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Стилевая энергия эпиграмм А.Н. Майкова

П.А. ГАПОНЕНКО,

кандидат филологических наук

В обширном и многообразном творческом наследии А .Н . М айкова 

представлен и жанр эпиграммы, к которому поэт обращ ался на протя

жении всей жизни. Его жалящ ие и гневные строки отличались злобо

дневностью, точностью словесного выражения, лаконичностью и ём

костью характеристик персонажей.

Будучи ревностным защитником “твёрдой” монархической власти, 

М айков тем  не менее не мог не ощущать, в каком тяжелейш ем поло

жении оказалась Россия в последние годы николаевского правления. 

Однако причину злоупотреблений в стране он видел лишь во влиянии 

на царя продажных, нерадивых чиновников. В черновиках поэмы 

“Сны” (1858) находим выразительную запись:

Как слуги царские от рвенья куролесят -  

Царь скаж ет -  побрани -  а глядь -  они повесят!

(Майков А.Н. Избр. произведения. Л., 1977. С. 877; далее -  только стр.).

Поэтому М айков направлял сатирические стрелы преимущественно 

против презирающих свой народ и родину чиновников-бюрократов, 

ставящих себя “превыш е всех законов”. П оэт высмеивал такж е аристо

кратов, дворянскую элиту за утрату ими нравственной физиономии, за 

отры в от чаяний народа и полнейшее равнодушие к  его судьбе:

Бездарных несколько семей 

Путём богатства и поклонов 

Владеет родиной моей.
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Стоят превыше всех законов.

Стеной стоят вокруг царя,

Как мопсы жадные и злые,

И простодушно говоря:

"Ведь только мы и есть Россия!” (666)

Эти смелые строки явились откликом М айкова на поражение Рос

сии в Крымской войне 1853-1856 годов.

Одна из эпиграмм обращена, по-видимому, к Н иколаю  I и написана 

в связи с получившими широкую огласку злоупотреблениями высших 

царских сановников: взяточничеством, казнокрадством, подкупами. 

А втор предлагает казнить за воровство “торговой казнью ” (таковая 

происходила на Красной площади в Москве до 1685 года и состояла в 

публичном наказании кнутом).

С народом говори, не сдержанный боязнью 

Придворных развратить, а паче же всего 

Чиновников. О царь, начни за воровство 

П а Красной площади казнить торговой казнью. (665-666)

В язвительном и метком четверостишии Майков заклеймил минист

ра внутренних дел П.А. Валуева, в ведении которого находилось Глав

ное управление по делам печати. В период создания эпиграммы (меж 

ду 1864 и 1866) отношения Майкова и Валуева были весьма напряжен

ными. Причин для этого было предостаточно. Министр был недоволен 

публикацией майковского стихотворения “Другу Илье Ильичу”, вы 

звавш его смятение в высших цензурных инстанциях, воспринявших 

четверостишие как пасквиль на Александра II. К тому же в адресате 

эпиграммы угадывались некоторые черты самого Валуева. Срывая с 

министра маску напускной важности и глубокомыслия, поэт рисует его 

реальный облик:

Мысли -  тени ни малейшей,

Н о как важен, светел он!

Это -  пошлости полнейшей 

Министерский Аполлон! (668)

О бъектом  сатирических нападок Майкова стали откровенные реак

ционеры А .И . Красовский, председатель Комитета иностранной цензу

ры , под началом которого поэт исполнял обязанности младшего цензо

ра, и М.Р. Шидловский, начальник Главного управления по делам печа

ти в 1870-1871 годах, считавший, что литература и печать служат “для 

забавы ”: в бытность свою тульским губернатором явился прототипом 

щедринского градоначальника с “органчиком” в голове (“История од
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ного города”)- В архиве Майкова сохранилось стихотворение, в кото 

ром содержится убийственный портрет Красовского: “Н о тут встаёт 

как демон злой/М уж с конской мордою, с улыбкою  бесовской / И вис

лоухий, как осёл” (865).

В эпиграмме же эти поразительно зримые детали внешнего облика 

персонажа исчезают. П оэт прибегает к своеобразному приёму -  ссылке 

на пушкинский эпиграмматический “прецедент”. В ряде эпиграмм -  

“Лю бопытный”, “Тимковский царствовал -  и все твердили вслух...”, 

“Как сатирой безымянной...” -  Пушкин своего тупого, незадачливого 

оппонента называл не иначе, как “грубым” просторечным словом ду- 

рак.

Читаем майковскую эпиграмму:

У Музы тяжкая рука.

Вот Пушкин дураком лишь назвал дурака -  

Да так и умер с тем Красовский. 

Какой тебе урок, Шидловский! (669)

Сложным было отношение М айкова к Н иколаю  I -  от непомерного 

восхищения до глубокого разочарования. В печально известном стихо

творении “Коляска” (1854) прозвучал панегирик царствующей особе. 

Общественное мнение было возмущено. Н.Ф. Щ ербина ответил на эти 

стихи убийственными эпиграммами, окрестив Майкова прозвищем 

“Аполлон Коляскин”. Поэт, однако, пропел гимн царю не из лести и 

угодничества, а вследствие ложных убеждений: могущество России он 

отождествил с властью самодержца. Прошёл год после написания “К о 

ляски”, и в беседе с Я.П. Полонским он самокритично признался: “Я 

был просто дурак, когда видел что-то великое в Николае. Это была 

моя глупость, но не подлость” (Ямпольский И.Г. Из архива А.Н . М ай

кова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год. 

Л., 1976. С. 42). Ещ ё позже, 15 сентября 1861 года, характеризуя поло

жение послереформенной России, М айков писал М.Н. Каткову: “Мы 

чуть-чуть что (не) на точке поворота назад... всё, что было зло на но

вое, что только носило маску либерализма, поспешило вдруг проявить

ся во всём блеске николаевщины; во всём и везде видны заговоры, сло

вом, обычное тупоумие выплывает теперь на всех ступенях общества, 

и науке и свободному развитию мысли предстоит, вероятно, новое го

нение...” (859).

В некоторых стихотворениях, не предназначавшихся для печати или 

подвергнутых цензурному вмешательству, а такж е в письмах М айков 

критически отзывался о Николае I и его царствовании. Таковы  эпи

грамматические строки, записанные в черновой тетради 1855-1856 го

дов, очевидно уже после смерти царя:
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Я вижу трудовых сподвижников Петра,

З а  ними следуют орлы Екатерины.

Там александровских встречаю генералов.

О т Николая же времён

Ряд николаевских остался лишь капралов. (858)

К Петру I отношение М айкова отличалось последовательностью и 

всегда было положительным. Он считал Петра великим государствен

ным деятелем и не соглашался со славянофилами, отрицавшими про

грессивное значение петровских реформ  (“Кто он?”, “Сказание о П ет

ре Великом в преданиях Северного края”).

7 марта 1868 года М айков писал Ф.М. Достоевскому: “ ...мы все бу

дем гордиться Петром, простив ему кое-что...” (Достоевский Ф.М. 

Письма: В 4 т. М.-Л., 1930. Т. 2. С. 416). И ещё -  на этот раз в письме к 

жене (1880): “ ...Признаю гений П етра и необходимость его реформ ...” 

(Лит. наследство. 1973. Т. 86. С. 508).

В 1872 году к  двухсотлетию со дня рождения Петра I и столетию со 

дня открытия в Петербурге “Медного всадника” М айков написал:

Как пи шатай -  не пошатнуть!

Пускай вражда кругом клокочет.

Она, в его ударясь грудь.

Как мяч резиновый отскочит. (672)

М астерство М айкова-эпиграммиста проявилось в созданной им са

тирической портретной галерее литераторов. В поле его зрения попа

ли многие собратья по перу -  Н .А . Некрасов, Д.В. Григорович, 

Д.В. Аверкиев, А.К . Толстой, Н.Ф. Щ ербина, литературные критики 

И.И . Льховский, В.Р. Зотов. Иногда в своих стихотворных выпадах по

эт  допускал передержки и перехлёсты. Он, например, не смог по досто

инству оценить новаторского характера поэмы А.К. Толстого “Иоанн 

Дамаскин”, в основе которой -  житие христианского богослова и авто

ра церковных песнопений Иоанна из Дамаска. Опираясь на источник, 

Толстой сознательно отодвинул на второй план чисто религиозные мо

тивы и придал большее значение, чем в житии, теме поэта и поэтиче

ского творчества. Центральная идея поэмы -  свобода поэтического 

слова, независимость художника -  имела автобиографическую подоп

лёку. Выразилось желание Толстого освободиться от службы при дво

ре, его стремление быть “вполне художником”. М айков в своей эпи

грамме осуждал, по существу, не промахи Толстого, а свойства его да

рования.

Вот Дамаскин А лексея Толстого -  за автора больно! 

Сколько погублено красок и черт вдохновенных

задаром.
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Свёл житие он на что? Н а протест за “свободное

слово”

Против цензуры, и вышел памфлет вместо чудной

легенды.

Всё оттого, что лица говорящего он не видал пред

собою... (671)

. В архиве М айкова сохранилась следующая запись: “Всегда я чувст

вовал фальш ь в пьесах из старой русской жизни Алексея Толстого, в 

его балладах, былинах и пр. (...) Смесь архаизмов с новейшим велико

русским ухарством (чего нет в подлинных былинах олонецких). (...) он 

ещё написал их все с рифмами, да ещё с какими -  самыми неожиданны

ми, щегольскими” (866).

Запись эта, как и только что процитированная эпиграмма, свиде

тельствует о вкусовых пристрастиях Майкова: отмеченные им “по

греш ности” Толстого были скорее не недостатками, а приметами та 

ланта с “лица необщим выраженьем”.

Пристрастие Д.В. Григоровича к сочинительству всякого рода неве

роятных историй не осталось без внимания Майкова. К ак явствует из 

письма к  нему И.А. Гончарова (от 11 апреля 1859 года), о Григоровиче 

носились “сомнительные слухи”. “Признаюсь, -  замечает Гончаров, -  я 

с унынием услыхал о назначении его к великому князю: он огадит пе

ред великим князем не только литераторов, но и всю литературу, во-Гх, 

уронит своей особой, а во-2-х, наврёт, насплетничает” (Гончаров И.А. 

Собр. соч.: В .8 т. М., 1955. Т. 8. С. 316).

Нелестное мнение о Григоровиче разделял и Майков. Вот его эпи

грамма на этот счёт:

Видал ли ты на небесах комету?

Видал ли ты , как хвост её поймал

И, привязав к нему свою карету.

Езжал один известный генерал?

Народу что сбежалось -  о мой боже!

Видал ли ты? -  Нет, не видал. -  Я тоже,

А Григорович так видал. (666)

Комический эф ф ект, с каким подаётся “персонаж” эпиграммы, уси

лен многократным повторением глагола видал и укороченной (тем са

мым выделенной) последней строкой, захватывающ ей наше внимание.

Н екоторы е эпиграммы М айкова были откликом на первые выступ

ления русских символистов. Прослеживается их связь с известными па

родиями В.С. Соловьёва (см.: Соловьёв Владимир. Стихотворения и 

ш уточные пьесы. Л., 1974. С. 164-166). М айкову чужда и враждебна 

изысканность и манерное изящество представителей русского симво
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лизма. Он не приемлет их принципов поэтической изобразительности, 

поэтического иносказания, когда слова теряю т своё обычное прямое 

значение и употребляются в значении переносном и расширительном, 

когда художественный образ оказывается и образом иносказания.

У декадентов всё, что там ни говори,

Как бы навыворот, -  пример тому свидетель:

Он ни дел музыку; он слышал блеск зари;

Он обонял звезду; он щупал добродетель. (672)

Индивидуализм и субъективизм раннесимволистской поэзии, вульгар

ность и натурализм, фантастичность образов -  всё это  не находит у 

М айкова ни малейшего сочувствия и остроумно им высмеивается:

В степи поёт заря. Река мечтает кровью.

Бесчеловечною  по небесам любовью 

Трещ ит душа по швам. Озлобился Ваал.

Он душу за ноги хватает. Снова в море 

И скать Америку пошёл Колумб. Устал.

Когда же стук земли о  гроб прикончит горе? (672)

Будущие представители русского декаданса, такие как Н.М. М ин

ский и Д.С. М ережковский, начинали свой поэтический путь как эпиго

ны гражданской поэзии. Н о очень скоро “увлечения юности” проходи

ли. П о всей вероятности, Минскому, выпустившему в 1883 и 1887 годах 

первые поэтические сборники, адресована майковская эпиграмма:

В вас есть талант -  какой тут спор!

Но, чтобы свет ему увидеть.

Пошли, Господь, весь этот вздор,

Ч то вы писали до сих пор.

Вам поскорей возненавидеть! (671)

Определённый интерес представляет эпиграмма, в которой вы раж е

но отношение Майкова к “академической” науке. П оэт всегда добро

желательно и с должным почтением относился к “мужам науки”, среди 

которых у него было много близких друзей. Однако, когда дело каса

лось оценок ими поэтических явлений, то тут М айков уже скептически 

относился к  их суждениям. Так, он неоднократно сетовал на недоста

точно, как ему казалось, объективную  оценку его поэмы “Два мира”, 

за которую  его удостоили Пушкинской премии. “Дали мне премию, -  

писал он в одной из недатированных заметок, -  и огорчили меня, поста

вили христиан ниже язычников, -  или прочесть не умели академики? -  

в отзыве своём повторив банальное обо мне суждение, что, мол, рес

тавратор древнего мира...” (854).
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О том же, в сущности, -  эпиграмма:

П очётным членом избирает 

Меня словесный факультет -  

И в ваш почтенный круг вступает,

Вам низко кланяясь, поэт.

