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гаться наугад, по наитию, не разбирая дороги, не 
зная того, к чему – к гибели или спасению – при-
дёшь. Такое движение чревато как отчаянием и 
безысходностью, так и озарениями и опьянением 
свободой. Внимание к маргинальному герою, как 
представляется, следует искать в той парадок-
сальной ситуации предельной интеллектуальной 
эмансипации и предельного же идеологического 
прессинга (тоталитарно-комунистического или 
буржуазно-капиталистического – не важно), ко-
торую приходилось переживать человеку в по-
следние десятилетия. Уход на окраину стал в этой 
ситуации едва ли не единственной возможностью 
сохранить духовную свободу.

Выражение транзитности потребовало обра-
щения к специфическим художественным сред-
ствам, которые в совокупности создают особую 
поэтику. Во многих произведениях мы встретим 
образы, прямо передающие семантику транзита. 
В поэме прямого предтечи новейшей литературы 
В. Ерофеева «Москва – Петушки» большая часть 
действия развивается в электричке. Герой повести 
В. Пелевина «Желтая стрела» едет в поезде (об-
раз поезда появляется также и в романе «Чапаев и 
Пустота»). Самое важное в романе С. Болмата «В 
воздухе» («транзитный» смысл самого названия 
очевиден) – встреча главных героев – происходит 
в зале ожидания аэропорта. С. Минаев своего ге-
роя, внешне преуспевающего, но на самом деле не 
находящего себе места в жизни, оставляет в конце 
романа «Духless» лежащим на железнодорожном 
мосту. В повести В. Маканина «Лаз» небольшое 
отверстие в земле позволяет герою передвигаться 
между верхним и нижним мирами. Бесконечный 
коридор общаги в его же романе «Андеграуд, или 
Герой нашего времени» становится символом 
транзитности человеческого существования. Есть 
еще «Очередь» В. Сорокина, «Лифт» Ю. Милос-
лавского. Образ метафизической Пустоты, погло-
щающей человека и всё, что его окружает (поэзия 
И. Бродского и Ю. Кузнецова), также несёт семан-
тику транзита – только метафизического, выводя-
щего человека из реального мира в пространство 
неведомого и запредельного. Интертекст в книгах 
концептуалиста Т. Кибирова и метаметафориста 
А. Ерёменко становится выражением бесконечно-
го движения в пространстве единого Текста всей 
мировой литературы.

Путешествовать можно не только в реаль-
ности, но и между реальностями. Мотив сна до-
вольно часто встречается в современных текстах  
(В. Маканин, В. Пелевин, Ю. Кисина и др.), где 
иногда вообще ставится знак равенства между 
объективной действительностью и миром дру-
гим.

Для поэтики транзита характерен соответ-
ствующий набор эстетичских установок. Транзит-

ный текст oтмечает как бы «неоформленность», 
«недоделанность» с точки зрения традиционной 
поэтики. Иногда исчезает сюжет как таковой, и 
текст превращается либо в подобие черновиков, 
набросков к так и не написанному произведению 
(«Бесконечный тупик» Д. Галковского), либо в 
череду рассказов из жизни самого автора (Евг. 
Попов), либо в длинный перечень реплик мно-
жества людей («Очередь» В. Сорокина, тексты  
Л. Рубинштейна). Впрочем, он может быть и 
внешне занимательным, но тогда «неоформлен-
ность» будет характеризовать уже персонажей 
(например, герои «Жизни насекомых» В. Пелеви-
на в разных эпизодах выступают то как люди, то 
как насекомые).

По определению А. Гениса, современный 
текст либо вторичен, либо дискретен. Интертек-
стуальность, стилистическая игра – еще один 
признак транзитного текста. Как и фрагментар-
ность, когда текст как бы раскалывается на куски –  
эпизоды, впечатления, мысли (такой тип письма 
известен в России с начала XX в.: «Уединенное» 
и «Опавшие листья» русского философа В. Роза-
нова были написаны в такой манере и имели боль-
шой успех). 

«Недоделанность» транзитного текста про-
является и на уровне речи писателя. Авторы за-
частую сознательно допускают нарочитую не-
брежность, используют грубую лексику, зачастую 
не чураясь и мата. Вообще, литература, пожалуй, 
первой отразила ситуацию, сложившуюся в со-
временном языковом пространстве. Лучше все-
го её выразил в своём романе «Блуда и МУДО» 
писатель А. Иванов, использовав аббревиатуру 
«КВ», переводимую как «кризис вербальности». 
Речь здесь идёт о том, что привычные всем по-
нятия, выражаемые словами с их лексическим 
значением, уже не несут современному носителю 
языка тот смысл, которым они обладали когда-то. 
Герои романа, в частности, размышляют о том, 
насколько прежнее значение слова «семья» не со-
ответствует реалиям сегодняшнего дня. Остаёт-
ся только слово, в котором есть означающее, но 
давно утрачено означаемое, привычная этикетка, 
в которую уже не вложить смысл. Перечень по-
нятий, некогда определявших существование че-
ловека, а теперь растерявших свое внутреннее со-
держание, можно продолжать бесконечно долго: 
дружба, любовь, патриотизм и т. д. Девальвация 
смысла, отрефлексированная в конце 80-х кон-
цептуалистами, определяет очень многое в новой 
литературе. В подобной ситуации писателю, рабо-
тающему именно со словом, чрезвычайно сложно 
быть современным. 

Может быть, именно поэтому «транзитный» 
писатель не верит в воспитательную роль лите-
ратуры, не хочет быть пророком, да и на себя и 
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собственное творчество смотрит с достаточным 
смирением. Русский читатель привык, чтобы пи-
сатель, ставя в своих книгах нравственные, фило-
софские, социальные и иные проблемы, сам же 
их и решал, давая некие примеры внутреннего 
преображения человека, его духовного воскресе-
ния или гибели. На самом деле, подобные при-
меры оказывались весьма далеки от жизни, пре-
вратившись в художественные абстракции. Новая 
русская литература, принципиально отказываясь 
от прямолинейного дидактизма, не даёт никаких 
односложных ответов и никаких умозрительных 
«примеров», она заставляет читателя думать и ис-
кать ответы самому.

Наверное, с точки зрения русской классики 
транзитный писатель – это вообще-то не совсем 
писатель. Но в таком случае и современная Рос-
сия – это уже не совсем Россия. Эстетическая 
ценность новейшей литературы неочевидна. Её 
выявление – дело последующих эпох. Современ-
ный же читатель получает возможность сопоста-
вить собственный опыт существования в один из 
интереснейших моментов отечественной истории 
с тем, что в это время было запечатлено в художе-
ственной форме.

Точкой отсчета существования новой литера-
туры стал 1991 г. Развал СССР привёл не только 
к крушению прежней идеологической парадигмы, 
но и к концу «старой» литературы, к ситуации, 
когда писатель оказался обречённым «быть совре-
менным» [3, с. 26].

«До тех пор, пока Россия жила вымышленной 
жизнью, писатель занимал в ней чересчур почёт-
ное место… – говорит А. Генис. – И реальность 
послушно колебалась вслед, повинуясь капризам 
художественного вымысла. В стране, где сочиня-
лось всё – от географии до цен на масло, – поэзия 
не могла цениться ниже правды <…> Создавая 
как бы живых, якобы настоящих людей писатель 
уподоблялся божеству» [3, с. 26]. Писатель в той, 
прошлой жизни, «до беспамятства и фанатизма» 
верил в свою власть над миром и думал, что соз-
дает в книгах жизнь такую, какая она есть. Эту 
литературоцентричную модель и обрушил 1991 г., 
после которого целостный, иерархично обустро-
енный, но искусственный, «выдуманный» мир 
«вернулся к первозданной сложности». Писатель 
потерял свою власть над миром, иллюзия того, 
что «литература и жизнь – суть одно и то же» – 
исчезла.

Самое главное: стало очевидно, что писать 
«по-старому» больше нельзя, что «реальность гу-
бит тот реализм, который подразумевает текст с 
прологом и эпилогом, с концом и началом, с ме-
белью и пейзажем, а главное – с действующими 
лицами, под которыми подразумевались лица на-
стоящие» [3, с. 26].

 «Новое» литературное творчество определя-
ют три ведущих повествовательных типа. Первый 
тип формируют авторы, осознавшие условность 
литературы и идущие, по определению А. Гениса, 
путем вымысла, «поэзии». Они уже не пытаются 
выдать придуманного героя за настоящего чело-
века. «Вместе с человеческим обликом персонаж 
теряет и право говорить, а точнее, вещать правду. 
Ведь отныне он живет не в настоящей, а в игру-
шечной вселенной, у которой <…> своя, художе-
ственная, правда. Даже чувства у него заёмные –  
цитированные» [3, с. 26]. Психологическая непол-
ноценность такого героя компенсируется бурным 
сюжетом. «Лишившись критерия правдоподоб-
ности, писатель <…> порывает с реальностью –  
чем больше искусства, чем оно искусственнее, 
тем лучше. Разбив пресловутое зеркало, которое 
перестало послушно отражать действительность, 
автор играет его осколками» [3, с. 27].

Критики применительно к данному по-
вествовательному типу зачастую используют 
определение «фантастической реализм». В про-
изведениях этого типа черты реальности про-
сматриваются, но представлены фрагментарно и 
абсурдно («осколки разбитого зеркала»), а самое 
главное – они растворяются в потоке фантастики, 
в условном, «странном» художественном мире. 
Наиболее значительным представителем данно-
го повествовательного типа является В. Пелевин. 
Его «Жизнь насекомых», «Омон Ра», «Чапаев и 
Пустота», «Священная книга оборотня» и другие 
тексты имеют и условную художественную реаль-
ность с вкраплениями элементов действительно-
сти, и психологически «недоделанных» (а иногда 
и психопатологических) героев, и увлекательный, 
оригинальный сюжет, и постмодернистскую игру 
с чужими текстами. К этому же типу можно от-
нести произведения Ю. Кисиной и некоторые тек-
сты А. Слаповского, романы Д. Липскерова. 

Второй повествовательный тип А. Генис 
условно ассоциирует с путем «правды». «Обна-
жившая свою иллюзорность литература стремит-
ся избавиться от себя самой. Текст <…> остаётся 
наедине с автором. Те, кто хотят правды от искус-
ства, вынуждены выжимать ее из себя. Исповедь 
– единственная антитеза вымыслу. Литературная 
вселенная сжимается до автопортрета» [3, с. 27]. 
Усиление субъективно-лирического исповедаль-
ного начала в современной прозе отмечает и  
В. Агеносов: «Освоение новой, «сдвинутой» ре-
альности начинается для большинства писателей 
с попытки осмыслить собственный опыт; стиле-
вой приметой времени стало возрастание удель-
ного веса рефлексии в тексте» [1, с. 482].

Главной чертой данного повествовательного 
типа, который можно определить как автопор-
трет, становится вхождение автора в собственный 
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текст на правах персонажа. «Подменяя внешнюю 
реальность внутренней, писатель сталкивается с 
хаосом, который он отказывается упорядочить. 
Авторское, в глубинном смысле этого слова, ис-
кусство приносит само себя в жертву. Оно оза-
бочено только одним – искренностью. Писатель 
освобождается от прокрустова ложа жанра, пото-
му что любой литературный канон – условность, 
дань вымыслу» [3, с. 27].

Подобный тип творчества ещё с 30–40-х гг. 
известен на Западе. Причём его представители –  
Г. Миллер, Ч. Буковски, У. Берроуз, Ж. Жене – име-
ли славу литературных скандалистов. Материалом 
для произведений становятся события, произо-
шедшие с автором; персонажами, помимо автора, –  
его знакомые, друзья, родственники, т. е. реально 
существующие люди. Конечно, даже в такой лите-
ратуре есть определенная дистанция между авто-
ром и текстом, но здесь она минимальна. Судя по 
всему, появление автопортретной прозы было обу-
словлено двумя главными причинами. Во-первых, 
она стала реакцией на общую исчерпанность 
традиционной литературы, с портретами, пей-
зажами, сюжетом, резонёрствующими героями. 
Действительно, классическая литература ХIХ в.  
задала такой художественно-эстетический уро-
вень, преодолеть который (а значит, написать не 
хуже Ф. Достоевского, Л. Толстого, Ч. Диккенса 
и др.), оставаясь в прежней парадигме, оказалось 
практически невозможно. Именно здесь и кроют-
ся корни всех экспериментов послеклассического 
ХХ в., всевозможных «измов».

Вторая причина лежит в сфере психологии 
западного общества периода между двух мировых 
войн. Разочарование в прежних ценностных си-
стемах, переживание катастрофы произошедшей 
и предчувствие наступающей приводят к осозна-
нию хрупкости человеческой жизни, её неповто-
римости и самоценности. По сути именно в это 
время начинается процесс эмансипации личности 
от навязываемых идеологем, норм и правил (прав-
да, в Германии и Советской России этот процесс 
обернулся обратной стороной – тоталитарным 
закабалением). Не случайно без фигуры запре-
щённого у себя на родине до 60-х гг. американца 
Г. Миллера – основоположника автопортретной 
прозы ХХ в. – трудно представить и культуру 
битников, и движение хиппи. Недаром другой 
авторитетный американский писатель Н. Мейлер 
прямо заявил: «Влияние Миллера велико. Трид-
цать лет назад молодые писатели учились своему 
ремеслу по его книгам наравне с книгами Хемин-
гуэя и Фолкнера, Вулфа и Фицджеральда. Может 
быть, ни один американский писатель двадцатого 
века, за исключением Хэмингуэя, не оказал такого 
влияния на американскую, да и не только амери-
канскую литературу» [6, с. 13]. Отказавшись от 

придуманных сюжетов и персонажей, он создавал 
тексты о самом себе, показывая читателю, что его 
личный опыт противостояния обессмыслившейся 
реальности гораздо ценнее и актуальнее. Успех 
его эпатажного романа «Тропик Рака», изданного 
во Франции в 30-е гг., прямо указывает на то, что 
подобный модус повествования оказался воспри-
нятым. Это подтверждают мнения о романе таких 
классиков англоязычной литературы, как Т. Эли-
от, Э. Паунд, Э. Уилсон, Дж. Оруэлл.

В России, в силу политических причин, во-
прос эмансипации личности встает гораздо позд-
нее – в период начинающегося кризиса советской 
идеологии. Потребовался трагический опыт ста-
линских репрессий, ослабление тоталитарного 
прессинга во время оттепели, крушение связан-
ных с ней надежд. Именно тогда в литературе 
(естественно, неофициальной) впервые появляет-
ся герой, не укладывающийся ни в схемы соцреа-
лизма, ни в рамки советской действительности. 
Тогда в русской литературе и возникает автопор-
трет.

К данному повествовательному типу от-
носятся Вен. Ерофеев, Э. Лимонов, Евг. Попов,  
С. Довлатов; из более молодых авторов – И. Яр-
кевич, И. Стогов, Р. Сенчин. Следует признать, 
что «автопортрет» – наиболее перспективный 
повествовательный тип в современной литера-
туре. Аргентинский писатель Х.-Л. Борхес еще 
в середине XX в. предсказал наступление эпохи, 
в которой каждый человек, обученный грамоте 
и имеющий какие-то навыки словесного творче-
ства, превращается в потенциального писателя. 
Похоже, человечество уже вступило в эту эпоху. 
К сожалению, другой её особенностью является 
резкое уменьшение количества настоящих, умных 
читателей.

Очень близкими по сути к «автопортрету» яв-
ляются произведения, в которых автор может и не 
входить в текст как персонаж, но которые написа-
ны от первого лица. Для манеры, где используется 
форма «Я – повествователь», также характерны 
уменьшение дистанции между автором и текстом, 
искренность, исповедальность. В такой манере 
написаны «Записки из подполья» Достоевского, а 
в современной литературе – в значительной сте-
пени отталкивающийся от них роман Маканина 
«Андеграунд, или Герой нашего времени», его 
же вызвавший противоречивые отклики «Асан». 
Впервые подобный текст, пронзительно – до не-
приличия – искренний, отражающий авторские 
размышления и сомнения, но все же не позволяю-
щий отождествлять биографического автора и ге-
роя, вышел на русском языке во Франции в 30-е гг.  
Автором его был эмигрантский литератор Г. Ива-
нов, а назывался он «Распад атома». Небольшая 
повесть вызвала скандал в кругах русского зару-
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бежья: слишком жестоким оказался диагноз, по-
ставленный писателем своему времени, культуре, 
человеку – «атому», обреченному на скорый и не-
минуемый «распад».

Писатель «автопортретного» типа «остаёт-
ся с голой, обнаженной до неприличия правдой, 
правдой о себе. Книга превращается в текст, ав-
тор – в персонажа, литература – в жизнь. Из этого 
словесного стриптиза рождается подлинный реа-
лизм, тот, который включает в себя непредсказуе-
мость, случайность, бессмысленное, неважное и 
лишнее. В результате расфокусировки авторского 
сознания писатель и читатель меняются местами. 
Первый распахивает душу, второй в ней копает-
ся» [3, с. 27].

«Автопортретная» литература парадоксаль-
ным образом соединяет, на первый взгляд, несо-
единимое: мощное лирическое начало, без кото-
рого немыслимы искренность и исповедальность, 
и документализм, предполагающий минимум пи-
сательского вмешательства в жизнь, отказ от её 
лакировки, а значит колоссальное доверие к ней –  
возвышающейся над всеми безнадежно устарев-
шими художественными схемами. Отсюда эффект 
мощной жизненной энергетики, исходящий от тек-
стов подобного типа. Эта ошеломляющая энерге-
тика, по сути жизнеутверждающая, появляется у 
Г. Миллера: «Мы читаем «Тропик Рака», эту кни-
гу грязи, и нам становится радостно. Потому что 
в грязи есть слава и в мерзости – метафора. Каким 
образом – сказать невозможно. Может быть, дело 
в том, что настроение – вещь неизмеримо более 
разнообразная, самовозрождающаяся, жизнеспо-
собая и изворотливая…» [6, с. 7]. Вышесказанное 
можно отнести и к произведениям русских авто-
ров, развивающих традиции «автопортрета» в 
своем культурном пространстве. 

 Перед писателем, работающим в «автопор-
третной» манере, встаёт только одна главная про-
блема: как из собственного опыта – мировоззрен-
ческого, экзистенциального, житейского – создать 
явление эстетического порядка, т. е. художествен-
ный текст. И насколько его личный опыт окажется 
интересным читателю, насколько в нём отразится 
то, что в той или иной степени является частью 
опыта поколения, эпохи, страны, а ведь имен-
но это определяет актуальность и значимость 
литературного произведения. В «молодой» про-
зе ХХI в. зачастую возникают, по определению  
О. Медведевой, «дневниковые ремиксы под ви-
дом художественной литературы», для которых 
характерны «поток событий и сознания, без логи-
ческих переходов и композиции…» [5, с. 24–25]. 
В рассматриваемых ею текстах О. Зоберна, И. Бо-
гатыревой, Р. Сенчина, А. Снегирева, В. Орловой 
не достаточно вымысла, а значит нет и сюжета как 
такового. Критик не принимает во внимание, что 

такие категории, как вымысел и сюжет противо-
речат принципам «автопортрета», они обрекают 
писателя на путь «поэзии» (А. Генис) со всеми 
его вышеназванными атрибутами, или же вообще 
направляют в сторону массовой литературы. Од-
нако, следует признать: создать нечто актуальное 
и значимое получается далеко не у всех «автопор-
третных» авторов и не всегда.

Третий повествовательный тип становится 
следствием абсолютизации постмодернистской 
художественной игры, крайним проявлением ко-
торой становится стилизация. Прием стилизации –  
преднамеренной имитации чужого стиля – давно 
был известен в литературе. Он использовался либо 
для создания пародии (например, Аристофаном в 
«Лягушках»); либо (в исторических произведени-
ях) для передачи колорита эпохи. В современной 
литературе стилизация из приема превращается в 
отдельный повествовательный тип. Правда, нуж-
но сразу оговориться: по большому счету, речь 
здесь может идти лишь об одном авторе – В. Со-
рокине. В своих многочисленных произведениях 
он доказал, что может великолепно скопировать 
любой стиль, однако его стихия – мёртвое сло-
во, которое «можно старательно разукрасить, но 
трудно реанимировать» [4, с. 25]. Да Сорокин и 
не стремится к этому: осознав условность лите-
ратуры, он всячески подчёркивает и условность 
стиля, создавая абсурдные, способные шокиро-
вать «нормального» читателя тексты. Тотальная 
стилизация приводит к тому, что автор перестает 
быть писателем в привычном смысле этого слова: 
ни подлинного чувства, ни авторского отношения 
к описываемому читатель в текстах Сорокина не 
найдет. Что же в них есть? Пластичная языковая 
игра, пародия и ирония. Однако создать из этого 
литературное произведение невозможно: получа-
ется лишь текст-симулякр, псевдолитературный 
опус, может быть, и поражающий умением вирту-
озно поиздеваться над стилем какого-либо автора 
или направления, но не затрагивающий ни ум, ни 
сердце. Восприятие подобного рода произведе-
ний не вызывает эффекта катарсиса, без чего не-
возможно говорить о существовании подлинного 
художественного явления.

В несколько ином ключе стилизация пред-
ставлена в творчестве Ю. Буйды. Его рассказы 
«Царица Критская» и «Флорин» написаны в ма-
нере итальянской новеллы эпохи Возрождения, 
«Симеон Грек» напоминает религиозную прит-
чу, «Сестра моя Смерть» и «Казанский вокзал» 
словно бы созданы по рецептам «другой» прозы 
с её шоковой эстетикой; маленький текст «Ночь» 
заставляет вспомнить стихотворения в прозе  
И. Тургенева. Самое крупное произведение Буй-
ды – роман «Ермо», главным героем которого 
является всемирно известный русский писатель-
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эмигрант Дж. Ермо-Николаев. По своему стилю, 
который характеризуется вниманием к деталям, 
обилием блестящих метафор, точностью и выра-
зительностью языка, роман напоминает произве-
дения В. Набокова. Да и биография Ермо как-то 
сразу ассоциируется с автором «Приглашения на 
казнь» и «Лолиты». В романе Буйда использует 
еще один интересный приём – мистификацию: 
приводятся фрагменты сочинений Ермо, и этот 
ход снова заставляет вспомнить В. Набокова – в 
его романе «Истинная жизнь Себастьяна Най-
та» также включены фрагменты произведений 
персонажа-писателя (тоже, кстати, русского эми-
гранта). Мистифицируя, Буйда выходит за рамки 
романа: один из своих рассказов он посвящает 
выдуманному им же самим Дж. Ермо-Николаеву.

Стилизации Ю. Буйды, безусловно, карди-
нальным образом отличаются от того, что делает 
В. Сорокин. Темы одиночества, красоты, смерти, 
любви, веры, сострадания, творчества звучат у 
него серьезно (стилизуя, Буйда не пародирует), а 
разные стилевые манеры позволяют увидеть эти 
темы то глазами современника, то сквозь призму 
времени. Разностилье Буйды сродни художествен-
ной манере Дж. Боккаччо, чья книга «Декамерон» 
написана в рамках нескольких литературных 
традиций – куртуазной и городской литературы, 
философской притчи и т. д. Отсылка к Боккаччо 
не случайна: рассказ Буйды «Царица Критская» 
представляет собой продолжение одной из новелл 
«Декамерона».

Отдельными произведениями стилизация 
представлена и у некоторых других писателей 
(например, рассказы «Реконструктор» и «Тайное 
оружие» В. Пелевина), но в большей степени она 
проявилась в поэзии – у Дм. Пригова, Т. Кибиро-
ва, В. Степанцова, И. Иртеньева, где стала фор-
мой постмодернистской игры с языковыми и ху-
дожественными клише, вызывающей комический 

пародийный эффект, наглядно демонстрирующей 
разрыв высокого пафоса классической литерату-
ры и сниженной эстетики современности.

В заключение нужно сказать, что одной из 
главных проблем современного литературове-
дения является рассмотрение творчества тех ав-
торов, чьи произведения условно могут класси-
фицироваться как реалистические. Совершенно 
очевидно, что этот реализм мало похож на реа-
лизм предшествующих эпох. К тому же он весь-
ма разнообразный, и как следствие, тексты та-
ких писателей, как В. Маканин, А. Иличевский,  
А. Иванов, З. Прилепин, Б. Екимов, имеют скорее 
больше различий, чем сходства. Однако некото-
рые общие черты всё же присутствуют: наличие 
фабулы, изображение характера персонажа в ди-
намике и жизненно достоверных ситуаций, пси-
хологизм, аналитический подход к социальным, 
политическим, культурным реалиям действитель-
ности. При этом в текстах современных авторов 
часто просматриваются черты самых разных ху-
дожественных систем – модернизма и постмо-
дернизма, натурализма и барокко, романтизма и 
необарокко [2, с. 14]. Анализируя этот, по сути но-
вый метод, «переживающий сейчас переходную 
стадию» [2, с. 15], критик А. Ганиева иронически 
называет его «археоптериксом», который ещё не 
превратился в птицу, но и не утратил зубы ящера. 
Именно поэтому « давать ему наименования (типа 
«новый реализм») сейчас нет смысла, поскольку 
он не сформирован» [2, с. 15]. Научный анализ 
этого зарождающегося метода – тема отдельного 
исследования, однако, как представляется, совсем 
не очевидно, что он когда-нибудь «сформируется» 
окончательно: это претит транзитному состоянию 
новой литературы, в наибольшей степени соот-
ветствующему модусу современного бытия (и не 
только российского) с его неопределённостью, 
тревожностью и безыллюзорностью.
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 Элементы северной русской речи в тексте книги М. Вилька «Волок»

В статье анализируется книга М. Вилька «Волок». Рассматриваются языковые едини-
цы, которые структурируют крестьянский вариант русской речи, в частности – наименования 
специфических реалий быта и природы, народная терминология, остаточные явления из сфе-
ры фольклора и суеверий. Подчеркивается, что употребление маркеров живой народной речи 
подчинено двум стратегиям текстообразования: 1) обеспечение глобальной связности текста 
и актуализация разных компонентов его смысловой структуры; 2) использование в непосред-
ственном взаимодействии на уровне локальной связности текста.
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The Elements of the Northern Russian Speech in the Text of Portage by M. Vilk

The paper presents the analysis of the book Portage by M. Vilk. We consider the linguistic 
units that structure the peasant variant of Russian speech, particularly the names of specific realities 
of life and nature, folk terminology, residuals from the sphere of folklore and superstitions. The 
author emphasizes that the use of live traditional speech markers is subjected to two strategies of 
text generation: 1) ensuring the global coherence of the text and updating different components of its 
semantic structure, and 2) the use of a direct interaction at the level of local text coherence.

Keywords: M. Vilk, the Russian North, dialect, strategy of text generation

В книге М. Вилька «Волок» (2005), переве-
дённой с польского языка на русский в 2008 г., 
представлен взгляд на русский Север нашего со-
временника, человека, воспитанного в условиях 
родственной, но все же иной культуры и прожив-
шего много лет в северной российской глубинке. 
Этот взгляд нельзя однозначно определить как 
«взгляд со стороны» или «взгляд изнутри» (как 
того требует, к примеру, включённое наблюдение –  
одна из методик социолингвистики). Точнее, по-
жалуй, было бы назвать его «взглядом в контек-
сте» – истории, культуры, социума.

Нам представляется интересным с лингви-
стической точки зрения понаблюдать, как репре-
зентируется речевой пласт культуры обитателя 
северной российской глубинки в переводном ва-
рианте книги «Волок», какими своими гранями 
северная речь входит в её текст.

Слово волок, выполняющее функцию за-
главия, обладает высокой культурологической 
значимостью, вектор которой задаётся исто-
рической перспективой и функционально-
территориальными ограничениями в употребле-
нии данного слова. Важно обратить внимание на 
то обстоятельство, что в русском языке слово во-
лок является диалектным, и как элемент народной 
речи оно до сих пор характеризуется активностью 
употребления, то есть принадлежит актуальной 
части народного лексикона. Об этом в совокупно-
сти свидетельствуют и данные диалектных слова-

рей, и результаты экспедиционного обследования 
населённых пунктов. Так, в материалах «Архан-
гельского областного словаря» это слово отмече-
но в различных значениях для всех районов Ар-
хангельской области: 1) «дорога, обычно лесная, 
между двумя населёнными пунктами, находящи-
мися на значительном расстоянии друг от друга»; 
2) «лес, лесной массив, прилегающий к дороге»; 
3) «место, территория, находящаяся за предела-
ми данного населённого пункта, его ближайших 
окрестностей»; 4) «отрезок пути, расстояние меж-
ду двумя населёнными пунктами»; 5) «направле-
ние пути, движения»; 6) пребывание в пути, по-
ездка, пеший переход»; 7) «просека, дорога в лесу, 
предназначенная для вывоза заготовленного леса, 
сена»; 8) «вытаскивание» и др. (всего 14 номер-
ных значений) [1, вып. 5, с. 42–45]. 

СРНГ показывает распространение этого 
слова в разных его значениях, кроме архангель-
ских, во многих других русских говорах – в во-
логодских, вятских, новгородских, костромских, 
пермских, тобольских, тверских, псковских, ярос-
лавских и др. [6, вып. 5, с. 49–51].

Анализ семантических признаков слова волок 
(включая этимологические) свидетельствует об 
амбивалентности его пространственного значения: 
это и ‘место’ (‘локус’)’ и ‘путь’. Определяющим 
смыслом для прозы М. Вилька, рассматриваемой 
в свете её ключевых образов и содержательно-
концептуальных доминант, является ‘путь’. Ср.: 
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«по воле автора слово-образ “тропа” становится 
в “северной прозе” сквозным лейтмотивом, обла-
дающим множеством символико-смысловых гра-
ней» [5, с. 67]. Вероятно, он усложняется этимоло-
гически выводимым семантическим признаком –  
‘преодоление’ (см. историко-этимологический 
комментарий к слову влечь в [7, I, с. 157]). Осно-
вания для такого заключения дают рассуждения 
самого автора: «Проволокись Братковский сам 
через пару волоков – по вязким топям и обманчи-
вым болотам – понял бы абсурд свой идеи: волы в 
этих болотах нонсенс» [3, с. 38]; «Дальше волок: 
семьдесят верст до Пудожа по дороге, которой 
если проедешь, то поймешь – что имели в виду 
редкие путешественники по Карелии, писавшие 
что дорог тут нет» [3, с. 197] и др.

Определяя «русский Север» как «особый эт-
нокультурный регион», М. Вильк указывает, что 
«до самой революции (а некоторые утверждают, 
что и по сей день) сохранились здесь в более чи-
стой форме, чем где бы то ни было в империи, 
остатки старинного русского быта – крупицы рус-
ского мира» [3, с. 29]. К таким «крупицам» мож-
но отнести и народную русскую речь, весьма не-
многословно, но довольно ярко представленную в 
дневниковой прозе М. Вилька: «XVIII и XIX сто-
летия законсервировали русский Север – и речь 
его, и обычаи. К примеру, иные слова, которые 
можно найти лишь в литературных памятниках 
Древней Руси, живы тут и по сей день. Здесь со-
хранились, хоть и в выродившейся форме, тра-
диции русского мира и старая вера, здесь вяжут 
сети на старый манер, а старухи помнят строфы 
древних былин. Потому что ХХ век – якобы век 
прогресса – на самом деле закрыл русский Север. 
Будто зону» [3, с. 34–35].

Элементы севернорусской народной речи, 
носителями которой являются прежде всего жите-
ли села, крестьяне, органично вплетаются в ткань 
авторского повествования. Они воспринимаются 
одновременно и как знаки культурного кода (в от-
ношении русского Севера), и как знаки авторской 
модальности, ценностной составляющей содер-
жания текста. 

Всё это вписывается в более широкий кон-
текст языковой рефлексии автора, который обра-
щается к проблемам языковой щепетильности и 
корректности, точности перевода в соответствии с 
духом языка, соотнесённости сферы языка с мен-
тальной и бытовой почвой, «жизни» языка, его ар-
хаике, а также к народной речи: «Согласно Далю, 
русский дух живёт в русском языке не в салонах, 
где его латинская грамматика умертвила, а в глу-
бинке – там слышна живая мужицкая речь» [3,  
с. 47–48]; «Кое-кто упрекает меня в использова-
нии архаизмов, слов, давно вышедших из употре-
бления, диалектизмов и тому подобного <...> Уди-

вительно, что упрёки эти появляются во времена 
постмодернизма с его модой на игры с прошлым 
и эксплуатацию традиций – стилизации, пародии, 
маски. Однако в моём случае это не игра, не па-
стиш. А скорее сознательное возрождение слов, 
некогда вытесненных или преданных забвению» 
[3, с. 62].

В тексте книги находит отражение много-
слойность народной речи (это её свойство, кстати 
сказать, не всегда получает всестороннюю харак-
теристику в научных описаниях территориальных 
диалектов). В частности, в «Волоке» наблюдает-
ся взаимодействие нескольких пластов языковых 
единиц из числа тех, которые структурируют на-
родный (крестьянский) вариант речи – это наиме-
нования специфических реалий быта и природы, 
народная терминология, топонимика, простореч-
ные элементы организации фразы, ругань (об-
сценный слой), мифопоэтическая составляющая, 
связанная прежде всего с остаточными явлениями 
из сферы фольклора и суеверий.

Обозначенные языковые средства выступа-
ют маркёрами живой народной речи. Их употре-
бление в книге «Волок» подчинено двум разным 
стратегиям текстообразования. Первая заключа-
ется в том, что будучи рассредоточенными по тек-
сту, они обеспечивают его глобальную связность 
и появляются в связи с актуализацией разных ком-
понентов его смысловой структуры. Например, 
давая представление о поморах, автор использует 
показательные вкрапления народно-речевого ха-
рактера: Суровый климат их закалил, ветра вы-
травили, компас они называли «матерью», море –  
«дорогой», и мерили его днями, не вёрстами, хо-
дили против солнца до самой Оби – реки великой, 
и до Мангазеи [3, с. 33].

Описанию реалий, показательных для север-
ной природы и образа жизни людей в этих краях, 
в тексте отводится в целом значительное место, 
но одним из них посвящены специальные разде-
лы (например, «Чага», «Что касается «клюквы»», 
Калган), другие поясняются с помощью попутных 
замечаний: Под вечер, как спадет межень («ме-
женью» называют здесь июльский зной, когда 
температура поднимается выше двадцати пяти 
градусов) и немного посвежеет, можно пройтись 
по Каргополю... [3, с. 163].

Из народной терминологии разнообразнее 
всего представлена строительная и морская. При-
мечательно, что специальные понятия выступают 
средством особой поэтизации текста: 

(а) Строительство начинали на Успение 
Богоматери. Сруб, прежде называвшийся «сто-
пой», складывали из венцов, которые вязали «в 
чашу», то есть так, чтобы концы брёвен тор-
чали по углам, что предохраняло от промерзания, 
пазы выбирали понизу, чтобы стены водой не 
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пропитывались, здание покрывали крышей «сам-
цовой конструкции» (до сих пор используемой на 
Севере), то есть в брёвна, венчающие треуголь-
никами дом, врубали длинные слеги, на которые 
с обеих сторон нашивали тёс, верхние его кон-
цы накрывали тяжёлой жердью (шеломом), а 
нижние опускали в ручей – своего рода водосток. 
Чтобы выступы слег не гнили, их прикрывали до-
ской, украшенной причудливой резьбой, так назы-
ваемой «причелиной» [3, с. 143];

(б) Бабе, как ни старайся, ни в жизнь не 
угодишь, а яхта... С яхтой проще... Как себе со-
шьёшь, так и поживёшь. Важно, чтобы она ветер 
чувствовала, как жинка мужика. Вот представь, 
идёшь на Север... Если дует летний (южный) 
или обедник (юго-западный) – оба с кормы – по-
летишь, словно у яхты крылья вырастают, сток 
(западный) её моментально накренит, и заскольз-
ишь на боку, побережник (северо-западный) или 
полуношник (северо-восточный) задувают в 
морду, тут уж только галсами. А марину лучше 
переждать в какой-нибудь бухточке. Мариной 
Вася именует и морянку (северный ветер), и свою 
жену [3, с. 88–89].

Знания, объективируемые данными словами 
со специальным значением, постепенно утрачи-
ваются, на это указывает и автор «Волока»: «(кто 
из россиян знает сегодня, чем отличается сруб «в 
чашу» от сруба «в лапу»?)» [3, с. 135]. Названия 
ветров, частей дома, строительных конструкций 
известны людям, которые связаны с данными реа-
лиями по роду занятий, а для других это знание 
неактуальное, потому часто фрагментарное.

Одна из составляющих культуры сельского 
общения – это её традиционность, которая, с одной 
стороны, обеспечивает сохранность архаических 
элементов в диалектной речи, а с другой стороны –  
актуализирует связь языка и мировидения и про-
является, в частности, в фольклоре, народной афо-
ристике, приметах и т. п. Территориальные вари-
анты языка неоднородны в функциональном пла-
не; так, Л. И.  Баранникова предлагает выделять 
в пределах диалектной речи три такие разновид-
ности: «а) разговорно-бытовую речь, б) народно-
поэтическую речь, в) элементы публичной речи» 
[2, с. 180]. В прозе М. Вилька находим вариант 
художественного воплощения этой функцио-
нальной сложности и неоднородности сельского 
общения. Он вводит в повествование элементы 
обычаев, обрядов (в их трансформированном, 
осовремененном виде), фольклорных текстов, по-
верий: Бражку принес Васильич – «на посошок». 
По-нашему – «на стременного». В Польше путе-
шествовали верхом, отсюда в прощальном тосте 
звон «стремян», в России же посох «обмывали» 
на дорожку [3, с. 66]; Васильич говорит, что на-
чиная с Ивана Купалы и до святых Петра и Павла 

режут берёзовые ветки на веники. Нас как раз не 
будет [3, с. 66]; – Гроза в начале пути – хорошая 
примета, – говорит Вася [3, с. 67]; Большую роль 
при выборе дерева играли суеверия. Запрещалось 
рубить дерева «святые» и «проклятые» (к несча-
стью), избегали деревьев старых [3, с. 142]; Есть 
такая местная поговорка: «Берёшь из Киж и с 
нею спишь». Но она не пожелала [3, с. 149]; На 
кладбище я оказался свидетелем необычного, от-
части православного, отчасти языческого обря-
да. Баба Клава накрошила на землю крошек для 
птиц-душ, покормила кладбищенского пса, Ивану 
налила водки в стакан, после чего мы сами присе-
ли на скамеечку, выпили по сто грамм и закусили 
[3, с. 171].

Еще одна стратегия вовлечения рассматри-
ваемых языковых средств (маркеров живой на-
родной речи) в структуру текста состоит в их ис-
пользовании в непосредственном взаимодействии 
на уровне локальной связности текста, в услови-
ях относительно узкого контекста. Например – в 
портретно-речевых зарисовках, посвящённых 
уроженцам каргопольской деревни Харлушино: 
Васильичу – Александру Васильевичу Костину, 
Бабе Клаве – его сестре, Анне Павловне – его учи-
тельнице. Речь героев проникает в авторскую, она 
имеет типичную для бытового общения синтак-
сическую организацию, включает традиционно-
поэтические элементы, соответствует народным 
представлениям об обычаях и порядке.

Покажем взаимодействие различных элемен-
тов сельского общения в речи одного лица на при-
мере речевых характеристик бабы Клавы: Сидим 
на кухне у бабы Клавы. Сестра Васильича гово-
рит на чудесном каргопольском наречии, напри-
мер: «А мне всяко однако». Москвич бы сказал: 
«А мне всё равно»; Не успели мы познакомиться, 
она сообщает, что у неё все готово для пути на 
тот свет – подорожник, саван и платье – оста-
лось только пуговицы пришить. Даже тридцать 
тысяч рублей собрала. – На памятник своей 
души, – так она выразилась; Баба Клава любит 
хорошо заваренный чай. Масло покупает только 
вологодское, карамельки «Красный октябрь», чай 
обязательно китайский, колбасу можно няндом-
скую; Баба Клава всё бормочет что-то под нос 
(прямо как Ленин в «Тельце»), порой я улавливаю 
целые фразы, вот, например: – Временечко идёт, 
все ближе и ближе до смерти. Чаще, однако, до-
летают до меня отдельные слова. – Баба Клава, 
что значит «махомалка»? – Махомалкой может 
быть капуста, а может – человек. Полцарства 
и коня в придачу тому, кто мне объяснит, о чём 
речь; Кстати. Однажды вечером баба Клава за-
метила, что белые ночи подходят к концу. А когда 
конец? На Ильин день. После него белого коня 
ночью в поле не разглядишь; И бельё из шкафа 
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в сарай перенесла, бельё тоже газом отдаёт 
[3, с. 161–163]. Автор передаёт и морфолого-
семантические (всяко однако, временечко), и 
лексико-семантические (подорожник, махомалка, 
отдаёт), и дискурсивные (какие продукты лучше 
покупать, десемантизация слова памятник, заме-
щающего первый компонент в речевой формуле 
на помин души, установленный порядок) особен-
ности сельского общения, избирательно сопрово-
ждая их комментарием. Вместе с изображением 
поступков, внешних признаков речевые характе-
ристики становятся весьма значимыми для про-
никновения в суть наивной философии, уяснения 
системы ценностей северян. Это особенно показа-
тельно в контексте рассуждений автора о стихии 
языка.

В собирательном образе жителя северной 
российской глубинки, в его речевом портрете в 
прозе М. Вилька своё место занимает и грубая 
бранная речь, обсценизмы. В книге «Волок» ре-
чевой слой мата – отчасти воспроизводится в без-
оценочном контексте, отчасти изображается кос-
венно через упоминание самого факта сквернос-
ловия: – Какая задница, бля, с яхтой сравнится 
[3, с. 88]; Воспользовавшись случаем, заговариваю 
со сторожем базы, он один здесь трезвый. Ста-
рик клянет «шило», мужиков, а заодно и Ельцина. 
Когда-то за прогул в Лесную Речку ссылали и там 
приканчивали. Неудивительно, что люди боялись. 
А теперь – тьфу, мать твою. Никто ничего не 
делает, Канал в запустении, того и гляди ряской 
порастёт [3, с. 105].

Использование элементов народной речи в 
прозе Вилька – это прежде всего результат эсте-
тически переосмысленного употребления данных 
единиц, в тексте они проживают иную, нежели в 

повседневном общении, жизнь, выполняют иной 
набор функций, подвергаются смысловым преоб-
разованиям. Подчеркнём, однако, что мы воздер-
живаемся от сравнения эстетически переосмыс-
ленного варианта народной речи и её конкретных 
территориальных вариантов. Ср. иной подход к 
литературным текстам, в которых употребляются 
диалектизмы: «Вводя диалектные особенности в 
речь персонажей произведения – крестьян – и соз-
давая тем самым речевую характеристику героев 
описываемых событий, писатель не должен упу-
скать из виду, что такая характеристика должна 
соответствовать образу персонажа как представи-
теля населения, живущего на определённой тер-
ритории и пользующегося в повседневной жизни 
местным говором. Она должна соответствовать 
и территории, на которой происходит действие, 
и тому диалекту или говору, который на данной 
территории расположен. Иначе говоря, отражая 
диалектные особенности в речи персонажей-
крестьян, писатель должен отдавать себе отчёт, 
какие диалектные черты этому персонажу могут 
быть приписаны, т. е. иметь представление о тер-
риториальном распределении основных русских 
диалектных явлений» [4, с. 469–470]. Здесь, как 
нам кажется, постулируется сугубо формальный 
и во многом механистичный подход к созданию 
текста.

Словесные вкрапления, фрагменты речи 
обитателей северной российской глубинки в рас-
сматриваемой книге, характеризующейся особым 
типом повествования, относятся к числу важных 
смысловых скреп текста, способствуют художе-
ственному воплощению некоего культурного ин-
варианта, имеющего различные проявления, в том 
числе речевые.
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The paper reveals some linguistic features of modern omens distinguishing them from traditional 
texts and discusses some new (as compared with the omens of the past) structural, semantic and 
figurative characteristics of the observable units. The author postulates the productivity of the usage 
of modern omens for the study of the actual language picture of the world.
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Народные приметы, складываясь на протяже-
нии многих веков, отражают культуру, быт, нравы, 
духовную и трудовую деятельность людей. Учё-
ные как прошлых двух веков, так и наших дней, 
описывая и истолковывая приметы, выявляют 
их структурно-семантические особенности, ва-
рианты употреблений, мифопоэтические основы 
многих из них, научную достоверность немалой 
их части, языковую организацию [4; 5; 7; 13; 14; 
15; 17 и др.]. Анализ народных примет преимуще-
ственно направлен на выявление опыта, накоплен-
ного в прошлом. И в этом отношении приметы 
являются важным источником изучения языковой 
картины мира, составляя вместе с другими паре-
миями «единый мировоззренческий комплекс» [1, 
с. 38].

Существуют разные мнения о современной 
жизни примет. Иногда отмечают их непопуляр-
ность, «захолустность, какую-то провинциаль-
ность, старомодность» [6, с. 73]. Тогда как в дру-
гих работах, напротив, подчёркивают их актуаль-
ность. Отчасти это связано с тем, что всё большее 
внимание исследователей народной культуры 
«привлекает к себе то, что всего лишь пару деся-
тилетий назад не признавалось ″фольклором″ или 
не считалось достойным исследовательской реф-
лексий» [10, с. 18]. 

Интенсивное изучение в последние годы го-
родского информационного пространства раскры-
ло его гетерогенный характер, наличие отдельных 
субкультур и многообразие текстов, функциони-
рующих в них. Такое положение дел не могло не 
привести к обсуждению вопроса о том, какие же 
тексты можно признать фольклорными. К. А. Бог-

данов считает, что «в реальной речевой практике 
нашего современника <…> ″фольклорно″’ то, что 
″всем известно″, что не предполагает каких-то 
специальных объяснений внутри данной социаль-
ной группы» [3, с. 47]. Ясно, что такое понимание 
значительно расширяет характер материала, при-
влекаемого к анализу: «это может быть анекдот, 
фраза из популярной песни или кинофильма, рас-
хожая цитата классика или пропагандистский ло-
зунг и т. п. » [Там же, с. 48]. Автор утверждает, что 
«статус прецедентности (resp. ″фольклорности″) 
тех или иных текстов устанавливается методом 
их социального ″масштабирования″. Важно коли-
чество текстов, их повторяемость, семиотическая 
валентность, степень трансмиссии, ″глубина″ вы-
ражаемой ими традиции и т. п. » [Там же, с. 60]. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что как 
бы широко ни понимался материал, важно учиты-
вать, что «никаких новообразований, свободных 
от традиции, в фольклоре не существует. Если в 
новообразованиях налицо свобода от традиции, 
то они не могут рассматриваться как фольклор-
ные. Напротив, если новообразования отмечены 
приверженностью к традиции, даже если сама 
традиция изменилась, то новообразования фоль-
клорны. И в первую очередь надо изучать новое 
качество традиций, понять, как они изменились» 
[2, с. 227]. Отсюда вытекают и современные зада-
чи изучения новых текстов: «необходимо решать, 
какие свойства присущи традициям фольклорно-
го творчества нашего времени и чем эти традиции 
отличаются от давних» [Там же]. И здесь не обой-
тись, как нам кажется, без накопления частных 
черт, которые проявляются в разных жанрах.

© Т. В. Симашко, 2011
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Отметим также, что изучение текстов, функ-
ционирующих в однородной по определённым 
признакам среде, представляет несомненный ин-
терес для понимания одной из составляющих ак-
туальной языковой картины мира. Это тем более 
важно иметь в виду, если учесть, что, осуществляя 
целостный анализ текстов отдельных субкуль-
тур, исследователи подчеркивают их общность 
с другими субкультурами [8; 12; 19 и др.]. Так,  
М. М. Красиков, анализируя тексты, записанные в 
среде спортсменов, говорит о том, что отдельные 
их черты сходны с теми, которые проявляются в 
текстах, бытующих в студенческой, армейской, 
тюремной или шахтерской среде. Это позволяет 
поставить вопрос о наличие определённых общих 
социальных и / или психологических условий по-
рождения и функционирования тех или иных тек-
стов в определённых слоях населения, что может 
стать основанием для дифференцированного опи-
сания актуальной языковой картины мира.

Черты общности обнаруживаются и при 
изучении отдельных жанров. Т. Б. Щепанская, 
рассматривая приметы с позиции транслируе-
мых ими профессиональных норм, устанавливает 
признаки, которые находят отражение в текстах, 
употребляющихся в разных профессиональных 
группах. Так, автор отмечает, что «ряд примет ре-
гламентирует внешний облик работника, точнее, 
ограничивает его действия по изменению своего 
облика» [20, с. 423] в ответственные моменты для 
людей той или иной профессии. Например, мыть 
голову считается опасным у актеров, у медиков 
и пожарных (перед дежурством); у акушеров-
гинекологов не принято перед дежурством стричь 
и красить ногти, класть на стол нож (может быть 
трудный случай с кесаревым сечением); у тамо-
женников – браться за лезвие бритвы, пока не воз-
буждено уголовное дело (в случае обнаружения 
криминала). Сходство примет описывается авто-
ром и по иным признакам, репрезентирующим 
профессиональные нормы общения.

В литературе есть попытки выявить и другие 
типологические черты отдельных жанров, в том 
числе примет, ритуальных действий. Например, 
в статье К. Э.  Шумова говорится о том, что не-
которые студенческие приметы создаются «по 
традиционным принципам, заложенным в кре-
стьянской культуре, <…> часть примет имеет 
совершенно явный отпечаток влияния детского 
фольклора» [18, с. 167]. М. М. Красиков, анализи-
руя ритуальные действия студентов, утверждает, 
что доминантной чертой студенческой субкульту-
ры является её игровой характер [9], что, как из-
вестно, характерно и для некоторых фольклорных 
жанров.

Изучение современных фольклорных тек-
стов, впрочем, это касается не только примет, 

позволяет обнаружить, что во многих из них на-
блюдаются связи с традиционными фольклорны-
ми жанрами и одновременно отражается заметное 
влияние циркулирующих в обществе различных 
информационных потоков. 

Активное продуцирование примет, причём 
созданных людьми разных социальных групп, 
широкое их использование – то ли в шутку, то 
ли всерьез – в повседневном общении уже само 
по себе дает основание для формулирования за-
дачи их изучения. Ведь, как справедливо пишет 
С. Ю.  Неклюдов, «понимание социальных про-
цессов и форм общественного сознания невоз-
можно без обращения к текстам, которые это об-
щество продуцирует» (10, с. 18).

Как показывают записи, представленные на 
сайтах Интернета, в некоторых исследованиях, в 
«Большой книге примет» [11], современные тек-
сты имеют хождение наряду с традиционными 
приметами. 

Сам факт воспроизведения традиционных 
примет в речи наших современников интересен, 
по крайней мере, в двух аспектах. Во-первых, 
позволяет выявить корпус устойчивых единиц, 
сохранившихся на протяжении значительного 
отрезка времени. Во-вторых, даёт возможность 
установить прагматические функции примет, рас-
смотреть их роль как части дискурса, если при 
этом записываются обстоятельства, в которых ис-
пользуются традиционные тексты. Для решения 
таких задач необходима последовательная по-
левая работа и комплексный подход к изучению 
материала. Однако в настоящее время для этого 
явно ещё не сложились условия, поэтому приме-
ты описываются либо в ряду других текстов тех 
или иных субкультур, либо с позиции присущих 
им отдельных черт.

В намерения автора данной статьи входит 
проанализировать языковые особенности и на 
этой основе установить отдельные традиционные 
и инновационные черты современных примет, 
некоторые структурно-семантические характери-
стики, социальную среду их бытования.

Современные тексты легко узнаются среди 
традиционных примет по характеру используемой 
в них лексики, часто заимствованной в прошлом 
веке или в последние десятилетия. Многие слова 
свидетельствуют о принадлежности новых при-
мет к городской культуре, определенным её суб-
культурам, указывают на употребление текстов в 
тех или иных социальных группах, а их авторов 
характеризуют как образованных людей, владею-
щих абстрактными понятиями и во многом ото-
шедших от традиционных наименований. 

Так, нередко в традиционных приметах на-
зываются ментальные сущности: счастье, удача, 
корысть, грех, добро, худо и т. д. Обращение к 
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подобным понятиям наблюдается и в новых при-
метах. Однако они включают отсутствующие в 
народных приметах слова и словосочетания, кото-
рые называют душевное состояние, их оценку или 
обозначают характер отношений между людьми. 
Например, депрессия (‘угнетённое психическое 
состояние’), дезориентация (‘введение в заблуж-
дение’), дисгармония (‘разлад, разногласие’), про-
блематично (‘возможно, предположительно’), 
репутация, интрига, шантаж, клевета, флирт, 
секс, рутинная жизнь, романтическое знаком-
ство. Приведем несколько текстов: Поймать во 
сне воробья – к знакомству, интриге; Пролить 
воду на колени в 29-й день по солнечному кален-
дарю – к клевете на вас, шантажу; Если вам по-
пала соринка или ресничка в глаз в 23-й день по 
солнечному календарю – к обману, дезориента-
ции [11, с. 66, 72, 81]. 

Новые приметы могут содержать названия 
предметов или действий, которые отсутствуют в 
народных текстах, многие из них отражают реа-
лии последних десятилетий. Например: Увидели 
молодого человека на велосипеде – ждите теле-
фонного звонка; Влюблённым нельзя фотогра-
фироваться вместе, иначе их ждут ссоры, они 
скоро расстанутся; Доллар, найденный на доро-
ге, – предвестник дорогого подарка, который мо-
гут сделать всего лишь раз в жизни; Рушащийся 
балкон означает смерть близкого человека; Если 
вернуться за сотовым телефоном – весь день 
пойдет наперекосяк; Чешется правый глаз – к 
СМСке от любимого (Мол.) [11, с. 19, 50, 54, 64, 
81, 114]. 

На принадлежность примет к новым текстам 
могут указывать наименования людей по роду их 
занятий – директор фирмы, байкер, шофер, жур-
налист. В таких текстах нередко используются не 
характерные для крестьянской среды названия из 
области экономики: финансовый (крах, кризис), 
финансовое благополучие, финансовая операция, 
конкуренты, карьерное продвижение, малоопла-
чиваемая работа. Например: Видеть горящее де-
рево – к финансовому краху. Но это произойдет 
только тогда, когда дерево загорелось от удара 
молнии; Наряжать во сне елку к малооплачивае-
мой работе [11, с. 107, 123].

Лексический анализ текстов новых примет 
позволяет систематизировать их в зависимости 
от тех социальных групп, в которых они исполь-
зуются. Это могут быть группы людей, связан-
ных одной профессией или общими интересами 
и занятиями. Например: в среде медиков – Если 
врача очень хвалит пациент, врач обязательно 
«напортачит»; владельцев автомобилей – ГАИ 
не остановит, если перед постом ГАИ водитель 
запоет в машине; байкеров – Если в лоб байкеру 
врезалась муха или жук – это предупреждение об 

опасности; спортсменов – Последний мяч на раз-
минке вратарь обязательно должен поймать –  
к удаче в игре; студентов – Перед экзаменом по-
катать по учебнику яблоко – подкатит пятёр-
ка [11, с. 19, 67, 77, 489]. Немало текстов примет, 
лексика которых свидетельствует о том, что они 
употребляются в речи пожарных, лётчиков, музы-
кантов, актеров и т. д., на что в материалах слова-
ря часто указывают пометы [11]. В ряде случаев 
это помогает дифференцировать среду бытования, 
ср., например, из речи школьников – Ни за что 
не мойте голову перед экзаменом – это просто 
опасно (Шк.) и из речи студентов – Перед экзаме-
ном на ночь положить под подушку волос – сдашь 
успешно (Студ.) [11, с. 488]. Но в других случаях 
для понимания этого достаточно самого текста: 
Нельзя мыть машину на берегу реки – угонят 
(Авто); Если кто-то увидит, как гримируется 
актер, спектакль провалится (Театр.) [11, с. 12, 
14]. Безусловно, наличие таких помет совершенно 
необходимый элемент научной фиксации записи. 
Но нельзя не признать и то, что и сама по себе лек-
сика текстов примет позволяет выявить принад-
лежность их к разным социальным группам. 

Структура многих новых текстов повторяет 
структуру традиционных примет, ср., например, 
Собака укусила байкера – к аварии, неудачной по-
ездке [11, с. 19] и Собака жмется к хозяину – к не-
счастью [5, с. 575]. Вместе с тем отметим, что не-
мало среди новых текстов и таких, которые отли-
чаются многословием, не свойственным традици-
онным приметам, например, Появление бабочки в 
служебном помещении сулит неописуемые мета-
морфозы хозяину (к примеру, директору фирмы и 
т. п.). Метаморфозы могут быть только хоро-
шие: финансовый рост, получение баснословной 
прибыли, появление зарубежных партнеров [11, 
с. 18]. Обратим внимание на наличие оценочных 
определений, выражающих высокую степень ка-
чества (неописуемые, баснословной), которые так-
же не характерны традиционным приметам.

Есть и другие структурно-семантические раз-
личия традиционных и новых примет. Так, в тра-
диционных текстах события, обозначенные в пер-
вой части приметы, лаконично интерпретируются 
во второй, например, Кони ржут – к добру; Со-
рока скачет на дому больного – к выздоровлению 
[5, с. 575, 576]. Изредка с помощью слова большой 
называется размах бедствия: Если мышь попадёт 
за пазуху, то быть большой беде [5, с. 577]. На 
фоне этого любопытно, что в новых приметах ин-
терпретационная часть может быть представле-
на в виде градуальных оценочных определений, 
позитивный их характер, оптимизм прогноза не 
исключает шутливость таких текстов. Например, 
Если в бороду байкера врезалась муха или жук – к 
удаче, если запуталась в бороде – очень хорошо; 
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Если по монитору проползёт божья коровка, вас 
подстерегает большое и светлое счастье [11,  
с. 19, 39, 37]. В последнем случае слово подсте-
регает, надо полагать, употребляется с целью до-
стижения комического эффекта. 

Отметим также, что в изученном материале 
полностью отсутствует обозначение времени по-
средством народного именования того или иного 
дня, что чрезвычайно частотно в традиционных 
текстах: На Сидора (14 мая) сиверко, и все лето 
таково; На Иванову ночь (24 июня) звездно – 
много губ (грибов) будет [5, с. 553, 554]. Однако, 
судя по сайтам Интернета, в активном употребле-
нии находятся традиционные приметы, в которых 
употребляются такие наименования, как Благо-
вещенье, Крещение, Рождество, Покров. Вместе 
с тем время как компонент структуры, с которым 
связывается вероятность свершения предсказа-
ния, представлено и в новых приметах, но ина-
че. Нередко указывается день по солнечному или 
лунному календарю: Волосы нельзя стричь в так 
называемые сатанинские лунные дни (9, 15, 23 
и 29 дни по лунному календарю), а также в дни 
солнечного и лунного затмения: после таких про-
цедур можно заболеть или, как говорили в ста-
рину, «память и ум состричь»; Найти мелкие 
деньги в 28-й день по солнечному календарю – к 
благополучию и удаче [11, с. 69, 105].

Интерес представляет и вопрос о включении 
в современные приметы традиционных символов 
и образов, их семантико-символической интер-
претации в новом контексте. Некоторые приметы 
обнаруживают большое сходство. Например, об-
раз полных – порожних вёдер, интерпретируемый 
в традиционных приметах к удаче или к неудаче, 
обнаруживается и в современных текстах: Встре-
тить мужчину с полным ведром, бидоном и т. п. –  
жди премию [11, с. 49]. Символическое значение 
веника как «средства отгона, удаления чего-то не-
чистого <…> широко используется для избавле-
ния от нечистой силы, болезней и других опасно-
стей» [16] в традиционных обрядах и приметах. 
Это же значение представлено в современных 
приметах, употребляющихся как в повседневной 
жизни, так и на службе, производстве: Чтобы по-
лучить большую прибыль, ставьте веник в офисе 
всегда в угол ручкой вниз; Веник стоит в самолё-
те помелом вверх – к прибыли; Надо всегда дер-
жать дома веник метлой кверху – будет богат-
ство [11, с. 51, 52, 225]. Данное символическое 
значение проявляется и в студенческом ритуале: 
Чтобы успешно сдать экзамен, нужно привязать 
к венику белую ленточку – символ удачи, из каж-
дого угла комнаты смести мусор на середину, со-
брать и, приговаривая: «С этим мусором уйдет 
вся моя неудача», вынести мусор на перекрёсток 
(Студ.) [11, с. 52].

Выделенный корпус современных примет со-
держит тексты, различающиеся семантическими, 
прагматическими и образными характеристиками. 
Между тем и современные, и традиционные при-
меты обладают структурной общностью, пред-
ставляя собой семантически производные вы-
сказывания. Их основу составляют две исходных 
структуры, одна из которых – ситуация-метка – 
содержит информацию о том, какой предмет или 
событие, в какое время примечается и становится 
точкой отсчёта для истолкования других событий. 
Вторая – ситуация-интерпретатор – выполняет по 
отношению к ситуации-метке интерпретирую-
щую функцию и включает информацию о матери-
альных или ментальных объектах, явлениях, кото-
рые прогнозируются, истолковываются с опорой 
на первую. 

Современные приметы могут быть система-
тизированы по разным семантическим основани-
ям. Наиболее общей чертой, позволяющей разде-
лить тексты на две группы, может служить харак-
тер отражённой в них ситуации. Первую группу 
представляют приметы, в которых находят вы-
ражение различные повседневные ситуации и не 
используются образы природы: Если шофёр ест 
за рулем, его обязательно остановят гаишники; 
Женщина у скамейки (на скамейке) запасных – не 
к добру, даже если она в форме и при исполнении, 
иначе – проигрыш (Спорт., футб.); Пожарные за-
мечают, что опасные выезды случаются, когда 
надеваешь на дежурство новую или выстиран-
ную только что форму (Пожарн.) [11, с. 67, 103,  
138]. События, отражённые в единицах данной 
группы, фиксируют разнообразные ситуации со-
временной жизни.

Вторую группу составляют приметы, в кото-
рых также отражаются повседневные ситуации, 
но в них содержатся образы природы, причём та-
кие образы могут выполнять различные функции 
в тексте. Эти приметы интересны тем, что могут 
быть сопоставлены не только друг с другом, но и 
с традиционными текстами, в которых закрепи-
лись символические значения многих природных 
объектов. Такие приметы могут содержать наи-
менования животных, растений, состояний окру-
жающей среды, небесных светил, времени суток: 
Птица залетела в самолет – к аварии, поломке 
(Авиа) [11, с. 329]; Бабочка, севшая на голову, – 
предвестник длительной поездки за рубеж [С-5]; 
Сильный шквал с ливнем и грохотом снится – 
к выигрышу в азартной игре; Если ночью услы-
шишь нечётное количество звуков сигнализации – 
день будет неудачный (Мол.) [11, с. 208; 253]. 

Каждая из двух групп обладает своими осо-
бенностями. Кстати, первая группа примет также 
может включать известные традиционным тек-
стам символы, но они не связаны с миром приро-
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ды. Здесь обратимся лишь к некоторым особенно-
стям второй группы, единицы которой составляют 
более 40 % от собранного материала. Анализ этих 
примет с учетом из структурно-семантических 
особенностей показывает, что события, отражён-
ные в каждой из исходных структур, существенно 
различны в современных и традиционных тек-
стах. Среди традиционных примет чрезвычайно 
много таких, в которых обе исходные структуры 
содержат слова, обозначающие объекты природы. 
Ведь люди, наблюдая за живой и неживой при-
родой, выделяли ситуации, помогающие им ори-
ентироваться, избегать нежелательных явлений и 
гармонизировать свою жизнь с миром природы. 

Иначе в современных приметах. Слова, обо-
значающие объекты природы, практически всег-
да содержатся в ситуации-метке. И только в еди-
ничных случаях такие слова входят в ситуацию-
интерпретатор: Кошка сидит на печи или на ба-
тарее – к морозу; Кошка точит когти о ковер или 
мягкую мебель – к ветру; Ветер к вечеру усили-
вается – приближается циклон [11, с. 55, 190]. 
Собственно, приведённые тексты можно считать 
лишь слегка обновлёнными традиционными при-
метами. Так, по поведению кошки выбирать тё-
плое место предсказывалась холодная погода, что 
и нашло отражение в традиционных приметах: 
Кошка в печурку – стужа на двор; Кошка к морозу 
в печурку садится; Кошка ложится на загнетку –  
к морозу [5, с. 568]. Аналогично и в следующем 
тексте, где ситуация-метка современного текста – 
Кошка точит когти о ковер или мягкую мебель –  
соответствует этой же исходной структуре в на-
родной примете: Кошка скребет пол – на ветер, 
на метель [Там же]. Различие касается лишь пред-
метов быта: ковер, мягкая мебель и пол. Так же и в 
третьем тексте: слово циклон употребляется, надо 
полагать, под влиянием регулярных метеосводок, 
тогда как в народной примете говорится о нена-
стье: Ветер, усиливающийся к вечеру, – к нена-
стью [15, с. 124].

Приведем другие примеры, где наблюдается 
обновление текста при сохранении традицион-
ных образов и семантических отношений между 
исходными структурами. Муха в кабине машины 
скорой помощи – жди труп в салоне (мед., с/п) 
[11, с. 386]. Предполагаем, что здесь кабина ма-
шины воспринимается как своё пространство, 
«свой дом», что имеет место и в традиционном 
тексте. Подобие обнаруживается и в ситуации-
интерпретации, сообщающей о том, чего следует 
ждать: Мухи зимою в избе – к покойнику [5, с. 575]. 
Аналогично: Случайно заметить следы зайца – к 
несчастью, возможна авария [11, с. 151]; Увидеть 
зайца, выскочившего прямо из-под ваших ног, – вы 
обязательно испытаете состояние шока [С-1]; 
Если вы убьете жабу случайно – к ненастью, спе-

циально – накликаете беду на свой дом, возможно 
ограбление вашей квартиры, дома или дачи [11, 
с. 435]. Заметим, что в последнем тексте пред-
ставлены две приметы, и символическое значение 
убийства жабы (лягушки) в каждой из них имеет 
соответствие в народной культуре.

Однако гораздо чаще такие прозрачные ана-
логии отсутствуют. Это объясняется тем, что при 
создании современных примет их авторы могут 
руководствоваться различными установками, не-
редко с опорой на современные ситуации, типич-
ные для тех или иных социальных слоев; могут 
использовать, скорее всего, интуитивно отдель-
ные коды традиционной (народной) культуры, 
хранящиеся в памяти. Поэтому интерес представ-
ляет вопрос о том, какие именно объекты при-
роды входят в современные приметы и как они 
осмысливаются. 

В ряде новых текстов ключевым для интер-
претации (прогнозирования) может оказаться 
символическое значение каких-то реалий, чаще 
всего из мира домашних животных, птиц. Вме-
сте с тем подчеркнём, что в этих случаях вовсе 
не обязательно, чтобы событие, содержащееся в 
ситуации-интерпретаторе, было сходно с извест-
ными в традиционных приметах толкованиями. 
Например, Кружащийся над вами жаворонок 
принесет известие о скором и стремительном 
продвижении по служебной лестнице; Вы про-
гуливаетесь в парке (лесу) и слышите пение жа-
воронка – можете быть спокойным, вас ждет 
прекрасное будущее [11, с. 131]. В народной куль-
туре жаворонок – это птица чистая, божья, кото-
рая открывает весну, своим пением призывает к 
началу полевых работ [4, с. 633–639]. Однако в 
современной примете слово жаворонок употре-
бляется в значении ‘птица, приносящая добро’, 
что в принципе можно считать обобщённым зна-
чением усвоенных символических представле-
ний, связываемых с этой птицей. Такое значение, 
по-видимому, достаточно устойчиво: на противо-
поставлении ему возникает примета, в которой 
используется образ мертвого жаворонка: Увидеть 
мертвого жаворонка – к смене места работы 
с полной потерей финансового благополучия 
[С-1]. Любопытно, что к данной примете приво-
дится также подсказка, как избежать пророчества: 
В этом случае следует трижды произнести: Пе-
ние не сопение, сколь упал, столь поднял, выкинул 
да забыл! Воспринять по-новому значение тради-
ционного слова-символа помогают события, отра-
жённые в ситуации-интерпретации. Представля-
ется, что сходный способ включения символов в 
современный текст наблюдается и в примете, где 
каркающий ворон предстает недобрым, но не зло-
вещим знаком, как в традиционных текстах: Если 
вы собираетесь позвонить и рядом с вами гром-
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ко каркает ворон, отложите звонок на потом: 
сейчас вам не обрадуются [11, с. 73]. Ср.: Ворон 
каркает на церкви – к покойнику на селе, каркает 
на избе – к покойнику во дворе; Ворон каркает – к 
покойнику; Через который двор ворон перелетел, 
каркая, там будет покойник [5, с. 575]. 

В современных приметах отражаются также 
символы культуры других народов. Так, возможно, 
увлечение Фэн-шуй, где одним из эффективных 
талисманов считается денежное дерево (крассула, 
толстянка), которое помогает привлечь богатство, 
привело к возникновению примет: В офисе долж-
но быть денежное дерево – это тоже к финан-
совому благополучию (Бизн.); Денежное дерево 
погибает – к финансовому краху [11, с. 103].

Новые тексты конструируются на основе ин-
терпретации поведения животных, не получивших 
образного выражения в традиционных приметах в 
силу их экзотичности: В зоопарке обезьяна нач-
нет строить вам рожи – вас окружают только 
лицемеры, а вы им слишком доверяете; Обезьяна 
выписывает в воздухе пируэты (прыгает, кувыр-
кается) – вас ожидают амурные дела [11, с. 265]; 
Увидеть обезьяну сидящей на плече у проходя-
щего мимо вас незнакомца – вы превращаетесь в 
шута для коллег или, по крайней мере, вас таким 
выставляют [С-1]. 

Думается, содержание современных примет 
– это стихийное преломление информации, усво-
енной из разных источников, причём грани между 
«верю» и «развлекаюсь», по-видимому, далеко не 
всегда четкие. Может быть, в некоторых случаях 
содержание навеяно романтическими эпизодами, 
почерпнутыми из литературы, кинофильмов, – 
Посылать любовное послание (e-mail) при свете 
луны – к успеху в любви [11, с. 215] или определя-
ется желанием поддержать оптимистический на-
строй в критической ситуации: Если в день экза-
мена светит солнце – сдашь хорошо (Студ., шк.); 
Дождь спартаковская погода, в дождь «Спар-
так» всегда побеждает [11, с. 110, 398].

Среди текстов, которые относятся к совре-
менным приметам, немало и откровенно шутли-
вых. Интересно, что многие из них построены с 
использованием традиционных символов. Напри-
мер, известно, что, по народным приметам, квака-
нье лягушек предвещает дождь. Точное до минуты 
время выражает ироничное отношение к этой ин-
формации: Лягушка квакает на лугу – через 2 часа 
46 минут начнется дождь [С-2]. Всем известная 

примета о кошке, перебежавшей дорогу, получает 
новое развитие в ситуации-интерпретаторе: Если 
вам перешла дорогу черная кошка, значит у нее 
важные дела на другой стороне улицы [С-6]. За-
дорный оптимизм и абсолютная вера в удачу зву-
чит и в примете байкеров, в которой используется 
эта же ситуация: Дорогу байкеру перебежала кош-
ка – к хорошей погоде, рыжая – к очень хорошей 
погоде [11, с. 19].

Юмористический эффект достигается раз-
ными способами, например, за счёт имплицитной 
информации, логически связанной с событием, 
представленным в ситуации-метке: Низколетя-
щие голуби над головой – к стирке; Если вокруг 
солнца появились круги – пора проветрить ком-
нату и вымыть окна [С-4] или за счёт удвоения 
традиционных символов и создания неправдопо-
добной ситуации: Если дорогу тебе перешла чер-
ная кошка с пустыми ведрами – счастья не жди 
[С-3].

Здесь представлены лишь отдельные черты, 
которые позволяют систематизировать современ-
ные приметы с учётом включённых в их состав 
потоков информации, актуальной для нашего со-
временника. Отметим, что в целом в таких текстах 
используется весьма ограниченный набор извест-
ных традиционных символов. Помимо тех, о кото-
рых шла речь, можно отметить также обращение 
к символу голубя как чистой птицы, бабочки как 
предвестника добра, запрет на разорение гнезда 
птицы. В современные тексты входят такие персо-
нажи, природные объекты, как летучая мышь, ёж, 
собака, ветер, облака, вода, дуб, жёлудь. Можно 
было бы назвать и другие, но все же набор их не-
велик по сравнению с традиционными текстами.

Таким образом, независимо от того, создают-
ся ли современные приметы в шутку или всерьез, 
несмотря на их маргинальное место в информа-
ционном городском пространстве, они интерес-
ны, так как помогают пополнить представление 
об актуальной языковой картине мира, об объёме 
и характере сохранившихся в ней традиционных 
элементов. Широкое лингвокультурологическое 
изучение современных текстов, сопоставление их 
с традиционными приметами позволит выявить 
стереотипные ситуации современной жизни, рас-
крыть устойчиво сохраняющиеся черты этого 
фольклорного жанра, установить семантические 
области инноваций.
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Роман «Король Матиуш Первый» Януша Корчака – средство для обогащения 
литературных знаний студентами педагогических специальностей

 В произведениях Корчака находят отражение идеи радикально настроенной польской 
интеллигенции конца XIX − начала XX вв., обогащенные личностью и восприятием мира 
человека, сочетающего в себе энциклопедизм педагога, ответственность врача и бескомпро-
миссную гражданскую позицию писателя. Литературное обучение студентов проходит через 
следующие этапы: прослушивание лекций о творчестве Януша Корчака; семинарное упраж-
нение, посвященная идейно-эстетическому анализу его основного произведения; заполнение 
тестовой формы; комментарий полученных результатов.

Ключевые слова: творчество, автор, энциклопедия детства, обучение, эстетический, по-
слание, детство.

M. T. Terzieva, E. S. Kapinova, I. V. Sokolov
Burgas, Bulgaria

Janusz Korczak’s Novel King Matthew the First as a Tool for Expanding 
Students’ Literary Knowledge of Pedagogic Subjects

 Janusz Korczak’s works reflect the ideas of the radical Polish intellectuals of the late 19th and 
early 20th centuries enriched with the personal experience and worldview of a man who boasted the 
encyclopaedism of a pedagogue, the responsibility of a doctor and the uncompromising standpoint 
of a writer. The training unit has the following stages: a lecture about Janusz Korczak’s oeuvre; a 
seminar involving a literary analysis of his major work; a test; feedback and evaluation.

Keywords: creativity, author, childhood encyclopedia, training, aesthetic, message, childhood.

Детско-юношеская литература предоставляет 
студентам педагогических специальностей в Уни-
верситете им. проф. д-ра Асена Златарова в городе 
Бургасе возможность прикоснуться к параметрам 
интеллектуальной филологической игры; пере-
стать смотреть на художественные произведения 
как на инструкцию к действию; уметь осознать 
нравственные и эстетические послания авторов. 

Одним из любимейших славянских авторов, 
которому уделяется место в лекционном курсе, 
является Януш Корчак. Этот «реформатор дет-
ства» своей жизнью и своим творчеством ока-
зывает влияние на молодых людей, выбравших 
свою будущую профессиональную реализацию 
на педагогическом поприще. Сочетая свою лите-
ратурную деятельность с педагогической, Корчак 
пишет романы для детей, сатирические монологи, 
фельетоны, литературные этюды о воспитании, 
проводит популярные радио- беседы под псевдо-
нимом «Старый доктор». Его исследования позво-
ляют ему заниматься широким кругом деятельно-
сти, потому что в определённые моменты своей 
благородной миссии он действует как этнограф, 
антрополог и лингвист, который изучает язык де-
тей [3, с. 20–22].

Корчак относится к детям с уважением, а так-
же и с любовью, которая наполняет смыслом его 
творческие порывы, и он дарит детско-юношеской 
аудитории такие произведения, как «Король Мати-

уш Первый» и «Король Матиуш на необитаемом 
острове», своеобразно названные «энциклопедия-
ми детства». Этому способствует гражданская по-
зиция автора, сделавшего выбор своего героя, ко-
торый готов растаться с жизнью ради того, чтобы 
превратить свои мечты о более благоустроенном 
для детей мире в действительность. 

Мировая общественность отдала должное его 
заслугам как педагогу и реформатору, объявляя 
1978 г. Международным годом Януша Корчака. В 
Польше весь 1985 г. прошёл под знаком чество-
вания его больших заслуг. Значительная часть его 
идей была заложена в Декларации о правах ребен-
ка, принятой Общим собранием ООН 20 ноября 
1959 г. [2, с. 37].

В произведениях Корчака находят отра-
жение идеи радикально настроенной польской 
интеллигенции конца XIX − начала XX вв., обо-
гащенные личностью и восприятием мира чело-
века, сочетающего в себе энциклопедизм педаго-
га, ответственность врача и бескомпромиссную 
гражданскую позицию писателя. Особенно боль-
шое сочувствие вызывает у читателей история о 
рождённом до своего времени короле Матиуше 
Первом. Для автора его герой не просто Первый, 
а единственный, потому что он подвластен поры-
вам, присущим только благородным характерам, 
сотканным из света, не знающим компромисса со 
своей совестью. Его гибель не ставит точку на его 
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мечтах; неосуществлённость его планов сегодня 
не значит, что им нет места в завтрашнем дне – 
это моральная позиция Корчака [1, с. 86]. Матиуш 
яляется воплощением его идеала о человеческой 
личности, которая терпит поражения на пути к на-
меченной цели, не изменяя себе даже тогда, ког-
да нужно заплатить высокую цену. Точно таким 
является Корчак – непримиримым и бескомпро-
миссным как в творчестве, так и в жизни. Благо-
даря его теме о трагическом, рожденной гибелью 
мечты и прекрасного, он завоевал право на жизнь 
в литературе для детей [3, с. 23].

Литературное обучение студентов проходит 
через следующие этапы: прослушивание лекций 
о творчестве Януша Корчака – семинарное упраж-
нение, посвящённые об идейно-эстетическому 
анализе его основного произведения – заполнение 
примерной тестовой формы – комментарий полу-
ченных результатов.

Тестовый модуль имеет следующее содержа-
ние:

– указание жанровой формы;
– временно-пространственный модуль про-

изведения;
– стилево-языковые особенности;
− идейная близость в художественных поис-

ках с другими европейскими сказками;
– поиск параллельных мотивов;
– ответ на проблемный вопрос;
– аксиологическая оценка финала.
1.Повествование о короле Матиуше Первом 

следующее:
а) дилогия;
б) трилогия;
в) тетралогия.
2. Можем ли мы сделать архитектоническую 

модель мира на основе сюжетных шагов? Свяжи-
те правильно:

Рай мир взрослых
Чистилище необитаемый остров
Ад тюрьма
3. Докажите, что язык придворного окруже-

ния Матиуша двуличный. Объясните точное зна-
чение слов и фраз:

министерский кризис –
дипломатия –
Находите ли вы в них сходство с современ-

ностью?
4. Педагогическим тезисом автора является 

то, что „ребенок такой, какой он есть”. Этот тезис 
трансформируется в художественную задачу: „Что 
бы произошло, если бы ребенок был таковым, ка-
ким он является?” У каких других писателей вы 
находите подобный подход? Подчеркните невер-
ный ответ:

а) Джани Родари;
б) Корней Чуковски;
в) Ангел Каралийчев.

5. Почему реформы мальчика-короля не име-
ют успеха? Укажите более точный ответ:

а) герой наивно верит в чистоту человече-
ских порывов;

б) не дает себе отчета в незрелости детей и 
испорченности взрослых;

в) от него требуют компромиссов, которые он 
не в состоянии сделать.

6. Критики утверждают, что в повествовании 
о Матиуше закодировано предчувствие Корчака о 
его собственной гибели. Которая из оценок самая 
значимая?

а) данный мотив роднит его творчество с 
сокровенной исповедью Пушкина, Лермонтова, 
Мицкевича, Ботева;

б) это превращает его в романтика по миро-
восприятию;

в) это делает его первым писателем, кото-
рый включает исповедь в произведения для де-
тей.

7. Финал произведения состоит в следую-
щем:

а) житейский провал Матиуша;
б) нравственая победа его идеала;
в) крушение его красивой, но беспомощной 

мечты.
8. Знаете ли вы, что в 1968 г. в Польше учреж-

ден Орден улыбки? Это единственная награда в 
мире, присуждённая детьми взрослым людям. 
Носителями этой награды являются: Сергей Ми-
халков, Астрид Линдгрен, Дора Габе. Укажите на-
циональности этих авторов.

Обучение студентов не прекращается с окон-
чанием часов по детской литературе. Оно продол-
жается в рамках выбранного учащимися обучения 
иностранному языку, где решаются следующие 
задачи, имеющие языковый характер: 

1. Перевод текста на соответствующий 
язык и комментарий:

«Ваши Королевские Высочества, я вас по-
колотил и не взял никаких контрибуций, а сейчас 
прошу одолжить мне денег. Поэтому не будьте 
свиньями и дайте взаймы». 

Король Матиуш Первый 
Реформатор
Задание: переведите текст и объясните, поче-

му письмо к побеждённым королям является не-
обычайной формулировкой просьбы дать в долг. 
(Русский, Английский, далее Р. и А.).