Всё, что в науку вашу входит,

И вас самих он чтил всегда, -  

Не понимает лишь, когда 

Речь о поэзии заходит. (670)

Эпиграммы М айкова отмечены необычной страстностью, внутрен

ней энергией, бескомпромиссностью оценок тех явлений жизни, кото

рые оскорбляли его гражданское и нравственное достоинство. Велик 

их сатирический диапазон -  от остроумной насмешки, лукавой шутки, 

глубокой иронии и сарказма до грозной эпиграммы -  инвективы. В них 

мы не найдём сложных “украшающих” приёмов. Основными художест

венными чертами их являются приподнятая ораторская интонация, 

властные, императивные ф ормы  речи -  своеобразные приговоры 

(вспомним совет царю казнить продажных чиновников “торговой каз

нью”), частые обращения (о дети, дети\ о царь), обилие восклицаний 

и вопросов (“Пишешь сатиры? -  Прекрасно. Бичуешь порок? -  П ре

восходно”), ориентация на фольклор (“Хоть под дудку их мы и не пля

ш ем”; “О б мёртвых говори хорошее одно”), наконец, введение просто

речия (заладили одно, задаром, вздор).

Евгению Баратынскому принадлежит определение эпиграммы как 

“окогчённой летуньи”. Именно такой она и предстаёт под пером М ай

кова.

Орёл



Творчество и злодейство 
в романе В. Набокова 

‘‘Отчаяние”

В. В. САВЕЛЬЕВА, 

кандидат филологических наук

Этот роман Набоков писал в Берлине и опубликовал в 1934 году в 
парижском журнале “Современные записки”, позже для английского 
издательства сделал авторский перевод (английский вариант романа 
“Despair” окончательно переработан в 1965 году). Герой носит имя, вос
крешающее в памяти имя пушкинского персонажа из “Пиковой дамы" 
(в английском варианте этот ориентир более подчёркнут написанием 
Hermann).
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“Отчаяние” написано от первого лица вымышленным персонажем, 
для которого создание романной реальности -  способ сосредоточить в 
единое целое разноголосицу собственного мировосприятия, ибо Гер
ман у Набокова -  одновременно преступник, талантливый писатель, 
обманутый муж, человеконенавистник и лицедей, душевнобольной или 
переживающий сильный душевный кризис человек. Он наделён спо
собностями пересоздавать окружающий мир и жить в этом пересоздан
ном мире, постепенно прозревая в действительность. В лекции о 
Ф. Кафке, рассуждая о героях Н.В. Гоголя, Р. Стивенсона, Ч. Диккен
са и Ф. Кафки, Набоков говорил о способности этих художников пере
давать присущий человеку субъективный и часто необычный характер 
восприятия. Герман в “Отчаянии” тоже принадлежит к таким индиви- 
дуалистам-парадоксалистам и его “субъективная жизнь настолько ин
тенсивна, что так называемое объективное существование превраща
ется в пустую лопнувшую скорлупу” (Набоков В. Две лекции по лите
ратуре. Франц Кафка. “Превращение” // Иностранная литература. 
1997. № 11. С. 215). Пересоздавать окружающий мир можно как в сто
рону идеальной, гармонической мечты, так и в направлении усиления 
хаоса, нагнетания ужаса и кошмара. Герман пересоздаёт мир в сторону 
кошмара.

Во время прогулки в окрестностях Праги Герман обращает внима
ние на лежащего в позе мёртвого и “около терновых кустов” человека, 
как оказывается позже, -  спящего. “Я глядел, -  и всё во мне как-то 
срывалось, летело с каких-то десятых этажей. Я смотрел на чудо.Чудо 
вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью 
и бесцельностью” (Набоков В.В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 3. С. 336; 
далее -  только стр.). Так начинается кошмар бытия, в который погру
жается сам Герман и втягивает своего нищего бродягу-двойника Фели
кса, для которого встреча с богатым -  только счастливый шанс из
влечь материальную выгоду. Герой Набокова делает из этой встречи 
страшную тайну. Факт бытия двойника овладевает воображением Гер
мана (как тайна трёх карт подчинила себе воображение пушкинского 
Германна) и таким образом переходит в кошмар воображения, кото
рый в дальнейшем порождает идею обогащения через убийство Фелик
са. Герман испытывает чувства притяжения-отталкивания, любви-не
нависти по отношению к своему двойнику.

Невозможно разъединить в “Отчаянии” творчество и преступление. 
Творческая исповедь Германа должна оправдать совершённое убийст
во, а преступление -  необходимый творческий акт Германа (как бы во
преки Фрейду и теории сублимации). При этом кошмар творческого 
воображения соотнесён с кошмаром преступления, по замечанию авто
ра, как “пасьянс, составленный наперёд: я разложил открытые карты 
так, чтобы он выходил наверняка, собрал их в обратном порядке, дал 
приготовленную колоду другим...” (406).
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Свои взаимоотношения с Феликсом он невольно окружает зеркальны
ми литературными ассоциациями, а отдельные страницы романа “Отчая
ние” читаются как анти-”Двойник” Ф.М. Достоевского. Но у Набокова 
сюжет преследования развёрнут наоборот: не двойник преследует героя, а 
герой замышляет устранить Феликса. “Двойник” начинается с пробужде
ния Голядкина и разглядывания своего лица. Зеркальный ужас проходит 
и через весь роман Набокова, фактически определяя пространственное 
мироощущение Германа, для которого жизнь разделена на два периода: на 
время, когда он “был ещё в добрых отношениях с зеркалами” (370), и вре
мя нарастания зеркального кошмара (теме человек и зеркало посвящён у 
Набокова рассказ “Ужас”) после встречи с левшой (особо важная зер
кальная деталь) Феликсом. Усложнению зеркальной темы способствует 
введение в роман истории написания портрета Германа, “трудное лицо” 
(по выражению художника Ардалиона -  356) которого, вопреки приятно
му зеркальному отражению, предстаёт на портрете как “розовый ужас 
моего лица” (366). “Чего стоила, например, эта ярко-красная точка в но
совом углу глаза, или проблеск зубов из-под ощеренной кривой губы. Всё 
это -  на фасонистом фоне с намёками не то на геометрические фигуры, 
не то на виселицы” (Там же). Герман у Набокова созерцает три лика од
ного лица: собственное лицо в зеркале, открытое лицо своего простодуш
ного двойника и свой портрет, нарисованный Ардалионом, угадавшим 
“тайну” преступника Германа. Внимание к человеческому лицу роднит 
Набокова не только с Достоевским, но и обоих писателей с Гоголем, пер
вооткрывателем “тайны лица” в русской литературе (см.: Бочаров С.Г. 
О художественных мирах. М., 1985; Он же: Вокруг “Носа” // Вопросы ли
тературы. 1993. № 4).

Подобно Голядкину, Герман Набокова ищет и страшится встречи с 
двойником. Оба героя расценивают появление двойника, как некое 
“колдовство” (Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 1. 
С. 173; далее -  только стр.), волшебство, “чудо” (Набоков, 336). Голяд
кин, стоя над спящим, рассматривает его: «...взял свечу и на цыпочках 
ещё раз пошёл взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над 
ним в глубоком раздумье. “Картина неприятная! пасквиль, чистейший 
пасквиль, да и дело с концом!”» (159). В “Отчаянии” Герман разгляды
вает лицо спящего двойника (“этот человек, особенно когда он спал, 
когда черты были неподвижны, являл мне моё лицо, мою маску, безу
пречную и чистую личину моего трупа...” -  341), а потом и убитого им 
Феликса (“Теперь, когда в полной неподвижности застыли черты, сход
ство было такое, что право я не знал, кто убит -  я или он” -  437). Если 
в Голядкине пробуждается маниакальный страх, что двойник “подме
нит человека, подменит, подлец такой, -  как ветошку человека подме
нит и не рассудит, что человек не ветошка” (172), то Герман Набокова 
своё преступление основывает на подмене. Письма Голядкина к двой
нику перекликаются с письмами Феликса Герману.
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Германа занимают криминальные сюжеты Достоевского, которого 
он ставит в один ряд с “Дойлом, Дебланом, Уоллесом” (406) и ирониче
ски называет “нашим отечественным Пинкертоном” (386). Это замеча
ние следует за самопризнанием Германа, что описанный им разговор в 
трактире с Феликсом “что-то уж слишком литературен” и “смахивает 
на застеночные беседы в бутафорских кабаках имени Достоевского” 
(Там же). Позже в романе появятся совершенно желчные выпады Тер
мина в адрес автора “Преступления и наказания” (440).

Герой Набокова с его идеей интеллектуального обоснования пре
ступления ощущает своё “карикатурное сходство с Раскольниковым...” 
(449), ибо не только не переживает мук совести, но гордится преступ
лением, заверяя, что оно “удалось в совершенстве” и называет его “моё 
произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом ле
су...” (441). Но почему этот анти-Раскольников, после убийства Фелик
са, не может “привыкнуть к зеркалам”, отращивает себе бороду “не 
столько, чтобы скрыться от других, сколько -  от себя”? Комментируя 
свои состояния после убийства, он не может забыть “покорность Фели
кса” и говорит: “Не я обрастал бородой, а Феликс, убивший меня” 
(440). Сравним этот парадокс с фразой Раскольникова: “Разве я стару
шонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухло
пал себя, навеки!..” (Достоевский Ф.М. Указ. собр. соч. Т. 6. С. 322).

Переиначивая и окарикатуривая Достоевского, Герман не обходит 
вниманием и Пушкина, повесть которого “Выстрел” ещё в школьном 
сочинении “пересказал” по-своему: “Сильвио наповал без лишних слов 
убивал любителя черешен и с ним -  фабулу, которую я впрочем знал 
отлично” (359). Сам Герман одним выстрелом убивает Феликса (“Он 
повернулся, и я выстрелил ему в спину”) и смотрит, как тот “медленно 
повалился навзничь” (437) в снег.

Появление двойника -  причина своеобразного бунта набоковского 
героя против Бога (хотя он уверен, что “идею Бога изобрёл в утро ми
ра талантливый шалопай”: ведь слишком недостойно для “всемогуще
го” “заниматься” “таким пустым делом, как игра в человечки...” -  393). 
Герман, сам не замечая того (но это совершенно прекрасно известно 
Набокову), цитирует Ивана Карамазова: “Бога нет. как нет и бессмер
тия, -  это второе чудище можно так же легко уничтожить, как и пер
вое” (394). Ср. у Достоевского вопрос Ивана: “Есть ли Бог, есть ли бес
смертие?” (Достоевский Ф.М. Указ. собр. соч. Т. 14. С. 213), ещё рань
ше те же вопросы, обращённые отцом Фёдором Павловичем к сыновь
ям Ивану и “Алёшке”: “Есть Бог или нет? (...) а бессмертие есть, ну там 
какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое?”, -  и ответы Ивана 
Карамазова отцу: “Нет, нету Бога. (...) Нет и бессмертия. (...) Никако
го” (Там же. С. 123). Но основания для бунта у героя романа “Отчая
ние” другие: если в раю его встретят “дорогие покойники” (394) -  опять 
микроцитата из “Братьев Карамазовых”: фраза Ивана о европейских
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кладбищах: “Дорогие там лежат покойники...” (210), -  то как он разбе
рёт, подлинная ли это его матушка или её двойник, “демон-мистифика
тор” (394)? Существование двойника начинает рассматриваться Герма
ном как насмешка, покушение на его личность. Герой Набокова испы
тывает то, что М.М. Бахтин определил как “страх двойника”, из-за 
присутствия которого человек “теряет правильную, чисто внутреннюю 
установку по отношению к своему телу” (Бахтин М.М. Эстетика сло
весного творчества. М., 1989. С. 54).

В своё время Голядкин Достоевского размышлял, каков “промысел 
божий” в том, чтобы создать “двух совершенно подобных”, и тут же до
бавлял, что “лучше бы было, как бы не было ничего этого...” (172). 
Ведь двойник заставляет Голядкина «сомневаться в собственном суще
ствовании своём, и он называет создавшуюся ситуацию “пасквильным 
делом”» (147).

Имитаторский характер творчества Германа пародийно оживает в 
возможных вариантах названий его рукописи: «...я какое-то заглавие в 
своё время придумал, что-то, начинавшееся на “Записки...”, -  но чьи за
писки -  не помнил, -  и вообще “Записки” ужасно банально и скучно. 
Как же назвать? “Двойник”? Но это уже имеется. “Зеркало”? “Портрет 
автора в зеркале”? Жеманно, приторно... “Сходство”? “Непризнанное 
сходство”? “Оправдание сходства”? -  Суховато, с уклоном в филосо
фию... Может быть: “Ответ критикам”? Или “Поэт и чернь”? Это не 
так плохо -  надо подумать. Сперва перечтём, сказал я вслух...» (456). 
Гоголь (“Записки сумасшедшего”), Достоевский (“Двойник”, “Записки 
из подполья”), Д. Джойс (“Портрет художника в юности”), О. Уайльд 
(“Портрет Дориана Грея”), Пушкин (“Поэт и толпа”, “Опровержение 
на критики”) посещают воображение Германа. Можно утверждать, что 
герой романа “Отчаяние”, а за его спиной и Набоков организуют свой 
текст на пересечении, переосмыслении и объединении мотивов разных 
авторов, среди которых первенствуют Пушкин и Достоевский. При 
этом для героя Набокова характерно такое комментирование и нало
жение текстов Пушкина и Достоевского, при котором наблюдается их 
существенное изменение и деформация.