2. Объяснение прозвищ, превратившихся в 
имена нарицательные 

(Р. и А.). 
Докажите путем выбора отрывков из текста, 

что Матиуш обременен этикетами и условностями, 
которые завещали предки с громкими именами:

...Матиуш вставал утром в семь часов, сам 
умывался и одевался, сам чистил обувь и заправ-
лял постель. Такой порядок был введен ещё пра-
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дедушкой Матиуша, воинственным королем Пав-
лом Победителем. 

...садился завтракать, и завтрак не должен 
был продолжаться более шестнадцати минут и 
тридцати пяти секунд, потому что точно столько 
времени ел его великий дедушка Юлиуш Добро-
детельный.

...В тронном зале не было печки, потому что 
прабабушка Матиуша, разумная Анна Набожная, 
... чуть не получила удушье неразгоревшимися 
углями.

3. Укажите (Р. и А.):
– кто из перечисленных авторов является пе-

дагогом по образованию, а кто – медиком;
– подчеркните имена славянских авторов.
Арчибалд Кронин, Богумил Ржиха, Селма 

Лагерльоф, Владислав Ванчура, Десанка Макси-
мович, Рудо Мориц.

4. Игры и игровые задания.
Игра-аукцион (А.)
Цель: Повторение пройденного материала. 
Материалы: Рабочие листки бумаги, где на-

писано приблизительно по 20 предложений из 
пройденного произведения Я.Корчака. Предло-
жения берутся преподавателем из известного сту-
дентам произведения. Половина из них должна 
содержать неверные утверждения автора из этого 
произведения.

Ход игры:
С учащимися проводится беседа об аукцио-

не. Им задаются вопросы, знают ли они, как про-
водится аукцион. Затем преподаватель знакомит 
студентов со словами, которые используются при 
проведении аукциона. 

Далее учащиеся делятся на пары (можно и 
на небольшие группы), им раздаются рабочие 
листы, где часть утверждений верна, а часть из 
них – нет. Каждая пара располагает определенной 
суммой денег, например в 500 евро. Им необходи-
мо купить правильные предложения, но в рамках 
только этой суммы. Каждый, кто купит неверное 
предложение, теряет деньги. Правильное пред-
ложение приносит по одному очку тому, кто его 
купит. Учащиеся предварительно знакомятся с 
предложениями, написанными на листках, и само-
стоятельно решают, сколько и какие предложения 
правильные, и какие из них они готовы купить. 

Аукцион начинается с того, что препода-
ватель читает первое предложение, приглашая 
«участников» набавлять цену. После того, как 
торг закончится, объявляется, правильно ли был 
сделан выбор. Таким же образом продолжается 
проведение аукциона остальных предложений.

После окончания торга учащиеся исправля-
ют ошибки в неверных предложениях, получая 
при этом дополнительные очки.

Победителем является та пара, которая со-
брала наибольшее количество очков.

Примерные предложения:
1. Корчак пишет в своих романах о радикаль-

но настроенной польской интеллигенции конца 
XVIII − начала XIX вв. 

2. 1978 год был объявлен Международным 
годом Януша Корчака. 

И так далее... .
 5. Ролевая игра (Р.)
Инсценировка отрывка из повести-сказки 

Януша Корчака «Король Матиуш Первый».

Цели: 
– на основе сказки о «Короле Матиуше 

Первом» закрепление и отработка лексическо-
грамматического материала по темам: «Семья, 
родственники», «Профессия», «Работа», «Увлече-
ния»;

– развитие диалогической речи на соответ-
ствующем иностранном языке;

– развитие коммуникативной компетенции.
Действующие лица:
Старый доктор
Рабочий
Мальчик
Девочка
Мама
Папа
Бабушка
Учительница
Взрослые
Толстуха.
Сценарий:
Старый доктор: Вы все, наверное, читали 

повесть-сказку польского писателя и педагога 
Януша Корчака «Король Матиуш Первый» и пом-
ните, как детский парламент постановил детям 
работать, а всем взрослым отправляться в школу 
учиться. Трудно вообразить, какой поднялся шум, 
переполох и возмущение, когда стало известно о 
решении детского парламента.

Папа: Беззаконие! Кто дал им право распоря-
жаться? Пусть занимаются своими детскими де-
лами, а в наши нечего вмешиваться!

Мама: Ну хорошо. Допустим, мы пойдем в 
школу. А кто будет работать?

 Рабочий: Ничего, пусть поработают сами. 
По крайней мере, увидят, каково это.

Бабушка: Может, оно даже к лучшему. Дети 
убедятся, что без нас обойтись трудно, и будут 
больше уважать взрослых.

Старый доктор: Итак, по новому закону дети 
работают, а взрослые учатся. Неразбериха. Маль-
чишки хотят быть только пожарными или шофе-
рами. Девчонки – продавщицами в кондитерских 
или в магазине игрушек. Один мальчик изъявил 
желание быть палачом, другой – индейцем, тре-
тий – сумасшедшим. Дома тоже было много недо-
разумений и ссор, особенно, когда дети передава-
ли свои тетради и учебники.
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Мама: Ты испачкал свои книги и тетрадки, а 
ругать будут меня!

Папа: Ты потерял карандаши, и мне нечем 
рисовать, а от учительницы попадёт мне. 

Бабушка: Ты не приготовила вовремя за-
втрак, и теперь я опоздаю в школу. Пиши мне за-
писку!

Учительница: Наконец-то мы немного отдо-
хнём. Не станут же взрослые безобразничать! По-
кажите детям пример, как надо учиться.

Старый доктор: Странное зрелище пред-
ставлял город: взрослые чинно шагают в школу, а 
дети деловито спешат на работу.

1-й взрослый (другому взрослому): Ну что? 
Разве плохо снова оказаться детьми? Помнишь, 
из-за чего мы с тобой подрались?

2-й взрослый: Еще бы! Я купил перочинный 
нож, а ты сказал: он не стальной, а железный.

1-й взрослый: Нас с тобой из-за этого в кар-
цер посадили. (Забыв, что они взрослые, стали 
толкаться и гоняться друг за другом). Смотри, вон 
«гусыня» идет, помнишь, как она в водку подли-
вала воду, а за селедочный хвост, как за целую се-
ледку с нас брала? Давай подставим ей ножку, а? 
Мы ведь с тобой теперь сорванцы.

Толстуха: Хулиганы! Вот скажу учительни-
це, что не даете спокойно перейти через дорогу, 
она вам задаст!

Старый доктор: Великовозрастные ученики 
читают, пишут, решают задачки. Всё, как полага-
ется. И все-таки учительница несколько раз рас-
сердилась за то, что невнимательно её слушают.

Девочка: Дурак. Брешешь. Убирайся вон! Не 
хочешь – как хочешь! Не воображай! Погоди, вот 
мама придет из школы.

Мальчик: Кончатся уроки – всё папе расска-
жу, как ты вместо супа на обед подала варенье!

(Родители возвращаются из школы).
Девочка: Мамочка, тебя сегодня спраши-

вали?
Мальчик: Папа, ты контрольную решил?
Девочка: Бабушка, а ты с кем сидишь? На 

какой парте?
Папа: Ну, а что ты сегодня делал на работе?
Мальчик: Да ничего особенного. Посидел 

за письменным столом, потом в окно посмотрел 
на похоронную процессию. Хотел закурить, но 
сигарета попалась горькая. На столе у тебя какие-
то бумаги лежали, я их подписал. Пришли трое 
иностранцев – не то французы, не то англичане, 

залопотали по-своему, но я сказал, что не пони-
маю, и они ушли. Пора было пить чай, но чай не 
принесли, и я весь сахар съел.

Мама: Мне некогда, у меня много уроков. 
Учительница сказала: взрослым надо больше 
задавать. Это несправедливо. В других школах 
больше не задают.

Девочка: А в углу стоял кто-нибудь?
Мама: Стоял.
Девочка: За что?
Мама: На четвертой парте сидели две дамы и 

весь урок болтали. Учительница два раза сделала 
им замечание, а они – никакого внимания. Тогда 
учительница поставила их в угол.

Мальчик: Они плакали?
Мама: Одна смеялась, а другая вытирала 

слёзы.
Мальчик: А мальчишки к вам приставали?
Мама: Немножко.
Девочка (радостно): Совсем как у нас!
Старый доктор: Когда дети вернулись в 

школу, учителя, разумеется, не признались им, 
как хорошо, что они вернулись, и как трудно было 
со взрослыми. Среди учеников нашлось немало 
лоботрясов, которые на уроках хихикали, шумели 
и мешали слушать другим. Старички и старушки 
мирно посапывали на задних партах. И сколько 
учительница ни сердилась, ни кричала, с них как с 
гуся вода, потому что многие оказались глухими. 
Молодые проделывали со стариками разные шут-
ки, а старики жаловались, что им покоя не дают. 
Учителя привыкли иметь дело с детьми и предпо-
читали, чтобы всё было по-старому.

При реализации данного спектакля можно 
включить героев без реплик, которые будут толь-
ко с помощью невербальных средств общения 
«комментировать» все, о чем рассказывает Ста-
рый доктор. 

Одно из наиболее значимых произведений 
Януша Корчака стало точкой пересечения поис-
ков методистов в области обучения болгарскому, 
русскому и английскому языкам. Разработанная 
система игр и игровых заданий (тестовые за-
дачи, работа с нарицательными именами суще-
ствительными, развлекательные задания, игра-
импровизация и игра-инсценировка) раскрыла 
нам потенциал творчества польского гуманиста и 
явилась средством для литературного и языкового 
обучения студентов педагогических специально-
стей. 
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Лингвистическая теория: новое измерение глоссематики

В работе констатируется порочность придуманных классической лингвистикой индуль-
генций для «необъяснимых» языковых фактов – тезиса об их периферийности и обуслов-
ленности не поддающейся объяснению деятельности индивида. Взамен этого предлагается 
методология неоглоссематики, основанная на совмещении гносеологических техник глоссе-
матики и когнитивно-коммуникативного номинатемного подхода.
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Linguistic Theory: New Dimension of Glossematics

 The article deals with the cognitive-communicative approaches to the explanation of linguistic 
facts which traditional linguistic theory could not explain. This approach is based on the new term 
nominatema. New methodology belongs to neoglossematics. A comparison with well-known theories 
helps to prove that creativity in language has a cognitive-communicative character. Nominatema is 
especially important for the explanation of word-building and lexical nominative process in the 
Russian language.
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Можно констатировать кризис классической 
лингвистики в том её аспекте, который касается 
определения истинности полученного знания. 
Справедливы слова О. Лещака: «Зачастую линг-
висты вообще не задаются вопросом о методо-
логической базе своего исследования, полагая, 
очевидно, что простое строгое следование фактам 
или традиционным (и оттого кажущимся очевид-
ными, единственно верными и незыблемыми) по-
стулатам обеспечит необходимый уровень “науч-
ности” и “объективности» их работы”» [13, с. 46]. 
В ряде случаев, однако, факты не поддаются одно-
значной трактовке при помощи «традиционных 
постулатов». Тогда исследователи пытаются соз-
дать «индульгенции» для своих теорий, объясняя 
их неуспешность тем, что:

(а) язык – это сложная система, у которой 
есть центр и периферия; а на периферии отмеча-
ются переходные явления, не подпадающие под 
действие закономерностей, являющихся обяза-
тельными для центра системы; 

(б) язык – это антропоцентрическая систе-
ма; в силу же того, что человек – существо, мало 
поддающееся систематизации, и язык является 
лабильной системой, допускающей отступления 
от правил, мотивированные нестабильностью по-
ведения его носителей.

Мне эти доводы представляются малоубеди-
тельными. 

(а) Мне непонятно, что такое периферия в 
системе языка. Этот компонент системы не опре-
делен. Я знаю, что периферия в географии – это 

глубинка, провинция, в компьютерной технике – 
внешние устройства, в теории управления – ор-
ганизации или учреждения, не являющиеся цен-
тральными органами, находящиеся на местах, не 
в центре. Что же такое периферия в языке? Созда-
ется впечатление, что это некое вместилище всех 
труднообъяснимых фактов, некая «внесистемная» 
часть системы. Например, наука не может объ-
яснить существование безаффиксных падежных 
форм существительного типа дождь, вод. Их су-
ществование противоречат нашей убеждённости 
в том, что у падежных форм обязательно должны 
быть окончания. Поэтому наукой и вводится поня-
тие находящегося на периферии языковой систе-
мы нулевой (невыраженной) флексии – странного 
явления, противоречащего самой природе зна-
ка, который, как известно, выступает в качестве 
материально-идеального образования, репре-
зентирующего предмет, свойство и т. д. Флексия 
является знаком-маркёром, указывающим на те 
отношения, в которые вступает, с одной стороны, 
реалия, обозначенная глоссой, то есть реализаци-
ей слова в речи, с другими реалиями мира, а с дру-
гой – сама глосса с другими глоссами в речевом 
потоке. Это предполагает, что план выражения 
флексии является элементом, субституирующим 
указанные отношения, причём эта способность к 
субституции и является сущностью знака. Если 
же у знака нет плана выражения, то отсутствует и 
способность к субституции, и, следовательно, от-
сутствует и сам знак. 

© В. И. Теркулов, 2011
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Это не смущает учёных – они считают, что 
отсутствие плана выражения у знака – явление, 
оправдываемое этой самой таинственной пери-
ферией системы. При этом убежденность в су-
ществовании нулевых аффиксов основывается 
только на механистически абсолютизированном 
принципе подобия: необходимость словоизме-
нительных аффиксов определяется не столько 
внутренними закономерностями существования 
системы, сколько необходимостью заполнения па-
радигматических лакун. Иначе говоря, у глоссы, 
например, сон выделяют нулевую флексию только 
потому, что флексии есть в формах косвенных па-
дежей этой номинатемы (сна, сном и т. д.).

Любая система в любой своей части отра-
жает себя, поскольку основным принципом её 
существования является её целостность. Систе-
ма – это «объединение некоторого разнообразия 
в единое и чётко расчленённое целое, элементы 
которого по отношению к целому и другим частям 
занимают соответствующие им места» [9]. Следо-
вательно, если какой-то факт противоречит наше-
му представлению о системе, виновата в этом не 
она, а именно наше представление. Если говорить 
о нулевых флексиях, следует констатировать, что 
никем не доказано, что флексия действительно 
является обязательным средством выражения па-
дежного значения глоссы. Более того, что в ряде 
исследований утверждается, что «на деле падеж 
и флексия не одно и то же» [14, с. 61]. Когда речь 
идет, например, о несклоняемых существитель-
ных, типа кофе, пальто и т. п., нельзя утверж-
дать, что они лишены падежа, поскольку разли-
чие падежного значения явно просматривается в 
разных контекстах их употребления. Например, 
кофе в контексте «кофе был горячий» явно упо-
треблена в значении им. пад. ед. ч., а в контексте 
«он выпил кофе» – в значении вин. пад. ед. ч. и 
т. д. То же можно сказать и о склоняемых име-
нах. Например, падежное значение словоформы 
мыши определяется не через ее парадигматиче-
ские противопоставления, а через определение её 
места в синтагме: нет мыши (род. пад. ед. ч.), 
думал о мыши” (предл. пад. ед. ч.), приблизился 
к мыши (дат. пад. ед. ч.). Следовательно, осно-
ванием для выделения падежа в первую очередь 
является контекст, дистрибуция глоссы. Флексия 
в этом случае выступает лишь в качестве «избы-
точного» маркёра. Поэтому падежная парадигма 
имеет вид не парадигмы флективных форм, а па-
радигмы контекстов, в которых употребляются 
глоссы, различающиеся падежным значением. А 
такое утверждение делает факт употребления па-
дежной флексии – фактом, не мотивированным 
системой. Следовательно, флексия необязательна 
для системы. Поэтому выведение нулевой флек-
сии – только дань традиции.

Тезис о разграничении фактов центра и пери-
ферии языковой системы является, на мой взгляд, 
ничем иным, как индульгенцией для любой «тео-
рии», какой бы абсурдной она ни была, поскольку 
любое её противоречие можно списать на «пери-
ферийность» и «переходность» не поддающихся 
верификации явлений. Но такой подход ставит 
под сомнение научность лингвистики. Если мож-
но доказать всё, а то, что не доказывается, объя-
вить переходным и периферийным, то все правы, 
а значит не прав никто.

(б) Деятельность, психика, физические осо-
бенности человека, хоть и действительно сложны, 
но всё же реализуют некие стереотипы, достаточ-
но чётко, как показали исследования психологов, 
социологов и т. д., классифицируемые и описыва-
емые. Если какое-то состояние индивидуума вы-
падает из описанных, например, психологией мо-
делей, она отказывается от признания данной мо-
дели правильной и ищет новую модель, адекватно 
описывающую ситуацию. Лингвистика же в таких 
случаях просто опускает руки и оправдывает свое 
существование тезисами о центре и периферии и 
сложности антропоцентричного языка.

На мой взгляд, нужно отказаться как от пер-
вого, так и от второго оправдания. Система языка 
непротиворечива, а человек, как факт языка, вхо-
дит в эту систему, обеспечивая гармонию её су-
ществования. Просто мы ещё не смогли, отчасти 
из-за того, что свято верим в «языковедческие ин-
дульгенции», осознать эту непротиворечивость. 
В противовес традиции я стремлюсь творчески 
осмыслить методологические принципы забы-
той глоссематики, которая вывела три основных 
критерия истинности лингвистической теории. 
Напомню, что это критерии непротиворечивого, 
исчерпывающего и простого описания. Послед-
ний становится мерилом окончательного выбора 
в тех ситуациях, когда две и более интерпретации 
фактов являются непротиворечивыми и исчерпы-
вающими. В этих случаях именно простота обе-
спечивает выбор правильной теории: «Если не-
сколько методов представляют в равной степени 
простые описания, должен быть выбран тот ме-
тод, который приводит к конечным результатам 
путем наипростейшей процедуры. Этот принцип, 
выводимый из нашего так называемого “эмпири-
ческого принципа”, мы назовём принципом про-
стоты» [11, с. 278].

На мой взгляд, все три принципа абсолютно 
поддерживают нашу уверенность в возможности 
одинаковой трактовки тех или иных однотипных 
языковых явлений. Непротиворечивость теории 
формирует невозможность формулировок, кото-
рые не находят своего воплощения в языковых/
речевых фактах. Исчерпываемость предполагает 
отсутствие фактов, не подпадающих под действие 
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формулировок. Теория находит своё воплощение 
и «в центре» системы, и на ее «периферии», и не 
допускает никаких гибридных явлений, исключе-
ний из себя. Обнаружение исключений является 
сигналом неправильности либо трактовки факта, 
либо самой теории. Отсутствие исключений по-
зволяет сформулировать теорию с использовани-
ем минимального числа аргументов, что и обеспе-
чивает её простоту.

Сомнение вызывает у меня только отсутствие 
в методологии глоссематики собственно языково-
го критерия истинности. Перечисленные принци-
пы являются только гносеологическими техника-
ми. На мой взгляд, необходимо отграничить эти 
техники от того параметра существования языка, 
который и поверяет правильность пути их ис-
пользования, становится доминантой выбора из 
нескольких непротиворечивых, исчерпывающих 
и простых теорий. 

Я считаю, что любое явление будет тракто-
вано правильно, если указанные гносеологиче-
ские техники, применённые при его трактовке, 
будут поддержаны непротиворечивостью, ис-
черпываемостью и простотой его когнитивно-
ономасиологического описания. Как писала 
Е. С. Кубрякова, «каждое языковое явление может 
считаться адекватно описанным и разъясненным 
только в тех случаях, если оно рассмотрено на пе-
рекрёстке когниции и коммуникации» [12, с. 16]. 
Иными словами, предтеорией для любого лингви-
стического построения должна быть когнитивная 
теория, определяющая базовые параметры про-
цесса и результата означивания. Я провожу описа-
ние языковых фактов на базе теории номинатемы 
как основной номинативной единицы языка. Есть 
три параметра верификации явления:

место явления в дихотомии «языковая номи-
нация – речевая номинация»;

его участие в тема-рематической интерпрета-
ции ситуации;

статус явления в мотивационных процессах 
(внешняя – внутренняя мотивация).

Такую методологию я называю когнитивной 
глоссематикой (неоглоссематикой). 

Что же такое «номинатема»? Можно конста-
тировать: традиционная лингвистика в основном 
считает базовой номинативной единицей слово. 
Однако многочисленные попытки толкования 
понятия «слово» показали, что как только речь 
заходит о его определении, многое сразу же ста-
новится сомнительным и спорным. Как известно, 
слово реализовано в эмпирических представле-
ниях говорящих. Эта эмпиричность и является 
фактором априорного признания первостепенной 
значимости слова для языка, того, что именно 
оно считается основной номинативной единицей 
языка. Традиция предполагает, что слово – это 

«живой психологический факт, и он может, даже 
вопреки действительности, представляться как 
первосущность» [17, с. 94].

Но именно эта эмпирическая «очевидность» 
слова становится преградой для его полноценной 
дефиниции. Неслучайно еще в 1925 г. М. Н.  Пе-
терсон писал: «Вообще удовлетворительного 
определения слова нет, да и едва ли можно его 
дать <…> слово – такое простое понятие, которо-
му нельзя дать логического определения, а поэто-
му приходится пользоваться простым указанием 
или описанием» [16, с. 23]. Как видим, в здесь ярко 
представлено то, о чем писал О. Лещак: абсолю-
тизация слова – это «простое строгое следование 
фактам или традиционным постулатам».

Если же подходить к слову с точки зрения 
неоглоссематики, следует констатировать, что 
оно может быть определено только как одно из 
речевых воплощений номинатемы. Доводы здесь 
таковы.

1. В базовой номинативной единице должно 
найти конкретное воплощение глобальное проти-
вопоставление языковой и речевой номинаций. 
Номинация в этом случае понимается как выбор 
из возможных модификаций языковой номина-
тивной единицы для реализации интенций кон-
кретной речевой ситуации именования. 

Модель номинации представляется следую-
щим образом. На уровне схемы (модели) и нор-
мы (реестра) существует инвариантная единица, 
которая реализуется и актуализируется в речи – 
узусе. 

Объединение глосс в лексему традицион-
но осуществляется на основе методологически 
необоснованного априорного ограничения реали-
заций последней только однословными единица-
ми. Как аксиома звучит утверждение о том, что 
«единица словаря не тождественна словоформе, 
но совпадает с ней в протяжённости (выделено 
мною. – В. Т.)» [2, с. 69]. Однако даже для сло-
воцентрического подхода это утверждение до-
статочно противоречиво. Cуществуют, например, 
большие сомнения в возможности трактовки как 
совпадающих по протяженности супплетивных 
форм слова: человек – люди, я – меня и т. д. 

Ограничение манифестаций одной номина-
темы только словами представляется мне неубе-
дительным еще и потому, что в речи границы 
семантического тождества единой номинативной 
единицы преодолевают пределы реестра слов, ко-
торые с ней эмпирически связываются в сознании 
носителей языка. Отождествление языковой «уни-
фицирующей» единицы со словом есть не что 
иное, как дань эмпирической очевидности слова. 
Видимо, именно осознанная «недостаточность» 
словной интерпретации номинативной базы язы-
ка привела к тому, что некоторые исследователи 
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вынужденно приходят к выводу, что «все едини-
цы языка и речи, кроме предложений, обладают 
только свойством номинативности» [18, с. 133], то 
есть являются только реализаторами номинатив-
ной функции. Это позволяет предположить, что 
ни одна из разновидностей синтагм – слово, соче-
тание слов, словосочетание – не может считаться 
её основным носителем. Основная номинативная 
единица всегда находится на границе между собой 
и не собой. Она может быть и словом, и словосо-
четанием, и сочетанием слов. Другими словами, 
номинативный инвариант должен трактоваться 
как некая абстрактная сущность, отвлеченная от 
своих реализаций, но одновременно с этим пред-
ставляющая собой то общее, что в той или иной 
степени в них присутствует.

2. Тема-рематичность предполагает различие 
исходного знания (концепта) и актуализирован-
ного знания. Тема находится на уровне семан-
тического инварианта, а рема – на уровне узуса. 
Основой тождества номинатемы является тож-
дество его лексического значения, реализован-
ное по схеме: «инвариантное общее значение» –  
«актуализированное общее значение» («частное 
значение»). Инвариантное значение номинатемы 
определяется мною как концепт, в том понима-
нии, которое предлагается Л. П.  Бабушкиным, 
рассматривавшим его «не в виде когнитивных 
процессов, а в качестве основного содержания тех 
или иных семем», которые, в сущности, являются 
«содержанием слова» (в нашей терминологии – 
номинатемы. – В. Т.) [5, с. 30]. 

Процесс речевого означивания на базе язы-
кового инварианта всегда имеет вид рематиче-
ской актуализации последнего в связи с целями 
номинации. Именно различие целей и формирует 
лексико-семантическую вариативность. Суще-
ствует два типа актуализации инвариантного кон-
цептуального значения номинатемы в ее лексико-
семантических вариантах: семная актуализация с 
сохранением денотата / референта (денотация), и 
абсолютизированная семная актуализация с заме-
щением денотата / референта (коннотация).

Сущность денотации состоит в том, что «раз-
личные аспекты поведения <…> объекта» [4, с. 87] 
реализуются в речи в виде «актуального смысла 
номинатемы», под которым понимается «актуаль-
но значимая часть системного значения языкового 
знака, актуализировавшаяся в данных коммуника-
тивных условиях» [7, с. 14]. Например, значение 
слова снег «вид осадков» может быть реализовано 
и с актуализацией семы «осадки» («за окном шел 
снег») и с актуализацией семы «требующие осо-
бой защиты здоровья человека» («надень шапку –  
идет снег») и т. д. 

В тех же ситуациях, «когда слово, не теряя 
прежней связи с денотатом, получает и новую 

связь, с новым денотатом» [6, с. 19], что отмечает-
ся, например, в случае сосуществования значений 
«животное семейства лошадиных отряда непар-
нокопытных» и «глупец» у слова осел, речь идет 
о замещении денотата (референта) – коннотации. 
Как известно, «концепт – это многомерное смыс-
ловое образование, имеющее образное (фреймо-
вое), описательное (понятийно-дефиниционное) 
и ценностное измерение» [10, с. 148]. Однако 
образ «дает знание не об отдельных изолирован-
ных сторонах (свойствах) действительности, а 
представляет собой целостную мысленную кар-
тину отдельного участка действительности» [15]. 
Иначе говоря, образ возникает путем замещения, 
при котором один из отрезков действительности 
(в нашем случае – «человек») воспринимается 
как другой отрезок действительности (в нашем 
случае – как «животное») целостно – он не в он-
тологической, но в лингвальной реальности как 
бы осел. Конечно же, образное отождествление 
осуществляется на основе актуализации семы 
«глупый», однако это не перенос по сходству, де-
кларируемый семантическим словообразованием, 
а образное представление одного другим, моти-
вированное семной актуализацией с замещением 
денотата.

Семантическое тождество номинатемы под-
держивается ещё и её формальным тождеством, 
выступающим в виде формальной связанности 
глосс одной. Формально связанные единицы, 
реализующие семантическое тождество во всех 
его разновидностях, и будут считаться мною суб-
стантными разновидностями номинатемы. 

3. Явление мотивированности описывается 
мною с точки зрения тех механизмов, которые 
обеспечивают акт номинации. Необходимо раз-
личать два типа мотивации (мотивированности) –  
внутреннюю, речевую, выступающую как фак-
тор модифицирования единого номинативного 
инварианта – номинатемы в речи в её глоссах, и 
внешнюю, языковую, выступающую как фактор 
образования новых номинативных единиц. Имен-
но внутренняя мотивированность глосс одной 
номинатемы и обеспечивает ее тождество самой 
себе во всех своих реализациях. Любая глосса но-
минатемы, актуализирующая в речи инвариант-
ный концепт и находящаяся в рамках формаль-
ной взаимосвязанности с другими воплощениями 
этого концепта, внутренне мотивирована номи-
натемой. В этом случае номинатема может быть 
реализована, в первую очередь, в слове, которое 
в данном случае определяется только как мини-
мальная речевая модификация номинатемы, спо-
собная самостоятельно реализовать её инвари-
антное значение. Кроме слова статус реализации 
номинатемы может иметь ещё и словосочетание и 
сочетание полнозначного слова со служебным.
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Как известно, «словосочетание служит кон-
кретным описанием того или иного денота-
та (высотный дом, астрономическое число и 
т. д.)» [1, с. 123]. При этом, как писал И. Е. Анич-
ков, «каждое слово сочетается с ограниченным 
количеством других слов, и в каждом случае гра-
ницы могут и должны быть нащупаны и установ-
лены» [3, с. 108]. Реестр этих сочетаний опреде-
ляется особенностями семантики главного слова. 
Продуцирование словосочетаний имеет в своей 
основе актуализацию тех или иных семантиче-
ских множителей последнего в зависимом сло-
ве, которое при такой трактовке становится вер-
бализованным компонентом семантики главной 
лексемы. Например, в словосочетаниях зелёный 
сад, сад на окраине, фруктовый сад и т. п., имею-
щих тождественный референт, слова зелёный, на 
окраине, фруктовый, указывающие только на 
различные характеристики этого референта, явля-
ются реализаторами семного наполнения семан-
тических множителей «цвет», «местоположение», 
«конструкты» значения слова сад как базовой еди-
ницы номинации. Это и позволяет предположить, 
что указанные словосочетания являются много-
словными речевыми аналитическими лексико-
семантическими вариантами номинатемы сад. 
Другими словами, свободное словосочетание на-
ходится в сфере семантического тождества номи-
натемы со словесной доминантой, потому что его 
значение представляет собой именно уточнённую 
семантику исходной лексемы. Это значит, что гра-
ницы семантического тождества единой номина-

тивной единицы находятся за пределами реестра 
однословных синтагм, которые с ней эмпириче-
ски связываются в сознании носителей языка. 
Оно имеет статус аналитического денотативно-
го лексико-семантического варианта номина-
темы со словесной доминантой. 

Как известно, «служебные слова лишены но-
минативной функции и относятся к миру действи-
тельности через посредничество слов-названий» 
[8, с. 40]. Но в этом случае мы должны конста-
тировать монолитность номинативной функции 
сочетания знаменательного слова со служебным. 
Иначе говоря, предлог, например, за самостоя-
тельно не выполняет номинативной функции. Он 
становится номинативной единицей лишь в соче-
тании со знаменательной лексемой, например, в 
сочетании за домом. 

Если служебное слово самостоятельно или 
вместе с аффиксом знаменательного указывает на 
грамматическое значение знаменательного, сле-
дует определить сочетание такого служебного и 
такого знаменательного слов лишь как аналити-
ческий грамматический вариант знаменательного 
слова. 

Итак, определение номинатемы в качестве 
основной номинативной единицы языка полно-
стью подпадает под все приведенные выше прин-
ципы неоглоссематики, почему и должно счи-
таться правильным. А формирование методик 
неоглоссематики должно стать причиной новых 
дискуссий и диссертаций.
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 В статье рассматривается интересный случай формирования биографического образа 
в русской литературе начала XIX в. на стыке двух традиций, одна из которых предполагает 
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Free Biographic Experience of the Beginning of the 19th 
Century: I. M. Dolgorukov about N. I. Jazvitsky

The article deals with an interesting case of a biographic image formation in the Russian 
literature of the beginning of the 19th century; the case is considered as a joint of two traditions, one 
of which assumes generalization of a biographic situation, and another one – its individualization. 
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Князь Иван Михайлович Долгоруков 
(1764−1823) – наследник трагической известно-
сти своего деда, погибшего в эпоху Анны Иоан-
новны, пензенский вице-губернатор (1791−1796), 
владимирский губернатор (1802−1812), извест-
ный поэт-сатирик и драматург, а также, по отзы-
вам современников, добрый человек – был актив-
ным мемуаристом. Незадолго до смерти он собрал 
свои мемуарные записи в форму словаря, назвав 
его «Капище моего сердца, или Словарь всех тех 
лиц, с коими я был в разных отношениях в тече-
ние моей жизни» (1818 г., впервые издан в 1874 г.).  
В этом словаре есть запись, интересная нам сегод-
ня как вольный биографический опыт той эпохи: 
опыт, который содержит специфические жизнео-
писательные шаблоны и демонстрирует не менее 
специфическое для нашей позитивистской стро-
гости отношение к биографическому материалу. 
Это запись о Николае Ивановиче Язвицком1 (при-
водится с сохранением орфографии и пунктуации 
источника). 

«Молодой человѣкъ, вышедшій изъ духов-
наго званія въ гражданское состояніе, уроже-
нецъ города Коврова въ Владимирской Губерніи, 
но я его тамъ уже не засталъ и не имѣлъ случая 
нигдѣ с нимъ встрѣтиться. Счастье возвысило на 
нѣсколько времени жребій его, ибо онъ попалъ 
в учители Россійскаго языка къ царствующей 
Императрицѣ, Елисаветѣ Алексѣевнѣ, но сей-то 
самой случай низринулъ его в бездну жесточай-

1  Почему выбрана запись о Язвицком? Прежде 
всего потому, что его своеобразная полуизвестность и 
малоизвестность в профессиональной литературовед-
ческой среде и практически полная неизвестность в чи-
тательской среде позволяют в этом случае резче поста-
вить вопрос о соотношении историко-биографических 
фактов и красноречивых версий мемуариста. 

шихъ золъ. Онъ былъ энтузіастъ, воображеніе его 
увлекло за предѣлы разсудка. Онъ лишился ума, 
и принуждены были запереть его в домъ сума-
шедшихъ, гдѣ онъ умножилъ число несчастных 
жертв романическаго воображенія. Онъ заслу-
жилъ особенную мою привязанность и мѣсто въ 
этомъ Словарѣ неумѣреннымъ своимъ востор-
гомъ къ моимъ сочиненіям: все въ нихъ, все, безъ 
исключенія, ему нравилось. Онъ издалъ легинькой 
трактатъ о Словесности, въ которомъ выписывалъ 
мои стихи, не выборомъ и отрывками, а можно 
сказать пудами. Онъ ознакомилъ съ лирою моею 
высокую свою ученицу и такимъ пристрастнымъ 
расположеніемъ къ моему стихотворству, котора-
го я, конечно, не заслужилъ, поставилъ меня въ 
обязанности сохранить, по крайней мѣрѣ, имя его 
въ памяти моей, когда судьба не дала мнѣ дру-
гихъ способовъ ни благодарности моей изъявить, 
ни быть ему въ чемъ либо полезнымъ, а жалѣть 
о немъ буду всегда съ искреннимъ участіемъ» [2, 
с. 364]. 

Обратим внимание на то, что автор биогра-
фической статьи не был лично знаком с Язвицким 
и использует при составлении статьи как факты, 
так и слухи и, главное, устойчивые шаблоны жиз-
неописания. Случаев заочного жизнеописания 
великое множество (в литературе, пожалуй, аб-
солютное большинство), случаев биографирова-
ния по личным впечатлениям или по смешанным 
источникам личных впечатлений и документаль-
ных данных – меньше, но они тоже весьма харак-
терны. В нашем случае возникает нечто иное. У 
И. М. Долгорукова личная причастность биогра-
фа к жизни героя этого маленького биографиче-
ского наброска несомненна (герой «пристрастен» 
к творчеству биографа и заслужил тем самым 

© П. Н. Толстогузова, 2011
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«привязанность» последнего), и в то же время она 
сочетается с почти полным неведением относи-
тельно обстоятельств его жизни, за исключением 
самых общих и драматических. Впрочем, и эти 
последние изложены не вполне внятно. Остаётся 
загадкой: вызвана ли эта невнятность дефектно-
стью и крайней недостаточностью источников, 
или она является следствием каких-то понятных 
только для людей 1810-х гг. умолчаний. 

Дело в том, что за четыре года до составле-
ния «Капища», летом 1814 г., Язвицкий был аре-
стован и заключён сначала в Алексеевский раве-
лин Петропавловской крепости, а затем помещён 
в Обуховскую больницу в качестве умалишённо-
го. Причиной для ареста стала записка, поданная 
им на имя владимирского гражданского губерна-
тора А. Н. Супонева и содержащая очень резкие 
выпады в адрес императора Александра Перво-
го, которые законодательством той эпохи квали-
фицировались как оскорбление Величества. Так, 
податель записки обвиняет царя-триумфатора 
(дело происходило в июне 1814 г., вскоре после 
окончательного торжества союзного оружия над 
Наполеоном и накануне возвращения императо-
ра и победоносного российского войска домой) 
в «зверстве и ужаснейшем тиранстве», а также 
указывает на то, что Александра «должно лишить 
всех почестей и триумфов»1, а собранные по под-
писке на торжественные мероприятия средства 
направить на поддержку людей, пострадавших 
от войны [7, л. 3−3 об.]. Всё это были выражения 
дерзкие, оскорбительные и неистовые, выражаясь 
юридическим языком времени, а также клонящи-
еся к республиканизму2. 

В биографическом очерке Долгорукова тот 
факт, что Язвицкий оказался в сумасшедшем 
доме, объясняется несколько странно. С одной 
стороны, из его изложения можно понять дело 
так, будто учитель императрицы сошёл с ума, 
оказавшись жертвой каких-то карьерных пере-
дряг («счастье возвысило… случай низринул»). 
С другой стороны, мемуарист делает акцент на 
особенностях личности своего героя: энтузиаст, 
«жертва романического воображения». Возникает 

1  Речь идёт о постановлении общего собрания 
Синода, Государственного Совета и Сената, вынесен-
ном в апреле 1814 года, о сборе пожертвований на вы-
битие медали и сооружение памятника императору. 
Александр Первый запретил воздвигать памятник: он 
отказался от него так же, как от наименования «Благо-
словенный» и торжественного въезда в столицу (прав-
да, по совету А. С. Шишкова наименование он всё же 
принял). См.: [8, с. 310], [13, с. 301 и далее]. Полный 
текст постановления Синода, Государственного Совета 
и Сената и Именного указа, последовавшего в ответ на 
это постановление, см.: [6, с. 845—848 (№ 25.629)]. 

2  О республиканском контексте литературного и 
эпистолярного наследия Язвицкого см.: [12, с. 23]. 

смысловая связка: Язвицкий, будучи человеком 
чувствительного и мечтательного типа, отнёсся к 
своему неожиданному возвышению слишком эй-
форически, а к столь же неожиданному падению 
слишком болезненно, отчего и сошёл с ума3. Но 
не стоит ли за словами о выходе «за пределы рас-
судка» намёк на совершенные за этими «предела-
ми» некие фатальные для судьбы героя поступки? 
Вопрос: знал ли Долгоруков о политическом и 
уголовном содержании дела Язвицкого? Из текста 
биографического очерка это вроде бы никак не яв-
ствует, но сама подчёркнуто литературная форма 
объяснения заставляет искать подоплёку4. 

Биограф мог испытывать сочувствие к Язвиц-
кому по сходству личных обстоятельств: отставка 
с поста владимирского губернатора в 1812 г. дол-
го переживалась им как несправедливость (т. е. 
опять-таки «случай низринул»). Бросается в глаза 
подчёркнутый характер факта отсутствия встреч 
и личного знакомства в самом начале записки: «я 
его там (во Владимире в 1802 г. – П. Т.) уже не за-
стал и не имел случая нигде с ним встретиться». 
То есть, мол, я его лично не знаю и никакого при-
ватного или иного интереса в этом случае иметь 
не могу. Если же предположить, что упоминание 
имени Язвицкого в 1817 или 1818 гг. ещё могло 
рассматриваться как нетактичное вмешательство 
в дело государственной важности (об оскорблении 
государя) и что моралист, «макаронист», сатирик 
и театрал Долгорукий вряд ли бы пошёл на такое 
упоминание без принятия литературных мер, то 
его биографическую запись можно рассматривать 
как развёрнутое в понятный для современников 
сюжет «жертвы романического воображения» 
и явственное для них же умолчание. Москвич и 
умеренный фрондёр Долгорукий вполне мог себе 
такое позволить. 

Язвицкий был действительно болен, и первые 
признаки его болезни приметно обнаружили себя 
задолго до владимирского эпизода с крамольной 
запиской, ещё во время его дворцовой службы. 
Именно болезнь, а не что иное, судя по всему, ста-
ла причиной его ухода из педагогической деятель-
ности при дворе и в Педагогическом институте 

3  Именно так это поняли позднейшие биогра-
фы Язвицкого. Например, в Русском биографическом 
словаре в статье, посвящённой Язвицкому (автор ста-
тьи неизвестен), сказано: «Въ своемъ «Капищѣ» кн. 
Долгорукій говоритъ, что Я., огорченный устраненіемъ 
отъ должности наставника императрицы, сошелъ съ 
ума и помѣщенъ былъ въ домъ умалишенныхъ» [9,  
с. 32]. Между тем прямо об этом у Долгорукова не ска-
зано… 

4  Долгоруков далеко не всегда так литературен в 
своих очерках из «Капища», как в этом случае. У него в 
иных случаях может появиться такая, например, харак-
терология: «Прасковья Воиновна. Что называется уда-
лая барыня. Муж ее был статский советник; они жили, 
как кошка с собакой» [2, с. 95]. 
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(см. об этом: [4], [12]). Но это душевное расстрой-
ство, выразившее себя в различных проявлениях 
болезненной мнительности (см.:[12, с. 21]), само 
по себе не могло стать причиной заключения в 
«жёлтый дом» на Фонтанной набережной. 

Если предположение о знакомстве биографа 
с подлинной причиной заключения Язвицкого в 
сумасшедший дом является верным (а слухи о де-
лах этого рода расходились в тогдашнем образо-
ванном слое России с впечатляющей быстротой), 
то образуется ещё один контекст, связывающий 
судьбу литератора-разночинца и творчество Дол-
горукова. В 1817 г. И. М. Долгоруков публикует 
пространную оду «Невинность», содержащую 
выпады против И. И. Дмитриева (известного 
поэта-карамзиниста, министра юстиции в первой 
половине 1810-х гг., бывшего сослуживца Долго-
рукова по Семеновскому полку, адресата послания 
Долгорукова 1790-х гг. «Сослуживцу», принявше-
го служебное участие в отрешении Долгорукова 
от должности в 1812 г.)1. В этой оде были строки, 
которые могли быть восприняты современниками 
не только как выпад в адрес недоброжелателей, 
но и как инвектива в адрес императора: с осужде-
нием упоминаются некие «герои», которые «по-
хвалъ богату дань пріемлютъ», а также «Чужимъ 
землямъ уставы пишутъ, / А сами славой только 
дышутъ, / Алкая міръ весь разорить» [5, с. 9]. Эти 
слова вполне могли быть отнесены на счёт внеш-
неполитических триумфов Александра Первого 
во время Венского конгресса и, в частности, на 
счёт его инициативы по созданию Священного 
союза («Трактат Братского Христианского Сою-
за», заключённый в 1815 г.). Автор оды не мог не 
учитывать возможность подобных интерпрета-
ций, и он мог даже рассчитывать на них. Извест-
но, что после чтения «Невинности» в Обществе 
любителей российской словесности при Москов-
ском университете в 1816 г. юрист и драматург  
Н. Н. Сандунов демонстративно вышел из Обще-
ства (см.: [10, с. 282]). Поэтому слух о какой-то 
(неизвестной, впрочем, никому в деталях из-за се-
кретности дела) антиправительственной выходке 
Язвицкого мог вызвать если не полное сочувствие 
со стороны биографа, то некое сочувственное по-
нимание… 

Кроме того, стихотворение содержало мо-
ральные сентенции, которые сведущему читателю 
следовало применить к карьерным злоключениям 
автора: «тьмы кромѣшной не боится / Ошибка, 
тяжкой ставъ виной» [5, с. 10]. Здесь же опреде-
ляется цена «чувствительности» в мире: «Животъ 

1  Интересно, что в «Капище» Долгоруков без 
обиняков говорит об этом: «В моих сочинениях… я 
многие резкие места относил к нему (И. И. Дмитриеву −  
П. Т.) и прямо бил в него, как в мишень» [2, с. 106]. 

лишь чувственный наскучитъ, / А жизнь чувстви-
тельна замучитъ, / И сердце надорветъ бѣда» [там 
же, с. 11]. Ясно, что к случаю с Язвицким в па-
раллель могла быть применена та же система мо-
ральных оценок. Но интереснее иное: в долгору-
ковской биографии на наших глазах сталкиваются 
старая концепция игры «случая/жребия» и новая 
концепция «энтузиастической» личности, кото-
рая в силу своих внутренних свойств способна 
выйти за пределы не только правил общежития, 
но подчас и рассудка. Эти концепции выразитель-
но соседствуют в стоящих рядом предложениях: 
«Счастье возвысило на несколько времени жре-
бий его… но сей-то самой случай низринул его в 
бездну жесточайших зол. Он был энтузиаст, вооб-
ражение его увлекло за пределы рассудка». 

Тема «невинности», которая вынуждена не-
справедливо терпеть гонения, является одной из 
ключевых для литературы XVIII в. Очень часто 
эта тема адресуется не просто сильным мира сего, 
но власти. Так, например, это выражено в «Дми-
трии Самозванце» А. П. Сумарокова: «Достойно, 
государь, злодеев истребляти, / Однако должно ли 
невинных погубляти?» [11, с. 455]. В прероман-
тической литературе начала XIX в. тема пережи-
ла существенную модификацию. У Батюшкова в 
стихотворении «К Тассу» (1808) – ранней разра-
ботке мотива страдающего поэта – «невинность» 
вроде бы предстаёт в своём традиционном об-
лике: как жертва «бесчестной зависти и адской 
клеветы» («Доколе жертвою, невинность, будешь 
ты / Бесчестной зависти и адской клеветы?» [1,  
с. 359]). Но дальше тема развивается как совме-
щение игры судьбы и индивидуальных свойств 
незаурядной личности:

Но радость наша – ложь, но счастие – крылато;
Завеса раздрана! Ты узник стал, Торквато!
В темницу мрачную ты брошен, как злодей,
Лишён и вольности, и Фебовых лучей.
Печаль глубокая поэтов дух сразила,
Исчез талант его и творческая сила,
И разум весь погиб!
    [Там же]

Тема распятия («Завеса раздрана!») возника-
ет здесь не случайно: Христос интерпретировался 
преромантиками и романтиками как пример вы-
сочайшего энтузиазма. Критерий «глубокой» лич-
ности постепенно выходит на первый план и со-
ставляет дополнение к сюжету обстоятельств или 
даже затмевает его. Биография XIX в. находится 
на развилке между двумя основными тенденция-
ми своего развития: обобщением и индивидуали-
зацией. Лаконичный биографический портрет Яз-
вицкого у Долгорукова является результатом вос-
произведения двух расхожих мифопоэтических 
сюжетов (игра судьбы и злоключения страдающе-
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го энтузиаста) и, возможно, намёком на собствен-
ные обстоятельства биографа и на несправедли-
вость властей, низвергающих энтузиастическую 
личность «в бездну жесточайших зол». 

В 1818 г., когда создавалось «Капище», Ни-
колай Иванович Язвицкий был ещё жив (он скон-
чается в больнице в 1820 г.), но знал ли об этом 
автор очерка о нём? Судя по некоторым оттенкам 

смысла, заставляющим вспомнить об эпитафии 
(«сохранить имя его в памяти моей»), он об этом 
не знал и мог думать, что Язвицкий уже умер в 
больнице. Так совершилось литературное опреде-
ление и психологическое отдаление биографиче-
ского образа при его живом, но уже погибшем для 
живых, носителе. 
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О лексикографической терминологии (на материале бурятско-русского словаря)

 В статье рассматриваются лексикографические термины на трёх уровнях структуры 
словаря: мегауровень, макроуровень и микроуровень. В современной теоретической лексико-
графии предлагаются разнообразные термины, обозначающие элементы микроструктуры. В 
данной работе на основе анализа разных вариантов одних и тех же терминов, предложенных 
ведущими лексикографами, выработана система терминов микроструктуры с переводом их 
на бурятский язык. Также уточнено содержание этих терминов.
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About Lexicographic Terminology (On the Materials of the Buryat-Russian Dictionary)

This article considers lexicographic terms at three structural levels of the dictionary: megalevel, 
macrolevel and microlevel. Modern theoretical lexicography offers various terms designating the 
elements of a microstructure. On the basis of the analysis of different variants of the same terms 
offered by leading lexicographers, the present work develops the system of terms of a microstructure 
with their transfer into the Buryat language and specifies the meaning of these terms.

Keywords: lexicography, terminology, the Buryat language, dictionary structure.

Несмотря на изрядное количество исследова-
нийй по теории лексикографии, в отечественной 
лингвистике до сих пор нет собственной устояв-
шейся нормированной терминологии, что ещё 
более парадоксально при достаточно развитой 
терминологии лингвистики и других областей 
науки и техники. Анализ имеющейся научной 
литературы позволяет выделить примерный пере-
чень терминов, касающихся исследования сло-
варей, их структуры на всех уровнях (мега-, ма-
кро– и микроструктуры)1. Если распределить их 
по этим крупным уровням, то мы получим такой 
далеко не полный и предельно открытый список: 
I. Мегауровень, или мегаструктура – 1) вводная 
часть (предисловие, статья «О пользовании сло-
варем» или что-либо подобное, список сокраще-
ний и т. п.); 2) собственно словарь, или корпус, 
приложения (словари или списки имен собствен-
ных, грамматический очерк2, индексы и т. п.).  
II. Макроуровень, или макроструктура – 1) левая 
часть словаря, или словник; 2) словарная статья; 
III. Микроуровень, или микроструктура – 1) заго-
ловочная единица (≈ заголовочное слово, чёрное 
слово, вокабула, лемма и т. д.); 2) семантизация 
(дефиниция, определение, толкование, перевод, 

1  Следует оговориться, что выделение этих 
уровней небесспорно, и у разных авторов они имеют 
другие названия и / или другое содержание.

2  Грамматический очерк (варианты: граммати-
ческий справочник, грамматические таблицы и т. п.) в 
некоторых словарях может располагаться и во вводной 
части.

переводной эквивалент, частотная характеристика 
в частотном словаре, этимологическая справка в 
историко-этимологическом словаре и т. д.); 3) по-
меты (грамматическая, лексическая, семантиче-
ская, функционально-стилевая, стилистическая, 
эмоционально-экспрессивная, статистическая, 
предписывающая и т. д.); 4) отсылки.

По двум уровням термины в некоторой степе-
ни установлены, и в количественном отношении 
их гораздо меньше. Более всего вариантов имеют 
термины, касающиеся микроструктуры словаря, 
ядерной составляющей, кроме того, дефиниции 
этих терминов, их содержание у разных авторов 
кардинально различаются, а иногда и прямо про-
тивоположны.

В диссертационной работе С. А. Крестовой 
«Лексикографическое описание терминологиче-
ской системы “лексикография”» [8] приведена 
логико-понятийная схема терминосистемы «сло-
варь», основанная на «Словаре лексикографии» 
(Dictionary of Lexicography), в которой в систему 
«микроструктура» включены: Entry (словарная 
статья), равнозначные и взаимозаменяющие друг 
друга термины Headword (заголовочное слов) и 
Lemma (лемма, или «заголовок словарной статьи, 
заглавное слово, входная единица словника») [7, 
с. 158], Sub lemma (сублемма, дополнительная 
лемма). При этом такие понятия, как комментарии 
(«формы» и «смысловой», или комментарий зна-
чения / значений) определены не как компоненты 
словарной статьи, а как компоненты микрострук-
туры. В «смысловой» комментарий входят дефи-
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ниция, этимология и функциональная помета, в 
комментарии «формы» – грамматика, орфография 
и произношение [8, с. 38].

В российской лексикографии принято рас-
сматривать заголовочную единицу в составе и не-
разрывной связи с правой частью словаря и сло-
варной статьи со всеми её составными частями. 
И этот первый компонент словарной статьи, как 
уже говорилось выше, получил самые разноо-
бразные наименования: заголовочная единица (по 
Дубичинскому; см.: [5]), заглавное слово (по ЛЭС, 
Денисову; см.: [4]), заголовочное, чёрное или рее-
стровое слово, лемма, вокабула (по Беркову; см.: 
[3]), заглавное (заголовочное ) слово (по Шимчу-
ку; см.: [13]), заглавное = заголовочное слово [1, 
с. 150]. Итак, если расположить в алфавитном по-
рядке эти термины, мы получим такой список:

вокабула
заглавное слово
заголовочная единица
заголовочное слово
лемма
реестровое слово
чёрное слово.
Семь наименований для одного явления, 

надо признать, многовато. Все они, естественно, 
имеют право на жизнь, тем не менее, для удобства 
в своём исследовании мы будем придерживаться 
термина заголовочная единица (ЗЕ) для обозна-
чения вводящего слова, начинающего словарную 
статью, поскольку таковым может быть не только 
слово, но и префиксоид, радиксоид, словосоче-
тание, фразеологическая единица и т. п. Отказ от 
употребления других терминов мотивирован раз-
ными причинами, такими как низкая частотность 
в научной литературе (чёрное слово, реестровое 
слово и т. д.), несоответствие требованию моно-
семантичности (вокабула). Лемма – термин более 
употребительный в корпусной, компьютерной 
лексикографии, хотя в своем исследовании мы бу-
дем использовать термин сублемма для обозначе-
ния композит, устойчивых сочетаний в словарной 
статье на опорное слово, т. е. не как заголовок са-
мостоятельной словарной статьи, например: үхэр 
1) бык <…>; || үхэр хулгана крыса <…> – здесь 
сублеммой является сложное составное слово 
үхэр хулгана.

Правую часть в двуязычном словаре откры-
вает собственно перевод заголовочной единицы, 
или переводной эквивалент. Относительно этой 
части В. П. Берков пишет: «Двуязычный словарь –  
словарь переводной и должен, как уже неодно-
кратно подчеркивалось, давать эквиваленты (пе-
реводы) единиц входного языка, а не их толкова-
ния или описания.

Однако в силу ряда причин это требование 
полностью выполнено быть не может, и хорошие 

современные словари являются в значительной 
степени переводно-толковыми» [3, с. 155]. Между 
тем, в некоторых работах перевод ЗЕ называет-
ся дефиницией или семантизацией. Проанали-
зировав материал, представленный в Бурятско-
русском словаре (БРС), мы соглашаемся с  
В. П. Берковым в том, что толкования находят 
свое место в переводном словаре. При передаче 
значения / значений безэквивалентной лексики и 
некоторых слов применяется описательный пере-
вод, часто переходящий в толкование, например, 
в статьях үрлэхэ: хони үрлэхэ <…> забивать 
овцу, разрывая аорту [12, с. 351]; үреэ I лошадь 
трех-четырех лет [Там же, с. 350]; үридхы спорт. 
устар. обязательная норма каждого стрелка 
из лука или игрока в лодыжки [Там же, с. 350]; 
хүшүүргэ 1) рычаг; бревно, используемое как ры-
чаг [Там же, с. 642]; шэрэнги роща, заросль тон-
ких или низкорослых деревьев [Там же] и т. д. 

Хотя в полном смысле эти переводные эк-
виваленты нельзя назвать толкованиями. Толко-
вание как явление всё-таки присуще толковым 
одноязычным словарям, когда значение ЗЕ рас-
крывается путём пояснений, парафраз, синони-
мов и т. п. того же языка, т. е. разных вариантов 
(разновидностей) интралингвистического перево-
да [1, с. 421]. В переводном словаре, где значение 
/ значения ЗЕ раскрывается средствами другого 
языка, иными словами, происходит интерлингви-
стический перевод, мы получаем описательный 
перевод, в некоторых случаях качественно пере-
ходящий в толковательный перевод. Между тем, в 
«Лингвистическом энциклопедическом словаре» 
сказано: «В переводных словарях правая часть со-
держит эквивалент, который может иметь форму 
собственно перевода, толкования либо транскрип-
ции» [9, с. 463].

Рассмотрим два других термина. Дефиниция –  
это определение, истолкование понятия. Словарь 
иностранных слов определяет дефиницию как 
«краткое определение какого-л. понятия, отра-
жающее существенные признаки предмета или 
явления; лингв. толкование слова» [11, с. 162].  
В. В. Дубичинский в учебнике «Лексикография рус-
ского языка» даёт такое определение: «Дефиниция –  
логическое определение понятия, установление 
его содержания и отличительных признаков. Как 
правило, дефиниция – это логико-понятийная 
категория, характерная для энциклопедических, 
терминологических словарей и ориентированная 
на строго научное видение действительности» [5, 
с. 58]. Анализ многих лингвистических словарей 
показывает, что мнение авторитетного лексико-
графа верно – дефиниции в толковых и перево-
дных словарях сопровождают лишь термины. 
Таким образом, термин дефиниция в двуязычных 
словарях применим при определении сущности 
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правой части словарных статей, где ЗЕ представ-
ляет собой какой-либо термин.

У термина семантизация в современной лек-
сикографической литературе довольно широкое 
содержание, и так же по-разному понимают его 
разные исследователи. В. В. Дубичинским семан-
тизация понимается как явление более высокого 
уровня, нежели толкование, дефиниция и перево-
дной эквивалент, т. е. семантизация по отношению 
к ним является родовым [5, с. 58]. Видный теоре-
тик лексикографии В. П. Берков под семантизаци-
ей понимает дополнительное указание на выде-
ляемые значения многозначного слова и их оттен-
ки, например: пузырь … 1. (мыльный и т. п.)…  
2. (волдырь) … 3. анат. … 4. (резиновый мешок) …  
5. (малыш) … . К семантизации он относит и от-
раслевые пометы. В таком случае происходит не-
которое смешение терминов, и отраслевые поме-
ты выполняют две функции: указывают на область 
употребления лексемы и участвуют в аддитивном 
определении, т. е. выполняют вспомогательную 
функцию при переводе значения. Более того, он 
значительно сужает функцию отраслевых помет, 
которые, по его мнению, «целесообразно исполь-
зовать только как средство семантизации для раз-
граничения значений многозначных слов и для 
разграничения омонимов» [3, с. 184].

В «Словаре лингвистических терминов» 
семантизация – это «осмысление, обнаружение 
смысла, значения» [1, с. 400], т. е. перед нами тер-
мин с очень широким содержанием, которое спо-
собно вобрать в себя (в лексикографическом аспек-
те) и толкование, и дефиницию, и описание. Та-
ким образом, семантизация есть родовое понятие, 
обозначающее все, что заключено в правой части 
словаря: перевод, толкование, синонимический 
ряд, антонимы, омоним в семантическом слова-
ре, этимологизация в историко-этимологическом 
словаре и т. д. Этой же точки зрения придержи-
ваются и другие исследователи – А. К. Ослоблин,  
А. Н. Щукин, Е. А. Быстрова и др.

Пояснения, даваемые курсивом в скобках 
за цифрой, отграничивающей значение, которые  
В. П. Берков определяет как семантизация, по на-
шему мнению, есть лишь частное семантизации, 
её составной компонент. Кроме того, этот же автор 
в другом своем труде такие компоненты называет 
пояснениями (см.: [2, с. 121–122]). Подобными 
пояснениями снабжены значения многозначных 
слов и омонимы в Русско-бурятском словаре под 
ред. Ц. Б. Цыдендамбаева (М., 1954): балаган м. 
1. (деревянная постройка) балгаан, балгааһан;  
2. (зрелище) наадан, үзэсхэлэн [10, с. 26];

корпус I м. 1. (туловище) бэе …; 2. (остов) 
торхо, корпус …; 3. тех. корпус…;

корпус II м. (здание) корпус …;
корпус III м. 1. воен. …; 2. только ед. офиц. 

… [10, с. 230].

В число составляющих словарной статьи 
двуязычного словаря входят также пометы (яв-
ляющиеся одним из элементов специального 
метаязыка словаря), этимологические справки, 
комментарий, энциклопедическая информация, 
лексикографическая иллюстрация.

Пометы в современной практической лек-
сикографии – обязательный элемент словарей, 
в особенности лексических словарей. Введение 
помет в лексикографическую практику было в 
свое время большим шагом вперёд и сыграло 
важнейшую роль в развитии словарного дела [3,  
с. 172]. Помета – это «лексикографический приём, 
состоящий в использовании определённой (уста-
новленной) системы сокращённых обозначений и 
позволяющий расширить объём и разнообразные 
сведения о включённых словах без существенно-
го увеличения объёма издания» [1, с. 339]. «Линг-
вистический энциклопедический словарь» ука-
зывает, что пометы уточняют ЗЕ и определяют: 
(1) стилистический уровень слова, (2) экспрес-
сивную его окраску, (3) употребительность, (4) 
функционально-профессиональную сферу упо-
требления, (5) семантическую характеристику, (6) 
отношение к ядру современного языка [9, с. 463].

Наиболее исчерпывающее определение по-
мет дано в учебном пособии «Лексикография рус-
ского языка»: «Помета – это эксплицированное во 
вводной части словаря лексикографическое сред-
ство (обычно в форме сокращённого слова или 
словосочетания), с помощью которого читателю 
сообщается, что соответствующая языковая еди-
ница (или языковое явление) относится к опреде-
лённой совокупности однородных в каком-либо 
отношении единиц или явлений» [5, с. 59]. 

Разные лексикографы выделяют различное 
количество помет и их функциональные класси-
фикации, этот вопрос мы рассмотрим в следую-
щей работе, посвященной структуре словарной 
статьи.

В русско-бурятском языке (РБС-08) этимоло-
гическая справка как таковая не представлена со-
всем, а в бурятско-русском словаре (БРС) этимо-
логические справки приведены преимущественно 
при словах, заимствованных из тибетского, сан-
скритского и др. языков, и сводятся к фразам типа: 
санскрит үгэ 'слово санскритского языка, или из 
санскрита'. При такой подаче этимологических 
сведений не идёт речь о приведении написания 
исходного слова на языке оригинала, в лучшем 
случае дается перевод его значения. Нередко при-
водится перевод тибетского или санскритского 
(и других) слов на старомонгольский язык в со-
ответствии с современной бурятской орфографи-
ей: думтаа, старомонг. бүтээлэй эсэс <…> [12,  
с. 301].

Комментарий в филологическом словаре 
имеет несколько разновидностей: лингвистиче-
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ский, фактический, культурологический, ситуа-
тивный, коннотативный и т. д. Часто исследовате-
ли относят к комментариям энциклопедическую 
информацию, называя её энциклопедическим 
комментарием (см., напр.: [6]), хотя мы склонны 
рассматривать её не как комментарий, а как само-
стоятельный компонент с функциями, несколько 
отличными от функции комментария. Энцикло-
педическая информация, несомненно, дополняет 
переводной эквивалент, но она сообщает чита-
телю большой объём информации научного или 
научно-популярного характера.

Двуязычный словарь немыслим без лексико-
графических иллюстраций. Развитие современной 
лексикографии идёт таким путем, когда ЗЕ сопро-
вождаются в подавляющем большинстве только 
вербальными иллюстрациями в ущерб графиче-
ским, которые нашли своё место в картинных, 
иллюстрированных, исторических и др. словарях. 
Вербальные лексикографические иллюстрации 
выполняют две взаимно не исключающие друг 
друга функции: показывают лексическую (семан-
тическую) валентность ЗЕ, или его сочетательные 
возможности, и его употребление в тексте, в пись-
менной или устной речи. В соответствии с выпол-
няемой функцией объёмы иллюстрации разнятся: 
типовые словосочетания с участием ЗЕ и значи-
тельные отрывки из художественных произведе-

ний, научно-популярных, канонических (буддий-
ских) текстов и т. п. 

В заключение перечислим все термины по 
трем уровням, которые мы принимаем и намере-
ны использовать при исследовании не только бу-
рятских словарей, но и словарей других монголь-
ских языков.

Мегауровень / мегаструктура – юрэнхы бай-
гуулга: 1. Вводная часть – Орошол (предисловие –  
оролто үгэ; статья «О пользовании словарем» и 
т. п. – «Толи ашаглаха тухай» гэһэн үгүүлэл; спи-
сок сокращений – хуряамжалагдаһан үгэнүүд);  
2. Словарь (корпус словаря) – толи; 3. Приложения –  
хабсаргалтанууд (словари собственных имен – 
тусхайта нэрэнүүдэй толи, тобьёг; грамматиче-
ский очерк – хэлэ зүйн найруулга; индекс – тобьёг 
(толидо ороһон үгэнүүдэй тобьёг) и т. д.).

Макроуровень / макроструктура – гол байгу-
улга: 1. Левая часть словаря, или словник – то-
лиин зүүн талын хуби, толидо тайлбарилагдаһан 
сүм үгэ; 2. Словарная статья (правая часть слова-
ря) – толиин статья, толиин хэсэг (толиин бару-
ун тала).

Микроуровень / микроструктура – толиин 
жиирэй байгуулга: 1. Заголовочная единица – тол-
гой үгэ; 2. Перевод – оршуулга; 3. Семантизация –  
удха тайлалга; 4. Помета – тэмдэглэл; 5. Эти-
мологическая справка – үгын гаралай мэдээсэл;  
6. Комментарий – тодрохойлолто; 7. Лексикогра-
фические иллюстрации – (толиин) жэшээ.
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Некоторые особенности употребления имен прилагательных в языке памятников 
деловой письменности Восточного Забайкалья конца XVII–XVIII вв.

 Статья посвящена особенностям употребления имен прилагательных в языке памятников 
деловой письменности Восточного Забайкалья конца XVII–XVIII вв. Анализ прилагательных 
разных категорий в памятниках письменности Восточного Забайкалья конца XVII–XVIII вв.  
показывает на становление парадигмы этой части речи путём конкуренции равноправных, 
сосуществующих даже в рамках одного текста вариантов и дальнейшего утверждения какой-
либо одной формы в качестве ведущей с закреплением в орфографии.
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Some Features of the Use of Adjectives in the Language of Business Writing 
Monuments in Eastern Transbaikalia at the End of the 17th – 18th Centuries

The article is devoted to the peculiarities of the use of adjectives in the language of 
monuments of business writing of Eastern Transbaikalia at the end of the 17th–18th centuries. The 
analysis of various adjectives in monuments of writing of Eastern Transbaikalia at the end of the  
17th–18th centuries confirms the formation of a paradigm of this part of speech. It occurs through a 
competition of equal, coexisting even within a single text variants and further fixing of one leading 
form by norms of spelling.

Keywords: variability, case forms of adjectives, cursive documents.

Имена прилагательные – один из важнейших 
стилеобразующих элементов делового письма и 
значимое синтаксическое средство в организации 
делового текста документов Восточного Забайка-
лья конца XVII–XVIII вв. Особенности их употре-
бления обусловливаются жанрово-тематической 
спецификой документов и формировавшимися 
в ходе стандартизации деловой письменности 
шаблонами делопроизводства. Имена прилага-
тельные в языке памятников деловой письмен-
ности Забайкалья конца XVIII вв. как жанрово-
стилистическое средство были исследованы  
А. П. Майоровым [12]. А. П. Майоровым были 
проанализированы также особенности функцио-
нирования прилагательных с точки зрения варьи-
рования узуса деловой письменности и определе-
ния «закономерности функционирования в нём 
книжных и некнижных средств на разных языко-
вых уровнях (в орфографии, фонетике и лексике)» 
[12, с. 5]. Между тем морфологические особен-
ности прилагательных в документах Нерчинской 
воеводской канцелярии и острогах Восточного 

Забайкалья не рассматривались исследователями. 
В этом плане интересно проследить становление 
парадигмы прилагательных, проявившееся в со-
существовании стилистически маркированных 
или немаркированных вариантных форм при по-
степенном утверждении какой-либо одной, закре-
плённой в дальнейшем нормами правописания.

Имя прилагательное донационального пе-
риода развития русского языка отличается как 
в морфологическом, так и в функционально-
синтаксическом отношении от имен прилагатель-
ных в современном русском языке. Падежная 
система полных прилагательных этого периода 
наряду с новыми формами содержит много тра-
диционных, архаических, церковнославянских 
форм. Исторически обусловленное большое чис-
ло вариантных флексий прилагательных в языке 
XVII–XVIII вв. усугублялось использованием 
шаблонов и формул, обязательных для различных 
документов.

Прилагательные в деловых тестах централь-
ных и периферийных канцелярий XVII–XVIII вв. 

© Ю. В. Биктимирова, 2011
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с точки зрения становления нормы и вариатив-
ности исследовали такие историки языка, как 
 В. М. Живов [4], Т. В. Кортава [10], Л. Ф. Копосов 
[9], Т. С. Инютина [7], О. В. Боярская [2]. Основ-
ное внимание в этих исследованиях уделяется во-
просам грамматического варьирования флексий 
прилагательных, особенностям их употребления, 
соотношения с диалектными особенностями фор-
мообразования полных и кратких прилагательных.

Исследуемые памятники деловой пись-
менности Восточного Забайкалья конца XVII– 
XVIII вв. также являются информативным источ-
ником для исследования вариантных форм прила-
гательных.

Многочисленные варианты встречаются в 
форме единственного числа во всех трёх родах 
качественных и относительных прилагательных. 
По мнению большинства историков языка, прила-
гательные мужского рода в именительном и вини-
тельном падеже в единственном числе в деловых 
текстах XVII в. имеют флексии -ый (-ий) и -ой 
(-ей) [7, с. 129], причём их употребление зависит 
не от фонетических (как в современном русском 
языке), а от стилистических условий: -ый имеет 
книжную окраску, -ой – просторечную или ней-
тральную [14, с. 10; 7, с. 129]. Среди лингвистов 
нет однозначного мнения о происхождении и 
функционировании этих флексий [8, с. 335–336; 
5, с. 62; 3, с. 237]. Связано это с обращением к 
разным по времени создания и локализации па-
мятникам деловой письменности.

Вариативность -ый (-ий) и -ой (-ей) проявля-
ется как в документах Московского приказа, что 
подтверждает исследователь московских дело-
вых памятников XVII в. Т. В. Кортава [10]; так и 
в сибирских памятниках письменности этого же 
периода. Таможенные книги сибирских остро-
гов проанализированы Т. С. Инютиной, которая 
подчёркивает, что в деловом языке этих памят-
ников господствовала местоименная флексия -ой 
(-ей), которая носила разговорный характер [7,  
с. 130]. Памятники Восточного Забайкалья конца 
XVII–XVIII вв. также фиксируют активное упо-
требление писцами этой флексии в графических 
вариантах ои, еи, о’, о¿: «…за тот минUвшеи: 752' 
год…» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 578–578 об., 
1753]; «…да сараfан китаичатои новои да тUлUп 
овчиннои…» [РГАДА. Ф. 1142. Д. 98. Л. 31, 1701]; 
«… wдин шитои золотом…» речь идет о кокошнике 
[РГАДА. Ф. 1142. Д. 98. Л. 31, 1701]; «…безмhнъ 
желhзнои… безмhнъ деревяннои…» [РГАДА.  
Ф. 214. Кн. 473. Л. 275, 1702]; «…два щупа 
желhзные болшои да малои…» [РГАДА. Ф. 214. 
Кн. 473. Л. 275 об., 1702]; «…Город рuбленои’ 
деревяннои’…»[РГАДА. Ф. 214. Кн. 1319. Л. 2, 
1701]. Во всех примерах, взятых из таможенных 

списков и книг, приходно-расходных книг, сказок; 
передается разговорный характер перечисления 
изделий труда, утвари, товаров, строений: писец, 
вероятно, писал под диктовку человека, осматри-
вающего или описывающего эти предметы.

При этом сохраняется в ряде случаев фактор 
независимости выбора окончаний -ой и -ей от фо-
нетических условий. Например, прилагательное 
большой выступает в двух вариантах болшеи –  
болшои, которые находятся в одинаковом контек-
сте: «…имhющеися в городе Нерчинске для пожар-

ного слUчаю одинъ багор болшеи починять …»  
[ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 215–215 об., 1753];  
«…стол болшои на точеных ногах…» [РГАДА  
Ф. 214. Кн. 473. Л. 275 об., 1702]; «…сундукъ де-
ревянои неболшеи…» [РГАДА Ф. 214. Кн. 473. Л. 
276 об., 1702]. Подобные примеры свободной ва-
риантности окончаний в московских памятниках 
деловой письменности фиксирует М. Л. Ремнёва: 
бывшей / бывшой стряпчiй [13, с. 275].

Конкурирующая книжная флексия -ый 
(-ий) в памятниках Восточного Забайкалья кон-
ца XVII−XVIII вв. встречается редко и обычно в 
шаблонной части документа, например, при титу-
ловании царей: «…И чтоб великии Гд©рь пожало-
ват их велhли тою пустынкою совсяким | sаводом 

владhт и по прежнему…» [РГАДА Ф. 214, Стб. 
450. Л. 7, 189–191]; «…Дер’жавне’шиi Цр ©ь Г‚рь 
мил”отивh’шиi, | Биет челом x тебh …» [ГАЗК  
Ф. 10. Оп. 1. Д. 5. Л. 87, 1707].

Строгая стилистическая дифференциация 
между вариантными флексиями -ый (-ий) и -ой 
(-ей) отсутствует. И тот и другой вариант могли 
употребляться в исследуемых памятниках как в 
шаблонных частях – начальном и конечном блоке, 
так и в блоке основного содержания: «…млсрдыi 
Гд©рь | Цр©ъ I великеi кн©зь Fе’одоръ Алеkhе’вичь 
… пожалуи насъ бг©о | молцовъ своих…» [РГАДА 
Ф. 214. Стб. 450. Л. 8, 189–191].

Превалирование флексии -ой (-ей) над -ый 
(-ий) в памятниках Восточного Забайкалья также 
объясняется диалектными особенностями речи 
первопроходцев и первопоселенцев Забайкалья, 
которые пришли из северных районов Московско-
го государства. Севернорусскую основу диалектов 
Забайкалья подтверждают такие исследователи, 
как Г. А. Христосенко [16], Т. Ю. Игнатович [6], 
О. Л. Абросимова [1].

В родительном падеже у прилагательных 
мужского и среднего рода единственного числа 
используются дублетные флексии: -аго (-яго), за-
крепившиеся в русском языке под влиянием цер-
ковнославянского языка, и -ого (-его), исконная, с 
вариантным произношением -ово (-ево) [8, с. 170, 
336; 11. с. 188–196].
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В памятниках Восточного Забайкалья конца 
XVII–XVIII вв. фиксируется неустойчивость пра-
вописания и конкуренция флексий -аго (-яго) и 
-ого (-его): «Из Нерчинскои воевоцкои канцеляриi 
в Нерчинскъ | дUховного правления заказным де-
ламъ…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64 (II). Л. 486, 
1726–1753]; «…неявившихся | на смотре колеж-
скаго ассесора и города | якuтска воеводы Уара 
Ерапина…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 172, 
1752]; «…дрUгихъ командъ людеи то есть нерчин-

ских | посацких и цеховых и Uспенского манастыря 
| вкладчиковъ…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64(I). Л. 
22, 1753].

Иногда конкурирующие окончания при-
сутствуют в одном документе: «…взятъ во оное 
на|чалство и за неимhниемъ в здешне’ канцеляриi 
| искUснаго перплетчика … а искUсного де Пере-
плетчика | вздешне’ канцеляриi не имеетца…» 
[ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64 Л. 630–631, 1753]; «…wт 
рудоплавного серебренаго промыслу …» [ГАЗК 
Ф. 10. Оп. 1. Д. 4. Л. 151, 1706]; «…отдат Селенгин-

ског уhзду Троетцкаго манастыря Архимандриту 
Мисаилу…» [РГАДА Ф. 1142. Д. 450 Л. 31, 1701].

Шаблоны и клише деловых документов не 
всегда сковывают творческий подход писцов к 
норме и вариантам. В рамках одного документа 
в трафаретных блоках можно встретить три ва-
рианта записи слова императорского: «по UказU 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО | ВЕЛИЧЕСТВА … Ея 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА UказU »»… 
ЕЯ JМПЕРАТОРСКАГW | ВЕЛИЧЕСТВА UказU» 
[ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 215–215 об., 1753].

Среди вариантов форм на -аго (-яго) и -ого 
(-его) можно выделить и графическую особен-
ность записи этих слов без последней гласной: «…
wт внезапног приходу …ручног ружья…» [РГАДА 
Ф. 142. Д. 26. Л. 52, 1683]; «По uказу де Великог | 
Гд©ря…» [РГАДА Ф. 214. Стб. 450. Л. 7, 189–191].

Встречается и произносительный вариант 
флексии -ого – это вариант -ово. Часто вариант 
-ово в исследуемых памятниках встречается в 
определениях при нарицательных неодушев-
ленных существительных: «…мhлково ружя…» 
[РГАДА Ф. 1142. Д. 26. Л. 52, 1683]; «…шелку 
цвhтново…» [РГАДА Ф. 1121. Оп. 2. Д. 335. Л. 
1, 1701–1704].

В документах Восточного Забайкалья конца 
XVII-XVIII вв. можно найти случаи столкновения 
в одном контексте книжной флексии, исконной 
русской и произносительного варианта: «…два 
аршины сукна красного анбурскаго да сверхвышепи-
санова одинцu wбявилос…» [15, с.34].

Равноправное употребление вариантов в ис-
следуемых памятниках свидетельствует о том, 
что процесс становления правописной нормы ещё 
не завершился: писцы как в трафаретах, так и в 

блоке основного содержания используют две фор-
мы. Тогда как, например, в вологодских памятни-
ках письменности XVII в. «род. пад. мужского и 
среднего рода употребляется преимущественно в 
формах -ово (-ево): от красново котла, на всяко-
во члвка, с хмелново погреба, с соляново двора. 
Гораздо реже встречаются написания -ого, -его , 
почти полностью отсутствуют формы с конечным 
– A» [9, с. 15].

Преобладанию флексии -ого (-его) помеша-
ла реформа М. В. Ломоносова [7, с. 135], которая 
узаконила в правописании окончание -аго (-яго). 
Этот процесс фиксируют исследуемые докумен-
ты Нерчинской воеводской канцелярии, перела-
гающие указы из центра для дальнейших отпи-
сок в мелкие инстанции – в остроги и поселения 
Восточного Забайкалья. Часть форм и оборотов 
указов из Москвы передаётся копиистами слово 
в слово. Например, в «Копии с приговору о пред-
упреждении пожаров» цитаты из императорского 
указа переносятся без изменения, повторяя книж-
ное окончание, а в словотворчестве писца пред-
почтение отдается варианту -ого: «…при | немъ с 
сообщенного ис правитлствU|ющаго сената UказU 
копия … для послhдUющаго | им от пожарно-
го разъзорения краиняго | Uбожества …» [ГАЗК  
Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 44, 1726–1753].

В текстах духовных лиц прослеживается 
чёткое следование книжной традиции. В «Про-
мемории «закащика» священника Илии Иоанно-
ва» встречаются только флексии -аго (-яго): «…от 
заказныхъ дUховнаго Правления дhлъ … по при-
сланнымъ ЕЯ JМПЕРАТОСКАГW ВЕЛИЧЕСТВА 
… от небывших во исповеди | всякаго чина … от 
ст©вишаго ПравителствUющаго СЎНОДА | … без 
запрещениZ | отца дховнаго … не были у исповеди 
и ст©агw | причастия…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. 
Л. 578–578 об., 1753].

Часто встречаются флексии -аго (-яго) в ро-
списях купцов. Здесь, вероятно, привычка куп-
цов следовать традициям церковнославянского 
языка: «Роспись 1752 г © годU декабря дня роспись 
в нерчинскую | таможню иркуцкаго купца Тихо-
на Буянова…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 91, 
1752]; «… желаю я Резанцовъ отпустить … явле-
ного своего платежнаго тавару [ГАЗК Ф.10. Оп. 1.  
Д. 64, Л. 95, 1752]; «… о поставке противъ преж-

няго расположения…»[ГАЗК Ф. 10, Оп. 1. Д. 64, 
Л. 21 Об. 1753].

Прилагательные с основой на твердый со-
гласный мужского и среднего рода в предложном 
падеже единственном числе встречаются с флек-
сией -ом: «… на подлинномъ пишетъ тако Василеi 
Гuбинъ…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 172–173, 
1752]; «…прислат в нерчинскую | воевоцкую кан-
целярию при немедленномъ | известиi…» [ГАЗК 
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Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 628–628 об., 1753]. Флексия 
-ем встречается у прилагательных с основой на 
мягкий согласный. В исследуемых памятниках эта 
флексия встречается в единичных случаях и только 
в клише: «…сочинhнного в правителствUющемъ 
| сенатh… »[ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64(I). Л. 116, 
1753].

Такая же борьба вариантов встречается в 
прилагательных женского рода в родительном 
падеже единственном числе. Церковнославянская 
флексия -ыя (-ия) конкурирует с исконным рус-
ским окончанием -ые (-ие) и вариантами -ой (-ей), 
развившимися под влиянием форм местоимения 
тое, ее [7, с. 136], по другой версии из древнерус-
ских флексий -оh, -еh в «результате редукции до 
исчезновения гласного [ê]» [5, с. 63].

Флексия -ыя (-ия) имеет обычно книжную 
окраску, поэтому в исследуемых памятниках 
встречается в документных шаблонах, копируе-
мых писцами с прописи-образца или документа 
из центральной канцелярии: «…вс’еа великия 
и малыя и бhлыя росиi…» [РГАДА Ф. 214. Стб. 
1282. Л. 54, 1703]; «Се аз даурския службы нерчин-

ских острогов служилые люди…» [РГАДА Ф. 1142. 
Д. 2. Л. 14, 1670].