С другой стороны, литературные ассоциации, которыми перенасы
щена рукопись Германа-преступника, эстетизируют, облагораживают 
идею преступления. Так, Герман не просто назначает Феликсу встречу, 
которая будет иметь для того роковые последствия, он назначает её 
первого октября в небольшом саксонском городе Тарнице “у бронзово
го всадника в конце бульвара” (368). Этот памятник “какому-то герцо
гу”, а также вид из окна гостиницы показались Герману “как-то смут
но и уродливо” схожими “с чем-то уже виденным в России давным-дав
но”. “Наконец, в глубине бульвара встал на дыбы бронзовый конь» опи
раясь на хвост, как дятел, и, если б герцог на нём энергичнее протяги
вал руку, то при тусклом вечернем свете памятник мог бы сойти за пе

I
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тербургского всадника”. И далее: “Я дважды, трижды обошёл памят
ник, отметив придавленную копытом змею, латинскую надпись, бот
форту с чёрной звездой шпоры. Змеи, впрочем, никакой не было, это 
мне почудилось” (373). Похищенный фон из “Медного всадника” явно 
соотносится с “петербургской темой” русской литературы (см.: Топо
ров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифо
поэтического. М., 1995. С. 313). Одновременно Герман “готовит” свою 
жену Лиду (почти Лизу!) к тому, что он, “усталый раб”, замыслил по
бег и ему “...давно завидная мечтается...”. Этот осенний разговор 
(“Осень, осень, -  проговорила она погодя, -  осень. Да, это осень. (...) 
Как славно сейчас в России...” -  369) -  незадолго до встречи с Фелик
сом первого октября -  и соседство пушкинской лирики (узнаваемые ци
таты из стихотворения “Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...”) 
с идеей преступления сообщает ситуации парадоксально-кощунствен
ный смысл. Тем более, что криминальный мотив отъезда представлен 
как некая потребность в отдыхе: «Чуть только мы оставались одни, я с 
тупым упорством направлял разговор в сторону “обители чистых нег“» 
(370) -  см. у Пушкина: “Давно, усталый раб, замыслил я побег / В оби
тель дальную трудов и чистых нег“. Интересно, что в Предисловии к 
англоязычному переводу (1965) Набоков счёл нужным не только про
комментировать пушкинский контекст этого фрагмента, но и предло
жить свой перевод стихотворения на английский (“Tis time, my dear, ‘tis 
time. The heart demands repose” -  Despair. A novel by V. Nabokov. New 
York, 1989. P. XIV).

Возникающие параллели с Германном и Сильвио, Голядкиным- 
старшим и Голядкиным-младшим, Раскольниковым и Иваном Карама
зовым своеобразно возвышают и окружают романтическим ореолом 
личность Германа-преступника. Другой ряд параллелей: критика 
Ф.М. Достоевского, свободное обращение с текстами А.С. Пушкина, 
упоминание О. Уайльда (одну из своих новелл Герман называет “псев- 
доуайльдовской сказочкой” -  398), Г. Мопассана, ироничное цитирова
ние И.С. Тургенева, А.А. Фета, непрямое называние Д. Джойса и др. -  
нацелен на декларацию авторской позиции Германа-писателя, презира
ющего толпу, но жаждущего славы и признания. Владислав Ходасевич 
в рецензии “О Сирине”, подчёркивая “подлинный” художественный 
дар героя “Отчаяния”, писал: “Сирин назвал своего героя Германном 
(написание В. Ходасевича. -  В.С.), мог бы назвать откровенней -  Сальери” 
(Ходасевич В. Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 462). 
Авторская позиция Набокова, не отождествляясь с голосом Германа, 
сопричастна интервенциям его героя-графомана в лагерь чужих худо
жественных текстов.

Последние строки записок Германа содержат признания, что дейст
вительность похожа на “лжебытие”, “дурной сон” (462), и переклика
ются с финалом жуткого сна Раскольникова. В этом сне студент Дос
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тоевского не может убить старуху, которая смеётся “тихим неслыш
ным смехом”. Он хочет бежать, но “вся прихожая уже полна людей, 
двери на лестнице отворены настежь, и на площадке, и на лестнице и 
туда вниз -  все люди, голова с головой, все смотрят, -  но все притаи
лись и ждут, молчат...” (213). Убийца у Набокова “подкрадывается” к 
окну, отводит занавеску и тоже оказывается перед молчащей толпой 
(“На улице стоят зеваки, человек сто; и смотрят на моё окно”), жажду
щей то ли зрелищ, то ли покаяния: “Я опять отвёл занавеску. Стоят и 
смотрят. Их сотни, тысячи, миллионы. Но полное молчание, только 
слышно, как дышат” (462). Финал романа странным образом заключа
ет все события в раму длительного сна: “Может быть, всё это -  лжебы- 
тие, дурной сон, и я сейчас проснусь где-нибудь -  на травке под Прагой” 
(Там же). Одновременно замыкается в кольцо и композиция романа, 
который возвращается к первой сцене встречи Германа с Феликсом во 
время прогулки в окрестностях Праги. Единственно, что изменилось, -  
спящим теперь оказывается не Феликс, а убивший его Герман, ощуща
ющий себя Феликсом.

Алма-Ата
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Terra Incognita 

Владимира Набокова

О Б. МАРКОВА, 

кандидат филологических наук

В литературном произведении возможны различной точности опре
деления пространства и времени, которые во многом и обуславливают 
начальные представления о художественной реальности, творимой пи
сателем. Конкретность пространственно-временных реалий, точное 
отнесение действия к определённому месту и году (а то и месяцу, дню, 
часу...) восполняет и заменяет собой массу историко-географических 
данных, снимает необходимость дополнительных описаний (особенно в 
произведениях, не относящихся к историческому жанру, в которых да
ты и подробности порою рассчитаны лишь на создание эффекта досто
верности). Памятуя о “ вымышленности” текста и соблюдая некоторую 
корректность по отношению к людям данной эпохи, авторы зачастую 
только обозначают город, век и десятилетие, не называя точно год, тем 
самым создавая лёгкую неопределённость, готовую стать всеобщим 
“когда-то” -  (в 186... году). Условность усиливается при исчезновении и 
точного наименования города, привычного и традиционного “ N...” 
(Страна, как правило, ясно какая, хотя и это необязательно, но часто 
подразумевается собственно личностью автора).

В некоторых случаях в художественном произведении используется 
географически “невероятное” пространство, находящееся за краем зем
ли. Путешественник в своём странствии забредает в места, где иные 
реалии, иная реальность, где не действуют законы его быта и его вре
мени (за морями и в воздухе находятся неведомые страны Гулливера, и 
уж совсем легко найти “иную реальность” в современной фантастике — 
любой корабль к вашим услугам!). То же пространство, но иное время, 
-  изнуряющие странствия Уэльса, заставившего своего героя прыгать 
в разные точки линейного времени.
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Возможен и другой вариант, некое географически и исторически не 
оговорённое место: находящееся вне времени, творящее свою собст
венную реальность, невозможное пространство, пространство, сущест
вующее уже по другим, лишь в нём действующим и в то же время его 
конструирующим законам. Как правило, замкнутость одно из непре
менных свойств подобных пространств, и “Замок” Франца Кафки 
столь же заключён в самом себе, как и предшествующий ему в веках, 
противоположный, казалось бы, по значению, островной “ Город Солн
ца” Томаса Мора. Прийти в эти места куда легче, чем покинуть их, ино
гда лишь ценою жизни возможен выход из “заколдованного” места 
(разлетается бутафорский город -  карточный муляж, рассыпается, па
дает только вместе с головой Цинцинната).

Отдельно стоит упомянуть трансцендентное пространство, про
странство “иного света” , загробного существования и/или обитания не
человеческих потусторонних сущностей. Иногда такое, чуждое про
странство, проникает в уже обыденное для персонажей. Стройная мо
дель рушится, смешение приводит к безумию и потере какого бы то ни 
было ориентира (подобное разрушение настигает героев Лавкрафта). 
А  в произведениях Владимира Набокова возникает удивительный фе
номен существования одновременно в двух различных пространствах, 
двух реальностях. Феномен проникновения в “иной вариант бытия” , 
потери прочной связи с породившим миром, приобретение такой при
зрачности и воздушности, которая делает возможность инобытия или 
параллельного бытия.

Входным билетом в инобытие традиционно является смерть. У  На
бокова пороговое состояние между жизнью и смертью обладает допол
нительной собственной протяжённостью, задерживающей отправку в 
рай, ад или полное небытие, позволяющей очутиться вдруг в другом 
пространстве и прожить (или начать) другую жизнь. Смерть снимает 
шоры со взора стоящего на пороге, смерть позволяет увидеть чудес
ную вариантность мира, в котором акт творения может быть продол
жен ставшим вдруг свободным сознанием. (Именно смерть -  пусть мни
мая -  позволяет творить новую реальность Соглядатаю -  Смурову, ре
альность, в которой всё -  лишь отражения его сознания, зеркала его 
мыслей.)

Из ткани мира высвечиваются вдруг точки соприкосновения с ины
ми возможностями существования, точки соединения с другими текста
ми. Шероховатость камня, косой отвес солнечного луча, смутная зе
лень весенних деревьев, глянцевый блеск яблока, -  особо пристальный 
взгляд, особое внутреннее состояние, обострённое ощущение бытия, -  
и хрупкая ткань реальности готова распасться, выказав иное качество.

И противоположное состояние: не вглядывание, а почти отсутствие 
зрения, близорукое восприятие мира, туманность форм, неясность кра
сок (эта смутная расплывчатость мира вообще свидетельствует у На
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бокова об изменении: жизни, мира, любви, себя самого... Вспомним 
Франца, оставшегося без очков в романе “ Король, дама, валет...” ). Ре
альность колеблется, теряет свою оформленность, трансформируется 
в отсутствии фиксирующего взгляда.

Реальность полна прорех, остающихся после каждого прорыва её, и 
внимательный взгляд всегда позволит если не проникнуть в иную её 
плоскость, так хотя бы провидеть её, смутно ощутить, не всегда осоз
нав, как ощущается порой мимолётный аромат в порыве ветра. Так 
обострённое восприятие счастья чуть было не позволило “прорваться” 
в иной вариант судьбы персонажу рассказа “Облако, озеро, башня” (и 
как ужасно, постыдно было возвращение в обыденную, привычную ре
альность).

Горе, не узнанное ещё, но уже существующее, раскинувшее над ду
шой чёрный покров безысходности (тоже состояние прорыва, но в 
иную сторону), заставило героя “Ужаса” почувствовать чуждость дан
ной ему реальности и собственного, приспособленного к ней облика: 
“ ...я глядел на своё отраженье в зеркале и не узнавал себя” . Человече
ское сознание страшится потери связи с привычным миром, который 
может вдруг оказаться неузнаваемым, невозможным, ужасным, ужас
ным настолько, что к выброшенному за его пределы, не защищённому 
силой творения (творения новой реальности) сознанию подкрадывает
ся безумие: “ ...я вышел на улицу, в случайном городе, и увидел дома, де
ревья, автомобили, людей, -  душа моя внезапно отказалась восприни
мать их как нечто привычное, человеческое. Моя связь с миром порва
лась, я был сам по себе, и мир был сам по себе, -  и в этом мире смысла 
не было. Я увидел его таким, каков он есть на самом деле: я глядел на 
дома, и они утратили для меня свой привычный смысл; всё то, о чём мы 
можем думать, глядя на дом... архитектура... такой-то стиль... внутри 
комнаты такие-то... некрасивый дом... удобный дом... -  всё это скольз
нуло прочь, как сон, и остался только бессмысленный облик, -  как по
лучается бессмысленный звук, если долго повторять, вникая в него, од
но и то же обыкновеннейшее слово. Я понял, как страшно человече
ское лицо” .

Смерть жены разрушает привычную реальность, но смерть может и 
создать новую, более свойственную данному человеку или более же
ланную.

В рассказе “Пильграм” вожделенная мечта жизни, путешествие в да
лёкие страны, охота за прекраснейшими существами мира насеко
мых -  летающими цветами, экзотическими бабочками становится дос
тупна лишь тогда, когда ушли годы, и долгая усталость может обесцве
тить лелеемую сказку. И Пильграм умирает, умирает на пороге путе
шествия, которое, тем не менее, состоялось: “Да, Пильграм уехал дале
ко. Он, вероятно, посетил и Гарнаду, и Мурцию, и Альбарацин, -  веро
ятно, увидел, как вокруг высоких, ослепительно белых фонарей на се
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вильском бульваре кружатся бледные ночные бабочки; вероятно, он 
попал и в Конго, и в Суринам, и увидел всех тех бабочек, которых меч
тал увидеть, -  бархатно-чёрных с пурпурными пятнами между крепких 
жилок, густо-синих и маленьких слюдяных с сяжками, как чёрные пе
рья” .