Флексии -ые (-ие) и -ой, (-ей) традиционно 
имеют нейтральную и просторечную окраску: 
«Jз нерчинскои воевоцкои канцеляриi в нерчин-

ское | горное началство…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1.  
Д. 64. Л. 628–628 об., 1753]; «…краинеи останов-
ки быть не могло…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64.  
Л. 22 об., 1753]; «…Да|урские албазинского 
острогu Спс ©кои пuстыни…»[РГАДА Ф. 214, 
Стб. 450. Л. 8, 189–191]; «…бьют челомъ и пла-
чютца бг©омолцы Твои Даuр|ские украины Спс©кои 
пuстuнки…» [РГАДА Ф. 214. Стб. 450. Л. 7, 189–
191]. Памятники Восточного Забайкалья подчёр-
кивают параллелизм старых и новых исконных 
форм при преобладании флексии -ой (-ей), что 
особенно характерно для памятников XVIII в. По-
следовательное употребление книжной флексии 
-ыя (-ия) в шаблонной части ограничивается рам-
ками середины XVIII в. Это подтверждает пред-
положение лингвистов о фиксации -ой (-ей) как 
нормы деловой письменности XVIII в.

В исследуемых памятниках Восточного За-
байкалья встречается и древнерусская флексия 
женского рода единственного числа родительного 
падежа -оh в графическом варианте -ое. Необхо-
димо отметить, что большинство писцов Нерчин-
ской воеводской канцелярии не различали фоне-
тическое наполнение графем е и h, что сказалось 
на данном употреблении формы женского рода 
единственного числа родительного падежа [17]: 
«…подле острожное стhны плетен…» [РГАДА 
Ф. 1142. Д. 26. Д. 49, 1683].

Формы прилагательных женского рода твори-
тельного падежа с флексией -ой (-ей), возникшей 
в результате действия процесса аналогии либо 
фонетической редукции заударного гласного [7, 
с. 138], конкурируют со старой флексией -ою 
(-ею): «…и побhжал с тунгускою з Галкинои дво-
ровою дhвкою…» [РГАДА Ф. 1142. Д. 78. Л. 9, 
1699].

Ещё один случай употребления древнерус-
ской флексии женского рода родительного падежа 
-еh в графической модификации писца: «…а в гор-

нице вначалh wбразъ Казанскiе бдцы…» [ГАЗК Ф. 
10. Оп. 1. Д. 5. Л. 268, 1707].

В предложном падеже женского рода в ис-
следуемых памятниках встречается исконная ста-
рая флексия: -ои: «…в ночи на утреннои зорh…» 
[РГАДА. Ф. 1142. Д. 78. Л. 1, 1699].

Во множественном числе у прилагательных, 
также как в единственном числе, развились вари-
анты, утратились некоторые формы, что связано с 
процессом утраты родовых различий. В этом пла-
не привлекают внимание формы именительного и 
винительного падежей прилагательных всех трех 
родов. В деловом языке XVII в. родовые различия 
в этих формах по существу уже стерлись, эти при-
лагательные независимо от рода, получали чаще 
флексию -ые (-ие), реже -ыя (-ия). [14, с. 11]. В 
памятниках делопроизводства Восточного Забай-
калья конца XVII-XVIII вв. флексия -ыя встреча-
ется с существительными женского рода множе-
ственного числа: «… заказныя дела …» [ГАЗК Ф. 
10. Оп. 1. Д. 64. Л. 486, 1726–1753]; «…плахи на 
показанныя сроки…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. 
Л. 23, 1753]; «…поставлены бUдUтъ обявлhнныя 
плахи… поставит» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 27 
об., 1753].

В мужском и среднем -ые: « …два креста 
серебреные…» [РГАДА Ф. 1142. Д. 98. Л. 31, 
1701]; «…пришли на промышленные урочише…» 
[РГАДА Ф. 214. Д. 22. Л. 56, 1681]; пять шапокъ 
wколышелковые [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 101, 
1750].

Как видно из примеров забайкальские под-
ьячие старались еще удержать эти родовые раз-
личия прилагательных до середины XVIII в., 
что проявляется в рамках одного контекста: «…
разные госUдарственныя и челобитчиковы дела и 
протоколные реэстры…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 
64. Л. 628, 1753].

В дательном падеже как и во многих сибир-
ский памятниках встречается флексия -ым (-им) 
[7, с. 140]: «… по преждепосланнымъ Uказам … 
сотскому ЛоншаковU и приказным jзбам | велhть» 
[ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64(I). Л. 26 об. 28., 1753]; 
«…в настоящUю расходную книгU с роспискою в 
приемъ | показанным кананерам ШемелинU с това-
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рищемъ…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д.64. Л. 576 об., 
1753].

В творительном падеже в исследуемых па-
мятниках встречается флексия -ыми (-ими): «…о 
даче посылающимся | заiнтересными и другими 
нужнеiшими делами | куреером…» [ГАЗК Ф. 10, 
Оп. 1. Д. 64. Л. 193, 1752]; «…з данными им из се-
ната jнстрUкцыями…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64, 
Л. 208 об., 1726–1753]; «…тhми вышеписанными 
отца нашего пожитками sавладhт …» [ГАЗК Ф. 10. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 116 об., 1707]. Также и предлож-
ный падеж множественного числа имеет только 
флексию -ых (-их) без каких-либо вариантов: «…
именно апреля в последних а покра’неi | мере маия 
в первых числех …» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 26 
об.-28., 1753]; «…обретающимся в неслужбh JванU 
ГUдкова ЯковU Ше|мелинU в дитях боярских…» 
[ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 41 об., 1753].

Анализ падежных форм качественных и от-
носительных полных прилагательных всех трех 
родов показал большое количество вариантных 
форм, что усугублялось проникновением живой 
речи с диалектными особенностями, а также при-
вычка писцов следовать традиционным образцо-
вым текстам, между тем «московские и южно-
великорусские памятниках XVII века отражают 
процесс постепенного вытеснения старых форм 
новыми [9, с. 16].

Памятники Восточного Забайкалья конца 
XVII-XVIII вв. фиксируют некоторые особенно-
сти употребления кратких прилагательных.

Исследователи языка документов Москов-
ского приказа говорят о наличии кратких форм 
во всех трёх разрядах прилагательных: каче-
ственные, относительные, притяжательные [13, 
с. 275]. Краткие прилагательные всех трех раз-
рядов встречаются в памятниках Восточного За-
байкалья: «…Нерча река шириною сажен десят 

неглубока местами омытиста…» [РГАДА Ф. 214.  
Д. 72. Л. 15, 1681]; «..Рана ножева…» [15, с. 24]; 
« сс©псителев образ…» [РГАДА Ф. 214. Кн. 473. Л. 
273, 1702].

Краткие прилагательные в именительном па-
деже множественного числа различались в древ-
нерусском языке по родам: мужской род чаще все-
го имел флексию -и, женский род – флексию -ы, 
средний – -а. Деловой язык XVII в. эти родовые 
различия полностью устранил, но в исследуемых 
памятниках находим немногочисленные случаи 
различия авторами родовых форм: «…правая и 
лhвая рука с синю багровы…бок впухъ багров … 
а спина вся красна з багрова ледвеи обе вспухли и 
багровы…кости целы» [15, с. 29]. В этом примере 
интересна форма родительного падежа двойствен-
ного числа женского рода с синю, которая возмож-
но употреблена в контексте как наречие, но при 

существительном женского рода с семантикой 
двойственного числа – правая и лhвая рука.

Основной синтаксической функцией кратких 
прилагательных в древнерусском языке являлась 
атрибутивная. В исследуемых памятниках Вос-
точного Забайкалья конца XVII−XVIII вв. встре-
чаются подобные примеры: «…взяла тунгусска 
дhвка…» [РГАДА Ф. 1142. Д. 78. Л. 1, 1699]; «…
новокрещен братцкои породы Егорко Василевъ ро-
спрашиван…» [РГАДА Ф. 1142. Д. 78. Л. 7, 1699]; 
«…шесть мhхов черевихъ бhлы…» [РГАДА Ф. 
214. Оп. 1. Кн. 1142. Л. 5, 1696].

Краткие прилагательные в предикативной 
функции встречаются не так часто: «…а пока-
занные плахи необходимо | потребны на крышU 
оного города и башенъ…» [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1.  
Д. 64(I). Л. 27, 1753].

Исследователи кратких прилагательных па-
мятниках в XVIII в. сталкиваются с проблемой от-
личия их от усечённых прилагательных, «распро-
странённых в поэтическом языке XVIII – начала 
XIX вв.» [5, с. 60]. Некоторые ученые выдвигают 
версию о стяжении форм полных прилагатель-
ных [5, с. 60]. Способ разграничения усечённых 
и кратких прилагательных в памятниках дело-
вой письменности XVII–XVIII вв. с помощью 
ударения невозможен, но опираясь на функцию 
усечённых прилагательных – искусственного соз-
дания «кратких» прилагательных, не восходящих 
к древнерусской эпохе, – можно сказать, что как 
такого стилистического усечения не могло быть. 
Другое дело, что в ряде примеров присутствует 
диалектная особенность забайкальских говоров – 
усечение окончаний за счёт утраты интервокаль-
ного [j]. Диалектологи, исследующие говоры За-
байкалья, отмечают формы: брава дефка, холодна 
изба, руску печку, ручна кабарошка [6, с. 175].

Притяжательные прилагательные требу-
ют отдельного рассмотрения. Они традиционно 
выражают признак предмета путём называния 
принадлежности предмета владельцу (лицу или 
животному).

Притяжательные прилагательные с суффик-
сами -ов (– ев-), -ин, так называемые краткие, 
употреблялись как определения только по от-
ношению к известному лицу или предмету и со-
хранились в роли определений: «…наши порутчи-
ковы головы въ его Дмитреевы головы мhсто…
»[РГАДА Ф. 1142. Д. 2. Л. 10, 1670]; «…Оринка 
била челом…на ево фирсова сн ©а Васку…» [РГА-
ДА Ф. 1142. Д. 98. Л. 33, 1701]; « По указу великого 
Г‚ря И понаслhдию которою | пашенною sемлhю 
и сhнными покосы владhл отц ©ъ ево челобитчиков 
Григоре’ Микитиновъ и тою [ГАЗК Ф. 10. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 117 об., 1707], « … ево Егоркова лошад…» 
[РГАДА Ф. 1142. Д. 78. Л. 7, 1699]; «…ясачныи 
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тунгус Канкаров сын…» [РГАДА Ф. 214. Д. 23.  
Л. 62, 1684].

Вторая группа притяжательных, образован-
ная при помощи суффикса -й, обозначает признак 
предмета путём называния принадлежности к 
лицу или животному и акцентируется на родовой 
принадлежности: «…поручились есми …по каза-
че’ сыне по Лерке…»[РГАДА Ф. 1142. Д. 2. Л. 14. 
1670]; «…восмь мhховъ ушканих…» [РГАДА Ф. 
1121. Оп. 2. Д. 335. Л. 6, 1702–1704].

Полные притяжательные с суффиксами -ск-, 
-овск– (-евск-), -инск– по своей форме близки к 
прилагательным относительным. Только в кон-
тексте проявляется семантика принадлежности: 
«…живемъ с нимъ вотчимомъ своимъ с Ываном 
Богомоловым | и с матерю своею вмhсте в отцов-

скомъ нашемъ дворh…»[ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 5. 
Л. 116., 1707].

Анализ прилагательных разных категорий в 
памятниках письменности Восточного Забайка-
лья конца XVII–XVIII вв. показывает на станов-
ление парадигмы этой части речи путём конку-
ренции равноправных, сосуществующих даже в 
пределах одного текста вариантов и дальнейшего 
утверждения какой-либо одной из них в качестве 
ведущей с закреплением нормами правописания. 
Этот процесс выдвижения ведущей нормы мож-
но отнести ко второй половине XVIII в. Локаль-
ные особенности употребления прилагательных в 
деловой письменности Восточного Забайкалья с 

конца XVII–XVIII вв. сводятся к более позднему 
становлению вариантов, по сравнению с данными 
памятников деловой письменности этого же пери-
ода [7; 9; 11; 12]; к некоторым стилистическим раз-
межеваниям вариантов, что зависело от характера 
документа, жанра, назначения, уровня приказной 
выучки автора и заказчика; диалектным особен-
ностям речи первопоселенцев. «Необходимо заме-
тить следующее: деловая письменность местного 
происхождения в значительной массе случаев 
выдаёт свою диалектную принадлежность» [11, 
с. 192]. Все эти процессы усугублялись удалённо-
стью Забайкалья, вследствие чего влияние языка 
Московского приказа мало отражалась на языке 
делопроизводства Нерчинской воеводской канце-
лярии и канцелярий острогов Восточного Забай-
калья, из-за чего авторам документов приходилось 
ориентироваться на старые образцы-прописи или 
церковные тексты. В целом же памятники Вос-
точного Забайкалья с некоторым опозданием фик-
сируют результат формирования имени прилага-
тельного, который был описан В. В. Колесовым: 
«Третий этап начинается в XVII в., его результат 
представлен современным литературным языком 
с характерной для его системы привативной оп-
позицией атрибутивность/неатрибутивность 
и полными формами имени прилагательного как 
морфологически самостоятельной частью речи» 
[8, с. 345].
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Перевод как семаономасиологический процесс

В статье рассматривается перевод как семаономасиологический процесс, т. е движение 
от текста к смыслу и от смысла к тексту. Осмысление текста исходного языка (ИЯ) рассматри-
вается в связи с такими понятиями, как реконструкция дискурса и концептуальная структура. 
Переход от смысла к тексту трактуется как компромисс двух языков и культур, участвующих 
в переводе.

Ключевые слова: текст ИЯ, текст ПЯ, смысл, контекст ситуации, реконструкция дискур-
са, когерентная концептуальная структура, интерпретация.

Е. Е. Kalish
Irkutsk, Russia

Translation as Sema-Onomasiological Process

 Translation is viewed in the article as a two-step phenomenon. First, a translator must understand 
the sense of the source text. Second, he is to render the sense by the means of the target language. The 
first stage is accompanied by discourse reconstruction and coherent cognitive structure organization 
in the mind of a translator. The second is characterized by inevitable loss, since translation per se in 
an act of approximation and negotiation.

Keywords: source text, target text, sense, context of situation, reconstruction of discourse, 
coherent conceptual structure, interpretation. 

В настоящей статье предпринимается по-
пытка представить перевод как семаономасиоло-
гический процесс, то есть движение от текста к 
смыслу и далее от смысла к тексту. Прежде чем 
перейти к обоснованию данного утверждения, не-
обходимо обозначить исходные теоретические по-
ложения исследования.

Наше внимание привлекли аутентичные ан-
глоязычные тексты, которые представляют слож-
ность при переводе из-за присутствия в них, часто 
имплицитном, уникального контекста ситуации 
(далее КС). Для понимания подобного рода тек-
стов необходима реконструкция дискурса (далее 
РД), проясняющего соответствующий КС, при ко-
тором высказывание приобретает смысл. Для ил-
люстрации обратимся к примеру, взятому из кни-
ги американского журналиста Дж. Нунберга «The 
Years of Talking Dangerously»: «…And by the end 
of the Bush presidency, the administration’s language 
lay in tatters, emblematic of its substantive failures. 
Bush himself conceded as much in an interview just 
after the 2008 election, when he said he regretted 
having said things like “wanted dead or alive” and 
“bring’ em on” and appearing beneath the “Mission 
Accomplished” banner on the USS Abraham 
Lincoln in May 2003» (здесь и далее подчеркива-
ние наше) [17, c. 14].

Данный отрывок требует проведения РД для 
понимания выделенных в тексте фрагментов. Вы-
ясняется, что в целом затрагивается болезненная 

для американцев тема войны в Ираке. В этом кон-
тексте wanted dead or alive относится к призыву 
поймать Усаму Бен Ладена. Расширяя КС, также 
узнаем, что лидеру Аль-Каиды, по заявлению ад-
министрации, Саддам Хусейн намеревался пере-
дать оружие массового поражения, из-за которого 
официально началась война. Однако позже выяс-
нилось, что Саддам Хусейн враждебно относил-
ся к Усаме Бен Ладену, что не могло не сказать-
ся на доверии к утверждениям администрации 
президента. Bring them on – неудачное, по при-
знанию самого Дж. Буша, обращение к иракцам-
партизанам показать, на что они способны, в то 
время как американские солдаты, посланные в 
Ирак, находились там и в без того в сильнейшем 
физическом и моральном напряжении. Наконец, 
в заключительной части отрывка упоминается 
появление президента на фоне плаката «Миссия 
выполнена», вывешенного на авианосце «Авраам 
Линкольн», который возвращался из Персидского 
залива после очередных боевых действий в Ираке 
в 2003 г.

Таким образом, обращение в ходе РД к КС 
позволяет осмыслить исходное сообщение. Под 
осмыслением имеется ввиду создание интерпре-
татором непротиворечивой, связной концептуаль-
ной структуры относительно текста ИЯ, такой же, 
какая порождается в сознании носителей языка-
источника. В целях ясности изложения представ-
ляется необходимым пояснить термин «концепту-
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альная структура», который будет часто использо-
ваться в дальнейшем.

Впервые рассматриваемое понятие было 
введено академиком Д. С. Лихачевым и сейчас 
широко употребляется в различных теориях под 
синонимичными названиями. Д. С. Лихачев, ис-
пользуя термин «концептосфера», понимал под 
ним «потенции, открываемые в словарном запасе 
отдельного человека, как и всего языка в целом»; 
как связь концептов, где «концепт не непосред-
ственно возникает из значения слова, а является 
результатом столкновения словарного значения 
слова с личным и народным опытом человека» [3, 
c. 153, 151].

В настоящее время наряду с «концептос-
ферой» используются такие термины как: «кон-
цептуальная система» (Р. И. Павилëнис, Дж. Ла-
кофф и М. Джонсон), «концептуальный домен»  
(Р. Ленакер), «когнитивное пространство», под-
разделяемое на индивидуальное и коллективное 
(В. В. Красных), «ментальное пространство»  
(Ж. Фоконье), сеть из связанных между собой 
узлов-концептов (Т. Гивон), совокупность слож-
ных репрезентаций (А. В. Кравченко) и т. д.

Концептуальная структура – ещё одно синони-
мичное название концептосферы. В дальнейшем, 
вслед за А. Г. Минченковым [5], будем придер-
живаться именно его. Когнитивно-эвристическая 
модель перевода А. Г. Минченкова близка нашему 
пониманию переводческого процесса и служит 
теоретической базой проводимого исследования. 
Автор считает, что перевод возможен благодаря 
языку мысли. Перевод осуществляется благодаря 
операциям с концептами, которые возникают на 
базе исходного текста. Формирование когерент-
ной концептуальной структуры должно предше-
ствовать следующей стадии перевода – объекти-
вации концептов на языке текста перевода. Таким 
образом, концептам в модели отводится централь-
ное место: они выступают в качестве единиц пере-
вода. Успешность последнего определяется тем, 
насколько полно переводчику удалось объективи-
ровать концепты с учётом реальной возможности 
это сделать в данном контексте [там же].

Итак, вернёмся к разделяемому нами поло-
жению А. Г. Минченкова о том, что осмысление 
текста ИЯ невозможно без сформированной ко-
герентной концептуальной структуры относи-
тельно текста ИЯ. Поясним данное утверждение 
на примере когнитивной системы репрезентации  
Т. Гивона.

Система репрезентации Т. Гивона состоит 
из нескольких восходящих уровней. Во-первых, 
это – понятийный лексикон, структурированный 
в виде сети с концептами (смыслами) в узлах. Да-
лее концепты складываются в суждения (пропози-
ции или клаузы) и затем в многопропозициональ-

ный дискурс, онтологизированный текстом. Для 
нашего исследования интересным представляется 
следующее замечание Т. Гивона: «Можно понять 
значение слов, образующих пропозицию, не пони-
мая смысла пропозиции, но понять смысл пропо-
зиции, не поняв значения составляющих её слов, 
невозможно» [2, с. 123] и далее: «Можно понять 
смысл отдельных клауз, не обращаясь к смыслу 
дискурса, в который они входят, но понять смысл 
дискурса, не поняв смысла образующих его про-
позиций, невозможно» [там же, с. 124].

В тексте Дж. Нунберга значение слов не 
представляло проблемы для понимания. Однако 
пропозиции, составляющие текст, до РД оста-
вались непонятными. Пропозиции осознаются 
лишь после прослеживания связей между отдель-
ными концептами, стоящими над словами текста 
ИЯ. Переводчик проясняет для себя смысл про-
позиций текстов с уникальным КС. В отличие от 
американцев, у реципиентов подобных текстов, 
незнакомых с соответствующим КС, отсутствует 
понимание пропозиций, формирующих много-
пропозициональный дискурс. Это не значит, что 
пропозиции лишены смысла. Смысл остается не-
понятым. Причина в том, что у представителей 
другой культуры отсутствует концептуальная си-
стема, представляющая в сознании определённый 
фрагмент действительности, к которому отсылает 
текст. Поэтому необходима РД, которая восполнит 
отсутствующие концептуальные связи, т.е создаст 
концептуальную структуру у реципиента текста 
ИЯ.

Необходимо также, на что указывает  
А. Г. Минченков, чтобы концептуальная струк-
тура была когерентной, т. е. чтобы её составляю-
щие не противоречили друг другу. Интерпретируя 
текст ИЯ, переводчик должен формировать смысл 
относительно всего текста. В случае, если смысл 
отдельного слова, отдельной пропозиции не соот-
ветствует более глобальному многопропозицио-
нальному дискурсу, идёт новый поиск смысла, 
который бы соответствовал истинности целого 
высказывания. 

Данная процедура в герменевтической тра-
диции имеет название набрасывание смысла. Та-
ким образом, идея включения концептов (слов) 
в пропозиции (клаузы) и далее в многопропози-
циональный дискурс (последовательность клауз) 
и невозможность понимания образования более 
высокого порядка без понимания составляющих 
его частей соотносима с идеей понимания целого 
из частей в герменевтике. В то же время, Т. Гивон 
считает, что данное отношение включения более 
мелких когнитивных единиц в более крупные ха-
рактеризуется «односторонней импликацией» [2, 
с. 123], т. е понимание частей может проходить без-
относительно целого. Применительно к переводу, 
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с этим не всегда можно согласиться. Переводчик 
переводит тексты, а не отдельные слова или пред-
ложения. Именно поэтому говорить о том, что 
смысл отдельных слов и даже клауз может быть 
понятен без учета многопропозиционального дис-
курса, выраженного текстом, ошибочно. Так, от-
дельное слово может получить несколько, как в 
следующем примере, толкований: «Kent state was 
in the past. SDS had disappeared. Nixon was on the 
run then, but we were out of Vietnam and the feeling 
across the country on the day I stepped off the train 
and made my way across the street to find a taxi to 
take me to college was that the years of unrest were 
over» [12, c. 161].

В случае с аббревиатурами часто существу-
ет много вариантов их возможных значений. Вся 
пропозиция, выраженная выделенным предло-
жением, в которой аббревиатура несёт основное 
(многозначное) значение, остаётся также неясной. 
Только после её соотнесения с многопропозицио-
нальным дискурсом, где речь идёт о прошедших 
студенческих волнениях, сопровождавших Войну 
во Вьетнаме, становится понятным, что SDS озна-
чает студенческую организацию, выступавшую за 
демократическое общество (электронный англо-
русский словарь Multitran предлагает более 30 
расшифровок аббревиатуры SDS, в том числе на 
военную тему).

Как можно видеть, понимание смысла пропо-
зиций действительно невозможно без понимания 
составляющих её слов. Верно и обратное – пони-
мание слов невозможно без понимания пропози-
ций, а понимание пропозиций связано с понима-
нием многопропозиционального дискурса.

В то же время, считаем абсолютно необходи-
мым при понимании текста прежде всего исходить 
из значения составляющих его слов. Как писал  
У. Эко, «The interpreter must first of all take for 
granted zero-degree meaning» [14, c. 36]. Первым 
делом берутся прототипические значения слов, 
и на них базируется вся интерпретация. Кон-
текст далее подсказывает, в каком именно значе-
нии употреблены слова и какой КС, имплицитно 
присутствующий в тексте, может прояснить эти 
значения. Для понимания текстов с уникальным 
КС необходима РД с соблюдением смысловой 
связности текста и всей затекстовой ситуации, но 
отправным шагом является понимание базового, 
словарного значения слов, составляющих текст. 

Таким образом, перевод текстов с уникаль-
ным КС невозможен без осмысления культурной 
коммуникативной ситуации, выраженной текстом 
ИЯ. Весь переводческий процесс, как уже упоми-
налось в начале статьи – это движение от текста к 
смыслу и от смысла к новому тексту. Перевод осу-
ществляется в целях общения между адресатом и 
адресантом. Текст ИЯ отправляется адресантом и 
переводится для того, чтобы быть воспринятым 

адресатом, получателем текста ПЯ. Данный ком-
муникативный процесс проходит семаономасио-
логический путь. Посмотрим, как формируется 
смысл на базе исходного текста.

Во-первых, необходимо отметить, что текст 
ИЯ, который является непосредственным объек-
том перевода, изначально содержит в себе всю ин-
формацию, пусть и в рудиментарном состоянии, 
необходимую для его осмысления. Задача пере-
водчика в том, чтобы эту информацию извлечь, 
исходя из подсказок текста. Сравните: «We have to 
develop a technique of questioning, asking questions 
which arise out of the work itself.» [15, c. 35], «Every 
text is a complex inferential mechanism …which has 
to be actualized in its implicit content by the reader» 
[14, c. 260]. 

Во-вторых, хотя нами вводится понятие РД, 
а не реконструкция текста, считаем необходимым 
подчеркнуть взаимосвязь этих понятий. Текст –  
тот же дискурс, но при отсутствии непосредствен-
но наблюдаемых сопутствующих событий. Совре-
менные определения текста и дискурса стирают 
грани между ними. Так, С. Н. Плотникова отме-
чает, что её «широкое определение дискурса – как 
сообщения любого типа – позволяет,…устра-
нить многие существующие в настоящий момент 
противоречия в понимании этого понятия. Сни-
мается разграничение текста и дискурса…» [7,  
с. 132]. Чернявская В. Е., занимающаяся в основ-
ном исследованием научных текстов, понимает 
текст как многомерное образование и пишет следу-
ющее: «текстовая ткань рассматривается в нераз-
рывной связи с ментальными и коммуникативно-
типологическими особенностями создания тек-
ста, с системой когнитивных и прагматических 
стратегий, операциональных установок автора 
научного сообщения, с комплексом экстралинг-
вистических факторов, надстраивающихся над 
языковыми особенностями конкретного текста» 
[8, с. 25]. Поскольку в данном исследовании текст 
ИЯ понимается через РД, и все данные, служащие 
стимулом для реконструкции, исходят от самого 
текста, взаимосвязь текста и дискурса берётся в 
качестве исходной предпосылки.

Итак, интерпретация текста ИЯ, его осмыс-
ление, т. е. формирование под его воздействием 
когерентной концептуальной структуры в созна-
нии переводчика, происходит на основе анализа 
текста-источника. Широко распространенная 
когнитивная метафора напоминает, что мир – это 
текст и текст – это мир. По не менее известному 
замечанию Ж. Дерриды, не существует ничего вне 
текста. Данная мысль, пусть не в таком масштаб-
ном и философском значении, может быть приме-
нима к интерпретации текстов в целях перевода. 
Через подлежащий переводу текст ИЯ в процессе 
РД осуществляется выход на другие тексты, дру-
гие знаки. Понимание текстов с уникальным КС 
интертекстуально. 
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Более того, не будет преувеличением сказать, 
что текст ИЯ обладает для переводчика, в терми-
нах У. Эко, некоторой степенью открытости. В 
книге «Открытое произведение» [9] автор приво-
дит примеры современных творений различных 
сфер человеческой деятельности, которые, в отли-
чие от классических произведений с преобладани-
ем однозначности и завершенности форм, имеют 
более подвижную организацию и предполагают 
большую свободу их возможного существования. 
Так, современные литературные произведения не 
предполагают, как это было ранее, определённые 
пути их прочтения, но призывают своих читате-
лей к домысливанию и творческому подходу к их 
интерпретации. Открытость произведения, в тоже 
время, не означает его ничем не ограниченной 
интерпретации. Текст ИЯ с уникальным КС от-
крыт в том смысле, что для его понимания пере-
водчик самостоятельно продолжает поиск смыс-
ла, подсказанный вначале текстом-источником. 
Помимо деятельного осмысления оригинала, т. е. 
обращения к дополнительным источникам в виде 
текстов, опроса респондентов, знакомых с соот-
ветствующим КС, на следующем этапе перехода 
от смысла к тексту ПЯ творческий подход пере-
водчика проявляется в выбранном способе ак-
туализации смысла из всего множества языковых 
средств, которые также могут влиять на семанти-
ку исходного высказывания, однако об этом речь 
будет идти позже. 

Интерпретацию текста ИЯ, описывающе-
го уникальный КС, можно также рассмотреть в 
свете теории знака Ч. С. Пирса. Основоположник 
семиотики определяет семиозис как «…an action, 
or influence, which is, or involves, a cooperation 
of three subjects, such as a sign, its object, and its 
interpretant, this tri-relative influence not being in 
any way resolvable into actions between pairs» [18, 
c. 282]. Интерпретанта, в свою очередь, – это 
«equivalent sign, or perhaps a more developed sign», 
возникающий в сознании человека под воздей-
ствием знака [там же, c. 99]. Применительно к на-
шему исследованию, текст ИЯ будет знаком или 
репрезентаменом. Знак будет неизбежно иметь 
несколько интерпретант, стремясь при этом к ко-
нечной интерпретанте при достаточно размытом 
объекте – уникальной, незнакомой для реципи-
ента ПЯ культурной ситуации, описываемой в 
тексте-знаке ИЯ. Попробуем проследить процесс 
семиозиса на конкретном иллюстративном мате-
риале: «That psychological sense of ownership is 
always in the background when Bush and others talk 
about ownership as an abstract social good. “In a new 
term”, he says “we’ll continue to spread ownership to 
every corner of America”. On its face, that sounds a 
lot like Oprah’s “Everybody gets a car!” But Bush’s 
ownership is a lot broader and vaguer than that – 
it simultaneously promises an increase in wealth, 

individual responsibility, and personal control» [17, 
c. 65].

Перед нами текст-знак (или совокупность 
знаков), репрезентирующий определённый объ-
ект, фрагмент действительности. О чём идет речь 
в данном фрагменте, какие другие знаки, интер-
претанты возникают в сознании интерпретатора 
под воздействием исходного знака? Выстраива-
ем цепочку интерпретант. Речь идёт о понятии 
собственности в Америке, величине достаточно 
абстрактной, особенно в том виде, в котором о 
собственности заявляет президент Дж. Буш. Его 
обещание распространить это благо на каждый 
уголок страны похоже на некий слоган. Возмож-
но, это девиз рекламного знака. Если в лозунге 
упоминается машина, то это автомобильная ком-
пания, стремящаяся к тому, чтобы у каждого была 
машина их марки. Компания называется Oprah, 
заглавная буква говорит о том, что это имя соб-
ственное. Владение машиной является частью 
Американской мечты, но действительно ли су-
ществует компания под именем Oprah? Что, если 
Oprah – это имя человека? Действительно, это имя 
телеведущей шоу, в котором участникам и гостям 
студии раздают автомобили, и ведущая повторяет 
фразу: «Всем по машине!» Обещание Дж. Буша 
идёт ещё дальше – увеличение благосостояния 
каждого человека, реализация возможности нести 
ответственность за свои поступки. 

Это далеко не полный список интерпретант, 
который может возникнуть в сознании интерпре-
татора. Данный поток мыслей очень похож на за-
пись размышлений по принципу перевода «думай 
вслух». Оговоримся, что интерпретанты возника-
ют в ментальном пространстве как реакция на сти-
мул знака, их последовательность и связь может 
быть упорядочена не так, как это было представ-
лено выше. Любая запись огрубляет и искажает 
действительную работу мысли по поиску смысла, 
пониманию объекта, который репрезентируется 
знаком, но это единственный способ примерно 
показать, как работает переводческая мысль. 

Перебор интерпретант также сопоставим с 
когнитивным поиском А. Г. Минченкова в его ав-
торской когнитивно-эвристической модели пере-
вода. Согласно этой модели, переводчик форми-
рует смысл текста в результате актуализации в его 
сознании концептуальной структуры, основыва-
ясь на знании значений отдельных слов текста, 
контекста и фоновых знаниях. Как показал экс-
перимент, при переводе большинства текстов ког-
нитивный поиск необходим, так как редко слова 
используются в своем прототипическом значении 
и актуализируют прототипические концепты. В 
проведенном эксперименте испытуемые, перево-
дя текст, озвучивали возникающие у них мысли. 
Можно сказать, что часть этих протоколов «мыш-
ления вслух» содержала размышления о поиске 
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конечной интерпетанты. Поскольку переводчи-
ки также комментировали стадию перехода от 
смысла к тексту ПЯ, они искали лучшие способы 
овнешнения смысла, проводили автокоррекцию  
и т. д. 

Ч. У. Моррис позже отметил, что «Ч. С. Пирс 
… пришёл к выводу, что в конечном итоге интер-
претанта знака корениться в навыке, а не в непо-
средственной физиологической реакции, которую 
вызывало знаковое средство, или в сопутствую-
щих образах и чувствах…» [6, с. 72]. 

Действительно, не имея опыта, фоновых зна-
ний относительно связи данного знака с другими, 
без учета КС, при отсутствии соответствующей 
концептосферы, знак не будет вызывать необхо-
димую интерпретанту для понимания объекта. 
Важен навык связывать данный знак с определён-
ным контекстом употребления, а не с абстракт-
ными образами. Как отмечает У. Эко, «Только в 
контекстуальных взаимоотношениях обретают 
означающие свои значения; именно и только в 
контексте оживают они, то проясняясь, то зату-
маниваясь; отсылая к какому-то значению, кото-
рое – и так бывает сплошь и рядом – оказывает-
ся не последним, предполагая иной выбор» [11,  
с. 100–101].

Из вышеизложенного очевидно, что поиск 
смысла текста ИЯ – весьма сложная процедура. 
Знать словарные значения слов, составляющих 
текст, недостаточно. Семантика тесно связана 
с прагматикой. Знания о мире, энциклопедиче-
ские данные интерпретатора не менее важны для 
осмысления текста-источника, тем более если в 
нём описывается уникальная для принимающей 
культуры ситуация. При переводе наблюдается 
переход с одного языка на другой, а также переход 
из одной энциклопедии в другую. [11, с. 193]

Согласимся с утверждением У. Эко, что если 
сравнивать две семантические модели, словар-
ную и энциклопедическую (dictionary model vs. 
encyclopedia model), то общение на естествен-
ном языке и успешный перевод возможен только 
при наличии энциклопедической компетенции 
(encyclopedic competence). Словарная модель, где 
единицам языка приписываются конечные дефи-
ниции, весьма искусственна. Поэтому машинный 
перевод, основывающийся на этой модели, даёт 
скромные результаты. С другой стороны, в основе 
энциклопедической модели лежит неограничен-
ный семиозис (unlimited semiosis) c сетью интер-
претант (web of interpretants), что гораздо лучше 
отражает ситуацию использования и понимания 
языка. [14, c. 143–145] 

В своих работах У. Эко часто обращается к 
идее неограниченного семиозиса Ч. С. Пирса: 
«…я полагаю, …что теория интерпретантов и 
неограниченного семиозиса – это вершина Пир-
сова реализма, отнюдь не наивного» [10, с. 324]. 
Представление семиозиса по Ч. С. Пирсу в ра-

ботах У. Эко натолкнуло нас на мысль о том, что 
данная модель означивания может прояснить ха-
рактер интерпретации текста ИЯ с уникальным 
КС в целях перевода. Сложный процесс осмысле-
ния текста-источника, РД, набрасывание смысла, 
толкование одних знаков через другие, всё это как 
нельзя лучше может быть описано через длитель-
ный поиск интерпретанты. В то же время возни-
кающие в сознании интерпретанты соотносятся с 
концептуальной структурой, которую должен ак-
туализировать интерпретатор. Отсюда вывод, что 
неограниченный процесс семиозиса Ч. С. Пирса 
применим к переводу текстов с уникальным КС 
на этапе движения от текста к смыслу.

Обозначив перевод как семаономасиологи-
ческий процесс, наблюдая, как осуществляется 
переход от текста ИЯ к смыслу, проанализируем 
стадию, ассоциируемую с переводом per se – от 
смысла к тексту ПЯ.

На предыдущем этапе осмысления текста ИЯ 
в сознании переводчика сложилась когерентная 
концептуальная система, репрезентирующая опи-
сываемую в исходном тексте ситуацию. Далее пе-
ред переводчиком стоит задача передать данный 
смысл языковыми средствами текста ПЯ. 

Как правило, полностью передать смысл тек-
ста ИЯ в тексте ПЯ не так просто. Любой перевод –  
это потеря смысла, частичная потеря содержания. 
Если вести речь о текстах с уникальным КС, то, 
как уже было показано выше, первоначально не-
обходимо понять смысл оригинала. Переводчик 
должен понять текст так же, как его понимают 
носители языка источника. В его сознании долж-
на сформироваться когерентная концептуальная 
структура, идентичная той, что возникает в созна-
нии носителей языка ИЯ. Кроме того, переводчик 
должен понять текст так, как задумывал его автор. 
Уже на этом этапе существует опасность искаже-
ния смысла оригинала. 

После этого смысл должен быть передан 
средствами другого языка, что также создает из-
вестные сложности в стремлении сохранить и 
передать смысл текста ИЯ. Смысл должен быть 
передан так, чтобы его поняли носители другого 
языка и культуры. Существующая разница язы-
ков: использование различных грамматических, 
лексических средств для выражения действитель-
ности, другими словами, сложившиеся нормы ис-
пользования языковых средств, также могут слу-
жить сдерживающим фактором в свободном изло-
жении смысла оригинала. Разница культур приво-
дит к тому, что переводчик разъяснеет в тексте ПЯ 
смысл оригинального сообщения, вносит коммен-
тарии, поправки, добавления. Описательный пере-
вод часто оказывается единственным средством, 
доступным переводчику, позволяющим создать 
такой текст, который сформирует в сознании ре-
ципиента необходимую концептуальную структу-
ру и, соответственно, вызовет необходимый ком-
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муникативный эффект. Парадоксальным образом, 
стремясь передать смысл текста ИЯ, переводчик 
изменяет оригинал, для того, чтобы первоначаль-
ное сообщение дошло до любого адресата, даже 
того, на которого этот текст не был рассчитан. 
Как говорит У. Эко, «Многие тексты определяют 
своего М-Читателя тем, что требуют для своего 
понимания определённой энциклопедической ком-
петенции» (М-Читатель – модель возможного чи-
тателя) [10, с. 17–18].

Большинство текстов, рассматриваемых в 
данном исследовании, не предназначались для 
русскоязычной аудитории, носителей русской 
культуры. Идеальными читателями (термин У. 
Эко) этих текстов изначально были американцы. 
В такой ситуации переводчику необходимо экс-
плицировать смысл определённого текста для 
получателей текста ПЯ, не знакомых с лингво-
культурными особенностями оригинала. Пере-
водчик, являясь фигурой, приближенной к экс-
пертному сообществу (в идеальной ситуации он 
должен быть её членом) и обладая определенны-
ми знаниями концептов и связей между ними в 
исходной культуре, сопровождает текст перево-
да необходимыми комментариями для читателей 
принимающей культуры, не являющихся члена-
ми ЭС. Приведем пример: «…There are only the 
people who shop at Wall-Mart and people who don’t, 
with the people who own the operation presumably 
away for the weekend. Elite rephrases class conflicts 
as high-school rivalries, where the stuck-up townies 
look down their noses at the 4H Club hayseeds at the 
next cafeteria table» [16, c. 88].

Данное высказывание взято из рассуждений 
уже цитированного ранее американского писате-
ля Дж. Нунберга о современном использовании 
слова «элита» республиканцами по отношению 
к демократам. Возможный перевод отрывка бу-
дет выглядеть следующим образом: «Просто есть 
люди, предпочитающие делать покупки в сети не-
дорогих супермаркетов Wall-Mart и те, кто на вы-
ходных выезжает за покупками подальше. Слово 
элита подразумевает классовую неприязнь, суще-
ствующую, например, среди соперничающих уча-
щихся средней школы, где подростки, выросшие в 
городе, свысока смотрят на сидящих за соседним 
столиком деревенщин, работающих добровольца-
ми в сельскохозяйственных программах».

Выделенные отрывки текста были добавлены 
переводчиком в целях разъяснения неизвестных 
русскому реципиенту фрагментов действительно-
сти, к которым отсылает текст ИЯ.

Следует, однако, отметить, что не всегда пере-
водчик должен снабжать перевод разъясняющими 
комментариями. Во внимание должен принимать-
ся замысел автора текста оригинала. Некоторые 
тексты, особенно художественные и детективных 
жанров, требуют постепенного развертывания 

и кооперативной реконструкции со стороны чи-
тателя, его активного соучастия в выстраивании 
сюжетной линии. В целом художественного тек-
ста переводческие комментарии могут оказаться 
преждевременными, текст сам может далее опро-
вергать, подтверждать читательские догадки или 
пояснять определённые высказывания.

Так, в романе американского писателя Этана 
Канина вводятся многочисленные имена поли-
тиков, пояснять которые нет необходимости, ибо 
далее в тексте читатель сам узнает, что это основ-
ные претенденты на пост президента после окон-
чания первого срока Ричарда Никсона. Сам роман 
начинается с описания похорон сенатора Генри 
Бонвиллера, фигуры достаточно влиятельной, так 
как в свое время он был одним из главных претен-
дентов на президентский пост. После его смерти 
газеты публикуют некрологи, где, судя по тексту, 
умалчивается определенная информация, свя-
занная с покойным: «…There seemed to have been 
agreements about other things, as well. The New York 
Times gave the news an above-the-fold headline on 
page one and a three-column jump in the obituaries, 
but the story only included a single paragraph on 
Anodyne Energy and not much more on Silverton 
Orchards. The Boston Globe ran an editorial from 
the right-hand front column, under “The Country 
Mourns”, and ended with “this is the close of a more 
beneficent era.” But it didn’t do much more with 
either bit of history» [12, c. 6–7]. 

Далее по тексту также делаются намеки на 
события, связанные с этими названиями: «Now, of 
course, the Senator is known for what happened later; 
but this was early on, well before Anodyne Energy or 
anything else,..» [там же, c. 77] и т. д. 

На рассмотренном, пусть достаточно про-
зрачном, примере видно, что переводчик, исходя 
из целого всего произведения, делает вывод, что 
в конкретном случае экспликация концептов, по-
рождаемых определёнными именами собствен-
ными, не нужна. Текст ИЯ указывает на необ-
ходимость сохранения интриги. Средств текста 
оригинала оказывается достаточно для того, 
чтобы у русского читателя сложилась приблизи-
тельная концептуальная структура, описывающая 
события, произошедшие с главным героем про-
изведения. Как отмечает У. Эко, «перевод не дол-
жен говорить больше, чем оригинал, то есть он 
обязан соблюдать умолчания текста-источника» 
[11, c. 394]. Уточним это высказывание: перевод 
обязан соблюдать намеренные умолчания текста-
источника, но должен содержать комментарии в 
случае, если их отсутствие не формирует у реци-
пиента текста ПЯ необходимой концептуальной 
структуры и соответствующего коммуникативно-
го эффекта, производимого оригиналом.

Нельзя не согласиться с мнением того же ис-
следователя, который сам неоднократно занимал-
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ся переводами, что переводческий процесс сродни 
переговорам [13]. Перевод должен, с одной сторо-
ны, быть верен оригиналу: сохранять замысел ав-
тора, умолчания исходного текста, сохранять его 
культурные особенности, а с другой – принимать 
во внимание культуру реципиента, для которого 
делается перевод. Поскольку учесть интересы 
каждой из сторон не представляется возможным, 
перевод – это компромиссное решение при неиз-
бежных потерях, но при частичном соблюдении 
прав текста оригинала и перевода. Об этом же 
писал Х. – Г. Гадамер: «…переводчик, взвешивая 
и выбирая, ищет наилучшее решение, которое во 
всех случаях может быть лишь компромиссным» 
[1, с. 450].

В этом заключается диалектика интерпре-
тации, и, следовательно, перевода: «any act of 
interpretation is a dialectic between openness and 
form, initiative on the part of the interpreter and 
contextual pressure» [14, c. 21]. 

О том, что перевод – это истолкование, неод-
нократно говорил Х.-Г. Гадамер в работе «Истина 
и метод». Действительно, перевод – это резуль-
тат понимания текста первым интерпретатором, 
самим переводчиком. Несмотря на стремление 
переводчика хранить верность оригиналу, пони-
мание при наличии инвариантной части содержа-
ния индивидуально. Оригинальный текст может 
вызывать в сознании богатую концептуальную 
структуру, множество концептов и связей между 
ними, но при овнешнении неизбежно происходит 
сужение, конкретизация смысла. Переводчик он-
тологизирует наиболее релевантные с его точки 
зрения единицы смысла. Это как раз тот, резуль-
тат, к которому в ходе переговоров приходит пере-
водчик. При компромиссном характере перевод-
ческого процесса и индивидуальности понимания 
и онтологизации смысла оригинала неизбежна 
вариативность переводов одного и того же текста 
ИЯ. Часто переводы дополняют друг друга, отли-
чаются как в плане языковой, так и смысловой ва-
риативности (ср. множество различных переводов 
У. Шекспира, Л. Кэррола, А. Мëрдок).

Одновременно с вариативностью переводов 
одного и того же оригинала нельзя забывать о пре-
делах интерпретации текста ИЯ. В одноименной 
книге У. Эко говорится о том, что при кажущейся 
широте возможностей интерпретации в переводе, 
необходимо помнить о ядерном значении текста 
ИЯ и о том, что сам текст регламентирует степень 
свободы его интерпретации: «A text is an organism, 
a system of international relationships that actualizes 
certain possible connections and narcotizes others» 
[14, c. 148]. По переводу должен легко угадывать-
ся оригинал, потому что в задачу переводчика 
входит передача исходного сообщения (случаи 
вольных переводов, создание новых произведе-
ний по мотивам оригинальных текстов здесь не 
рассматриваются). 

Действительно, в основе перевода лежит ди-
алектика текстов, которые принадлежат разным 
культурам и имеют свои права. Продукт перевод-
ческой деятельности, текст ПЯ – результат най-
денного компромиссного решения ad hoc, не яв-
ляющийся единственно верным, но передающий, 
с точки зрения переводчика, смысл текста ИЯ с 
наименьшими потерями. «It is impossible to say 
what is the best interpretation of a text, », – пишет У. 
Эко, – « but it is possible to say which ones are wrong 
» [там же, c. 148]. Хороший перевод должен вызы-
вать в сознании реципиента текста ПЯ когерент-
ную концептуальную структуру, схожую с той, 
что вызывается в сознании реципиентов текста 
ИЯ, что проверяется наличием соответствующего 
коммуникативного эффекта.

В заключение обратимся к лингвистиче-
ской модели Смысл<=>Текст, разработанной  
И. А. Мельчуком совместно с А. К. Жолковским 
и Ю. Д. Апресяном. Несмотря на то, что данная 
теория была предложена еще в 60-е гг., она до сих 
пор представляет интерес. Как видно из названия 
модели, естественный язык в ней рассматривает-
ся в качестве преобразователя смысла в текст и 
обратно. Особое внимание уделяется направле-
нию от смысла к тексту, т. е. ономасеологической 
составляющей. По утверждению И. А. Мельчу-
ка, данная модель призвана иметь прежде всего 
практическое применение в машинном переводе. 
Модель условно разделяется на лингвистическую 
(наиболее разработанную) и алгоритмическую 
часть. В лингвистической части дается «описание 
соответствий между смыслами и текстами» [4,  
с. 18]. Пять уровней представления языковых вы-
сказываний осуществляют пошаговый переход от 
смысла к тексту: семантический, синтаксический, 
морфологический, а также фонологический и фо-
нетический. На начальном этапе запись смысла 
начинается с семантических графов, в вершинах 
которых находятся семы, минимальные смысло-
вые единицы. На этом же уровне закладываются 
данные о коммуникативной организации смыс-
ла: положение темы, ремы, наличие эмфазы и 
т. д. Далее осуществляется переход к глубинно-
синтаксическому представлению высказываний, 
или дереву зависимостей. На этом уровне даётся 
общая информация о синтаксических отношени-
ях: коммуникативная организация высказывания, 
просодические характеристики, информация о 
тождестве денотатов и данные об объединении 
слов. Глубинно-синтаксическое представление 
переводится в поверхностно-синтаксическое, 
приближенное к готовому тексту. Обобщенные 
лексемы благодаря лексическим правилам и 
толково-комбинаторному словарю переводятся 
в действительно существующие языковые лек-
семы. После этого лексемы морфологизуются, 
получают определённый прядок следования, 
простые предложения объединяются в сложные, 
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при необходимости используются сокращения, 
местоимения – так уже выглядит выражение 
смысла на глубинно-морфологическом уровне. 
Наконец, из линейной записи поверхностно-
морфологического представления, сделанной на 
основе глубинно-морфологической, можно полу-
чить выражение смысла в привычной языковой 
форме, что завершается фонологическим и фо-
нетическим уровнем. Так в сжатом виде автору 
представляется переход от смысла к тексту.

В практических целях использования языка 
модель Смысл<=>Текст И. А. Мельчука имеет 
право на существование, поскольку алгоритмизи-
рованная схема может быть удобна для програм-
мирования работы машины в целях перевода. С 
другой стороны, если не учитывать прикладного 
характера теории и рассматривать её как описа-
ние действительного коммуникативного процес-
са, куда входит перевод, представляется сомни-
тельным, что понимание смысла текста и его вер-
бализация осуществляется подобным сложным 
алгоритмическим путём – от лексических графов 
к глубинному синтаксису и т. д. На семасиологи-
ческом этапе скорее имеет место некоторое «схва-
тывание» смысла, близкое к тому, о чем говорят 
М. Ледерер и Д. Селескович в интерпретативной 
теории перевода. Конечно, в случае перевода тек-
стов, осложнённых уникальным КС, моменталь-

ного схватывания не происходит, но понимание 
смысла протекает путём нахождения нужных кон-
цептов, и связей между ними в сознании интер-
претатора. На уровне ономасиологическом при 
овнешнении смысла переводчик пользуется уже 
готовыми словами и словосочетаниями с необхо-
димыми формантами, а не начинает построение 
предложений с уровня сем.

Подведем итог. Перевод может быть пред-
ставлен как семаономасиологический процесс, 
т. е движение от текста к смыслу и от смысла к 
тексту. На этапе понимания смысла текста ИЯ, 
описывающего уникальный для принимающей 
культуры КС, необходима РД. При помощи РД пе-
реводчик создаёт в сознании когерентную концеп-
туальную структуру, схожую с той, что возникает 
в сознании носителей исходной культуры и языка 
под воздействием оригинала. Текст ИЯ являет-
ся отправной точкой РД, которую также можно 
описать в терминах неограниченного семиозиса  
Ч. С. Пирса. На ономасиологическом этапе при 
овнешнении смысла неизбежны его частичные 
потери и изменения. Это связано с разницей язы-
ков и культур, участвующих в переводе, а также с 
фигурой самого переводчика, который вносит ин-
дивидуализирующий элемент в понимание ориги-
нала и его способ представления в тексте ПЯ.
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Мотив воскрешения в прозе М. Шишкина

 Статья посвящена анализу ключевого повествовательного мотива в прозе М. Шишки-
на – мотива воскрешения, который, взаимодействуя с другими мотивами произведений ав-
тора, превращает все произведения писателя в единый гипертекст. Рассматривается вопло-
щение мотива воскрешения на различных уровнях поэтики автора: система персонажей, 
пространственно-временная организация повествования, заглавия произведений. Особое 
внимание уделено анализу используемых автором мифологем.

Ключевые слова: мотив, интертекстуальный подход, гипертекст, мифологема.

S. N. Lashova
Perm, Russia

The Motif of Resurrection in the Prose of Mikhail Shishkin

The article deals with the analysis of the motif of resurrection in the narrative prose of Mikhail 
Shishkin. This motif interacts with other motives of the author and turns all the writer’s works into 
a single hypertext. The embodiment of the resurrection motif is considered at various levels of the 
author’s poetics: the system of characters, spatio-temporal organization of the narration, and the 
titles of works. Particular attention is paid to the analysis of the mythologems used by the author.

Keywords: motif, intertextual approach, hypertext, mythologems.

Творчество М. Шишкина – яркое и значи-
тельное явление современной российской лите-
ратуры. Несмотря на то, что этот автор воплотил 
в своей прозе самые характерные постмодернист-
ские черты (интертекстуальность, цитатность, 
коллажность, нелинейность повествования), в 
его произведениях отсутствует основной пафос 
постмодернизма – пафос хаоса, деконструкции, 
деиерархизации традиционных ценностей. В сво-
их произведениях писатель тяготеет, скорее, к мо-
дернистским проблемам. Одной из главных идей 
Шишкина является идея воскрешения. Верой в 
возможность воскрешения пронизаны все произ-
ведения М. Шишкина. Но это не то «воскрешение 
отцов», о котором размышлял в своей филосо-
фии «общего дела» великий русский мыслитель  
Н. Федоров. По убеждению философа, «смерть 
есть свойство, состояние, обусловленное причи-
нами, но не качество, без коего человек переста-
ёт быть тем, что он есть и чем должен быть» [7,  
с. 289]. Великий мыслитель отрицал неизбежность 
смерти и верил в то, что в будущем человечество 
сможет воскресить все ушедшие поколения.

По мысли М. Шишкина, воскрешение воз-
можно только через слово, текст. Так герой по-
следнего романа писателя «Письмовник» (2010) 
строит свой ковчег: «И вот я тоже строил мой 
ковчег. Только мой ковчег был не из бревен, а из 
слов» [10, с. 284]. В своих романах писатель пыта-
ется создать свой «Ноев ковчег», который дарует 
спасение и жизнь («воскрешение плоти») всему, 
обретшему жизнь в тексте.

Мотив воскрешения, несомненно, является 
ключевым мотивом прозы М. Шишкина. На ве-
дущую роль этого мотива в романах автора не-
однократно указывали литературные критики:  
М. Кучерская, Н. Иванова, И. Каспэ, Л. Пирогов, 
В. Пригодич, В. Березин и др. Однако на настоя-
щий момент отсутствуют работы, анализирующие 
воплощение данного мотива на различных уров-
нях поэтики писателя, а также взаимодействие 
этого мотива с другими сквозными мотивами его 
прозы.

В своём анализе мы опираемся на интертек-
стуальный подход к концепции мотива, разрабо-
танный такими исследователями, как Б. Гаспа-
ров, А. Жолковский, Ю. Щеглов. Согласно этой 
концепции, в качестве мотива может выступать 
любое «смысловое пятно» [2, с. 30], любой фено-
мен текста: на уровне героя, сюжета, предметно-
вещественного мира и т. д. Кроме того, представ-
ляется существенным положение о способности 
такого мотива к варьированию, модификации как 
в рамках одного текста, так и в рамках всех тек-
стов автора1.

На наш взгляд, в прозе М. Шишкина можно 
выделить некие инвариантные, «устойчивые мо-
тивы автора» [1, с. 19], которые превращают все 
произведения писателя в единый гипертекст, свя-

1  «Некоторый мотив, раз возникнув, повторяет-
ся затем множество раз, выступая при этом каждый раз 
в новом варианте, новых очертаниях и во всё новых со-
четаниях с другими мотивами <…> единственное, что 
определяет мотив, – это его репродукция в тексте…» [2, 
C. 31].

© С. Н. Лашова, 2011
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занный сеткой мотивов. И центральным мотивом 
как раз и является мотив воскрешения, вокруг 
которого группируются все остальные мотивы: 
мотив рождения и смерти, мотив любви и потери 
любимого человека, мотив потери ребенка, мотив 
онтологической сущности языка, первичности 
языка по отношению к жизни отдельного челове-
ка и т. д. 

Первичность этого мотива по отношению ко 
всем остальным мотивам произведений писателя 
несомненна. Это проявляется во многих аспек-
тах поэтики писателя – и в системе персонажей 
романов, и в заглавиях произведений автора, и в 
способах раскрытия всех остальных мотивов, и 
на уровне художественной детали, и на уровне тех 
мифологем, которые использует в текстах автор.

В рамках данной работы мы более подробно 
остановимся на анализе обширного мифологи-
ческого пласта произведений писателя. Образы-
символы, используемые автором, давно ставшие в 
истории культуры мифологемами, в большинстве 
случаев являются теми «смысловыми пятнами», 
которые позволяют проследить развитие мотива 
воскрешения в произведениях М. Шишкина. За-
дача настоящей работы состоит в том, чтобы про-
анализировать, как воплощается мотив воскреше-
ния на уровне используемых автором мифологем.

Несмотря на существование серьезных тру-
дов в области мифологии (Р. Барт, К. Леви-Строс, 
А. Лосев, Ю. Лотман, Е. Мелетинский, В. Топоров 
и др.), термин «мифологема» в современной нау-
ке ещё до конца не определен. В этой работе под 
мифологемой мы будем понимать образ-символ, 
обладающий устойчивым кругом значений в 
культуре, или, по определению З. Минц, «знак-
заместитель целостных ситуаций и сюжетов» [4, 
http://www.ruthenia.ru/mints/papers/neomifologich.
html], «образ-интегратор» (Д. Максимов [3,  
с. 30]).

Обширное использование мифологиче-
ских образов свойственно всем произведениям  
М. Шишкина, но наиболее ярко эта особенность 
поэтики отразилась в трех последних романах ав-
тора: «Взятие Измаила» (1999), «Венерин волос» 
(2005), «Письмовник» (2010).

Во «Взятии Измаила» читатель встречает об-
разы, связанные с Древним Египтом, Грецией, Ри-
мом, Древней Русью. Но особенно широко в этом 
романе представлены образы Древнего Египта. 
Создаётся впечатление, что на страницах романа 
присутствуют почти все мифологические персо-
нажи этой древней цивилизации: Осирис, Ра, Из-
ида, Сет, Гор, Сфинкс, Ястреб и т. д. 

Но, на наш взгляд, одной из основных мифо-
логем этого романа, тесно связанной с мотивом 
воскрешения, является мифологема Осириса (в 
египетской мифологии бог вечно возрождающей-

ся природы, царь загробного мира). Осирис, как 
позднее Христос в христианстве, в египетской 
мифологии воскресает из мертвых.

Тема Египта начинается буквально с первых 
страниц романа. Сказки, связанные с Египтом, 
рассказывает одному из героев романа адвокату 
Александру Васильевичу в детстве его отец. Са-
шенька любит листать толстые книги с изобра-
жением богов Древнего Египта, его удивляет тот 
факт, «как это перо на весах может перевесить 
сердце» [9, c. 23].1 И уже в раннем детстве его 
волнует вопрос: «Значит, после смерти каждый 
становится Осирисом?» [там же, c. 24].

Именно с Осирисом, таким, каким он изобра-
жен в мифах (в переднике, тело окрашено в зеле-
ный цвет – символ вечно возрождающейся при-
роды), встречается еще один персонаж романа с 
весьма символичным именем Муж желаний. («А 
там только лотос. И пустые весы. Да весовщик в 
переднике. С зеленым лицом. Смотрит присталь-
но, сурово» [там же, с. 193]). И именно ему задаёт 
Муж желаний сакральный вопрос: «А потом, что 
будет потом? Меня оправдают?» [там же, c. 197]. 
Над вопросом «Что будет потом?» размышляет 
большинство героев романа. Этот вопрос волну-
ет потерявшего сына Олежку Михаила Шишкина 
(героя, названного по имени автора), в другой сю-
жетной линии романа – Александра Васильевича, 
его бывшую возлюбленную, смертельно больную 
Ольгу Вениаминовну, судью с символическим 
именем Перун.

На этот вопрос знает ответ герой сюжетной 
линии романа, посвященной земцу Д. (он же Ев-
гений Борисович), – Юрьев, он убеждает Евгения 
Борисовича: «Осирис не может умереть, понимае-
те? Он возрождается без конца в каждом и каждый 
возрождается в нём <…> Вы – это и есть ваш отец, 
потому что ваш сын – это и есть вы. Вы переходи-
те в вашего сына, он ещё в кого-то, я перехожу в 
вас, вы в меня, все во всех» [там же, c. 141].

Мотив воскрешения, связанный с образами 
Древнего Египта, не раз имплицитно возникает на 
страницах романа. В автономной линии романа, 
посвящённой жизни адвоката Александра Васи-
льевича, жука скарабея дарят смертельно больной 
Ольге Вениаминовне. Образ скарабея появится и 
в следующем романе писателя – романе «Вене-
рин волос», в эпизоде, когда герои романа Бела и 
актер Леонид Михайлович говорят о бессмертии. 
В египетской мифологии скарабей почитался как 
символ солнца, символ возрождения в загробной 

1  Страусиное перо – символ богини Маат, в 
египетской мифологии богиня истины, правосудия и 
гармонии. По верованиям египтян, после смерти душа 
умершего взвешивалась на весах, уравновешенных 
страусиным пером богини. Если умерший при жизни 
вел праведную жизнь, весы оставались в равновесии. 
См.: [5, т. 2, с. 86].
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жизни. Движение скарабея с шариком навоза, в 
котором находятся личинки жуков, символизиро-
вало рождение, движение и вечную жизнь Солнца. 
Не случайно египтяне изображали бога Хепри –  
творца мира и человека – с головой скарабея [5, 
т. 2, c. 588].

Во «Взятии Измаила» в Египет отправляется 
герой романа Мотте Владимир Павлович. Мотте 
не является главным героем романа, сюжетная 
линия, посвящённая этому герою, даже отно-
сительно не завершена (в отличие от сюжетных 
линий, посвящённых Александру Васильевичу, 
земцу Д., М.Шишкину). Мотте на куполе вокзала 
видит «райское поле Иару» и Осириса. В данном 
случае важно само имя героя: фамилия героя со-
звучна имени еврейского пророка и законодателя 
Моисея, выведшего народ израильский из Египта 
(на иврите Моисей звучит как Моше, «взятый из 
воды»). Сопряжение этих имен весьма символич-
но. Осирис – символ вечно возрождающейся при-
роды, и Моисей, воспринимаемый в христианстве 
как один из прообразов Христа (Моисей явил 
миру Ветхий Завет, Христос – Завет Новый).

Весьма символично, что перед смертью уми-
рающий отец Александра Васильевича заговари-
вает об Асклепии1. Асклепий в древнегреческой 
мифологии – бог врачевания. Он родился смерт-
ным, и, как гласят легенды, обладал таким вели-
ким даром врачевания, что мог воскрешать мерт-
вых. За этот великий дар боги наградили Аскле-
пия бессмертием.

В тексте романа неоднократно встречаются и 
христианские мифологемы, связанные с мотивом 
возрождения, воскрешения: мифологема Страш-
ного Суда, чаши Грааля и т. д. В христианской 
мифологии испивший из чаши Грааля обретает 
бессмертие.2 «Чашей Грааля» называет «кружку с 
трубочкой в ручке для лежачих» [9, c. 108] отец 
Александра Васильевича. Начиная писать авто-
биографию, сам Александр Васильевич думает 
о том, что после его смерти эта книга станет его 
«единственным земным пристанищем» [там же,  
c. 19], где он затаится в ожидании Страшного 
суда.

Весьма интересен эпизод сюжетной линии 
романа, посвящённой земцу Д. Влюбленная в 
него одинокая женщина Соня читает житие схим-
ника Епифания, сподвижника и духовного настав-
ника протопопа Аввакума. Епифанию по приказу 
патриарха Никона дважды отрезали язык, но, как 
гласит житие, Богородица даровала ему речь, об 
этом пишет в романе и М. Шишкин («…а язык со-

1  Асклепий воскресил гиганта Ипполита, сра-
женного богом Гермесом, Капанея, сраженного молни-
ей Зевса, Главка – сына Миноса. [5, т. 1., с. 113].

2  В мифологии Грааль – это чаша с кровью 
Христа, которую собрал Иосиф Аримафейский, сняв-
ший с креста тело распятого Спасителя. [5, т. 1, с. 317].

вершенен обретеся во рте» [там же, с. 162]). Как 
повествуют предания, после сожжения на костре 
не нашли останков Епифания.3 Старец, наделён-
ный Богородицей великим даром слова, воскрес. 
К эпизоду воскрешения Епифания обращались 
многие авторы: в литературе Серебряного века –  
это Д. Мережковский и М. Волошин,4 в совре-
менной литературе – В. Личутин в серии романов 
«Раскол». 

Несмотря на то, что схимнику Епифанию в 
романе М. Шишкина посвящено всего лишь не-
сколько строк, без всякого сомнения, этот образ 
весьма значим для понимания авторской идеи 
воскрешения – воскрешения через слово.

Одной из героинь романа М. Шишкин дает 
имя Мокошь [5, т. 2, с.169]. В славянской мифоло-
гии Мокошь – покровительница женского начала, 
плодородия, брака, родов, домашнего очага, сим-
вол вечно возрождающейся жизни. Незамужняя 
Мокошь рожает ребенка, и эта героиня, которую 
обвиняют в смерти матери, становится в романе 
неким символом вечно возрождающейся жизни. 
Символичность этого образа подчеркивается и 
намеренно размываемым хронотопом, когда автор 
объединяет и время, в которое происходят опи-
сываемые им события, – конец ХIХ в., и время 
рождения Христа («От кого ребеночек? Да мало 
ли от кого. От римского легионера ли, от плотни-
ка ли, от луча с золотыми пылинками – не наше 
собачье дело!» [9, c. 13]). Вновь в романе появля-
ется христианская мифология: это и мифологема 
названного отца Иисуса плотника Иосифа, и ми-
фологема непорочного зачатия – все эти мифоло-
гемы ассоциируются с Христом и связанной с ним 
темой воскрешения. 

Мотив воскрешения красной нитью проходит 
и через роман писателя «Венерин волос». В одном 
из интервью М. Шишкин сказал о том, что его ро-
ман «Венерин волос», – это, прежде всего, роман 
«…о преодолении смерти любовью и словом, о 
воскрешении любовью и словом» [11].

О воскрешении говорят многие персона-
жи романа. Так, Бела – одна из главных героинь 
романа (в которой по описанию её жизни легко 
угадывается знаменитая певица Изабелла Юрье-
ва), верит в то, что «если Бог дал каждому свою 
жизнь, так даст каждому и своё особое воскре-
сение» [8, с. 438]. В автономной линии романа, 
посвящённой толмачу, который, как когда-то и 
сам писатель, работает в миграционной службе в 
Швейцарии, бывшая возлюбленная толмача верит 

3  14 апреля 1683 г. были сожжены в срубе в Пу-
стозерске четверо мятежных старообрядцев, в том чис-
ле протопоп Аввакум и схимник Епифаний.

4  «Тела и ризы прочих не сгорели / А. Епифа-
ния останков не нашли». Цит. по: [Волошин М. А. Сти-
хотворения. Статьи. Воспоминания современников. М.: 
Правда, 1991. С. 254].
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в то, что никто в этой жизни не исчезает бесслед-
но: «У нас нет свободы исчезнуть. Ты вернешься в 
меня. Я вернусь в тебя» [там же, c. 390].

Мотив воскрешения возникает на страницах 
романа неоднократно. В сюжетной линии, посвя-
щённой одному из второстепенных персонажей с 
символичным именем Дафнис, оживает убитый, 
потому что смерти нет, а убитый «…не насовсем 
ушел, а только отлучился» [там же, c. 143]. Толмач 
и Изольда, главные герои романа, мечтают в Риме 
увидеть фрески Луки Синьорелли: «Слушай, в 
путеводителе написано, что в Орвието нужно обя-
зательно посмотреть в соборе фрески Луки Си-
ньорелли «Воскрешение плоти» [там же, c. 428].

На значимость этого мотива в общей концеп-
ции романа указывает даже оформление обложки, 
сделанное издательством «Вагриус»: воспроизве-
ден фрагмент фрески Луки Синьорелли в соборе 
Орвието «Воскрешение плоти». Также значимость 
этого мотива подчёркивает и факт паратекстуаль-
ности: отношение заглавия романа и эпиграфа к 
тексту всего романа. Эпиграф к роману: «Ибо сло-
вом был создан мир, и словом воскреснем» (От-
кровение Варуха, сына Нерии. 4, XLII). Весьма 
символично и само заглавие романа – «Венерин 
волос». Венерин волос – это не только «травка-
муравка» (образ которой появляется на последних 
страницах романа), которая через все пробьется 
(«Травка-муравка из рода адиантум. Венерин во-
лос. Бог жизни <…> Трава трав. Росла здесь до 
вашего Вечного города и буду расти после» [там 
же, с. 473]). Автор выбирает растение, название 
которого напрямую связано с именем богини Ве-
неры. В народе адиантум называют «венериным 
волосом» из-за тонких, черно-коричневых, бле-
стящих черешков, похожих на женские волосы. 
Венера ( venus, род. п. veneris «любовь») – богиня 
цветущих садов, весны, плодородия, произраста-
ния и расцвета всех плодоносящих сил природы; 
позднее Венеру стали отождествлять с греческой 
Афродитой – богиней любви и красоты. 

Мифологема Венеры воедино связывает два 
ключевых мотива романа: мотив воскрешения и 
мотив любви. Именно любовь позволяет Сашень-
ке, покончившей с собой возлюбленной главного 
героя, толмача, верить в то, что любящие никогда 
не умирают «и все, которых ты любил, никуда не 
исчезают, они живут в тебе, ты состоишь из них» 
[там же, c. 386]. И именно поэтому чудо воскре-
шения возможно: покончившая с собой Сашенька 
может ждать на пустынном балтийском берегу, 
когда четвёртая заветная волна «пощекочет песком 
пятку» [там же, с. 390]. Когда-то еще до встречи 
с толмачом, на том же балтийском берегу, она за-
гадала, что если четвёртая волна лизнет ей пальцы, 
то у неё будет любовь – «огромная, настоящая, на 
всю жизнь» [там же, c. 370]. На наш взгляд, так им-
плицитно в романе вновь возникает мифологема 

Венеры (рождение богини из морской пены).
Образ Сашеньки из «Венериного волоса» 

перекликается с образом главной героини по-
следнего романа М. Шишкина «Письмовник». И 
та, и другая героиня названы по имени умершего 
в семье ребенка – Сашей. Сашенька из «Венери-
ного волоса», утешая мать, говорит ей о том, что 
«вместо той девочки теперь у тебя есть я! Может 
быть, та девочка я и есть!» [там же, с. 364]. По 
важнейшей для автора интенции, любовь способ-
на воскресить умерших.

И несмотря на то, что в «Венерином волосе» 
Сашенька не является главной героиней, значи-
мость ей для понимания общей концепции рома-
на весьма велика: именно этой героине принад-
лежат мысли о любви – «сороконожке размером 
с Бога», в которой и живет человечество: «Про-
сто мы не осознаём, что живём в невидимом и 
неосязаемом четвёртом измерении, которое и есть 
сороконожка-любовь…» [там же, c. 376]

В этом тексте прозаика встречается множе-
ство мифологем, ассоциирующихся в сознании 
читателя с вечной любовью: в одной из сюжетных 
линий романа имена возлюбленных – Дафнис и 
Хлоя, жену толмача зовут Изольда, её бывший 
возлюбленный Тристан. Тристан погиб много лет 
назад, ещё до встречи толмача и Изольды, однако 
он продолжает жить в её воспоминаниях, именно 
ему она посвящает свой дневник: «И ещё было 
странно, что этот дневник она писала Тристану» 
[там же, с. 179]. Изольде кажется, что и их с тол-
мачом сын похож на Тристана в детстве.

Неоднократно в тексте романа звучит мысль 
о том, что обрести бессмертие можно только в 
любви: «До конца жизни остается совсем не-
много. Но это всегда так. Потому что ты и был 
её Тристаном, только не понял этого. Воскреше-
ние плоти. Из ничего, из пустоты <…> из листа 
бумаги вдруг появляются люди, живые тела, вос-
стают, чтобы остаться навсегда, потому что снова 
исчезнуть, пропасть просто невозможно…» [там 
же, с. 464]. В этих строках романа отражена одна 
из важнейших художественно-философских идей 
писателя: воскрешение, обретение бессмертия 
возможно только в любви или слове. 

Видимо, именно поэтому так значимы для 
писателя образы Кирилла и Клемента1, о которых 

1  Святой Климент, ученик Апостола Петра, 
Третий Римский Папа. За активную проповедь христи-
анства был сослан императором Траяном в Тавриду, в 
г. Херсонес (Севастополь), на работы в каменоломнях. 
И в ссылке Климент продолжал проповедовать новую 
веру. За это святой претерпел мученическую кончину. 
В XI в. его мощи были обретены св. братьями Кирил-XI в. его мощи были обретены св. братьями Кирил- в. его мощи были обретены св. братьями Кирил-
лом и Мефодием. Они перенесли мощи в Рим. Автор 
называет святого Клементом вместо Климента, скорее 
всего, по названию собора Basilica di San Clemente, 
где покоятся мощи святого [Уханова Е. В. Обрете-
ние мощей св. Климента, Папы Римского, в контексте 
внешней и внутренней политики Византии середи-
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он неоднократно упоминает на страницах романа. 
В Риме толмач ищет гробницу основателя славян-
ского алфавита Кирилла, «именем которого на-
званы буквы, без которых ничего в жизни толмача 
бы не было» [там же, c. 188]. Однако в истории 
Кирилла его более всего волнует эпизод спасе-
ния Кириллом мощей ученика апостола Петра, 
третьего Римского Папы Клемента. По легенде, 
Кирилл находит останки Клемента в море рядом 
с Херсонесом (Севастополем), расступившееся 
море позволяет ему доказать существование Бога. 
«Ведь что-то должно было доказать, что есть Бог 
и, значит, нет смерти», – так пишет об этом автор 
[там же, c. 189].

Весьма важна для понимания художественно-
философской концепции писателя и легенда о 
святом Антонии Римском, которую он включает 
в текст романа. Святой Антоний, как об этом по-
вествуется в христианской мифологии, приплыл 
в Великий Новгород на камне. Издавна слово 
«камень» ассоциируется с «камнем веры», так 
как Петром нарек Христос одного из своих апо-
столов рыбака Симона (Petrus – от греческого 
слова «камень», «скала»). В сознании христиан 
образ Христа неразрывно связан с образом Свя-
того Апостола Петра (первого Римского Папы), 
на непоколебимой вере которого Господь создаёт 
свою Церковь: «Ты Петр, и на сем камне Я соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И 
дам тебе ключи Царства Небесного, и что свя-
жешь на земле, то будет связано на небесах, и 
что разрешишь на земле, то будет разрешено 
на небесах» [Мф. 16:18–19]. Как рассказывается 
в житиях Святого Антония, он приплыл из Рима 
со стеблем осоки в руках. В традиционной рус-
ской иконописной традиции Антоний Римлянин 
изображается на камне с осокой в руках. Стебель 
осоки играет значительную роль в христианской 
символике. Это – символ логоса, слова. Символи-
ка этого образа связана с папирусом, растением, 
относящимся к семейству осоковых, именно на 
писчем материале из папируса написаны первые 
тексты Библии. В словаре Д.Ушакова дается не-
сколько значений слова «папирус»; одно из них –  
«литературный памятник, написанный на этом 
материале, свиток из этого материала с написан-
ным на нем текстом» [6].

Об осоке упоминает и М. Шишкин: «Оста-
лась лишь ветвь осоки, с которой Антоний при-
плыл из Рима, держа её в руке» [8, с. 324]. На наш 
взгляд, образ Антония Римлянина весьма значим 
для автора: объединение двух символов («камня» 
и «осоки») имплицитно раскрывает камень веры 
самого писателя – слово нетленно и ему дарова-
на великая сила воскрешения. Потому так важны 
для него образы святых Епифания, Кирилла, Ан-

ны IX в. // Византийский временник. 2000. № 59 (84).  
С. 116–128].

тония, давно ставшие в православной культуре 
мифологемами, с которыми неразрывно связана 
идея о великой силе речи, слова.

В романе «Венерин волос» сплетается мно-
жество мифологем, связанных с мотивом воскре-
шения: мифологема апостола Петра возникает в 
тексте неоднократно − это и «камень веры», это и 
лодка (Петр-рыбак), на которой можно уплыть в 
бессмертие. Один из второстепенных персонажей 
романа писатель Чириков (автономная сюжетная 
линия, посвящённая Беле) говорит: «…роман – 
моя лодка. Напишу, сяду в нее и уплыву» [там же, 
с. 295]. Сравнение «слово – лодка» повторится и 
в романе «Письмовник»: «Слова – обманщики. 
Обещают взять с собой в плавание и потом уходят 
тайком на всех парусах…» [10, с. 218]. Мы уже 
указывали на то, что герой романа «Письмовник» 
Владимир, в надежде сохранить ускользающее, 
мимолетное бытие, сооружает свой Ноев ковчег 
(лодку). Да и приём в «швейцарском рае», где ра-
ботает переводчиком толмач, ведет столоначаль-
ник Peter Fischer, по сути, апостол Петр. По ули-
цам Рима бежит воскресший Христос, спасая не-
коего ороча, отца Женечки, Алеши и Витеньки, и 
вновь беря на себя грехи человеческие («Вам надо 
жить, у вас Женечка, Алеша и Витенька. Я побегу 
за вас» [8, с. 474]).

Весьма значим в тексте романа и образ Рима, 
«города мертвых, где все живы» [там же, с. 477]. 
Именно в этом вечном городе по улице Корсо бе-
жит в воображении толмача его бывшая учитель-
ница Гальпетра, бежит в царство вечной юности, 
в королевство счастливого детства ребенка-короля 
Матиуша.1 («Торопится, хочет догнать того, кто 
бежит впереди трусцой в королевство короля Ма-
тиуша…» [там же, с. 479]) А впереди (как знак 
бессмертия, с которым у Шишкина связан мотив 
Египта) – «египетский обелиск с привязанным 
к нему розовым облаком» [там же, с. 479]. Ули-
ца Корсо ведет к площади Пьяцца дель Пополо, 
в центре которой находится знаменитый обелиск 
египетского фараона Рамзеса II, названного так в 
честь бога Ра, о котором в 17 главе «Книги мерт-
вых», священной книге Древнего Египта, сказано: 
«Я был вчера; я знаю завтрашний день». В конце 
романа писатель воедино связывает все эти сим-
волы: египетский обелиск, «королевство короля 
Матиуша», травку-муравку – венерин волос, на-
званную им богом жизни. Соединение этих об-
разов вновь акцентирует внимание читателя на 
ключевом мотиве произведения – мотиве вечного 
возрождения благодаря слову и любви.

Немалую роль в раскрытии этого мотива 
1  В сказке Я. Корчака «Король Матиуш Первый» 

король-ребенок Матиуш мечтает о том, как сделать всех 
детей счастливыми, он пытается создать особое государ-
ство с детским парламентом, с детским флагом, но его 
предают те, в кого он верил, – дети [Корчак Я. Король 
Матиуш Первый. М.: АСТ, 2010. 288 с.].
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играют и сквозные персонажи, встречающиеся в 
текстах этих двух романов. Таким персонажем в 
романе «Взятие Измаила» является древнегрече-
ский оратор, ученик Платона Гиперид. Гиперид, 
живший в IV в. до н. э., в романе так же реален, 
как и остальные персонажи. Он вступает в диа-
лог с героями, несмотря на разделяющие их ты-
сячелетия: с ним разговаривает Александр Васи-
льевич, с ним в другой сюжетной линии романа 
вступает в полемику Михаил Шишкин. В «Ве-
нерином волосе» таким сквозным персонажем, 
связывающим воедино сюжетные линии романа, 
является автор «Анабасиса» – древнегреческий 
военачальник, писатель и историк Ксенофонт 
(IV в. до н. э.). Примечательно, что вновь одним 
из персонажей романа становится реальное исто-
рическое лицо, чья жизнь и деяния закреплены в 
литературном тексте. По сути, фигуры Гиперида 
и Ксенофонта становятся в текстах романов сим-
волом увековечивания единичного бытия в слове. 
Жизнь, закреплённая в слове, приобретает статус 
вечного бытия.

Немало мифологем, связанных с мотивом 
воскрешения, и в романе «Письмовник». Основ-
ными становятся мифологемы пресвитера Иоанна 
и девочки Снегурочки.

В детстве любимой сказкой главной герои-
ни романа, которую ей рассказывал отец, была 
сказка про царство попа Ивана, в котором живут 
«нетленные люди и немые цикады» [10, с. 61]. 
Пресвитер Иоанн, а в русской литературе также 
царь-поп Иван – легендарный правитель могуще-
ственного христианского государства в Азии. Об 
этом государстве и о его правителе в Европе на-
чали писать со второй половины ХII в., когда по-
лучило распространение так называемое письмо 
от пресвитера Иоанна – короля Индии, императо-
ру Византии Мануилу I Комнину.1 В этом письме 
утверждалось существование христианского го-
сударства на территории Индии. В средние века 
создано немало произведений, в которых упоми-
нается пресвитер Иоанн. Во многих из них цар-
ство пресвитера Иоанна называется тем местом, 
где хранится священный Грааль. Имя пресвитера 
Иоанна в предисловии к «Дон-Кихоту» упомина-
ет Сервантес.

Интерес к фигуре пресвитера Иоанна, на наш 
взгляд, в немалой степени обусловлен связанной с 
ним идеей бессмертия (чаша Грааля). Поэтому и 
сейчас к этому образу обращаются многие писа-
тели, в том числе и такие известные, как Умберто 
Эко. О мифическом государстве пресвитера Иоан-
на упоминается во второй главе «Баудолино встре-
чает Никиту Хониата» его историко-философского 
романа «Баудолино». О пресвитере поёт в своей 

1  См.: Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного 
царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». 
М.: Айрис-Пресс, 2009. 432 с.