И другой персонаж набоковского рассказа “Terra Incognita” не может 
умереть в мятой постели городской квартиры, ибо подстать ему другая 
участь, иная смерть -  в тропическом болоте, смерть искателя и иссле
дователя, гибель, а не угасание: “Но внезапно, на этом последнем пере
гоне смертельной моей болезни, -  ибо я знал, что через несколько ми
нут умру, -  так вот, в эти последние минуты на меня нашло полное про
яснение, -  я понял, что всё происходящее вокруг меня вовсе не игра 
воспалённого воображения, вовсе не вуаль бреда, сквозь которую не
желательными просветами пробивается моя будто бы настоящая 
жизнь в далёкой европейской столице, -  обои, кресло, стакан с лимона
дом, -  я понял, что назойливая комната, -  фальсификация, ибо всё, что 
за смертью, есть в лучшем случае фальсификация, наспех склеенное 
подобие жизни, меблированные комнаты небытия. Я понял, что под
линное -  вот оно: вот это дивное и страшное тропическое небо, эти 
блистательные сабли камышей, этот пар над ними...” .

Герой принимает ту реальность, которая более ему соответствует, 
которая творится “ по духу и подобию” . Одна реальность наслаивается 
на другую, проступает сквозь неё, но обе они уравниваются исчезнове
нием в момент смерти: “Всё линяло кругом, обнажая декорации смер
ти, -  правдоподобную мебель и четыре стены. Последним моим движе
нием было раскрыть сырую от пота книжку, -  надо было кое-что запи
сать непременно, -  увы, она выскользнула у меня из рук, я пошарил по 
одеялу, -  но её уже не было” .

Сильное чувство, смерть, любовь, эстетическое восприятие мира, 
творчество, -  много дорог ведёт в Terra Incognita Владимира Набокова, 
по-разному прекрасную или опасную, но, чаще всего, желанную.

Алма-Ата
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“УМЕРЕТЬ -  ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ...”

Штрихи к лингвистическому портрету 

Булата Окуджавы

В.Н. КЛЕЩИКОВА

Умереть -  тоже надо уметь, 

на свидание к небесам 

паруса выбирая тугие, -

писал Булат Окуджава по меньшей мере три десятилетия назад, заслу

жив упрёки некоторых критиков в несерьёзности и браваде по отноше

нию к смерти.

Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом 

отправляться и нам по следам по его по горячим.

(Окуджава Б. Избранное. Огихотворения. М., 1989. С. 209; далее -  

только стр.). Здесь, в стихотворении “О Володе Высоцком”, сказано 

уже не гипотетически и патетически, а философски умудрённо и сми

ренно.
И вот “по горячим следам” Высоцкого вместе с уходящим столети

ем отправился в вечность и сам Булат Окуджава -  не просто поэт, пи

сатель, сценарист, властитель дум по отношению к своим более моло

дым подражателям и последователям, но и человек, занимавший осо

бое место в современном культурологическом контексте, -  “Чехов с 

гитарой”, по меткому определению Евг. Евтушенко; старший из шес

тидесятников, которым “всё маячило -  от высылки до вышки” (Окуд
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жава Б. Милости судьбы. М., 1993. С. 57), с опалённой войной юно

стью, а не детством; родившийся 9 мая -  в будущий День победы, вос

певший в стихах пехоту, а миномётчиков -  в прозе; последний актёр 

“упразднённого театра” (см. последний, автобиографический роман 

Б. Окуджавы “Упразднённый театр”. Семейная хроника. М., 1995) и 

неутомимый апологет Арбата, немало способствовавший превраще

нию этой улицы в своеобразный московский Монмартр; основополож

ник жанра авторской песни в современном его варианте (предтечей ко

торого был, конечно же, А. Вертинский); создатель многих ставших 

хрестоматийными стихотворных строк, в том числе впервые прозву

чавших в популярных кинофильмах и спектаклях; тонкий, изящный 

стилизатор романтических и благородных переживаний блистательно

го девятнадцатого века с его элегантностью, светскостью, страстно

стью и притворно холодным пренебрежением к смерти; глубоко убеж

дённый, что его самая лучшая песня -  всегда ещё впереди.

Легко, необычно и весело 

кружит над скрещеньем дорог 

та самая главная песенка, 

которую спеть я не смог. (74)

Песне -  любимому жанру Окуджавы, кроме выразительной ритми

зации, музыкальности звучания, повторов и параллелизмов, характер

ных для песенных текстов, присуще определённое лингвистичекое 

оформление:

1. Отсутствие малопонятных и сложных слов*, компенсируемое ав

тором яркими, необычными и потому сразу же запоминающимися сло

весными образами, которые:

либо являются смысловым стержнем всего произведения и обычно 

вынесены в заглавие, как, например, в стихопеснях “Часовые любви”, 

“Дежурный по апрелю”, “Весёлый барабанщик”, “Капли датского ко

роля”, “Полночный троллейбус” и др.

У Окуджавы практически нет неологизмов, за исключением легко 

расшифровываемого в контексте его поэтического творчества слова 

арбатство: “Б. Окуджава живёт в мире -  как на Арбате, и относится 

к миру, как к Арбату: очень лично” (Красухин Г. “То грустен он, то ве

сел он...” // Вопросы литературы. 1968. № 9. С. 44), -  заметил один из 

критиков ещё в конце 60-х годов. Трепетное отношение Окуджавы к 

Арбату, который поэт любовно называет “моё призвание”, “моя рели

гия”, “моё отечество”, породило ряд окказиональных словосочетаний с 

прилагательным “арбатский”: арбатский романс, арбатские напевы, 

арбатское вдохновение, арбатский эмигрант (то есть бывший житель 
Арбата) и т.п.
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Полночный троллейбус, по улице мчи,

верши по бульварам круженье,

чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи

крушение,

крушение.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!

Я знаю, как в зябкую полночь 

твои пассажиры -  матросы твои -  

приходят 

на помощь.

“Полночный троллейбус” -  аналог некоего спасательного корабля для 

запоздалых ночных прохожих, и слова крушенье и матросы в необыч

ном вербальном окружении -  составные части словесного каркаса, 

формирующего сложный метафорический образ;

либо присутствуют в стихотворении в виде нескольких однородных 

или противоположных поэтически одушевлённых символов -  своеоб

разных, порой фантастических или фантасмагорических образов-па

раллелизмов, например, “рядовой одноногий Костыль”, “полковник 

Смерть”, “удалой капитан Барабан”, “поручик Кларнет” (“Из фронто

вого дневника”); четыре судьбоносных “ваших благородий” женского 

пола -  “госпожа разлука”, “госпожа чужбина”, “госпожа удача”, “гос

пожа победа” (“Ваше благородие, госпожа разлука...”) или “три сест

ры, три жены, три судьи милосердных” -  Вера, Надежда, Любовь 

(“Опустите, пожалуйста, синие шторы...”) -  самые дорогие поэту обра

зы, пронизывающие, вместе или порознь, многие стихотворения раз

ных лет и перекочевавшие в прозу: “Эти молодые японки (стюардессы 

в салоне японского самолета. -  В.К.) действительно не были такими уж 

красавицами, но они и не были на одно лицо, как ему (герою рассказа 

Окуджавы “Как Иван Иванович осчастливил целую страну”. -  В.К.) 

показалось вначале. Он условно назвал их про себя знакомыми имена

ми, а именно: Вера, Надя, Люба” (Окуджава Б. Искусство кройки и ши

тья. Два рассказа. М., 1990. С. 24). Думается, что и известная песня Ан

дрея Макаревича о Вере, Надежде и Любви “Три сестры, три создания 

нежных...” написана не без влияния соответствующей песни Окуджа

вы. Однако безоговорочное восхищение последнего тремя эфемерны

ми и желанными спутницами человеческой жизни с годами уступает 

место более сдержанному, осторожному отношению:

Немоты нахлебавшись без меры, 

с городскою отравой в крови, 

опасаюсь фанатиков веры 

и надежды, и поздней любви.

(Окуджава Б. Милости судьбы. С. 21);

либо разворачиваются в канве стихотворения в более-менее закон

ченные и взаимосвязанные цепочки оригинальных ассоциативных ме
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тафор и сравнений, объединённых авторским замыслом, общей то

нальностью и воссоздаваемой поэтической картиной, воспринимаемой 

-  штрих за штрихом, мазок за мазком* -  поэтапно всеми органами 

чувств:

Там отпечатаны коленей 

остроконечные следы, 

как будто молятся олени, 

чтоб не остаться без воды...

По берегам, луной залитым, 

они стоят: глаза -  к реке, 

твердя вечерние молитвы 

на тарабарском языке.

(“Кричат за лесом электрички...")

Безусловно, такие стихотворения гораздо ближе к собственно сти

хотворению, чем к стихотворению-песне:

Всю ночь кричали петухи 

и шеями мотали, 

как будто новые стихи, 

закрыв глаза, читали.

Но было что-то в крике том 

от едкой той кручины, 

когда, согнувшись, входят в дом 

постылые мужчины.

И был тот крик далёк-далёк 

и падал так же мимо, 

как гладят, глядя в потолок, 

чужих и нелюбимых. (62)

Вербально-метафорическим цепочкам Окуджавы нередко присущи 

определённая внутренняя иерархичность смысловых звеньев, распола

гаемых по нисходящей, как, например, в стихотворении о “двух кузне

чиках зелёных”, которые “пишут белые стихи”:

и сквозь всякие обиды

пробиваются в века

хлеб (поэма),

жизнь (поэма),

ветка тополя (строка)... (47),

Мотив неразрывного единства живописи, поэзии и музыки проходит 

через всё творчество Б. Окуджавы, для которого слово художник мо

жет служить не только для обозначения мастеров “холста и красок”, но 

и виртуозов “пера и смычка”: “Отчего ты печален, художник — / живо

писец, поэт, музыкант!”.
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или наоборот, как в таком плавном переходе по восходящей от одних к 

другим, более широким пространственным образам, перерастающим в 

единый глобально-временной символ:

Просто вы дверь перепутали,

улицу, город и век. (48)

Другим стихотворениям свойственна некая центричность ключево
го образа, получающего в каждой строке или строфе новую характери
стику при сохранении в структуре стиха изначально заданных синтак
сических и лексических параллелизмов:

Ты наша сестра,

мы твои непутёвые братья (...)

Ты наша сестра,

мы твои торопливые судьи...

(“Я вновь повстречался с Надеждой...")

Или:

Всё глуше музыка души, 

всё звонче музыка атаки. (...)

И это всё у нас в крови, 

хоть этому не обучали: 

чем выше музыка любви, 

тем громче музыка печали, 

чем громче музыка печали, 

тем чище музыка любви. (313)

Однако, чтобы полностью разобраться в смысловой подоплёке того 

или иного образа, “не достаточно понимать сами слова, -  нужно ощу

щать через них мировоззрение автора, ориентироваться в его стили

стическом направлении, знать обстоятельства, в которых этот текст 

родился и его место в жизни и развитии данного автора”, -  писал в своё 

время известный украинский поэт и критик М. Зеров (Життя й рево- 

лющя. 1928. № 9. С. 146). Так, истоки художественного образа прачки 

в стихотворении Окуджавы “Искала прачка клад” (“На дне глубокого 

корыта / так много лет подряд / не погребённый, не зарытый / искала 

прачка клад”) находим в биографии самого поэта, его детских воспоми

наниях и семейных преданиях -  прачкой была его бабушка Елизавета 

Окуджава: “Елизавета стирала, стирала самозабвенно и жертвенно, 

почти с отчаянием. Её хрупкие, тонкие, молодые руки ворошили такие 

груды чужого белья, что хватило бы на целую прачечную” (Окуджава Б. 

Упразднённый театр. С. 8).

2. Вербальная стилизация -  приём, часто используемый Окуджавой 

в его “квази”-исторических и почти сказочных стихотворениях-песнях, 

где особое пространство и время, и персонажи, именуемые словами, 

которые толковые словари зачастую маркируют пометой устар. (то
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есть устарелое) -  корнеты, кавалергарды, юнкера, маркитантки, оло

вянные и бумажные солдатики, сказочно-бутафорные короли и коро

левы и т.п.

3. Окуджава нередко сочетает такие разнородные стилистические 

приёмы, как звукопись и цветопись*:

Золото резче на чёрном.

Музыка звонче в ночи.

(“Державин")

Господи мой Боже,

(“Молитва”)

зеленоглазый мой!

Красный ястреб в листьях красных... 

(“Осень в Кахетии”)

В тёмно-красном своём

будет петь для меня моя Дали,

в чёрно-белом своём

преклоню перед нею главу...

(“Грузинская песня”)

Излюбленные цвета Окуджавы -  красный и синий, часто в сочета

нии друг с другом:

Вдоль Красной реки, моя радость,

вдоль Красной реки, 

до Синей горы, моя радость,

до Синей горы.

(“Ночной разговор”)

Красный дуб с голубыми рогами 

ждёт соперника из тишины...

(“Осень ранняя...”).

рядом с которыми время от времени появляются, их изысканно отте-

Если звукопись (как система звуковой инструментовки поэтического 

языка) и две её основные разновидности -  ассонанс и аллитерация 

представлены во многих словарях, то использование в тексте художе

ственного произведения лексем со значением цвета терминологически 

в отдельный стилистический приём пока не выделяют, хотя этой проб

леме посвящено много статей и исследований и ни один серьёзный сти

листический анализ творчества того или иного поэта не обходится без 

её рассмотрения.
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няя, золотой и белый (реже чёрный): “синий буйвол, / и белый орёл, / 

и форель золотая...” (“Грузинская песня”), “красный камзол, башмаки 

золотые” (“Песенка о Моцарте”), “белым флагом струится на пол про

стыня” (“Опустите, пожалуйста, синие шторы...”), “Лишь белые вербы, 

/ как белые сёстры, глядят тебе вслед” (“Песенка о пехоте”), “Белый 

аист московский на белое небо взлетел, / чёрный аист московский на 

чёрную землю спустился” (“О Володе Высоцком”).

Звукопись Окуджавы насыщена и разнообразна, её богатые воз

можности активно использованы автором во многих стихотворениях 

для создания эффектного звукового образа:

Тьмою здесь всё занавешено 

и тишина, как на дне...

Ваше величество женщина, 

да неужели -  ко мне?

Тусклое здесь электричество, 

с крыши сочится вода.

Женщина, ваше величество, 

как вы решились сюда? (48)

Шипящие ж, ч, ш, щ -  ассоциативные аналоги шёпота, приглушён

ных звуков имитируют тоскливо-тревожную тишину, наполненную 

привычными и непонятными шорохами, среди которой звонкая, тор

жествующая сонорность н в сочетании с удивлённо и радостно крича

щим а, словно звон свадебных бокалов, передают ощущения лириче

ского героя в результате неожиданно произошедшего невероятного и 

прекрасного события.

Аллитерационно-ассонансное сочетание н + а ещё более импульсив

но, бодро и открыто звучит в стихотворении “Матушки Нонна и Ан

на...”, дополненное сонмом других повторяющихся звуков -  не менее 

звонким м, раскатистым р, ледово-твёрдым д и уступчивым т, мягко 

скользящими с, ж, ш и е:

Матушки Нонна и Анна, 

здесь, в Гефсиманском саду, 

гром и ледовая манна 

этой зимою в ходу.

Снежное крошево льётся, 

но до скончания лет 

солнышко всё же пробьётся -  

в этом сомнения нет.

Резкое и сильное дуновение свистящих предвесенних ветров умело 

передано благодаря аллитерациям с-т-к и ассонансам и (-свист) и о 

(-нечто, заставляющее вздрогнуть, а также нечто мокрое -  предвесен

ние ветра часто приносят дожди):
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Идет к концу 

февраль тифлисский.

Он весь -  на остром сквозняке.

(Окуджава Б. По дороге к Тинатин. Тбилиси, 1964. С. 39).

Однако самое звукописно знаменитое произведение Окуджавы -  его 

“Зной”, яркий образец стихотворения-тавтограммы (аллитерационный 

стих, в котором все слова начинаются с одного звука), несмотря на не

большое отступление от строгих требований этого жанра: из 51 слова 

“Зноя” -  6 служебных (5 предлогов и 1 союз) и 4 (может быть и 

взгляд) “чужеродных”, зато остальные 42 неизменно начинаются с од

ного и того же звука -  в данном случае п -  согласно правилам тавто

граммы:

Питер парится. Пора парочкам пускаться в поиск 

по проспектам полуночным за прохладой.

Может быть,

им пора поторопиться в петергофский 

первый поезд,

пекло потное покинуть, на перроне позабыть. 

Петухи проголосили, песни поздние погасли. 

Прямо перед паровозом проплывают и парят 

Павловска перрон пустынный,

Петергофа плен прекрасный,

плеть Петра, 

причуды Павла,

Пушкина пресветлый взгляд.

“Допеты все песни. / И точка. / И хватит, и хватит о том. / Ну, мо

жет, какая-то строчка / осталась ещё за бортом” (65), -  сокрушался Бу

лат Окуджава, чьи муки творчества часто увенчивались созданием лин

гвистически оригинальных стихотворных образов -  “таксомоторной 

кибитки”, “Невы Петровны”, “сосновых бабок и еловых внучек”, ро

жающих март под открытым небом (91), “шаляпинского чистого бас

ка” подмосковного шмеля в Массачусетсе (67), новогодней ели, напо

минающей Спас-на-Крови (151), боли, “что скворчонком стучала в ви

ске” (6) и мн. др., -  выходец из “старых” арбатских ребят (24), стремя

щийся вопреки немилосердной эпохе “потрафить” кузнечикам и сверч

кам.

Все ухищрения и все уловки 

не дали ничего взамен любви...

...Сто раз я нажимал курок винтовки, 

а вылетали только соловьи. (128)

Таким навсегда останется в нашей памяти Булат Шалвович Окуджава, 

русский поэт уходящего XX века, гедонист, альтруист, гуманист и неис

правимый оптимист, самозабвенно влюблённый во всё прекрасное в 
жизни и не боявшийся опоэтизировать даже смерть:
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Умереть -  тоже надо уметь, 

как бы жизнь ни ломала 

упрямо и часто...

Отпущенье грехов заиметь -

ах как этого мало

для вечного счастья! (...)

Что -  грехи?

Остаются стихи,

продолжают бесчинства по свету, 

не прося снисхожденья... (169)

Киев
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ЗАБЫ ТЫ Е СТАТЬИ С.И. КАРЦЕВСКОГО

Сергей Иосифович Карцевский, один из основателей и активных 

участников Пражского лингвистического кружка, фигура, сегодня не
справедливо забытая и затемнённая такими именами, как Р.О. Якобсон 

и Н.С. Трубецкой.
С.И. Карцевский родился в Тобольске 28 августа 1884 года. После 

ареста в 1906 году за политическую деятельность и тюремного заклю
чения он эмигрировал за границу, в Швейцарию. В Женевском универ
ситете Сергей Карцевский занимался лингвистикой под руководством 

Ф. де Соссюра, Ш. Балли, А. Сеше.
В 1917 году Карцевский возвращается в Москву, где в 1918 году на 

заседаниях Диалектологической комиссии Академии наук обсуждался 

его доклад о системе русского глагола. В 1920 году он окончательно 

покидает Россию. В 1927 году в Праге выходит его книга “Система рус
ского глагола”, предварительно защищённая им в Женеве в качестве 

докторской диссертации. В вводной главе этой книги Сергей Карцев
ский излагает свои взгляды на язык как семиологическую систему и
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раскрывает основные принципы лингвистического анализа.
Лингвистическое наследие Сергея Карцевского главным образом 

представлено работами на русском и французском языках. На русском 

языке написан краткий очерк русской грамматики, который лёг в ос
нову “Повторительного курса русского языка”, цель которого, по сло
вам автора, во-первых, “познакомить с механизмом языка”, и, во-вто
рых, показать, что язык “есть социальное установление”.

Можно сказать, что вопросы синтаксиса вызывали особый интерес 

учёного. Отдельным его проблемам посвящены исследования Карцев
ского 30-х годов (написанные на французском языке). Среди других ра
бот следует упомянуть такие, как “О фонологии фразы” (1931), “Фра
за и предложение” (1937), “Два предложения в одной фразе” (1939), где 

автор проблемы интонационной реализации коммуникативных единиц, 
вопросов сочинения и подчинения выдвигает мысль о происхождении 

сочинительных союзов от междометий.
Рассматривая язык как систему, Карцевский не оставляет в стороне 

ни одного из его разделов.
Предлагаемые читательскому вниманию статьи относятся к первым 

годам эмиграции Карцевского и получили развитие в вышедшей в 1923 

году в Париже работе “Язык, война и революция”. Сейчас, когда рус
ский язык, и в первую очередь его лексика, претерпевает значитель
ные изменения, являющиеся отражением перемен в общественной 

жизни, особенно интересно оглянуться на семьдесят с лишним лет на
зад, чтобы вспомнить, как реагировал язык на события того времени.

Ирина Фужерон,
З а в е д у ю щ а я  к а ф е д р о й  с л а в и с т и к и  У н и в е р с и т е т а

и м . Ш а р л я  д е  Г о л л я  

Л и л л ь - 3 .  Ф р а н ц и я

Сергей Карцевский 

РУССКИЙ ЯЗЫ К И РЕВОЛЮЦИЯ

Уже 1905 год оставил после себя некоторое лингвистическое насле
дие в виде целого ряда слов, частью новых, частью малоизвестных, ко
торые в ту пору проникли во все углы России и в самые широкие слои 

населения.
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Слова эти были, главным образом, политические термины, появив
шиеся для обозначения новых политических явлений -  партий, партий
ных органов и лозунгов думской деятельности. Многие из этих слов ос
тались и до сих пор: к - д ,  э с е р ,  е с д е к ,  б о л ь ш е в и к ,  м е н ь ш е в и к ,  ц - к ,  то есть 

центральный комитет партии, к о м и т е т ч и к ,  п а р т и е ц ;  ч ё р н а я  с о т н я  и 

все его производные.
Затем -  ш т р е й к б р е х е р , м и т и н г ,  э к с ,  то есть экспроприация, и его 

зловещий отголосок “смертник”. Выступавшие на митингах ораторы 

превращались в “орателей”, а то и просто в “кукурешников”, а их лет
няя каскетка или кепка (кепи) -  зимой все революционеры были в па
пахах- назывались в рабочих кругах “заклёпка”. Кое-какие из этих со
зданий 1905 года уже позабыты, но ещё понятны, а есть и такие, кото
рые ничего уже не говорят современному сознанию, такова, напр., 
“массовка”, то есть значительное по количеству тайное собрание рабо
чих, или всеми забытая партия “трёх покоев”, П.П.П., иначе партия 

правового порядка, или “Гурка”, съевшая вместе с Лидвалем русский 

хлеб.
С тех пор мы пережили грандиозные события -  война, революция, 

большевизм, гражданская война -  всё это неминуемо должно было ос
тавить свои следы и на русском языке. Должны были возникнуть но
вые слова для новых понятий, вызванных к жизни новой обстановкой 

войны и последовавшей политико-социальной разрухи. Интересно и 

поучительно обследовать, какие изменения произошли в эпоху 

1914-1920 годов.
Этой задаче посвящена недавно вышедшая книга “Lexique de la 

guerre et de la revolution en Russie (1914-1918)”, принадлежащая перу 

профессора А. Мазона, известного слависта, автора выдающихся тру
дов о Гончарове и о русском глаголе. Профессор Mason был в России 

во время войны, был арестован большевиками и провёл полгода в Бу- 
тырках; всё это время он наблюдал, отмечал языковые изменения и, 
вернувшись во Францию, систематизировал собранный материал. 
Скромное заглавие скрывает значительное, даже богатое содержание. 
Переворачивая страницы, вы пробегаете знакомые слова, отголоски и 

современники пережитых событий, с которыми связано столько пере
живаний, иногда одиозных, иногда таких, которые наполняют сердце 

скорбной гордостью. Перед нами проходят годы войны, фронт, тыл, 
Государственная дума, распутинство, революция, “мир без аннексий и 

контрибуций”, совдеп, керениада, кронштадтцы, “краса и гордость ре
волюции”, большевистское восстание, Брест-Литовск, скоропадчина, 
корниловцы, деникинцы, совдепия, колчакизм, нет только в книге 

врангелиады.
Каждое слово ещё живо трепещет и отзывается той атмосферой, в 

которой зародилось. Вот, Л ибер да и, “подхалимный танец” для “про- 
леткультских танцулек”, вот “учредиловка” и “селянский министр”;
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“керенки”, “у ей керенки есть в чулке”, поэт А. Блок; красногвардей
цы, красноармейцы, “мешочники” забивают теплушки “Максима 

Горького”; приближается “похабный” Брест-Литовский мир и желез
нодорожники “викжеляют”, викжеляют и интеллигенты “саботанты”, 
прежде чем спекульнуть и перейти на “советскую службу”. “Обер-зна- 
харь” Вильсон едет в Европу бороться с большевистской эпидемией, 
которая грозит “советизировать” всю “империалистическую” “Антан
ту”.. “У беждатель” Керенский “главноуговаривает”.

Зарождается “самостийность”, “скоропадчина”, “хлеборобы”; на 

юге собираются “белогвардейские банды” “золотопогонников”; в каж
дой деревне они стараются “мобилизнуть” лошадей и молодёжь. “Де
никинцы” и “Колчакизы” теснят “рабоче-крестьянское” правительст
во. “Комиссародержавие”, “ВЧК”, “самогон”, “стенка”, “чёртова ко
робка”, “в конверт и на почту”, “комбеды”, “комуниры”, “хамовозы” и 

т.д., и т.д.
Нет возможности перечислить и десятой доли тех слов и выраже

ний, что связаны с переживаемой нами эпохой, и что приводится в кни
ге профессора Мазона. Многие из них скоро забудутся и останутся до
стоянием истории и историков; иные рождаются вновь, и нет возмож
ности все их зафиксировать. Вот некоторые из слов, которых мы не на
ходим в книге профессора Мазона и которые было бы, пожалуй, инте
ресно зарегистрировать.