песне «Господу видней» (2008) Борис Гребенщи-
ков («Можно идти по пути, / В конце которого сто-
ит Престер Джон»)2.

Образ пресвитера Иоанна – царя-попа Ивана, 
стал в истории культуры мифологемой, с которой 
неразрывно связана идея воскрешения. И у Шиш-
кина появление этой мифологемы связано с клю-
чевым мотивом воскрешения.

Весьма значим в тексте романа образ дочери 
героини, которую та лепит себе из снега, – Сне-
гурочки («Решила – слеплю себе девочку. Будет у 
меня дочка <…> Щёчки, носик. Ушки. Пальчики. 
Попка гладенькая, крепенькая. Пупок. Чудесная 
получилась девочка. Взяла её осторожно и понес-
ла домой» [10, с. 401]). В связи с этим вспоминает-
ся не только известная сказка о старике и старухе, 
которые слепили себе из снега дочку. По одной из 
существующих в фольклористике версий, сказка 
о Снегурочке возникла из древнего славянского 
обряда похорон Костромы [5, т. 2, с. 10]. В восточ-
нославянской мифологии образ Костромы связан 
с приходом весны. В русских обрядах проводов 
зимы (проводах Костромы) она изображается как 
молодая женщина, закутанная в белые одежды. 
При ритуальных похоронах сжигается соломен-
ное чучело Костромы, отсюда в сказках и прыжок 
Снегурочки через костер. Чучело сжигают, но Ко-
строма каждый год воскресает. Так, согретая лю-
бовью, ожила у героини и девочка из снега («По-
трогала ей ноги – ледышки, стала отогревать, ды-
шать на них, тереть, целовать» [10, c. 401]). Уже 
ей, своей дочке из снега, рассказывает Сашенька 
сказки о царе Иване. И заканчивается роман диа-
логом между давно умершим возлюбленным Са-
шеньки и царем-попом Иваном, который утверж-
дает, что после смерти «люди становятся тем, чем 
они всегда были, – теплом и светом» [там же, с. 
412], а вокруг всё его царство – «горластое, бла-
гоухающее, нетленное» [там же, c. 409].

Итак, анализ мифологического пласта произ-
ведений писателя показал, как на смысловых пе-
рекрестках мифологем выстраивается авторская 
мифопоэтика, в основе которой лежит идея о вос-
крешении через любовь и слово. Мотив вечной 
жизни, воскрешения, являясь ключевым мотивом 
произведений писателя, связывает в единый ги-
пертекст с общим мотивно-образным комплексом 
иные мотивы: мотив онтологической сущности 
языка, мотив любви как созидающей силы, мотив 
потери возлюбленных, близких людей, ребенка. 
Основной структурный «закон» стиля Михаила 
Шишкина и зиждется, в частности, на широком 
использовании автором мифологем как образов-
интеграторов, вобравших в себя огромные пласты 
мировой культуры.

2  Песня входит в альбом «Лошадь белая» 
(2008). Цит. по: [URL: http://jooov.net/text/536247/boris_
grebenschikov_akvarium_-_gospodu_vidney.htmls].
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Улицы города Улан-Удэ: культурно-исторический аспект
Названия внутригородских линейных объектов (улиц, площадей, проспектов, проездов и 

т. д.) представляют большую ценность с точки зрения культурно-исторической информации. 
Исследование данной категории топонимов даёт много полезных и интересных сведений об 
истории города, республики, страны, об особенностях развитии культуры и языка региона.
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Names of Ulan-Ude City Streets: Cultural-Historical Aspect
Names of streets, squares and avenues represent a great value from the point of view of historical 

and cultural information. The analysis of these toponyms reveals many necessary and interesting 
facts about the history of the city, the country, the development of culture and the language of the 
region.
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urbanonyms.

В 2011 г. городу Улан-Удэ исполняется 345 
лет. В преддверии празднования юбилея столицы 
Бурятии, хотелось бы осветить одну из страниц 
жизни и истории города. Столица Бурятии, ныне 
расположенная на берегах двух рек – Селенги и 
Уды, была основана на берегу р. Уды (Удинский 
острог), что объясняет наличие компонента «Уда» 
в её названии. В связи с тем, что в Предбайкалье 
есть одноименная река и г. Нижнеудинск, то го-
род, возникший в Забайкалье, получил название 
Верхнеудинск.

В 1666 г. на месте будущего Верхнеудинска 
стоял лишь острог (так начинались многие города 
Сибири), а в 1780 г. Верхнеудинск был преобразо-
ван в уездный город Иркутской губернии. В 1790 г. 
Верхнеудинску был вручён герб: на золотом поле 
изображён жезл Меркурия, бога торговли в древ-
нем Риме, и рог изобилия. Герб символизировал 
торговую роль Верхнеудинска [5, с. 4]. В 1934 г., 
в статусе столицы автономной республики, город 
переименован в Улан-Удэ. В основе данного урбо-
нима (название города) бур. улаан ‘красный’, а по 
второму компоненту существует несколько вер-
сий: 1) эвенк. yдā ‘медлительный (о движении); 
длинный’; 2) этноним уду (удуит) – название пле-
мени меркитов, живших в XII в. по Орхону и Се-
ленге; 3) селькуп. уд «вода» [8, с. 150].

В процессе своего развития человек создает 
культуру материальную и духовную. В широком 
смысле понятие культура (лат. «возделывание, 
обработка чего-либо) означает все то, что создано 
человеком в отличие от того, что создано приро-
дой. В данной работе исследованию подверглись 

процессы духовной культуры города. Известно, 
что исторически накопленная совокупность ду-
ховных ценностей, а также степень освоения этих 
ценностей определяет и характеризует культуру 
общества.

Города играют значительную роль в развитии 
общества, а знание о прошлом своего города со-
ставляет обязательный элемент городской куль-
туры как историко-социологический феномен [4,  
с. 4]. Изучение исторического прошлого города 
позволяет создать устойчивый тип городской куль-
туры, который моделирует поведение граждан. 
Старинные названия улиц г. Улан-Удэ (Троицкая, 
Cпасская, Большая, Кобылкинская, Мордовская и 
др.) были переименованы после Октябрьской ре-
волюции. В системе городской культуры наблю-
дается ряд проблем, обусловленный своеобрази-
ем каждого региона, не составляет исключения в 
этом смысле современная многонациональная Бу-
рятия. Изменения, происходящие в современной 
жизни, могут привести к исчезновению культур-
ного слоя исторического наследия, частично ещё 
сохраняющегося нетронутым до сегодняшнего 
дня (ул. Верхнеудинская, Декабристов и др.). 

Жизнь города невозможно представить без 
названий улиц, переулков и площадей. Совокуп-
ность таких названий образует топонимию горо-
да. История названий улиц и площадей, проспек-
тов и проездов содержит большую лингвоистори-
ческую и страноведческую информацию. Анализ 
этих названий позволяет дополнить сведения не 
только об истории самого города, но и региона, 
страны, а также об особенностях развитии культу-

© Ю. Г. Пушкарёва, 2011
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ры и языка конкретного лингвосоциума. В станов-
лении и развитии улиц г. Улан-Удэ автор словаря-
справочника «Улицы Улан-Удэ – памятники исто-
рии» Г. С. Доржиева выделяет 3 периода: 1) до-
революционный (до 1917 г.); 2) советский (1917–
1985); 3) постперестроечный/современный (1985 –  
по настоящее время). В основном становление си-
стемы названий улиц г. Улан-Удэ происходило в 
советский период. В последние два десятилетия 
мы являемся свидетелями динамичного развития 
г. Улан-Удэ, что характеризуется огромными мас-
штабами строительства, притоком поселенцев из 
других районов Бурятии, ростом финансовых и 
торгово-промышленных компаний. Эти факторы 
способствовали выделению больших площадей 
под городскую застройку, появлению новых улиц 
(Чиндалейская1, Гутайская1, Семейная2) и кварта-
лов.

Названия внутригородских объектов – имена 
улиц и площадей, проспектов и переулков – не-
отъемлемая часть жизни общества, необходимое 
условие для нормальной жизнедеятельности лю-
бого города. Кроме того, топонимические назва-
ния представляют большую ценность как факт 
истории народа, его культуры. В силу консерва-
тивности, свойственной именам собственным в 
целом, названия внутригородских объектов со-
храняют память о минувшем: о природных осо-
бенностях (ул. Лесная, Берёзовая, Горная), об 
исторических событиях (ул. Революции 1905 г., 
проспект 50-летия Победы), об известных людях 
России (ул. Чайковского, Терешковой, Жукова) и 
Бурятии (ул. Ранжурова, Балдынова, Асеева), о 
социально-экономическом потенциале региона 
(ул. Судоремонтная, Приборная, Кирзаводская, 
Олимпийская). С течением времени названия при-
обретают всё большую ценность для науки и об-
щества. Очевидно, что знакомство с исторически-
ми названиями внутригородских объектов воспи-
тывает чувство патриотизма, оказывает влияние 
и на формирование духовного облика молодого 
поколения.

В нашем материале 927 названий внутриго-
родских объектов, большая часть которых тесно 
связана с историческим прошлым города, респу-
блики и всей страны. Важно заметить, что эти 
названия образованы по правилам языка соот-
ветствующего времени. Успешно выполняя свою 
социальную и культурно-историческую функцию, 
они свидетельствуют о памятных событиях про-
шлого, представителях русской и бурятской куль-
туры. В Улан-Удэ сохранились пять урбанонимов 
(названий внутригородских объектов), утверж-

1  Пост. Администрации г. Улан-Удэ от 
23.06.2009 № 285.

2  Пост. Администрации г. Улан-Удэ от 
05.06.2009 № 265.

дённых Городской думой3 от 15 января 1903 г. 
Это одно из первых постановлений о переимено-
вании улиц города в районе Батарейной площа-
ди, которая ныне более известна как Батарейка. 
Это место основания города русскими казаками 
в XVII в., где стояла пушечная батарея, артилле-
рийский склады, солдатские казармы, конюшни, 
смотровой плац. Всё в совокупности и составля-
ло Удинскую крепость, которая просуществовала 
почти столетие. Летом 1891 г. в г. Верхнеудинск 
проездом был наследник – цесаревич Николай 
(будущий царь Николай II), в честь которого была 
устроена специальная площадь Николаевская 
(ныне упразднённая). 

Из 13 улиц в районе Батарейки г. Улан-Удэ, 
получивших своё название в далёком 1903 г., пять 
улиц существуют и в наши дни, это улицы: Бата-
льонная, Береговая, Дальняя, Лесопильная и Удин-
ская. По этим названиям-ориентирам как по книге 
можно прочесть историю города, построенного на 
берегу (ул. Береговая) реки Уды (ул. Удинская). В 
богатом лесом крае, лес сплавляли по реке, на бе-
регу который была построена лесопильня (ул. Ле-
сопильная). Для охраны города была установлена 
пушечная батарея (Батарейка) и военный бата-
льон (ул. Батальонная). Названия данных пяти 
улиц и поныне могут многое рассказать об исто-
рии города и его жителей. Прочие восемь улиц 
были переименованы или утрачены. Такие назва-
ния улиц, как Горная, Кирпичная, Песчаная, всё 
же существуют на карте города, но они возникли 
намного позже и в других районах города. Мы со-
гласны с мнением А. В. Суперанской о том, что 
каждый топоним вносит свой вклад в коллектив-
ную память, сохраняя в настоящем и будущем об-
лик территории в прошлом. Топонимия находится 
между прошлым и будущим, придавая прошлому 
вид постоянного (перманентного) [7, с. 313].

Названия внутригородских объектов г. Улан-
Удэ во многом имеют общие черты с названиями 
улиц, площадей, переулков других российских 
городов, но вместе с тем можно выделить свои 
специфические особенности. Обратимся к тем 
названиям, которые отражают особенности ре-
гиональной истории и культуры города. Это ур-
банонимы, образованные от названий районов 
Бурятии, так называемые оттопонимические ур-
банонимы: Агинская, Аргадинская, Баргузинская, 
Бичурская, Горхонская, Гурульбинская, Джидин-
ская, Еравнинская, Закаменская, Оронгойская, 
Хоринская и др. А также мемориальные (отантро-
понимические) названия улиц в честь известных 
революционеров и деятелей советского периода: 
Балтахинова, Ербанова, Сахьяновой, Модогоева, 
Бау Ямпилова, Борсоева, Намсараева, Николая 
Петрова и др. 

3  НАРБ Ф. 10 О. 1 Д. 1688.
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Установление мотивов номинации позволяет 
получить сведения историко-культурного харак-
тера, в частности, о людях, внесших огромный 
вклад в развитие города и республики. Мемори-
альное название в честь бурятского учёного Гом-
божаба Цэбековича Цыбикова (1873–1930) дано 
улице Октябрьского района. Великому русскому 
путешественнику и географу, исследователю Цен-
тральной Азии Николаю Михайловичу Пржеваль-
скому так и не суждено было проникнуть в сто-
лицу Тибета, запретный город Лхасу. Когда 250 
верст отделяли его от заветной цели, он записал в 
своем дневнике: «Пусть другой, более счастливый 
путешественник докончит недоконченное мною 
в Азии». Таким более счастливым путешествен-
ником оказался выходец из степной Аги, Гомбо-
жаб Цэбекович Цыбиков. Ему удалось не только 
проникнуть в запретные святыни буддистов, но и 
самым тщательным образом исследовать жизнь и 
быт тибетцев, основы их мировоззрения, систему 
их религии, ознакомиться с фундаментальными 
рукописными трудами выдающихся теологов-
философов [3, с. 204]. Как ученый, Г. Цыбиков 
совмещал в себе географа, этнографа, историка, 
филолога, буддолога. Имя Г. Цыбикова решением 
Совета Министров РСФСР присвоено Агинскому 
окружному историко-краеведческому музею. Его 
именем названа улица в пос. Агинское и в г. Улан– 
Удэ.

В истории Республики Бурятия заметный след 
оставили Мария Михайловна Сахьянова (1896–
1981) − общественно-политический деятель −  
и Лариса Петровна Сахьянова (1930–2001) – та-
лантливая бурятская балерина, народная артист-
ка СССР. Решением исполкома Улан-Удэнского 
горсовета народных депутатов от 19.08.1981 за 
№ 124 улица Фабричная Октябрьского района 
была переименована в честь ветерана Комму-
нистической партии Марии Михайловны Сахья-
новой1. М. М. Сахьянова принадлежит к числу 
общественно-политических деятелей, сыграв-
ших значительную роль в создании и развитии 
первого в жизни бурятского народа национально-
государственного образования – автономной со-
ветской республики. М. М. Сахьянова занималась 
научно-исследовательской работой, стала одним 
из авторов фундаментального труда «История 
гражданской войны в СССР». После ухода на пен-
сию написала ряд воспоминаний о революцион-
ных событиях на востоке страны [1, с. 4].

Одним из самых продуктивных способов 
именования в русской топонимии является спо-
соб, основанный на принципе называния с учётом 
особенностей географических объектов, нахо-
дящихся на данном месте. Заметим, что помимо 

1 НАРБ. Ф. Р. – 661, О. 4, Д. 1211, Л.16.

указания на физико-географические особенно-
сти местности (улицы Береговая, Горная, Зареч-
ная, Загорская, Лесная, Набережная, Озерная, 
Овражская, Приречная, Подгорная, Приовраж-
ная, Прибрежная, Ручейная и др.), со временем 
в основе номинации использовались объекты, 
созданные человеком. Например, улица или пе-
реулок именовались в зависимости от примеча-
тельных строительных сооружений или особых 
учреждений, расположенных на этой территории 
и т. п. Соответственно расширялся и круг апел-
лятивов, используемых в урбанонимиконе [6,  
с. 33]. Постепенно в этот ряд включается лексика, 
характеризующая сферы промышленности, обра-
зования, науки и техники, например: просп. Авто-
мобилистов, ул. Аэрофлотская, ул. Гарнизонная,  
ул. Студенческая, ул. Кирзаводская, ул. Юннатов 
и др. Показательны в этом смысле старые назва-
ния улиц г. Улан-Удэ, такие как: ул. Амбулаторная, 
ул. Тюремная, ул. Приютская, ул. Забольничная, 
Большая Столярная и др., которые воспроизводят 
старинный облик города. К именованиям, отра-
жающим как прошлые, так и настоящие социо-
культурные и торгово-экономические отношения 
можно отнести: Купецкая ул., Солдатская ул., Ям-
ская ул., Милицейская ул., Базарная ул., Гостиная 
ул. (Гостинодворская), Водочная ул. и др. 

Внушительное количество названий (42  %) 
внутригородских объектов образовано от антро-
понимов, т. е. личных имен, фамилий, псевдони-
мов. Данный способ образования географических 
названий имеет большое распространение в урба-
нонимии и ойконимии. Следует заметить, что сре-
ди подобных наименований есть существенные 
различия. Начиная с раннего феодализма вплоть 
до начала XX в. основой названий были имена, 
прозвища, фамилии их владельцев, или же имена 
и фамилии первых поселенцев, так называемые 
поссесивные урбанонимы. В г. Верхнеудинске 
примерами могут служить улицы, названные по 
фамилиям известных купцов, промышленников: 
Голдобинская, Мордовская, Кобылкинская, Лосев-
ская, Фроловская. В послереволюционный период 
(1917) картина резко изменилась: возникают так 
называемые мемориальные урбанонимы, увеко-
вечивающие фамилии (редко имена) революцио-
неров, государственных и партийных деятелей, 
военачальников, писателей, композиторов, худож-
ников, известных ученых и др. (улицы Смолина, 
Ербанова, Рокоссовского, Лермонтова, Моцарта, 
Бетховена, Вакарина, Гагарина, Дарвина, Калаш-
никова и т. д.).

В Железнодорожном районе г. Улан-Удэ одна 
из улиц названа в честь Абрама Прокопьевича 
Смолина (1894–1923) – организатора партизан-
ского движения в Прибайкалье. Возвратившись с 
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фронта I-ой мировой войны в 1918 г. на родину 
А. П. Смолин включился в революционную дея-
тельность: объединив передовых представителей 
села, проводил среди них политико-массовую ра-
боту, принимал участие в организации Красной 
гвардии. В январе 1920 г. на Бичурском съезде 
представителей трудового народа Западного За-
байкалья, А. П. Смолин был избран членом ЦИК’а 
Прибайкалья и назначен комиссаром по вооруже-
нию партизанских отрядов. По заданию Главного 
командования Прибайкалья он участвует в пере-
говорах с командованием американских войск, 
состоявшихся в 1920 г. в Верхнеудинске. 

А. П. Смолин принимал участие в освобож-
дении Дальнего Востока от интервентов, был ко-
мандиром 5-го партизанского отряда, а с декабря 
1921 г. – начальником группы частей Анучинско-
го района и руководил её боевыми операциями до 
окончательного освобождения Дальнего Востока. 
После окончания гражданской войны он был на-
правлен на учёбу в военную академию (г. Москва), 
но по состоянию здоровья окончить её не смог. В 
1923 г. А. П. Смолин трагически погиб. В 1932 г. 
ул. Большая Набережная переименована в улицу 
имени партизана А. П. Смолина [9, с. 182].

В поселке Восточный Железнодорожного 
района, где находится Улан-Удэнский авиаци-
онный завод, многие улицы посвящены памяти 
прославленных летчиков и авиаконструкторов 
(ул. Антонова, Гармаева, Гастелло, Камова, Ко-
ролёва, Чкалова и др.). Так, одна из улиц названа 
в честь Серафима Ивановича Исаева (1914–1989). 
С именем С. И. Исаева связана целая эпоха в исто-
рии Улан-Удэнского авиазавода. Возглавив пред-
приятие в качестве директора в 1957 году, он ру-
ководил работой по освоению и постановке в про-
изводство вертолетов Ка-15, Ка-18, Ка-25. Под его 
руководством предприятие осваивало и серийно 
выпускало пассажирские самолеты Ан-24, кото-
рые по надежности и долговечности конструкции 
стоят в одном ряду с лучшими образцами миро-
вой авиационной техники.

При нём начинается производство самоле-
та – мишени Як-25РВ (типа американского У-2), 

созданного на базе всепогодного барражирую-
щего перехватчика Як-25. В июне 1970 г. Улан-
Удэнский авиазавод начал серийный выпуск вер-
толетов Ми-8 конструкции ОКБ им. Миля для 
оснащения ВВС. И уже в январе 1971 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «за успеш-
ное выполнение пятилетнего плана и организа-
цию производства новой техники» завод был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени.

Успешное развитие современного общества 
невозможно без организации деятельности по 
охране, изучению и распространению духовных 
ценностей отечественной культуры [11, с. 5]. В 
целях осуществления сохранности и изучения 
топонимов как памятников культуры в Россий-
ской Федерации предпринимаются различные 
инициативы: создаются общественные фонды, 
государственные комиссии, ведутся научные ис-
следования. Работа в этом направлении ведётся и 
в Республике Бурятия. Байкальская школа регио-
нальной ономастики под руководством профессо-
ра Л. В. Шулуновой инициировала серию научно-
исследовательских проектов. Особого внимания 
заслуживают проекты по подготовке лексико-
графических изданий. Под научной редакцией  
Л. В. Шулуновой были изданы: в 2006 г. топони-
мический словарь «Географические названия Ре-
спублики Бурятия», составители И. А. Дамбуев, 
Ю. Ф. Манжуева, А. В. Ринчинова; в 2007 г. «Топо-
нимический словарь этнической Бурятии» (тот же 
коллектив авторов); в 2010 г. словарь-справочник 
«Улицы Улан-Удэ – памятники истории», состави-
тели Г. С. Доржиева, Ю. Г. Пушкарёва.

В исследовании городского языкового про-
странства необходим акцент на культурно-
исторический аспект с учётом языковых, истори-
ческих и культурных факторов в жизни города [2, 
с. 68]. Изучение всей совокупности топонимов, 
установление связей между одними названиями 
улиц и другими, а также теоретическое рассмотре-
ние современного функционирования названий, 
их восприятия населением, выявление несущих 
ментально-топонимических стереотипов – задача 
для лингвистов, историков, краеведов.
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Творческая история повести К. Г. Паустовского «Золотая нить»

В статье рассматривается история создания ранней, неоконченной повести К. Г. Пау-
стовского «Золотая нить», которая была недавно опубликована. Вызывают особый интерес 
её рукопись, хранящаяся в архиве писателя, и та правка, которой она подверглась. Сравнение 
архивной рукописи и опубликованного текста повести позволяет проследить процесс фор-
мирования писательского дара, выявить особенности творческого развития Паустовского-
прозаика как тонкого стилиста. 
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The Story of Creating Gold Thread by K. G. Paustovskij

 The article examines the creation of K. G. Paustovskij’s early unfinished story Gold Thread 
which has been published lately. Its manuscript, that is kept in the writer’s archives, and the 
manuscript’s correction generate our special interest. The comparative analysis of the magazine’s 
version of the story and the archive’s one allows us to trace the formation of the writer’s gift and find 
out the peculiarities of Paustovskij’s development as a great stylist. 

Keywords: story of creating, manuscript, text, writer’s corrections

В журнале «Мир Паустовского» (№ 22 за 
2005 г.) впервые был опубликован «фрагмент не-
известной ранее повести Константина Паустов-
ского «Золотая нить» (Неоконченная повесть), 
написанной в 20-х гг. прошлого века» [6, c. 4]. 
Публикация была осуществлена на основе маши-
нописного варианта рукописи, содержащей автор-
скую правку текста. В 2007 г. в № 25 того же жур-
нала были разобраны и опубликованы рукопис-
ные страницы «Золотой нити». Как в № 22, так и в  
№ 25 были учтены все авторские поправки, о чем 
можно судить при сравнении хранящегося в ар-
хиве и опубликованного вариантов произведения. 
С точки зрения истории создания произведения 
нас не может не интересовать авторская работа 
над текстом, процесс его усовершенствования, о 
чём позволяет судить архивный источник. В част-
ности, это те фрагменты текста, которые по тем 
или иным причинам были изъяты или откоррек-
тированы писателем. Изучение творческой исто-
рии произведения важно и потому, что «любой 
эстетический элемент, любая поэтическая форма 
или конструкция от самых примитивных до со-
вершеннейших и сложнейших, могут быть науч-
но осознаны наиболее чутко, тонко и единственно 
верно только в полном изучении их зарождения, 
созревания и завершения» [10, c. 19]. Чтобы про-
следить творческую историю повести, осмыслить 
художественное развитие начинающего автора, 
мы будем последовательно сравнивать два вари-

анта: архивный и журнальный, учитывающий ав-
торскую правку.

Архивный вариант 
Я, кажется, много пережил.  До сих пор мне памя-

тен запах сигарного дыма, фиалок и пыли, который я 
вдыхал на бульварах Парижа  [14].

Журнальный вариант 
Я, кажется, много пережил.  До сих пор мне памя-

тен запах сигарного дыма, фиалок и пыли на бульварах 
Парижа [6, c. 4]. 

В данном случае представлена стилистиче-
ская правка текста. В приведённом отрывке гово-
рится о том, что герою «памятен запах», поэтому 
автор удаляет слова, повторяющие предыдущее 
высказывание, включая и местоимение «я». Это 
позволяет, с одной стороны, не допустить тав-
тологию («запах», «вдыхал»), с другой, придать 
фразе бóльшую энергичность. Уже в начале свое-
го творческого пути писатель стремился к тому, 
«чтобы в каждой фразе не было ничего лишнего, 
ни одного лишнего слова, лишней связи, лишней 
запятой» [9, т. 8, c. 19]. 

 В следующем отрывке он исключил уточне-
ние. 

Архивный вариант 
Я ещё молод, но годы войны и бесчисленных пере-

воротов, которые я пережил в своей стране, измучили 
меня, как старика. Мышцы обвяли, тусклая пустота 
всё чаще заливает мозги и тогда, когда надо быть ра-
дости – её нет, когда надо быть тоске – она не при 
ходит, и неизмеримая, сонливаяусталость приковывает 
меня по часам к походной койке в сырой, прокуренной 
комнате [14].

© Е. С. Терехова, 2011
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Журнальный вариант
Я ещё молод, но годы войны и бесчисленных пере-

воротов, которые я пережил в своей стране, измучили 
меня, как старика. Мышцы обвяли,тусклая пустота всё 
чаще заливаетмозги, и неизмеримая, сонливая уста-
лость приковывает меня к походной койке в сырой, про-
куренной комнате [6, c. 4].

В первом случае писатель попытался рас-
крыть выражение тусклая пустота. Но это допол-
нение оказалось излишним, замедляющим темп 
повествования, и автор от него отказывается, при-
давая фразе больше энергичности и силы воздей-
ствия на читателя. В опубликованном тексте, учи-
тывающем авторскую правку, психологическое 
состояние человека передано более точно. По 
словам Паустовского, «подробность имеет право 
жить и необходимо нужна только в том случае, 
если она характерна, если она может сразу, как 
лучом света, вырвать из темноты любого человека 
или любое явление» [9, т. 3, с. 273]. Уточнение «по 
часам» удаляется как по стилистическим сообра-
жениям, так и потому, что следующее предложе-
ние начинается этим же словом в другой форме.

Архивный вариант
Часами я лежу и вспоминаю,  глядя на покрытый 

розовым отсветом потолок … [14].
Журнальный вариант

Часами я лежу и, глядя на покрытый розовым  от-
светом потолок,  вспоминаю ... [6, c. 4].

Когда определяемое слово стоит после дее-
причастного оборота при условии конкретизации 
(вспоминаю …), упрощается восприятие предло-
жения, не нарушается ритм прозы, который «тре-
бует такой расстановки слов, чтобы фраза воспри-
нималась читателем без напряжения, вся сразу 
[9, т. 3, с. 374]». Затруднить восприятие текста и 
сбить ритм может и нагнетание не совсем умест-
ных однородных членов.

 Архивный вариант
 … блестящие после дождей  асфальты, запах 

пыли, фиалок и меха, изящных женщин мансарды и их 
гортанный смех. Париж, где древние мансарды озлаще-
ны холодным пламенем  версальского заката … [14].

Журнальный вариант
… блестящие после дождей асфальты Парижа, где 

древние  озлащены холодным пламенем версальского 
заката… [6, c. 4].

В рассматриваемом отрывке К. Г. Паустов-
ский, с одной стороны, убирает из предложения 
те однородные члены, которые упоминались в аб-
заце, с которого начался анализ произведения (за-
пах пыли, фиалок), чтобы не повторяться, с дру-
гой стороны, упоминания о женщинах и их гор-
танном смехе. Благодаря этому Париж предстает 
перед читателями прекрасным, древним городом, 
от которого веет неким волшебством. Конкретика, 
излишняя красивость могли бы нарушить это оча-

рование, развеять некую таинственность, которой 
окутан город. Париж – отдельная тема в жизни и 
творчестве писателя. В этот город он влюбился 
ещё в детстве, прочитав роман Гюго «Отвержен-
ные». «С годами это чувство все крепчало. К Па-
рижу Виктора Гюго присоединился Париж Баль-
зака, Мопассана, Дюма, Флобера, Золя, Жюля 
Валлеса, Анатоля Франса, Роллана, Доде, Париж 
Вийона и Рембо, Мериме и Стендаля, Барбюса и 
Беранже» [9, т. 3, c. 445]. Паустовского стала ин-
тересовать не только французская литература, но 
и всё, что так или иначе связано с Францией: жи-
вопись, скульптура, архитектура, история, поли-
тическое устройство, но увидеть Париж писатель 
смог только на 65-м году жизни. Париж в «Золо-
той нити» – плод воображения прозаика, мечта, к 
которой он стремился всю свою жизнь.

Архивный вариант
Париж, где древние мансарды озлащены холод-

ным пламенем версальского заката, лилово-серый от 
туманов, пахнущий дождями и … [14].

Журнальный вариант
 Парижа, где древние мансарды  озлащены холод-

ным пламенем версальского заката. Я вспоминаю Па-
риж лилово-серый от туманов, пахнущий дождями и 
… [6, c. 4].

В первоначальном варианте к определяемо-
му слову Париж относится и зависимое опреде-
лительное предложение, и оборот прилагательное 
+ зависимое слово, и несколько причастных обо-
ротов. Паустовский упрощает синтаксическую 
структуру длинного предложения, препятствую-
щего пониманию текста, разбив его на две полно-
ценные единицы, в каждой из которых по одному 
определяемому слову Парижа и Париж. «Когда 
книга окончена, – писал Паустовский, – начина-
ется проверка. Это самая интересная и захваты-
вающая работа. Страница за страницей, фраза 
за фразой изменяются и «пропалываются». Идет 
шлифовка, борьба с самим собой за сжатую и 
короткую фразу» [8, c. 22], что приближает язык 
произведения к простой, но выразительной речи. 
Выразительность предложению придает не толь-
ко экономия языковых средств, но и употребление 
причастий в настоящем времени вместо прошед-
шего.

Архивный вариант
 … небрежно рассыпавший в синюю ночь золотое 

конфетти своих неугасимых огней… [14]
Журнальный вариант

 … небрежно рассыпающий в синюю ночь золотое 
конфетти огней …  [6, c. 4]

Прозаик меняет время действительного при-
частия, чтобы Париж не предстал перед нами 
красивой, нарядной, но завершенной картинкой, 
а живым, деятельным организмом со своей ду-
шой и плотью. Дальше Паустовский удаляет из-
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быточные слова «своих неугасимых», добиваясь 
того, «чтобы каждая фраза могла быть высечена 
на камне» [9, т. 8, c. 345]. 

В следующем отрывке писатель также избав-
ляется от слов, не несущих в себе новой инфор-
мации.

Архивный вариант
Изучал эти бледно-фар форовые, мягкие, слегка 

напудренные туманами дни, когда так прекрасно горят 
витражи старинных … [14].

Журнальный вариант
Изучал эти мягкие, слегканапудренные туманами 

дни, когда горят витражи старинных соборов… [6, c . 4].
Автор посчитал эпитет ненужным, так как он 

соседствует с синонимичным причастным оборо-
том «слегка напудренные туманами», которое пе-
редаёт ощущение некой дымки, которой окутаны 
дни. Кроме того, Паустовский считал, что «только 
гений может позволить себе употребить больше, 
чем одно прилагательное» [4, c. 7]. Работая на ли-
тературных курсах, он говорил своим студентам: 
«Четыре прилагательных – это безнадёжно, три – 
плохо, два – приемлемо, но лучше всего – одно» [4, 
c. 7]. Это «правило» выработается у Паустовско-
го со временем, но уже в 20-е гг. он понимал, что 
три определения подряд – это уже много. Дальше 
автор исключил обстоятельство образа действия с 
усилительной частицей так, потому что это сло-
восочетание искажает смысл высказывания. По-
лучается, витражи излучают действительно вос-
хитительный свет лишь в туманные дни.

Архивный вариант
Я изучал сен-симонизм, архитектуру, живопись 

Ван Гога, историю коммуны, романы Бальзака, толстые 
лоции южных и северных морей, политические систе-
мы различных стран, мемуары восемнадцатого века с 
их непередаваемой прелестью пожелтевшего от време-
ни стиля, стихи РайнераРильке и Евангелие, – пропо-
ведь … безумного и никогда не жившего дервиша [14]. 

Журнальный вариант
Я изучал сен-симонизм, архитектуру, живопись 

Ван Гога, историю коммуны, романы Бальзака, толстые 
лоции южных и северных морей, политическиесисте-
мы различных стран, мемуары восемнадцатого века с 
их непередаваемой прелестью пожелтевшего отвреме-
ни стиля [6, c. 4].

К. Г. Паустовский начал предложение с част-
ностей (сен-симонизм, Ван-Гог, Бальзак), продол-
жил общей картиной («лоции южных и северных 
морей, политические системы различных стран, 
мемуары восемнадцатого века») и завершил 
частностями (Рильке, Евангелие), которые затем 
исключил. Обычно при перечислении фактов мы 
строим предложения, переходя от общего плана к 
деталям или от деталей к панораме, что наглядно 
представлено в журнальном варианте.

Паустовский, дорабатывая текст, начинает 
уделять больше внимания связи слов в предложе-
нии. 

Архивный вариант
Когда над Парижем ложился теплый дождь с лег-

ким запахомугольного дыма и овощей, уезжал к берегам 
Бретании и подолгу бедно и голодно жил в Гонфлере… 
[14].

Журнальный вариант
Когда над Парижем ложился теплый туман с 

легким запахом я дыма и овощей, я уезжал к берегам 
Бретании и подолгубедно и голодно жил в Гонфлере…  
 [6, c. 4]

Автор поменял существительное дождь 
на туман, исходя из сочетаемости слов. Может 
лечь туман, ночь, снег, полумрак, тень. В тол-
ковом словаре живого великорусского языка  
В. И. Даля одно из значений глагола ложиться – 
«протягиваться плашмя», иллюстрируемое при-
мером: «Туманъ ложится, стелется» (Курсив 
В. И. Даля – Е. Т.) [2, т. 2, c. 263]. Кроме того, этот 
глагол «выражает начало действия, коего оконча-
ние есть лечь» [2, т. 2, c. 263], что не свойственно 
дождю, питающему своей влагою землю. Туман 
больше подходит в этом контексте, так как упоми-
нается легкий запах дыма. А мы знаем, что имен-
но при сгорании топлива образуется водяной пар, 
который выделяется в атмосферу через выхлоп-
ные трубы и дымоходы, что часто влечёт за собой 
появление тумана. В журнальном варианте дым 
употребляется без определения угольный, так как 
оно является избыточным.

Архивный вариант 
И в душе у меня напряжённо, едваслышно, словно 

звенела струна. Временами в сутолоке rue Rivoli или в 
вагоне метро я вздрагивал и слушал этот звук, мучи-
тельный и загадочный, неизъяснимо сплетённый в душе 
с запахом фиалок и дымом весенних вечеров [14]. 

 Журнальный вариант
И в душе у меня напряженно, едва слышно, звене-

ла струна. Временами в сутолоке rue Rivoli или в вагоне 
метро я вздрагивал и слушал этотзвук, мучительный и 
загадочный, неизъснимо сплетенный в душе с запахом 
фиалок и дымомвесенних вечеров [6, c. 4]. 

При удалении сравнительного союза «слов-
но» вместо сравнения возникает метафора. Из-
менение тропов могло произойти по следующим 
причинам. С одной стороны, чтобы добиться 
ёмкости высказывания, так как в метафоре «от-
сутствуют и лишь подразумеваются привычные в 
таких уподоблениях союзы «как», «словно», «как 
будто»» [1, с. 434]. С другой стороны, в метафоре 
«возникает, в отличие от двучленного сравнения, 
единый нерасторжимый образ» [1, с. 434]. В дан-
ном случае образ струны, звучание которой ме-
няется в зависимости от настроения рассказчика. 
Дальше образ души-струны расширяется до обра-
за хрусталя: 

Архивный вариант
Словно всё, что я впитывал, брал от жизни, 

от каждой её незаметной минуты рождало в душе 
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какой-то хрусталь, звенящий, надтреснутыйи прозрач-
ный [14].

Журнальный вариант
Словно всё, что я впитывал от жизни, рождало в 

душе какой-то хрусталь звенящий, надтреснутыйи про-
зрачный [6, c. 5].  

Душа, в которой отражается всё, пережитое 
повествователем, все радости и горести, счастье 
и боль, откликается на внешние воздействия, 
она ранимая и хрупкая подобно хрусталю. Автор 
стремится стилистически улучшить текст и вы-
черкивает в рукописи глагол «брал» и «от каждой 
её незаметной минуты», благодаря чему устраня-
ются излишние подробности. 

 Архивный вариант
… и тянулись как призраки, как сказанья седых 

саг, как медленные страницы суровой <…> недетской 
сказки – безлюдные, обрубистые икое – где затянутые 
серыми, ранними снегами мысы [14].

 Журнальный вариант
 … и тянулись, как призраки, безлюдные, затяну-

тые серымиснегами мысы [6, c. 5]. 

К. Г. Паустовский избавляется от однородных 
членов (сравнения с мысами), от которых веет ро-
мантикой, экзотикой. В начале творческого пути 
писатель злоупотребляет подобными «красиво-
стями» и стремится избавиться от них, придать 
своему стилю больше простоты и естественности. 
На практике познаёт то, что «сила и строгость, не-
обходимые прозе, превращались в щербет, в рахат-
лукум, в лакомство» [9, т. 4, с. 604]. В «Повести о 
жизни» автор признается: «Они были очень лип-
кие, эти словесные щербеты. От них трудно было 
отмыться. Отмывался я от туманной и цветистой 
прозы с ожесточением, хотя и не всегда удачно» 
[9, т. 4, с. 604]. Кроме того, изобилие «красиво-
стей» нарушает и ритм прозы, затрудняет пони-
мание текста. [9, т. 4, с. 604]. В «Золотой розе»  
К. Г. Паустовский говорит о том, что писателям 
нужно перенять у архитекторов «законы сораз-
мерности частей», чтобы «избегать обилия раз-
жижающих прозу украшений» [9, т. 3, с. 373]. 
Дальше автор избавляется от слов («обрубистые», 
«кое-где», «ранними»), не несущих в себе ника-
кой новой информации.

Архивный вариант
Я говорил с ним по вечерам в тесной каюте, 

слушая, как гудит за иллюминаторами монотонный 
шторм,говорил о Пикассо, Сезанне, Боннаре, о тонких 
красках и тончайших фантазиях надолго отодвинувше-
го от нас мира [14]. 

Журнальный вариант
 Я много говорил с ним по вечерам в тесной каюте, 

слушая, как гудит за иллюминаторами монотонныйш-
торм. Мы говорили о Пикассо, Сезанне, Боннаре, о тон-
ких красках и тончайших фантазиях надолго отодви-
нувшего от нас.мира [6, c. 5]. 

Рассказчик, тоскующий по России, встречает 
в пути русского художника, который «двенадцать 
лет <…> не был дома» [6, c. 5]. Общая родина, 
воспоминания о ней объединили двух одиноких 
людей, указывая на это, автор заменяет глагол 1 л. 
ед. ч. «говорил» на глагол 2 л. мн. ч. «говорили» 
и добавляет личное местоимение «мы». С этой же 
целью вставляется наречие меры и степени «мно-
го». Попутчики не просто говорили, чтобы убить 
время, они не могли наговориться, обсуждая вза-
имно интересные вещи. 

Как художник, так и рассказчик, несмотря 
на неизбежную привязанность к родине, тянутся 
к Парижу. Бродский мечтал о расцвете «великой 
западной империи <…>, столицей которой будет 
Париж. Это будет империя небывалого ренес-
санса, утончённого как золотая нить интеллекта, 
империя жажды и радости» [7, c. 4]. Повество-
ватель недоверчиво относится к идее художника, 
называет её «бредовой». Ему трудно представить, 
что после войны его любимый город может воз-
родиться. Во время осады Вердена он оказывает-
ся в тылу, но понимает что его «место – там, сре-
ди, голубых шинелей «пуалю» [7, c. 5]. Опасаясь 
за судьбу нации и забыв о России, он называет 
своею родиной Францию, вспоминая её героиче-
скую историю, нетленную литературу и культуру, 
с горечью признаётся: «Я потерял свою родину» 
[7, c. 5]. Рассказчик мысленно обращается к кра-
сотам Парижа, «города вкрадчиво шуршащего 
автомобилями по сырым дорожкам Булонского 
леса, изящного, упадочного, нервного, больного 
и наивного, обкуренного крепким дымом рабочих 
трубок и пряными струйками гаванских сигар, 
пропитанного до сердцевины запахом кофе, цве-
тов и люксембургского солнца» [7, c. 5] и воскли-
цает: «Все это было мое, неотделимое, родное» [7,  
c. 5]. Г. П. Корнилова, анализируя, образ Парижа в 
«Золотой нити» пишет, что «навязчивые видения 
прекрасного чужеземного города – всего лишь по-
пытка убежать от невыносимой тяжелой русской 
действительности» [3, c. 5].

Архивный вариант
И чужда была Россия, Полесье,пузыри дождей на 

ржавых болотах, заборы исписанные похабщиной … 
[14].

Журнальный вариант
И чужда была Россия, Полесье, слюнявые пузыри 

дождей на ржавых болотах, заборыисписанные похаб-
щиной … [7, c. 5].

«Стиль раннего Паустовского – это стиль 
контрастов. При изображении реального мира 
определяющими стиль являются деэстетизация, 
акцентировка внимания на «низких» сторонах 
жизни, при обрисовке миросозерцания романти-
ков – высокая патетика, уводящая в таинственную 
область души и сердца. В соответствии с этим 
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два пласта в лексическом составе произведений: 
конкретно-грубый и отвлеченно-эмоциональный» 
[11, с. 79]. Повествователь – художник, имеющий в 
наличии две краски: черную и белую, рисует пор-
треты двух стран, окрашивая каждую из них своим 
цветом. Как изящна и культурно развита Франция, 
так отвратительна и морально убога Россия, где 
«жирный храп и почесывания обовшивевших сол-
дат, пронзительные ветры над глинистыми оврага-
ми, матерщина, циничный свист вслед женщинам, 
скулящее нытье еврейских местечек, зараженных 
трахомой, вялая, глупая, тошная тоска беспозво-
ночных интеллигентов, прапорщиков, глушивших 
ханку и рыгавших сивухой» [7, c. 5]. Все это по-
влияло на негативное отношение рассказчика к 
России. Его антипатия переносится даже на «пузы-
ри дождей», которые в журнальном варианте ста-
новятся «слюнявыми». Н. А. Познякова обратила 
внимание на то, что эпитеты в прозе Паустовского, 
«как правило, <…> не указывают на постоянные 
свойства предметов, явлений. За каждым из них 
лежит субъективное непосредственное впечатле-
ние писателя, персонажа в какой-то определенный 
момент» [11, с. 45]. 

Архивный вариант
Революция тяжело и глухо прокатилась по фрон-

ту, над халупами затрепыхали линючие красныефлаги 
<…> трипперные штабс-капитаны негодовали, сидя по 
халупам … [14].

Журнальный вариант
Революция тяжело и глухо прокатилась по фрон-

ту, над халупами затрепыхалилинючие красные флаги 
<…> трипперные штабс-капитаны негодовали, сидя по 
халупам,  у генералов дрожали  подусники ... [7, c. 5].

В «Повести о жизни» К. Г. Паустовский при-
знавался, что «встретил февральскую революцию 
с мальчишеским восторгом» [9, т. 4, c. 518]. Ему 
«наивно верилось, что эта революция может вне-
запно переменить всех людей к лучшему» [9, т. 4, 
c. 518]. Он надеялся, что Россия сможет расстать-
ся со своим тяжелым прошлым, окрепнуть и пой-
ти своим путём, избавившись от самодержавия. 
Писатель-гуманист верил в то, что революция 
всколыхнет людей, придаст им силы всё начать 
сначала, бросить пагубные привычки, обратиться 
к культуре и литературе. Паустовский – макси-
малист хотел видеть в каждом человеке свобод-
ную, сильную и развитую личность. Он, «плохо 
ещё разбираясь в запутанной обстановке» [9, т. 4,  
c. 514], пристально всматривается в окружающую 
действительность, старается во всём разобраться. 
В его прозе начинают мелькать сатирические нот-
ки, когда он описывает тех, кто во время велико-
го перелома думал не о судьбе России, а опасался 
за свою шкуру, поэтому в журнальном варианте 
появились генералы с дрожащими подусниками.

Архивный вариант
… услышите далекий рокотПарижа и опьянеете 

от огней, от запаха левкоев, от крепко вяжущих нитей 
парижской экзотики. Вы опьянеете от летнего дождя, 
когда такчудесно пахнет парижская пыль. Парижская 
пыль будет пудрить  ваши ресницы [14].

Журнальный вариант
 … услышите далекий рокотПарижа опьянеете 

от огней, от запаха левкоев, от крепко вяжущих нитей 
парижской жизни. Парижская пыль будетпудрить ваши 
ресницы [7, c. 6]. 

К. Г. Паустовский-стилист, с одной стороны, 
избавляется от экспрессивной лексики, оценоч-
ных оборотов («так чудесно»), заменяя «экзоти-
ку» на «жизнь», с другой, стремится к экономии 
языковых средств. Он удаляет повторяющиеся 
слова (глагол «опьянеете» есть в предыдущем 
предложении, словосочетание «парижская пыль» 
в следующем). Это позволяет сохранить ритм по-
вествования, делает прозу менее тяжеловесной. 
«Внутренний ритм повествования К. Паустовско-
го достигается обычно чередованием логических 
звеньев, состоящих из двух или трех слов с упо-
рядоченным ударением. <…> Логическими пауза-
ми» писатель «делит фразу на части, как в стихот-
ворном произведении» [12, c. 247].

Архивный вариант
 Вы будете жить в вечном городе, где каждая пядь 

земли священна, где на стволах платанов можно найти 
синюю ниточку шерсти с сюртука Робеспьера и крас-
ную – с бурнуса алжирского раба [14].

Журнальный вариант
 Вы будете жить в вечном городе,где каждая пядь 

земли священна, где на стволах платанов можно най-
ти еще синюю ниточку шерстис сюртука Робеспьера и 
красную – с бурнуса алжирского раба  [7, c. 6–7].

Повествователь уговаривает свою первую 
любовь – Настю Кузьмину бросить всё: мужа, 
работу в лазарете, родину – и уехать в Париж, 
где она забудет «Болховскую и заречные сады, 
и собор, и <…> прадедушкин дом [7, c. 7]». Это 
путешествие было когда-то их общей мечтой. 
«Вспомним старое», – предлагает рассказчик лю-
бимой. В журнальном варианте появляется слово 
«ещё». Ещё не поздно всё начать сначала, повер-
нуть время вспять, «найти синюю ниточку шерсти 
с сюртука Робеспьера». Но девушка непреклонна. 
«Нет,– испуганно сказала Настя, – нет, не говори-
те мне это» [7, c. 7].

Архивный вариант
Я проводил её до лазаре та. На улице были уже по-

летнему медные сумер ки, в садах цвела тургеневская 
сирень, и из-за Оки тянулопрохладой [14].

Журнальный вариант
Я проводил её до лазаре та. На улице были уже по- 

летнему медные сумерсумерки, в садах цвела сирень, и 
из-за Оки тянуло прохладой [7, c. 7].
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Автор удаляет эпитет «тургеневская», так как 
читателю из контекста непонятно данное опреде-
ление, каким образом сирень связана с И. С. Тур-
геневым. По мнению К. Г. Паустовского, писатель 
не должен «допускать в своем тексте неясных или 
неритмичных мест, чтобы читатель не рисковал 
споткнуться на этих местах и не вышел тем са-
мым из-под власти писателя» [9, т. 3, c. 374]. Сам 
прозаик много и кропотливо работал над тропами. 
«Каждый эпитет, каждую метафору приходится 
проверять: понятны ли они, не шаблонны ли, точ-
ны ли и т. д. Эта работа очень сложна» [8, c. 22].

 Архивный вариант
… по улицам лузгали подсолнухи солдаты, и ис-

тово вопили на летучих митингах ораторы всех на-
правлений [14].

Журнальный вариант
… по улицам лузгали подсолнухи солдаты, и во-

пили на летучих митингах ораторы всехнаправлений 
[7, c. 7]. 

Здесь Паустовский убирает наречие «истово», 
так как оно не сочетается с глаголом «вопили» как 
в стилистическом, так и в лексическом плане. На-

речие «истово» образуется от прилагательного ис-
товый «(устар.) Очень усердный, ревностный. Ис-
товый поклон. Истово <…> кланяться» [5, с. 236]. 
«Вопить <…> (разг.) Громко и протяжно кричать, 
выть» [5, с. 90]. 

Анализ авторской правки текста свидетель-
ствует о том, что К. Г. Паустовский уже в начале 
своего творческого пути обращает внимание на 
смысл, значение, стилистическую и лексическую 
сочетаемость слов. Писатель удаляет из текста из-
быточную лексику, непонятные или романтически 
возвышенные выражения, «красивости». «Я про-
тив искусственных, вымученных приёмов, кото-
рые называются трюкачеством, – признавался Па-
устовский. – Писать просто – большое искусство, 
которым должен стремиться овладеть каждый мо-
лодой писатель» [8, c. 32]. Автор прибегает к эко-
номии языковых средств и упрощает синтаксиче-
скую структуру предложений, чтобы не нарушить 
ритм повествования. В Паустовском говорит поэт, 
когда он стилистически правит текст, поскольку, 
по словам писателя, «проза, когда она достигает 
совершенств, является, по существу, подлинной 
поэзией» [9, т. 3, с. 375]. 
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Рецептивная авторская интенция названия журнала 
А. П. Сумарокова «Трудолюбивая Пчела»: роль читателя

В статье рассматриваются теоретические аспекты поэтики заглавия: авторские интенции 
и возможности их декодирования массовой аудиторией. Цель работы – соотнести название 
журнала А. П. Сумарокова «Трудолюбивая Пчела» с самыми распространёнными культур-
ными кодами. И общехристианская, и китайская традиции при метафоризации слова «пчела» 
концептуализируют сходные человеческие качества: трудолюбие, скромность, бескорыстие. 
Словосочетание «трудолюбивая пчела» можно считать фактом сгущения смысла.

Ключевые слова: заглавие, автор, интенция, Сумароков, «Трудолюбивая Пчела», литера-
тура XVIII в.
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The Receptive Author’s Intention of A. Sumarokov’s Magazine Title  
Trudoljubivaja Pchela: the Role of the Reader

 The paper deals with the theoretical aspects of the poetics of titles: the author’s intention 
and a mass audience possibility to decode it. The purpose of the work is to compare the title of 
A. Sumarokov’s magazine Trudoljubivaja Pchela with the most common cultural codes. Both 
Christian and Chinese traditions of the “bee” metaphor conceptualize similar human qualities: 
diligence, modesty, selflessness. The phrase “a hard-working bee” can be considered as a fact of 
condensation of the meaning.

Keywords: title, author, intention, Sumarokov, Trudoljubivaja Pchela, literature of the 18th 
century.

Литературоведы и лингвисты начали активно 
заниматься поэтикой заглавия в 20–30 гг. XX в. Од-
ним из первых на уникальность заглавия обратил 
внимание С. Д. Кржижановский: «книга – развёр-
нутое до конца заглавие, заглавие же – стянутая до 
объёма двух-трех слов книга» [6, с. 19]. Ещё более 
справедлива эта мысль по отношению к названию 
периодического издания. Именно название реа-
лизует издательскую и авторскую интенцию. Бо-
лее того, оно является «соединительным звеном 
между текстом и внешней по отношению к нему 
действительностью» [3, с. 19].

Название – это всегда «вынесенная во вне 
часть художественного целого», «манифестация 
его сущности». В нём встречаются три авторские 
интенции: референтная, креативная и рецептив-
ная. Референтная интенция соотносит название 
с последующим текстом, креативная – непосред-
ственно с волей автора, а рецептивная сопряжена 
с сотворчеством читателя [11, с. 15–16].

В 1759 г. в свет вышло 12 номеров (январь-
декабрь) первого частного ежемесячного журнала 
«Трудолюбивая Пчела», издававшегося А. П. Су-
мароковым. Журнал выходил с периодичностью 
раз в месяц тиражом 1200 экземпляров. Издание 
ориентировалось на дворянскую аудиторию и 
симпатизировало не царствовавшей императрице 

Елизавете Петровне, а малому двору – будущим 
монархам Петру III и Екатерине II. Последний но-
мер журнала «Трудолюбивая Пчела» увидел свет 
в декабре 1759 года. Предположительно журнал 
был закрыт из-за недовольства его критической 
направленностью, однако официальной версией 
остановки печати стала нехватка средств у изда-
теля [см.: 5, с. 11–12].

Журнал А. П. Сумарокова «Трудолюбивая 
Пчела» – новый для XVIII столетия тип издания. 
Его литературные и научно-популярные пред-
шественники: «Примечания» к «Ведомостям» 
(1728–1742) и «Ежемесячные сочинения к пользе 
и увеселению служащие» (1755–1764) – журналы 
академические, т. е. официально издававшиеся 
Академией наук [см.: 2, c. 64–74; 77–107]. «Тру-
долюбивая пчела» – журнал литературный и част-
ный, формально не зависящий ни от правитель-
ства, ни от Академии.

Новым было само название журнала, отли-
чавшееся от академических изданий многознач-
ностью. П. Н. Берков предположил, что «…назван 
журнал так, вероятно, отчасти в том смысле, в 
каком о задачах издания говорится в конце пер-
вой статьи журнала» [2, с. 117]. Б. И. Есин указал 
на возможность и иной интерпретации названия 
сумароковского журнала: «…напрашивалось и 

© Юй Хуэйцзюнь, 2011
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другое сравнение – самого издателя, журналиста 
с пчелой, собирающей всё полезное и интересное 
для людей [5, с. 11].

Ассоциативно представление о пчеле нераз-
рывно связано с трудолюбием. Поэтому словосо-
четание «трудолюбивая пчела» можно рассматри-
вать, с точки зрения психологии речи, как факт 
сгущения смысла. Приём сгущения смысла, как 
считают филологи, не является изобретением ри-
торик, а восходит к мифологическому языку, в ко-
тором природное и человеческое ещё неразрывно 
слиты и создают цельность и полноту впечатле-
ния в слове. Метафора пчелы подразумевает две 
параллели – природы и человека. Русский фило-
лог А. Н. Веселовский называл отождествление 
человеческой жизни с природною психологиче-
ским параллелизмом [см.: 4, с. 417]. 

Наиболее полно взаимоотношения мысли и 
языка исследовал А. А. Потебня. Он писал, что 
«язык есть средство не выражать уже готовую 
мысль, а создавать её, что он не отражение сло-
жившегося миросозерцания, а слагающая его дея-
тельность. Чтоб уловить свои душевные движе-
ния, чтобы осмыслить свои внешние восприятия, 
человек должен каждое из них объективировать 
в слове и слово это привести в связь с другими 
словами. Для понимания своей и внешней при-
роды вовсе не безразлично, как представляется 
нам эта природа, посредством каких именно срав-
нений стали ощутительны для ума отдельные её 
стихии, насколько истинны для нас сами эти срав-
нения…». Филолог считал, что приём сгущения 
смысла, или, по его же терминологии, конденса-
ции, приводит к усложнению мысли, к увеличе-
нию быстроты её движения. Разнообразные идеи 
могут замещаться небольшими умственными ве-
личинами [9, с. 156].

Метафоризация всегда апеллирует к чита-
тельскому восприятию, поскольку требует твор-
ческого напряжения при декодировании природ-
ного образа. Сам автор может только предполо-
жить возможные интерпретации своего комму-
никативного сообщения, а тот или иной вариант 
декодирования во многом зависит от конкретных 
обстоятельств читательского восприятия. Так, в 
течение 1759 г. название журнала «Трудолюби-
вая Пчела» могло быть декодировано современ-
никами как реализация референтной интенции 
А. П. Сумарокова-издателя через статью Г. В. Ко-
зицкого «О пользе Мифологии» [см.: 2, с. 117]. 
Читатели второго издания (тиснения) журнала 
«Трудолюбивая Пчела» (1780) смогли отчётливо 
осознать и креативную авторскую интенцию – ма-
сонскую направленность журнала.

Поскольку сумароковский журнал получил 
широкий отзвук в обществе, на первый план для 
современного исследователя выходит именно его 

массовое восприятие, общественное прочтение. 
В контексте большого времени любой элемент 
культуры (ключевое слово, концепт, топос или 
литературная универсалия) отсылает читателя к 
словарю или энциклопедии. С точки зрения се-
миотики, словарная статья – «фактическое куль-
турное определение, которое общество соглаша-
ется принять для данной единицы содержания», а 
энциклопедия – сеть, в которой любые языковые 
единицы могут иметь интертекстуальные и гипер-
текстуальные связи со многими другими единица-
ми [13, с. 473]. Уместно говорить о своеобразной 
энциклопедии читателя, с помощью которой он 
декодирует любую информацию, поступающую к 
нему в ходе коммуникации.

Цель данной работы – рассмотреть два куль-
турных кода, две читательские энциклопедии, в 
основе которых общехристианская и китайская 
культурные традиции. Другими словами, соот-
нести название журнала «Трудолюбивая Пчела» 
с самыми распространёнными (по численности) 
культурными традициями и реконструировать его 
рецепцию массовым сознанием.

Слово «пчела» укоренено в культурной тра-
диции разных народов, независимо от географи-
ческого положения или вероисповедания. Так, в 
соответствии со скандинавской мифологией Один 
даровал поэзию людям, похитив священный мёд у 
великанов. С тех давних пор мёд – символ мудро-
сти, ликования и обновления.

В Древнем Египте верили, что пчёлы имеют 
божественное происхождение. Они пролитые на 
землю слёзы бога Солнца Ра. Мёд у египтян счи-
тался чудом – источником мудрости и бессмер-
тия.

В Индии пчела, сидящая на лотосе, – символ 
бога Вишну, синие пчёлы на лбу – знак Криш-
ны, пчела в вершине треугольника олицетворяет 
Шиву. Мёд (амрита) у индусов – напиток бессмер-
тия.

В Древней Греции уста поэтов называли ме-
довыми, а мёд считался чудесным нектаром жиз-
ни и вдохновения, напитком богов-олимпийцев. 
Утверждали, что в мире нет существа трудолю-
бивее пчелы. Кроме того, сами греческие богини 
нарекались пчёлами. Богиня земли и плодородия 
Деметра называлась «Чистой Матерью-Пчелою», 
а её жрицы – пчёлами [см.: 7].

В сознании носителей русского языка ПЧЕ-
ЛА – летающее насекомое, перерабатывающее 
цветочные соки в мёд [8, с. 517]. В древнерусском 
языке слово фиксируется уже в первых памят-
никах письменности, в частности в «Изборнике 
Святослава» (1073) – второй по древности (после 
Остромирова Евангелия 1056–57) дошедшей до 
нас рукописной книге. При этом в самом «Избор-
нике…» отмечается вариативность написания: как 
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бъчела, так и бьчела. С XII-XIII вв. утверждается 
современная форма, возникшая после регрессив-
ной ассимиляции по глухости пъчела.

Известный русский этимолог П. Я. Черных 
считает, что слово восходит к индоевропейскому 
звукоподражательному корню *bŭ-. Общеславян-
ское слово *bъčela имеет в основе корень *bък– < 
*buk– со значением «гудеть», «реветь» [12, с. 86].

Зафиксировано символическое значение пче-
лы и в Библии. В Ветхом Завете пчёлы олицетво-
ряют собой различные человеческие добродетели 
или Божественное знамение.

Так, скромный внешний вид и малый размер 
пчелы учат не доверять внешности: «Мала пчела 
между летающими, но плод её – лучший из сла-
стей». В этом контексте, помимо метафорическо-
го, реализуется и прямое наставление: «Не хвали 
человека за красоту его, и не имей отвращения к 
человеку за наружность его…

Не хвались пышностью одежд и не превоз-
носись в день славы: ибо дивны дела Господа, и 
сокровенны дела Его между людьми. 

Прежде, нежели исследуешь, не порицай; 
узнай прежде, и тогда упрекай» [Сир. 11: 2–7].

Пчёлы – это и аллегория преследователей, 
избавление от которых – знак милости Господа:

«Все народы окружили меня, но именем Го-
сподним я низложил их; обступили меня, окру-
жили меня, но именем Господним я низложил их; 
окружили меня, как пчёлы [сот], и угасли, как 
огонь в терне: именем Господним я низложил их. 

Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Го-
сподь поддержал меня.

Господь – сила моя и песнь; Он соделался 
моим спасением» [Пс. 117: 10–14].

В Ветхом Завете, как и в мифологии, мёд 
становится сакральным даром Бога, Его знаком и 
знамением:

«И пошёл Самсон с отцом своим и с мате-
рью своею в Фимнафу, и когда подходили к вино-
градникам Фимнафским, вот, молодой лев рыкая 
идёт навстречу ему.

И сошёл на него Дух Господень, и он растер-
зал льва как козлёнка; а в руке у него ничего не 
было. И не сказал отцу своему и матери своей, 
что он сделал. 

И пришел и поговорил с женщиною, и она по-
нравилась Самсону.

Спустя несколько дней, опять пошёл он, 
чтобы взять её, и зашёл посмотреть труп льва, 
и вот, рой пчёл в трупе львином и мёд.

Он взял его в руки свои и пошёл, и ел дорогою; 
и когда пришёл к отцу своему и матери своей, дал 
и им, и они ели; но не сказал им, что из львиного 
трупа взял мёд сей» [Суд. 14: 5–9].

С мёдом связано и само Великое знамение:
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, 

Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил.

Он будет питаться молоком и мёдом, доколе 
не будет разуметь отвергать худое и избирать 
доброе;

ибо прежде нежели Этот Младенец будет 
разуметь отвергать худое и избирать доброе, 
земля та, которой ты страшишься, будет остав-
лена обоими царями её.

Но наведёт Господь на тебя и на народ твой 
и на дом отца твоего дни, какие не приходили со 
времени отпадения Ефрема от Иуды, наведёт 
царя Ассирийского.

И будет в тот день: даст знак Господь мухе, 
которая при устье реки Египетской, и пчеле, ко-
торая в земле Ассирийской, – 

и прилетят и усядутся все они по долинам 
опустелым и по расселинам скал, и по всем колю-
чим кустарникам, и по всем деревам.

В тот день обреет Господь бритвою, наня-
тою по ту сторону реки, царем Ассирийским, го-
лову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. 

И будет в тот день: кто будет содержать 
корову и двух овец,

по изобилию молока, которое они дадут, бу-
дет есть масло; маслом и мёдом будут питаться 
все, оставшиеся в этой земле.

И будет в тот день: на всяком месте, где 
росла тысяча виноградных лоз на тысячу сребре-
ников, будет терновник и колючий кустарник.

Со стрелами и луками будут ходить туда, 
ибо вся земля будет терновником и колючим ку-
старником.

И ни на одну из гор, которые расчищались 
бороздниками, не пойдёшь, боясь терновника и 
колючего кустарника: туда будут выгонять во-
лов, и мелкий скот будет топтать их» [Ис. 7: 
10–25].

Наконец, с помощью образа пчелы Господь 
предостерегает от лени:

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на 
действия его, и будь мудрым.

Нет у него ни начальника, ни приставника, 
ни повелителя;

но он заготовляет летом хлеб свой, собирает 
во время жатвы пищу свою. [Или пойди к пчеле и 
познай, как она трудолюбива, какую почтенную 
работу она производит; её труды употребляют 
во здравие и цари и простолюдины; любима же 
она всеми и славна; хотя силою она слаба, но му-
дростью почтена.]

Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты 
встанешь от сна твоего?» [Притч. 6: 6–11].

Таким образом, в общехристианской тра-
диции пчёлы олицетворяют собой прежде всего 
скромность и трудолюбие, к которому должен 
стремиться человек.

Можно предположить, что семантические 
компоненты, наполняющие концепт «пчела», яв-
ляются универсальными для носителей разных 
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языков. Так, Р. М. Скорнякова, анализируя зоо-
морфную метафору в русском и немецком языках, 
отмечает: «Усердный, старательный, работоспо-
собный человек предстаёт в немецкой языковой 
картине мира и в образе насекомых: пчелы (die 
Biene) и муравья (die Ameise). В русской языковой 
картине мира трудолюбивый человек также срав-
нивается с пчелой и муравьём… Так, хорошо из-
вестны образные устойчивые сравнения русского 
языка работать как пчела, трудолюбивый как 
пчела. Трудолюбие пчелы, как образец для подра-
жания, находит отражение и в паремиологическом 
фонде русского языка: Пчела далеко за каплей ле-
тит; Пчела мала, а и та работает» [10, с. 24]. 
На стереотипность восприятия пчелы-труженицы 
в русском и болгарском языках указывает также 
В. Аврамова [1].

В китайской культуре пчела – насекомое, тру-
долюбие которого было отмечено с древнейших 
времен. Иероглифы «蜂» и «蜜», обозначающие 
«пчела» и «мёд», были обнаружены на черепа-
шьих панцирях периода Шан-Инь (2-е тыс. до 
н. э.). На бронзовых сосудах, которые были сде-
ланы 2650 лет назад, была изображена пчёлка. Во 
многих древних произведениях, таких как «Сло-
варь ЭрЯ», «Пояснение о текстах и иероглифах», 
«О диалектах» были зафиксированы сведения о 
разведении пчёл, об их использовании в китай-
ской медицине.

Огромное количество мифов и легенд Китая 
связано с пчёлами. Так, «Война Дун Шу» расска-
зывает о подвигах пчелы во время войны между 
двумя племенами. В «Происхождении кукушки» 
пчёлка помогает герою отомстить помещику за 
своих родителей.

«Родиной пчёл» называют провинцию Юнь-
Нань. Там климат благоприятен для пчеловодства. 
Поэтому не случайно образ пчелы не раз появля-
ется в мифах народностей, которые живут в этом 
крае. Например, «Самое древнее время» народно-
сти И, «Тысячи тысяч лет назад» народности Яо, 
«О происхождении человека» народности Дулун, 
«Легенда о БуЛуто» народности Чжуан и т. д.

Соловья, ласточку, пчелу и бабочку издавна 
называют «четырьмя друзьями цветов». Они яв-
ляются излюбленными символами и мотивами 
китайской литературы. Так, ГоПу, поэт династии 
Цзинь, в стихах «О пчёлах» подчёркивает трудо-
любие маленькой пчёлки: «无花不缠，无陈不省。
吮琼液于悬峰，吸霞津乎晨景»。(Они не упуска-
ют ни одного участка, где распускаются цветы. 
Они собирают нектар и утром, и вечером. –  
Здесь и далее перевод наш. – Ю. Х.).

У автора династии Тан ДуФу пчела – сим-
вол весны: «风轻粉蝶喜，花暖蜜蜂喧»。(«唐 杜
甫») (Бабочки веселятся при лёгком ветре, пчёлы 
шумят над распускающимися цветами). Поэт 

УанЦзя в «Прояснении после дождя» рисует кар-
тину конца весны: «蜂蝶纷纷过墙去，却疑春色
在邻家» (Бабочки и пчёлы перелетают через сте-
ну, думаю: разве весна осталась у соседа?)

Известный китайский поэт династии Тан 
ХаньЮй в стихотворении «Птицы и цветы» опи-
сывает красивый пейзаж на острове, который на-
ходится в середине реки: «蜂蝶去纷纷，香风隔
岸闻» («花鸟») (Бабочки и пчёлы стремятся к 
острову: хорошо пахнет с другой стороны реки). 
Здесь нет непосредственного описания пейзажа 
острова, но стремление туда бабочек и пчёл, при-
влечённых приятным запахом, – метафора чудес-
ного цветущего луга.

Чаще всего пчела – аллегория трудолюбия. О 
трудолюбии пчёл рассказано во всех жанрах ки-
тайской литературы: «小蜜蜂，嗡嗡嗡，飞到西
来飞到东；梨花白，桃花红，酿了好蜜过寒冬» 
(Пчёлки, жужжа, летают с запада на восток. 
Расцветают груши и персики. Пчёлки собирают 
мёд, чтобы проводить зиму); «小蜜蜂，整天忙，
采花蜜，酿蜜糖»。(Пчёлки заняты каждый день, 
они собирают нектар и вырабатывают мёд). «
蜂儿不食人家仓，玉露为酒花为粮。做蜜不忙
采蜜忙，蜜成又带百花香。(«蜂儿») (Пчёлы не 
едят такую пищу, которую едят люди. Они пьют 
дождь, как вино, едят цветы, как продукты. Ког-
да они собирают нектар, они очень заняты. Но 
когда они делают мёд, они свободны. Когда мёд 
готов, цветы расцветают), – так поэт династии 
Сун ЯнВаньли изображает, как работают пчёлы, и 
хвалит их за усердие.

Стихотворение Лю Юйщи «静看蜂教诲，闲
想鹤仪形»。(В тишине надо следить, как рабо-
тают пчёлы, и учиться у них. В свободное время 
надо часто вспоминать, как журавли ведут себя) 
известно в Китае как пословица. Автор призывает 
людей подражать трудолюбивым пчёлкам. В ки-
тайской культуре есть другое подобное выраже-
ние «圣人师蜂» (Благородный человек учится у 
пчёл).

Ещё пчёлы – это метафора простых трудя-
щихся: «无论平地与山尖，无限风光尽被占。采
得百花为蜜后，为谁辛苦为谁甜»。(Пчёлы ра-
ботают везде и всюду, где цветут цветы: и на 
земле, и на вершинах гор. Но они не знают, кому 
служат, даже после того, как мёд уже готов). 
Эта цитата из стихотворения известного поэта 
Ли Шанинь является самым популярным сти-
хотворением о пчёлах в китайской литературе. 
Поэт оценивает работу пчёл, хвалит их усердие. 
Но здесь автор сравнивают простых трудящихся 
с безответными насекомыми. Они каждый день 
работают, но живут в бедности. Плоды их труда 
захватывают люди, которые находятся в высших 
слоях общества. Богатые, как паразиты, не рабо-
тают, но живут лучше, чем трудящиеся. Они, как 
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воры, получают свое благополучие за счёт труда 
простых людей. Подобный социальный мотив на-
ходим в стихотворении Бай Цзюньи «О насеко-
мых»: «蚕老茧成不庇身，蜂饥蜜熟属他人。(<禽
虫十二章> 白居易)» (Шелковичный кокон готов, 
когда шелкопряд становится старым. Но кокон 
его не защищает. Мёд готов, но он принадлежит 
чужим, хотя пчела сама еще голодна). В «Посто-
янных изречениях» Фэн Мэнлуна находим: «又似
采花蜂酿蜜，甜头到底被人收» («醒世恒言 冯梦
龙») (Работаю усердно, как пчелы собирают не-
ктар и вырабатывают мёд, но ещё неизвестно, 
кому будут принадлежать плоды их труда).

В Китае пчёлы почитаются как высокоор-
ганизованные насекомые. Они совместно ищут 
пищу, воду, жильё, сообща защищаются от вра-
гов. В улье пчёлы строят соты, ухаживают за по-

томством и маткой. Каждая пчела исполняет свою 
функцию. Поэтому в современное время пчеле 
придают новое символистическое значение: она 
знак коллективного труда.

Таким образом, и русская, и китайская тради-
ции при метафоризации слова «пчела» концептуа-
лизируют сходные качества. Одной из возможных 
читательских интерпретаций названия журнала 
А. П. Сумарокова «Трудолюбивая Пчела» может 
быть следующая: читатель, будь скромен и трудо-
любив. Как пчела, собирай знания с каждой стра-
нички журнала. Знания – это божественный дар 
Логоса. Чтение журнала делает тебя, читатель, из-
бранным. А сам журнал – это цветущее поле, по-
крытое разными цветами, сок которых ты должен 
превратить в мёд познания.

Список литературы
Аврамова В. Концептосфера оценочности в национальной языковой картине мира //  1. 

Балканская русистика. URL: http://www.russian.slavica.org/article1007.html (дата обращения 
01.03.2011).

Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л.: АН СССР, 1952. 2. 
572 с.

Веселова Н. А. Заглавие литературно-художественного текста: онтология и поэтика: 3. 
автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь: ТГУ, 1998. 24 с.

Веселовский А. Н. Избранное: историческая поэтика. М.: РОССПЭН, 2006. 685 с.4. 
Есин Б. И. История русской журналистики (1705. 3–1917). М.: Флинта; Наука, 2006. 

464 с
Кржижановский С. Д. Поэтика заглавий. М.: Никитинские субботники, 1931. 32 с.6. 
Муравьёва Н. Сладкая тайна богов и поэтов // НГ-Религии. 2005.03.16. №005.7. 
Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 8. 

1987. 750 с. 
Потебня А. А. Мысль и язык // А. А. Потебня Слово и миф. М.: Правда, 1989.  9. 

С. 17–200.
Скорнякова Р. М. Лингвокультурологическая концепция моделирования языковой 10. 

картины мира : автореф. ... д-ра филол. наук. М.: МГПУ, 2010. 47 с.
Тюпа В. И. Аналитика художественного: Введение в литературоведческий анализ.  11. 

М.: Лабиринт, 2001. 189 с.
Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т.  12. 

М.: Русский язык, 2006. Т. II. 560 с.
Эко. У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб.: Симпозиум, 2007. 13. 

502 с.
Рукопись поступила в редакцию 10. 03. 2011.



222

гуманитарный вектор. 2011. № 4 (28) 

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Е. С. Шлома
г. Москва, Россия

Материнство как основа ценностной системы Виктора Астафьева  
в повествовании в рассказах «Царь-рыба»

Статья посвящена изучению темы материнства в повествовании «Царь-рыба» Виктора 
Астафьева, её организующей роли и поэтике. Прослеживаются истоки авторского интереса 
к образу матери, рассматриваются публицистические заявления писателя, анализируется об-
разная система «романа в новеллах» (женские персонажи и природные образы), отмечается 
органичная связь астафьевской интерпретации темы материнства с русской народной куль-
турой.
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Motherhood as the Basis of Victor Astafiev’s Value System in Нis 
«Story in Two Parts and Twelve Episodes» Tsar-Fish

 The article is devoted to the study of the theme of Motherhood in Victor Astafiev’s narration 
Tsar-Fish (Tzar-Ryba) and particularly its organizing role and poetics. The paper traces the sources 
of the author’s interest in the image of Mother, analyzes the figurative system of «the novel in 
short stories» and emphasizes an organic connection of Astafiev’s interpretation of the theme of 
Motherhood with the traditions of Russian folk culture.
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Начиная с искусства Древней Руси образ ма-

тери, к осмыслению которого не раз обращались 
философы и учёные [5], был одним из централь-
ных в русской культуре. Являясь в различных сво-
их ипостасях – женщины, Родины, «сырой земли», 
Матери Небесной – вдохновлял он художников и 
в ХХ в. С особой силой и оригинальностью тема 
материнства – как безграничного счастья и непре-
рывного самопожертвования – звучит в творче-
стве Виктора Астафьева. Идеи, связанные с ней, 
занимают в его художественном мире значимое 
место, доминируя в системе нравственных цен-
ностей.

Истоки необычно трепетного отношения к 
материнству можно найти в событиях сложного 
жизненного пути прозаика. Судьба его с самого 
детства начала складываться драматично: мать 
Лидия Ильинична утонула, когда мальчику, буду-
щему писателю, не было и восьми лет. Раннее си-
ротство наложило свой отпечаток на все творче-
ство Астафьева. Смерть самого близкого человека 
стала первым из перенесенных им потрясений (за-
тем последовали голодные годы жизни с мачехой, 
беспризорные скитания, детский дом, война…). 
Пронзительные воспоминания его старших род-
ственников способны тронуть читателей до слёз: 
«…когда мать его умерла, то маленький Витя 
приходил на берег Енисея, садился на камешек и 
говорил: “Мама, мамонька, выплыви… Я на тебя 
посмотрю, запомню, а ты потом уплыви…”» 

[9, с. 178]. Некоторые исследователи сам таин-
ственный миг пробуждения в ребёнке художника 
и зарождения в нём творческого взгляда на мир 
связывают с этой потерей [10]. Образ матери, жи-
вущий в детской памяти, стал для писателя мерой 
истинности, светлого начала и доброты, «самой 
невинной и трагической жертвой современного 
разгула жестокости и немилосердия» [4, с. 318]. 

Тяжёлая утрата обострила умение Астафьева 
ценить материнскую любовь, его возмущение и 
гнев при виде неуважения к женщине, и особенно –  
к матери. Само слово «МАТЬ» стало для него 
святым наряду с такими словами, как «ЖИЗНЬ», 
«РОДИНА», «ХЛЕБ», «ДОМ», «ЛЮБОВЬ», 
«КРАСОТА». Свидетельство тому – не только 
литературное наследие, но и публицистические 
выступления автора, письма, интервью для раз-
личных изданий. В них щедро рассыпаны выска-
зывания о ценности материнства. «Берегите ма-
терей, люди! Берегите! Они бывают только раз 
и никогда не возвращаются, и никто их заменить 
не может» [1, с. 25], – восклицает писатель в 
статье «Сопричастный всему живому». В другом 
своём интервью он признаётся, что ждёт явления 
в современной литературе образа «мадонны с ре-
бёнком на руках» [13, с. 4].

Лишённый материнской заботы мальчик ис-
кал недостающую ласку в окружающем мире – 
как среди людей, так и в природе. Он нашёл её 
в лице бабушки Екатерины Петровны Потылицы-

© Е. С. Шлома, 2011
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ной, которая подарила внуку-сироте крепкую се-
мью, научила любить природу и близких. Семьёй 
мальчика стала вся деревня и вместе с ней – вся 
родная земля, река и тайга, давшие пищу телу и 
успокоение – душе.

Этим воспоминаниям посвящены главы «По-
следнего поклона» и другие произведения, пове-
ствующие о детстве писателя, бабушке и деревне 
Овсянка («Ода русскому огороду», ряд миниатюр –  
«Затесей»). Однако «материнская» тема у Аста-
фьева выходит далеко за пределы названных тек-
стов. Мотивы и образы, связанные с ней, являются 
сквозными в творчестве, от первых произведений 
и до последних. «Царь-рыба», одно из наиболее 
известных творений писателя, – не исключение. 
Мысль о материнском начале пронизывает книгу, 
несмотря на то, что основой для её сюжета стали 
не эпизоды из детства автора, не жизнь родного 
села, а быт рыбаков и охотников приенисейских 
деревень.

Абсолютным воплощением идеи материн-
ства предстаёт в произведении природа. Астафьев 
описывает свои ощущения от пребывания наеди-
не с ней в начале первой главы. Эти переживания 
подобны тому, что чувствует младенец, учась под 
опекой заботливой матери доверять окружающе-
му миру: «…так вот вольно было тебе, когда 
ты никакими ещё воспоминаниями не нагрузил 
память, да и сам себя едва ли помнил, только 
чувствовал кожей мир вокруг, привыкал глазами 
к нему, прикреплялся к древу жизни коротеньким 
стерженьком того самого листа, каким ощутил 
себя сейчас вот, в редкую минуту душевного по-
коя» [3, с. 9]. 

Материнское начало в повествовании вопло-
щено в образах, взятых из мира природы – земле, 
тайге, реке. Первый из них, образ матери-земли, 
является архетипическим. Обретая то или иное 
воплощение, он вырастает из крестьянского ми-
ровоззрения Астафьева и постоянно присутствует 
в творчестве. Есть он и в «Царь-рыбе», хотя эта 
книга повествует не о крестьянском труде зем-
лепашцев. В новелле «Не хватает сердца» автор 
говорит о себе и о писателях из народа, подобных 
ему: «…мы, из земли вышедшие» [3, с. 69]. В тун-
дре, рассказывает он, «тонкая корочка земли» на-
ходит в себе силы оттаивать весной, «питая роб-
кие, паутинно-тонкие всходы» [3, с. 215]. Исполь-
зуя олицетворения, Астафьев описывает её как 
живое существо: осенью «…земля ещё дышит, 
пусть невнятно, а всё же дышит прогретым за 
лето недром» [3, с. 251]. 