Рядом с “самогон” существует “самосидка”, то есть вино, высижива
емое дома. Среди сокращений типа Нарком, Совдеп и т.д. можно упо
мянуть насмешливое: Комиоморде, то есть комиссар но морским де
лам; имя наркомздрава д-ра Семашко, распространявшего афиши и 

брошюры о необходимости бороться с паразитами: вшами, клопами и 

т.д., породило “семашку”: “смотри, семашка ползёт!” Среди слов, поро
ждённых войной, наряду с “чемоданами” следует упомянуть “стаканы”. 
Новым сравнительно словом, возникшим вместе с распространением 

марксизма, является “классовый”, которого нет в словаре Даля. Так 

как Lexique отмечает некоторые слова эпохи 1905 года, то к ним мож
но присоединить прилагательное “твёрдокаменный”, то есть политиче
ски непримиримый.

Выводы, к которым приходит автор, с которыми нельзя не согла
ситься, говорят о том, что ни война, ни большевики не затронули сво
им влиянием основ языка, то есть его грамматики. Все новшества сво
дятся к новым словам, образованным либо от старых русских корней, 
либо заимствованных с иностранных языков. Заимствования эти про
изводились большей частью у немцев, что и понятно, ввиду того, что 

главари большевизма являются большей частью выучениками Маркса 

и немецкой социал-демократии, да и приехали в немецких вагонах. Так, 
с немецкого заимствованы п а р и т е т ,  п р е д п а р л а м е н т ,  г о с у д а р с т в е н 

н ы й  а п п а р а т ,  п а р т т а г ,  ц у з а м м е н б р у х ,  ш т р е й к б р е х е р  и т.д.

2 Русская речь 1/1999
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Языковым вкусом г-да большевики и их литераторы далеко не от
личаются. Вот несколько примеров, приводимых проф. Мазоном: р е 

в о л ю ц и я  е с т ь  л о к о м о т и в  (!) и с т о р и и ,  р е л и г и я  е с т ь  о п и у м  д л я  н а р о 

д а ,  вместо -  религия народу опиум. Или такое милое выражение, как 

“я хочу свистеть на это” (ich will darauf pfeiffen). -  Но ещё до большеви
ков вместе с беженцами из западного края явилось знаменитое “изви
няюсь” и расползлось по всей “залузганной” России вплоть до “Хам- 
бурга”, то есть Петрограда. Русское общество склонно думать, что 

большевики испортили в корень наш язык. Но проф. Мазон доказыва
ет нам, что для таких страхов нет совершенно оснований. -  Помилуй
те, возражают мне, а как же большевистская орфография! Но орфо
графия не есть язык. Затем новая орфография не большевистская, а 

академическая, и была разработана академией уже двадцать лет тому 

назад и проведена Временным правительством. А в-третьих, пора нам 

перейти на новую орфографию. Ведь это тоже одно из “завоеваний ре
волюции”. Но об этом в другой раз.

О б щ е е  д е л о .  № 2 0 8 .  8 /1 1 .1 9 2 1

ХАЛТУРА

Большевистское лихолетье оставит после себя немалое языковое 

наследство, хотя бы в виде тысяч новых слов, возникших в русском 

языке за последние годы. Обновление словаря шло самыми разнооб
разными путями. Заимствовались чужеземные слова: а н т а н т а ,  д и р е к 

т о р и я ,  а н н е к с и я ,  д е з а н н е к с и я ,  к а т е г о р и я ,  к о н т р и б у ц и я ,  к о а л и ц и я ,  

к о м м у н а ,  с а м о с т и й н о с т ь  и т.д., и т.д.
Переосмысливались по-новому прежние слова и выражения: м е ш о ч 

н и к ,  с о ц и а л и с т ,  к о м и с с а р ,  б у р ж у й к а  (маленькая печка), п а ё к ,  р а з м е 

н я т ь  (убить), о п е р а ц и я  (обыск, арест), ш к у р н и к ,  и т.д. Слова подверга
лись ампутации, создавались сокращения: Р С Ф С Р ,  Ч К ,  В и к ж е л ь  (Все- 
рос. И.К. ж-д), бесчисленные г л а в к и ,  ц е н т р ы ,  к о м ы ,  н а р к о м ы  и т.д., и 

т.д. А от этих новых основных слов производились возможные произ
водные: м е ш о ч н и ч а т ь ,  о п а й к о в а т ь с я ,  с б о н ч и т ь  (“сбрендить”, сказать 

глупость), -  от имени комиссара Бонч-Бруевич, к о л л о н т а и т ь  (раз
вратничать) -  от имени комиссарши Коллонтай.

Те области национального быта, которые всего больше пострадали 

от хозяйничания большевиков и от гражданской войны, где разруха, 
ломка, переустройство достигли своего апогея, оказались более бога-
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тыми и в отношении словотворчества. Достаточно, например, вспом
нить, сколько наименований и переименований существует для денеж
ных бумажных знаков (см. R. Jakobson. “Vliv revoluce па russky jazyk”, 
статья в Novc Atheneum, Praha, 1921): постепенно исчезали царские 

деньги -  с и н е н ь к и е ,  к р а с н е н ь к и е ,  р а д у ж н ы е ,  к а т е н ъ к и  -  и их место за
ступали д у м к и ,  к е р е н к и ,  л е н и н к и ,  и н т е р н а ц и о н а л к и ,  к и т а й к и ,  “х о д я ”, 
“ ж и д к и ” , п я т а к о в с к и е  деньги; а у антибольшевиков л е н т о ч к и  (Добр. 
Армии), к р ы л а т к и  (армии Юденича), к о л о к о л ь ч и к и  или в р а н г е л е в к и \  

на Дальнем Востоке колчаковские деньги назывались ф а з а н ч и к а м и .  У 

московских извозчиков р у б л и к  означало сотенный билет (теперь озна
чает тысячный), а десять рублей назывались г р и в е н н и к .  В Крыму мил
лион назывался “лимон” и т.д. Напомним также, что переименование 

на новый лад государственного административного аппарата потребо
вало бы страшной ломки и в соответствующей терминологии, но тут 

пришлась кстати мания сокращений, которая с фронта проникла и в 

тыл. Учреждения переименовывались в г л а в к и ,  х о з ы ,  ц е н т р ы ,  к о м ы  и 

стали именоваться по начальным слогам или буквам, и, таким образом, 
старорежимное Главное Военно-Инженерное Управление, Главное 

Артиллерийское Управление и т.п. превратились в ГВИУ, ГАУ и при
обрели “революционный” “рабоче-крестьянский” вид...

Но, несмотря на массу новых слов, возникших для обозначения но
вых понятий, одно из явлений советской жизни, на наш взгляд, самое 

главное явление эпохи лихолетья, продолжало оставаться без особого 

обозначения. Мы говорим о труде, “о том переосмыслении”, о той “пе
реоценке”, которым подверглись во всей России понятия т р у д а ,  р а б о 

т ы  и вообще д е я т е л ь н о с т и .

Новый режим диктатуры пролетариата был прежде всего понят как 

право на отдых, на “буржуйное” существование для прежних трудя
щихся и переложение ига труда на плечи бывших господ. Иначе какой 

же это социализм, что за диктатура пролетариата, когда нужно по- 
прежнему трудиться, как во времена господства буржуазии. И больше
вики должны были пойти по линии наименьшего сопротивления: армия 

уходила с фронта, распродавая военное добро; крестьяне захватывали 

и истребляли помещичье добро; в городах шли реквизиции “буржуаз
ных” фабрик, домов, квартир, обстановки, одежды. В продолжение 

первых лет вся страна жила за счёт запасов, унаследованных от про
шлого, мало помышляя об организации производства и наслаждаясь 

издевательством над буржуями. Когда большевики опомнились и по-, 
пытались организовать производство, -  было поздно: они оказались 

перед объективной невозможностью наладить труд и не только пото
му, что транспорт расстроен окончательно, нет хлеба, нет капиталов и

2*
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т.д., но и потому, что труд стал в России психологически невозможен.
Тем не менее вся Россия “работает” по комиссариатам, на фабриках, 

в командировках, в школах и т.д. Даются грандиозные задания: элект
рификация всей страны, переселение в Сибирь миллионов голодую
щих, снабжённых предварительно инвентарём, семенами и трактора
ми; исследование причин отключения магнитной стрелки в одной мест
ности неподалёку от Курска, для чего необходимо будет пробуравить 

почву на глубину около двух тысяч метров; “Ильичу” приходит на 

мысль, что хорошо было бы составить полный словарь современного 

русского языка, о чём пишется записочка Луначарскому; в то же время 

один помощник скорбного главою наркомпроса вдруг осенён шалой 

мыслью внести в Россию латиницу, то есть латинскую азбуку, и вот ле
тят запросы в Академию, в университеты, в учёные общества, созыва
ются съезды, читаются доклады, возникают прения, ведётся колос
сальная переписка и отписка, ассигнуются (обычно только на бумаге) 
миллиардные кредиты, создаются новые должности и т.д., и т.д.

И все знают, что как бы ни был интересен проект, но он не выпол
ним -  голод, холод, болезни, отсутствие даже ассигнованных денег, но
вые сумасбродства комиссаров, а главное -  общая усталость, безверие, 
индиференцизм (которым не заражены только редкие отдельные ли
ца) -  и всеобщий танфишизм -  сведут на нет даже практически возмож
ное начинание.

И вот всё-таки люди работают, потому что не работать нельзя, это 

требуется советской конституцией, нужно работать, чтобы получить 

жалованье, наконец, нужна же хоть видимость дела -  иначе ведь и с ума 

сойдёшь.
Вот для такой “работы”, для обозначения развенчанного, опозорен

ного, ошельмованного труда нужно было создать новое слово. И его 

создали.
Это слово х а л т у р а .

Х а л т у р и т ь  стало самым ходовым словом в России, хотя пока ещё 

не проникло за границу. Интересные примеры его употребления нахо
дим в статье господина Р. Якобсона. Когда советское правительство 

начинает создавать проекты один другого грандиознее, спец или иной 

интеллигент, привлечённый к разработке этих проектов, знает, что всё 

это х а л т у р а ,  -  что их авторы х а л т у р н и к и ,  что и сам он будет не делом 

занят, а х а л т у р н и ч е с т в о м .  И вот все х а л т у р я т ,  потому что работать, 
трудиться в полном значении этого слова невозможно, а не “халту
рить” -  тоже нельзя.

Всякое несерьёзное занятие -  халтура. Частые выступления актёров 

на разных сценах, то в городе, то в деревне, то на эстраде, иногда в раз
ных местах в один и тот же день -  это х а л т у р а .  Проститутка подцепи
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ла гостя в неурочное время -  х а л т у р а .  Советские служащие не служат, 
а х а л т у р я т .  Слово это стало таким популярным и, в связи с универ
сальностью самого явления, таким универсальным, что применяется 

всюду, где нужно выразиться позабористее: “а ну-ка, х а л т у р н ё м  в ж е
лезку”... “Х а л т у р н ы  его как следует, ко всем чертям”. “Он ловко п о д -  

х а л т у р и л с я ”  (примазался), “Х а л т у р н у т ь  девчонку” и т.д., и т.д. Отку
да взялось это слово?

Даль во втором издании своего словаря отмечает: “Халтура -  пожи
ва, даровая еда, питьё при угощении; от х а л т у р ы  (запади, и южн.), ис
кажённого х а в т у р ы  (х о в а т ь ) -  похороны, поминки”. Через посредст
во духовенства слово было занесено в столицы и привилось там в теа
тральных кругах в том значении, что мы уже отметили, а оттуда оно 

пошло в обращение среди населения и сделало, как мы видим, блестя
щую карьеру. Но для полного понимания причин успехов “халтуры” 

необходимо, как нам кажется, обратить внимание ещё на одно обстоя
тельство, не отмеченное Р. Якобсоном.

История слова и его первоначальное значение теперь уже никому 

непонятны. Однако слово не превратилось в прочную этикетку, при
шпиленную к известному понятию. Слова х а л т у р а ,  х а л т у р и т ь  ощу
щаются как экспрессивные слова, сильно окрашенные эмоционально. 
Ведь само явление, то есть развенчанный и опозоренный труд, не вос
принимается индифферентно гражданами Р.С.Ф.С.Р.: опозорение тру
да есть вместе с тем и опозорение самого человека. И вот как бы кто 

внешне не относился к своей “советщине” -  скорбно ли, иронически ли, 
с надрывной ли шуткой, с разгильдяйским ли танфишизмом -  всякому 

нужно сильное экспрессивное слово, чтобы выразить, а вернее, чтобы 

замаскировать своё чувство. Таким словом является х а л т у р а .  Почему? 

А  именно потому, что в самой форме слова, точнее в его звуковом со
ставе, русский обыватель нашёл, как ему показалось, эту экспрессив
ность.

Анекдотический мужик говорит: “Недаром Бог назвал свинью 

свиньёй. Свинья и есть”. Ему казалось, что звуковая форма слова вели
колепно характеризует качества свиньи. А уж совсем неанекдотиче
ский С.Т. Аксаков в “Записках об уженье рыбы” серьёзно рассуждал о 

том, что ёрш назван так, чтобы лучше выразить его колючие повадки. 
-  В действительности дело, надо полагать, обстоит как раз наоборот, 
то есть слова с в и н ь я  и ё р ш  нам кажутся экспрессивными, потому что 

мы с детства привыкли их связывать с представлениями об этих двух 

очень своеобразных животных.
Слог - х а л -  в русском языке представляется очень экспрессивным. 