Тайга, питающаяся соками земли, также 
предстаёт в роли кормилицы и врачевательницы. 
Герой-повествователь в «Царь-рыбе» говорит сво-
ему отцу, вечно ищущему лучшей доли, что «се-
мья, слава Богу, при месте, от тайги питается 

мясом, рыбой, ягодами и орехами» [3, с. 16]. Брат 
писателя Коля, надсадивший сердце болезнью в 
тундре, вылечивается «тайгой, рекой, свежей ры-
бой, дичиной» [3, с. 40]. Сибирский лес наполнен 
жизнью: рассказчик слышит его дыхание, разли-
чает мягкие шаги таёжных обитателей. Как сим-
волы вечно продолжающейся жизни перед нами 
появляются животные с детёнышами и растения 
с вызревающими семенами: маралуха с телёнком, 
учащая его добывать пропитание; соболёк, ищу-
щий корм соболятам; капалуха, высиживающая 
«цыпушек – глухарят» [3, с. 59], туруханская ли-
лия, полная семян, готовящихся упасть на землю. 
Тайга с материнской заботой принимает даже 
случайное семечко, которое какая-нибудь «мел-
кая живность» обронит «в живительное тепло 
и влагу, накопленные кипреем, и оно воспрянет 
там цветком, кустиком, осинкой, ёлочкой, потес-
нит, а после и задавит, уморит кипрей, и погас-
нет растение, отдавши себя другой жизни» [3,  
с. 298]. Забота, переходящая в самопожертвова-
ние, приношение себя в дар новой жизни, соглас-
но Астафьеву, неизменно отличает материнскую 
любовь, воплощена ли она в образах природы или 
в человеческих характерах.

Царь-рыба, встретившаяся Игнатьичу, также 
несёт в себе стихию материнства. Икры в ней, по 
замечанию самого рыбака, «ведра на два, если не 
меньше» [3, с. 184]. Оказавшись в воде, на одном 
крючке с рыбой, он чувствует, как «добыча» 
«плотно и бережно жалась к нему толстым и 
нежным брюхом. Что-то женское было в этой 
бережности, в желании согреть, сохранить в 
себе зародившуюся жизнь» [3, с. 190]. Исследо-
ватели отмечают присутствие в этом рассказе мо-
тива «рыбы, на которой держится вся вселенная 
и которая всем рыбам мати» [6, с. 42]. Примеча-
тельно, что автор называет встретившееся герою 
существо сочетанием мужского и женского на-
чал – «царь-рыба». Громадный осётр, царь реки, 
и мать, несущая в себе зародыш новой жизни. В 
речи деда Игнатьича это выражение в первой сво-
ей части тоже приобретает форму женского рода: 
«…не вяжитесь с царью-рыбой» [3, с. 191], заве-
щает он внукам. Женское в образе чудесного осе-
тра оказывается первоначальным и надродовым, 
как и во всём в природе.

Важное место в повествовании занимает об-
раз реки, дающей пищу и, следовательно, жизнь. 
Даже Енисей, несмотря на то, что он «батюшка», 
«богатырь», несёт в себе женское и материнское 
начала. Неслучайно автор чаще называет его про-
сто «рекой». Именно она, кормилица, спасает се-
мью писателя – младшего брата Николая и мачеху –  
в голодные годы: «На рыбе выросли, – сказал Коля, 
собирая ложки, – до того папа доводил, что, ве-
ришь – нет, жевали рыбу без хлеба, без соли, как 
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траву…» [3, с. 51]. Пища, данная рекой, помога-
ет Акиму выходить брошенную в тайге девушку 
Элю, беглому каторжнику Хромому – избежать 
голодной смерти и идти к своей цели вверх по 
Енисею в поисках справедливости, взрослым и ре-
бятам из далёкого рыбацкого посёлка Боганида –  
выжить на холодном Севере. 

Материнского начала не лишена даже холод-
ная пустынная тундра. Она также способна при-
нять в себя семя новой жизни и произвести на 
свет необыкновенный цветок, очаровавший ма-
ленького Акима в рассказе «Уха на Боганиде».

Помимо природных символов, стихия мате-
ринства представлена и в женских образах, соз-
данных Астафьевым. Несомненно, истинное её 
претворение – мать Акима. По словам самого пи-
сателя, этот образ – единственный, выдуманный 
от начала до конца. У героини нет имени, автор 
зовёт её просто «мать». Исследователь Николай 
Яновский отмечает, что «стихия безотчётного 
материнства, как в природе, подчёркнута в ней» 
[14, с. 474]. Каждый год рожает детей от заезжих 
рыбаков, но обидное слово «ветренка» не при-
стаёт к этой женщине. Мать следует зову при-
роды и её вечному закону продолжения жизни: 
«Весна, сыносек! Весна! Весной и птицы, и звери, 
и люди любят друг дружку, поют, ребёнков дела-
ют» [3, с. 223]. Она сама – воплощение жизни, не 
зря Аким представляет её только живой, а слово 
«смерть» просто не вяжется с ней. Поначалу не 
умеет северная красавица вести хозяйство, но со 
временем становится подлинной «хранительни-
цей очага» [3, с. 222], а правильное отношение к 
детям и ко всем окружающим уже заложено в ней 
самой природой: «Чему учить её не надо было, 
так это легко, беззаботно и весело любить ребя-
тишек и всех живых людей» [3, с. 220].

Материнское в этой героине слито с при-
родным, неотделимо от него и из него произрас-
тает. Неслучайно в сцене кормления ребёнка ав-
тор сравнивает её с деревом, питающим росток: 
«Мать <…> распускалась всеми ветвями и ко-
реньями своего тела, гнала по ним капли живи-
тельного молока, и по раскрытой почке сосца оно 
переливалось в такой гибкий, живой, родной ро-
сточек» [3, с. 245]. Погибает она, попытавшись 
избавиться от очередного ребёнка – предать саму 
себя и пойти против природы. 

Заботливое отношение к младшим братьям, 
сёстрам и ко всем окружающим людям наследует 
от матери её старшая дочь, сестра Акима Касьян-
ка. Она строго распоряжается за столом, стара-
тельней всех трудится, следит за младшими ребя-
тами: «…которому нос выдавливает, которых со 
словами: “Погибели на вас нет, окаянных!” – во-
локёт к воде, обмывает, которому деревянного 

коня подведёт, которому чечу, игрушку то есть, 
… тряпицей повяжет, которых приласкает, ко-
торым поддаст – у Касьянки всегда полно забот» 
[3, с. 225]. 

Астафьев создаёт целую галерею женских 
образов – второстепенных или даже эпизодиче-
ских персонажей, которые освещают новеллы 
«Царь-рыбы» светом своей доброты и заботы о 
ближнем. Это Агафья Мозглячиха – «радистка, 
она же ворожея и мать всему здешнему народу» 
[3, с. 242]; безымянная супруга речника Пара-
мона Парамоновича, которая столько лет Акиму 
«мамкой … была» [3, с. 262], – от неё герой пере-
нимает навыки таёжного врачевания и секреты 
снадобий; медсестра, «самоотверженно идущая 
в ночь, в непогоду» [3, с. 67], чтобы сделать укол 
и облегчить страдания больного… Финал романа, 
подводящий грустные итоги встречи писателя с 
родной землёй, дополнен печальным воспомина-
нием о погибшей матери Лидии Ильиничны. Её 
образ навсегда связан с малой родиной. И душа 
матери, говорит Астафьев, продолжает мучиться 
о сыне, ибо есть он – «её продолжение, её плоть 
и дух, её незаконченная мысль, песня, смех, слёзы, 
радость» [3, с. 422].

Отношение персонажа к женщине и к матери 
служит в повествовании «Царь-рыба» критерием 
авторской оценки его нравственных качеств. «Ин-
теллектуал» – случайный попутчик на пароходе, 
бросивший свою «блёклую, тихую мать» где-то 
«в костромской или архангельской полуистлев-
шей деревне» [3, с. 71], Гога Герцев, который и 
профессию-то выбрал «назло матери» [3, с. 340], и 
собственную жену с ребёнком считает ошибкой, –  
такие герои заслуживают презрение автора. Одна-
ко осуждением отдельных персонажей писатель 
не ограничивается. 

Специфика астафьевского обращения к теме 
материнства состоит в том, что на страницах его 
книг она приобретает социальное звучание. Отно-
шение к матери, способность женщины на само-
пожертвование – показатель нравственного здоро-
вья всего общества. Проверяя современность этим 
мерилом, писатель приходит к неутешительным 
выводам. В людях почти не осталось уважения к 
святыням, а современных девушек невозможно 
представить в роли матерей, с горечью констати-
рует он. Сатирическая палитра, которой пользует-
ся Астафьев, создавая портреты молодых модных 
«девок», чрезвычайно богата. Тут и хлёсткие про-
сторечные выражения: «Девица копытила нога-
ми, бляха подпрыгивала и билась на её груди» [3, 
с. 122], и выразительные эпитеты вперемешку с 
нарочитым использованием высокой лексики: «из-
под густо намазанных синей краской век – взор 
не взор – что-то, в общем, воспалённое уже всез-
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нанием, пресыщенностью доступных наслажде-
ний» [3, с. 340], и неожиданные повороты сюжета: 
«ра-аскошная девка» [3, с. 279], с которой Аким 
знакомится на палубе теплохода, обкрадывает его 
на первое же утро после встречи.

В мире, где больше не испытывают благо-
говения перед ценностями материнства, рушится 
гармония и внутренние связи между людьми. В 
нём человек – всегда сирота (ведь у него больше 
нет матери!) и всегда одинок. В затеси «Будем 
ждать и надеяться» Астафьев говорит о том, что 
«Царь-рыба» – это книга о «проблеме, вставшей 
в полный рост перед мировым сообществом в 
двадцатом веке – об одиночестве человека» [2, 
с. 343]. Причина, по мнению писателя, в том, что 
люди возгордились, решили возвыситься над сво-
ими братьями, стали браконьерами в собственном 
доме. Но природа строго судит своих неразумных 
детей, нарушивших законы жизни. В ней, как 
отмечают исследователи, скрыт «тайный закон 
справедливости» [10, с. 123], таится «дух возмез-
дия» [8, с. 205]. Каждый из браконьеров в книге 
будет наказан – публичным осмеянием, болезнью, 
смертью любимого ребёнка или же собственной 
гибелью. Так в композициях новелл проявляется 
дидактизм, свойственный Астафьеву-прозаику.

Можно ли заслужить прощение? – задаётся 
вопросом писатель. И сам даёт на него ответ: мож-
но, ведь сердце матери милосердно. Он показы-
вает это в сюжете заглавной новеллы. Браконьер 
Игнатьич, тонущий вместе с царь-рыбой, избега-

ет гибели, покаявшись перед обиженной много 
лет назад девушкой. «Природа, она, брат, тоже 
женского рода», «женщина – тварь Божья, за 
неё суд и кара особые» [3, с. 194], – понимает он в 
последний момент. Покаяние приносит ему осво-
бождение – и физическое, от груза, сорвавшегося 
с крючков, и душевное. 

Мотив «оскорблённого материнского, жиз-
нетворческого начала в женщине и природе, 
земле» и возмездия, которое настигает героев за 
подобное оскорбление, литературоведы называ-
ют «сугубо оригинальным» для творчества Аста-
фьева [7, с. 25–26]. Но вместе с тем позиция писа-
теля в этом вопросе и глубоко традиционна. Она 
в полной мере соответствует тому, о чем писал 
православный мыслитель, историк и публицист 
Георгий Федотов, анализируя народную веру по 
духовным стихам: для русского народа земля яв-
ляется «хранительницей нравственного закона – 
прежде всего, закона родовой жизни». К ней, как 
к матери, идёт человек каяться во грехах, «центр 
тяжести» которых «лежит, несомненно, на 
группе грехов против рода и материнства» [12, 
с. 171–172]. 

Так, рисуя природные и женские образы в 
своих произведениях, развивая идею ценности 
материнского начала в обществе, Астафьев спле-
тает воедино народные пантеистические пред-
ставления, христианские верования и собствен-
ные драматические переживания детства.
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В статье рассматриваются проблемы влияния арабского языка и мусульманской куль-
туры на зарождение и формирование литератур народов Дагестана. Выявляется, что арабо-
мусульманская культура выступает как один из важных факторов многовекового влияния на 
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The Role of the Arabic Language and Moslem Culture in the Formation 
and Development of Dagestan Peoples’ Artistic Traditions 

The article considers the problem of the influence of the Arabic language and Moslem culture 
on the origin and formation of Dagestan peoples’ literatures. Arab-Moslem culture with its centuries-
old predominance turns out to be an important factor in Dagestan peoples’ cultural life.
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Вместе с исламом в средневековое дагестан-
ское общество проникали элементы мусульман-
ской культуры, что способствовало распростра-
нению литературных произведений на арабском, 
персидском, тюркском языках. Творчески осваи-
вая опыт этих литератур, дагестанская литерату-
ра вырабатывала в себе новые черты, определяла 
путь своего дальнейшего развития по типу класси-
ческой литературы Востока. Разнообразны формы 
этого явления. Как писал академик Н. И. Конрад, 
«существуют только две формы проникновения 
литературы одного народа в литературный мир 
другого народа – проникновение в подлиннике и в 
переводе» [7, с. 324].

«Проникновение в подлиннике» арабоязыч-
ной литературы, представляющей собой синтез 
культурных достижений многочисленных наро-
дов, входивших в состав Арабского халифата, на 
наш взгляд, надо связывать не только с проник-
новением и утверждением в Дагестане идеологии 
ислама. Несомненно, ислам был одним из глав-
ных, но не единственным фактором, определив-
шим перспективы культурного взаимодействия.

Процесс исламизации, растянувшийся в Да-
гестане на несколько веков (VII–ХVI вв.), сопро-
вождался распространением арабского языка и 

арабской книжной культуры. Он стимулировал 
строительство учебных заведений (мактаб, ма-
драса), изучение языка Корана, распространение 
коранической литературы» [17, с. 52].

Арабский халифат сыграл важную роль в 
истории многих народов, оказавшихся в сфере 
влияния исламского мира, в том числе и даге-
станских. Именно в халифате «процесс взаимо-
действия различных цивилизаций породил новую 
высокоразвитую культуру, языком которой стал 
арабский, а идеологической основой – ислам… 
Эта арабо-мусульманская культура на много ве-
ков вперёд определила пути развития народов, 
исповедовавших ислам, сказываясь в жизни и до 
сего дня [1, с. 3].

Движущиеся силы арабо-мусульманской 
культуры – арабский язык и ислам проникли в Да-
гестан вместе с походами арабов, когда они мис-
сионерской деятельностью прокладывали себе 
путь и устанавливали на огромных территориях 
Запада и Востока, Севера и Юга свою власть и ре-
лигию. Арабский язык и ислам стали составной 
частью культуры многих дагестанских народов, 
сыграв огромную роль в формировании духовной 
культуры и нравственных критериев.

© А. Т. Акамов, 2011
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Новый этап в развитии и расширении влия-
ния арабского языка в Дагестане связан с рядом 
факторов и, прежде всего с созданием местной, 
оригинальной литературы на арабском языке. 
Первыми, дошедшими до нас памятниками арабо-
язычной дагестанской письменности были хрони-
ки, посвящённые историческим событиям, имев-
шим место на Кавказе и в Дагестане в Х−ХII вв.  
О памятниках названного периода в статье  
Г. Г. Гам за това, М. С. Саидова, А. Р. Шихсаидова 
сказано следующее: «К числу местных творений 
относятся: «История Ширвана и Дербента» –  
крупное историческое полотно, составленное в 
начале XII в. и охватывающее события с конца 
VIII в. до 1075 г.; «Тарих Дагестан» Мухаммеда 
Рафи (ХIV), хроника состоящая из нескольких ча-
стей вполне самостоятельных, но объединённых 
общей идеей, причём наиболее ранняя часть их 
может быть отнесена к Х−ХI вв.; основные ком-
поненты исторического труда «Дербент-наме», 
восходят примерно к Х в., хотя само сочинение 
составлено в ХVI в. Мухаммедом Аваби Акташи; 
«Хроника Махмуда Хиналугского»; составленная 
в 1465 г., одноаульские хроники, «История Абу 
Муслима» и др.

Создание в Х−ХV вв. произведений регио-
нальной историографии на арабском языке может 
быть охарактеризовано как важное культурное яв-
ление. Почти все дошедшие до нас местные сочи-
нения этого времени формально могут быть отне-
сены к историческому жанру, однако, несомненно, 
что они могут быть рассмотрены как памятники 
дагестанской литературы вообще» [3, с. 218]. В 
дальнейшем социальные позиции арабского язы-
ка в Дагестане всё более укрепляются, а в ХVIII –  
начале ХХ вв. наблюдается расцвет научной и ли-
тературной деятельности на этом языке. 

Хотя хроники и занимали ведущее место, но 
начали появляться и другие жанры арабоязычной 
литературы. К ним можно отнести труды мест-
ных ученых по мусульманскому праву, догматике, 
этике, логике, медицине, эпистолярной литерату-
ре, агиографии и т. д. Арабский язык, не заменив 
местных языков в быту, вместе с тем стал основ-
ным языком литературы, науки, образования, де-
лопроизводства, актовых материалов, частной и 
официальной переписки. Все это в значительной 
степени определило роль арабского языка и лите-
ратурного творчества народов Ближнего и Сред-
него Востока в судьбах дагестанской письменной 
литературы и литературных традиций [17, с. 53].

При исследовании проблем зарождения и 
формирования многих дагестанских литератур, 
на наш взгляд, нельзя весь процесс зарождения 
и развития литературы целиком сводить к влия-
нию восточной культуры. Как констатирует ис-
следователь аварской литературы, профессор  

С. М. Хайбуллаев: «Совершенно игнорировался 
вопрос наличия у дагестанских народов ориги-
нальной и самобытной культуры ещё задолго до 
начала завоевания Дагестана восточными завое-
вателями. И то, что эта культура уходила вглубь 
веков, к периоду существования Кавказской Ал-
бании» [14, с. 20].

Разумеется, плодотворным может стать про-
цесс восприятия инонационального опыта лишь в 
том случае, когда он попадает на подготовленную 
почву, в литературу, способную внедрить и развить 
его на основе своих традиций. Мы предполагаем, 
что народы Дагестана были подготовлены к вос-
приятию и усвоению арабо-мусульманской куль-
туры ввиду наличия собственных национально-
художественных традиций.

Арабская литература, по словам Х. А. Гиб-
ба, это «…бессмертный памятник, созданный не 
единым одним народом, а целой цивилизацией. 
Люди, внёсшие в неё свою лепту, принадлежали к 
самым различным этническим группам, которые, 
однако, под воздействием арабов утратили свои 
национальные языки, традиции и обычаи и вошли 
в новую, всеобъемлющую арабскую нацию, осно-
вывавшуюся на единстве мысли и веры» [5, с. 9].

Первоначально интерес к арабскому языку в 
Дагестане был связан с изучением Корана, кора-
нической литературы, проникновением ислама, 
но впоследствии сфера приложения языка оказа-
лась более обширной. Как отмечает С. М. Хайбул-
лаев: «Арабы назначали в захваченных областях 
своих ставленников, строили мечети, культовые 
очаги, религиозные школы, привозили и распро-
страняли религиозную литературу, назначали 
имамов-хатибов, мулл, которых обязывали учить 
детей арабскому письму, появилось большое чис-
ло къурра-чтецов Корана, что имело далеко иду-
щие последствия для культурного развития Даге-
стана» [14, с. 21]. 

Этническая и языковая пестрота Дагестана, 
вероятно, способствовали широкому распростра-
нению арабского языка как средства общения, до-
ступного значительной части населения, в частно-
сти духовенству. 

Арабоязычная культура выступает как фак-
тор многовекового влияния на культурную жизнь 
народов Дагестана, «как один из истоков, вспоив-
ших культуры этого региона», а сам процесс овла-
дения арабским языком – как отражение духовной 
потребности горского населения в знаниях и в 
приобщении к достижениям мировой цивилиза-
ции [2, с. 30].

Владение арабским языком становилось 
обязательным элементом каждого образованного 
мусульманина. Со временем из числа дагестан-
цев выросла целая плеяда ученых, создававших 
оригинальные произведения, явившиеся первыми 
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памятниками культуры и литературы Дагестана, 
созданными на арабском языке. Оценка генезиса 
этой своеобразной культуры данная учеными-
ориенталистами была разной. Некоторые из них 
склонны были считать эту культуру ветвью араб-
ской литературы. 

Дагестанский ученый-востоковед М.-С. Саи-
дов писал: «Характер дагестанской литературы 
на арабском языке обусловлен особенностями 
исторического развития страны. Развиваясь, как 
литература провинциальная, она имеет большое 
значение и для науки Дагестана как исторический 
источник и интересный литературоведческий ма-
териал, и для общей арабистики, так как дает воз-
можность представить ясную картину развития 
одной из боковых ветвей арабской литературы» 
[12, с. 11].

При первоначальном ознакомлении с даге-
станскими источниками на арабском языке анало-
гичное мнение высказал и академик И. Ю. Крач-
ковский: «Несмотря на то, что «исламизация» не-
которых областей Кавказа относится к достаточно 
поздним периодам, «арабизация» их произошла 
так основательно, что в известных случаях араб-
ский язык оказался главным литературным язы-
ком целого ряда областей. Так было, например, 
в Дагестане, или в Ингушетии, где это положе-
ние оставалось неизменным, можно сказать, до  
20-х гг. текущего столетия. Помимо историче-
ского значения источников такого рода, они лю-
бопытны как своеобразный отросток «арабской» 
литературы, не только не исследованной до сих 
пор сколько-нибудь обстоятельно, но даже неиз-
вестной в своих основных линиях в смысле эле-
ментарного учёта» [10, с. 560]. 

После обстоятельного и глубокого изуче-
ния дагестанских источников на арабском языке  
И. Ю. Крачковский приходит к выводу, что арабо-
язычная литература была связана с дагестанской 
действительностью и представляла собой мате-
риал, целиком и полностью выросший на нацио-
нальной почве.

Нам представляется верным утверждение из-
вестного ориенталиста И. М. Фильштинского: «…
дагестанская литература ХVI−ХIХ вв. на арабском 
языке, испытывая общее влияние средневековой 
арабской литературы, всеми своими корнями 
была связана с историей и культурой Дагестана 
и, таким образом, по существу составляла духов-
ное наследие народов Дагестана, лишь пользовав-
шихся арабским языком на определённой стадии 
исторического развития» [13, с. 153].

После вышесказанного, на наш взгляд, нель-
зя не принимать за наше национальное достояние 
то культурное наследие, созданное народами Да-
гестана в прошлом как на родных, так и на араб-
ском, персидском, тюркском языках.

Распространение ислама сопровождалось 
созданием очагов мусульманского образования: 
мактабов и мадраса. В них дагестанцы наряду с 
грамотой обучались и основам мусульманской 
религии. По свидетельству некоторых учёных [6,  
с. 116], в Дагестане в связи с упрочением пози-
ций ислама мусульманские школы открывались 
повсеместно. В крупных селениях насчитывалось 
по нескольку таких школ. Мусульманская система 
образования получает в Дагестане широкое рас-
пространение, а мусульманская школа становится 
важным очагом воспитания и обучения подраста-
ющего поколения вплоть до 30-х гг. ХХ в. Мусуль-
манская система образования в Дагестане склады-
валась из обучения в начальной школе (мактаб), 
где детям прививались обязательные религиозные 
каноны и навыки механического чтения Корана. 
Обучались ученики и письму. Затем обучение 
продолжалось в мадраса – средней школе.

Мадраса имелись в крупных селениях, где 
несли службу в мечетях известные своей учено-
стью духовные лица. В Дагестане формировались 
специфические центры религии, культуры и нау-
ки, такие как Тарки, Эндирей, Яхсай, Кумух, Ара-
кани, Кудутль, Согратль, Обода, Акуша, Дженгу-
тай, Ахты и т. д.

Следует отметить, что в Дагестане наряду с 
преподаванием теологии и философии значитель-
ное распространение и развитие получили многие 
гуманитарные и естественные науки. Учебный 
курс включал такие науки как математика, астро-
номия, география, философия, филология, законо-
ведение, логика, риторика и др. Для продолжения 
образования дагестанские учёные нередко выез-
жали в страны Ближнего и Среднего Востока. Му-
сульманское образование носило энциклопедиче-
ский характер. Богословы, как правило, одновре-
менно являлись философами, учёными, поэтами. 

Дагестанцы были сторонниками сложив-
шегося у арабов с Х в. «антологического», уни-
версального образования, для овладения кото-
рым требовалось много труда и усилий. «Стать 
поэтом-профессионалом или ученым-филологом 
мог только человек, обладавший большим при-
родным талантом и колоссальной работоспособ-
ностью и усидчивостью. Без этого невозможно 
было овладеть всеми тонкостями языка, знание 
которого требовалось от поэта в первую очередь. 
Нужна была также колоссальная память, чтобы 
заучивать наизусть целые диваны древних поэтов, 
так как без этого человек не считался адибом – об-
разованным, профессиональным филологом или 
поэтом», – пишет Б. Я. Шидфар [16, с. 20].

Дагестанские ученые пользовались заслужен-
ным уважением и авторитетом во многих странах 
мусульманского Востока, а Дагестан обеспечивал 
богословами весь Северный Кавказ. Как конста-
тирует историк М. Н. Покровский: «…Дагестан 
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снабжал весь восточный Кавказ знатоками араб-
ского языка, чтецами, муллами, кадиями. Эта гру-
да голых скал была едва ли не самым грамотным 
местом на Кавказе: в редкой, уважающей себя се-
мье не учили, по крайней мере, мальчиков, читать 
по-арабски. Ислам кормил, в буквальном смысле, 
добрую половину населения. Оттого-то оно отно-
силось к исламу так сознательно, как нигде, и в то 
время как в Чечне и Кабарде мусульманство ещё 
прикрывало первобытные религиозные верования 
массы населения, в нищем Дагестане богослов-
ские споры и жизнь по тарикату были обычным 
домашним делом» [11, с. 209].

И, наконец, не случайно известный ис-
следователь мусульманского Востока академик  
И. Ю. Крачковский писал: «Дагестанцы и за пре-
делами своей родины, всюду, куда их закидывала 
судьба, оказывались общепризнанными авторите-
тами для представителей всего мусульманского 
мира в целом» [9, с. 615].

Дагестанские ученые и поэты того времени 
не были изолированы друг от друга, они поддер-
живали самые тесные контакты. Этому способ-
ствовало знание ими арабского, персидского, а 
позднее и тюркского языков. Это способствовало 
тому, что учёные одного народа сотрудничали с 
учёными других народов Дагестана, слагались 
крепкие научные связи между учёными Дагестана, 
а это способствовало не только развитию арабоя-
зычной культуры в Дагестане, а также сближению 
культуры народов Дагестана, её взаимовлиянию, 
взаимообогащению.

Выявив исторические предпосылки взаи-
модействия арабо-мусульманской культуры и 
литературы с дагестанскими художественными 
национальными традициями, необходимо осве-
тить и другие аспекты этого вопроса. Академик  
Н. И. Конрад пишет: «Под сравнительным ли-
тературоведением можно понимать, наконец, и 
изучение связей между литературами разных на-
родов. Задачей в этом случае является, во-первых, 
обнаружение самих связей, выяснение их истори-
ческих причин, их характера, путей, средств; во-
вторых, раскрытие последствий этих связей, как 
для отдельных литератур, так и для совокупности 
литератур, охваченных ими» [8, с. 310]. 

Исследуя духовную литературу аварцев, 
С. М. Хайбуллаев отмечает: «Если говорить о пу-
тях и средствах влияния восточной литературы на 
аварскую, необходимо в первую очередь отметить 
влияние религиозной идеологии и эстетических 
идей» [14, с. 33].

Аналогичную линию влияния можно просле-
дить и в литературах многих народов Дагестана. 
Арабская литература проникла в Дагестан в своих 
подлинниках, т. е. в своем языковом выражении 
(переводами на родные языки стали заниматься 
позднее. – А. А.). Для дагестанцев был характе-

рен тип писателя, обычно хорошо знавшего вос-
точную литературу. Академик И. Ю. Крачковский 
писал, что «в этот период без труда находила до-
ступ в эту сферу и поэзия; с большим интересом 
заучивались арабские стихотворения полулеген-
дарного Меджнуна, популярностью пользовались 
и знаменитая антология классической эпохи «ал-
Хамаса» (IX в.), произведениям которой дагестан-
цы усиленно подражали, иногда у них приобре-
тали особую популярность отдельные поэты по 
неясным для нас причинам; таков был, например, 
певец Хорасана XII в. ал-Абиварди, рукописи сти-
хотворений которого в Дагестане встречаются не-
редко» [9, с. 618]. 

Ближне и средневосточная гуманистическая 
художественная литература также имела в Даге-
стане широкое распространение как в виде араб-
ских, тюркских и персидских рукописей, так и в 
форме устной передачи на местных языках. Лю-
бители изящной словесности знали и творения 
доисламских легендарных арабских поэтов. Об 
этом свидетельствует книга «Антара ал-Абси» с 
произведениями Имрулькайса, «Ал-муаллаки» – 
сборник касыд шедевров древнеарабской и доис-
ламской поэзии.

 Из ранних арабских авторов и сочинений да-
гестанцы были знакомы с баснями Абдуллы ибн 
ал-Мукаффы (ум. в 763г.), поэзией великих поэтов 
Абу Нуваса (762–813), Абу-Таммама (806–845), 
Абу ат-Таййиб ал-Мутанабби (915–965), велико-
го поэта и философа Абу-л Аля ал-Маарри (973–
1058), Омара ибн ал-Фарида (1181–1234), прозой 
ал-Харири (1051–1122) и других [2, с. 114].

Дагестанцы также были хорошо знакомы с 
произведениями таких крупных поэтов и учёных 
эпохи расцвета гуманизма, как Фирдоуси, Низа-
ми, О. Хайяма, Саади, Хафиза, Джами, А. Навои, 
Физули и многих других.

Среди учёных и поэтов Дагестана были рас-
пространены исследования по отдельным про-
блемам литературы: «Китаб ал-баян ва ттабий-
ин» («Вопросы стилистики и риторики»), аль-
Джахиза, «Китаб амтири ва ам-туара» («Книга 
поэзии и поэтов») ибн Кутайба, «Аль-мувазана 
байна Абу-Таммам ва аль Бухтури» («Сравнение 
между Абу-Таммамом и аль-Бухтури») Хусейна 
аль-Амиди, «Хазанат аль-адаб» («Сокровищница 
литературы ибн Хиджат аль-Хамави»), «Китаб 
илмул аль-адаб» («Книга о науке – литературе») 
шейха Люиса, «Арраби фи анван аль-бади» («Вес-
на о видах поэтики») Садр ад-Дина аль-Музани 
[4, с. 162].

Дагестанские учёные и поэты были знакомы 
и с трактатами крупных поэтов и учёных, посвя-
щёнными поэтике. В числе таких трактатов ис-
следователи называют сочинение о суфизме «Ал-
Фасус» Мухи ад-дина ибн Араби. Известны были 
также «Воскресение наук о вере» крупного пред-
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ставителя суфизма аль-Газали, «Дуновение друж-
бы из чертогов святости» Абдурахмана Джами и 
другие сочинения [15, с. 6].

Арабо-мусульманская культура с её много-
образной и эстетически развитой литературой 
принимала непосредственное участие в форми-

ровании дагестанской арабоязычной литературы, 
её жанров, стилей, направлений, содержания. Она 
также оказала огромное воздействие на становле-
ние и развитие собственно дагестанских нацио-
нальных художественных традиций.
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В статье утверждается, что индийская традиция назидательных изречений «двух пра-
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The Influence of the Indian Tradition of Instructive Sayings on the 
Development of Didactic Literature of Mongolian Peoples

The article argues that the Indian tradition of instructive sayings of “the two rules” (an ancient 
genre of Indian literature “subhashita”) had a great impact on the development of the didactic 
literature of Mongolian speaking peoples.
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В настоящее время в жизни нашего общества 
возникают важные проблемы, обусловленные про-
цессами восстановления духовных ценностей на-
родов в их историческом развитии, стремлением к 
раскрытию богатейших ценностей национальной 
культуры. Важное значение приобретают сегодня 
вопросы, связанные с изучением истоков нацио-
нальной литературы, выявления накопленных ею 
художественных традиций, изучения её нацио-
нальной специфики и самобытности. Поэтому на-
зрела необходимость научного осмысления твор-
чества тех писателей, для которых национальная 
самобытность является основополагающим фак-
тором и отражает их индивидуально-творческое 
становление и развитие. Забайкалье – это край с 
уникальной историей, богатейшим культурным 
наследием. Венгерский востоковед Дьердь Кара 
справедливо отмечает, что «монголы, буряты 
и калмыки наших дней – читатели и создатели 
новой, обширной литературы – могут гордиться 
богатством письменной культуры своих кочевых 
предков, беспокойная история которых вовсе 
не благоприятствовала развитию грамотности». 
Действительно, «Беспокойная история» кочевых 
народов Забайкалья увековечила имена степных 
грамотеев. Именно они стояли у истоков нацио-
нальной литературы. 

Литература монголоязычных народов Рос-
сии, сохраняя ценности кочевой культуры, об-
ращается к художественным достижениям стран 
Востока, к таким замечательным сборникам, как 
«Панчатантра», «Шуко – саттати», «Жизнь Ви-

крамы», «Двадцать пять рассказов Веталы». Об 
этом свидетельствуют сборники рассказов выда-
ющегося ученого и богослова Ринчена Номтоева, 
сочинения Г. Гомбоева, Г. Дылгырова, Д. Данжи-
нова В. Юмсунова, Ш. Хубитуева, Х. Гальшиева и 
других анонимных степных грамотеев. Например, 
по мотивам «Панчатантры» написан «Волшебный 
мертвец», по мотивам «Двадцати пяти рассказов 
Веталы» – «Сказание о Бигар – Мижид хане» и др. 

Невозможно говорить об определении кар-
динальных научных направлений и проблем в со-
временной бурятской литературе , о перспективах 
ее дальнейшего развития , о культуре монголоя-
зычных народов России, не связывая всего этого 
с вопросами изучения выдающихся литературных 
памятников , написанных в традиции « двух пра-
вил» [7, с. 89].

Выдающимся памятником дореволюционной 
бурятской литературы является «Бэлигэй толи» 
(«Зерцало мудрости») Эрдэни-Хайбзун Галшиева.

Дидактическое сочинение Эрдэни – Хайб-
зун Галшиева, известное в литературе монголь-
ских народов под названием «Зерцало мудрости, 
разъясняющее, принимаемое и отвергаемое по 
двум законам», по Тибетски: «лугс гньис гьи блан 
дор брджод-па шес-раб мелонг шес-бьа-ба» , по-
монгольски: «хойр йосон-у абаху огоруху-йи угу-
лэгчи бэлиг-ун толи хэмэгдэху», является одним 
из первых сочинений в бурятской литературе в 
традиции «двух правил» или вернее «двух зако-
нов». 

© Е. С. Александрова, 2011
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Следует выделить, что сочинение напоминает 
нам древний жанр индийской литературы «субха-
шита». А. П. Баранников переводит данное слово 
как «красиво сказанное» и даёт следующее опре-
деление жанру «субхашита»; «краткие изречения, 
облечённые в художественную рамку и блещущие 
оригинальностью мыслей и образов». В изрече-
ниях афористичной форме излагается мудрость 
и глупость, добро и зло, в них даются «идеи мо-
рального порядка, правила жизненной мудрости и 
особенно часто эротические мысли, любовная ли-
рика [1, с. 32] . «Индийская философия»признаёт 
три основных фактора, три ценности или три (а 
позднее четыре) цели в жизни человека, кото-
рым может отдаваться каждый из людей: 1) закон 
(dharma), т. е. служение религии, науке или обще-
ственному благу, 2) польза (artha), т. е. накопление 
богатства или материальных ценностей, 3) лю-
бовь (kata), т. е. искание чувственных наслажде-
ний и 4) спасение (moksa), т. е. индивидуальное, 
окончательное спасение души» (Первым «трем 
основным факторам или ценностям» (закон, поль-
за, любовь) у индийцев соответствовали три си-
стемы знаний: дхармашастра, артхашастра и ка-
машастра. Главным звеном артхашастры является 
политика, которая как самостоятельная отрасль 
науки называется нитишастрой, наукой правле-
ния. Нитишастры – это стихотворные изречения, 
учащие людей «правилу жизни» и «житейской 
мудрости». Для царских особ нитишастра стано-
вится наукой о политике, наукой об их разумном 
поведении [3, с. 9]. Именно настольной книгой о 
нитишастре является и знаменитая Панчатантра 
[11, с. 5].

Индийская традиция назидательных изре-
чений оказала большое влияние на развитие ди-
дактической литературы в Тибете и Монголии. 
Эти сжатые изречения «нитишастры» включа-
лись в тибетский и монгольский каноны, но и 
издавались отдельно, переписывались, служили 
источником творческого вдохновения средневе-
ковых авторов, оставивших после себя богатое и 
разнообразное наследие дидактической литера-
туры. Следует отметить, что в настоящее время 
наиболее известными стихотворными формами 
данного жанра являются такие произведения, как 
«Субхашитаратканидхи» («Сокровищница бла-
гих речений») Сакья – пандиты Гунга-Джалцана 
(1182–1251), «Букет белых лотосов» Панчена Со-
дномдагбы (1478–1554) в Тибете, «Ключ разума» 
в Монголии, «Океан пословиц» в Калмыкии, 
«Зерцало мудрости» Э-Х. Галшиева в Бурятии. 
Известный монгольский ученый Дандарын Ендон 
тонко подмечает, что сходство этих произведений 
с индийскими нитишастрами настолько очевидно, 
что доказательств не требуется [4, с. 5]. Именно 
распространение нитишастры в Тибете и Мон-

голии не просто вызвало к жизни подражания, 
а привело к возникновению более иного жанра 
дидактической литературы. Этот жанр сложился 
на стыке местной и чужой традиций. А поэтиче-
ские произведения, написанные в русле традиции 
данного жанра стали называться «поучениями 
(шастрами) двух правил». Наличие двух правил 
предполагали наличие в каждом сочинении двух 
начал – «светского и религиозного», где обозна-
чались терминами «религиозное правило» (chos 
lugs) и «мирское правило» (/jigs – rten lug) или 
«божественный закон» – «лхачой» (lha chos) и че-
ловеческий закон» – «мичой» (michos) и т. д. [2, 
с. 173–181, 201–205]. Следует подчеркнуть, когда 
в индийских дидактических сочинениях выделя-
лось одно из двух начал: или житейская мудрость 
(нита, артха), или религиозная мораль (дхарма), 
в тибетских и монгольских сочинениях не выде-
ление, а соединение этих двух правил или начал 
является важной приметой жанра дидактической 
литературы. Те поэтические произведения (сочи-
нения) созданные по типу индийских нитишастр 
и призванные учить житейской мудрости, здесь 
считаются «поучениями двух правил», даже если 
в них дхарме отводится незначительное место или 
она вовсе отсутствует, поскольку поэты объясня-
ли конечную цель таких поучений вполне в духе 
дхармы (т. е. подразумеваемая цель в некоторых 
сочинениях восполняла пробел отсутствующего 
религиозного начала). Например, автор «Поэзии 
дхарма» – одного из комментариев к «капле пи-
тающей людей» – видит цель трактата Нагарджу-
ны» в том, чтобы отвратить мирян от несоответ-
ствующего этике поведения и приобщить к [со-
блюдению] закона и [норм] поведения святых. [5, 
с. 5–6]. В сложении жанра дидактической поэзии 
«двух правил» имела особое значение местная 
фольклорная традиция. Именно «обращение к 
определённым пластам соседних литератур про-
исходит только тогда, когда литература воспри-
нимающая доходит до аналогичной стадии раз-
вития» [10]. В этой связи следует отметить, что 
индийские нитишастры оказали большое влияние 
на развитие местной традиции афористической 
поэзии в Тибете. Памятник из Восточного Тибета 
«Изречение матери Сумпа» как по стилю, так и по 
тематической направленности изложения напо-
минает нам индийские традиции назидательных 
изречений.

В трактате можно найти много ярких изре-
чений в традиции назидательных речений «двух 
правил» [6, с. 5], например:

Богача разоряет жадный
Мудреца уничтожает завистливый подлец.
или
Огонь и вода не вечны,
Маленький родник – нектар моря. 
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Следует отметить, что самым известным и 
оригинальным произведением этого жанра, на-
писанным в традиции «двух правил», является 
«Драгоценная сокровищница благих речений» 
или «Субхашита» Сакья– пандиты Гунга Джал-
цана. Большое влияние на создание данного трак-
тата мудрых изречений оказал жанр индийской 
литературы «Субхашита». А.Шифнер, Л.Лигети и 
другие отмечают в ней заимствования из «Панча-
тантры» и нитишастр «Хитопадеши».

Исследователи У. Кэмпбелл, А. Шифнер,  
Л. Лигети, Дж. Боссон и другие отмечают иден-
тичность этого сочинения с индийскими дидак-
тическими произведениями. Как тонко подмеча-
ет Кэмпбелл «Сокровищница благих речений» 
Сакья-пандиты напоминает нам «Древо мудро-
сти» Нагарджуны особенно десять строф обоих 
произведений полностью схожи [7, с. 102].

Так, переводчик «Сокровищницы благих 
речений» Сакья – пандиты и «Древа мудрости» 
Нагарджуны У.Кэмпбелл указывает на полное 
сходство десяти строф обоих произведений.  
У. Кэмпбелл, А. Шифнер, Л. Лигети, Дж. Боссон 
и другие исследователи «Сокровищницы благих 
речений» Сакья-пандиты отмечают идентичность 
этого сочинения с индийскими дидактическими 
произведениями «Панчатантра» «Махабхарата», 
«Хитопадеша». Для примера приводят строки из 
«Панчатантры»: 

Кто оставил друзей постоянных,
Новым другом будет ненадежным,
Говорят, владыка сов, на министра
Воронов положившись, полное
потерпел поражение. 
Вполне справедливо отмечает Ендон, что 

нельзя недооценивать наличие в «Субхашите» 
авторского начала и национальных элементов, 
что на творчество Сакья – пандиты наряду с ин-
дийской литературой оказали влияние и местные 
(центральноазиатские) традиции, особенно фоль-
клорная. Данное своё мнение ученый подкрепля-
ет примерами из образцов параллелей пословиц 
разных азиатских народов, послуживших проч-
ной основой для создания данной «Субхашиты». 
Например, вариант пословицы тангутов: «Глазам 
(своим) не веришь, если уши длиннее рогов». 
(пер. с тангутского Е. И. Кычанова). Монгольский 
образец данной пословицы:

Урьд гарсан чихнээс
Хойно гарсан эвэр урт.

Появившиеся позднее рога
Длиннее появившихся раннее ушей (из сбор-

ника монгольских пословиц и поговорок «Монгол 
цэцэн угийн далай»).

Тибетский вариант другой пословицы:
Не следует снимать сапоги, не видя реки,
Нести с собой камень, не видя собаки (из 

комментария к «Сокровищнице благих речений 
Субхашите»).

Далее монгольский вариант данной посло-
вицы:

Уул узээгуй хормой шуух
Ус узээгуй гутал тайлах (из сборника мон-

гольских пословиц и поговорок « Монгол цэцэн 
угийн далай»).

Не следует поднимать подол, не видя горы,
Снимать сапоги, не видя реки (Лобсанцултим. 

Ключ чинтамани, комментарий «К сокровищнице 
благих речений Субхашите»).

Теперь приведём варианты из «Субхашиты»:
Разве не видишь, что рога длиннее ушей,
Хотя (последние) появляются первыми (из 

комментария к Субхашите, составленного панди-
той).

Имеются несколько вариантов переводов 
«Субхашиты» на монгольский язык. Так, впервые 
«Субхашита» была переведена на монгольский 
язык Тарничи – тойну Сономгаре в XIV в., а в XVII в.  
на ойрат-монгольский язык Зая – пандита Намхой 
Джамцо, также в XVIII в. Мэргэн-Даяанчийн гэ-
гэном Данбиджалцаном и Чахар-гэбши Лобсан-
цултимом. Отметим, что данный трактат также 
был переведен на европейские языки. Так, вен-
герский ученый тибетолог Чама де Коренш пере-
вёл на английский язык 234 строф (1855–1856 гг.), 
затем Фуко – на французский язык, 134 строфы 
и полный перевод на немецкий язык выполнен 
ученым Кэмпбеллом, кстати шотландцем по на-
циональности.

Исследователь Дж. Боссон в 1969 г. издал 
труд «Сокровищница афористических драгоцен-
ностей», посвященный «Субхашите», где даётся 
транслитерация текста назидательных изречений 
и полный перевод на английский язык тибетского 
и монгольского текстов трактата. Следует сказать, 
что также был осуществлён перевод этого памят-
ника на китайский язык преподавателем тибет-
ского языка.
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Трактаты буддийского мыслителя Дигнаги в фондах ИМБТ СО РАН

В Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН хранятся сочинения буд-
дийского мыслителя Дигнаги, опубликованные в Бурятии на рубеже XIX−XX вв. Данный 
исторический факт поможет в корне изменить устоявшийся научный взгляд на уровень раз-
вития буддийской схоластики в регионе. 
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Treatises of Buddhist Scholar Dignaga in IMBTs of SB RAS1

The Centre of Oriental Manuscripts and Xylographs at the Institute of Mongolian, Buddhist 
and Tibetan Studies (Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences) has Buddhist scholar 
Dignaga’s treatises which were published in Buryatia at the turn of the 19th and 20th centuries. 
This historical fact will help fundamentally change the well-established scientific view about the 
development level of Buddhist scholasticism in the region.
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Обращение к творческому наследию велико-
го индийского логика Дигнаги [тиб. Phyogs glang, 
(480–540 гг. н. э.)] продиктовано, прежде всего, же-
ланием определиться с границами философского 
дискурса предшествующих поколений бурятских 
философов-схоластов. В случае определения дан-
ных границ, появится возможность сформировать 
ряд ориентиров будущего развития философских 
и буддологических исследований в регионе. 

Научно-исследовательским импульсом к 
изучению работ Дигнаги в ракурсе развития 
философской традиции Бурятии стали конкрет-
ные ксилографические раритеты, обнаруженные 
в ходе электронной обработки тибетского фон-
да ИМБТ СО РАН [Каталог Чойра, 2008 (1)].2 
Это сочинения: Праманасамуччая [Разъяснение 
на Компендиум(знаний о) Прамана (источник 
истинности)]3 и Аламбанапарикша [Коментарий 
на Аламбана (опора для восприятия)]4. Где были 
изданы данные раритеты? В тексте Аламбанапа-

рикша отсутствует колофон, а в тексте Прамана-
сачамуччая в колофоне указывается, что данное 
сочинение было отпечатано в учебном заведении 
монастыря Ташичил, т. е. монастыре Лавран Та-
шичил [тиб. chos grwa chen po bkra shis 'khyil du 
par du bsgrubs pa]. Мы утверждаем, что оба про-
изведения были отпечатаны в Бурятии. На это 
указывают прежде всего специфические полигра-
фические данные: русская бумага и характерная 
форма оттиска печатных букв. Запись в колофоне 
издания Праманасамуччая может быть объяснена 
тем, что бурятские резчики баров (ксилографиче-
ских досок, с которых печатались книги) зачастую 
вырезали вместе с основным текстом и предше-
ствующий колофон. Данный факт отмечался не-
однократно. На бурятское происхождение экзем-
пляров Праманасамуччая указывает также би-
блиографический справочник – гарчак, изданный 
в Агинском дацане. В нем зафиксировано, что в 
Агинском дацане было издано сочинение Дигна-
ги «Праманасутра» [«Slob dpon phyogs glang gis 
mdzad pa’i tshad ma’i mdo» (Прамана-сутра состав-
ленная Учителем Дигнагой). Bethlenfalvy, 1972.  
P. 57]. Вне всяких сомнений, речь идет о Прамана-
самучая. Разница в названии объясняется тем, что 
работа Праманасамуччая имела внутри буддизма 
статус корневого текста в области Прамана, с нее 
начинался раздел Прамана в Данжуре, её шлоки 
являлись предметом всего последующего буддий-
ского логического комментирования. Поэтому в 
тибетском буддизме Праманасамуччаю зачастую 
называли Праманасутрой. Что касается техниче-
ских параметров (количество листов – 17, сред-
ний размер листов), то они совпадают у храня-

1 Данное исследование было проведено благо-
даря финансовой поддержке Российского гуманитарно-
го научного фонда, проект 11–13–03001а/Т «Буддийская 
школьная философия в Бурятии XVII−XX вв.: источни-XVII−XX вв.: источни-−XX вв.: источни-XX вв.: источни- вв.: источни-
коведческий анализ».

2  Речь идет о создании электронного каталога 
коллекции Чойра тибетского фонда ИМБТ СО РАН.

3  Санскр. Prama asamuccaya-nama-prakarana, 
тиб. Tshad ma kun las btus pa zhes bya ba bzhugs so. 
Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: No. TCh-0003, TCh-
0116, TCh-0122, TCh-0335, TCh-1455, TCh-3225.

4 Санскр. Alambanapariksa, тиб. Slob dpon 
phyogs kyi glang pos mdzad pa’i dmigs pa brtag pa’i ‘grel 
ba bzhugs so. Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: No. TCh-
0007, TCh-0017, TCh-0019, TCh-0095, TCh-1112, TCh-
1454, TCh-3183, TCh-3192, TCh-3202.
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произведения Праманасамуччая [Преклоняюсь 
перед Буддой, тем кто является (носителем) 
Праманы, кто желает добра живым существам, 
даёт учение, является просветлённым (Сугата), 
чувствует беспокойство (в отношение всех жи-
вых существ (тиб. sangs rgyas la phyag ‘tshal lo, 
tshad mar gyur pa ‘gro la phan bzhed pa, , ston pa bde 
gshegs skyob la phyag ‘tshal). Компендиум Прама-
на, (No. TCh-0003, ИМБТ СО РАН). P. 1A)], по-
служившая толчком для написания целой главы в 
Праманавартике.3 Тем не менее, Праманавартика 
является сугубо авторским переосмыслением 
Праманасамуччая, развивающим и дополняющим 
комментируемое произведение. В истории тибет-
ской схоластики Праманавартика фактически ин-
теллектуально заслонила Праманасамуччаю. При-
близительно за девять веков (с рубежа XI−XII вв.  
н. э.), разобравшись с вопросом, на какое из про-
изведений Дхармакирти опираться – Праманави-
нишая или Праманавартика, тибетские схоласты 
создали огромное количество различного рода 
комментариев на Праманавартику (от энцикло-
педических до учебных). Девять веков в области 
логики изучался практически один текст. 

Вышесказанное подчёркивает всю незауряд-
ность факта ввода в учебный схоластический про-
цесс первоисточников буддийской логической 
мысли. Здесь налицо факт исторического интел-
лектуального импульса, когда учёные схоласты 
выходят за узкие рамки системы, заинтересованы 
в пересмотре устоявшихся взглядов на важней-
шие первоисточники, иначе, стремятся к само-
стоятельности суждений в отношении предмета. 

Возникают вопросы, где и когда сформиро-
вался данный импульс и кто именно мог быть в 
его начале. 

В XVII − нач. XX вв. историческая область 
Амдо [провинции Ганьсу и Цинхай, (КНР)], Мон-
голия [Автономный район Внутренняя Монголия 
(КНР) и Монголия], Бурятия, Тува и Калмыкия 
были объединены единой региональной системой 
буддийского школьного образования. Вышеука-
занная запись в колофоне текста Праманасамуч-
чая о том, что данное произведение было издано 
в монастыре Ташичил, даёт возможность пред-
положить, что интересующий нас импульс был 
сформирован в знаменитом центре буддийского 
образования – амдоском монастыре Лавран Та-
шичиллинг. 

Вопросы – когда и кто сформировал данный 
импульс, имеют много общего. Можно сделать 
предположение, что первым в этом процессе был 
монгольский пандит Агван Дандар Алашаньский 
[Aa lag sha ngag dbang bstan dar, (1759–1831)]. 
Многие внутри тибетской схоластики отмечают, 

3  Четыре перечисленных качеств Будды, как 
носителя Истинности, соответствует четырем подгла-
вам второй главы Праманавартики.

щихся раритетов и сочинения, указанного в Агин-
ском гарчаке. Помимо вышеуказанных сочинений 
Дигнаги, в бурятских монастырях была издана 
ещё одна его работа – Хетучакрадамару [Уста-
новление колеса-хету (логическое основание)].1 
На это указывает т. н. Хамбинский каталог, где 
зафиксировано, что в Кударинском дацане была 
опубликована работа «Колесо-пакша-дхарма (ло-
гическое основание), составленное Дигнагой» 
[Хамбинский каталог 1959. P.112. №1281].2 В ре-
зультате необходимо подчеркнуть, что из шести 
логических работ Дигнаги, дошедших до наших 
дней в тибетских переводах (Праманасамуччая, 
Праманасамуччаявритти, Аламбанапарикша, 
Аламбанапарикша-вритти, Трикалапарикша и 
Хетучакрадамару) [Каталог Тохоку, 1934. P 643–
644], три были изданы в бурятских монастырях. 
При этом необходимо учитывать тот факт, что не-
изданные две являются авторскими комментария-
ми на изданные базовые тексты.

Что означает данное количество произведе-
ний Дигнаги, изданных в Бурятии и найденных в 
коллекции? Прежде всего, глубокую профессио-
нальную заинтересованность в среде буддийских 
ученых-схоластов Бурятии в творческом наследии 
великого буддийского логика. В чём заключается 
историческая незаурядность данного факта? Буд-
дийская теория в монастырях Внутренней Азии 
обладала схоластическим системным характе-
ром. Согласно системе, Дигнага, имея авторитет 
основателя всей буддийской логики, фактически 
отсутствовал в учебной программе тибетского 
схоластического образования. Традиционно его 
сочинения «просматривались» и «изучались» 
через основопологающий трактат Дхармакир-
ти – Праманавартика, т. е., в определённой сте-
пени, они не имели самостоятельного значения. 
На это в свое время блестяще указал академик 
Ф. И. Щербатской, отмечая исключительное по-
ложение Дхармакирти и его Праманавартики в 
учебных программах Тибета [Щербатской, 1988. 
C. 109]. Считается, что Праманавартика являет-
ся подробнейшим комментарием на Праманаса-
муччая. В определенном смысле, так оно и есть. 
Наиболее удачный пример данного факта – это 
одна фраза Дигнаги, написанная в самом начале 

1  Санскр. Hetuchakradamaru, тиб.Phyogs glang 
gis mjad pa’i phyogs chos ‘khor lo. 

Тиб. Phyogs glang gis mjad pa’i phyogs chos ‘khor lo. 
2 Здесь также существует небольшое разноч-

тение в названиях. В Дэргэском Данжуре данное сочи-
нение озаглавлено Gtan tshigs kyi ‘khor lo gtan la dbab 
pa, что полностью соответствует санскритскому назва-
нию. В бурятском же издании, в титуле санскритский 
термин Hetu = тиб. Gtan tshigs (логическое основание) 
заменяется тибетским термином Phyogs chos, что со-
ответствует санскритскому терминуPak·a-dharma, что 
также может переводится как логическое основание, 
но в более специфическом контексте.
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что этот автор был уникальным явлением в исто-
рии буддийского знания Внутренней Азии. Имя 
Агван Дандара стало легендарным ещё при жизни. 
Произведения, которые он написал, отличались 
изысканным стилем и своеобразной интерпрета-
цией ряда логических тем, схоластическое пони-
мание которых давно устоялось среди буддийских 
ученых. Оригинальностью отличались и произ-
ведения, которые он выбирал в качестве коммен-
тируемых текстов. Именно он написал коммента-
рии к ряду произведений Дигнаги, а также к тем 
работам Дхармакирти, которые практически не 
рассматривались в схоластических кругах Вну-
тренней Азии1. Его теоретико-систематические 
и учебные произведения были очень популярны 
в XIX−XX вв. среди монголов и бурят. Особо хо-
чется выделить две его работы, связанные с на-
следием Дигнаги – это «Жемчужное ожерелье на 
Аламбанапарикша»2 и «Драгоценный светиль-
ник, освещающий шастру, составленную Дигна-
гой ...»3, комментарий на Хетучакрадамару. Если 
о связи первой работе с бурятской схоластикой 
утверждать что-либо конкретное – трудно, то 
вторая работа и комментируемый ею текст изда-
вались в бурятских монастырях и хранятся в кол-
лекции философской литературы тибетского фон-
да ИМБТ СО РАН. Возможно, это не случайное 
совпадение и импульсом для развития интереса в 
регионе к произведениям Дигнаги были именно 
работы Дандара лхарамбы. Кроме вышеуказан-
ных комментариев на работы Диганги в коллекции 
ИМБТ СО РАН хранится комментарий на Аламба-
напарикша «Познавательное украшение …»4 из-
вестного схоласта из монастыря Лавран Ташичил 
– Гунтан Гончок Данпа Донмэ [dKon mchog bstan 
pa’i sgron me, 1762–1823]. Экземпляры данной ра-
боты, хранящиеся в коллекции, изданы в Амдо. К 
сожалению, среди работ, хранящихся в коллекции 
Чойра тибетского фонда ИМБТ СО РАН, отсут-
ствует комментарий на работу Дигнаги Прамана-
самучая. На данном этапе исследований мы лишь 
можем зафиксировать факт того, что комментарий 
на работу Праманасамуччая составил великий 
ученик Цзонхавы – Гьялцаб Дарма Ринчен [Rgyal 
tshab rje Dar ma rin chen, 1364–1432]. 

1  Его сумбум насчитывает 33 произведения, 
среди которых есть комментарии на работы Дигнаги и 
работу Дхармакирти Sa∝t n ntarasiddhi – .

2  Тиб. Dmigs pa brtag pa’i ‘grel pa mu tig ‘phreng 
mdzes zhes bya ba bzhugs so. 

3  Тиб. Phyogs glang gis mdzad pa’i phyogs chos 
‘khor lo zhes pa’i bstan bcos gsal bar byed pa’i rin chen 
sgron me zhes bya ba bzhugs so. Тибетский фонд ИМБТ 
СО РАН: No. TCh-0224, TCh-3209, TCh-3219, TCh-
3220.

4  Тиб. Dmigs pa brtag pa’i ‘grel pa phyogs glang 
dgongs rgyan zhes bya ba bzhugs so. Тибетский фонд 
ИМБТ СО РАН: No. TCh-0209, TCh-0211, TCh-0214.

Что представляет собой текст Праманаса-
муччая, хранимый в коллекции Чойра тибетского 
фонда. Текст Праманасамуччая [17 листов, сред-
ний размер (6,5 x 48,0) 9,0 x 54,0], как уже отмеча-
лось, отпечатан на русской бумаге с характерным 
бурятским полиграфическим оттиском. В тексте, 
в колофоне издателя, записано, что поскольку точ-
ка зрения текста Праманасамучая, составленного 
Дигнагой, стала редкостью в данном месте, видя 
великую пользу для студентов, некий дорамба 
Церин-гелонг добродетельно обеспечил средства 
для издания (данного текста) в учебном заведении 
монастыря Ташичил, а некий монах Жамьян Туб-
ден Нима сочинил строфы молитвы, некий гелонг 
Тубден Гьятцо (вероятно вырезал ксилографиче-
ские доски)5. 

В тексте присутствуют все главы трактата: 
пратьякша (восприятие), свартханумана (умоза-
ключения, опирающееся на собственное), парарт-
ханумана (умозаключение, опирающееся на чу-
жое), дрстанта-дрстантабхаса (истинный и лож-
ный примеры), апоха (исключение иного предме-
та ради обозначения слова), джати (опровержение 
с помощью уловок). Подчеркиваем, что текст был 
опубликован в полной версии оригинала. 

Возникает вопрос, с какого канонического из-
дания вырезаны деревянные матрицы. Существу-
ет общеизвестный факт, что Праманасамуччая 
Дигнаги, несохранившаяся в санскритском ори-
гинале, дошла до наших дней в двух переводах 
на тибетский язык. Это перевод, выполненный 
Васудхараракшитой и Сама сенгьялом (дергеский 
Дангюр), и перевод, выполненный Канакаварма-
ном и Дадпа шейрабом (пекинский Дангюр). По-
сле прочтения колофона нашего издания можно 
с полной уверенностью утверждать, что данный 
ксилограф был изготовлен на базе дергеского 
Дангюра.

В заключение необходимо ещё раз подчер-
кнуть факт того, что современной науке пока 
недостаточно известен уровень буддийской схо-
ластики, существовавший в Бурятии на рубеже 
XIX−XX вв., и обнаружение произведений Диг-
наги (прежде всего Праманасамуччая) в изданиях 
местных монастырей проливает свет на неизвест-
ные страницы развития буддийской философии в 
регионе. 

5  Тиб. ces slob dpon phyogs kyi glang pos mdzad 
pa’i tshad ma kun las btus pa’i dpe phyogs ‘dir rgyun dkon 
zhing, slob gnyer pa rnams la phan che bar mthong nas, 
rnam dpyod mchog tu dge ba rdo ram pa tshe ring dge slong 
gis mthun rkyen sbyar te chos grwa chen po bkra shis ‘khyil 
du par du bsgrubs pa’i tshe kha byang smon tshig ‘di ni, ^ 
btsun pa ‘jam dbyangs thub bstan nyi mas sbyar ba’i yi ge 
pa ni dge slong thub bstan rgya mtso’o,, ,,
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В историко-правовой литературе вопросы 
развития монгольского права в период Юаньско-
го государства не получили должного освещения. 
Исследование законодательных актов данного 
исторического периода затруднено вследствие 
того, что большинство законодательных актов 
Юаньской империи не переведены на монголь-
ский язык. Учёные юристы и историки, самостоя-
тельно обращаясь к китайским первоисточникам, 
приходят зачастую к противоречивым выводам 
из-за неточностей перевода. 

Например, в фундаментальном издании 
«История Монголии», редакции 1960 г., закон 
Юаньской империи носит название «Нэвтэрхий 
хууль цаазын бичиг» («Совершенный сборник 
законов»). В 2006 г. издан коллективный труд 
(Ж. Ганболд, Т. Мөнхцэцэг, Д. Наран, А. Пунсаг) 
«Монголын Юань улс», в котором перечислены 
следующие законы: «Ярьж эмхэтгэсэн хуулиин 
бичиг» («Сборник законов»), «Чжи-юаний шинэ 
хууль» («Новый закон периода Чжи-юань»), «Да-
дэ-гийн зарлиг хууль» (Закон периода Да-дэ)1. 

По мнению отдельных исследователей, в 
Юаньском государстве не было единого законо-
дательства, действовавшего на всей территории 
империи [1, с. 40].

1  По указу Хубилай-хагана, согласно китай-
ской традиции государственного управления, в Юань-
ской империи время правления хаганов делилось на 
периоды, с определёнными названиями. Так правление 
Төмөр-хагана делилось на Юаньчжэнь (元貞 Yuánzhēn) 
1295−1297 гг. и Дадэ (大德 Dàdé) 1297−1307 гг.

Иначе считает монгольский ученый Ч. Да-
лай, отмечавший, что Хубилай-хаган еще до офи-
циального вступления на престол дал поручение 
высшим сановникам разработать закон для управ-
ления Китаем. В последующем за короткий пе-
риод времени было издано, по мнению Ч. Далай, 
множество нормативных актов [2, с. 71]. Согласно 
сведениям «Книги государства Юань» на террито-
рии Китая с 1271 г. споры разрешались на основе 
норм «Дай Хэ», закона государства Алтан улс.

С принятием в 1274 г. монгольской империей 
названия «Их Юань улс» было запрещено ссы-
латься на закон «Дай Хэ». Сведения об основных 
принципах законотворчества в период правления 
Хубилай хагана содержит «Белая история о деся-
ти благодеяниях» («Арван буянт номын цагаан 
туух»), отразившая главное учение Хубилая о со-
единении государства и религии, идею о теокра-
тическом правлении. Хубилай-хаган провозгласил 
тибетского религиозного деятеля Пагва ламу ду-
ховным учителем хагана, вручив золотую печать, 
засвидетельствовал свое высокое хаганское по-
кровительство. В 1264 г. был издан «Жемчужный 
указ» («Сувдан зарлиг»), акт о единстве государ-
ства и церкви. На основе «Сувдан зарлиг», соглас-
но более поздним источникам, были изданы два 
закона о государстве и религии. Названия, струк-
тура этих актов неизвестны. По мнению Ш. Биры, 
сочинение Хутагтай хунтайджи «Белая исто-
рия о десяти благодеяниях», датируемое XVI в.  
содержит нормы законов Хубилай-хагана о соеди-
нении государства и религии. «Белая история» 

© С. Ж. Дугарова, 2011
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свидетельствует о предоставлении ряда привиле-
гий буддийскому духовенству [3, с. 93]. Так ламы 
освобождались от телесных наказаний, уплаты 
налогов, имели право пользоваться казёнными 
уртонами. 

Интерес представляет военный устав 
Хубилай-хагана 1280 г., адресованный правителю 
Кореи, находившейся в даннической зависимости 
от Юаньской империи. Военный устав имел це-
лью подготовку корейских войск к совместному 
походу против Японии. Закон регулировал вну-
треннюю организацию войск, дисциплину, поря-
док обеспечения вооружением, стратегию и так-
тику ведения военных операций. Б. Сумьяабаатар, 
исследовавший текст устава, отмечает, что источ-
ником закона, несомненно, является военное дело, 
разработанное Великой монгольской империей, и 
устав в силу этого является важным источником 
знаний о военном искусстве монголов [4, с. 32].

Для эффективного управления территорией 
с многочисленным населением в 1263 г. Хубилай 
хаганом издан закон об организации уртонной 
службы. В 1280 г. в содержание закона было вне-
сено предписание об использовании уртонов ис-
ключительно в военных целях.

Заслуживает внимания учёных сведения о 
том, что в законодательных актах Юаньского го-
сударства получили отражение содержание норм 
«Их засаг». Влияние «Их засаг» особенно замет-
но в нормах об охране окружающей среды, о на-
казании за преступления [2, с. 72]. Известно, что 
Хубилай хаганом было дано распоряжение о не-
обходимости разработать проект закона с учетом 
древних обычаев. Можно предположить, что про-
ект закона был подготовлен, и закон был издан, но 
не получил широкого применения. Возможно, это 
было связано с тем, что составленные китайскими 
законоведами проекты законов не соответствова-
ли политике монгольских хаганов. 

К числу первых законодательных актов 
Юаньского государства относится «Новый закон 
периода Чжи Юань» («Жи Юаны шинэ хууль»), 
принятый в 1291 г1. Нормы данного закона были 
сгруппированы в соответствии с китайской зако-
нодательной техникой. Традиционно выделялись 
десять разделов, в которых излагались нормы 
обычаев, правила, регламентировавшие порядок 
управления населением, сбора налогов, меры го-
сударства по предупреждению посягательств на 
собственность. При этом, каждый раздел имел 
значение самостоятельного нормативного акта. 
Редакция закона «Жи юаны шинэ хууль» в полном 
объеме не сохранилась, значительная её часть –  
более ста статей, в последующем вошла в состав 
сборника законов «Совершенный сборник обыча-
ев» («Нэвтэрхий есны дараалан бичиг»). «Совер-

1  Закон был принят в последний период 
правления Хубилай-хагана – Чжи Юань.

шенный сборник законов» («Нэвтэрхий бичиг») 
представлял собой крупный нормативный право-
вой акт, включавший нормы административного и 
гражданского права. 

В период правления Төмөрхагана (1295–1307) 
законодательная деятельность государства акти-
визировалась. Так по указу хагана был подготов-
лен и издан закон под названием «Закон периода 
Да-дэ» («Дадэ-гийн хууль»). Закон имел громозд-
кую структуру, состоял из 300 разделов. Извест-
но, что данный законодательный акт не получил 
широкого применения. С увеличением количества 
жалоб на участившиеся случаи хищений в 1302 г.  
был издан закон «О действиях общих старост» 
(«Нэгдлийн ахлагчнарын уйлэмж»), который под-
робно определял порядок назначения наказания 
за совершённые преступления. Три тысячи печат-
ных экземпляров закона были разосланы по всем 
провинциям с наказом ежемесячно прочитывать 
на общем собрании местного населения. 

В 1323 г. была подготовлена новая редакция 
закона под названием «Совершенный закон Юань-
ской империи» («Их Юань улсын нэвтэрхий ху-
уль»), получившая широкое применение на всей 
территории государства. Нормативный материал 
в законе был представлен в 88 томах, в 2539 раз-
делах, из которых 94 содержали указы хагана, а 
1151 раздел включал нормы, конкретизировавшие 
содержание указов хагана, 3 раздела содержали 
судебные постановления.

 Текст закона в полном объёме не сохранился. 
Его отдельные нормы встречаются в тексте закона 
государства Мин «Устав о содержании норм со-
вершенных обычаев, законов» («Нэвтэрхий есны 
хууль хуваасан дурэм»). По мнению монгольского 
исследователя Ганболда, закон государства Мин 
включал в себя более 650 статей «Совершенного 
закона империи Юань» («Их юань улсын нэвтэр-
хий хууль») [1, с. 41]. 

В 1350 г. был издан другой законодательный 
акт Юаньского государства − «Сборник законов 
периода Чжи-Чжэн» («Жи Чжэны зуйл хуваасан 
дурэм»)2, явившийся результатом десятилетней 
законодательной работы. Закон состоял из трех 
частей: первая включала в себя 150 ханских ука-
зов, вторая часть содержала 1700 статей, рас-
крывавших содержание норм первой части, и в 
третьей части были представлены 1500 судебных 
постановлений. Известно, что в работе по систе-
матизации законодательства принимал участие 
монгольский законовед Доржбал. «Сборник зако-
нов периода Чжи чжэн» («Жи Чжэний зуйл хуваа-
сан дурэм») имел большое сходство с «Совершен-
ным законом Великого государства Юань» («Их 

2  Сборник законов, принятый в период Чжич-
жэн (至正 Zhìzhèng) 1341−1368, правления Тогонту-
мэр– хагана, содержал нормы, раскрывавшие содержа-
ние указов хагана.
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Юань улсын нэвтэрхий дурэм»), что объясняется 
общностью источников. 

Датировка следующих сборников законов 
«Закон Юаньского государства» («Юань улсын 
хууль хэц») и «Сборник законов мудрой власти 
Юаньского государства» («Их Юань улсын мэр-
гэн засагт төр гурний хууль хэц») точно не уста-
новлена. По мнению китайских исследователей, 
с которым согласны и монгольские учёные, они 
были изданы не ранее 1322 г. 

В период правления Төмөр-хагана был издан 
«Сборник книг о порядке составления и подачи 
жалоб, исков» («Дэвтэр бэлтгэн зарга заалдлалыг 
сийруулсэн эмхэтгэл»). В него вошли все законо-
дательные акты, изданные в период правления 
Хубилай-хагана1. Также к числу законодательных 
актов Юаньского государства относятся «Закон 
Юаньского государства» («Юань улсын хууль»), 
«Новый сборник законов периода Жи-жи» («Ши-
нээр эмхэтгэсэн Жи Жи-гиийн зуйл хуваасан 
дурэм»)2. Нормативный материал был представ-
лен в 81 книге, 467 главах, включавших 2391 ста-
тью [6, с. 331]. В Юаньском государстве важны-
ми источниками права являлись постановления, 
указы хаганов, которыми руководствовались при 
издании новых законов, разрешении судебных 
тяжб, назначении наказания. Постановления ми-
нистерств оформлялись подобно указам хаганов. 
Судебным решениям на их основе придавали 
силу закона на всей территории государства. Ука-
зы хагана, изданные в составе «Нового сборника 
законов периода Жи-Жи» («Шинээр эмхэтгэсэн 
Жи-Жи гийн зүйл хуваасан дүрэм»), назывались 
«Книгой указов Богдо хагана». Служебные доку-
менты, инструкции министерств также признава-
лись источником права в правоприменительной 
практике. 

Хубилай хаганом был издан указ, адресован-
ный министерствам с наказом начать работу по 
систематизации всех законов, в том числе ука-
зов хаганов, судебных постановлений, «начиная 
с периода чжунтун – первого периода правления 
Хубилай-хагана до настоящего времени» [1, с. 43]. 
В указе отмечалось, что в результате систематиза-
ции должно усилиться действие государственных 
актов.

Копии всех нормативных актов должны 
были собрать в сборник из 10 книг под названи-
ем «Книга образцов (примеров) записей уставов» 
(«Зурваст дүрмийн жишээний дэвтэр»). В случае 

1 Первый период правления Хубилай-хагана на-
зывался Чжунтун (中統 Zh�ngt�ng) (1260−1264 гг.), вто-Zh�ngt�ng) (1260−1264 гг.), вто-�ngt�ng) (1260−1264 гг.), вто-ngt�ng) (1260−1264 гг.), вто-�ng) (1260−1264 гг.), вто-ng) (1260−1264 гг.), вто-) (1260−1264 гг.), вто-
рой период – Чжиюань (至元 Zhìyuán) (1264−1294 гг.). 

2  «Новый сборник законов периода Жи-Жи», 
принятый в период Жи-Жи (Чжи-чжи 至治 Zhìzhì) 
(1321−1323), в правление Шидэбала Гэгэна, подза-
конный акт, конкретизировавший содержание «Закона 
Юаньского государства» (Юань улсын хууль»).

затруднений в разрешении дел из-за погрешно-
стей в записях, следовало обращаться к древним 
обычаям или брать за основу судебные решения, 
вынесенные в период чжунтун [4, с. 331].

Среди законодательных актов Юаньского 
государства важное место занимает «Великий за-
кон о переустройстве мира» («Ертөнцийг засах 
их засаг»), принятый в 1331 г. в период правле-
ния Тугтөмөр хагана. Закон состоял из 880 томов, 
к каждому тому прилагались служебные письма, 
постановления, а также толкование норм состави-
телей закона. Данный закон в отличие от норма-
тивных актов китайских государства Тан и Сун, 
был более тщательно разработан. Принято счи-
тать, что в последующем закон Тугтөмөр-хагана 
лёг в основу «Книги государства Юань» (Юань 
ши) [4, с. 331]. Отдельные главы и статьи закона 
вошли в состав сборников законов государства 
Мин «Их засаг периода Юн-лэ» («Юн-лэ-гийн Их 
засаг»), «Сборник книг хуан цзан шуй цзюань» 
(«Хуан цзан шуй цзюань хэмээх судрын цуврал») 
и дошли до наших дней под разными названиями: 
«Записи о портретном искусстве Юаньского госу-
дарства» («Юань улсын үеийн хөрөг баримлалын 
тэмдэглэл»), «Записи о войлочном искусстве, об 
изготовлении войлочных изделий в Юаньском 
государстве» («Их Юань улсын эсгий ширдэг мэ-
тийн тухай уран эдлэлийн тэмдэглэл»), «Записи 
о об уставе государственной службы Юаньского 
государства» («Их Юань улсын албан дурмийн 
тухай ул тэмдэглэл»), «Записи о законодательстве 
Юаньского государства» («Юань улсын хуулийн 
тухай сул тэмдэглэл») и др. [1, с. 43].

Позже путём выписки из текста этих законов 
был составлен десятитомный сборник законов, 
который содержал две трети нормативного мате-
риала государства [5, с. 389].

Сборник регулировал широкий круг вопро-
сов: порядок ведения торговли, пополнения каз-
ны, деятельность уртонной службы, проведения 
обыска, задержания разбойников, воров, взаи-
моотношения с иностранными государствами, в 
частности с Бирмой, также содержал нормы, ре-
гулировавшие вопросы морского дела. Данные 
нормативные акты являются важными источника-
ми, характеризующими общественный, государ-
ственный строй, жизнь, быт общества, особенно-
сти внутренней и внешней политики Юаньского 
государства. Основными недостатками законо-
дательства Юаньского государства являлись ду-
блирование отдельных норм вследствие ежегод-
ного издания множества актов без определения 
их юридической силы. Часто законы по-разному 
определяли характер и степень опасности престу-
плений, устанавливая различные меры наказания 
за одинаковое преступление. Вследствие этого 
чиновники зачастую разрешали споры в своих 
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интересах, что способствовало распространению 
взяточничества. Для пресечения подобных поро-
ков в сфере управления предпринимались попыт-
ки систематизировать законы. Так были изданы 
следующие нормативные акты: «Устав о двенад-
цати правилах назначения наказания за кражу» 
(«Хулгай дээрмийг ялах 12 дурмийн хууль дурэм», 
«Совершенный устав о назначении наказания за 
разбой» (Булаан тоногч, хулгай дээрмийг шийтгэх 
нэвтэрхий дурэм). Законы принимались на общем 
собрании высших сановников. За основу брали 
ранее принятые разные нормативные акты, кото-
рые не утратили своей актуальности.

 «Совершенный закон империи Юань» («Их 
Юань улсын нэвтэрхий хууль»), «Устав Жи Чжэн» 
(«Жи Чжэн зуйл хуваасан дурэм») являются ре-
зультатом законодательной деятельности Юань-
ского государства в периоды правления Содбал-
хагана и Тогонтөмөр хагана [1, с. 44].

«Устав о наказаниях за разбой» («Булаан 
тоногч, хулгай дээрмийг шийтгэх нэвтэрхий ду-
рэм») является уголовным законом, в котором 
впервые были систематизированы виды наказа-
ния. В Юаньском государстве, согласно этому за-
кону, было известно пять видов наказания. Если в 
период Великой монгольской империи применя-
лось телесное наказание в виде ударов палками 
от 10 до 100, в Юаньском государстве минималь-
ное количество ударов было сокращено до семи. 
В дополнении, пояснявшем содержание данной 
нормы, отмечалось следующее: «Виновного Небо 
может помиловать лишь один раз, Земля раз, я 
также прощаю один раз»[1, с. 45]. При этом число 
ударов, вероятно, не ограничивалось семью. В за-
конах Юаньского государства, датируемых более 
поздним временем, устанавливалось наказание 
до 70 ударов за уклонение от уплаты налогов, не-
законную торговлю солью, чаем, убой скота. Это 
свидетельствует о сохранении в системе наказа-
ния традиционного монгольского вида наказания. 
Закон, изданный в 1295 г., определял порядок на-
значения наказания за хищение денежных средств, 
запасов зерна. Так заключение в тюрьму сроком 
до 1 года дополнялось телесным наказанием в 
виде битья розгами до 67 ударов, лишение свобо-
ды до полугода дополнялось битьем розгами до 
10 ударов, лишение свободы до 3-х лет влекло до-
полнительное наказание в виде битья розгами до 
107 раз. После отбытия наказания законом преду-
сматривалось ссылка на принудительные работы. 
В 1334 г. был определён порядок отправки вино-
вных лиц в ссылку в отдалённые места на рассто-
яние одного километра от центральных районов 
государства. После отбытия наказания лицо могло 
вернуться в родные края. Закон предусматривал 
разные места отбывания наказания для монголов 
и китайцев. Так местом ссылки монголов опреде-

лялась территория Хугуан, китайцы отбывали 
срок в провинциях Ляолян, Ибэй [1, с. 45]. 

Были определены категории дел подсудных 
разным уровням министерской системы управ-
ления. Дела, влекущие телесное наказание до 87 
ударов, могли рассматриваться на местах долж-
ностными лицами: фу (шултгэны), чжоу, а также 
министерством военных дел. Преступления, за 
совершение которых предусматривалось телесное 
наказание до 107 ударов, должны были рассма-
триваться в отделе министерства общественного 
благоустройства. Результаты расследования по 
делам, влекущим наказание в виде ссылки, смерт-
ной казни, должны были докладываться в Мини-
стерство юстиции. Законодательство Юаньского 
государства устанавливало коллегиальный по-
рядок разрешения должностных преступлений –  
на собрании с участием нойонов, чиновников. 
Местные чиновники, обладавшие правом рассма-
тривать уголовные дела с назначением наказания, 
не участвовали в работе собраний по рассмотре-
нию других дел. 

Выделялись две стадии судопроизводства. На 
первой стадии чиновник – сутяга допрашивал об-
виняемого, после передавал дело должностному 
лицу административной системы управления, ко-
торый после ознакомления и проверки результатов 
расследования назначал меру наказания. Престу-
пления, совершенные на местах, не относившиеся 
к подсудности местных органов, рассматривались 
окружными судами. Низшие органы системы ад-
министративного управления рассматривали 
брачно-семейные споры, руководствуясь нормами 
«Устава о соглашениях» («Болзон зөвлөх дурэм»), 
составной части «Сборника законов Юаньского 
государства» («Юань улсын хууль хэц»). Соглас-
но «Сборнику законов Юаньского государства» 
(«Юань улсын хууль хэц») «Устав о соглашениях» 
(«Болзон зөвлөх дурэм»), распространялся на во-
енных, высшее духовенство, глав родов, местных 
чиновников, а также на уйгурское население про-
винции Цзянь. Местные судебные органы разре-
шали, руководствуясь нормами Устава о соглаше-
ниях, не только мелкие имущественные споры, но 
и более сложные дела [1, с. 46].

В Юаньском государстве законодательно 
определялось правовое положение населения им-
перии. В соответствии с проводимой государством 
политике, население делилось на четыре катего-
рии. Большие ограничения устанавливались для 
населения северного Китая. Так они не могли не-
сти военную службу, быть хранителями оружий, 
торговать на рынке. Известно, что в средние века 
в монгольском обществе большим авторитетом 
наряду с дарханами – мастерами кузнечного ору-
жейного дела, обладали хранители боевых ору-
жий. В 1336 г. для предупреждения преступных 
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замыслов было запрещено земледельцам провин-
ции Цзянь использовать железные копья под угро-
зой телесного наказания до 170 ударов.

Формально закреплялась уголовная ответ-
ственность за убийство в виде смертной казни. На 
практике монгол за убийство китайца мог быть 
подвергнут наказанию в виде несения военной 
службы или денежного штрафа. Китаец, избитый 
монголом, не мог обратиться в суд с жалобой, мог 
лишь пожаловаться в соответствующее министер-
ство, где рассмотрение жалобы затягивалось. При 
совершении одинакового преступления, например, 
кражи имущества, китаец и монгол несли разные 
наказания: в отличие от монгола китаец подвер-
гался клеймению. В законодательстве Юаньской 
империи выделялись нормы, ограничивавшие 
действие обычаев отдельных народов [6, с. 101]. 
Например, запрещался забой животных с проли-
тием крови, нарушителей подвергали суровому 
наказанию. Так правители Юаньской империи 
стремились привить земледельческому населению 

правила «Их засаг» об охране окружающей среды. 
Характерно было почитание норм «Их засаг» как 
традиции. При этом в государстве не имели силы 
нормы, которые не соответствовали обычаям, тра-
дициям земледельческого населения. По мнению 
монгольских учёных это свидетельствует о том, 
что хаганы Юаньской империи придерживались 
определённых принципов управления оседлым 
населением и в основе правовой системы лежали 
традиционные монгольские акты [7, с. 76].

Анализ литературы, посвящённой изуче-
нию истории монгольского государства и права 
в XIV−XV вв., позволяет сделать следующий вы-
вод: законодательные акты Юаньской империи до 
конца не исследованы. Решение задачи классифи-
кации памятников права Юаньского периода, вы-
работка единой методики перевода их названий, 
раскрытие политико-правовых терминов позво-
лит создать необходимую научную основу для из-
учения одного из важнейших периодов в истории 
монгольского права.
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О структуре «Джева-рингсела» – памятника письменности тибетской медицины

Анализ структуры и состава сочинений этого известного памятника письменности XV в. 
«Джева-рингсел» до сих пор не был предметом подробного изучения, хотя он сыграл огром-
ную роль в становлении и развитии тибетской медицины, особенно в её начальные стадии. 
В настоящей статье на основе доступных тибетских источников дана характеристика состава 
сочинений и всех разновидностей композиций, которые сформировались в Тибете на протя-
жении нескольких веков составления текста. 

Ключевые слова: тибетские письменные источники, источниковедение, история тибет-
ской медицины, медицинские знания Центральной Азии.
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On the Structure of “Bye Ba Ring Bsrel” – Written Monument of Tibetan Medicine

The analysis of the structure and contents of the famous text of the 15th century Bye ba ring 
bsrel has not yet been the subject of detailed study, even though it played a huge role in the formation 
and development of Tibetan medicine, especially in its initial stages. The present paper attempts to 
trace all of the Tibetan sources available to us, which concern the structure of Bye ba ring bsrel and to 
give the characteristic of the contents and all types of compositions, which were formed in Tibet for 
several centuries of text compiling.

Keywords: Tibetan written sources, source studies, history of Tibetan medicine, medical 
knowledge of Central Asia.

Для объективной оценки, понимания и ре-
конструкции процессов зарождения и развития 
тибетской медицины, которая продолжает суще-
ствовать в разных странах и по настоящее время, 
учёные всё более активно обращаются к много-
численным и разнообразным тибетским медицин-
ским источникам. 

В настоящей работе предлагается анализ 
структуры одного известного в Тибете, но мало-
изученного современными исследователями 
памятника письменности тибетской медицины 
«Джева-рингсел» (bye ba ring bsrel), который сы-
грал огромную роль в становлении и развитии ме-
дицины, особенно в её начальные стадии. Данный 
трактат пользовался большой популярностью 
также за пределами самого Тибета, о чём свиде-
тельствуют многочисленные ксилографы «Джева-
рингсел», хранящиеся в тибетских фондах Мон-
голии и Бурятии. По своему характеру «Джева-
рингсел» напоминает сборник всевозможных ме-
дицинских произведений объёмом от нескольких 
строчек и до многих страниц. 

Необходимость подробного анализа строения 
«Джева-рингсел» вызвана тем, что структура дан-
ного трактата в тибетских медицинских источни-
ках представлена в различных вариантах, которые 
чрезвычайно осложняют понимание композиции 
текста в частности и самого памятника в целом. 
Кроме того, эти источники сильно отличаются по 

составу и количеству сочинений, включённых в 
«Джева-рингсел». 

Автором «Джева-рингсела» является Суркар 
Ньямни Дордже – известный основоположник 
медицинской школы Сур [9, р. 465, 478]. В тибет-
ских источниках встречаются и другие его имена: 
Чойдже, Аво Чойдже и Дхармасвами. И, кстати 
говоря, последним именем он подписывал практи-
чески каждое свое сочинение в «Джева-рингсел». 

Согласно сведениям, общепринятым в тибет-
ской медицинской историографии, Суркар Ньям-
ни Дордже родился в местности Латок Суркар (la 
thog zur mkhar) в год земли-овцы или в 1439 г. и 
умер в 1475 г. Между тем обнаруживается и дру-
гая датировка его жизни и смерти. Так, в публи-
кации текста «Джева-рингсел» в серии «Арура» 
годом его рождения называют год дерева-коровы 
или 1445 г. и сообщают, что он умер в возрасте 39 
лет, которые в сумме дают 1484 г. [7, с. 1–2].

Если коснуться предыстории составления 
«Джева-рингсела», то по «Кхогбугу», еще в 16 лет 
Суркар Ньямни Дордже, основываясь на устных 
наставлениях, решил сделать дополнения к тек-
сту «Солнечный луч сострадания, устраняющий 
тьму страданий» – о практике гуру-садханы» (bla 
sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje’i nyi ‘od), отно-
сящегося к циклу учений «Юток-ньингтик» (gYu 
thog snying thig). Для успешной реализации этой 
буддийской тантрийской практики он задумал на-
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писать четыре работы, в том числе «Расстройства 
первоэлементов тела» (phyi 'byung ba lus 'khrugs) –  
об устранении внешних трудностей». И, присту-
пая к осуществлению своего замысла, Суркар 
Ньямни Дордже написал в прозе и стихах неболь-
шую книжку под названием «Устранение труд-
ностей при расстройствах первоэлементов тела». 
В тибетских источниках говорится, что именно 
из этой «маленькой книжки, объёмом подобно с 
крупинку святых мощей, появились миллионы 
устных наставлений и потому (вся книга в целом) 
стала известна под названием «Мощи миллионов» 
или «Джева-рингсел» [1, л. 166b5]. 

Переходя к рассмотрению структуры «Джева-
рингсел» отметим, что основными источниками 
для проведения нашего исследования послужили 
фундаментальный источник по истории тибет-
ской медицины «Кхогбуг» (1703) Деси Сангье 
Гьяцо (1653–1705) и публикация текста «Джева-
рингсел» в серии «Арура» (№ 013) в современном 
книжном виде. Наряду с ними также были при-
влечены тексты и оглавления – гарчаки «Джева-
рингсела», хранящиеся в тибетском фонде ЦВРК 
ИМБТ СО РАН. Несмотря на то, что все эти ис-
точники излагают структуру одного и того же тек-
ста под названием «Джева-рингсел», тем не менее 
они отличаются в делении материала (sa bcad) и 
имеют свои специфические особенности.

Деси Сангье Гьяцо в своем «Кхогбуге» даёт 
лишь простое перечисление 416 частей «Джева-
рингсела», разделяя их по определённым рубри-
кациям, которые раскрывают следующую струк-
туру: 

«Перечень сочинений коренного текста (rtsa 
ba’i dkar chag)», состоящий из 149 наименований. 

«Перечень названий сочинений сыновнего 
текста пуйик (bu yig) или детунг (mde thung)». 
Здесь перечислено 41 сочинение. 

 «Перечень текстов темме (them med)». Здесь 
дается список из 134 сочинений;

IV. «Перечень названий следующих сочине-
ний Суркарвы, которые я упорядочил заново». В 
этом разделе Деси Сангье Гьяцо дает список из 28 
сочинений.

V. «Перечень названий тех сочинений, ко-
торые, возможно, Суркар Ньямни Дордже лично 
не писал, но они ему приписываются». Вместе с 
«Оглавлением» (dkar chag) и «Описанием спосо-
бов разъяснения» (‘chad tshul) в данном разделе 
представлен список из 64 сочинений [1, л. 166b5–
173b1]. 

При этом в предложенном Деси Сангье Гья-
цо списке сочинений «Джева-рингсел» обна-
руживаются более десяти повторов в заглавиях 
сочинений. Причём, встречаются же они только 
в пределах первых трех разделов. Некоторые со-
чинения идут под одним и тем же названием, дру-

гие имеют как значительные, так и незначитель-
ные модификации в заглавии, а третьи и вовсе 
отличные названия. Прежде всего, это касается 
одноимённых сочинений, упомянутых в перечне 
дважды, как например, «Лекарственный состав 
сильные-4», «Зольный состав меди». Ко второму 
типу повторов, в названии которых обнаружива-
ются видоизменения, относится «Большая паста 
для устранения опухолей дранг» и идентичное 
ему «Устранение опухолей дранг» – успокоение 
боли прикосновением». 

Следующая группа сочинений, на первый 
взгляд, разнится по названию, но при близком 
рассмотрении они оказываются одного и того же 
содержания. Идентичность подобных сочине-
ний удалось выявить в результате текстологиче-
ского анализа «Джева-рингсел». Так, сочинение 
«“Ваджрные доспехи” – о важных аспектах, [из-
ложенных по образцу пяти частей тела] гаруды», 
оказалось тождественным «“Небольшим заметкам 
о том, что подразумевается под клювом, когтями, 
крыльями” – устное наставление, [изложенное по 
образцу] пяти частей тела гаруды». Другим приме-
ром этого же типа повтора является произведение 
«Идентификация девяти каналов, доставляющих 
прозрачный сок», которое полностью совпадает с 
содержанием «Небольших записей об увеличении 
прозрачного сока». 

Интересная информация о структуре рассма-
триваемого сочинения встречается в оглавлении –  
гарчаке ТТМ-107 [5] к тибетскому ксилографу 
«Джева-рингсела» [6] из медицинской коллекции 
тибетского фонда ЦВРК. Гарчак ТТМ-107 напи-
сан на 7 листах тибетского формата, а сам текст 
ксилографа состоит из 173 листов и содержит 89 
сочинений. 

Во вводной части гарчака ТТМ-107 говорит-
ся, что «Джева-рингсел» включает четыре раздела 
(le tshan bzhi):

Материнский текст майик (ma yig).
Сыновний текст пуйик (bu yig).
Тексты темме (‘them med).
Разрозненные тексты (kha ‘thor gsung ‘thor 

bu), которые различаются по двум подразделам: 
1) те, которые полностью укомплектованы (‘them 
chen) и 2) те, которые не укомплектованы (‘thems 
med gsung thor bu).

В то же время в колофоне данного гарчака 
ТТМ-107 [5, л. 6b−7a] говорится, что «Джева-
рингсел» охватывает три раздела, где уже не упо-
минается раздел «Тексты темме». Между тем 
сам текст «Джева-рингсела» [6], к которому было 
сделано это оглавление – гарчак ТТМ-107 – со-
вершенно не выдерживается в рамках указанных 
разделов и подразделов, и все тексты смешаны. 

Относительно раздела «Разрозненных тек-
стов» там же во вводной части этого гарчака 
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ТТМ-107 указывается, что некоторые ученики, 
последователи линии преемственности Суркар 
Ньямни Дордже составили в соответствии с его 
подлинными словами свой гарчак, в котором они 
упорядочили все его повсеместно рассеянные на-
ставления во избежание расхождений и ошибок 
в классификации лекарственных прописей. По-
скольку, как сообщается далее в том же колофоне 
гарчака ТТМ-107, «не был обнаружен гарчак, ко-
торый составил сам Суркар Ньямни Дордже». 

О том, что Суркар Ньямни Дордже в 19 лет 
составил гарчак к материнскому тексту «Джева-
рингсел» говорится в кратких биографических 
сведениях, предваряющих современную публика-
цию текста «Джева-рингсел» [7]. В данной же пу-
бликации представлен гарчак под названием «До-
полнение к “Очарованию мудрецов”» (dkar chag 
mkhas pa’i yid ‘phrog gi lhan thabs dad ldan snyims 
pa’i me tog) [7, с. 1–7], который сделан Суркаром 
Лодой Гьялпо (1509–1579?) – прямым потомком 
Суркара Ньямни Дордже. Причем Суркар Лодой 
Гьялпо в своем авторском колофоне к гарчаку 
утверждает, что «Суркар Ньямни Дордже соста-
вил свой гарчак «Очарование мудрецов», и что 
«несмотря на это появилось много (других) ком-
позиций под названием «Джева-рингсел». То есть, 
здесь он имеет в виду записи и гарчаки к материн-
скому и сыновнему текстам, составленные учени-
ками и последователями Суркар Ньямни Дордже, 
такими как Гомме Осер Сенге (sgom smad ‘od zer 
seng ge), Конгпо Тракпон (kong po phrag dpon bsod 
nams bkra shis), Цоме Кенчен (mtsho smad mkhan 
chen) и т. д. [7, с. 6]. 

Действительно ли Суркар Лодой Гьялпо опи-
рался на подлинный гарчак, написанный собствен-
норучно Суркар Ньямни Дордже, или же, выдавая 
его за работу своего знаменитого предшественни-
ка, просто стремился поднять авторитет гарчака, 
составленного им самим? На сегодняшний день 
однозначно можно сказать лишь то, что в списке 
трудов Суркара Ньямни Дордже никакой гарчак 
не упоминается [8, с. 70–71]. 

Очевидно также и то, что структура «Джева-
рингсел», согласно гарчаку «Дополнение к “Оча-
рованию мудрецов”», выглядит несколько иначе, 
более логичной и последовательной, чем осталь-
ные: 

«Методы диагностики болезни» (nad brtag 
thabs) из 6 текстов; 

«Методы лечения болезней» (gso thabs). Они 
включают 15 разновидностей болезней, которые 
раскрываются в 174 сочинениях. Из них к болез-
ням Ветра относятся 11 сочинений, Желчи – 3, 
Слизи – 6, сочетанных по два – 6, собранных всех 
вместе – 32, жара – 6, холода – 5, крови – 7, желтой 
воды – 17, ньен – 11, червей – 8, спазм – 4, ран – 18, 
отравлений – 13 и разрозненным болезням – 27. 

«Дополнения к методам лечения болезней» 
(de las ‘phros pa’i yan lag) содержат 23 сочинения. 

Что касается времени составления данного 
гарчака, то Суркар Лодой Гьялпо пишет букваль-
но следующее: «я написал этот (гарчак «Допол-
нение к “Очарованию мудрецов”») спустя 198 лет 
после ухода Суркар Ньямни Дордже, в первый 
монгольский месяц года железа-овцы, когда шел 
великий праздник Проявления чудес Буддой (bcom 
ldan ‘das kyis mu stegs btul ba’i dus bzang)». Здесь 
остается только строить догадки относительно 
фразы «спустя 198 лет после ухода Суркар Ньям-
ни Дордже». Поскольку, если принять во внима-
ние общепринятую в тибетской историографии 
дату смерти Суркар Ньямни Дордже как 1475 г.,  
то суммирование к ним 198 лет даст 1673 г., что 
совершенно не согласуется с годами жизни автора 
указанного гарчака. Если даже предположить, что 
сюда вкралась простая описка, дающая просчет 
на сто лет, то мы имеем 1573 г., который, согласно 
тибетской хронологии соотносится с годом воды-
курицы. Между тем год железа-овцы (lcags mo 
lug gi lo), указанный в тексте колофона, отвечает  
1571 г. нашего летосчисления. 

Структура первых трёх разделов публикации 
текста «Джева-рингсел» в серии «Арура» практи-
чески полностью соответствуют строению гар-
чака «Дополнение к “Очарованию мудрецов”», 
предваряющего данное издание. Присутствует 
лишь незначительная разница в количестве тек-
стов, входящих в состав, например, болезней 
Желчи, разрозненных и «Дополнений». Вместе с 
тем имеются существенные дополнения, которые 
отражены в двух последующих разделах. В целом 
структура этого издания «Джева-рингсел» выгля-
дит следующим образом:

«Методы диагностики болезни» (nad brtag 
thabs) из 6 текстов;

«Методы лечения болезней» (gso thabs), вклю-
чающие 15 разновидностей болезней. Так, сочине-
ний о болезнях Ветра – 11 , Желчи – 4, Слизи – 6, 
сочетанных по два – 6, собранных всех вместе – 32, 
жара – 6, холода – 5, крови – 7, желтой воды – 17, 
ньен – 11, червей – 8, спазм – 4, ран – 18, отравле-
ний – 13 и разрозненных болезней – 31;

«Дополнения к методам лечения болезней» 
(de las ‘phros pa’i yan lag) содержат 25 текстов;

«Дополнения» (bye ba ring srel gyi cha lag 
grangs med gsung ngag dum bu khrigs su bkod pa), 
содержащие 179 текстов. 

«Дополнения к дополнениям» (bye ba ring srel 
gyi cha lag grangs med gsung ngag dum bu khrigs kyi 
lhan thabs su bkod pa), содержащие 78 текстов. 

Как нетрудно заметить из всех рассматривае-
мых нами вариаций «Джева-рингсела» эта версия 
представляет собой наиболее обширный его ва-
риант. Тут хотелось бы отметить одно сочинение 
в разделе «Дополнения», которое не относится 
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к медицинским. Хотя оно носит общее название 
«Путеводитель полного освобождения сиятельно-
го Суркарвы», но речь идет о двух разных вещах: 
вначале действительно даются биографические 
сведения о Суркар Ньямни Дордже, написанные 
Лхадже Гебумом [7, с. 558–562], а в конце, без 
каких-либо переходов сразу начинается оглавле-
ние последующего раздела «Дополнение к допол-
нениям» [7, с. 562–563]. 

Что касается состава сочинений, входящих в 
«Джева-рингсел», то все вышеуказанные его вари-
анты значительно отличаются как по составу, так 
и количеству. Также сильно отличается порядок 
в перечне названий текстов, включённых в раз-
личные гарчаки «Джева-рингсела»: нарушается 
их порядок, сокращается или прибавляется мно-
го новых. К примеру, из более чем 400 сочинений 
«Джева-рингсела», перечисленных в «Кхогбу-
ге», в гарчаке Суркар Лодой Гьялпо встречается 
только 129 сочинений. Далее, из 84 сочинений, 
указанных в гарчаке ТТМ-107, здесь присутству-
ют 33 текста, а из 52 сочинений майик ТТМ-103  
[2] – 32. 

Вместе с тем количественная характеристи-
ка текстов пуйик «Кхогбуга» и тибетского кси-
лографа ТТМ-106 [4], посвящённого изложению 
текстов именно пуйик, выявила разницу только на 
один текст: в первом оно составляет 41 сочине-
ние, а во втором – 40. По составу сочинений они 
также незначительно отличаются. Так, вместо 
двух текстов ТТМ-106 «Продление жизни лоша-
дей и ослов» и «Методы диагностики опухолей» – 
в «Кхогбуге» даны названия трех других текстов: 
«Заметки о большом огнеподобном лекарствен-
ном составе», «Жаркий луч» – наставление о со-
ставах, успокаивающих кости» и «Наставления о 
применении грязевых рожков». 

Сравнение 149 текстов майик «Кхогбуга» и 
56 текстов майик ТТМ-104 [3] показывает, что два 
текста из последнего – «Облегчение болей в коле-
нах» – о лечении болезни Ветра «шакалья голо-
ва» и «О большом огнеподобном лекарственном 
составе» – относятся к разделу «Текстов темме» 
«Кхогбуга». 

Наличие таких расхождений, путаницы в тек-
стах «Джева-рингсел» объясняется, видимо, тем, 
что ранняя смерть Суркар Ньямни Дордже не по-
зволила ему соответствующим образом упорядо-
чить свои записи и оформить рукопись текста в 
его окончательном варианте. 

Над дальнейшим завершением работы Сур-
кар Ньямни Дордже, в которой отразились бы не 
только его устные наставления, но и результаты 
его личной практики, а также собранные им мно-
гочисленные цитаты из различных буддийских 

текстов, трудились, прежде всего, его ученики и 
последователи. Они, в частности, пишут: «В этом 
сочинении «Джева-рингсел» объединены меди-
цинские тексты из канона Кангьюр и Тенгьюр, 
глубокие методы из текстов, составленных свя-
тыми индийскими и тибетскими учеными и сид-
дхи, их наставлений и практического опыта» [5,  
л. 6b]. Потому некоторые тексты «Джева-
рингсела» принадлежат перу других авторов. В 
частности, из 179 текстов раздела «Дополнения» 
Тракпону Сонам Таши принадлежат 4 работы, 
Ютокпе – 3, Рангджун Дордже (1284–1339) – 3, 
Ратна Мангасу – 2 и по одному сочинению – Бари 
Лоцзаве (1040–1111), Лхацун Шива О и Авалоки-
тешваре. 

Активные обращения последователей Суркар 
Ньямни Дордже к тибетским учёным дополнять 
«Джева-рингсел» при обнаружении достоверных 
текстов их учителя, способствовали, вероятно, 
появлению как кратких, так и обширных вер-
сий трактата. О существовании подобной прак-
тики комплектования текста «Джева-рингсела» 
подтверждают следующие слова его учеников: 
«Более того, учёные, уверенные в том, что на-
ставление доподлинно изложено Суркар Ньямни 
Дордже, – вводите [это в текст «Джева-рингсел»]» 
[5, л.7a]. Или же можно процитировать Суркар 
Лодой Гьялпо, который пишет: «Просьба ко всем 
образованным людям, проведя тщательное иссле-
дование и будучи точно уверенным, что этот текст 
относится к «Джева-рингсел» – включать в него 
и не включать те тексты, которые к нему не от-
носятся» [7, с. 7]. 

Отсюда совершенно очевидно, что оформ-
ление окончательного текста «Джева-рингсела» 
имело очень длительный процесс. На протяжении 
нескольких веков, начиная со времени его состав-
ления в XV в. и кончая началом XVIII в. – времени 
написания «Кхогбуг», – состав и количество тек-
стов «Джева-рингсел» не ограничивалось строги-
ми рамками и постоянно менялось. Судя по наше-
му анализу, с самого начала параллельно сформи-
ровались две традиции структурирования текста 
«Джева-рингсел»: деление материала на тексты 
майик, пуйик и темме, инициированное его уче-
никами в XV в., а также – методы диагностики, 
лечения, и дополнения, сложившиеся в роду Сур-
кар в XVI в. 

В настоящем виде текст «Джева-рингсел» 
состоит из 416 частей и содержит 460 листов ти-
бетского формата ботхи и представляет собой мо-
нументальный письменный источник по истории 
тибетской медицины. Дальнейший обзор и изуче-
ние данного памятника будет продолжен. 
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Народы Сибири во Всесоюзной переписи населения 1939 г.

Статья о Всесоюзной переписи населения 1939 г., которая была проведена вместе пере-
писи 1937 г. Показана явная фальсификация результатов переписи. Рассмотрен националь-
ный состав населения народов Сибири по данным переписи. Отмечен отрицательный при-
рост численности бурят и эвенков по сравнению с первой Всесоюзной переписью. Ставятся 
вопросы об определении основных факторов, способствующих сохранению и общему росту 
численности коренного населения народов России.
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Peoples of Siberia in the All-Union Census of 1939

The article is about the All-Union population census of 1939 which was held instead of the 
census of 1937. The paper shows an obvious falsification of its results and discusses the national 
structure of the population of the peoples of Siberia reflected in the census. It notes a negative gain 
in the number of Buryats and Evenks in comparison with the first All-Union census and outlines the 
major factors promoting preservation and the general growth in the number of indigenous population 
of the peoples of Russia.
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Всесоюзная перепись населения 1939 г. ста-

ла третьей по счету в Советском Союзе. Она была 
проведена вместо переписи 1937 г., которая была 
объявлена дефектной, а её организация – неудо-
влетворительной.

Потребность в учёте населения появилась 
ещё в глубокой древности. Сохранились сведе-
ния о таких учетах в Древнем Египте, Двуречье, 
Китае, Индии, Японии, Древней Греции, Древнем 
Риме. Необходимость учёта вызывалась в те дале-
кие времена, в первую очередь, военными и фи-
скальными нуждами.

В средние века учёт населения имел случай-
ный, эпизодический характер и в большинстве 
случаев проводился после войн, эпидемий, голода 
и других социальных потрясений. Самым распро-
странённым видом учёта было описания хозяйств. 
Единицей учёта обычно выступал дом, домашний 
очаг.

С середины ХVIII в. в связи с возросшим ин-
тересом к изучению населения его учёт в развитых 
странах стал более или менее регулярным. Однако 
все тогдашние учёты длились по нескольку лет и 
не охватывали всего населения. Поэтому их нель-
зя назвать переписями в современном значении 
этого слова. На Руси учитывать население стали с 
IX в. (имеются данные о проведённых в IX в. учё-
тах в Киевской Руси и в Земле Новгородской). По-
скольку эти учёты населения преследовали лишь 
фискальные цели, они охватывали только подат-
ное и в основном мужское население. Позднее, в 

период татаро-монгольского ига, по требованию 
татарских ханов в целях определения размеров 
дани был произведен учет населения некоторых 
русских княжеств. Такие учёты были осуществле-
ны в 1245, 1257, 1259 и 1273 гг.

В начале ХVIII в. налоговая система претер-
пела новые изменения. Вводилось подушное обло-
жение, единицей которого стала мужская душа. В 
соответствии с новой системой налогообложения 
была принята и новая форма учёта населения –  
так называемые ревизии («подушные переписи»). 
Всего в России они проводились десять раз. Указ 
о проведении Первой ревизии издал 26 ноября 
1718 г Петр I. Сама же «перепись» началась после 
опубликования указа Сената от 22 января 1719 г. 
и продолжалась до 1727 г. В ходе проведения этой 
ревизии были переписаны не только русские, но 
и большинство других народов. И всё же ряд на-
родов (башкиры, часть татар и др.) не был учт1н. 
При последующих ревизиях данные об этниче-
ском составе населения постепенно «сходят на 
нет». 

На протяжении почти полутора столетий ре-
визии фактически являлись единственной доста-
точно широкой формой учёта населения страны 
(лишь в некоторых районах помимо них прово-
дились местные исчисления). Ревизии не охва-
тывали полностью всё население, большинство 
из них не покрывало всей территории страны, а 
главное, они были растянуты во времени (хотя 
сроки их проведения постепенно уменьшались). 

© А. В. Имихелов, 2011
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Востоковедение

Всё это вместе взятое сильно искажало сведения 
о численности и составе населения, и ревизии, 
конечно, нельзя считать переписями населения в 
современном понимании.

Первая и единственная Всеобщая перепись 
населения Российской империи была проведена 
в 1897 г. Инициатором её стал выдающийся рус-
ский ученый П. П. Семенов Тян-Шанский. Эта 
перепись представляет собой единственный ис-
точник достоверных данных о численности и со-
ставе населения России в конце XIX в. Единицей 
наблюдения было хозяйство, на которое и состав-
лялся переписной лист, содержащий 14 пунктов. 
Программа переписи включала в себя социально-
демографические характеристики опрашиваемых, 
брачное состояние, место рождения, вероиспове-
дание, родной язык, грамотность и занятие.

В переписи учитывались 3 категории насе-
ления: наличное, оседлое и приписное. О каждом 
опрашиваемом собирались сведения по 14 вопро-
сам, включая данные о фамилии (прозвище) и от-
метках о физических недостатках. Вот как ставил-
ся вопрос, например, о семейном положении: хо-
лост, женат, вдовец или разведен; о грамотности: 
а) умеет ли читать; б) где обучается, обучался ли, 
кончил ли курс образования? 

Перепись 1897 г. представляет собой един-
ственный источник достоверных данных о чис-
ленности и составе населения России в конце  
XIX в. Её результаты были разработаны к середи-
не 1905 г. и опубликованы в двух томах, содержа-
щих 25 сводных таблиц. Помимо общеимперской 
разработки, итоги переписи 1897 г. были опубли-
кованы в 119 выпусках по отдельным губерниям. 

Численность населения Российской империи 
по итогам переписи составила 129,9 млн человек.

В Европейской части России 67 334,7 тыс. 
человек причисляли себя к православным едино-
верцам, 4 334,16 тыс. – к католикам, 1 754,8 тыс. –  
к старообрядцам, 3 251,3 тыс. – к протестантам, 
3 572,6 тыс. – к магометанам, 3 789,4 тыс. – к иу-
деям. Армян-григориан насчитывалось 47,8 тыс. 
человек.

Грамотными в Российской империи считали 
себя 19,78  % жителей. В европейской части – 
21,1  %, из них мужчин – 29,3, женщин – 13,1  % 
[7]. 

Первая перепись населения в Советском Со-
юзе была проведена по состоянию на 17 декабря 
1926 г. под руководством В. Г. Михайловского и 
О. А. Квиткина.

В ходе переписи учитывалось наличное насе-
ление (по личным листкам), а в городах семейная 
карта давала возможность получить сведения и по 
постоянному населению.

Программа переписи включала 14 призна-
ков: пол; возраст; народность; родной язык; ме-
сто рождения; продолжительность проживания в 
месте переписи; брачное состояние; грамотность; 

физические недостатки; психическое здоровье; 
занятие (с выделением главного и побочного); по-
ложение в занятии и отрасль труда; для безработ-
ных – продолжительность безработицы и прежнее 
занятие; источник средств существования (для не 
имеющих занятия). В семейной карте учитывал-
ся состав семьи с выделением супружеских пар и 
их детей, продолжительность брака и жилищные 
условия.

Разработка материалов была закончена к  
1 сентября 1928 г. Разработка переписи отлича-
лась детальностью, впервые очень подробно была 
изучена семья. Полные итоги были опубликованы 
в 1928–1933 в 56-ти томах [26].

Перепись определила численность населе-
ния СССР на конец 1926 года в 147 миллионов 
человек.

В межпереписной период численность на-
селения страны определялась расчетным путем в 
Центральном управлении народнохозяйственного 
учета Госплана СССР (ЦУНХУ), но это ведомство 
постоянно испытывало сильное давление, упреки 
в завышении числа смертей, недооценке числа 
рождений и т. п. 

Вторая Всесоюзная перепись населения  
1937  г. была проведена 6 января. Эта перепись 
несколько раз назначалась и откладывалась. На-
конец она состоялась, и ее результаты определили 
численность населения СССР в 162 млн человек. 

Различные исчисления, сделанные в те 
годы, указывают количество населения в 1933 г.  
168 млн чел. (И. Сталин объявил эту цифру на 
XVII съезде ВКП(б) в конце 1933 г.), в 1934 г. – 
170,5, на конец 1936 г. – 177, 7 млн чел. По пред-
варительным расчетам Госплана СССР населе-
ние должно было достигнуть к 1937 г. примерно  
180,7 млн. чел. Позднее, в 1936 г., в канун пере-
писи начальник ЦУНХУ И. А. Краваль опублико-
вал, видимо, несколько скорректированный про-
гноз численности населения на начало 1937 г. – 
170–172 млн чел.

Эти прогнозы не оправдались. Население 
СССР с 1926 по 1937 гг. понесло огромные поте-
ри, связанные с голодом начала 30-х гг., насиль-
ственным раскулачиванием, массовыми сталин-
скими репрессиями. В 1927 г. прирост населения 
составил 3 млн чел., в 1928 г. – 3,3 млн чел., в 
1931 г. он снизился до 2,1 млн. чел., в 1932 г. – до 
1,6 млн чел. В 1933 г. прирост населения оказал-
ся отрицательным (убыль населения равнялась  
1,6 млн чел.), а в 1934 г. – положительным, со-
ставив всего 0,8 млн чел. Объявленная Сталиным 
численность населения на конец 1933 г. была 
выше зафиксированной.

Когда власти узнали, что, согласно результа-
там переписи 1937 г., население страны составило 
всего 162 млн человек, они не смогли принять это: 
как оказалось, что 15–17 млн населения Страны 
Советов за 10 лет вымерло? Ведь по официальной 
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концепции социализм обеспечивает расширен-
ное воспроизводство населения, непрерывный и 
значительный естественный прирост. Результаты 
переписи выявили огромные потери населения (в 
том числе от голода 1932–1934 гг., когда страна 
потеряла, по разным данным, от 6 до 8 млн чело-
век), сильное увеличение доли жителей в «ссыль-
ных» северных и восточных районах. На вопрос, 
к какому вероисповеданию принадлежит опраши-
ваемый, даже не особо верующие люди отвечали: 
православный, мусульманин и т. п. По итогам пе-
реписи получалось, что в стране «воинствующего 
атеизма» собственно атеистов почти нет. Кроме 
того, 30  % женщин не умели читать по слогам и 
подписывать свою фамилию (таков был по пере-
писи критерий грамотности). В целом, четвертая 
часть населения в возрасте 10 лет и старше не 
умела читать, хотя говорилось о всеобщей гра-
мотности.

Материалы переписи специальным постанов-
лением СНК СССР от 25.09.1937 г. были объявле-
ны дефектными. В официальной печати перепись 
была объявлена «вредительской», её результаты 
были засекречены, организаторы и многие рядо-
вые участники репрессированы. Правительство 
объявило о третьей Всесоюзной переписи насе-
ления.

С тех пор в течение полувека перепись на-
селения 1937 г. считалась в истории советской 
статистики примером плохой организации, нена-
учности и недостоверности данных.

Разоблачение преступлений сталинизма по-
будило исследователей обратиться и к истории 
переписи 1937 г. Была опубликована полученная в 
её результате численность населения страны, рас-
крыты некоторые особенности демографической 
ситуации тех лет, отдельные факты, касающиеся 
подготовки, организации и проведения переписи 
[11, 10]. Однако полная картина событий ещё не 
прояснена, и представление об ошибках в мето-
дологии и организации, якобы допущенных руко-
водителями переписи, продолжает волновать ис-
следователей.

Всесоюзная перепись населения 1939 г. была 
проведена по состоянию на 17 января 1939 г. 

Новая перепись должна была любой ценой 
показать рост численности населения СССР. 

Одной из важнейших задач новой переписи 
было получить более приемлемую для правитель-
ства цифру общей численности населения. Кон-
троль за подготовкой и проведением переписи 
1939 г. был возложен на Председателя СНК СССР 
В. Молотова. Перепись должна была исключить 
всякий недоучет населения и проходила под ло-
зунгом: «Не пропустить ни одного человека!». 
Население призывалось к сознательности и от-
ветственности, и даже предусматривались меры 
репрессивного характера по отношению к респон-

дентам. Таким образом, мероприятию был придан 
политический характер.

Звучали наперёд заданные результаты, заяв-
лялось, что перепись подтвердит ещё раз «величе-
ственные» успехи в области численности населе-
ния при социализме, а также уровни грамотности, 
образования и т. д. 

Подготовка и проведение переписи были 
продуманы очень тщательно. К разработке про-
граммы были привлечены лучшие силы советской 
статистики, в том числе и некоторые участники 
переписи 1937 г. Руководителем программы был 
известный советский статистик И. Ю. Писарев.  
В. Молотов не участвовал в заседаниях перепис-
ной комиссии, но начальник ЦУНХУ И. Суетин 
многие вопросы программы с ним согласовывал.

В стране развернулась кампания в погоне 
за определённой цифрой населения. Рекомендо-
валось повсеместно выискивать недоучтённых. 
СНК СССР предписал счётчикам и контролёрам 
изучить места скопления бездомных и безнад-
зорных, осматривать чердаки, подвалы и другие 
помещения. Были посланы экспедиции на поиски 
мест обитания людей в необжитые и малоизвест-
ные места Каракумов.

Статистики были обеспокоены ажиотажем 
вокруг численности населения страны и стреми-
лись, с одной стороны, как можно полнее учесть 
население, с другой – избежать возможных при-
писок.

В отличие от переписи 1937 г., отразившей 
лишь наличное население, в 1939 г. учитывалось 
так же и постоянное. С 12 по 16 января счётчики 
проводили предварительный обход своих участ-
ков. Заполнение переписных листов методом 
опроса началось 17 января и продолжалось 7 дней 
(до 23 января) в городских поселениях и 10 дней 
(до 26 января) – в сельской местности.

Согласно переписи, численность населе-
ния страны составила 170,6 млн чел., в том чис-
ле городского – 56,1 млн чел. (33  %). Разработ-
ка материалов переписи была механизирована 
и осуществлена за 15 месяцев. Краткие итоги 
были опубликованы в 1939–1940 гг. Значитель-
ная часть материалов переписи была переведена 
в секретные фонды, а в открытую печать попали 
лишь некоторые цифры. По официальной версии, 
её подробные итоги не были изданы из-за начав-
шейся войны. Были представлены лишь таблицы 
с самыми общими сведениями. Окончательные 
результаты были опубликованы лишь по отдель-
ным показателям в 1947–1949 гг. Все данные рас-
секреченных материалов, сведения по возрасту, 
полу населения, уровня его грамотности и обра-
зования, состоянию в браке, источникам средств 
существования, занятиям, а также распределе-
нию населения по отраслям народного хозяйства, 
опубликованы в издании Института российской 



253

Востоковедение

истории РАН «Всесоюзная перепись населения  
1939 года: Основные итоги» (М.: Наука, 1992) под 
редакцией Ю. А. Полякова.

Так как окончательная обработка, классифи-
кация и интерпретация данных переписи прово-
дилась советским государством в обстановке се-
кретности и без участия или какого-либо контроля 
со стороны общественности, результаты переписи 
нельзя считать объективными или достоверными. 

Итак, численность населения СССР по пере-
писи составила 170 557 093 человек. Число это 
обоснованно вызывает недоверие исследователей. 
Во многих публикациях высказывалось мнение, 
что данные о численности населения в переписи 
1939 г. фальсифицированы. В действительность 
перепись дала цифру 167,6 млн чел. В официаль-
ные результаты были включены более миллиона 
человек из специальных бланков для проверки 
правильности счета в переписи («контрольные 
бланки») и ещё внесена поправка на недоучет 
населения в 1 % (1 684, тыс. чел.). В результате 
и появилась официальная версия численности 
населения. Современные демографы считают 
необоснованным поправку на недоучет в 1  %, на-
зывают лишь 0,2 %. Отсюда они исчисляют ито-
говую цифру численности населения по переписи  
1939 г. в 168 870,7 тыс. [5, с. 8].

В то же время трудно переоценить значение 
переписи 1939 г. как источника. В её материалах 
заложены научные критерии для объективной 

характеристики населения по самому широкому 
спектру социальных и демографических показа-
телей [5, с. 10].

Не вызывает сомнения и то, что были грубо 
искажены показатели этнического состава стра-
ны. Однако, несмотря на явную фальсификацию 
результатов переписи, рассмотрим националь-
ный состав населения народов Сибири. Если при 
первой всеобщей переписи Российской империи  
1897 г. национальности не входили в перечень 
вопросов, а население распределялось по род-
ному языку, то при первой переписи 1926 г. на-
циональный состав населения определился в  
190 самостоятельных этнических общностей, 
в числе которых упомянуты сойоты (229 чел.), 
теленгуты (3415 чел.), телеуты (1898 чел.), ку-
мандинцы (6335 чел.), ороки (162 чел.), чуванцы  
(705 чел.) [3].

При переписи 1939 г. народность и родной 
язык записывались по самоопределению респон-
дента. В таблице дан материал по 57 этническим 
группам СССР, насчитывающим боле 20 тыс. чел. 
В большинстве случаев это отдельные народы, 
но иногда – это два и более этноса, родственных 
между собой или близких в культурном отноше-
нии. В таблицах не приведены сведения по мно-
гим коренным народам СССР, в том числе и на-
родам Сибири.

Национальный состав населения Сибири со-
гласно переписям 1939 г. [4, с. 57–58] приводится 
в табл. 1.

Таблица 1
Национальность По переписи 1926 г. По переписи 1939 г.

Якуты 240 709 242 080
Буряты 237 501 224 719
Эвенки* 37 545 29 666
Народности Севера 140 747
Хакасы 45 607 52 771
Ойроты 39 062 47 867

*Данные Демоскопа: URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php (дата обращения: 22.03.2011).

Под народностями Севера подразумеваются 
26 малочисленных народов, живущих на Севере 
Европейской части СССР, в Западной и Восточ-
ной Сибири, на Дальнем Востоке: саамы, манси, 
ханты, ненцы, энцы, нганасаны, селькупы, кеты, 
тофалары, эвенки, негильдайцы, эвены, удэгейцы, 
камчадалы, орочи, нанайцы, ульчи, ороки, юкаги-
ры, чуванцы, чукчи, коряки, ительмены, эскимосы, 
алеуты, самогиры. Долганы были отнесены к яку-
там, кумандинцы, алтайцы, теленгиты и телеуты – 
к ойротам.

Хакасы объединяют группу тюркоязычных 
территориальных образований в бассейне верхнего 
течения Енисея, находившихся в процессе консо-
лидации, а также соседствующих с ними шорцев.

Ойроты – название, взятое группой тюркоя-
зычных племенных и территориальных образова-
ний в районе Горного Алтая, вступивших на путь 

консолидации в рамках созданной в 1922 г. авто-
номии. При переписи в эту группу включили ал-
тайцев, теленгитов, телесов, телеутов, кумандин-
цев, тубуларов, челканцев. В 1948 г. было принято 
общее название – алтайцы [4, с. 247].

Распределение населения Сибири по нацио-
нальности и родному языку по данным переписи 
1939 г. [4, с. 80] (табл. 2). 

Отметим динамику численности эвенков:  
1926 г. – 38545 чел., 1939 г. – 29666 чел. Отрица-
тельный прирост численности за 1926–1939 гг. на-
блюдается и у бурят – от 237501 чел. до 224719 чел. 
Подобные факты за рассматриваемый период среди 
народов Сибири и Средней Азии отмечены только 
у бурят, эвенков и казахов. Очевидно, что это во 
многом нужно рассматривать как прямые послед-
ствия массовых репрессий 1930-х гг. [6, с. 106].
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Таблица 2

Национальность Всего
В том числе родным языком

В  % владение  
родным языкомСвоей  

национальности
Не своей национальности

русским прочими
Якуты 242080 240799 1151 130 99,5
Буряты 224719 219356 5330 33 97,6

Эвенки* 29666
Народности Севера 140747 114899 10086 15762 81,6
Хакасы 52771 45987 6777 7 87,1
Ойроты 47867 40126 7502 179 83,8

* Данные Демоскопа. URL:  http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php.
Далее переписи проходили в 1959, 1970, 1979 

и 1989 гг. 
Наконец, в постсоветской России первая пе-

репись состоялась в 2002 г. В следующий и пока 
последний раз – в 2010 г.

Из-за огромных демографических потерь 
первой половины XX в. Россия не смогла увели-
чить численность населения вследствие неодно-
временности снижения смертности и рождаемо-
сти на ранних этапах демографического перехода, 
как это происходило в большинстве стран. 

Выяснение причин колебаний численности 
коренного населения Сибири, разрешение сфор-
мулированного выше противоречия между те-
зисом об его исчезновении в условиях жизни в 
составе Русского государства, русских влияний 
во всех сферах жизни и конкретными, достовер-
ными сведениями переписей населения о росте 
числа коренных жителей являются предметами 

научных исследований. Кроме того, чрезвычай-
но важно определить основные факторы, способ-
ствовавшие сохранению и общему росту числен-
ности совокупного коренного населения в данный 
исторический период. Достижение указанной 
цели, несомненно, позволит извлечь положитель-
ный опыт, связанный с основными принципами, 
формами и методами самоуправления коренного 
населения Сибири, который может быть успеш-
но применён для организации администрации на 
территориях национальных районов и в местах, 
где компактно проживают коренные жители. 
Изучение процессов демографического разви-
тия коренных народов Сибири поможет предска-
зать основные тенденции такого развития уже в  
XXI в., выявить возможные проблемы, спрог-
нозировать вероятные конфликтные ситуации и 
т. д. [9].
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Геополитические амбиции атамана Семенова: попытка создания 
федеративного «Велико-монгольского государства»

В статье на основе архивных документов спецслужб рассматриваются попытки забай-
кальского атамана Г. М. Семёнова, опиравшегося на японских милитаристов, создать пан-
монгольское государство. При этом рассматривается эволюция самой идеи панмонголизма от 
возникновения самого понятия панмонголизм в 1900 г. до попыток его реализации в период 
Синьхайской революции в Китае 1911 г. монголами, бурятскими демократами и лидерами 
белого дела в годы революции и гражданской войны в России. Причём, в этот процесс оказа-
лись втянутыми все крупнейшие мировые державы. Апогеем деятельности атамана Семенова 
стало проведение панмонгольского съезда, на котором было создано «Велико-монгольское 
государство», просуществовавшее менее года.

Ключевые слова: атаман Семёнов, панмонголизм, «Велико-монгольское государство», 
Забайкалье, Япония.

L. V. Kuras 
Ulan-Ude, Russia

Ataman Semenov’s Geopolitical Ambitions: An Attempt of 
Creating a Federative “Great Mongolian State”

The article examines archival documents of secret services that throw light on Zabaikalsky 
ataman Semenov’s attempts to establish a Pan-Mongolian state with the help of Japanese militarists. 
The author traces the evolution of the idea of Pan-Mongolism from 1900, when it originated, to the 
attempts of implementing it during the Xinhai Revolution in China in 1911 by Mongols, Buryat 
Democrats and white leaders in the years of the revolution and the Civil War in Russia. Moreover, all 
the major world powers were involved in this process. The apogee of Semyonov’s activity was the 
holding of the Pan-Mongol Congress and the establishment of the “Great Mongolian State”, which 
lasted less than a year.

Keywords: ataman Semenov, Pan-Mongolism, Great Mongolian State, Transbaikalia, Japan.

Проблеме политических амбиций атамана 
Г. М. Семёнова отводится значительное внимание 
в современной российской и зарубежной истори-
ографии [26; 6; 9; 13; 14, 16; 18]. Однако, многие 
аспекты панмонголизма атамана Г. М. Семёнова, 
особенно в эмигрантский период, ещё не стали 
достоянием научной общественности.

В Центральном архиве Федеральной службы 
безопасности (ЦА ФСБ) России в особом фонде 
находится на хранении 25 томов «Дела по обвине-
нию бывшего белогвардейского атамана Семёнова 
Григория» [23]. Это уникальный источник по исто-
рии революции и гражданской войны в Забайкалье 
и истории русской военной эмиграции на Даль-
нем Востоке представлен материалами допросов 
самого атамана и его ближайшего окружения [10]. 
Важнейшим аспектом этого источника является 
выявление геополитических амбиций забайкаль-
ского атамана, который стремился объединить в 
своих политических целях монгольские народы и 
создать федеративное «Велико-монгольское госу-
дарство». Кроме того, существенный корпус до-
кументов находится на хранении в Архиве Управ-

ления ФСБ России по Республике Бурятия (Архив 
УФСБ РФ по РБ) и Национальном архиве Респу-
блики Бурятия (НАРБ).

Появлением самого понятия «панмонголизм» 
мы обязаны основателю русского символизма  
Вл. Соловьеву, который в 1900 г. – последний год 
жизни философа – написал трактат «Повесть об 
антихристе». В трактате философ предсказывал 
наступление всеобщего одичания или перио-
да нового варварства. Выросший на традициях 
французского модернизма, он не знал Востока и 
потому относился к нему настороженно. Его пре-
следовала навязчивая мысль об угрозе с Востока. 
В своих пророчествах Вл. Соловьев опирался на 
записки французских миссионеров, побывавших в 
конце XIX в. в Тибете. Тогда просвещенная Евро-
па стремилась подчинить себе богатую ресурсами 
Азию. Поэтому миссионеры всячески проводили 
мысль о готовящемся походе китайских и мань-
чжурских воинов под флагом буддизма на Россию 
и остальной мир. Эти измышление Вл. Соловьев 
принял за аксиому и дал негативную оценку пан-
монголизму. Его преследуют видения и он рисует 
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ужасающие картины нашествия с Востока, когда 
Япония на основе панмонголизма покоряет Рос-
сию и Европу, а Америка и Австралия признают 
свою вассальную зависимость от Богдо-хана.

Идея панмонголизма как единение монголоя-
зычных народов, начинает расцветать после по-
беды Синьхайской революции 1911 г., принесшей 
независимость Монголии. 

Идеи панмонголизма получили, как бы вто-
рое дыхание в годы революции и гражданской во-
йны и связаны с именем забайкальского атамана 
Г. М. Семёнова. Чем же был обусловлен интерес 
атамана Г. М. Семёнова к панмонголизму? Свой 
интерес к Монголии забайкальский атаман объ-
ясняет в своих мемуарах в разделе, посвященном 
Монголии [3, с. 9–17]. Монгольский и бурятский 
языки будущий атаман знает с детства. В 1911 г. 
он попал в Монголию для производства маршрут-
ных съемок, после чего был оставлен при 6-й сот-
не полка, охранявшего российское консульство в 
Урге. Его командировка по времени совпадает с 
бурными политическими событиями, когда Мон-
голия обретает независимость. Г. М. Семёнов 
близко сходится со многими политическими дея-
телями монгольского общества. С особой тепло-
той он вспоминает видного представителя лам-
ского духовенства Чжожен-гэгэна, характеризуя 
ламаизм как «одну из гуманнейших религий». 
Хотя эти строки написаны Г. М. Семеновым уже 
в эмиграции, через 27 лет после описываемых со-
бытий, они кажутся нам искренними.

Весной 1917 г. Г. М. Семёнов пишет доклад-
ную записку на имя военного министра и мини-
стра военно-морского флота А. Ф. Керенского, в 
которой, с целью предотвращения революциони-
зации масс, предложил создать в Забайкалье кон-
ный монголо-бурятский полк. 

Воспитание в семье, образ жизни в забай-
кальской казачьей станице, учеба в Оренбургском 
казачьем училище, командировка в Монголию, 
участие в событиях февраля 1914 г. по поимке 
хунхузов на границе с Маньчжурией, активное 
участие в боевых действиях на фронтах Первой 
мировой войны – всё это подготовило внутреннее 
неприятие атаманом революционных идей, раз-
рушавших, по мнению Г. М. Семёнова, порядок, 
мощь, экономические устои государства. Поэто-
му его решение о формировании добровольче-
ских частей «из туземцев Восточной Сибири» не 
было спонтанным. Именно эта идея стала первым 
практическим шагом атамана Г. М. Семёнова в 
его геополитических амбициях объединения бу-
рят и монголов в единое государство «Великая 
Монголия». В июле 1917 г. Г. М. Семёнов получа-
ет полномочия комиссара по образованию добро-
вольческой армии для Иркутского и Приамурско-
го военных округов и необходимая сумма денег от  

А. Ф. Керенского была получена. Позднее его 
полномочия были расширены и распространи-
лись на весь Дальний Восток, включая полосу от-
чуждения КВЖД. Одновременно он был назначен 
командиром конного монголо-бурятского полка 
с местом формирования на станции Березовка 
(пригород Верхнеудинска) Забайкальской желез-
ной дороги. Уже в августе 1917 г. Г. М. Семёнов 
создаёт Особый маньчжурский отряд (ОМО), до 
70 процентов которого составляли китайские хун-
хузы и тридцать процентов монголы и буряты, 
предприняв в августе-сентябре 1917 г. первую 
экспедицию против зарождавшихся в Забайкалье 
Советов рабочих и солдатских депутатов.

 После падения первой Советской власти в За-
байкалье атаман Г. М. Семёнов, одержимый идеей 
объединения монгольских племен, развернул ак-
тивную работу по созданию панмонгольского го-
сударства, опираясь при этом на японскую воен-
щину и лидеров бурятского национального движе-
ния. Т. Наками ошибочно полагает, что «Семенов 
и его сторонники не создавали государственных 
органов, поэтому он не имел официальных свя-
зей с иностранными государствами, в частности с 
Японией» [18, c. 124]. Между тем атаман Г. М. Се-
мёнов уже в сентябре 1918 г. приступил к созда-
нию органов местного самоуправления. Что каса-
ется его связей с иностранными государствами и в 
частности с Японией, то они существовали через 
посредничество представителей оккупационных 
войск. Идея атамана Г. М. Семенова о создании 
национальных военных формирований находит 
понимание у лидеров Бурятского национального 
комитета (Бурнацком) и осенью 1918 г. руководи-
тель Бурятской национальной думы (Бурнардума, 
бывший Бурнацком) Э.-Д. Ринчино начинает при-
нудительный призыв в ряды бурят-монгольской 
бригады «Зоригто-Батор». В письме Даши Сам-
пилону – одному из лидеров бурятского нацио-
нального движения, Э.-Д. Ринчино писал, что 
«как постоянную силу придется держать не менее 
двух конных полков. Призывать нужно будет до  
35 лет, призванных после шестимесячного обуче-
ния придется распускать. Западный фронт не дол-
жен нас интересовать. Туда нечего посылать лю-
дей. Из иркутян необходимо образовывать пехот-
ные части. Полки наши несут охранно-караульную 
службу, но ни в коем случае полицейскую» [21,  
с. 124–125]. Решение проблем, связанных с воору-
жением и экипировкой национальных бурятских 
формирований взял на себя Г. М. Семёнов.

В процессе укрепления собственной власти 
в Забайкальской области атаман Г. М. Семёнов 
перестаёт признавать Верховного правителя ад-
мирала А. В. Колчака и приступает к реализации 
идеи о создании панмонгольского государства. 
Реализация идеи совпала по времени с осущест-
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влением милитаристских планов Японии и успе-
хами бурятского национального движения. 

По мнению некоторых российских исследо-
вателей, Япония в этот период вела активную про-
паганду идей панмонголизма и «призывала мон-
голов и бурят объединиться в единое государство 
«Великая Монголия» [25, с. 30–32]. На наш взгляд, 
это слишком упрощенный взгляд на внешнюю по-
литику Японии на рубеже 1918–1919 гг. Докумен-
ты свидетельствуют о том, что в верхнем эшелоне 
власти не было единства по проблеме реализации 
идеи панмонголизма. Сторонниками объединения 
монголоязычных народов под эгидой Японии вы-
ступали милитаристские круги «страны восходя-
щего солнца», которые избрали своим манифестом 
«меморандум Танаки» – министра иностранных 
дел Японии. «Чтобы завоевать Китай, – говори-
лось в меморандуме, – мы должны сначала завое-
вать Маньчжурию и Монголию. Чтобы завоевать 
весь мир, мы должны сначала завоевать Китай…». 
Следует отметить, что меморандум являлся кон-
кретизацией планов кабинета министров Японии, 
выразителем которых был премьер-министр Хара 
Такаси. 2 мая 1919 г. он произнёс речь «О госу-
дарственной политике в чрезвычайное время». 
Доклад стал японской военно-политической про-
граммой на Дальнем Востоке. По словам премье-
ра «ХХ век должен стать веком распространения 
теории национального объединения цветных на-
родов и отказа от чужой цивилизации. Япония в 
качестве самой передовой силы в Азии призвана 
стать во главе освободительного движения цвет-
ных народов, в первую очередь народов Азиат-
ского континента, под девизом – освобождение и 
единение под стягом нашей империи». Эта про-
грамма была призвана оправдать интервенцию на 
Советском Дальнем Востоке, которая стала непо-
пулярной как в народе, так и в парламенте, а так-
же обосновать положение о неизбежности войны 
под лозунгом «освобождение азиатских народов» 
[7, с. 40–41]. 

У сторонников Танаки имелись серьезные оп-
поненты в лице буржуазно-либеральных кругов, 
которые в рассматриваемый период имели пере-
вес в правительстве Японии. Об этом красноречи-
во свидетельствуют материалы допросов одного 
из функционеров Бурнардумы Баярто Вампилуна. 
Так, из материалов допросов следует, что «Даур-
ское правительство», созданное Бурнардумой при 
поддержке Г. М. Семёнова, послало делегацию в 
Пекин для выяснения японской точки зрения на 
проблему монгольского объединения, которое 
пыталось осуществить японское командование на 
Дальнем Востоке. Советник японского посла не-
замедлительно принял делегацию и заявил следу-
ющее: «Вы, монголы, народ отсталый, малокуль-
турный и малочисленный, из вашей затеи объеди-
нения ничего не выйдет. Это не входит в политику 

японского правительства. Моё правительство вас 
не поддержит. Оставьте эту несбыточную идею, 
вернитесь домой и сидите смирно. А что касается 
обещаний поддержки в этом деле со стороны на-
шего военного командования, то оно, в военных 
целях, на свой риск, действует совершенно само-
стоятельно и безответственно» [2, л. 30]. 

Что касается лидеров бурятского националь-
ного движения, то в годы гражданской войны у 
них был свой взгляд на проблему панмонголизма. 
Это было обусловлено тем, что надеждам полу-
чить автономию для бурят у Сибирского прави-
тельства А. В. Колчака не суждено было сбыться. 
Более того, к самой идее автономии для бурят кол-
чаковская администрация отнеслась крайне отри-
цательно, усмотрев ней попытку разрушить уни-
тарное государство. Более того, министр внутрен-
них дел колчаковского правительства В. Н. Пепе-
ляев в ответ на ходатайство бурят об утверждении 
их органа местного самоуправления наложил 
следующую резолюцию: «Выпороть бы вас» [5,  
с. 19]. Это способствовало единению бурятской 
интеллигенции на почве панмонголизма. В письме 
Э.-Д. Ринчино Даши Сампилону подчеркивалось: 
«Старый Нацком полагал, что Маньчжурия и Вос-
точная Монголия будут находиться всецело в сфе-
ре ведения Японии, Монголия южная, северная и 
западная с включением бурят образует самостоя-
тельное буферное государство. Причём, буряты 
должны переселиться в Халху или передвинуты 
к границам Забайкалья с обменом земель». Эти 
мысли Э.-Д. Ринчино обусловлены вполне реаль-
ными успехами национального движения бурят, 
когда в течение двух лет Бурнацком автономно 
руководил органами местного самоуправления 
и добился признания вначале от Советской вла-
сти, а потом от «Правительства Забайкальской 
области» атамана Семёнова. При этом руковод-
ство Бурнардумой не страдало эйфорией. Так,  
Э.-Д. Ринчино относился с известной долей скеп-
сиса и даже недоверия к народам Центральной 
Азии. В том же письме он писал: «Монголы и 
другие народы Центральной Азии слишком при-
митивны и изъедены буддийским клерикализмом 
и мало годятся как активный материал для созда-
ния этого государства». Именно поэтому лиде-
ры бурятского национального движения искали 
опору в лице атамана Г. М. Семёнова и японских 
оккупационных войск. Э.-Д. Ринчино писал: «Са-
мое важное и существенное в выполнении нашей 
программы – это установление контакта с Япони-
ей и Семёновым. Для меня Семёнов существует 
постольку, поскольку за ним стоят японцы и их 
сокровенные задачи и планы на территории Сиби-
ри, Маньчжурии, Монголии. Семёнов представля-
ет силу постольку, поскольку за ним стоят япон-
цы. Это кажется ясно для всякого. А посему вся 
задача, по-видимому, заключается в том, чтобы 
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контакт был установлен непосредственно с япон-
цами, а контакт с Семёновым уже производным, 
имеющим меньше значения» [21, с. 124].

Таким образом, в руководстве Японии и у 
лидеров бурятского национального движения не 
было единства во взглядах на проблему создания 
панмонгольского государства. Тем не менее, ата-
ман Г. М. Семенов приступил к реализации своей 
идеи. В начале февраля 1919 г. на станции Даурия 
состоялось совещание панмонголистов, на кото-
ром было принято решение о проведении съезда 
и выработаны основные направления его работы. 
Совещание разослало приглашение князьям Бар-
ги, Внутренней и Внешней Монголии. В услови-
ях, когда в Японии не было единства взглядов на 
проблему создания государства панмонголистов, 
а отношения с Англией, Францией и особенно 
США были довольно прохладными, японские 
милитаристские круги старались завуалировать 
свою заинтересованность в развитии панмонголь-
ского движения. Тем самым атаман Г. М. Семёнов 
получил карт-бланш. 

Съезд панмонголистов начал свою работу 25 
февраля 1919 г. в Чите. На съезде присутствовало 
16 делегатов. Бурят Забайкалья представляли Д. 
Сампилон, Н. Дылыков, Э.-Д. Ринчино, Вампи-
лун, Цыдыпов, Бимбаев. Он проходил под пред-
седательством Нэйсе-гэгэна (хутухты) Внутрен-
ней Монголии Ничи-Тойна Менду Баира. Открыв 
съезд, председатель напомнил, что во времена 
Чингисхана все монгольские племена составляли 
одно целое, а затем с ослаблением монголов не-
которые племена попали под власть Китая, а неко-
торые – под власть России. Именно сейчас, – под-
черкнул Нэйсе-гэгэн, – настал удобный момент 
для нового объединения всех монгольских племен 
в одно государство [21, с. 5].

Следует отметить, что не все делегаты съез-
да были настроены столь оптимистично. Б. Вам-
пилун вспоминает: «Я пробовал было возражать 
против избрания монгольского правительства, не 
имея ни территории, ни финансов, ни каких-либо 
реальных сил. Вообще каких-либо объективных 
данных, говорящих за объединение монголов. 
Намдак Дылыков, представитель цугольских 
бурят, рукой под столом толкнул мне в колено и 
шепнул мне на ухо – не возражать. В антракте я 
вышел в коридор гостиницы, где ко мне подошел 
Дылыков и сказал мне следующее: «Теперь время 
трудное, переменчивое, нам необходимо молчать, 
провожать дни, целее будешь» [2, л. 30].

Съезд принял решение об образовании неза-
висимого федеративного «Велико-Монгольского 
государства», в состав которого должны были 
войти Внутренняя и Внешняя Монголия, Барга 
и земли забайкальских бурят. Делегаты избрали 
правительство, которое получило название «Да-
урское», ибо правительство нашло пристанище 

на забайкальской станции Даурия. Избранный 
столицей нового государства город Хайлар был 
оккупирован китайскими войсками.

В работе съезда приняли участие атаман 
Г. М. Семёнов, его помощник Волгин, перевод-
чик Шадрин и майор японских оккупационных 
войск Судзуи. Атаман Семенов за особые заслу-
ги в деле создания панмонгольского государства 
получил решением съезда звание «Гыцун-вана», 
т. е. «святейшего князя» и приглашение стать пер-
вым советником нового правительства. Однако 
деятельность атамана Г. М. Семёнова была небес-
корыстна. Он предложил новому правительству 
подписать соглашение, по которому Временное 
правительство обязалось поставить ему выгодные 
концессии, – на разработку полезных ископаемых 
на территории «Великой Монголии». И буряты, и 
монголы оценили это соглашение как кабальное, 
но учитывая почти безвыходное положение пра-
вительства, находящегося на чужой территории, 
было решено подписать его. Тогда же по предло-
жению Э.-Д. Ринчино в договор был внесен пункт 
о том, что соглашение теряет силу при несоблю-
дении хотя бы одного его пункта, что давало мон-
голам возможность аннулировать соглашение. 
По свидетельству Э.-Д. Ринчино, когда Семенову 
была представлена монгольская редакция текста 
соглашения, он сильно поморщился, но всё же 
подписал [21, c. 233]. Новое государство создава-
ло регулярную армию, в которую намечалось при-
звать из Внутренней Монголии 20 тысяч человек, 
из Барги – одну тысячу, из Забайкалья – три тыся-
чи. Атаман Семёнов через барона Унгерна выде-
лил Бурнардуме беспроцентную ссуду в размере  
2 миллионов рублей керенками для материаль-
ного обеспечения и обучения будущих воинских 
частей [12, с. 53]. Новому правительству была го-
това предоставить заём и Япония, но при этом она 
не хотела придавать этому делу широкой огласки. 
Японская пресса с восторгом писала о результа-
тах съезда, особенно выделяя заслуги атамана  
Г. М. Семёнова: «… Япония должна поддержать 
Семёнова и помогать ему во всех отношениях и 
всеми средствами. Япония должна снабжать его 
всем, что ему понадобиться для осуществления 
такого политического плана, так как это един-
ственный путь решения вопроса о Восточной Рос-
сии» [20, с. 183]. Тогда же на съезде была избрана 
делегация на Версальскую мирную конференцию 
и составлен текст декларации для обнародования 
на конференции. В декларации обосновывалась 
идея панмонгольского движения и необходимость 
образования отдельного панмонгольского движе-
ния и «отдельного полноправного Монгольского 
государства».

В этот период панмонголистам был свойстве-
нен определённый романтизм, и лидеры бурят-
ского национального движения были убеждены, 
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что мировое сообщество встретит с пониманием 
и одобрением новое политическое образование. В 
статье «Великие державы и независимость Мон-
голии» Э.-Д. Ринчино писал: «Успех монгольско-
го революционно-национального движения и объ-
явление Монголии независимой федеративной 
республикой будет, несомненно, иметь большое 
значение в политической и экономической жизни 
Дальнего Востока и Центральной Азии. Но нас в 
настоящий момент интересует не эта сторона во-
проса, а другая, а именно: насколько практически 
осуществима идея независимости Монголии, де-
кларированная общемонгольской конференцией». 
В заключение статьи он делает вывод о том, что 
«великие державы, каждая во имя собственных 
интересов поддержит требования монгольских 
патриотов на парижской мирной конференции…». 
При этом он следующим образом обосновывал 
необходимость вхождения бурят в состав нового 
государства: «Монгольский аймак бурят, бывших 
в российском подданстве, тоже вследствие не од-
нообразия в религии и обычаях утратил свои пра-
ва уже лет с 600 и теперь не имеет возможности 
отстоять свои экономические интересы, и каждый 
бурят ожидает уже давно того случая, когда будет 
возможность обеспечить себе спокойное прожи-
вание». 

К декларации правительства Нэйсэ-гэгэн как 
правитель нового государства, приложил и соб-
ственную декларацию, в которой подчеркивал, 
что если монгольский вопрос на конференции не 
будет «вырешен, то все равно не будем сложа руки 
ждать…, а будем до последней капли крови вести 
войну, чтобы полностью получить первоначаль-
ные свои коренные земли» [21, с. 120, 599, 600]. 
Тем не менее, послы союзных держав отказали 
делегации в визе на въезд во Францию, а Япония, 
которая подпитывала панмонгольское движение и 
делала ставку на него в своей внешнеполитиче-
ской деятельности, не рискнуло открыто поддер-
жать устремления панмонголистов. Тем самым 
планам атамана Г. М. Семёнова и лидеров бурят-
ского национального движения не суждено было 
осуществиться.

Была и ещё одна причина, по которой у мо-
лодого панмонгольского государства не было 
будущего. Основным противником образования 
«Великой Монголии» выступала руководство 
Внешней Монголии, которое, во-первых, предви-
дело реакцию ведущих держав мира, а во-вторых, 
справедливо опасалось потери собственной го-
сударственности. Ещё перед началом конферен-
ции руководство Монголии прислало делегатам 
письмо, в котором выражало сочувствие начатому 
делу и давало обещание присоединиться к ново-
му общемонгольскому государству, если оно бу-
дет утверждено Версальской конференцией и осо-
бенно САСШ и Японией. Попытка разрешить эти 

противоречия была предпринята на конференции 
панмонголистов в Чите в мае 1919 г. На конфе-
ренции было принято решение направить в Ургу к 
Богдо-хану делегацию, соблазнив его обещанием 
трона общемонгольского хана. В случае несогла-
сия последнего, Даурское правительство было го-
тово направить во Внешнюю Монголию военную 
экспедицию. Не имея возможности вмешаться в 
развитие панмонгольского движения, правитель-
ство А. В. Колчака послало ноты правительствам 
Англии, Франции САСШ. Тем не менее, при под-
держке атамана Г. М. Семёнова новое государ-
ство предпринимает ряд шагов, направленных на 
реализацию решений съезда и укрепление стату-
са государства. В этой связи руководство Бурнар-
думы установило тесный контакт с Временным 
правительством Монголии и получило от штаба 
монгольских войск миллион керенками на усло-
виях поставки скота и сырья [17, л. 136–137]. 
Начался призыв на военную службу бурят Агин-
ского, Баргузинского, Селенгинского и Хорин-
ского аймаков. Вместе с бурятами призывались и 
тунгусы-буддисты. Бурнардума разослала цирку-
лярное распоряжение по всем аймачным думам:: 
«Ввиду предстоящего призыва в цагда народная 
дума предлагает воспретить хошунным управам 
выдачу паспортов на отлучку лицам призывного 
возраста, а равно не увольнять в отпуска долж-
ностных лиц и не принимать ухода со службы 
последних без уважительных причин» [17, л. 1]. 
Для подготовки национальных кадров младших 
командиров была создана Даурская школа пра-
порщиков, которую закончил будущий генерал-
лейтенант Маньчжоу-го Уржин Гармаев. Задачи 
национальных вооруженных формирований наи-
более точно охарактеризовал товарищ министра 
финансов Даурского правительства Б. Вампилун, 
которые «заключались в осуществлении панмон-
гольских идей» [2, л. 23].

С началом мобилизации бурят в ряды 
монголо-бурятской бригады «Зорикто батор» у 
хоринских бурят развивается теократическое дви-
жение, которому в российской историографии да-
ётся негативная оценка [24, c. 306]. Между тем те-
ократическое движение и деятельность его лидера 
ламы Сандана Цыденова не следует рассматривать 
одномерно. С одной стороны, лидер теократов 
провозгласил себя ламой Дарма-Рынзый – царем 
трех миров (неба, земли и области «невидимого»), 
выступал против национальной государственно-
сти, не признавал власть Бурнардумы, уклонялся 
от уплаты налогов и выполнения повинностей, 
а с другой – выступал против происков атамана  
Г. М. Семёнова, пытался спасти бурятскую моло-
дёжь от призыва в цагда. При этом он использо-
вал лозунг «единения с русским революционным 
народом», что находило понимание у известной 
части бурятского населения и до известной меры 
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дезавуировало панмонгольские устремления ата-
мана Г. М. Семёнова. В начале мая 1919 г. сторон-
ники С. Цыденова избрали «правительство тео-
кратического государства» в составе президента, 
его товарища и семи министров. В «государство» 
вошли одиннадцать балагатских обществ, а его 
территория занимала долины Чесана, Кижинги, 
Кодуна и часть Хоринского аймака. Местонахож-
дение кельи С. Цыденова было объявлено столи-
цей «государства».

По приказу атамана Г. М. Семёнова, управ-
ляющий Верхнеудинским уездом полковник 
Коровин-Пиотровский с 10 по 19 мая 1919 г. 
ликвидировал «государство», арестовал «прези-
дента» С. Цыденова и его министров прямо в его 
«ставе» и отправил всех в Верхнеудинскую тюрь-
му. Правительство теократического государства 
просуществовало лишь несколько дней. Волны 
теократического движения прокатились и по дру-
гим аймакам. 

Осенью 1919 г. «Великое Монгольское госу-
дарство» фактически распалось. Нэйсэ-гэгэн под 
напором партизан с остатками своих войск – чоха-
рами был вытеснен в район Троицкосавска, пере-
шёл на территорию Внешней Монголии, где был 
арестован китайскими властями и в начале 1920 г.  
расстрелян.

Однако панмонгольское движение не пре-
кратило своего существования и находилось под 
плотной опекой атамана Г. М. Семёнова. Не обра-
щая внимания на недовольство лидеров Бурнарду-
мы, атаман использует бурятские военные форми-
рования по своему усмотрению. Попытка одного 
из лидеров бурятского национального движения 
Даши Сампилона протестовать против отправки 
бурятских цагда в сторону Нерчинска для борьбы 
с партизанской армией Журавлева, а затем на Ир-
кутский фронт привели к гибели Д. Сампилона. 

Таким образом, детище атамана Г. М. Се-
мёнова – Даурское правительство «Великой 
Монголии» просуществовало семь месяцев 
(февраль−сентябрь 1919 год). Японцы быстро 
убедились в несостоятельности нового государ-
ства, да и обстановка стремительно менялась – 
Красная Армия перешла в наступление и концу 
1919 г. территория Западной и Восточной Сибири 
была освобождена от колчаковцев. В конце 1919 г.  
у атамана Г. М. Семёнова возникает план пря-
мого вторжения в Монголию. С одной стороны,  
Г. М. Семёнов не оставлял надежды склонить 
Богдо-гэгэна на свою сторону и укрепиться в 
Монголии, а с другой – остро встал вопрос о том, 
чтобы уйти от стремительно наступающей Крас-
ной Армии.

Осенью 1920 г. окончательно стало понятно, 
что идея атамана Г. М. Семёнова по созданию фе-
деративного «Велико-монгольского государства» 

не имеет будущего. Этому во многом способство-
вали успехи советских войск на Восточном фрон-
те, размах партизанского движения в Забайкалье 
и рост недовольства политикой забайкальского 
атамана.

В эмиграции геополитические амбиции не 
оставляют атамана Г. М. Семёнова. В первом 
томе его уголовного помещён протокол № 1 до-
проса от 26 августа 1945 г., осуществленный в 
Мукдене в районе действия 6-й танковой армии, в 
котором сразу же раскрывается суть деятельности 
забайкальского атамана в эмиграции [23, т. 24; 8, 
с. 224–226]. В Маньчжурии Г. М. Семенов стано-
вится фактическим лидером русской эмиграции 
в Маньчжурии. Он вновь возвращается к идее 
панмонголизма, что полностью соответствовало 
милитаристским планам Японии. По инициативе 
Японской военной миссии в Харбине и при не-
посредственном участии атамана Г. М. Семёнова 
было создано Главное бюро по делам российских 
эмигрантов (БРЭМ) [1], объединившего более 50 
эмигрантских организаций. Это следует из ма-
териалов допросов генералов А. П. Бакшеева и 
Л. Ф. Власьевского [23, т. 4, л. 36–37; т. 5, л. 23]. 
Материалы допросов самого атамана Г. М. Се-
мёнова и его окружения свидетельствуют о том, 
что Григорий Семенов был не только лидером 
русской эмиграции в Маньчжурии и связующим 
звеном между эмиграцией и Японской военной 
миссией, но и проводником политики Японии на 
Дальнем Востоке. Исходя из показаний атамана, 
можно сказать, что он в течение 1934–1936 гг. не-
однократно встречался с руководителем Японской 
военной миссии генерал-майором Андо, который 
предложил ему подготовить проект о возможном 
создании буферного государства в Советском 
Приморье, куда затем планировалось переселить 
эмигрантов, используя при этом методы как идео-
логического, так и силового давления. Позднее он 
встречался с бывшим командующим японскими 
войсками в Китае генералом Накамурой, который 
полагал, что не следует ограничиваться терри-
торией Приморья и буфер следует расширить до 
Байкала [23, т. 1, л. 35]. После встречи с генера-
лом Накамурой Г. М. Семёнов получил задание от 
Японской военной миссии – вести военную под-
готовку среди монголов и осуществлять разведы-
вательные мероприятия на территории Внешней 
Монголии и Забайкалья [23, т. 1. л. 103]. Имен-
но атаман Г. М. Семёнов установил постоянную 
связь с главой Монгольской Федерации в Калгане 
(Внутренняя Монголия). В 1941 г. Г. М. Семёнов 
подготовил проект создания единого монголь-
ского государства, объедявшего Монгольскую 
Народную Республику и Внутреннюю Монго-
лию, рассматривая новое образование в качестве 
буфера между СССР и Японией. По инициативе  
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Г. М. Семёнова в Хингане начали формировать-
ся монгольские военные части под руководством 
японских офицеров. Там же было создано офи-
церское училище для монголов [23; т. 1., Л. 105]. 
Сразу же стоит отметить, что в кругах белой эми-
грации, не без согласования с японцами, обсуж-
дался вопрос о создании в Забайкалье государства 
по типу Маньчжоу – Го и назначении его царём 
атамана Семёнова [2, л. 73, 97]. Эта идея получила 
реализацию в планах штаба Квантунской армии. 
В июле 1941 г., по сообщениям советской развед-
ки, осуществление этого плана должно было на-
чаться с захвата немцами Москвы, после чего «во-
инские части русских эмигрантов под командова-
нием генерал-лейтенанта А. П. Бакшеева войдут 
на территорию Забайкалья из Маньчжурии. Будет 
провозглашена антисоветская власть во главе с 
атаманом Г. М. Семёновым. После этого Семёнов 
сразу обратится к Японии за военной помощью. 

Квантунский штаб введёт свои войска и начнёт 
вместе с Бакшеевым действия против Красной 
Армии. Этим японцы избегают объявления войны 
СССР» [22, с. 258].

В 1943 г. по собственной инициативе  
Г. М. Семёнов подготовил проект «Как разрешить 
эмигрантский вопрос в Маньчжурии и других 
странах Восточной Азии» [8, с. 226].

В 1944 г. начальник Японской военной мис-
сии генерал-майор Акикуса предложил заменить 
японские войска в Китае монгольскими войсками, 
формирование которых предложил осуществить 
атаману Г. М. Семёнову. 

Таким образом, находясь в эмиграции атаман, 
Г. М. Семёнов не оставил своих геополитических 
амбиций по созданию панмонгольского государ-
ства, сумев приспособить их к великодержавным 
планам милитаристской Японии.
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г. Улан-Удэ, Россия

 О понятиях: «пражня», «праджняпарамита», «рупашарира», «дхармашарира», 
«татхагатадхатугарбха» и их генезисе в индийской культуре и философии

В статье обсуждается связь ключевых для буддийской философии понятий: «пражня», 
«праджняпарамита», «рупашарира», «дхармашарира», «татхагатадхатугарбха»; рассматрива-
ются вопросы, связанные с их генезисом и дальнейшим развитием в разных философских 
традициях индийской философии.
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Terms “Prajñā”, “Prajñāpāramitā” “Rūpaçarīra”, “Dharmaçarīra” and “Tathāgata-
dhātu-garbha” and Their Genesis in Indian Culture and Philosophy

 The term “çarīra”` in Buddhist texts means “lifeless body”, “relics”, and most frequently – 
the “relics of Buddha”. In the Nāgārjuna’s hymn “Dharma-dhātu-stava” the term “dharma-dhātu“ 
is identified with “tathāgata-dhātu“, which is also identical to tathāgata-garbha. Taking into 
consideration that the word “dhātu” initially meant “relics” while “tathāgata-dhātu-garbha” in the 
third chapter of “Aṣṭasāhasrikā” is used in the meaning of stūpa, it becomes clear how the Mahāyāna 
philosophy, and not only Mādhyamika but also Vijñānavāda, is rooted in the ancient layers of the 
symbolism of Vedic and pre-Vedic rituals. (It is illustrative that the hymns of Nāgārjuna were meant 
to be read three times a day in front of a stūpa). The relics of Buddha (tathāgata-dhātu) are viewed 
here as an “embryo” (garbha) of the future state of Enlightenment, since being an object of worship 
it is conductive to further spiritual perfection of a practicing person by guiding his thoughts in the 
right direction. 

Keywords: Mahāyāna philosophy, ancient Vedic tradition, shamanist type ideologies.

Понятия буддийской философии могут быть 
адекватно поняты и «прочитаны» только в контек-
сте общей индийской культуры, с учётом всех свя-
зей и коннотаций, присущих этому культурному 
пространству. Это, безусловно, усложняет задачу 
историка философии, культуролога, этнолога, по-
скольку демаркация границ между мифологией, 
религией, философией в этом пространстве по-
рой оказывается достаточно размытой, и мульти-
дисциплинарность исследовательских подходов –  
почти неизбежной. Понятия, рассматриваемые в 
данной статье, имеют важнейшее, нередко прин-
ципиальное значение в истории ведущих буддий-
ских философских школ. Вместе с тем, история 
возникновения этих понятий уводит в глубь веков, 
во времена предшествующие возникновению буд-
дизма. Прослеживая различные этапы формиро-
вания понятий, от мифологемы до философской 
категории, мы получаем возможность уловить 
некоторые скрытые связи между этими понятия-
ми, которые не всегда обнаруживаются при тра-
диционном историко-философском анализе. Об-
щим текстологическим пространством, в котором 
рассматривается бытование рассматриваемых 
терминов, является пространство ведийской лите-

ратуры, брахманической прозы, раннемахаянских 
текстов, в особенности сутр Праджняпарамиты. 
При этом, разумеется, следует иметь в виду, что 
смысл понятий неизбежно менялся, в зависимо-
сти от конкретной рассматриваемой эпохи, кон-
текста конкретной субкультуры и философской 
традиции, в рамках которой эти понятия анализи-
руются.

Сутры Праджняпарамиты относятся к числу 
наиболее ранних источников буддизма Махаяны. 
Они явились теоретической основой для после-
дующего развития всех его основных религиозно-
философских школ. Во многих буддийских тек-
стах праджняпарамитское знание описывается 
как сверхзнание, как магическое знание, приоб-
ретаемое в результате обряда посвящения. Текст 
праджняпарамиты в виде материализованной 
формы этого знания (т. е. в виде книги) рассматри-
вался как магический предмет, владение которым 
обеспечивал владение сверхзнанием, но, в то же 
время, был способен благодаря своим магическим 
свойствам охранять от воздействия злых сил. 