Если взять все слова, так начинающиеся, то за исключением двух-трёх, 
все они обозначают о т р и ц а т е л ь н ы е  понятия, к тому же сильно окра
шенные эмоционально. “Х а л а б р у й ” -  большой, нескладный мужчина. 
“ Х а л а б р у д а ” -  разгильдяй. “Х а л а д у р а ” -  всякая дрянь, скарбишка. ‘' Х а -
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л а т ь ”  -  вспомним: халатное отношение к делу. “ Х а л д а ”  -  бесстыжий, 
бесстыжая. “Х а л д и т ь ” -  таскать без дела, беспутно браниться. “ Х а л ь -  

н ы й ”  -  нахальный. “ Х а л ”  -  за дёшево: “на золото купишь, за хал про
дашь”. “ Х а л ё н ы й ” -  корыстный. “Х а л и в а ” -  склока. “ А" а л к а т ь ”  -  жад
но есть. “Х а л т у г а ” -  хапун. “Х а л у д о р а ” -  негодяй, шваль. “ Х а л у й ,  Х а 

л у п а ”  -  избёнка. “Х а л я в а ” -  неряха, растрёпа. “Х а л я т ь ” -  брести, во
лочиться и т.д. Сюда можно присоединить ещё и слова з а х а л у с т ь е ,  н а 

х а л ь н ы й .

Графиня Чарская в разговоре с Нехлюдовым (Толстой. “Воскресе
ние”, ч. II, гл. XIV) великолепно чувствовала эту отрицательную экс
прессивность слога х а л  -  недаром, чтобы выразить своё пренебреже
ние к “стриженным нигилисткам”, она сымпровизировала фамилию 

“Халтюпкин”.
А  это Бог знает кто: Халтюпкина какая-то, хочет всех учить”.

В своё время А.Г. Горнфельд уже обратил внимание на эту порази
тельно удачную фамилию.

И мы полагаем, что русский обыватель, услышав слова х а л т у р а ,  

х а л т у р и т ь ,  ощутил в них ту о т р и ц а т е л ь н у ю  экспрессивность, что 

уже существует в словах, которые мы только что цитировали, и кото
рая покоится на представлении о бесстыжем разгильдяйстве, беспутно- 
сти, дармовщине. Хорошее слово! А в общем, почему-то не смешно, а 

грустно...

П о с л е д н и е  н о в о с т и .  3  ф е в р а л я  1 9 2 2  г .  № 5 5 3  ( В т о р о й  г о д  и з д а н и я ) .
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Стихотворное обращение 

В.И. Даля к А.С. Пушкину

П убли куем ое стихотворени е, из ко то р о го  в п ечати  более ч етвер ти  

века  том у н азад  п оявилось 6 стр о к  (см.: П орудом инский  В .И . Д аль. М., 

1971. С. 158), хранится в Рукописном  отделе Российской  Н ац и он альн ой  

би бли отеки  в составе  архива В.Ф . О доевского  -  б ли ж ай ш его  сподвиж 

ника  П уш кина по изданию  “ С оврем ен н и ка” -  и  п редставляет собой б е 

ловую  пи сарскую  копию  на трёх  сш иты х листах  с удостоверяю щ им  да- 

левски м  авто гр аф о м  Казак Луганский (ф . 539, ед. хр. 1494). П о  смы слу 

это т  п оэти чески й  тек ст  тесно  связан со статьёй  Д аля “В о всеуслы ш а

ние” , присланной  им в “С оврем ен н и к” с пом етой: О ренбург, 1836 г., 

16-го А вгу ста1. К а к  уж е отм ечалось в научной л и тер ату р е2, оба п роиз

ведения п орож дены  едины м творчески м  им пульсом , почем у и следует 

д ати р о вать  стихотворени е летом  1836 года, но не позднее у казан н ого  в 

статье  срока . В развернувш ейся тогда м ного го лосой  п о л ем и ке3 Д аль 

безо го во р о ч н о  вы ступ ает на стороне  П уш кин а против “то р го в о го ” н а 

правления “Б и б ли о теки  для ч тен и я”, вы пускаем ой с 1834 года п р о ф ес 

сором  П етер б у р гско го  уни верситета О .И . С енковски м  на деньги кн и 

гои здателя  А .Ф . Смирдина.

П он ачалу  м ногие ведущ ие русские писатели  печатаю тся  в “ Б и б л и о 

т е к е ” , но затем  из-за  р ед акторского  произвола С ен ковского4 п осте

пенн о отходят о т  ж урнала. В частности, в перечне сотрудни ков на т и 

тульном  листе значились имена Д аля (вернее, его  псевдоним К а за к  Л у 
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ганский) и П уш кина. И х произведени я дваж ды  соседствовали  на стр а 

ницах “Б и б л и о тек и ” : в отделе “Русская словесность” в пятом  то м е за 

1834 год появились “П одраж ан и я древним ” П уш кин а и “ С к азк а  о  воре 

и бурой  ко р о в е” К азак а  Л уганского5, в девятом  том е за 1835 год -  

“П есни западн ы х славян ” , “ С казка  о золотом  п ету ш ке” П уш кина, 

“С к азк а  о нуж де, о счастии и о п равде” К азак а  Л уганского  и здесь ж е  в 

отделе  “П ро м ы ш л ен н о сть  и сельское хозяй ство” статья  “О  ко зьем  пу

хе” за подписью Доктор Даль6. В следую щ ем десятом  том е (ценз. разр. 

о т  29 ап реля 1835 года) П уш кин п о м ещ ает “С казку  о р ы б а к е  и р ы б 

к е ”7, после ч его  п р екр ащ ает сотрудничество  в ж у р н ал е8. И  поскольку  

Д ал ь  вп лоть до конц а 1835 года не публикуется здесь, П уш кин  бы л 

вправе п редп олагать  в нём  единомы ш ленн ика.

О дн ако  в четы рн адц атом  том е за 1836 год увидела свет  д алевская 

“ С к азк а  о Георгии Х рабром  и о во л ке” , во многом  п ерекли каю щ аяся  

со  “ С казкой  о р ы б ак е  и р ы б к е ”9, к  творческой  истории  к о то р о й  Д аль  

имел непосредственное отн ош ен и е10, и прям о продолж аю щ ая конструк

ти вн ы й  диалог меж ду сказкам и  обоих  п и сателей 11. Д оп олн и тельн о  в 

тексте  содерж ался намёк, адресую щ ий чи тательски е ассоциации  к 

П уш кину -  автору  известной “С казки  о царе С ал тан е” 12: “ Г еоргий  Х р а 

бры й бы л о ту пору зан ят делам и по управлени ю  вверенной ему царём  

С алтан ом  о б л а с т и ...” 13. П ри повторной  публикации сказки  в о тл и ч аю 

щ ейся редакци и в 1839 году намёк снимается после введения прям ого 

примечания: “С к азк а  эта  рассказана  мне А.С. П уш кины м , когда он 

б ы л  в О рен бурге и мы  вместе поехали  в Б ердскую  станицу, м естоп ре 

бы вание П угача во врем я осады О ренбурга. В. Д ал ь” 14.

П уш кина м ог н асторож и ть ф а к т  использовани я сообщ ён н ого  им 

сю ж ета  в чуж дой ему “Б и б л и о тек е  для чтения” . Т ем  более  ч то  ц ензур 

ное разреш ен и е ч еты р н ад ц ато го  том а -  31 декабря 1835 года -  со о тв ет 

ство вал о  дате  пуш кинского письма к А .Х . Б ен кен до р ф у  с просьбой о 

разреш ен и и  издавать  “С оврем ен н и к” 15. Тогда ж е начались бесп рец е 

ден тн ы е нападки С ен ковского  на по дго тавливаем ы й П уш ки н ы м  ж у р 

н а л 16. Д умается, им енно поэтом у П уш кин  и нс приглаш ал  Д аля к уч а 

стию  в “ С оврем ен н и ке”, о вы ходе к о то р о го  то т  узнал с запозданием  и 

сторон ой  (ср. в стихотворении: “Д ош ли наконец благодатн ы е слухи”; 

“П односи  ковш  воды ; ты  меня не зв а л ”).

П онятно, находящ ийся за две ты сячи  вёрст о т  С ан к т -П етер б у р га17, 

Д ал ь  не сразу  вник в тон кости  л и тературн ой  ж изни  столиц ы  и даж е ус

пел п ом естить  великолепную  повесть  “ Б и кей  и М ауляна” в ш естн адца

то м  том е (ценз. разр. о т  30 ап реля 1836 го д а)18. Н о  по осм ы слении  п р о 

исходящ его Д аль п ер естаёт  печататься  в “ Б и б л и о тек е”. К  том у ж е  и 

его  тек сты  подвергались ред акторском у искаж ени ю . В статье “В о  все

услы ш ан и е” и счерп ы ваю щ е объяснено: “ К аким  обр азо м  статья , к о то 

рую  я напиш у, в которую  вы лью  свои м ы сли, понятия, чувства, ( . . . )  к а 

ким  образом  статья  эта  является за  м оею  подписью  в так о м  виде, что
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содерж и т намёки  и о б о р о ты , коих я с нам ерени ем  чуж дался, ч то  п р о 

никнута таким  духом, в каком  я не писал и не стану писать никогда; 

словом , статья  эта  явно испятнана ру ко ю  н ед о бр о ж ел ател ьн о го  ч ел о 

в е к а .. .” 19. О дноврем енно Д аль зам еч ает , ч то  “ благое н ап р авл ен и е” 

“ С оврем ен н и ка” ещ ё не вполне соответствует его  содерж анию , и р ату 

ет  за  о бъеди н ен и е  пи сательски х усилий для создания подлинно о б щ е 

российского ж у р н ал а20.

Т от ж е призы в в ин осказательн ой  ф орм е вы раж ен  и в стихотворении. 

С ати ри ческом у  о б разу  н езадачли вого  отк упщ ика явно приданы  ч ер ты  

С енковского . К а за к  Л уганский гневно п о р ы вает с ним: “П ровали вай  

дальш е, ком у х о т ь  подноси!” Р аёш ны й стих сб ли ж ает произведение , с 

одной сторон ы , с далевскими  “Русскими с к а зк а м и ...” (1832), в ко то р ы х  

пословично-п ого ворочная р еч ь  то  и дело  ритм изуется, а с другой -  с 

пуш кинской  “ С казко й  о попе и о р аботн и ке его  Б ал д е”21. Т ем  самы м  

при тча об  отк упщ ике, вслед за “ С казкой  о  Георгии Х р аб р о м ” , вк л ю ч а 

ется  в диалог меж ду сказкам и  П уш кин а и Д аля. П олагаем , всё э т о  вм е

сте взятое о тв ел о  возни кш ее б ы л о  у П уш кина сомнение и позволило  

восстановить  друж еские  отнош ения.

И зл о ж ен н ая  Д алем  притча -  а по сути п ам ф л ет  -  п р ед п о лагает  и 

р асш и ри тельн ое то л ко ван и е, ибо м о ж ет относиться ко  многим сход

ны м  общ ествен н ы м  явлениям . С тихотворени е н исколько  не утрати ло  

своей актуальн ости  за прош едш и е 160 лет. А  прекрасн ы й  русский 

язы к , и скренность  интонации, свобода ком позиционного  построени я, 

по наш ему мнению , достойн ы  внимания истинны х л ю б и тел ей  о те ч е ст 

венной  поэзии.

В публикации м акси м ально  сохранен ы  особенности оригинала, од 

н ако  с учётом  требован и й  соврем енной  граф и ки  и пунктуации.

Ю.П. Фесенко, 

кандидат филологических наук 

Луганск, 

Украина
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Казак Луганский

АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ ПУШКИНУ

Д ош ли  н акон ец  б л агод атн ы е слухи 

Д о  степ ей , к о т о р ы е  глухи и сухи,

-  Где, однако  ж , в и тает22 народ,

У  ко то р о го , не хуж е лю дей, свой л о б  и  рот, 

С вои  пять  пальц ев, свой ум, свой кум,

Д а есть, с кем  душу отвести, односум, -  

Д ош ли, го ворю , слухи и до нас,

Д о  ж и тел ей  кр ом еш ны х, про  пиво да про  квас. 

Б л аго сл о ви  вас Господь на доброе дело!

П о р а , давно  пора, и врем я приспело;

Н астал о  ны не  врем я -  врем я скудно и чудно, 

Ч т о  на сердце тош н о  и трудно и нудно;

Руки  опустились, р аб о та  оп осты ла,

Н е т  ни воску, ни лоску , ни м ы ла,

О хоту  д ело  делать  отб и ли  гл адко  -  

И  говори ть  и слуш ать т а к  скучно и гадко.

А  пом янул я  слово , про  пиво да про  квас:

Д а есть, н икак, поговорка у нас:

Ч асом -де с квасом , а  порою  с водою .

О н о  та к  -  и вода Б о ж и й  дар, с неё нет и  запою , 

П ей  воду, что гусь, коли  н ет  вина;

Д а и тут, виш ь, к а к  всюду, пора не ровна.

К о л и  я заш ёл  к  тебе: дай, брат, напиться!

А  у теб я , на ту пору, кваску  не случится,

Т а к  чествуй  м еня тем , ч то  Б о г  послал;

П односи  ковш  воды ; ты  м еня не звал ,

И  в гости не ж дал , и вина не обещ ал ;

А  коли  ты  затеял  пир на весь мир,

К о л и  сам  расслави л, ч то  богат, к а к  К ир,

Ч т о  будет-де всякая причина и м ахина,

Б уд ут  всякого  кал и б р а  яства и вина -  

Д а зазвавш и  посадиш ь за хлебец  с водой,
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Т а к  ведь ту т  иной скаж ет: дуй-те горой!