Если такие парамиты, как «дана» – «пара-
мита даяния», «вирья» – «парамита усердия», 
«дхьяна» – «парамита созерцания», могут быть 
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описаны как психологические свойства лично-
сти или формы поведения, которые возможны и 
желательны в норме, но поддаются развитию до 
большого совершенства, то праджня-парамиту 
принципиально нельзя описать как обычное, нор-
мальное состояние человека, достижимое путём 
накопления и приращения усилий, постоянной 
тренировки и т. д. Праджняпарамита в отличие 
от других парамит никак не связана с повседнев-
ной практикой, образом жизни, нормами нрав-
ственности и морали. Она, безусловно, какое-то 
знание, в мифологическом сознании связываемое 
со сверхчеловеческим, неземным знанием, кото-
рое не может быть получено обычным путём. В 
«Аштасахасрике» это знание определяется как 
«asaṇga-jñāna» – «несвязанное знание» [7, с. 136]. 
Согласно Харибхадре, это такое знание, «которое 
не имеет признаков и полностью независимое» 
[10, с. 443], т. е. это несистематизированное и, по 
определению (см. выше), вообще не поддающееся 
систематизации знание в отличие от Абхидхармы. 
Если быть еще более точным, то это такое зна-
ние, которое вообще не поддается определению. 
Л. Мялль по этому поводу замечает, что авторы 
«Аштасахасрики», по-видимому, считали опреде-
ление Праджняпарамиты ненужным и невозмож-
ным. Поскольку все попытки определить Прад-
жняпарамиту как какое-то содержательное знание 
оказались неудачными, остаётся предположить, 
что Праджняпарамита есть указание, знак какого-
то состояния, скорее всего психологического, или 
какой-то ситуации. 

В очень короткой «Мандукья упанишаде», 
состоящей всего из двенадцати частей и посвя-
щенной толкованию звука «АУМ», «праджня» 
упоминается в двух из них: 

«Когда уснувший не имеет никакого жела-
ния, не видит никакого сна, – это глубокий сон. 
[Находящаяся в] состоянии глубокого сна, став-
шая единой, пронизанная лишь познанием, со-
стоящая из блаженства, вкушающая блажен-
ство, чье лицо – мысль, праджня – [вот] третья 
стопа»(5).

Состояние глубокого сна, праджня – звук м, 
третья часть из-за изменения или поглощения. 
Поистине, кто знает это, измеряет все сущее и 
поглощает [ его в себе]”(11) (перевод А. Я. Сыр-
кина) [5, с. 201–202].

«Измеряет всё сущее и поглощает его в себе» –  
возможно потому, что «pra-jñā» – буквально: 
«знание, заполняющее всё пространство». В ком-
ментариях на эту упанишаду праджня ассоции-
руется с «будущим временем», «глубоким сном», 
«чистым познанием» и «блаженством». В буддиз-
ме праджня, напротив – «пробуждение», но так-
же – «блаженство» и «чистое познание», точнее –  
«интуиция».

Буддийские источники не едины в объясне-
нии этимологии слова «pāramitā». Если Харибха-
дра в «Абхисамаяламкараалоке» производит его от 
двух корней: «pāram» (берег) и «itā» (движение) –  
и даёт ту интерпретацию слова, о которой уже 
говорилось выше [10, с. 28], то «Аштасахасри-
ка» [7, с. 81] производит «парамиту» от «parama» 
(высший), толкуя её с точки зрения высших до-
стоинств как самой Праджняпарамиты, так и со-
вершенствующихся в ней. Любой из этих смыс-
лов может иметь мифологическое содержание, но 
первый вариант поддается также переосмысле-
нию и в чисто логической форме.

Если продвинуться ещё дальше в глубь веков, 
то можно обратить внимание на такое древнее 
ведийское словосочетание, как parāḥ parāvataḥ, 
которое, как отмечает В. С. Семенцов, многие 
комментаторы (например, Шанкара) уже явно не 
понимали. Отметим, что parāḥ parāvataḥ в такой 
важнейшей ранней упанишаде, как «Брихадара-
ньяка» – конечная цель «пути богов». Parāvat обо-
значает в ведийских текстах область запредель-
ности, противоположную по своим свойствам 
загробному миру Ямы, что, отмечается в учении 
о «двух путях», которые открываются человеку 
после его смерти, изложенному в брахманах.

Pāramitā в буддизме означает «выход за пре-
делы», то есть то же, что и parāvat в ведийской 
культуре, и этимологически они очень близки. 
Встречаются и буквальные совпадения, напри-
мер, в ригведийском гимне «К Рудре»:

 «Из (всего), что рождено, о Рудра, ты са-
мый 

 блистательный (своим) блеском,
 Самый сильный из сильных, о ты, с ваджрой 

в руке.
 Переправь нас благополучно по ту сторону 

нужды!
 Отбей все преследования недуга!»
 (Перевод Т. Я. Елизаренковой) [3, с. 274].
Комментируя выражение «переправь… по 

ту сторону (párṣi pārám)!» или «на тот берег»,  
Т. Я. Елизаренкова отмечает, что этот образ, ха-
рактерный для «Ригведы», «в дальнейшем часто 
встречается в буддийской литературе» [3, с. 682]. 

Можно предположить, что Праджняпарамита 
как «выводящее за пределы, заполняющее собой 
всё пространство знание истинной сущности [пу-
стоты]» продолжала сохранять свои генетические 
связи с древней традицией, что особенно ясно 
проявляется в текстах, так или иначе связанных с 
«народным буддизмом».

На психологическом уровне Праджняпа-
рамита – «это, во-первых, по особым прави-
лам порождённый текст, который может иметь 
вид внутренней речи, устной речи и письменно 
зафиксированного текста, носящего название 
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«Праджняпарамиты» и целью которого является 
создание наивысшего уровня сознания человека. 
Во-вторых, prajñāpāramitā – это одно из названий 
наивысшего состояния сознания, отражающее его 
способность полностью понимать текст «Прад-
жняпарамиты» и порождать новые тексты такого 
же типа» [1, с. 209]. 

Теперь обратим внимание на термин çarīra, 
который в буддийский текстах обычно использу-
ется в значении «безжизненное тело», «мощи», 
чаще всего «мощи Будды». 

После паринирваны Будды его тело было 
кремировано, а прах разделён между магадхским 
раджей Аджаташатру и семью представителя-
ми разных племен, заявивших свои права на то, 
чтобы останки Сиддхартхи Гаутамы покоились 
на их территории. В отношении к мощам Буд-
ды в ранний период распространения буддизма, 
безусловно, имело значение его кшатрийское про-
исхождение. Захоронения вождей практически 
везде служили источником как сакральной силы, 
так и (благодаря этому) самым важным «под-
тверждением» легитимности власти. Очевидно, 
что первоначально культ мощей Будды был не бо-
лее чем одним из обрядов в общей системе культа 
предков и использовался царями для подтвержде-
ния своих притязаний на обладание определённой 
территории. Именно так можно интерпретировать 
строительство Ашокой, а вслед за ним и другим 
царями, многочисленных ступ. 

В праджняпарамитских сутрах появляются 
отголоски скептицизма в отношении культа по-
клонения ступе. Такому культу противопоставля-
ются заслуги подлинного овладения сутью Уче-
ния Будды. В ранней Махаяне и, прежде всего, 
в Праджняпарамите разрабатываются понятия 
рупашарира и дхармашарира, и если под первым 
разумелись телесные останки, мощи, то под вто-
рым понимались тексты книг, причём имелись в 
виду не любые канонические тексты, а как счи-
тает Л. Мялль, именно свод праджняпарамитских 
сутр. 

В Праджняпарамите приобретению заслуг 
с помощью даров, приносимых ступе, противо-
поставляется заслуга, приобретаемая переписы-
ванием книг (т. е. Праджняпарамиты). Строи-
тельству ступ и их почитанию, т. е. почитанию 
рупашариры противопоставляется переписыва-
ние текстов Праджняпарамиты, т. е. почитание 
дхармашариры.

Заслуга переписывания Праджняпарамиты 
приравнивается к заслуге приближения к тем, 
«кто обладает десятью силами, к духовным ру-
ководителям». 

Тем, кто разрабатывал учение Праджняпара-
миты, и их последователям мадхьямикам, удалось 
объединить в одной концепции два принципиаль-
но различных механизма приобщения к традици-

онной сакральности: через соблюдение обрядов 
почитание предков и обретение особого сакраль-
ного знания – праджни, которое, в определенной 
степени, обесценивает все обряды, но, в то же 
время, и заменяет их. Эта концепция известна 
как концепция трех тел Будды, хотя изначально 
тел было только два, а впоследствии их стало че-
тыре.

Дж. Туччи полагает, что в нагарджуновом 
тексте «Чатух-става», объединяющем четыре 
гимна Будде, как раз и излагается концепция че-
тырех тел Будды, хотя Нагарджуна даёт каждо-
му из них имя, «отличающееся от обычных» [13,  
с. 311]. Гимны, вошедшие в «Чатух-става» носят 
следующие названия: «Локатита-става» («Гимн 
Ушедшему из мира [Умершему для мира]»), 
«Наираупамья-става» («Гимн Несравненному»), 
«Ачинтья-става» («Гимн Непостижимому») и 
«Парамартха-става» («Гимн Высшей Истине»). 
Очевидно, что рупа-кае здесь соответствует тело, 
названное Нагарджуной – локатита, а дхарма-
кае – парамартха. 

Если предположение Туччи верно, то напра-
шивается параллель между двумя телами Будды и 
двумя истинами: самврити-сатьи (которая опре-
деляется как лока-вьявахара т. е. «относящееся к 
условному, относительному, принятому в мире») 
и парамартха-сатьи, занимающих очень важную 
место среди важнейших доктрин Мадхьямики и в 
учении Нагарджуны, в частности.

Помимо четырёх уже упомянутых гимнов, 
Нагарджуне приписывается авторство ещё трех: 
«Читта-ваджра-става», «Стутьятита-става» и 
«Дхармадхату-става». В последнем гимне дхарма-
дхату отождествляется с татхагата-дхату, что 
также равносильно татхагата-гарбхе. Если 
учесть, что слово «дхату» изначально означало 
«мощи», а татхагата-дхату-гарбха в третьей 
главе «Аштасахасрики», например, употребляется 
в значении ступа, то становится ясна «укоренен-
ность» философии Махаяны, причём не только 
Мадхьямики, но и Виджнянавады в древних слоях 
символики ведийской и доведийской обрядности. 
(Знаменательно, что гимны Нагарджуны предна-
значались для ежедневного трехразового чтения 
перед ступой).

В своём специальном терминологическом 
значении понятие tathāgata-garbha встречается 
уже в «Адхьярдхашатика-праджняпарамите», но 
из всех праджняпарамитских сутр – только в ней 
одной [6, с. 92]. В «Аштасахасрике» встречается 
очень близкое понятие, которое уже упоминалось 
выше, и которое проливает свет на процесс фор-
мирования категории татхагатагарбха:

«Если сын или дочь из хорошей семьи постро-
ят десять миллионов ступ, сделанных из семи 
драгоценностей, поместят в них мощи Татхага-
ты для почитания “Так Пришедшего”, Архата, 
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Полностью Просветленного, ушедшего в Нирва-
ну, и если они будут в течение всей жизни ока-
зывать почтение этим ступам всеми способами, 
какими почитают богов …, как ты думаешь, Кау-
шика [т. е. Шакра], большая ли заслуга, в соот-
ветствии с этим, будет произведена сыном или 
дочерью из хорошей семьи?

Шакра ответил: Большая, Бхагаван, большая, 
Сугата…» [7, III, с. 62].

Как отмечает Д. С. Руэгг, это место из «Аш-
тасахасрики», рассматривающее ступу как 
татхагата-дхату-гарбху, можно считать уже 
«предтечей» теории татхагатагарбхи в Праджня-
парамите, хотя в своем развитом состоянии эта док-
трина присутствует только в «Адхьярдхашатика-
праджняпарамите» [12, с. 288].

Мощи Будды (tathāgata-dhātu) рассматрива-
ются здесь в качестве «зародыша» (garbha) буду-
щего состояния Просветления, поскольку, являясь 
объектом поклонения, способствуют дальнейше-
му духовному совершенствованию поклоняюще-
гося, направляя его помыслы в правильную сто-
рону. 

В качестве источника, порождающего со-
стояние просветлённости, состояние Татхагаты 
рассматривается и Праджняпарамита, которую 
называют также «Матерью Татхагат». Напом-
ним об уже рассматривавшейся выше параллели 
между мощами (шарира) и праджняпарамитским 
текстом. Стоит упомянуть также о том, что Прад-
жняпарамита и в самих праджняпарамитских тек-
стах и в сочинениях виджнянавадинов (например, 
Дигнаги) отождествляется с Татхагатой.

В «Адъярдхашатике» татхагатагарбха 
присутствует во всех живых существах (по-
скольку все они обладают природой Самантаб-
хадры) [6, с. 92]. В санскрите слово гарбха име-
ет несколько значений, в том числе «зародыш» 
и «лоно». Теория татхагатагарбхи была, в 
основном, сформулирована в таких осново-
полагающих текстах, как «Татхагатагарбха-
сутра», «Шрималадевисимханада-сутра», 
«Махапаринирвана-сутра», «Ратнаготравибхага», 
«Уттаратантра». В «Абхисамаяламкаре» в смыс-
ле аналогичном татхагатагарбхе используется 
понятие пракритистхаготра (по определению  
Е. Обермиллера, «изначальный, фундаментальный 
элемент родословной» [11, с. 118]). Слово готра, 
также как и гарбха, может означать «зародыш», 
но, кроме того, и «элемент линии духовного пре-
емства» «род», «класс», «категорию». Как показал 
Д. С. Руэгг, концепции татхагатагарбхи, готры 
и экаяны («единой колесницы») формировались в 
тесном взаимодействии [12, с. 283–312].

Примечательно и, видимо, не случайно, что 
мифологемы гарбха и Единое оказываются в тес-
ной связи в ряде гимнов «Ригведы», причем в наи-

более «философских». Единое, которое символи-
зирует в «Ригведе» одно их немногих зооморфных 
божеств с неясными функциями – Аджа Экапад 
(aja ekapād, букв. «Одноногий Козел», в «Ригве-
де» иногда обозначает солнце; aja означает также 
«Нерождённый»), упоминается наряду гарбхой 
и готрой в известном гимне-брахмодье (гимне-
загадке) из I-ой мандалы (1, с. 164). 

Чаще всего в «Ригведе» гарбха относится к 
Агни, который понимается как «зародыш вод, 
зародыш деревьев … зародыш тех, что стоят, за-
родивши тех, что движутся (garbhaç ca sthātaṃ 
garbhaç carathām)» [3, с. 87, 586]. Агни рассма-
тривается, как зародыш, который находится во 
всех существах, поскольку из всего может родить-
ся огонь. Как небесный огонь под гарбхой (или 
хираньягарбхой) может пониматься и Солнце. В 
космогонических гимнах X-ой мандалы гарбха 
понимается как основа и источник всего суще-
ствующего и связывается с Единым: 

«Этот Первый Зародыш породили воды,
в нём сошлись все боги.
[Там] где начало Нерождённого, помещён 

[тот] Единый.
В нем [находят] опору все существа
tam id garbham prathamaṃ dadhra āpo
 yatra devāḥ samagachanta viçve
ajasya nābhāv adhy ekam arpitaṃ
yasmin viçvāni bhuvanāni tasthuḥ
 Ṛgveda X, 82, 6

 «В самом начале возник Золотой Зародыш.
Родившись, он стал Единым Повелителем 

всех существ.
Он утвердил Землю и это Небо
Для какого бога совершаем обряд жертво-

приношения?»
hiraṇyagarbhaḥ sam avartatāgre
bhūtasya jātaḥ eka patir āsīt
sa dādhāra pṛthivīṃ dyām utemāṃ
kasmai devāya haviṣā vidhema
 Ṛgveda X, 121, 1

 «Знамя всего [на свете], зародыш вселен-
ной,

рождаясь, он заполнил собой оба мира».
viçvasya ketur bhuvanasya garbha
ārodasī apṛṇāj jāyamānaḥ
 Ṛgveda X, 45, 6

В последнем фрагменте гарбха относится к 
Агни, которому посвящен гимн, описывающий, 
по существу, важнейший для всей ведийской ри-
туальной культуры обряд агнихотры, и впервые 
формулирующий концепцию трех огней.

В агнихотре, также как в ашвамедхе вопло-
щена центральная идея ведийской культуры (как 
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и любой культуры вообще) о единстве всего су-
ществующего. Достижение единства являлось, в 
конечном счете, основной целью любого ритуала 
и наиболее ярко отразилось в последнем стихе по-
следнего гимна «Ригведы», посвященного Агни, 
«гимне Единения»:

«[Пусть будет] единым ваше намерение,
едиными – ваши сердца;
Да будет единой ваша мысль,
чтобы вместе вы всё легко одолели!»
samāni va ākūtiḥ
samānā hṛdayāni vaḥ
samānam astu vo mano
yath vaḥ susahāsati
 Ṛgveda X,191, 4

В гимне Х, 82 и Х, 121 гарбха связывается с 
Единым и с не отождествляемым ни с одним из 
известных в пантеоне «Ригведы» богов, богом Ка 
(«Кто»). Неизвестный бог понадобился, посколь-
ку только он мог символизировать целое, единую 
ведийскую Вселенную, воплощенную в образе 
(символе, «знамени» – ketu) Золотого Зародыша 
(hiraṇyagarba). Впоследствии под хираньягарб-
хой стал пониматься Брахман. 

Существует очень интересный текст, который 
проясняет ритуальную связь между готрой (ро-
довым именем), Единым (в тексте представлен-
ным богом Ка), а, следовательно, и гарбхой. Это 
довольно известный фрагмент из «Джайминия 
брахманы», в котором описывается то, что про-
исходит с человеком в загробном мире после его 
смерти. Там его встречают два стража, которые 
суть времена (ṛtu). Причём времена не в хроноло-
гическом, а в сакральном аспекте. Это и времена 
года, но также и сроки правильного совершения 
жертвоприношения [4, с. 87]. Вначале они, по-
видимому, попадают на луну, а затем «выводят его 
за пределы». По смыслу текста можно понять, что 
имеются в виду как пределы луны, так и пределы 
времени [Там же]. Его подводят к солнцу и между 
ними происходит диалог, который и решает всю 
дальнейшую судьбу покинувшего земной мир. 
Вот как об этом говорится в тексте:

«Они выводят его за пределы. Он приходит к 
этому жаром пышащему. Пришедшего, [солнце] 
спрашивает: “Кто ты есть?” Тому, кто называ-
ется [своим собственным] именем или родовым 
именем, говорит так: “Хорошо, для того, кто 
[говорит о себе:]”ß”, “мое тело”, – пусть так 
и будет». По отношению к тому, кому достаёт-
ся «собственное Я», (тело) [случается вот что:] 
времена прибегают из того дома, где он [при 
жизни был домохозяином], и унося, уменьшают. 
Так он охватывается миром. 

Поэтому следует сказать так: «Я – это Ка, 
ты – небо. К тебе, к солнцу, ведущему в небо, я 
пришел». Ведь поистине Ка это Праджапати. 

Поэтому, кто знает так – тот достигает неба 
(suvar-ga) (другое значение: достигает рожде-
ния в привилегированной социальной группе – su-
varga); поистине, к солнцу идёт он. [Солнце го-
ворит] ему: «Кто ты есть, тот и я есть. Кто я 
есть, тот и ты есть. Приди сюда!» Тогда он по-
стигает сущность совершенных добрых деяний. 
Его сыновья пользуются наследством, а предки 
[плодами] добрых деяний. У того, кто знает так –  
два тела, два наследства. Одно тело и всего одно 
наследство у того, кто не зная этого, льёт в 
огонь, совершая жертвоприношение агнихотры. 
. taṃ hātyarjayante / sa haitam āgacchati tapantam 
/ taṃ hāgatam pṛcchati: kas tvam asi? iti | sa yo 
ha nāmnā vā gotreṇa vā prabrūte taṃ hāha: yas te 
‘yam mayy ātmābhūd eṣa te sa iti | tasmin hātman 
pratipatta ṛtavas sampalāyyapadgṛhm apakarṣanti 
| tasya hāhorātre lokam āpnutaḥ | | tasmān haitena 
prabruvīta: ko ‘ham asmi suvas tvam | sa tvāṃ 
svargyaṃsuvargacchati | | taṃ hāha: yas tvam asi so 
‘ham asmi | yo ‘ham asmi sa tvam asi | ehī ‘ti | sa etam 
eva sukṛtarasam apyeti | tasya putrā dāyam upayanti 
pitaras sādhukṛtyām | sa haivaṃvidvān dvidāyaḥ | 
ekātmā haivaikadāya etad avidvān agnihotraḥ juhoti | |)  
[9, p. 11]. 

Обратим внимание на то, что самым суще-
ственным моментом в этом диалоге является зна-
ние имени и готры. Фактически судьба человека 
зависит от того, с какой готрой он себя иденти-
фицирует. В. С. Семенцов отмечает, ссылаясь на 
работы М. Элиаде [8, с. 203; 212], что мотив спра-
шивания имени в загробном мире присутствует 
во многих мифологемах шаманского типа, и ука-
зывает на очевидную параллель с процитирован-
ным выше текстом «Джайминия Брахманы». Ком-
ментируя ситуацию с выяснением на небе имени 
и родовой принадлежности, он показывает, что в 
соответствии с кругом идей данного текста (т. е. 
«Джайминия Брахманы») и ритуальных текстов 
вообще, а также формулой «кто так знает» (ya 
evaṃ veda) знание человеком своей родовой сущ-
ности означает, что “знающий так” превращается 
в содержание своего знания, т. е. в ещё одну родо-
вую сущность, в члена рода. В. С. Семенцов убе-
дительно доказывает, что такие представления не 
только существовали, но и были весьма широко 
распространены, ссылаясь на правило граммати-
ки Панини, согласно которому имя потомков об-
разуется от имени предка посредством вриддхи 
первого слога. Кроме того, это подтверждается 
анализом ряда древних обрядов, связанных с по-
читанием предков (например, поедание клецки 
или лепешки пинда, ритуально замещающей тело 
умершего предка, бездетной супругой жертвова-
теля) [4, с. 153–154]. 

Таким образом, буддийские тексты, в кото-
рых встречаются упоминания о готрах шраваков, 
пратьекабудд и бодхисаттв, а также говорится о 
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том, что в конечном счёте существует только одна 
готра – в сущности, следуют логике и духу древ-
ней ведийской традиции. Последняя, в том виде, в 
каком она отразилась в тексте «Джайминия Брах-
маны», во многих отношениях обнаруживает, как 
считает В. С. Семенцов, определённую близость 
идеологиям шаманского типа. «Ценность свиде-
тельства «Джайминия Брахманы», – отмечает он, –  
состоит в том, что она даёт эти учения, проис-
ходящие вероятно из магических воззрений, близ-
ких шаманизму в почти чистом виде» [Там же]. 
Этим, по-видимому, объясняется присутствие 
ярко выраженной «субстратной основы» в учении 
о готре и гарбхе, которая присутствует и в буд-
дийской концепции татхагатагарбхи. 

С теорией татхагатагарбхи находятся в 
тесной связи представления о гарбхадхату. В 
этой связи хотелось бы опять вспомнить один из 
фрагментов «Джайминия Брахманы» (1.17), непо-
средственно предшествовавший процитирован-
ному выше (1.18), в котором излагается учение 

о земном и небесном «чреве» (йони). Нельзя не 
отметить сходство семиотической конструкции и 
используемого «инструментария» (вплоть до де-
талей) между ведийской и буддийской традицией. 
Можно предположить, что генетическое родство 
обсуждаемых понятий провоцировало в дальней-
шем компаративистские штудии в рамках более 
поздних философских направлений. Нельзя было, 
например, не обратить внимание на «разительный 
параллелизм» понятий татхагатагарбхи (или её 
эквивалентов) и атмана в веданте [2, с. 132]. Но, 
в сущности, вся история индийской философии 
полна примерами таких параллелизмов, которые 
легко объясняются общностью истоков, что ни в 
коем случае не снимает проблемы дальнейших 
принципиальных расхождений в интерпретации 
даже одних и тех же понятий в разных школах и 
направлениях и превращает индийскую филосо-
фию в тонкий и пластичный инструмент познания 
и воспроизводства культуры.
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The Transformation of Shinto Female Goddesses In Medieval 
Japanese Buddhism (12th−14th centuries)

The article is devoted to the study of Buddhism and Shinto syncretism in medieval Japan. A 
characteristic example of the process could be the transformation of female Shinto deities  Seiryu 
Gongen and Niu Myodjin in Japanese esoteric Buddhism of the 12th – 14th centuries and their 
identification with Buddhist deities Dakini and Buddha Mahavairochana (Dajniti Nyorai).

Keywords: Dakini, Buddha Mahavairochana, Esoteric Buddhism, Shinto-Buddhist 
syncretism.

Религиозный синкретизм всегда представля-
ется исследователям крайне сложным, но, вместе с 
тем, и очень интересным объектом для исследова-
ния. Благодаря ему можно не только рассмотреть 
процесс мультикультурного взаимодействия, но и 
проследить этапы зарождения и развития каждой 
из религиозных систем, участвующих в процессе 
взаимодействия. Одним из таких примеров, на 
мой взгляд, может являться синкретизм буддизма 
и синтоизма в средневековой Японии.

Взаимодействие буддизма и синтоизма неко-
торые российские исследователи (Л. Б. Карелова, 
А. Н. Игнатович) относят к началу периода Нара. 
Правящая верхушка японского общества была 
заинтересована как в укоренении буддизма в ка-
честве средства укрепления государственной вла-
сти, так и в поддержке синто, содержащего миф 
о божественном происхождении императорского 
рода. Относительно мирное сосуществование 
буддизма и синтоизма было связанно с функцио-
нальным разделением двух религий. Считалось, 
что синтоистские божества контролировали 
преимущественно силы природы и определен-
ные территории, а будды охраняли государство 
и аппелировали к внутреннему миру человека [1,  
с. 27–31].

В этот период синтоистские божества ками 
рассматривались с точки зрения буддизма как 
один из видов живых существ, которые должны 
были быть спасены с помощью буддийского уче-

ния. Для этой цели стали сооружаться специаль-
ные синто-буддийские храмы дзингудзи, первые 
из которых были построены в 698 г. по указанию 
императора Момбу в провинции Исэ [3, с. 244]. 
В период Хэйан буддийские священнослужите-
ли читали перед алтарями синтоистских храмов 
сутры и возносили молитвы, ради спасения ками 
был введён обычай переписывания сутр и копи-
рования изображений будд. Синтоистским боже-
ствам присваивались звания бодхисаттв, как до-
стигшим определенного уровня на пути спасения. 
Следующим шагом было объявление синтоистких 
ками покровителями каждого буддийского хра-
ма. Например, синтоистское святилище Инари 
дзиндзя считалось покровителем храма Тодзи. 
Храмы школ Сингон и Тэндай также имели своих 
божеств-покровителей с горы Коясан и из мест-
ности Хиэ [там же].

В это же время, как считают многие иссле-
дователи, зародилось понятие симбуцу сюго как 
обозначение сочетания буддизма и синтоизма 
в самом общем виде. Вышеупомянутый Цудзи 
Дзэнносукэ составил следующую схему развития 
симбуцу сюго:

Ками почитают закон Будды.
Ками охраняют закон Будды.
Ками освобождаются от страданий благодаря 

закону Будды.
Ками способны стать бодхисаттвами и, в кон-

це концов, обрести природу Будды.

©  Е. С. Лепехова, 2011
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Ками являются воплощением Будды [16,  
с. 478–479].

Характерным примером такого процесса, по 
моему мнению, может являться трансформация 
женских синтоистских божеств Сэйрю Гонгэн и 
Ниу Мёдзин в японском эзотерическом буддизме 
XII−XIV вв. и их отождествление с буддийскими 
божествами дакини и самим Буддой Махавайро-
чаной (яп. Дайнити Нёрай).

Дакини (тиб. Кхадро, досл. «плывущая по 
небу») в буддизме Ваджраяны представляют про-
явления энергии в женской форме в качестве мо-
гущественных сил дхармы. Как отмечают неко-
торые исследователи индо-тибетского тантризма, 
слово дакини имеет несколько значений. В ранней 
индуистской традиции оно обозначало демониц, 
живущих на кладбище и питавшихся плотью и 
кровью умерших людей. Как считалось, дакини (а 
также даки, существа мужского пола, относящие-
ся к дакиням) сопровождали индуистскую богиню 
Дурга (или Кали) [11, с. 45–57]. Иногда они изо-
бражались рядом с богом Шивой в его ипостаси 
грозного божества Махакалы [2, с. 168–170]. 

В раннем японском эзотерическом буддизме 
под влиянием традиции, пришедшей из Китая, 
дакини также считалась демоническим создани-
ем, поедающим жизненный дух (сёки) живых су-
ществ. Однако в XIII−XIV вв. под влиянием эзо-
терической доктрины хондзи-суйдзяку она обрела 
статус индивидуализированного божества Даки-
ни – тэн и прочно ассимилировалась с автохтон-
ным синтоистским божеством Инари. Культ этого 
божества, связанный также с богиней плодородия 
Ука-но-ми-но-митама-но-оками1 восходит к VIII в. 
и связан с горой Инари в Фусими к югу от Киото. 
Как и во многих японских культах, слово «Ина-
ри» – одновременно название места (гора Инари, 
в Фусими 伏見, к югу от Киото), святилища, нахо-
дящегося у подножия этой горы, и имя божества, 
культ которого начался в этом святилище и рас-
пространился по всей стране. В Фусими-Инари 伏
見稻荷 и сейчас существует пять святилищ, три 
из которых, называемые соответственно Верхним, 
Срединным и Нижним святилищами, особенно 
важны. По древнему синтоистскому обычаю бо-
жество каждого из этих святилищ идентифициру-
ют с тем или другим богом из японской «ортодок-
сальной мифологии»: например, в настоящее вре-
мя Верхнее святилище считается посвященным 
Омия-но-мэ-но-оками 大宮能賣大神, Срединное 
святилище – Сата-хико-но-оками 佐田彦大神 или 
Сарута-хико-но-оками 猿田彦大神, а Нижнее свя-
тилище – Ука-но-ми-тама-но-оками 宇迦之御魂
大神. Как считает Иянага Нобуми, из трех выше 
упомянутых божеств только Инари соответствует 
Ука-но-ми-тама-но-оками. В «Кодзики» по пово-

1  Имя «Инари» записывается двумя иероглифа-
ми «рис稲» и «нести荷»

ду этого божества сказано, что он родился от бра-
ка бога Сусаноо-но микото и спасённой им девы 
Кусинада-химэ: 

«И вот, бог, которого родил [он], начав брач-
ное дело с той Кусинада-химэ, по имени Ясима-
дзинуми-но ками – Бог-Правитель Восьми Остро-
вов звался. А еще дитя, которое родил, сочетав-
шись с дочерью бог; Оо-яма-цуми-но ками по 
имени Каму-оо-ити-химэ – Божественная Дева 
из Ооити, [было] Оо-тоси-но ками – Бог Великой 
Жатвы. Следующим [родился] Ука-но-ми-тама-но 
ками – Бог-Священный Дух Пищи» [4, с. 60].

 Иянага Нобуми также полагает, что это бо-
жество могло отождествлятся с богинями плодо-
родия Тою-укэ-но-ками или О-гэцу-химэ-но-ками. 
О последней, в частности, повествует миф, в кото-
ром она предстает совершенно типичной богиней 
плодородия. Однажды бог Сусано-о-но-ками по-
просил О-гэцу-химэ подать ему пищу; та вынула 
пищу всякого рода из своего носа, изо рта и из 
заднего прохода; бог нашел это непристойным и 
оскорбительным и убил богиню на месте; тогда из 
ее трупа вышли шелковичные черви и зерна пяти 
злаков, т. е. риса, проса, красной фасоли, пшени-
цы и сои. Этот миф, многочисленные варианты 
которого можно обнаружить как в Японии, так и 
у многих народов тропических регионов, види-
мо, отражает оригинальный характер этих богинь 
пищи, что и даёт Нобуми основания связывать 
этих богинь с Инари [2, с. 191–197].

По традиции считается, что культ Инари 
возник в 711 г. (или между 708 и 715 гг.) на горе 
Инари близ Киото как частный культ клана Хата 
秦, потомков семейства, в прежние времена эми-
грировавшего с континента. Там же находился 
знаменитый буддийский храм Тодзи школы Син-
гон, основатель которой – буддийский монах Ку-
кай (Кобо – дайси) (774–835) привёз из Китая в 
Японию доктрины Ваджраяны в VIII в. В средние 
века божество Инари было включено в пантеон 
буддийских божеств и стало считаться покровите-
лем храма Тодзи [2, с. 168–248].

В японской традиции считалось, что ему 
прислуживают белые лисы (яп. кицунэ), поэтому 
Дакини-тэн стала изображаться в виде молодой 
женщины, восседающей на белой лисе. В одной 
руке она держала ваджру, и меч−символ власти в 
буддизме, в другой – три драгоценности. 

Однако, как считает исследователь  
К. Э. Смирс, возможно, что отождествление да-
кини и лисы произошло под влиянием местных 
представлений о лисьих колдовских чарах, сло-
жившихся ранее. Лишь в средние века под влия-
нием тантрического буддизма и практик сюгэндо, 
включавших элементы даосской магии, Дакини-
тэн на белой лисе стала ассоциироваться с по-
сланцем Инари [13, с. 84–86].
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Востоковедение

В средние века Дакини-тэн считалось боже-
ством плодородия, приносящим удачу. Заклина-
ния дакини (дакини-но хо) использовались в ри-
туалах, употреблявшихся во время интронизации 
японских императоров и считались эффективным 
средством для достижения придворной карьеры. 
В летописи «Кокон тёмон дзю» рассказывается о 
том, как регент Фудзивара-но Тададзанэ (1078–
1162 гг.) по прозвищу Тисоку–ин доно получил 
высокую должность благодаря совершению ри-
туалов Дакини-тэн. Он приказал буддийскому 
монаху, известному силой своих возглашений, 
практиковать дакини–но хо (咤祇尼法) (учение 
Дакини), которое было известно своим воздей-
ствием. Монах сказал: «Это учение никогда не 
подводило. Через семь дней оно подействует; в 
противном случае следует продлить его еще на 
семь дней». Прошло семь дней, и монах попро-
сил Тададзанэ послать кого–нибудь посмотреть, 
и посланец увидел лису, которая пришла и ела 
подношения, ничуть не боясь окружающих лю-
дей. Монах отметил, что это благоприятный при-
знак, однако следует продлить ритуал еще на семь 
дней. Так и поступили; в конце этого срока Тадад-
занэ во время дневного отдыха увидел красивую 
женщину, проходящую рядом с его постелью. Её 
волосы были на три сяку длиннее подола её шел-
кового платья. Тададзанэ схватил их…. Однако 
видение резко рванулось от него, и волосы оста-
лись в его руке; тут Тададзанэ проснулся и уви-
дел, что держит лисий хвост. Монах, за которым 
он тотчас же послал, узнавши об этом сне, воз-
радовался и сказал, что ранее никогда не слышал 
о столь удачном результате своих молений, и что 
на следующий день, в час лошади (с 11 – до 13) 
желание Тададзанэ исполнится. Монах был прав: 
действительно, в указанный час прибыл гонец от 
императора с весьма благоприятным посланием. 
После Тададзанэ стал министром и наградил мо-
наха высоким постом. Тададзанэ выучил ритуалы 
Дакини, применял их для исполнения желаний, и 
это всегда приносило пользу. Лиса, появившаяся 
во сне и съевшая приношения, безусловно явля-
лась самой Дакини Тэн. Лисий хвост сохранялся 
как сокровище, для него построили небольшое 
синтоистское святилище, названное «Храмом Не-
бесного Божества Счастья» [9].

В «Гэмпэй сэйсуйки» приводится рассказ о 
том, как вельможа Тайра Киёмори (1118–1181 гг.)  
во время охоты встретил лисицу на равнине Рэн-
дай и уже хотел застрелить её, как та вдруг обер-
нулась жёлтой женщиной, и назвалась «Царем 
перекрестья семидесяти четырёх дорог (七十四道
の中の王)». Размышляя об этом, Киёмори заклю-
чил, что она является одним из воплощений Даки-
ни – тэн (в тексте Датэн) “Дэва–Царь Почтенная 
Лисица”» (яп. Кико тэнно) и, если он желает пре-
успеть, ему следует полностью соблюдать “Закон 
Датэн” [11, с. 84].

 В трактате монаха Синдзё «Ёдзинсю» (1270), 
где содержится критический обзор учения и ри-
туалов секты Татикава, описывается, в частности, 
ритуал поклонения черепу (хондзон), который 
практиковался среди адептов этой секты [10, с 16–
17]. Этот ритуал также включал в себя заклинания 
дакини. Как поясняет Синдзё, если все обряды по-
клонения черепу были соблюдены правильно, то в 
качестве благоприятного знамения должны явить-
ся семь дакинь в образе семи шакалов или семи 
будд [Там же] .

В «Ёдзинсю» также говорится, что даки-
ни (или дакини-дэва) воплотилась в дочери царя 
дракона Нагаканья (яп. Дзэннё), которая достиг-
ла просветления в возрасте восьми лет [Там же]. 
Притча о дочери царя дракона, сумевшей стать 
Буддой, несмотря на свой юный возраст и жен-
ский пол, впервые встречается в «Сутре о цветке 
Лотоса чудесной Дхармы» (санскр. «Саддхарма 
пундарика Сутра», яп. «Хоккэ кё») [5, с. 209−210]. 
В средние века в Японии эта сутра и связанные 
с ней притчи были очень популярны, во многом 
благодаря проповеднической деятельности школы 
Тэндай. История дочери царя дракона, на которую 
ссылались многие комментаторы сутры и авто-
ры буддийских трактатов, являлась характерным 
примером того, что любое живое существо, даже 
женщина, принадлежащая к разряду монструоз-
ных существ (в индийской традиции змей-нагов, 
а в китайской и японской, соответственно, драко-
нов) способно стать Буддой, поскольку все живые 
существа изначально обладают природой Будды.

О том, сколь почитаем был образ дочери царя 
драконов в Средневековой Японии говорит тот 
факт, что иногда она отождествлялась с синтоист-
ской богиней Сэйрю Гонгэн (清滝権現). 

Сэйрю Гонгэн считалась покровительницей 
храмов Дайгодзи и Дзингодзи в Киото, принадле-
жавших к школе Сингон. По легенде, она являлась 
в видениях монахам храма Дайгодзи, и впослед-
ствии монах Синкэн (1179−1261) создал её ман-
далу. Сэйрю Гонгэн часто изображалась вместе с 
драгоценностью, исполняющей желания (санкр. 
чинтамани). Эта драгоценность, в свою очередь, 
являлась одним из объектов поклонения в ритуа-
лах эзотерического буддизма (яп. миккё)1 [17]. 
Очевидно, по этой причине Сэйрю Гонгэн также 
стала считаться воплощением (санскр. аватара) 
двух других божеств тантрического буддизма, 
которые также считались обладателями драгоцен-
ности чинтамани: Нёирин Каннон (санскр. Чин-
таманичакра) и Дзюнтэй Каннон (санскр. Чунди) 
[18]. Японский исследователь Кадоя Ацуси также 
упоминает, что Сэйрю Гонгэн иногда отождест-

1  Как предполагает Кадоя Ацуси, Сэйрю Гон-
гэн могла изображаться либо в двух ипостасей Каннон 
(см. выше), либо в виде женщины с жемчужиной – чин-
тамани в руках. Последнее изображение могло также 
ассоциироваться с матерью Будды Шакьямуни. 
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влялась с царем-драконом легендарного озера 
Анаватапта (яп. Мунэцути, кит. 阿那婆達多). В 
буддийской космологии это озеро располагалось в 
центре мира. Считалось, что его воды гасят огонь 
плотских желаний, который причиняет страдания 
живым существам (отсюда его название «Анава-
тапта» букв. «свободный от жара»). Также звали 
царя-дракона этого озера, который обрёл состоя-
ние Бодхисаттвы [7]. Поскольку Сэйрю Гонгэн в 
традиции храма Тодзи считалась изначально бо-
жеством храма Голубого Дракона (кит. Цинлунси, 
яп. Сёрюдзи) из китайской столицы Чаньань, то 
это может объяснить, почему её также связывали 
с царем-драконом Анаватаптой.

Интересно, что драгоценность чинтамани в 
средневековой Японии также ассоциировалась с 
Дакини-тэн или с её воплощением в образе боже-
ственного лиса (яп. синко). В буддийском источ-
нике XIV в. «Кэйран сюё сю» говорится: «Среди 
всех животных божественный лис [один спосо-
бен] излучать свет из собственного тела. Вот по-
чему Божество проявилось в этом облике Боже-
ственный лис – это проявление Авалокитешвары в 
Колесе Исполняющем Желания (Нёирин-каннон). 
Вот почему его сущность – Драгоценность Ис-
полняющая Желания, каковую называют «Царь 
Чинтамани» (Синда-мани-о). Эта Драгоценность 
всегда излучает сияние ночью. Мы говорим так-
же: на хвосте божественного лиса есть ваджра о 
трех концах (сан-ко), а на этой ваджре есть Дра-
гоценность Исполняющая Желания…Вот почему 
это божество, обнаруживающее величественное 
сияние, освещает весь Сущностный Мир» (яп. 
хоккай, санскр. дхармадхату) [15, с. 115–169].

Примечательно, что в этом отрывке боже-
ственный лис, обладающий драгоценностью 
чинтамани, также назван воплощением Нёирин 
Каннон, которая, как было сказано выше, ассо-
циировалась в японском эзотерическом буддизме 
с Сэйрю Гонгэн. В другой главе из «Кэйран сюё 
сю», посвященной храму Бёдоин, рассказыва-
ется о связи чинтамани уже с царем драконов: 
«Бог-дракон также имеет эту Драгоценность как 
свое сердце-печень. Как правило, Драгоценность 
Исполняющая Желания дарует способность вы-
полнять все свои желания (нёи-дзидзай) и может 
вызвать дождь из драгоценностей всякого рода 
(манпо). Отсюда и следует это название – Драго-
ценность Исполняющая Желания (нёи-ходзю)».

По моему мнению, связь Сэйрю Гонгэн и Да-
кини – тэн с драгоценностью чинтамани явилась 
одной из причин, почему в средневековой Японии 
дочь царя драконов из буддийской притчи и боже-
ство Дакини-тэн в ипостаси божественной лиси-
цы стали восприниматься как проявления одного 
и того же женского божества плодородия испол-
нения желаний. 

Другой синтоистской богиней, весьма по-
читаемой в японском тантрическом буддизме  

XII−XIV вв., была Ниу Мёдзин. Она и её супруг –  
бог Кариба Мёдзин считались божествами-
покровителями синтоистского святилища горы 
Коясан, где также находились храмы школы Син-
гон. По легенде, Кукай, будучи на горе Коясан, 
разыскивал подходящее место для основания хра-
ма. Он повстречал этих двух божеств, воплотив-
шихся в виде двух охотников, которые указали ему 
нужное место. Впоследствии, в традиции школы 
Сингон, Ниу Мёдзин почиталась как воплощение 
Будды Махавайрочаны (Дайнити Нёрай) в мире 
мандалы Чрева (санскр. гарбхадхату мандала, яп. 
тайдзокай мандара), а её супруг – Кариба Мёдзин 
– как воплощение Будды Махавайрочаны (Дай-
нити Нёрай) в мандале Алмазного мира (санскр. 
ваджрадхату мандала, яп. конгокай мандара). 
Поэтому на мандалах этих божеств часто изобра-
жались санскритские знаки, символизирующие 
их единство с Махавайрочаной [18].

Исследователь Абэ Рюити полагает, что Ку-
кай придавал особое значение санскритским сим-
волам и звукам, считая их источником скрытой са-
кральной силы. В то время как другие буддийские 
школы специализировались, прежде всего, на тол-
ковании значения текстов священных сутр, Кукай, 
главным образом, анализировал их магический 
потенциал. Он постоянно подчеркивал, что каж-
дая буква из сутр сама по себе, по своей форме и 
звучанию уже является воплощением мудрости и 
сострадания Будд и бодхисаттв. Так, в одном из 
своих комментариев к «Лотосовой сутре» Кукай 
писал, что девять букв в заглавии сутры, напи-
санные на санскрите: «Саддхарма пундарика су-
тра», являются графическими символами девяти 
главных божеств гарбхи мандалы, описанных в 
«Махавайрочана-сутре»: Мхавайрочана в центре, 
вокруг него четыре будды и четыре бодхисат-
твы, восседающие на ветках лотоса. Ссылаясь на 
«Махавайрочана-сутру» Кукай утверждает, что в 
звуке каждой из этих букв выражена сила, устра-
няющая зло, очищающая и дарующая благо всем 
живым существам [6, с. 53–58]. Можно также 
предположить, что на ассоциацию Ниу Мёдзин с 
санскритскими священными буквами могли также 
повлиять традиционные синтоистские представ-
ления о сакральном значении звуков и слов. Еще 
на раннем этапе своего распространения в Япо-
нии (VI−VII вв.) буддизм воспринял синтоистские 
представления о священной силе слова, что выра-
зилось в той большой роли, которую стали играть 
вербальные ритуалы (чтение сутр, мантр и дхара-
ни) в официальных буддийских церемониях.

***
Из всего вышесказанного можно сделать сле-

дующие выводы. Под влиянием доктрины хондзи-
суйдзяку о единстве буддийских и синтоистских 
божеств, произошла трансформация как некото-
рых женских божеств синтоизма, так и буддийских 
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божеств из пантеона Ваджраяны, которые, в свою 
очередь, восходили к индуистским верованиям. 
Так, в Японии одно из божеств индо-тибетского 
тантрического буддизма дакини выделилась в 
индивидуализированное божество Дакини – тэн, 
получившее титул «бог» или «богиня» (яп. тэн). 
Оно тесно ассимилировалась с автохтонным син-
тоистским божеством Инари, вследствие чего в ее 
иконографии добавился элемент, который отсут-
ствовал в индо-тибетском тантризме, – наличие 
белой лисы. Несмотря на то, что ряд исследова-
телей полагает, что на отождествление дакини и 
лисицы могли повлиять китайские источники, по 
моему мнению, решающую роль в этом сыграли 
японские представления о лисьем колдовстве и 
отождествление дакини с божеством Инари, кото-
рое, в свою очередь, отождествлялось с лисой в 
японских мифах.

Также дакини, как и многие другие божества 
из пантеона Ваджраяны, приобрела функции бо-
жества плодородия, ниспосылающего богатство и 
удачу. При этом демоническая атрибутика (укра-

шения из костей, чаша из черепа, изображения 
трупа) дакини, равно как и её ассоциация с клад-
бищем исчезла из японского тантрического буд-
дизма. Очевидно, это можно объяснить тем, что 
в традиционной японской культуре смерть и все, 
что с ней связанно, считалась нечистым и, соот-
ветственно, противопоставлялась сфере боже-
ственного.

 На мой взгляд, у японской дакини есть одна 
общая черта с дакинями индо-тибетского тантри-
ческого буддизма. Независимо от того, где распро-
странялся буддизм Ваджраяны: в Индии, Тибете 
или Японии, дакини всегда оказывалась тесно 
связанной с автохтонными божествами местных 
культов: шиваистских в Индии, боннских в Тибе-
те и синтоистских в Японии.

 Можно утверждать, что под влиянием шко-
лы тантрического буддизма Сингон образы синто-
истских божеств в Японии приобрели специфиче-
ские черты (связь со священными санскритскими 
буквами), характерные также для божеств индо-
тибетского тантрического пантеона.

Список литературы
Буддизм в Японии /отв. ред. Т. П. Григорьева. М.: Наука, 1993. 704 c.1. 
Иянага Нобуми. Дакини и император // Тантрический буддизм. Серебряные нити. М., 2. 

2003, 400 c.
Карелова Л. Б. Синто-буддийский синкретизм XIII–XV вв. // Буддийская философия 3. 

в средневековой Японии. М.: Ладомир, 1998. 392 c.
Кодзики («Записи о деяниях древности»), Т. I, св. 1, гл. 15, , СПб.: Шар, 1994. 320 c.4. 
Сутра о цветке Лотоса чудесной Дхармы. М.: Ладомир, 1998. 537 c.5. 
Abe Ryuichi “The weaving of mantra. Kukai and the construction of Esoteric Buddhist 6. 

discourse”, 1999, New York, Columbia University Press, 593 c.
Anavatapta 7. http://en.wikipedia.org/wiki/Anavatapta (дата обращения 10.06.2011).
Kadoya Atsushi. Seiryu Gongen // Encyclopedia of Shinto URL: http://eos.kokugakuin.8. 

ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=196
Kokon chomon ju [Collection of things heard, old and new]. NKBT, vol. 84. ed. Nagazumi 9. 

Yasuaki and Shimada Isao, Tokyo: Iwanami Shoten, 1966, 560 c.
Sanford James H. «The Abominable Tachikawa Skull Ritual»// Monumenta Nipponica, 10. 

Vol. 46, No. 1 (Spring, 1991). 20 c. 
Simmer-Brown J. “Dakini’s Warm Breath: The Feminine Principle in Tibetan Buddhism”, 11. 

“Shambhala”, Boston, 2002. 427 c.
Snellgrove 12. D. L. “The Hevajra Tantra. A Critical Study”, London, Oxford University Press, 

1959, 592 c.
Smyers Karen Ann “The Fox and the Jewel: 13. Shared and Private Meanings in Contemporary 

Japanese Inari Worship.”, Hawaii University Press, 1999. 271 c.
Willis Janice Dean “Dakini: Some Comments on Its Nature and Meaning.”// Feminine 14. 

Ground: Essays on Women and Tibet, edited by Janice Willis, – Ithaca: Snow Lion Publications. 
1987. 168 c.

Абэ15.  Ясуро. Ходзю то окэн – Тюсэй окэн то миккё гирэй // Нихон сисо но сэнсё. Токио, 
Иванами сётэн, 1989. 54 c.

Цудзи Дзэнносукэ. Нихон буккё: си (История японского буддизма16. ). Т. 1−3. Токио: 
Иванами сётэн, 1970. 450 с.

http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=1917. 6 (дата обращения 
10.06.2011.

http://www.metmuseum.org/special/japanese_mandalas/view_1.asp?item=218. 0 – сайт му-
зея Метрополитен (Нью-Йорк) (дата обращения 10.06.2011).

Рукопись поступила в редакцию 16. 06. 2011.



274

гуманитарный вектор. 2011. № 4 (28) 

УДК 811.581
ББК Ш 171.11

С. В. Науменко, С. А. Симатова
 г. Чита, Россия

Категория наклонения и фразовые частицы как способы 
выражения модальности в языках разных типов

Статья посвящена одному из самых сложных явлений языка – категории модальности и 
способам её выражения. В статье рассматривается категория наклонения в рамках русского и 
английского языков в сопоставлении с языком иного типа – китайским. Как один из главных 
способов выражения модальности в китайском языке рассматриваются фразовые частицы. В 
заключении предлагается описание значений и примеры употребления двух частиц китайско-

го языка – 啊 и 呢.
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The Category of Mood and Phrasal Particles as Ways of 
Expressing Modality in Different Types of Languages

The paper is devoted to one of the most complicated phenomenon of the language – the category 
of modality and ways of its representation. The paper describes the category of mood in Russian and 
in English in comparison with the language belonging to a different type, the Chinese language. The 
paper examines modal phrasal particles as one of the most frequent ways of expressing modality in 
Chinese and describes the meanings of the two Chinese particles (啊and呢) and examples of their 
usage. 

Keywords: modality, ways of expressing modality, the category of mood, modal phrasal 
particles, language type.

Одной из категорий языка является катего-
рия модальности. Несмотря на то, что при изуче-
нии разделов языкознания, а также при освоении 
какого-либо иностранного языка все время от вре-
мени сталкиваются с терминами «модальный гла-
гол», «модальная частица», «модальное слово», 
немногие однако имеют цельное представление о 
категории языка, которую эти термины выражают. 
Чтобы понять сущность понятия «модальность», 
необходимо иметь не только лингвистические 
знания, относящиеся к данной проблеме, но и вла-
деть данными об изучении категории модально-
сти в рамках философии, с которой лингвистика в 
данном случае имеет тесную связь. 

Изучением модальности занимались ещё в 
античные времена. Наиболее значимыми в этом 
отношении являются труды Аристотеля, который 
считается основателем важной для сегодняшнего 
времени науки – модальной логики. Аристотель 
разделил все сущее на две большие группы: су-
щее в возможности и сущее в действительности. 
В последующие эпохи между философами шел 
спор о том, какое сущее является первичным, а 
какое – вторичным. Это определяло главное от-
личие между концепциями модальности. Сам 
Аристотель считал, что любая возможность либо 

когда-то существовала в действительном мире, 
либо ещё будет существовать [2]. Таким образом, 
Аристотель утверждал первичность сущего в дей-
ствительности. Противоположной точки зрения 
придерживался Иоанн Дунс Скот, представитель 
схоластов XIV в., утверждавший первичность су-
щего в возможности. Наличие различных точек 
зрения не помешало вывести общее определе-
ние модальности в философии, которое связано с 
установлением статуса высказывания говорящим, 
а именно, его достоверности. Таким образом, мо-
дальность в философии есть «способ понимания 
суждения об объекте, явлении или событии» [7, 
с. 373], и способ этот непосредственно связан с 
мнением говорящего.

Модальность является довольно сложным 
лингвистическим понятием. Это объясняется пре-
жде всего тем, что её нельзя назвать собственно 
грамматической категорией. Грамматическая 
категория представляет собой ряды грамматиче-
ских форм, которые имеют однородные значения 
и противопоставляются друг другу. Если говорить 
о категории модальности, то здесь мы не найдем 
ярко выраженных противопоставлений языковых 
единиц, как в любой грамматической категории. 
Но самое главное – модальность служит для пере-
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дачи огромного количества самых разнообразных 
значений, что, разумеется, не может связываться 
с понятием однородности. Поэтому модальность 
– это «функционально-семантическая категория, 
выражающая разные виды отношения высказы-
вания к действительности, а также разные виды 
субъективной квалификации сообщаемого» [8, 
с. 303]. Наиболее чёткое и понятное определе-
ние значения модальности, на наш взгляд, дано 
В. В. Виноградовым, который рассматривает мо-
дальность как «отношение сообщения, содержа-
щегося в предложении, к действительности» [цит. 
по: 2, с. 67], устанавливаемое говорящим.

Большинство исследователей дифференци-
руют категорию модальности. Самый распростра-
ненный аспект дифференциации – противопостав-
ление субъективной и объективной модальности. 
Субъективная модальность является факульта-
тивным элементом высказывания, выражается с 
помощью модальных слов, частиц, особых грам-
матических конструкций и т. п. Объективная мо-
дальность, напротив, выступает как обязательный 
компонент высказывания и связывается с различ-
ными формами наклонения.

Существует несколько вариантов понима-
ния природы и сущности категории наклонения. 
Так, О. Есперсен понимал наклонение как син-
таксическую категорию, позволяющую выразить 
«определённые отношения сознания говорящего 
к содержанию предложения» [цит. по: 2, с. 75]. 
По мнению В. В. Виноградова, наклонение пред-
ставляет собой грамматическую категорию в си-
стеме глагола, которая определяет модальность 
действия, т. е. обозначает отношение действия к 
действительности, устанавливаемое говорящим 
лицом. К этому мнению близка и точка зрения  
А. И. Смирницкого, определявшего наклонение 
как категорию, выражающую отношение содер-
жания высказывания к объективной действитель-
ности [цит. по: 2]. В трактовке Т. И. Дешериевой 
наклонение – это «категориальная форма модаль-
ности, передающая в синтетической или аналити-
ческой форме глагола-сказуемого» такие семанти-
ческие компоненты, которые характеризуют «со-
ответствующее отношение смысла сообщения к 
действительности с точки зрения говорящего или 
пишущего и отношение последнего к смыслу со-
общения» [цит. по: 2, с. 75].

Как можно заметить, все перечисленные 
точки зрения на категорию наклонения отража-
ют противопоставление между двумя основными 
видами модальности – модальностью реальности 
и модальностью ирреальности. Соответственно, 
на первой ступени субкатегоризации наклонения 
можно выделить два его основных вида – инди-
катив, или реалис, и ирреалис. Как справедливо 
отмечают В. С. Храковский и А. П. Володин, «ре-
альной модальности во всех языках, где выделя-

ется категория наклонения, обычно соответствует 
безпризнаковая (или исходная) форма индикатива 
(изъявительного, прямого наклонения), а нереаль-
ной (косвенной) модальности соответствуют раз-
личные формы так называемых косвенных накло-
нений, которые характеризуются как признаковые 
или производные по отношению к индикативу» 
[цит. по: 2, с. 74].

В лингвистике выделяются различные виды 
наклонений, вместе образующих ирреалис: им-
ператив, выражающий просьбу, приказ, совет и 
т. д., то есть побуждение к любому действию во-
обще; прохибитив, используемый для выражения 
просьбы, чтобы какое-либо действие не было реа-
лизовано; оптатив (в грузинском, санскрите, древ-
негреческом языках и т. д.), употребляемый для 
выражения желания; кондиционалис (во фран-
цузском языке), имеющий значение условия для 
выполнения какого-либо действия; конъюнктив (в 
немецком языке), передающий значение сослага-
тельности [2].

Категория наклонения как один из основных 
способов выражения модальности имеет место не 
во всех языках мира, а лишь в тех, в которых то 
или иное языковое значение передаётся преиму-
щественно грамматическим путём, то есть в рам-
ках соответствующей грамматической категории, 
причём категории могут быть и синтетические, и 
аналитические. Так, в языках, которые обладают 
развитой системой морфологического словоизме-
нения (системой формообразовательных аффик-
сов), могут преобладать синтетические граммати-
ческие категории. В языках, располагающих раз-
ветвлённой системой служебных слов (например, 
вспомогательных глаголов, как это имеет место в 
английском языке), ведущими являются аналити-
ческие грамматические категории. При этом мы 
понимаем грамматическую категорию как систему 
грамматических форм (граммем), объединенных 
общекатегориальным значением. Следовательно, 
одним из компонентов грамматической категории 
является её формальная оболочка, материально 
выраженная либо граммемой – одним из видов 
морфемы, которая имеет формообразовательное 
(словоизменительное значение), либо граммати-
ческим служебным словом. Поскольку одни евро-
пейские языки в целом располагают в достаточной 
степени развитой морфологией, а другие – систе-
мой служебных слов, в них имеется необходимая 
база для выражения различных грамматических 
значений, в частности, значения модальности. В 
этих языках в рамках грамматической категории, 
другими словами, нет препятствий для существо-
вания категории наклонения. Мы подробнее оста-
новимся на данной грамматической категории в 
более знакомых нам языках – русском и англий-
ском, с целью дальнейшего сопоставления их с 
типологически непохожим языком – китайским.
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В русском языке традиционно выделяют три 
вида наклонения: изъявительное наклонение, 
обозначающее реальное действие, − это наиболее 
употребительное, грамматически немаркирован-
ное, не имеющее временных форм наклонение; 
сослагательное (условное) наклонение, имеющее 
значение гипотетического действия, формальные 
средства выражения которого могут находиться 
как в главной, так и в зависимой части сложно-
подчиненного предложения; повелительное на-
клонение, выражающее побуждение к действию, 
употребляемое в повелительных предложениях, 
обозначающих просьбу, приказ, совет и другие 
виды побуждения.

Что касается системы наклонений в англий-
ском языке, то разные исследователи придер-
живаются различных точек зрения. Существует 
концепция трех наклонений – индикатива, импе-
ратива и субъюнктива, соответствующих изъяви-
тельному, повелительному и сослагательному 
наклонениям в русском языке. Однако некоторые 
учёные, например, Л. С. Бархударов, основываясь 
на однообразии формальных признаков языковых 
единиц, участвующих в выражении значения мо-
дальности, считают, что категория наклонения в 
английском языке представляет собой двучлен-
ную оппозицию индикатив/императив. Также 
двухчленную, но несколько иную оппозицию, 
предлагает Л. С. Ермолаева [цит. по: 2]. Посколь-
ку флективные формы императива и субъюнктива 
совпадают с формой индикатива, выражающего 
реальность, а нереальность выражается конди-
ционалисом, представленным аналитическими 
формами с should, would, Л. С. Ермолаева выделя-
ет оппозицию индикатив (реалис)/кондиционалис 
(ирреалис). Схожий вариант оппозиции предло-
жен М. Я. Блохом: он полагает, что в основе ка-
тегории наклонения лежит противопоставление 
реальность/нереальность, в системе языка про-
являющееся в оппозиции индикатив/субъюнктив 
[цит. по: 2].

Из анализа приведённых точек зрения на ка-
тегорию наклонения в английском языке можно 
сделать вывод о том, что если основываться при 
выделении видов наклонений на таком признаке, 
как морфологическое оформление глагола, си-
стема наклонений получается довольно простой. 
Если же за основу классификации принять син-
таксические построения, их значение и функции, 
то и система наклонений становится более слож-
ной и не так легко поддается чёткому и однознач-
ному выделению.

Как же обстоит дело с языковым выражением 
логической категории модальности в типологиче-
ски иных языках, в плане морфологии и синтакси-
са существенно отличающихся от рассмотренных 
выше русского и английского языков? Попытаем-

ся проследить это на материале китайского язы-
ка. Прежде чем перейти собственно к языковым 
средствам выражения модальности, коротко оста-
новимся на типологических особенностях китай-
ского языка.

Китайский язык в типологической классифи-
кации является типичным представителем языков 
изолирующего строя. Это означает, что синтакси-
ческие отношения между словами в предложении 
выражаются не формой слова, а порядком слов 
и служебными словами. Именно позиция слова 
в предложении и его маркированность тем или 
иным служебным словом (в частности, предлогом) 
свидетельствуют о синтаксической функции дан-
ного слова. Изоляция является синтаксической ха-
рактеристикой китайского языка, что же касается 
морфологии, то это язык синтетический, то есть, 
то или иное грамматическое значение преимуще-
ственно выражается формой самого слова, с помо-
щью аффиксации. Аффиксы китайского языка, в 
отличие от русского, являются агглютинативными 
и передают какое-либо одно грамматическое зна-
чение, в формальном плане представляют собой 
отдельный слог, не сплавляющийся с корневой 
морфемой (в отличие от флективно-фузионных 
аффиксов русского языка). Формоизменительные 
аффиксы китайского языка крайне малочисленны. 
Это именной суффикс 们, передающий значение 
множественности, и глагольные суффиксы 了, 过, 
着, выражающие видовременные значения. Со-
ответственно, китайский язык располагает очень 
ограниченным набором грамматических катего-
рий. Как правило, выделяются категории числа 
(«коллективной множественности»), вида, време-
ни, залога, интенсификации качества [5].

Категория наклонения отдельно не выделя-
ется, хотя, казалось бы, имеет место выражение 
при помощи глагольных форм тех модальных 
значений, которые в других языках передаются 
формой того или иного наклонения. Другое дело, 
что эти формы не являются специализированны-
ми. Так, значение императива (побудительности) 
передается немаркированной, иначе говоря «ну-
левой» формой глагола («нулевой граммемой», 
«нулевым аффиксом»), например, 走 «иди», 
看«смотри», 吃 «ешь» и т. д. Однако здесь речь 
идет о передаче, главным образом, лишь одного 
из нескольких значений побудительности, а имен-
но приказа. Значение индикатива (изъявитель-
ности) также выражено либо немаркированной 
глагольной формой, либо одной из аффиксаль-
ных, то есть теми же формами, которые передают 
видовременные значения. Возможно, отсутствие 
специализированных форм и привело к тому, что 
лингвисты-синологи не выделяют отдельно кате-
горию наклонения в китайском языке. Что каса-
ется значения сослагательности, то для его пере-
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дачи существуют разветвленная система союзов 
и союзных фразеологических единств, которые, 
по мнению некоторых исследователей, являются 
самым многочисленным классом союзов, упо-
требляемых в сложноподчиненных предложениях 
современного китайского языка [1]. Например, 
это такие союзы, как 如果, 要是, 倘使, 倘或, 倘
若, 假如, 若非 и т. д.; союзные фразеологиче-
ские единства 如果 (要是)…话…, 假如…则…, 倘
使…那么…, 就是…也…, 即使 (即或)…也…, 既
然…就…, 只要…便…, 除非..才…, 除非…否则… 
и многие другие.

Однако, как было сказано выше, значение мо-
дальности далеко не исчерпывается теми значени-
ями, которые передаются в рамках категории на-
клонения (в тех языках, где такая категория выде-
ляется), то есть значениями изъявительности, по-
будительности и сослагательности. В категорию 
модальности включаются также многочисленные 
и разнообразные эмотивные смысловые оттенки, 
выражающие субъективное отношение говоряще-
го к своему сообщению. На наш взгляд, всё мно-
гообразие смысловых оттенков, составляющих 
категорию модальности, передаётся в китайском 
языке при помощи функционально-семантической 
категории, которую условно можно было бы на-
звать функционально-семантической категори-
ей модальности. При этом под функционально-
семантической категорией мы понимаем систему 
разноуровневых средств языка, объединённых 
общим (общекатегориальным) значением. В эту 
категорию входят на морфемном уровне немного-
численные глагольные формы (неспециализи-
рованные); на лексическом уровне – модальные 
глаголы, союзы, наречия, модальные частицы; на 
синтаксическом уровне – фразеологические союз-
ные единства в сложных предложениях, а также 
супрасегментные единицы языка (интонация и 
ударение).

Остановимся подробнее на модальных ча-
стицах, само терминологическое название кото-
рых свидетельствует об их значении и функциях. 
 В. И. Горелов, определяя функцию частиц, пи-
шет, что они «либо выражают отношения между 
членами предложения (частями сложных пред-
ложений), либо служат средством эмоционально-
смыслового выделения членов предложения 
(частей сложных предложений), либо, наконец, 
вносят в предложение добавочные смысловые 
значения и экспрессивные оттенки» [1, с. 79]. 
Давая классификацию частиц китайского языка, 
автор выделяет частицы-связки (系词), союзные 
частицы (连词型助词), усилительные частицы (
强调小词), ограничительные частицы (限制小词), 
отрицательные частицы (否定小词), обобщающие 
частицы (概括小品词), темпоральные частицы (
时间助词), экспрессивные частицы (语气词) [1]. 
Из всех перечисленных разрядов частиц, по на-

шему мнению, для выражения модальных значе-
ний в наибольшей степени предназначены усили-
тельные и экспрессивные частицы, выражающие 
«различные экспрессивные, модальные и допол-
нительные смысловые значения» [1, с. 85].

Наличие значительного количества частиц, в 
частности, экспрессивных, является отличитель-
ной особенностью китайского языка [цит. по: 1]. 
Будучи одним из важнейших средств выражения 
модальности, частицы обладают очень высокой 
частотностью употребления в живой речи носи-
телей китайского языка. Наши наблюдения за ки-
тайской речью, а также анализ ответов китайцев 
на целенаправленные вопросы о роли частиц в ре-
чевом общении показывают, что речь иностранца 
на китайском языке, сколь бы правильной грамма-
тически и фонетически она не была, никогда не 
будет звучать как речь китайца, если не употре-
блять модальные частицы и фразеологизмы. Это 
свидетельствует о необходимости специального 
рассмотрения частиц на самом раннем этапе обу-
чения китайскому языку в средней школе или вузе. 
В методическом плане весьма актуальным явля-
ется создание специального учебного пособия, 
посвящённого этому лексико-грамматического 
аспекту китайского языка. В качестве первого 
шага в этом направлении нами предпринята по-
пытка проанализировать лексико-грамматический 
комментарий, включающий материал о наиболее 
употребительных частицах китайского языка 啊 и 
呢, имеющийся в нескольких пособиях по грам-
матике, написанных китайскими авторами. Наде-
емся, что сделанное нами обобщение поможет в 
практической работе преподавателей, обучающих 
школьников и студентов.

Частица 啊 (частицы 呀, 哇, 哪 – разновид-
ности частицы啊)

1) Использование в вопросительных предло-
жениях.

Частица啊 употребляется в общих вопро-
сах, где говорящий выражает сомнение по поводу 
какого-либо факта или высказывает предположе-
ние, требуя подтверждения со стороны слушаю-
щего. Такие предложения могут быть и утверди-
тельными, и отрицательными:“明天你在大会上发
言哪？”(«Ты завтра на собрании будешь произно-
сить речь?») [10, с. 412];“不怕上学迟到呀？”(«Не 
боишься опоздать на занятия?») [3, с. 60].

Наиболее часто встречающимся видом вопро-
сительных предложений, в которых употребляется 
частица 啊, является специальный вопрос. В этом 
случае 啊 смягчает интонацию предложения:“咱
们什么时候走哇？”(«Ну и когда мы пойдем?») 
[10, с. 412]. Для смягчения интонации 啊 употре-
бляется также в риторических и альтернативных 
вопросах:“这孩子在玩什么把戏呀？”(«В какую 
же игру играет этот ребенок?») [4, с. 200];“你到
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底来不来呀？”(«Ты, в конце концов, придешь или 
нет?») [10, с. 412].

2) Использование в побудительных предло-
жениях.

啊 смягчает интонацию побудительных 
предложений, переводит приказ в наставле-
ние или напоминание:“注意啊，比赛马上开始
了！”(напоминание: «Внимание, соревнование 
вот-вот начнется!») [10, с. 413];“明天你可早点来
啊！”(наставление: «Приходи же завтра порань-
ше!») [10, с. 413]. 啊 иногда также употребляется 
в предложениях, выражающих просьбу поторо-
питься: “快请客人进来呀！”(«Поскорей же при-
гласи гостя войти!») [6, с. 151].

3) Использование в повествовательных пред-
ложениях.

啊 может употребляться в повествовательных 
предложениях для объяснения или напоминания 
чего-либо. В этом случае интонационно выделя-
ется сказуемое, предшествующее 啊:“小明，你可
得努力呀，不然要掉队了。” («Сяомин, тебе сле-
дует быть старательным, в противном случае ты 
отстанешь от других») [10, с. 413].

В повествовательных предложениях啊 может 
употребляться после двух или более одинаковых 
или разных глаголов. Такие предложения означа-
ют, что обозначенные действия происходят подряд 
и достаточно долгое время:“等呀，等呀，终于，
太阳公公从海里游了上来。”(«Ждал он, ждал, и 
наконец Солнышко выплыло из моря») [3, с. 11].

4) Использование в восклицательных предло-
жениях.

啊 наиболее часто употребляется в воскли-
цательных предложениях, где выражаются раз-
личные чувства говорящего: сожаление, вздох по 
поводу чего-либо, похвала и т. д. Её функция – 
сделать предложения не такими резкими:“我真幸
运啊！”(«Я действительно счастлив!») [3, с. 21];“
这都是一位听别人的意见，而产生最严重的后果
啊！”(«Прислушиваясь к чужому мнению, можно 
столкнуться с самыми серьезными последствия-
ми!») [4, с. 156].

5) Использование в предложениях для обозна-
чения паузы.

С помощью частицы 啊можно выделить 
какую-либо часть предложения, для того, что-
бы слушатель сконцентрировал своё внима-
ние на дальнейшем изложении:“这个字呀，念
niang。”(«Этот иероглиф читается niang») [3, с. 
379]. Также 啊 употребляется в предложениях, где 
говорящий выражает свои сомнения, колеблется:“
我呀，还没有考虑好呢。”(колебание: «Я… еще 
как следует не обдумал это.») [10, с. 414]. 啊вы-
деляет обращения, создавая мягкую и сердечную 
интонацию:“同志啊，邮局在哪儿？”(«Товарищ, 
где находится почта?») [10, с. 414]. Эта частица 
используется в предложениях предположения:“如
果他不来呀，你就去请他。”(«Если он не придет, 

то пойди позови его») [10, с. 414]; в предложени-
ях для приведения примера:“像“好”啊，“妙”啊什
么的。”(«Например, иероглифы 好，妙 и так да-
лее») [3, с. 381]. При анализе китайских текстов 
нами был обнаружен еще один пример использо-
вания данной частицы для обозначения паузы – 
употребление в ответных репликах:“不行啊，明
明，我还有好多事要办呢。”(«Нельзя, Минмин, 
у меня еще полным-полно дел, которые нужно 
сделать») [3, с. 12];“对啊！说的对啊！”(«Верно! 
Правильно говоришь!») [4, с. 155].

Частица 呢.
1) Использование в вопросительных предло-

жениях.
Частица呢 (в письменной речи может писать-

ся как 呐) употребляется для смягчения интона-
ции в вопросительных предложениях с вопроси-
тельными словами “谁”、“什么”、“怎么样”、“哪
儿”и т. д. Анализ текстов показал, что это наиболее 
частотное употребление данной частицы:“这是怎
么回事呢？”(«Как же такое может быть?») [10, с. 
419];“哪个节日人最喜欢呢？”(«Какой праздник 
больше всего любим человеком?») [3, с. 16].

Иногда в вопросительных предложениях мо-
жет опускаться вопросительное слово “在哪儿”(“
在哪里”) и употребляться только частица 呢 после 
существительного или словосочетания:“妹妹，你
的靴子呢？”(« Сестра, где же твои сапоги?») [10, 
с. 420]. Такие предложения допустимо использо-
вать лишь в той ситуации, когда собеседник мо-
жет ответить на вопрос, т. е. не в случаях ритори-
ческого вопроса.

При обязательном условии контекста 呢 мо-
жет ставится после личных местоимений и су-
ществительных, остальные члены предложения 
отсутствуют:“我学习汉语，你呢？”(«Я изучаю 
китайский язык, а ты?») [11, с. 76 ];“球呢？哪里
去了？”(«А мяч? Куда он делся?») [3, с. 114]. Но 
если нет контекста, то тогда сочетание личное 
местоимение/существительное + 呢 будет обо-
значать вопрос о месте, где находится объект:“他
呢？”(«Где он?») [11, с. 76].

呢может использоваться в альтернативных 
вопросах для смягчения интонации:“咱们是去颐
和园呢，还是去北海呢？”(«Мы пойдем в парк 
Ихэюань или в парк Бэйхай?») [10, с. 420]. Иногда 
в подобных предложениях опускается сказуемое 
и остается только 呢:“他开始不同意你的意见，
后来呢？(«Он сначала не соглашался с твоей точ-
кой зрения, а потом согласился?») [10, с. 421].

2) Использование в повествовательных пред-
ложениях.

Частица 呢 употребляется в повествователь-
ных предложениях, в которых сказуемым являет-
ся прилагательное или глагол, перед сказуемым 
нередко стоит слово “可”. Подобные предложения 
используются в речи тогда, когда говорящий хо-
чет сообщить собеседнику нечто новое или же на-
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помнить о чем-то. Предложения заключают в себе 
преувеличение: “哪儿啊，差得远呢！”(«Да что 
вы, еще далеко до идеала!») [6, с. 43]. При анализе 
текстов было обнаружено, что呢может использо-
ваться и в предложениях, где говорящий выража-
ет собственное мнение, без преувеличения:“怪不
得您那么着急呢。”(«Неудивительно, что вы так 
спешите») [6, с. 43].

В повествовательном предложении с 呢перед 
сказуемым могут стоять наречия 才и还. В этом 
случае в предложении присутствует значение со-
поставления:“天黑了我才回家呢。”(«Стемнело, 
и я лишь тогда вернулся домой») [3, с. 11];“可，
我还没有玩够呢。”(«Но я еще не наигрался») [3, 
с. 11]. Предложения с 才 и 还могут иметь и дру-
гое значение:“上海才热闹呢！”(«Ну и весело же 
в Шанхае!») [9, с. 197].

Повествовательные предложения с 呢могут 
выражать похвалу или упрек:“我发现你的口语也
提高了很多呢！”(«Я заметил, что твой уровень 
разговорного языка тоже намного повысился!») 
[6, с. 150]; “连这个都不懂，还是个大学生呢” 
(«Даже этого не понимаешь, а ведь все-таки сту-
дент.») [9, с. 198].

3) Использование в предложениях для обозна-
чения паузы.

Возможно три варианта употребления части-
цы 呢 в данном значении. Первый – 呢ставится 
после подлежащего и имеет значение «а что на-
счет … (к-л человека, факта и т. п.)»:“你走好了，
我呢，你就不用管了。”(«Ты хорошо продвига-
ешься, а что насчет меня, то тебе не стоит вме-
шиваться.») [10, с. 422]. Второй – употребление 
в предложениях предположения:“要不是病了，
我才不会白天睡觉呢。”(«Если бы не заболел, я 
бы не смог спать днем.») [6, с. 163]. Третий – ис-
пользование в предложениях, где представлены 
точка зрения или объяснение говорящего по по-
воду причины каких-либо событий:“他说昨天晚
上没来上课是原因头疼，其实呢，他是看电影去
了” («Он сказал, что вчера вечером не пришел на 
занятия из-за головной боли, а на самом деле он 
ушел смотреть кино») [10, с. 423].

Таким образом, в ходе рассмотрения спосо-
бов выражения модальности в языках разных ти-
пов было выяснено, что в европейских языках, в 
частности русском и английском, основным спо-
собом выражения модальности является катего-
рия наклонения, в то время как в китайском языке 
данную категорию отдельно не выделяют, а для 
выражения модальности особое значение имеют 
фразовые модальные частицы.
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ствуют усилению эмоционально-экспрессивного воздействия на читателя, вводя читателя в 
излагаемое содержание, настраивая на нужный лад, логически завершая часть текста или 
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Implementation of Linguistic and Stylistic Features of 
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The paper discusses the compositional-stylistic, text-forming function of phraseological units 
in Buryat newspapers. In this function, they intensify the emotional and expressive impact on the 
reader by introducing the reader to the content and directing the reader, logically complete part of the 
text or the entire text and contribute to the dialogization of the author’s speech. In the formation of the 
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Известно, что фразеологические единицы 
(ФЕ) несут в себе общенародные, национальные 
элементы духовных ценностей, ярко выражая их 
через образы, понимаемые и принимаемые носи-
телями языка, т. к. они (образы) непосредственно 
связаны с народной жизнью, традиционным укла-
дом. За этими образами обычно закрепляются ас-
социации с тем или иным понятием добра или зла, 
устоявшимся в обществе, придерживающемся их 
для сохранения вообще жизненных устоев, шире, 
самосохранения. Так, в отрицательно-оценочных 
ФЕ высмеиваются негативные явления жизни, по-
ступки, нравы людей с целью их искоренения. 

Проблемам изучения особенностей функцио-
нирования фразеологических единиц (ФЕ) в пове-
ствовательном дискурсе посвящены исследования 
Н. Н. Захаровой; Н. Г. Михальчук; Т. В. Черны-
шовой; Ю. В. Архангельской; Е. А. Федоркиной;  
А. В. Щербаковой; М. А. Фокиной и др. Авторами 
определяется роль ФЕ в структурно-смысловой 
организации текста, выявляется семантическое 
взаимодействие ФЕ с контекстным окружени-
ем, характеризуются приёмы индивидуально-
авторского использования ФЕ в художественной 
речи. Некоторых проблем языка бурятской газет-
ной публицистики касались Ц. Б. Цыдендамбаев, 
А. Н. Содномов, Л. М. Балдуева и др. Несмотря на 

значительные достижения в изучении ФЕ бурят-
ского языка, их роль в композиционном построе-
нии текста до сих пор ещё не описана. 

В данной статье мы делаем попытку рассмо-
треть композиционно-стилистические, то есть 
текстообразующие функции ФЕ в бурятской пу-
блицистике, механизм функционирования ФЕ, 
способствующий влиянию содержания текста на 
читателя.

Под функцией понимается способ участия 
языковых единиц в построении речи, в организа-
ции предложения и текста [8, с. 339]. Функция ФЕ 
реализуется объёмно, на разных текстовых уров-
нях. Текстообразующая функция относится к ба-
зовым функциям ФЕ.

Публицистический текст – это результат 
коммуникативно-речевого взаимодействия автора 
и адресата; … коммуникация – это «средство пе-
редачи информации (опыта) от одного индивиду-
ума к другому…» и «общение, …цель которого –  
изменение поведения собеседника» [17, с. 23]. 

Текст определяется как «объединённая смыс-
ловой связью последовательность знаковых еди-
ниц, основными свойствами которой являются 
связность и цельность» [7, c. 507].

Благодаря определённому набору категорий 
связный текст (дискурс) представляет собой упо-

© Т. Б. Тагарова, 2011
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рядоченною структуру. Связность, или когерент-
ность, текста «проявляется одновременно в виде 
структурной, смысловой и коммуникативной це-
лостности, которые соотносятся между собой как 
форма, содержание и функция» [6, с.17]. 

В определении функционально-стилис-
тического и эмотивного значения фразеологиче-
ских единиц мы следуем взглядам Н. М. Шанско-
го, В. Н. Телия, А. М. Каплуненко и др.

Вопрос о текстообразующих потенциях ФЕ, 
об их роли в образовании текста впервые постав-
лен в лингвистической литературе И. И. Черны-
шевой. В дальнейшем он рассматривался в ис-
следованиях Н. Л. Зайченко, Л. И. Жантлесовой,  
В. И. Щрайбера, М. С. Беришвили и др. Под тек-
стообразующими потенциями ФЕ понимается при 
этом реализация лингвостилистических свойств 
данных языковых единиц как составных знаков 
вторичной номинации. Но при этом важным пред-
ставляется учёт конфигуративных отношений 
между ФЕ и фразеологическим контекстом, пред-
ставляющим собой минимум, отграничивающий 
ФЕ от прототипа. На функциональные свойства 
ФЕ оказывает большое влияние их коннотация, 
формирование их актуального значения в кон-
текстах во многом зависит от образа, лежащего 
в основе ФЕ. Фразеологическая коннотация –  
это «…Возникший в результате переосмысления 
аспект значения фразеологической единицы, со-
держащий экспрессивный, эмотивный и функ-
ционально-стилистический компоненты вместе 
или раздельно, а также эмотивное значение меж-
дометий. Важнейший элемент коннотации – экс-
прессивность. Экспрессивность – это обусловлен-
ная образностью, интенсивностью выразитель-
ность слова или фразеологизма [4, с. 44].

Национальная специфика построения газет-
ного текста наблюдается в широком употребле-
нии паремий назидательного характера: «Эрдэм 
ехэтэ номгон, эд ехэтэ дошхон» (23.09.1999); 
«Юрөөлэй үзүүртэ тоһон, хараалай үзүүртэ 
шуһан» (29.12.2005) и т. д. Данные примеры ил-
люстрируют образование ФЕ на основе метафо-
ры, представляющей «Языковой знак вторичной 
косвенной номинации, основанный на переносе 
форматива с фиктивного денотата на реальный, 
между которыми обнаруживается общая констан-
та сравнения [15, с. 69].

Еще одной яркой особенностью бурятских 
публикаций является завершение фольклорным 
жанром (юрөөл) – благопожеланием героям ста-
тьи или всем читателям. Некоторые из них вклю-
чают в свой состав ФЕ. Например: Та олондо, 
эльгэн хайрата угсаатанда, аза жаргалые хүсэн 
һүгэдэнэб (27.07.2006); …бэеын элүүр энхые, ута 
наһа, удаан жаргал, үнгэтэ энэ юртэмсын бүхы 
һайханиие үнэн зүрхэнһөө хүсэхэ дуран хүрэнэ 
(02.11.2006) и т. д. 

Универсалией можно считать употребление 
в статьях общественно-политического содержа-
ния ФЕ-калек, клише и т. д., отличающихся со-
циальной оценочностью [10, с. 7]. Например: 
шуһаараа элбэгээр «уһалдаг» обильно поливают 
кровью; хабшаахай, хун шубуун, сурхай рак, ле-
бедь, щука; сагай эрилтэдэ харюусама бэшэ не 
отвечает требованиям времени; углуу бүхэндэ ха-
рааха ругать на каждом углу и т. д. (01.08.2002); 
хашалта хамалгада орохо подвергнуться репрес-
сии; үндэһэтэнэй сүлөөрэлгын дайн национально-
освободительная война и т. д. (17.02.1998). 

В употреблении ФЕ встречаются приемы 
особого включения в контекст, придающие ему 
адгерентную выразительность, например, приём 
нанизывания ФЕ, позволяющий многосторонне 
охарактеризовать явление, состояние. При этом 
ФЕ поддерживаются контекстуальными метафо-
рами:

Угайнгаа хэлые ула дороо гэшхэһэн 
үнэхөөрөөл, угаймнай модоной үндэһэндэ 
носоһон сог мүнөө түймэр болон дүүрэжэ, 
улаабхилһан улаан гал болон сорьёжо байхыень 
бултадаа хаража байнабди. Энэ сошордомо үйлэ 
ябадалай һүжэржэ байбашье, амаа ангайлдаад, 
ноёдой нюур шарайшалаад, гараа хабсаруулаад… 
(15.11.08). Здесь употреблена начальная форма 
ФЕ ула дороо гэшхэхэ – ‘растоптать’. 

ФЕ в полной мере способствуют усилению 
экспрессии текста при помощи синонимичных 
слов и словосочетаний: … Угайнгаа үндэһэн хэ-
лые хатаахын хажуугаар, үмсэр-хомсор сабшажа, 
дэбһэжэ, ула дороо һэшхэлгүйгөөр гэшхэжэрхё-
од… хороор хошхордогшье…. Харин үбдэхэ, тули-
ха, үхэхэ, хатаха болоходоо, голдоо хүртөөд яба-
хадаа, дасан хүреэн, бөө удагадаар гүйжэ үзүүлдэг, 
тэдэнь абарал буулгахадаа, үни холын үе дамжа-
жа ерэһэн угайнь элдэб алдуу эндүүе гаргажа, он-
гилжо үгөөд, тиимэ иимэ юумэ бүтээгты гэдэг, уг 
изагуураа хүндэлэгты гэдэг байна. Теэд буряад хэ-
лэеэ мэдэхэгүй тэдэнь урдаһаань амаа ангайлдаад 
лэ үлэшэдэг (там же). 

Трансформации ФЕ намного повышают зна-
чимость таких единиц в тексте. Это распростране-
ние [1, 379]: ФЕ ула дороо гэшхэхэ – в структуру ФЕ 
дополнительно введена лексема һэшхэлгүйгөөр –  
‘бессовестно’. Лексическая замена [1, с. 154]: 
тугаар гараһан тугалнууд, мүнөө гараһан 
мүнгөөрһэнүүд (вм. мөөдэйнүүд) (01.10.1992); 
хооһон халбага аманда багтадаггүй (вм. хуурай) 
(29.06.1996); прием сокращения компонентного 
состава или эллипсис [1, с. 525]: һанаха һарбайха 
(газетэмнай) от һанаһанаа хүсэхэ, һарбайһанаа 
абаха (07.12.2006); нүхэр һүүдэрнүүдынь от 
һүүдэрһээ бэшэ нүхэргүй, һүүлһээ бэшэ минаагүй 
(12.01.2006) (сжатие или компрессия до парного 
слова); һүүлшын тэмээн бологшо аа гү? (27.04. 
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2006) – эллипсис, усечение ФЕ һүүлшын тэмээн 
хүндэтэй и т. д. 

Эллиптирование ФЕ в заголовке статьи о 
проблеме дорог «Харгын асуудал һүниин зүүдэн 
болонхой» (14.11.2002) от үдэрэй һанаан, һүниин 
зүүдэн сгущает и интенсифицирует семантику 
ФЕ. ФЕ «Үндэһэгүйгөөр буудаад, урагшагүйдэбэ» 
(08.04.2004) из ФЕ хии буудаха (вариант тэнгэри 
буудаха) образовался комбинированием двух спо-
собов: лексическая замена + распространение и 
т. д. 

Ключевая роль ФЕ в формировании отноше-
ния читателя к содержанию текста видится в вы-
ражении о ценности семьи, помещённой в начале 
публикации нэгэ гэһэн гансаараа, булта гэһэн 
олоороо; ганса сусал гал болохогүй, ганса хүн айл 
болохогүй (07.08.2008).

ФЕ в газетных текстах выполняют не только 
функции образных и экспрессивных характери-
стик, но и одновременно используются как сред-
ства композиционного построения текста. 

Абсолютное начало текста – типичная пози-
ция для ФЕ, так как в этом случае употребление 
ФЕ помогает с самого начала задавать оценку 
описываемому материалу, заинтересовать читате-
ля, направить его внимание. В финале текста, где 
обычно подводится итог размышления журнали-
ста, ФЕ способствуют утверждению оценки.

От построения первого абзаца во многом за-
висит восприятие дальнейшей информации. Эту 
связность содержания в тексте и поддержива-
ют фразеологические конфигурации. Например 
отрицательно-оценочные ФЕ вызывают у читате-
ля негативное отношение к аморальным персона-
жам:

… гар хүрэжэ, ами наһандань, бэе махабад-
тань, элүүр энхэдэнь харша хэрэг үйлэдэгшэдые 
толгойн саазада оруулха хэрэгтэй… (26.06.2008). 
Положительно-оценочные ФЕ передают уважи-
тельное отношение к героям труда:

… Агуу Илалта шэрээлсэһэн үбгэд хүгшэдэй, 
наһаа гүйсөөгүй хүбүүд, басагадай баатаршалгата 
ажал Эхэ ороноймнай түүхэдэ алтан үзэгүүдээр 
бэшэгдэн ороол (11.09.2008).

«<…> Юртэмсын түүхэдэ минии наһан хум-
хиин тооһоной жэшээтэй багахан» настраивает 
читателя на философский лад, отмечая кратковре-
менность нашей жизни по сравнению со вселен-
ной (14.09.2006) и т. д. 

Еще одним способом авторского влияния на 
читателя является семантизация ФЕ. Семантиза-
ция ФЕ в тексте представляет собой раскрытие 
актуального смысла устойчивого оборота посред-
ством его авторского толкования. Семантизация 
осуществляется разными способами: при помощи 
текстовых перифраз ФЕ; использованием сино-
нимичных фразеологизму слов, ФЕ и словосоче-

таний из контекстного окружения; посредством 
параллельных конструкций, однотипных с ФЕ по 
синтаксической структуре [5, с. 259]. Например:

ФЕ в заголовке публикации «Харгын асуу-
дал һүниин зүүдэн болонхой» семантизируется в 
тексте высказыванием: «Автомобильна харгынуу-
дые барижа байхын, тэрэнэй хойноһоо харахын, 
заһабарилхын тула, мүн шэнэ харгы түсэблэжэ ба-
рихын талаар асуудалнуудые гүрэнэй хэмжээндэ 
шиидхэхы гол зорилготойбди» (14.11.2002).

ФЕ-заголовок «Ажал хэбэл, амаа тоһодохо» 
семантизируется рассказом о процессе труда: 
«Хартаабха, капуста, газарай эдеэ хоолой ургамал 
һуулгажа, тэрэнэй хойноһоо харууһалан ажалла-
на…» (22.07.2004) и т. д. 

Но, как показывает анализ, журналисты часто 
возвращаются к ФЕ в тексте, повторяя, обыгрывая 
её, тем самым повышая её экспрессивность.

В статье с заголовком с ФЕ «Сурхарбаам-
най «нара буляалдаан» болохо ёһотой аад лэ…» 
(01.07.2004) уточняется понятие состязания «нара 
буляалдаан» (букв. борьба за солнце − древний 
обычай бурят на конях пересекать путь уезжаю-
щих гостей с тем, чтобы их удача перешла к ним). 
В современном бурятском языке также употребля-
ется со значением 1.‘победить’ в спортивных со-
ревнованиях, 2. ‘перейти дорогу перед кем-либо’. 

В публикациях материал в целом раскры-
вает смысл оценки заголовка, её подкрепле-
ние осуществляется за счёт нейтральной или 
экспрессивно-окрашенной лексики, повтора ФЕ в 
тексте. Фразеологические повторы соединяют ряд 
дистантно расположенных фрагментов, способ-
ствуя объединению в общую повествовательную 
ткань произведения.

ФЕ со значением ‘вызывает беспокойство’ 
в составе заголовка: «Хитад руу модо гаргаха 
ушар һанааемнай зобооно» (04.10.03) повторяет-
ся в тексте: «…хуули бусаар модо отолжо, Буряад 
оронһоо Эрхүүгэй область болон Хитад руу гарга-
ха ушар һанааемнай зобооно…». 

ФЕ дали доро ‘под крылом’ повторяется в 
тексте, подкрепляется ФЕ бурханай үгэһэн – ‘от 
бога’ (данный талант) (24.07.2003) и т. д. 

Перекличка заключения с заголовком обыч-
но придаёт стройность всему материалу, делает 
его завершённым в композиционно-структурном 
отношении, оценочность, заложенная в ФЕ-
заголовке, настраивает читателя на определённое 
восприятие материала, получает своё подтверж-
дение в форме вывода, а это укрепляет позиции 
автора в отношении к описываемым фактам и яв-
лениям.

В заметке о возобновлении судостроитель-
ства в Улан-Удэ в финале читаем: «<…> судна 
барилгын завод ехэ тамаралгада гаража байна» 
(Ехэ тамаралгада гараба, 05.08.2004). Заголовок 
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публикации «Зүбынь зүбтэй, зүргэнь мүртэй» по-
вторяется в финальной части: «…нүхэр тэрээндэ 
ехэ амжалта хүсэхэ зуураа, «зүбыньшье зүбтэй, 
зүргэнь мүртэй» байг лэ!» (29.08.2002) и т. д. 

Употребление ФЕ в финальной позиции тек-
ста формирует резюме размышлений журналиста, 
дублирует основную мысль текста и пр. ФЕ спо-
собствует формированию образного представле-
ния, содержащего оценку рабочей идеи текста. 
Оценка в таких концовках утверждает позицию 
автора, имеющего целью активизировать, будить 
сознание читателей, призывать их к действию 
после прочтения публикации. Фразеологические 
выражения имеют обобщающий смысл и лучше 
всего подходят для резюме текста:

бууралһаа үгэ дуула (12.01.2006) – слушай 
слово седого; хэбтэһэн шулуун доогуур уһан 
гарахагүй (09.11.2006) – под лежачий камень 
вода не потечёт и т. д. ФЕ первого абзаца повто-
ряется в конце статьи: ФЕ дэлхэйн нюрууһаа эхи 
үндэһэгүйгөөр үгы болон хосорхо ‘быть стертым с 
лица земли’ (26.06.2008) и т. д. 

Таким образом, в связи со стилистическим 
многообразием публицистики новейшего време-
ни чрезвычайно возросло использование ФЕ. ФЕ 
используются для экспрессивно-эмоциональной 
окраски текста, помогают глубже раскрыть по-
зицию автора, усилить его аргументацию. 

ФЕ являются эффективным композиционно-
стилистическим средством в построении газет-
ного текста в «Буряад үнэн». Кроме этого, они 
помогают обобщать содержание текста в целом, 
поддерживая содержательно-фактуальную ин-
формацию, формируя тезис-идею текста. 

В целом, воздействующая функция выража-
ется более разнообразно, индивидуализирован-
но. Изменения в оценочности в газете сводятся 
к ослаблению или нейтрализации прежних резко 
положительных или резко отрицательных оценок, 
некоторые ранее нейтральные словосочетания по-
лучили негативную окраску (захиран зонхилолгын 
системэ ‘административно-командная система’, 
албан хойрог ‘бюрократия’ и т. д.). Резко отрица-
тельная оценка, в основном, касается этики, норм 
поведения в обществе (пьянство, шовинизм и т. д.). 
Специфика фразеологических средств субъектно-
речевой организации повествования обусловлена 
своеобразием культурно-языковой ситуации со-
временной эпохи. В языке газеты происходит уси-
ление субъективации нарратива, демократизации 
речи; в повествовательной структуре текста шире 
представлен речевой план автора.

ФЕ способствуют диалогизации авторского 
монологического слова и объединяют различные 
субъектно-речевые планы в единое структурно-
смысловое и коммуникативное целое.
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Osipov B.I. Fates of Russian Letters:  
A History of Russian Alphabet, Spelling and Punctuation

(A Monograph, Moscow: Institute of the Russian Language of 
RAS; Omsk: IC “Omsk Scientific Vestnik”, 2010)

Книгу Бориса Ивановича Осипова мне дали 
с таким напутствием: «Очень хорошая работа, но 
автор – сторонник реформы орфографии». Про-
читав внимательно монографию Б. И. Осипова, 
я пришёл к выводу, что специалист по истории 
письма просто обязан быть сторонником реформы 
правописания. Действительно, зная во всех тон-
костях историю орфографии, трудно принять то, 
что достигнутое в настоящее время состояние –  
это вершина в развитии нашего письма. Более 
того, настоящий специалист по истории письмен-
ности не может не быть убеждён в том, что изме-
нения неизбежны. Другое дело вопрос о том, ког-
да эти изменения произойдут: в ближайшие годы 
или спустя несколько десятилетий. Верить же в 
то, что и в 3000 г. русское правописание будут по-
прежнему учить по учебникам Д. Э. Розенталя, 
более чем наивно. И автор, изучающий истории 
русского правописания уже не первое десятиле-
тие, такой наивности не обнаруживает.

Парадоксальность положения русистики со-
стоит в том, что интерес общества к проблемам 
правописания значительно выше интереса к этим 
проблемам самих лингвистов. Излишний интерес 
к проблемам правописания оценивается зачастую 
специалистами как признак дурного тона. И такая 
ситуация сложилась уже давно. В XIX в. уже было 
написано много работ по истории русского языка, 
но только в 1873 г. появился труд Якова Карлови-
ча Грота «Спорные вопросы русского правописа-
ния от Петра Великого доныне». В более поздние 
времена учёные-лингвисты только спорадически 
обращались к вопросам истории орфографии, 
сколько-нибудь обобщающие труды отсутствова-
ли. Только во второй половине XX в. появились 

исследования, в которых системно описывалась 
история русского правописания, но и здесь чаще 
всего не выходили за хронологические рамки, 
установленные трудом Я. К. Грота. По умолча-
нию предполагалось, что история орфографии 
начинается не с первых письменных памятников 
славян, а с того момента, когда в обществе воз-
никают научные споры о природе правописания. 
А такие споры начали вести только с появлением 
в России Академии наук, то есть, по сути дела, 
с Петровской эпохи. Поэтому в работах такого 
рода исследовалась не реальная практика право-
писания, а дискуссии по вопросам правописания. 
Наиболее фундаментальная работа, написанная 
в рамках такого понимания, – это «Обзор пред-
ложений по усовершенствованию русской орфо-
графии (XVIII‒XX вв.)» (М., 1965). Вместе с тем 
важно не только то, что люди думали о том, как 
надо писать, но и то, как они реально писали. В 
этом отношении работа Б. И. Осипова является 
уникальной.

Так как в центре внимания автора история 
реального правописания, то она начинается у него 
не с XVIII в., а со времени появления первых пись-
менных памятников на Руси. Построение истории 
русского письма основано на анализе почти 200 
письменных памятников XI–XX вв., среди кото-
рых «Остромирово евангелие», «Изборники» 1073 
и 1076 гг., «Новгородская псалтырь», «Успенский 
сборник», древнейшие летописи, берестяные гра-
моты, «Апостол Ивана Федорова», «Домострой», 
«Уложение 1649», «Вести-куранты», «Житие про-
топопа Аввакума», автографы М. В. Ломоносова 
и др. В ряде случаев автор не ограничивался ана-
лизом научных публикаций памятников, а работал 
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непосредственно с подлинниками или с фотоко-
пиями. Объём проанализированного материала и 
тщательность его анализа свидетельствуют о до-
стоверности выводов, которые делаются в ходе 
исследования.

Работа состоит из трех частей: «История гра-
фики», «История орфографии», «История пун-
ктуации», которые обрамляют «Введение» и «За-
ключение».

 Во «Введении» излагаются взгляды автора 
на предмет и задачи истории письма, описывается 
состояние исследования истории письма, даётся 
толкование основным понятиям теории письма. 
История графики и орфографии в монографии 
изучается с позиций Ленинградской фонологиче-
ской школы. Автор исследования весьма позитив-
но отзывается и о теории Московской фонологи-
ческой школы, а также о ряде работ по теории и 
истории орфографии, написанных с позиций этой 
школы, хотя в целом отношение к Московской фо-
нологической школе критическое.

Особого внимания заслуживают принципы 
орфографии, взаимодействие между которыми 
определяет её развитие с древнейших времён по 
настоящее время. Автором монографии различа-
ются два основных принципа: фонетический и 
традиционный. Фонетический принцип состоит 
в том, чтобы писать в соответствии с произноше-
нием. Например, в соответствии с этим принци-
пом в слове раскол пишется с, хотя исторически 
на конце приставки был звонкий согласный з, ко-
торый очень рано изменился в глухой согласный. 
В рамках традиционного принципа Б. И. Осипов 
различает исторический, морфологический, про-
верочный, гиперический и символический типы 
написаний. Основным типом написания русской 
орфографии, в соответствии с теорией Ленин-
градской фонологической школы, автор считает 
морфологический, который состоит в стремле-
нии к единообразному написанию морфемы. Этот 
принцип был сформулирован еще М. В. Ломоно-
совым, который писал, что «другъ не пишут друкъ 
ради косвенных падежей»1. Именно укрепление 
морфологического принципа в истории русской 
орфографии, по мнению автора монографии, яв-
ляется основным стимулом изменений русского 
письма на протяжении всей его истории.

В разделе «История графики» описываются 
возникновение славянского алфавита, изменение 
значений букв русского алфавита, прописные и 
выносные начертания букв, небуквенные сред-
ства графики, включая музыкальную нотацию. 
Знакомясь с этим разделом, внимательный чита-
тель значительно расширит свои знания о функ-
циях многих букв.

1  Полное собрание законов Российской Импе-
рии. Т. I (1649–1675). СПб., 1830. С. 1000.

Самым объёмным и насыщенным мате-
риалом является раздел «История орфографии». 
Каждый век истории русского письма предстаёт 
со своим собственным лицом. Так, XI‒XIII вв. ха-
рактеризуется зависимостью от южнославянской 
письменной традиции, в силу чего в памятниках 
представлено значительное количество тради-
ционных написаний. Основная тенденция этого 
периода – постепенное освобождение от юж-
нославянской зависимости и увеличение числа 
фонетических написаний: «От старославянской 
традиции к фонетизму в высокой, но всё же не аб-
солютной степени и от него к русской традиции –  
таково основное направление развития нашей ор-
фографии в эти её первые столетия» (с. 94).

В XIV в. происходят значительные измене-
ния в русской орфографии, подготовленные язы-
ковыми изменениями предшествующего периода 
(главное из которых – падение редуцированных). 
Именно в это время русская орфография, по мне-
нию Б. И. Осипова, начинает ориентироваться на 
морфологический принцип. Проявление этого 
принципа обнаруживается, например, в написа-
ниях типа беzсhмени, где стремление к единоо-
бразному написанию предлога приводит к выбо-
ру написания z, которое заведомо расходилось с 
произношением (конечно же, здесь произносили 
глухой согласный). Явно избегаются написания, 
отражающие позиционные изменения согласных: 
предпочитают писать торжкq, сгорh (= сгорел), а 
не торшкq, згорh, хотя принято считать, что изме-
нение согласных в этой позиции уже состоялось. 

Тенденция к морфологическим написаниям 
была осложнена вторым южнославянским влия-
нием, во время которого увеличивается число 
условных написаний, но в эту же эпоху проис-
ходит унификация русской орфографии.

«Русская орфография в середине XVI в. из-
бавляется, наконец, от груза исторических напи-
саний, связанных как с эпохой редуцированных, 
так и со вторым южнославянским влиянием» 
(с. 145). В это время происходит фонетизация рус-
ского письма, но его морфологические основы, по 
мнению автора монографии, сохраняются.

Появление книгопечатания по-новому ста-
вит вопрос об орфографии. Появляются печатные 
грамматики церковнославянского языка, которые 
в силу своей авторитетности в образованной сре-
де (для того времени большей частью церковной) 
оказывали влияние на орфографическую практи-
ку. Так, в изданном Иваном Фёдоровым в 1564 г.  
«Апостоле» «в области графики наблюдаются 
известные уступки традиционно-историческим 
установкам, не исключая и элементов второго 
южнославянского влияния, хотя и в заметно осла-
бленном виде» (с. 151). 
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В 1675 г. появляется указ Алексея Михайло-
вича, в котором допускается в именах и прозви-
щах орфографические погрешности: «будет кто в 
челобитье своем напишет в чьем имени или в про-
звище не зная правописания вместо о ‒ а или вме-
сто а ‒ о, или вместо ь ‒ ъ, или вместо ѣ ‒ е, или 
вместо и ‒ i, или вместо о ‒ у, или вместо у ‒ о и 
иные в письмах наречия подобные тем, по приро-
де тех городов, где кто родился и по обыкностям 
своим говорить и писать извык, того в бесчестье 
не ставить и судов в том не давать и не разыски-
вать». Указанное орфографическое послабление 
касалось делового письма.

«В рукописной литературе выделяются две 
группы памятников: со всё более значительными 
уступками фонетическим написаниям и со стрем-
лением удержать традиционно-морфологическую 
орфографию. Печатные издания придерживают-
ся второй линии, хотя имеются и исключения»  
(с. 83).

Важным шагом в развитии русского пись-
ма была реформа Петра I. Принято считать, что 
его нововведения касались только графики, но 
само разделение церковной и гражданской азбу-
ки не могло не повлиять на развитие орфографии. 
«Чёткое осознание кириллической (= церковной –  
А. С.) орфографии как «старинной», а граждан-
ской как «новой» заставляло задуматься и над 
принципиальными основами каждой из них»  
(с. 181).

На протяжении XVIII в. сохраняется две тра-
диции написания: книжная и рукописная, однако 
постепенно начинают складываться единые нор-
мы орфографии, ориентированные на книжную 
традицию, в рамках которой морфологический 
принцип орфографии проводился более последо-
вательно.

Итоги развития русской орфографии в XIX в.  
не вызывают большого энтузиазма у Б. И. Осипо-
ва. Утрачивается та масштабность орфографиче-
ских преобразований, которая была характерна 
для предшествующих эпох. «Осмелюсь заявить, 
что в этих наблюдениях (имеются в виду некото-
рые выводы Я. К. Грота – А. С.) просматривает-
ся ещё одна характерная черта орфографической 
жизни XIX в. ‒ стремление к мелочной регламен-
тации. Мы не ошибёмся, если скажем, что орфо-
графический педантизм и орфографический тер-
рор – порождение именно XIX в.» (с. 196).

Б. И. Осипов не разбирает подробно реформу 
русской орфографии 1917–1918 гг., адресуя чита-
теля к работам Т. М. Григорьевой, в которых этот 
период в истории нашего письма подробно опи-
сан. Дальнейшая история русской орфографии – 
это мелкие поправки (например, незначительные 
изменения, сделанные в 1956 г.: писали итти ‒ 
стали писать идти и др.) и бурные обсуждения 
её возможных изменений, всегда принимавшие 
общенародный характер. В монографии делает-
ся однозначный вывод о вреде подобного рода 
дискуссий: «Конечно, опыт усовершенствования 
письма надо изучить на материале различных 
стран, различных обществ, но уже имеющийся 
материал позволяет, пожалуй, с достаточной уве-
ренностью сделать по крайней мене один вывод: 
даже если общество недовольно орфографией, 
стоит специалистам выступить с какими-то кон-
кретными предложениями по её улучшению, как 
эти предложения неизменно встречаются в шты-
ки… хотя проблема правописания касается всех 
и каждого, но «широкую общественность» нельзя 
привлекать к решению орфографических вопро-
сов – их должны решать специалисты» (с. 207).

Третья часть «История пунктуации» поисти-
не новаторская, так как проблемы пунктуации с 
древнейших времён по настоящее время не были 
предметом специального рассмотрения. Этот раз-
дел заслуживает отдельного анализа.

В «Заключении» Б. И. Осипов, отдавший 
истории русской орфографии много времени и 
сил, высказывается по поводу основных направ-
лений её дальнейшего изучения. Ещё раз говорит-
ся и по поводу возможной в будущем реформы 
орфографии. Б. И. Осипов не сторонник мелких 
поправок (типа замены написания брошюра на 
брошура), он исходит из того, что только мас-
штабными преобразованиями можно оправдать 
возможные неудобства, связанные с ведением но-
вых правил правописания.

Книга Б. И. Осипова, бесспорно, займет до-
стойное место среди работ, посвящённых истории 
русского письма. К сожалению, она издана тира-
жом всего в 500 экземпляров и за счёт средств ав-
тора. Экономия коснулась и всего издания: мелкий 
шрифт и плотные строки не облегчают чтения. 
Думается, что работа Б. И. Осипова заслуживает 
более основательного полиграфического оформ-
ления и более солидного тиража. 

Рукопись поступила в редакцию 15.07.2011.
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С. Х. Шихалиева
г. Махачкала, Дагестан

Дагестан и Северный Кавказ в свете этнокультурного взаимодействия в Евразии 
(под ред. академика Г. Г. Гамзатова. Махачкала, 2008. 554 с.)

S. H. Shihalieva
Makhachkala, Dagestan

 Dagestan and Northern Caucasus in the Light of Ethnic  
and Cultural Cooperation in Eurasia  

(Ed. Academician G.G. Gamzatov, Makhachkala, 2008)

Перед нами материалы одноименной между-
народной научной конференции, приуроченной к 
80-летию Института языка, литературы и искус-
ства Дагестанского научного центра Российской 
академии наук, осуществлённые под редакцией 
академика Г. Г. Гамзатова. Само название пред-
ставляется нам в высшей степени благотворным 
начинанием, позволяющим наладить контакты 
и обмениваться мнениями ученых-кавказоведов 
всего Северного Кавказа. Плодотворность таких 
контактов кажется очевидной, на что указывает 
высокий научный уровень статей, представлен-
ных в сборнике.

Но прежде чем перейти к собственно содер-
жанию материалов, нам хотелось бы указать не-
маловажное обстоятельство. Издание материалов 
подготовлено в рамках программы фундамен-
тальных исследований Президиума Российской 
академии наук «Этнокультурное взаимодействие 
в Евразии». Рецензируемый сборник воплощает 
замысел вышеназванного проекта − объединить 
исследования современного лингвистического 
кавказоведения в виде сборника статей под эги-
дой «Кавказ наш общий дом: культура и образ 
жизни».

Обращаясь к статьям, входящим в сборник, 
нам хотелось бы, прежде всего, подчеркнуть по-
следовательность, которую смогли соблюсти ре-
дакторы и авторы докладов. Удачная организация 
материалов сборника, в которых статьи органич-
но связаны друг с другом, помогла авторам про-
екта рассмотреть определённый круг проблем, 
составляющих часть общего авторского замысла 
всей книги. Все материалы, так или иначе, затра-
гивают вопросы связей кавказских языков и куль-
тур. Если характеризовать сборник в целом, сле-
дует сказать, что это однородное целое, единство 
которого прослеживается общностью тематики, 
которую условно можно назвать типологическим 
и контрастивным исследованием в сфере пересе-
чения кавказской лингвистики и фольклористики 
в контексте евразийского взаимодействия. 

Сборник открывается вступительной статьей 
академика Г. Г. Гамзатова «На стремнине акаде-
мических традиций науки в регионе». Изменение 

в парадигме исследований в современной лингви-
стике коснулись как дагестанского языкознания, 
так и кавказоведения в целом. Вопрос о степени 
научности гуманитарных дисциплин чаще всего 
сводится к рассуждениям об эффективности ис-
пользования традиций и перспектив, добытых на 
основе анализа прошлого и настоящего. Статья  
Г. Г. Гамзатова служит «сертификатом» по про-
гнозированию гуманитарного профиля историче-
ских судеб и национально-культурного достояния 
народов Северного Кавказа. Очевидно также, что 
история языка и культуры, целесообразность ко-
торой никто не отрицает, в принципе ориентиру-
ется на устойчивые точки перспективы, заранее 
определённые и социально одобренные. С полным 
основанием академик Г. Г. Гамзатов подчёркивает 
неоценимую роль Дагестанского научного центра 
в лице Института истории, языка и литературы 
им. Г. Цадасы, деятельность которого способство-
вала выявлению и освоению неведомых раннее 
духовных и художественных ресурсов уникаль-
ного этнокультурного региона. Многие достиг-
нутые результаты носят стратегический характер 
и составляют ведущий курс научных концепций 
института. Приоритетной проблемой является 
историко-сравнительное изучение и социолинг-
вистический мониторинг в орбите этнокультур-
ного евразийского взаимодействия. В декларации 
ЮНЕСКО [от 2.11.2001; 10–12.03.2003] неодно-
кратно подчёркивалась необходимость сохране-
ния и защиты языкового и культурного наследия 
человечества, выработки механизма и стратегии 
по защите языков, находящихся под угрозой ис-
чезновения, и, наконец, сохранения и защиты язы-
кового и культурного разнообразия мира. Учёные 
Дагестана и Северного Кавказа видят опасность 
для сохранения разнообразия языков, таящуюся в 
глобализационных и интеграционных процессах. 
В свете этнокультурного взаимодействия в Евра-
зии для сохранения языков в этих условиях жизни 
неотложной проблемой, как отмечает академик  
Г. Г. Гамзатов, является разработка принципов 
языковой политики в регионе. Для осуществления 
этой цели гуманитарный профиль Дагестанского 
научного центра расширяет фронт диалектоло-
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гических исследований с одновременным созда-
нием диалектологических словарей. В условиях 
глобализации, характеризующихся выдвижением 
на первый план культур экономически сильных 
стран, создающих новые формы неравенства и 
ослабляющих позиции языков и культур малых 
народов, ЮНЕСКО призвало народы всего мира 
принять «новую глобальную этику» [3] о защите 
малых народов. В связи с этим, в рамках реали-
зации целого ряда проблем евразийского взаи-
модействия Дагестанский научный центр начал 
реализацию многолетнего масштабного проекта 
по созданию описательных грамматик беспись-
менных языков и по написанию историй нацио-
нальных литератур Дагестана. Сформирована и 
налажена работа центра по изучению наследия 
Расула Гамзатова, завершен 20-ти томный проект 
«Традиционный фольклор народов Дагестана», 
создается музыкальная антология искусствоведов 
«Искусство народов Дагестана ХХ века».

Первая часть сборника «Состояние лингви-
стического кавказоведения. Языковая жизнь в Да-
гестане и на Северном Кавказе: социолингвисти-
ческий аспект», с нашей точки зрения заслужива-
ет особого внимания как содержательно значимое 
исследование.

В статье Д. С. Самедова «Лингвокульту-
рологические проблемы исследования языков» 
(Махачкала) отмечается роль современной линг-
вистики как факта культуры, наследуемой нами 
от наших предков. Посредством языка осваи-
вается культура и культурные коды, имеющие 
национально-культурный характер. Если считать, 
что во фразеологическом составе языка, как и в 
лексико-семантическом, лингвокультурная общ-
ность выражает своё национальное самосознание, 
идентифицирует его, то лингвокультурологиче-
ское изучение языков, в том числе дагестанских, 
становится делом этнической важности. Как от-
мечает автор, фразеологические единицы отобра-
жают типовые ситуации и представления в сим-
волических функциях: в русском яз. «здоров как 
бык», в английском яз. «здоров как лошадь», в ар-
чинском яз. ям бана ви «здоров как волк», где сим-
волами здоровья выступают бык-лошадь-волк.

Статья Б. М. Атаева «Проблемы этнолинг-
вистической жизни народов Дагестана» (Махач-
кала) представляет собой монологическую бе-
седу автора о корректных поправках в «Законе о 
языках народов Дагестана». Не совсем понятно 
для Б. М. Атаева, какие именно языки «авторы» 
Конституции считают языками народов Дагеста-
на. Ведь по разным подсчетам, в Дагестане на-
считывается от 28 до 32 языков. Такое языковое 
многообразие и малая территория характеризуют 
Дагестан как уникальное явление в мировом мас-
штабе. В их число входят языки, получившие ста-
тус литературных в советское время (т. н. младо-
письменные), получившие письменность в 1990 

г. (новописьменные) и бесписьменные языки. 
Вступая в полемику с «авторами» Конституции,  
Б. М. Атаев акцентирует внимание на причинах 
политического характера, связанных с понятия-
ми «дагестанский народ» и «народы Дагестана», 
«языки Дагестана» и «дагестанские языки». Зада-
ча науки состоит в точной формулировке пробле-
мы и путей её решения. Однако решения принима-
ются не наукой. Упоминание в Законе «О языках 
народов РФ» о проведение «научно обоснованной 
языковой политики, направленной на сохранение, 
развитие и изучение всех языков народов РФ на 
территории РФ» остается, к сожалению, лишь на 
бумаге.

В статье Н. Г. Очирова о «Деятельности Кал-
мыцкого института гуманитарных исследований 
РАН в области лингвистического калмыковеде-
ния» (Элиста) особняком выделяется роль специ-
альных подразделений – монголоведения и тибе-
товедения. Деятельность Калмыцкого института 
направлена на решение актуальных вопросов со-
хранения калмыцкого языка. С этой целью выпол-
няется фундаментальная тема «Академическая 
грамматика калмыцкого языка» в 3-х томах, под-
готовлен «Калмыцко-русский словарь» под редак-
цией Б. Д. Муниева, «Словарь языка ойратов» под 
редакцией Б. Х. Тодаевой.

В работе А. Н. Абрегова «К реконструкции 
общекавказского дендронима, выражающего по-
нятия «дерево»» (Майкоп) представлен анализ 
многоаспектного изучения фитонимической лек-
сики, позволяющей решить проблемы историко-
лингвистического направления. Сравнительный 
анализ дендронимов адыгских и нахских языков, 
выражающих понятие дерево, показывает, что все 
они восходят к одному северокавказскому источни-
ку – архетипу, содержащему в корне согласный хъ.

Идея создания единого сводного лексикогра-
фического труда выдвинута в коллективной статье 
М. Ш. Халилова и Р. Ш. Халидовой «Сравнитель-
ные словари по дагестанским языкам» (Махачка-
ла). Вполне очевидно, что такая идея имеет толь-
ко положительный резонанс. Авторы обязуются 
предоставить редкую возможность достаточно 
полного и системного описания лексики четыр-
надцати близкородственных аваро-андо-цезких 
языков. В предполагаемых изданиях будет содер-
жаться немалое количество опытов этимологии 
андийских и цезских слов, значение и историю 
которых намечается раскрывать с помощью рус-
ских переводов и различных лексикографических 
помет. Такого характера работы дадут более кон-
кретные результаты в определении генетическо-
го родства исследуемых языков, в выявлении и 
установлении общих корней дагестанских языков 
и послужат основой для дальнейших этимологи-
ческих исследований.
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Вторая часть материалов объединена под 
общим названием «Развития национальных худо-
жественных культур: процессы, закономерности, 
проблемы».

Статья «Вопросы эволюции эстетических 
систем национальных литератур Северного Кав-
каза конца ХХ века» А. М. Казиевой (Пятигорск) 
касается общего культурологического значения, 
которое может приобрести своей деятельностью 
общество кавказоведов, способствующее преодо-
лению культурных барьеров, более тесному зна-
комству друг с другом, естественно, не только 
ученых, но и народов, представителями которых 
они являются. В центре внимания находятся кон-
кретные факты и явления. Происходящие сегодня 
в России духовные преобразования обусловлива-
ют перемещения основных зон культурной актив-
ности на так называемую национальную пери-
ферию. Автор при этом отмечает эволюционную 
смену парадигмы поведенческих и культурных 
стереотипов, приводящих к трансформации пре-
зентативной культуры народов Северного Кавка-
за: Северный Кавказ представляет собой регион 
различных и в то же время схожих культур с бога-
тейшим литературным наследием. Тема традиций 
культурно-художественного наследия и эстетиче-
ских ценностей кавказских народов обозначена 
и в статье А. М. Муртазалиева «Шамиль в твор-
честве северокавказских писателей-мухаджиров 
Турции» (Махачкала).

В статье Бесоловой Е. Б. «Об осетинских за-
клинаниях и молитвах» (Владикавказ) предлага-
ется разграничивать заговоры с фоновой харак-
теристикой и молитвы с особым семантическим 
уклоном, создающие некую магическую формулу. 
На обширном материале, проводя сопоставление, 
исследовательница приходит к выводу, что закли-
нание и молитва – эта одна и та же форма обра-
щения к различным адресатам. В первом случае, 
к сверхъестественным силам, во втором случае, к 
Божеству. 

Об эстетике дагестанских и вайнахских пла-
чей, которые сохраняют типологически общую и 
древнюю основу и остаются чуждой эстетическим 
воззрениям ислама, посвящена статья Ф. З. Аба-
каровой «Типологическая общность и специфика 
дагестанских и вайнахских похоронных плачей».

Органично вписывается в сборник статья  
С. М. Алхасовой «Искусство перевода, связующее 

воедино Вселенную» (о кабардино-черкесском 
переводе «Витязя в тигровой шкуре») (Нальчик). 
Выделяя роль художественного перевода в гло-
бализирующем мире, автор выделяет факторы, 
способствующие сохранению национальных тра-
диций в культуре того народа, на языке которого 
он выполняется. Художественный перевод имеет 
особое значение для народов Северного Кавказа, 
сущностью, которого является многонациональ-
ность и многоязычность. Интересным представ-
ляется с позиций современного решения перевода 
талантливого кабардинского поэта Зубера Тхага-
зитова – его перевод «Витязя в тигровой шкуре» 
Шота Руставели. Автор отмечает, что присущая 
грузинам художественная система звуковых и 
зрительских ассоциаций, знаковая система же-
стов отнюдь не чужда, а близка адыгам. Перевод 
«Витязя в тигровой шкуре» явился органическим 
синтезом обоих национальных начал.

Вклад национальной литературы можно оце-
нить только в сопоставлении с другими литерату-
рами. Это интерпретируется в статье «Проблемы 
национальной ментальности двуязычного художе-
ственного творчества» Ш. А. Мазанаева (Махачка-
ла). Необходимо отметить, что при всей заманчи-
вости объяснения такого рода, нельзя не призна-
вать правильным, что обращение к двум языкам 
отличалось небывалой эклектичностью, ревните-
ли национальной чистоты обвиняли двуязычных 
писателей в неуважении к своему народу. Однако 
главная объективнаяй причина обращения двуя-
зычных писателей к русскому языку обусловлена 
его миссией языка межнационального общения.

Сборник завершается частью «Интеграцион-
ные процессы в современном народном и профес-
сиональном искусстве», косвенно свидетельствуя 
о глубине и широте охвата тематики материалов 
кавказских ученых и их научных интересов. Как 
нам известно, материалы сборника собирались 
настолько тщательно и кропотливо, что за его зам-
ками вряд ли могло остаться сколько-нибудь зна-
чительное число публикаций. Во всяком случае, 
можно с уверенностью сказать, что здесь учтены 
наиболее важные и существенные работы кавказ-
ских учёных. 

В завершении нам бы хотелось выразить на-
дежду, что за этим сборником, заявленным как на-
учное издание в мире ученых Северного Кавказа, 
последуют и другие. 
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НАУЧНАя ЖИзНь

А. Е. Горковенко, С. В. Петухов
г. Чита, Россия

XII Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и 
литературы «Русский язык и литература во времени и пространстве»  

(г. Шанхай, Китай, 10 – 15 мая 2011 г.)

A. E. Gorkovenko, S. V. Petukhov
Chita, Russia

XII Congress of the International Association of Teachers of Russian and Literature  
“Russian Language and Literature Across Time and Space” 

(Shanghai, China, May 10–15, 2011)
С 10 по 15 мая в Шанхае проходило масштаб-

ное мероприятие – XII Конгресс Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и ли-
тературы «Русский язык и литература во времени 
и пространстве», в котором принимала участие 
делегация из ЗабГГПУ: профессор Г. Д. Ахмето-
ва, директор научно-исследовательского инсти-
тута филологии и межкультурной коммуникации  
Т. В. Воронченко, декан факультета иностранных 
языков С. И. Чугунова, доценты кафедры литера-
туры А. Е. Горковенко и С. В. Петухов. 

Организаторы Конгресса – МАПРЯЛ, Китай-
ская ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы (КАПРЯЛ), Шанхайский университет 
иностранных языков. Поддержка в проведении 
Конгресса была оказана фондом «Русский мир», 
Министерством образования КНР, спонсором 
и официальным перевозчиком Конгресса стало 
ОАО «Аэрофлот». В состоявшейся 11 мая 2011 г. 
торжественной церемонии открытия приняли уча-
стие член Госсовета КНР госпожа Лю Яньдун, ми-
нистр образования КНР Юань Гуйжэнь, мэр Шан-
хая Хань Чжэн, помощник министра иностранных 
дел Чэн Гопин, руководитель Россотрудничества 
Фарит Мухаметшин, заместитель министра науки 
и образования России Максим Дулинов, исполни-
тельный директор фонда «Русский мир» Вячеслав 
Никонов, представители китайских учебных заве-
дений, в которых изучается русский язык, видные 
деятели науки и культуры. 

В адрес участников и организаторов Конгрес-
са направил свое приветствие Председатель Пра-
вительства Российской Федерации Владимир Пу-
тин. В частности, глава Правительства России от-
метил: «В центре внимания участников Конгресса 
целый комплекс важнейших вопросов, связанных 
с укреплением позиций русского языка как языка 

межнационального общения, внедрением новых 
прогрессивных методик преподавания, продвиже-
нием богатейших ценностей русской культуры». 
Владимир Путин пожелал участникам успешной 
и плодотворной работы, новых открытий, радости 
профессионального и человеческого общения.

Открыли Конгресс Президент МАПРЯЛ 
Людмила Вербицкая и председатель КАПРЯЛ, 
заместитель министра образования КНР Лю Ли-
минь, которые подчеркнули, что за всю историю 
МАПРЯЛ подобный форум впервые проходит в 
Азии. Член Госсовета КНР госпожа Лю Яньдун в 
своем выступлении отметила, что правительство 
Китая уделяет большое внимание проведению 
Конгресса, поскольку русский язык играет особую 
роль в развитии международного сотрудничества. 
Лю Яньдун подчеркнула, что организуемый раз в 
четыре года научный форум представляет собой 
важную платформу для проведения научных ис-
следований в области русского языка и литерату-
ры, а также углубления транснациональных куль-
турных обменов. По её словам, в Китае достигнут 
впечатляющий прогресс в сфере обучения русско-
му языку, подготовки специалистов, укрепления 
международного сотрудничества и расширения 
обменных программ, что вносит важный вклад 
в углубление взаимопонимания и дружбы между 
народами Китая и России. Руководитель Россо-
трудничества Фарит Мухаметшин в своем докла-
де подробно познакомил участников Конгресса с 
деятельностью Агентства и его представительств 
за рубежом по популяризации и поддержке рус-
ского языка. В работе Конгресса приняло участие 
около 1000 человек. Основу научной программы 
составили доклады ведущих специалистов в раз-
личных областях русистики. В рамках Конгресса 
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работали 15 научных направлений. Было проведе-
но 35 заседаний и 6 круглых столов.

Участники из Забайкальского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета 
им. Н. Г. Чернышевского профессор Г. Д. Ахме-
това, доценты А. Е. Горковенко и С. В. Петухов 
выступали с докладами в направлении «Руская 
литература в мировом литературном процессе: 
история и современность».

Сообщение Г. Д. Ахметовой «Языковое про-
странство современного русского романа» было 
посвящено активным процессам, происходящим 
в художественной литературе последних десяти-
летий. Особое внимание обращалось на романы 
Сергея Есина, Александра Иличевского, Дмитрия 
Липскерова, Владимира Маканина, Захара При-
лепина, Алексея Слаповского, Сергея Шаргуно-
ва. Г. Д. Ахметова приходит к мысли о том, что 
языковое пространство текста не расширяется и 
не изменяется: «Оно неизменно. Но исследова-
тель открывает все новые и новые его стороны. 
Впрочем, это положение может быть подвергну-
то сомнению. В живом литературном тексте со-
четаются живые объективные процессы и живые 
творческие их изменения… Сложность, конечно, 
заключается в том, что очень трудно различить то, 
что существовало всегда, и то, что является «на-
рушением» извечного порядка».

Доценты А. Е. Горковенко и С. В. Петухов 
подготовили доклад «Пушкин. Гоголь. Чехов. Рус-
ская классика в культурном пространстве конти-
нентальной Азии», в котором были представлены 
основные этапы изучения трех великих писателей 
в Китае. История вхождения русской литературы 

в культуру Поднебесной насчитывает немного – 
чуть больше ста − лет. Было подчёркнуто, что от-
ношения европейского сознания с Востоком всег-
да были нелинейными. За время освоения Китаем 
русской литературы наблюдались этапы взлетов 
(период 50-х гг.) и катастроф («культурная рево-
люция» 1966–1976 гг.). Эти колебания объясня-
ются излишней политизацией и социологизацией. 
Сегодня идеология отходит на второй план, а на 
первый выдвигаются эстетические, этические 
и духовные ценности. В выступлении прозвуча-
ло предложение об организации конференции 
по аналогии с конференцией «300 лет русскому 
языку в Китае» с рабочим названием «Вхождение 
русской литературы в культурное пространство 
Китая: история и современность».

На Конгрессе были обсуждены наиболее 
важные вопросы теории и практики функциони-
рования и преподавания русского языка, литера-
туры и культуры. Национальный состав и уровень 
докладов и сообщений свидетельствует о том, что 
русистика занимает достойное место в мировой 
филологии. Каждый участник Конгресса получил 
памятные подарки и пятитомный сборник мате-
риалов данного научного мероприятия. XII Кон-
гресс МАПРЯЛ, следуя традициям предыдущих 
Конгрессов, подвел итоги развития современной 
русистики, обозначив при этом целый ряд про-
блем как в теории, так и в практике современных 
лингвистических, литературоведческих, культу-
рологических и методических исследований, что 
в полной мере соответствовало его названию –  
«Русский язык и литература во времени и про-
странстве».

Рукопись поступила в редакцию 25.05.2011.
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Рецензии

А. Е. Горковенко, С. В. Петухов
г. Чита, Россия

Международная научно-практическая конференция «Языковая картина мира и 
творческая личность в условиях трансграничья» (г. Чита, ЗабГГПУ, 24 мая 2011 г.)

A. E. Gorkovenko, S. V. Petukhov
Chita, Russia

International Scientific-Practical Conference “The Linguistic Picture of the World and 
the Creative Personality in Transborderland” (Chita, ZabSHPU, May 24, 2011)

24 мая 2011 года, в день славянской письмен-
ности и культуры, в Забайкальском государствен-
ном гуманитарно-педагогическом университете 
им. Н. Г. Чернышевского состоялась международ-
ная научно-практическая конференция «Языковая 
картина мира и творческая личность в условиях 
трансграничья», в которой приняли участие учё-
ные из России, Китая и Азербайджана. Почётным 
гостем конференции стал доктор философских 
наук, заведующий кафедрой истории русской фи-
лософии Московского государственного универ-
ситета Михаил Маслин. 

Конференция проводилась в рамках заключи-
тельного этапа Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2009–2013 годы». Ритм кон-
ференции был задан группой сотрудников ГУК 
«Учебно-методического центра культуры и на-
родного творчества» под руководством директора, 
кандидата культурологии Татьяны Зенковой. В их 
исполнении прозвучали уникальные старинные 
песни народов Забайкалья. С приветственными 
словами к участникам обратились проректор по 
научной работе ЗабГГПУ Маргарита Гомбоева, 
директор НИИ ФМК Татьяна Воронченко, декан 
филологического факультета Елена Тарасова и 
декан факультета иностранных языков Светлана 
Чугунова.

Основополагающий доклад профессора МГУ 
Михаила Маслина был посвящен евразийству, 
которое он назвал энциклопедией российского 
трансграничья. М. Маслин определил евразий-
ство как полидисциплинарное идейное течение, 
которое объединило философов (Л. П. Карсавин), 
филологов (Н. С. Трубецкой), географов и эконо-
мистов (П. Н. Савицкий), историков (Г. В. Вер-
надский), правоведов (Н. Н. Алексеев), богосло-
вов, как пореволюционный вариант русской идеи, 
основанный на масштабном осмыслении Великой 
Октябрьской революции 1917 г., её причин, исто-
рических корней и перспектив.

Выступление профессора кафедры политоло-
гии ЗабГГПУ Дмитрия Крылова касалось вопро-
са языковых барьеров в процессе межкультурной 
коммуникации. 

В докладе профессора кафедры русского 
языка как иностранного ЗабГГПУ Галии Ахме-
товой прозвучали мысли о тайнах писательско-
го мастерства, современной русской литературе, 
литературно-художественном журнале «Встре-
чи», основателем и редактором которого она яв-
ляется.

Профессор кафедры журналистики и связей 
с общественностью Ирина Ерофеева в своём вы-
ступлении представила итоги научно-поисковой 
и экспериментальной работы, проведённой 
участниками федеральной целевой программы. 
Объектом анализа стал когнитивный конструкт 
«творчество» в картине мира молодых людей. В 
процессе проведения научно-исследовательской 
работы были использованы различные методики, 
в том числе: анкетирование, ассоциативный экс-
перимент, концептуальный анализ, сравнительно-
культурный подход. И. Ерофеева заметила, что 
с одной стороны, в картине мира молодёжи за 
«творчеством» закреплены рамочные смыслы: 
наличие ценностей – ограничений; с другой сто-
роны, в творчестве молодое поколение видит «от-
сутствие ограничений, рамок, демонстрацию рас-
крепощённости». 

В своем докладе доцент кафедры литерату-
ры Сергей Петухов представил основные этапы 
изучения русской литературы в Китае. История 
её вхождения в культуру Поднебесной насчиты-
вает немного – чуть больше ста − лет. Было под-
черкнуто, что отношения европейского сознания 
с Востоком всегда были нелинейными. За время 
освоения Китаем русской литературы наблюда-
лись этапы взлетов (период 50-х гг.) и катастроф 
(«культурная революция» 1966–1976 гг.). Эти ко-
лебания объясняются излишней политизацией и 
социологизацией. Сегодня идеология отходит на 
второй план, а на первый выдвигаются эстетиче-
ские, этические и духовные ценности. 

В выступлениях участников круглого стола 
«Диалог культур в условиях трансграничья: этно-
лингвистический, литературоведческий и фило-
софский аспекты» были раскрыты доминанты 
русской концептосферы, представлен широкий 
спектр языковых явлений – от словообразователь-
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ных до ментально-культурных, а также теорети-
чески осмысленные фундаментальные понятия 
диалога культур. 

В сообщениях, прозвучавших на круглом сто-
ле «Медиатекст как единица культуры. Культуро-
формирующая деятельность СМК», было рассмо-
трено функционирование русского языка в сред-
ствах массовой информации, инетрнет-общении, 
конфессиональной и научной сферах. 

Обсуждение актуальных вопросов современ-
ного гуманитарного знания сопровождалось бур-
ной дискуссией и интересными комментариями 
учёных.

На встрече с ректором ЗабГГПУ, депутатом 
Законодательного Собрания Забайкальского края, 
Иваном Катанаевым профессор МГУ Михаил 
Маслин высказал благодарность организаторам 
и участникам конференции, отметил достаточно 
высокий профессиональный уровень и выразил 
согласие на участие в плановых научных меро-
приятиях, проводимых ЗабГГПУ.

По итогам конференции планируется издание 
сборника материалов, в который войдут шесть 
пленарных докладов и сообщения, прозвучавшие 
на круглых столах. 

Рукопись поступила редакцию 29.05.2011.
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Научная жизнь

О. Г. Орлова, А. В. Бусыгина
г. Кемерово, Россия

III Международная Летняя научная школа «Когнитивная лингвистика 
и концептуальные исследования» (г. Омск 1–9 июля 2010 г.)

O. G. Orlova, A. V. Busygina
Kemerovo, Russia

III International Summer Scientific School “Cognitive Linguistics 
and Conceptual Research” (Omsk, July 1–9, 2010)

С 1 по 9 июля 2010 г. в Омском государ-
ственном университете состоялась выездная III 
Международная Летняя научная Школа «Когни-
тивная лингвистика и концептуальные исследова-
ния». Традиционным председателем оргкомитета 
Летней школы выступает чл.-корр. САН ВШ, 
д. ф. н., проф. Марина Владимировна Пимено-
ва (зав. кафедрой общего языкознания и славян-
ских языков Кемеровского государственного уни-
верситета), координатором школы от Омского го-
сударственного университета была д. ф. н., проф. 
Татьяна Павловна Рогожникова (зав. кафедрой 
исторического языкознания Омского государ-
ственного университета им. Ф. М. Достоевского).

Основная цель III Международной Летней 
научной школы «Когнитивная лингвистика и 
концептуальные исследования» состояла в том, 
чтобы ознакомить аспирантов, докторантов, пре-
подавателей, доцентов и докторов наук с новы-
ми парадигмами когнитивной лингвистики. В 
программу Школы были включены лекции учё-
ных из Кемерово (проф. М. В. Пименова, проф.  
Е. А. Пименов),. Омска (проф. Л. О. Бутакова, 
проф. Г. Г. Галич, проф. Е. Н. Гуц, проф. О. С. Ис-
серс, проф. Т. П. Рогожникова), Волгограда (проф. 
В. И. Карасик), Екатеринбурга (проф. А. П. Чуди-
нов), Барнаула (д. ф. н. И. Ю. Колесов). 

Пленарное заседание Летней Школы открыл 
ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Владимир 
Иванович Струнин. Он приветствовал слушате-
лей Школы, отметив при этом, что «объединение 
усилий учёных разных регионов России и ближ-
него зарубежья позволяет по-новому взглянуть на 
науку о языке. Лингвисты, представляющие раз-
ные школы и направления, взаимообогащают зна-
ниями не только аспирантов и докторантов ОмГУ, 
но и всех приехавших на эту школу».

На пленарном заседании с первой лекцией 
выступила проф. М. В. Пименова. Прочитанная 
лекция «К вопросу о методике концептуальных 
исследований» раскрывала методику концеп-
туальных исследований, которая заключается в 
последовательном раскрытии шести классов при-
знаков структуры концепта: мотивирующих при-
знаков слова-репрезентанта концепта; образных 

признаков, выявляемых через сочетаемостные 
свойства слова-репрезентанта; понятийных при-
знаков концепта, обнаруживаемых в словарях на 
основе анализа лексического значения и синони-
мического ряда лексемы; оценочных признаков 
концепта; функциональных и символических при-
знаков концепта. Возможен и шестой этап в ана-
лизе структуры концепта – исследование сцена-
риев, включённых в его структуру. «Сценарий –  
это событие, которое разворачивается во време-
ни и/или пространстве, предполагающее наличие 
субъекта, объекта, цели, условий возникновения, 
времени и места действия. Такое событие может 
быть обусловлено также и некоторыми причи-
нами». 

Структура концепта, по мнению учёного, это 
исторически меняющаяся формация. Ядром буду-
щего концепта служит мотивирующий признак, 
положенный в основу номинации. Параллельно 
развиваются абстрактные понятийные призна-
ки и оценка, которая может меняться с течением 
времени. Образные признаки – это первичный 
этап переосмысления внутренней формы слова. 
Очень интересна для исследователя история по-
явления тех или иных образных концептуальных 
признаков: язык хранит и новые, и старые знания, 
причём последние могут быть не зафиксированы 
в словарях, однако существуют в языке и отража-
ют обыденные, не осознаваемые представления 
о человеке и его бытии. Символические призна-
ки восходят к утраченному или существующему 
мифу и проявляются в виде метафоры, аллегории 
или культурного знака. 

Несколько лекций проф. М. В. Пименовой 
было посвящено теме «Реликты ментальности 
народа в его языке и стереотипах». Стереотип 
определяется учёным как «готовая схема восприя-
тия фрагментов мира; это относительно устойчи-
вый образ социального объекта, группы, человека, 
события, явления и т. д., складывающийся в усло-
виях дефицита информации как результат обоб-
щения личного опыта индивида и нередко пред-
взятых представлений, принятых в обществе. Во 
многих стереотипах прочитываются андрогинные 
приоритеты во мнениях». Выделяются собствен-
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но стереотипы и квазистереотипы (или псевдо-
стереотипы). В рамках лекций были рассмотрены 
традиционные (стереотипные) образы русской 
женщины и русского мужчины, признаки которых 
выводились на основе анализа внутренней формы 
слов матерый, заматереть, мужественный, же-
них, жениться. Кроме этого, большое внимание 
уделялось фольклорным образам, анализируемым 
на материале русских сказок. Фольклор, фикси-
рующий особенности наивной картины мира, 
оказывается уникальным источником сведений о 
русской культуре и ментальности. 

Лекция проф. Е. А. Пименова, прочитанная 
на пленарном заседании, была посвящена теме 
«Национально-культурная специфика речево-
го общения. Межкультурная коммуникация и 
перевод как проявление взаимодействия этни-
ческих языковых сознаний». На лекции раскры-
валось понятие научной парадигмы, описывались 
особенности новой антропоцентрической научной 
парадигмы, такие, как экспланаторность, экспан-
сионизм, функционализм, текстоцентризм; про-
водилась граница и устанавливались взаимосвязи 
между когнитивной лингвистикой и лингвокуль-
турологией, лингвокультурологией и межкультур-
ной коммуникацией.

В первый рабочий день Летней школы с 
лекцией на тему «Понятие языкового созна-
ния. Проблема структуры сознания и струк-
туры языкового сознания» выступила проф.  
Л. О. Бутакова. Её мастер-класс был посвящен 
«Этнокультурным исследованиям языково-
го сознания». Понятие языкового сознания, под 
которым понимается «опосредованный языком 
образ мира той или иной культуры», возникло в 
Московской психолингвистической школе. Язык 
не отражает действительность, а репрезентирует 
её при помощи знаковых средств, отражая осо-
бенности её понятийного освоения человеком в 
процессе своей деятельности (предметной и мен-
тальной). Таким образом, когда образы сознания 
(умственные и чувственные знания) овнешняют-
ся при помощи языковых средств, мы говорим о 
языковом сознании. Овнешнения необходимы для 
«передачи» образов сознания от одного поколе-
ния к другому. В качестве овнешнений выступают 
слова, свободные и устойчивые словосочетания, 
предложения, тексты и ассоциативные поля. В це-
лях реконструкции фрагмента регионального язы-
кового сознания студента, связанного с концепту-
альным пространством «любовь», с февраля по 
ноябрь 2009 г. в г. Омске под руководством проф. 
Л. О. Бутаковой были проведены свободный ас-
социативный, рецептивный и цветовой экспери-
менты. Всего в исследуемые ассоциативные поля 
вошло 3646 слов-реакций, которые были распре-
делены по группам – составляющим структуры 

концепта: Тело знака – Понятие – Представление –  
Предметное содержание – Ассоциация – Эмоция –  
Оценка. 

На мастер-классе ученым было предложе-
но обсудить понятия модели, этноса, культуры. 
Лингвистическая модель – способ познания язы-
ковых объектов, позволяющий представить по-
лученные наблюдения в виде конструкта. Любая 
языковая модель − всегда модель человеческого 
общения, модель коммуникативная; она этнична 
по своим характеристикам, поскольку ни сознание 
человека / коллектива, ни картина мира, ни язык 
не-этничными и не-культурными быть не могут. 
Этнос Л. О. Бутаковой вслед за А. С. Гердом по-
нимается «как сложная многопризнаковая семио-
тическая система ассоциативно-иерархического 
многоуровневого типа». Вслед за В. А. Пищаль-
никовой, культура может быть рассмотрена «как 
совокупность социально предпочтительных форм 
человеческого поведения и деятельности, по-
рождающих материальные и духовные артефак-
ты». Преследуя цель определить этнокультурный 
компонент регионального языкового сознания, а 
именно, какими вербальными способами пере-
дает индивид этнокультурную информацию, на-
сколько эта информация проявляет националь-
ную специфику смыслообразования, учёным 
проводились эксперименты, в результате которых 
были построены модели этносов немцы, цыгане, 
лица кавказской национальности, китайцы, ка-
захи, евреи, негры, американцы, прибалты, укра-
инцы. Второй мастер-класс, проведенный проф.  
Л. О. Бутаковой в третий рабочий день Летней на-
учной школы, был посвящен теме «Актуальные 
проблемы лингвистической экспертизы». 

Проф. Е. Н. Гуц прочитала лекцию на тему 
«Психолингвистический эксперимент как ме-
тод изучения языкового сознания. Использова-
ние метода свободных ассоциаций в психолинг-
вистике». По мнению учёного, цель психолингви-
стического эксперимента состоит в «описании и 
объяснении функционирования языка как психи-
ческого феномена с учётом множества внешних и 
внутренних факторов при включённости индиви-
да в социально-культурное взаимодействие». При 
этом эксперимент – не самостоятельная цель, а 
средство для проверки гипотезы. Проф. Е. Н. Гуц 
предложила слушателям свой исследовательский 
опыт в решении некоторых проблем, встающих 
перед исследователем при проведении экспери-
мента. На мастер-классе обсуждались проблемы 
выборки, генеральной совокупности и репрезен-
тативности эксперимента. С точки зрения учё-
ного, эксперимент должен быть валидным (т. е. 
конкретное исследование должно соответствовать 
принятым стандартам) и верифицируемым (экспе-
риментальная гипотеза должна быть подтвержде-
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на). Были рассмотрены виды ассоциативных экс-
периментов (свободный, цепочечный и направлен-
ный); виды анализа, верифицирующие экспери-
ментальную гипотезу (факторный и кластерный 
анализы; индексирование степени ассоциативной 
связанности). Материалом для рассмотрения 
проблем психолингвистического эксперимента 
послужили данные исследования ядра языково-
го сознания подростка, полученные в результате 
предъявления подросткам стимульного ряда из 
30 слов: человек, жизнь, деньги, хорошо, любовь, 
друг, дом, лох, плохо, урод, я, сила, ребенок, кра-
сивый, смерть, большой, кайф, умный, сильный, 
люди, много, счастье, радость, зло, время, добро, 
день, мир, семья, мужчина. 

Второй рабочий день Летней школы открыва-
ла лекция д. ф. н. И. Ю. Колесова. Тема лекции –  
«Концептуализация воспринимаемого мира в 
языке». 

Участие в Летней научной школе «Когни-
тивная лингвистика и концептуальные исследова-
ния» проф. В. И. Карасика является традицион-
ным. Его лекции носили трехчастный характер и 
были посвящены последовательному раскрытию 
проблем современной антропологической линг-
вистики: лингвоперсонологии, лингвоконцепто-
логии и дискурса (второй, третий и четвертый 
рабочие дни Школы). Лингвоперсонология – это 
наука о человеке в языке; проф. В. И. Карасиком 
обозначались такие перспективные, на его взгляд, 
и интересные для исследователя проблемы, как 
динамика (формирование, становление и распад) 
языковой личности; различные типы патологий 
языковой личности; профессиональная речь и 
коммуникативные стратегии и тактики представи-
телей разных профессий. С точки зрения социо-
лингвистики интерес для исследователя представ-
ляет изучение языковой личности определённого 
социального типа (мужчин и женщин; студентов, 
военных и т. п.). Возможно и культурологическое 
изучение языковой личности: в Волгоградской ак-
сиологической лаборатории разрабатывается тео-
рия лингвокультурных типажей, таких как амери-
канский адвокат, английский чудак, разгильдяй и 
т. д. При описании лингвокультурных типажей во 
внимание принимаются их деятельность, даются 
речевые портреты и характеризуются ценности. 

 На лекции по лингвистической концептоло-
гии В. И. Карасик определил концепт как «квант 
переживаемого знания»; учёным были обозна-
чены и прокомментированы некоторые подходы 
к изучению структуры концепта, такие как по-
левая модель концепта, дискурсивное изучение 
концепта, социолингвистический подход к из-
учению концепта. В Волгоградской школе при-
нята концепция, согласно которой концепт – это 
многомерное образование, имеющее три состав-
ляющие: понятийную, образную и ценностную. 

Образная составляющая делится, в свою оче-
редь, на образно-перцептивную, которая вычле-
няется из описательных контекстов, и образно-
метафорическую, которая познается через когни-
тивные метафоры. Ценностная составляющая –  
самая важная в структуре концепта, потому что 
любая культура в конечном итоге сводится к цен-
ностям. С точки зрения ценностной составляю-
щей можно выделить социокультурные и классо-
вые концепты, индивидуально-авторские (художе-
ственные, философские), концепты-регулятивы и 
концепты-нерегулятивы. С точки зрения проф.  
В. И. Карасика, анализ дискурсивных практик 
(т. е. скриптов, принятых в обществе правил об-
суждения каких-либо концептов) может показать 
ценностную составляющую концепта и охаракте-
ризовать дискурс. 

В отечественной лингвистике развивается со-
циолингвистическая теория дискурса, в которой 
отправной точкой в описании дискурса является 
социальный статус личности. Социальные инсти-
туты дают социально-ориентированные дискур-
сы. Личностно-ориентированные дискурсы – это 
общение на межличностном уровне, бытовом. На 
лекции проф. В. И. Карасик рассуждал о таких ка-
тегориях дискурса, как цель и хронотоп, ценности 
дискурса (концепты – точка пересечения линг-
воконцептологии и теории дискурса), участники 
дискурса (агенты и клиенты) и их коммуникатив-
ные стратегии и тактики, жанры дискурса. Учё-
ным выделяются также такие интересные виды 
дискурса, связанные с интерпретацией смыслов, 
как эмблематический (или эмблематическое об-
щение), аллегорический и символический. 

Лекция проф. А. П. Чудинова была посвя-
щена теме «Когнитивная теория метафоры» 
(второй рабочий день Школы). Свою лекцию учё-
ный начал с постулатов когнитивной лингвисти-
ки. Метафору проф. А. П. Чудинов определил как 
«основную ментальную операцию категоризации 
мира, имеющую онтологический и эпистемоло-
гический статус». Были обозначены некоторые 
основные направления изучения метафоры: взаи-
мосвязь культуры и метафоры, вида дискурса и 
метафоры, метафоры отдельных личностей и раз-
нообразных периодов в истории нашей и других 
стран. 

В третий рабочий день Летней научной 
школы ученым была прочитана лекция на тему 
«Лингвистическая советология». Коллекти-
вом авторов (Э. В. Будаевым (Нижнетагильская 
государственная социально-педагогическая ака-
демия), А. П. Чудиновым (Уральский государ-
ственный педагогический университет)) была 
подготовлена и опубликована монография с ана-
логичным названием. Проф. А. П. Чудинов акцен-
тировал внимание на том, что термин советология 
«получил широкое распространение лишь в сере-
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дине прошлого века для обозначения научного 
направления, посвященного изучению политики, 
экономики, культуры, науки и иных сторон жизни 
Советского Союза». В книге представлен очерк 
развития лингвистической советологии и анализ 
её основных направлений и этапов. Вторая её 
часть содержит антологию, включающую переве-
дённые на русский язык работы Дж. Рида, П. Се-
рио, Э. Симмонса, А. Мазона, Дж. Данна и др. 

Проф. Г. Г. Галич прочитала лекцию на тему 
«Когнитивная грамматика: ранние версии и 
новые вопросы». Её лекция завершала второй 
рабочий день Школы. Лекция проф. Т. П. Ро-
гожниковой называлась «Проблема динамики 
концепта: диахронический и региональный 
аспекты». И в завершающий день (четвертый) 
выступила проф. О. С. Иссерс. Её лекция была 
посвящена теме «Новые дискурсивные практи-
ки и методы их описания». Одной из примет но-
вых дискурсивных практик является применение 
игровых стратегий, которые попадают в новые 
и все более разнообразные области социального 
взаимодействия. Под игровой стратегией по-
нимается «общая установка адресанта на актуа-
лизацию и ломку ассоциативных стереотипов и 
возможность реализации коммуникативного на-
мерения посредством комплекса прагматических 
приемов (тактик)». Так, была рассмотрена реали-
зация игровой стратегии в сфере речевой комму-
никации, которую можно условно обозначить как 
«на дорогах». В общении «на дорогах» учёным 
выделяются такие игровые тактики, как игровой 
ребрендинг, игровая диффузия, тактика ролевых 
игр, основанные на интредискурсивности. В каче-
стве примера новых дискурсивных практик были 
рассмотрены демотиваторы – образцы виртуаль-
ного дискурса, в основном использующие игро-
вые тактики. 

В рамках Школы «Когнитивная лингвистика 
и концептуальные исследования» на базе Омско-
го государственного университета им. Ф. М. До-
стоевского состоялась I Международная научно-
практическая конференция «Язык и культура:  
XXI в.» (8 июля 2010 г.). В соответствии с про-
граммой работали шесть тематических секций: 
«Языковая картина мира сквозь призму катего-
рий грамматики, семантики и прагматики», «Раз-
личные ипостаси существования картины мира», 
«Методология когнитивных и концептуальных 
исследований», «Художественная картина мира 
как способ освоения мира автором», «Концеп-
туализация, категоризация, концепты, способы 
формирования и вербализации», «Концепт и куль-
тура: сопоставительный аспект». В работе конфе-
ренции приняли участие лингвисты из гг. Алматы, 
Барнаула, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, 
Канска, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Кур-

гана, Липецка, Магнитогорска, Новокузнецка, 
Новоуральска, Новосибирска, Омска, Оренбурга, 
Павлодара, Семипалатинска, Сургута, Ульянов-
ска, Уфы, Челябинска, Читы, Шадринска.

Следующая – V Летняя научная Школа – бу-
дет именоваться «Когнитивная лингвистика и 
концептуальные исследования: русский мир и 
восточнославянская ментальность». Она состо-
ится с 3 по 12 июля 2011 г. на Украине, на базе 
Горловского государственного педагогического 
института иностранных языков. Среди лекторов 
– известные когнитологи России, Украины, Бело-
руссии, Польши (Виктор Алексеевич Виноградов, 
Николай Николаевич Болдырев, Сергей Григорье-
вич Воркачев, Эмма Ширияздановна Генюшене, 
Валерий Михайлович Калинкин, Алла Алексеев-
на Камалова, Владимир Ильич Карасик, Геннадий 
Николаевич Манаенко, Валентина Авраамовна 
Маслова, Евгений Александрович Пименов, Ма-
рина Васильевна Пименова, Марина Владимиров-
на Пименова, Анатолий Николаевич Приходько, 
Татьяна Павловна Рогожникова, Елена Алексан-
дровна Селиванова, Вячеслав Исаевич Теркулов, 
Анатолий Прокопьевич Чудинов). Слушатели 
Школы смогут принять участие в научных и об-
разовательных мероприятиях (среди которых лек-
ции, семинары, мастер-классы, Круглые столы, 
индивидуальные консультации лекторов, полу-
чение научных материалов в электронном виде). 
Заявки на участие в работе Летней школы и свои 
вопросы можно присылать на электронный адрес: 
PiTer_summer_school@rambler.ru на имя Терку-
лова Вячеслава Исаевича и summerschool2011@
rambler.ru на имя Пименовой Марины Владими-
ровны.

Слушатели Школы высказали свои мнения 
о её организации и проведении, а также поже-
лания по поводу последующих школ. Так, Ека-
терина Михайловна Гирняк (ОмГПУ) отметила: 
«Хочу выразить благодарность Вам за органи-
зацию школы по когнитивной лингвистике в на-
шем регионе, за привлечение мэтров современной 
отечественной лингвистики, за интересные и по-
знавательные лекции, а также за новые мысли и 
идеи, появившиеся в наших головах. Я являюсь 
преподавателем китайского языка в Омском пе-
дагогическом университете, в связи с этим, един-
ственным пожеланием будет расширять языковую 
географию школы и привлекать специалистов по 
разным языкам (востоковедов в частности), если 
будет такая возможность». Ирина Владимировна 
Винантова (ЧелГУ) так выразила свои впечатле-
ния: «Большое Вам спасибо за организацию Лет-
ней школы-2010! Сказано уже много добрых слов, 
идей и пожеланий. На самом деле, всё это время 
мы были как «огурцы» в когнитивном «рассоле» –  
даже если кто-то из нас и не занимался когни-
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тивной лингвистикой, всё равно все мы впитали 
в себя много-много нового, интересного. Говорю 
это из своего опыта: рядом с тетрадью для записей 
лекций всегда лежал блокнот для записи «озаре-
ний». И теперь, уже дома, анализирую огромный 
список идей, мыслей, которые ждут реализации, 
и которые вряд ли посетили меня, не будь Летней 
Школы».

Лилия Борисовна Тарасова из Новосибир-
ской государственной медицинской академии на-
писала: «Как долго этого события (Летней школы) 
ждала и как быстро всё закончилось. Жаль... Но 
хорошо, что существует такое чудо техники –  
фотоаппарат. Сколько удивительных моментов 
удалось все-таки запечатлеть. Честно, время про-
летело НЕЗАМЕТНО. Столько всего увидели, 
услышали, осознали... Спасибо абсолютно всем 
организаторам. Благодаря Вам школа была не про-
сто работой, а стала и отдыхом. Ведь новый город, 
новые люди – это новое приключение! Первый 
день Школы многим запомнился по пленарному 
заседанию и посещению филармонии. А воскре-
сенье! Ачаирский монастырь! Море впечатлений! 
Там, где мы жили, работа кипела и по вечерам. А 
кто не помнит наши многострадальные флешки, 
которые пыхтели, скрипели, но впитывали, втал-
кивали, поглощали в себя все море столь нужной 
для ее владельца информации (на радость послед-
него!!!). Спасибо всем, ведь участниками всего 
этого действа были мы с вами...».

Галкина Ирина Васильевна (ОмГУ им. Ф. М. 
Достоевского) сказала: «Это замечательная воз-
можность начинающим исследователям послу-
шать лекции и непосредственно пообщаться с вы-
дающимися лингвистами, которых мы цитируем 
«через строчку» в своих статьях и исследовани-
ях». Тарасова Лилия Борисовна (Новосибирская 
государственная медицинская академия) замети-
ла: «Спасибо за такую наинтереснейшую школу, я 
столько новых и интересных людей смогла встре-
тить». Смагулова Гульдархан Нургазиевна (Казах-
ский национальный университет им. аль-Фараби) 
написала: «Хочу поблагодарить за интересную и 
содержательную программу летней школы! Очень 
хорошо справились!».

А Сумина Екатерина Сергеевна из Шадрин-
ска так выразила свои впечатления о Школе: «Спа-
сибо Вам огромное за предоставленную возмож-
ность поучаствовать в Летней Школе лингвистов-
когнитологов! Понравилось очень многое, польза 
огромная, впечатления от города Омска и от обще-
ния с выдающимися профессорами когнитивной 
лингвистики самые приятные! Я написала отзыв 
о Школе в форме алфавитных ассоциаций, очень 
люблю такую нетрадиционную форму системати-
зации материала:

А – Ачаирский монастырь (эта коллективная 
экскурсия помогла нам всем сблизиться, это было 
незабываемо!).

– Азовское море (именно там состоится сле-
дующая Летняя школа, где нас всех ждут и куда 
каждому очень хотелось бы поехать).

Б – Банкет (было здорово, очень понравился 
и стол, и организация, и общение в такой обста-
новке!)

– Бутакова Лариса Олеговна (одна из первых, 
кто читал нам лекции и делился своим опытом, её 
психолингвистический эксперимент запомнится 
надолго!).

В – Владимир Ильич Карасик! (о знакомстве 
и личном общении с этим милым, умным, интел-
лигентным человеком можно было только мечтать 
– мечта сбылась!).

Г – Галич Галина Георгиевна (очень приятно 
было с ней познакомиться и присутствовать на ее 
лекциях).

Д – Достоевский Ф. М. (столько нового и ин-
тересного узнали из жизни этого великого писате-
ля, посетив музей, посвящённый ему).

Е – Евгений Александрович Пименов (кто 
как ни он знает всё-всё о когнитивной лингви-
стике? Конечно же, очень приятно было познако-
миться!).

Ж – Жизнь в общежитии (очень благодарна 
оргкомитету за организацию комфортного и не-
дорогого проживания в общежитии; кроме того, 
в общежитии мы многие познакомились друг с 
другом поближе).

З – Замочки1* (их так много (!) на развилке 
Иртыша на Набережной).

И – Иртыш (вечерние прогулки по Набереж-
ной этой реки также останутся в памяти).

– Иссерс Оксана Сергеевна (интересно и 
увлечённо рассказывала нам о новых дискурсив-
ных практиках и методах их описания, спасибо!).

К – Конференция (для всех нас выступле-
ние на конференции было важным, поскольку это 
очень хороший способ поделиться своими идеями 
и выслушать пожелания).

– Колесов Игорь Юрьевич (общительный, 
интеллигентный, поведал нам полезную инфор-
мацию о когнитивно-дискурсивном подходе).

Л – Люба (очень запомнился памятник этой 
молодой девушке – жене генерал-губернатора За-
падной Сибири Г. Х. Гасфорда Любови Фёдоров-
не, умершей в 1852 г. в возрасте 23 лет).

– Лекции (их было по 4 в день, вспомнилось 
своё студенчество...).

М – Марина Владимировна Пименова!!! (наш 
организатор, наш вдохновитель, очень умный, 
интеллигентный, приятный в общении человек... 
Спасибо Вам огромное!).

Н – ноутбуки (они в нашей Школе были очень 
востребованы, т. к. получить научную информа-

1 * На чугунной ограде моста через Иртыш мо-
лодожены прикрепляют замочки для крепости семей-
ного счастья (М. П.).
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цию о диссертациях, сборниках и монографиях в 
электронном виде хотелось всем!).

О – Омск и ОмГУ (этот город и этот универ-
ситет приютил нас на время Летней Школы).

– Оргкомитет (отдельное спасибо всем чле-
нам оргкомитета!).

П – Пикник (это было так и неожиданно, и 
очень приятно!).

Р – Рогожникова Татьяна Павловна (очень 
приятно было общаться и до Школы и во время 
Школы, спасибо!).

– Розы (они стояли на столе во время каждой 
лекции, почему-то запомнились).

С – Степаныч (этот увековеченный в камне 
Сантехник, выглядывающий с разводным ключом 
в руке из канализационного люка на Любинском 
проспекте, также останется в памяти; говорят, что 
омичи по доброте душевной и из уважения к че-
ловеку нелегкой профессии даже регулярно дают 
ему закурить).

Т – Таблица Менделеева (если бы лекции 
были скучными, то её можно было бы выучить 
наизусть за время Школы – она висела за спиной 
лекторов, но этого делать не пришлось – лекции 
были интересными!).

– Тарские Ворота (говорят, если загадать же-
лание и пропрыгать под ними на одной ножке, же-
лание сбудется).

У – Удостоверения (долгожданный момент 
вручения удостоверений о повышении квалифи-
кации также останется в памяти).

Ф – Флешки (очередь желающих получить на 
них информацию в электронном виде всегда была 
огромной).

Фотосессии (всем слушателям Школы хоте-
лось сфотографироваться с лекторами!).

Х, Ц – Царевна-Лягушка (эта и другие рус-
ские народные сказки открылись для нас в новом 
свете благодаря увлекательным лекциям Марины 
Владимировны).

Ч – Чудинов Анатолий Прокопьевич (его все 
очень ждали, и он всё-таки приехал и порадовал 
нас своими лекциями!).

Ш, Щ – Э – Экскурсии (в свободное от лекций 
время мы где только не побывали; больше всего 
запомнилась экскурсия в музей Врубеля, в частно-
сти, зал омского художника-микроминиатюриста 
А. И. Коненко)».

Все слушатели прошедшей Школы с нетер-
пением ждут следующую. До встречи на Азов-
ском море!

Рукопись поступила в редакцию 04.04.2011.
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