-  а не всё ж  один учливы й лю д на свете ,

Е сть  и у м еня один нахал на п ри м ете  -  

С каж ет : дуй-те горой, и с пресной водой!

А  коли  к то  ещ ё стан ет  вином  то р го в ать ,

Д а зам ест вина, стан ет воду продавать?

А  коли  к т о  его , вино, ещ ё на откуп  во зьм ёт, 

Е ди н оторясец  какой , откупщ ик, да н ал ьёт  

В винную  бочку да пресной воды ,

И  стан ет -  да ту т  и не оберёш ься  беды! 

С тан ет  о тп ускать  вам  за деньги водицу,

Т а к  ч то  ск азать  вам  про таку ю  птицу?

К а к  его  ч ествовать  и  к а к  назвать ,

Ч т о б ы  попри стойн ее пройдохой обругать!

А  коли  он ещ ё, зам ест воды  простой ,

Д а стан ет  продавать  поганы й  настой , 

Б о л о тн у ю , м утную , ли бо  м орск ую  воду,

А  сам  знай  славить  будет по  народу,

С тан ет  бож иться  вам , клясться  в глаза ,

Ч т о  вы -де, Господа, не см ы слите ни аза ,

К о л и  скаж ете , ч то  пойло м оё не вино;

В о т  э т о -то  сам ое и есть  оно;

А  всё п рочее  иное, хоть  и пьяно, да не вино; 

М оё, правда, солон овато , э то  я  зн аю ,

Д а соль -  душ а ж изни, затем  её и подсы паю ; 

С оль  -  к о б ы л к а  м оя, на ней -то  я и вы езж аю ! 

П ей те , други м ои, пейте; пейте, да не лейте! 

А  и пущ е того , ден ег не ж алей те:

Я один т о л ь к о  и варю  про вас путное пиво; 

Д а како е  ж  пиво! э то  пиво -  на диво!

П ей те , друзья, пейте пиво это ,

П ей те  зим у и пейте лето ;

А  онричь м оего  пива, другого  не пейте:

И  подум ать о том , ч то б ы  пить, не см ейте;

Н е  т о  -  ко  м не его , т а к  уж  я, для вас, 

П одслащ у его  солью , и вы йдет -  хоть  квас; 

Л ибо  уж  пр осто  -  да то л ьк о  пи ть не см ейте -  

П росто  в пом ойную  ям у лейте;

Туда ему и дорога, ч то  с ним  и возиться!

О н о  -  скаж у, не отведав, -  никуда не годится!

О й, б ратья  м ои, с таки м  ч ел о в ек о м  -  

Н ех о тя  согр еш иш ь и лю дей насмеш иш ь!

С таки м  ч ел о в ек о м  да наш им  веком ,

Где всё уж е в р о ст  и в цвет пош ло  -
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Н а свете  ж и ть  и совестно и тяж ел о .

В сяко дело , на своём  м есте, пригодно и ж ивёт;

А  соль его  к  вину, да к пиву нейдёт.

Д а и соль его  не соль, горч авка , прогн ойка,

А  вино его  -  ка к а я -т о  недобрая  настойка.

И  захотел  он один и кути ть  и м утить,

И  зар яж ать  и п алить , и разл и вать  и обносить,

И  спасать и то пить, и м есить и вари ть,

К леи ть , ворож и ть , пить, ли ть  и ш али ть  -  

С ам  и паш ет, сам и сеет, сам  м олотит, сам  и веет. 

С ам  м елет, сам ж ует, сам и деньги с нас б р е ет23 -  

Д а это , б ратц ы  м ои, беда бедой!

Э д ак  проп адёш ь ты  совсем, и с головой ;

С о б ью т теб я  с ладу, соб ью т теб я  с то л ку  -  

У й дёш ь о т  лисы , та к  попадёш ь к волку!

А  волк  и лиса и иной скот  и  зверь  

О н  один всё и есть: хоть  возьм и да прим ерь!

И  ч то  м не в том , ч то  отк упщ ик наш  б езы м ян ка,

К о л и  он докучлив, как  пьяная нянька?

Да легче  мне о т  того , ч то  он невидим ка.

С егодня Ф ом а, а завтра  Е п и ф ан  да К л и м к а24? 

У ж им ки  одне и ухватка одна,

И  н есёт о т  него  гарью  вм есто  вина -  

Н ахлобучит, ч то  ш аловли вы й  ш кольник, ш апку,

Да и но ровит провести  и м ам ку  и папку,

И  своих парниш ек и прочий народ;

А вось-де не пр изн аю т, скаж ут: э то  не Ф едот;

Э то  чуж ой какой -то , надо бы ть, бука -  

Т о -то , сердечны й, хитра твоя  ш тука!

Д а лом ай ты  ш апку  хоть на три д евять  ладов , 

П одбирай  чинов и званий сорок  сороков, 

П рикиды вайсь путны м , кричи сам, ч то  то л ко в ,

Ч т о  я-де не я, а я вот  кто  таков ;

Т а к  ведь каргу-птицу зн ать  по говору, по насесту,

А  теб я , м олодца, -  по причинном у м есту;

А  причинное тв о ё  м есто -  п родаж ная совесть;

В о т  вам , про  отк упщ ика н аш его  б езгреш н ая  повесть!

В иж у я, виж у, знаю  я его  ухватку;

-  а  во льно  б ы л о  и зб аловать , дать  ему повадку -  

В иж у я, сердечны й, что  ты  затеваеш ь:

В чару зелен а вина дурм ана подсы паеш ь.

Сам, на сто ладов, варакуш кой  сокочеш ь,

З а  слово  прям иковое опоить  м еня хочеш ь -  

Н е  пью  я тв о го 23 пойла, м еня обноси;
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П ровали вай  дальш е, ком у хош ь подноси!

Господь с тоб ою ; м орочь, п околе  верят -  

А  к а к  эт о т  ко л п ак  на тво ю  голову  прим ерят , 

Тогда-ну , тогда будет ч то  будет. П рощ ай те;

Н ас, гр еш ны х, в захолустье  наш ем  не за б ы вай те; 

П о сы л аем  сердечны й  поклон  свой для вас -  

А  вы  скаж и те  лю дям  притчу, про  пиво да про  квас.
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Привносит ли лексиколог 

системность 

в лексику?

Эр. ХАН-ПИРА, 

кандидат филологических наук

“Слова и их значения живут не от

дельной друг от друга жизнью, но 

соединяются... независимо от на

шего сознания в различные группы, 

причем основанием для группиров

ки служит сходство или прямая 

противоположность по основному 

значению"

ММ. Покровский

“Высказывается мнение, что раз

личие классификаций лексики -  не

опровержимое свидетельство то

го, что система привносится в ле

ксику исследователями, а не явля

ется исконно присущим ей свойст

вом"

И.П. Слесарева

В ря де  те р м и н о в ед ч еск и х  р а б о т  в с тр еч аетс я  у тв ер ж д ен и е , ч т о  т е р 

м и н ол оги я к а к о й -л и б о  о б л ас т и  зн ан и я (н ауки , н ау чн о й  ди сц и п ли н ы ) 

и ли  о т р а с л и  сп ец и ал ьн о й  д ея те л ь н о сти  е сть  н е к о е  м н о ж е ст в о  т е р м и 

н ов , н е п р е д ст а в л я ю щ е е  собой  си стем у, н е с тр у к т у р и р о в а н н о е  м н о ж е 

ство. Н о  в о т , м ол , дан н ой  те р м и н о л о ги ей  н а ч и н а ю т  зан и м атьс я  и ссл е 
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д о в а те л и  (те рм и н о в еды ), и б л аго д ар я  их ста ть я м , кн и гам , т е р м и н о л о 

ги чески м  сл оварям  он а  п р е в р а щ а е тс я  в терм и н о си ст ем у . Д руги м и  с л о 

вам и, со гл асн о  это м у  м н ен и ю , си стем н о сть  п ри вн оси тся  в т е р м и н о л о 

ги ю  тер м и н ов ед ам и . М н е п ри ход и л ось  п е ч а т н о  не  со гл аш а т ь с я  с та к и м  

взглядом . К стат и , видим о, с э т о й  т о ч к о й  зре н и я  л о ги че ски  с в я за н о  и  т о  

п он и м ан и е терм и н а , п р и  к о т о р о м  в к а ч ес тв е  од н о го  и з н ео б х о ди м ы х  

е го  п р и зн ак о в , о тл и ч а ю щ и х  те р м и н  о т  о б ы ч н о го  слова (и ли  о б ы ч н о г о  

у сто й ч и в ого  сл о во со ч етан и я) , в ы с ту п а е т  п ри сутстви е де ф и н и ц и и  (о п 

р ед ел ен и я ), т .е . р а с к р ы т и е  сод ерж ан и я  н а у чн о го  (т е о р е т и ч е с к о го )  и ли  

сп е ц и ал ь н о го  п он яти я, з а к р е п л е н н о го  за  эти м  сл ово м . И н а ч е  го во р я , 

ч т о б ы  п ол уч и т ь  п раво  на стату с  те р м и н а , дан н ом у  сл ову  (и ли  у сто й ч и 

вом у  сл о во со ч етан и ю ) н ео б х од и м о  сн а ч а л а  о б за в е с ти с ь  деф и н и ц и ей .

Н е т р у д н о  за м е т и ть , ч т о  в т а к о м  слу чае  не  м о ж е т  б ы т ь  и ре чи  о  т е р 

м и н о логи и  (к а к  та к о в о й ) древн их  н а ро дн ы х  ре м есел  (го н ч а р н о го , к у з 

н е ч н о го  и др.): ведь  п ри  возн и кн овен и и  эти х  те р м и н о л о ги й , а  п о то м  и в 

те ч е н и е  с то л ети й  их те р м и н ы  о ста в ал и сь  б ез  д еф и н и ц и й  и, зн а ч и т , не  

б ы л и  те рм и н ам и , а б е з  те р м и н о в  н е т те рм и н ол оги и . С т а л о  б ы т ь , п р е 

ж де  ч ем  б р ать ся  за  п р е в р а щ е н и е  те р м и н о л о ги и  в тер м и н о си ст ем у , н а 

д об н о  е щ е  и те р м и н о л о ги ю  п ор од и т ь , создав ая  деф и н и ц и и .

Т ер м и н о л о ги и  п р и н а д л е ж а т  л е к с и к е . Е с л и  м ы с л ь  о  н ал и чи и  д е ф и 

ниц ии к а к  од н ом  и з н ео б х од и м ы х  п р и зн а ко в  те р м и н а  до ве сти  до  л о ги 

ч ес к о го  ко н ц а, до  reduclio  ad absurdum  (п ри вед ен и е к  абсурду), т о  то гд а  

н ел ьзя  и о б ы ч н о е  с л о во  с ч и т а ть  сл ово м  до  п оя влен и я  е го  то л к о в а н и я . 

И з ч его  с  н еи зб еж н о ст ь ю  следу ет, что  этн о с ы , не и м ев ш и е  п и с ьм ен н о 

сти , н е и м ел и  я зы к а  с л о в .. .

В о зв р а ти м ся  к  воп р осу  о  си стем н ости  лек си ки : л ю б а я  т е р м и н о л о ги я  

си стем н а и зн ач ал ьн о , о б ъ е к т и в н о . О н а -  о т р а ж е н и е  “л о ги к и  в е щ е й ” . 

И с с л е д о в а те л и  те р м и н о л о ги й  не  п р и в н о сят в них си стем н ость , а о б н а 

р у ж и в аю т  е е , в ы я в л я ю т  с то й  и ли  иной с те п е н ь ю  т о ч н о с ти , а д е к в а т н о 

сти.

К о н е ч н о , в о тл и ч и е  о т  о б ы ч н о й  л екс и ки , те р м и н о л о ги ч е с к а я  л е к с и 

ка  л е гч е  п од дается  оп и сан и ю  (к о д и ф и ка ц и и ) и н о р м ал и зац и и , т .е . р о л ь  

с у б ъ е к т и в н о го  ф а к т о р а  в ее  б ы т о в а н и и  вы ш е, чем  в н ет е р м и н о л о ги ч е 

ск о й  л е к с и к е  (уж е хо тя  б ы  в силу о б о зр и м о сти  с о ста ва  к а ж д о й  из т е р 

м и н ол оги й  и кр у га  их н ос и тел ей ). О д н а к о  все э т о  не  о т м е н я е т  о б ъ е к 

ти в н ой  сущ н ости  си сте м ы  в тер м и н о л оги и .

О б ъ е к т и в н а  и си стем н о сть  о б ы ч н о й  лек си к и . Е с л и  под  с и сте м о й  р а 

зу м ет ь  н е к о т о р о е  м н о ж е ст в о  взаи м о св язан н ы х и в за и м о о б у сл о в л е н 

н ы х  э л ем е н то в , т о  л е к с и к а  о б л а д а е т  эти м и  п р и зн а ка м и  б е з  п о м ощ и  л е 

кс и к о л о го в . О н и  л и ш ь  о б н а р у ж и в а ю т  ее  и о п и с ы в аю т , д е л а ю т  я вн ой .

М еня за с та в и л о  всп ом н и ть о б  это м  и за н о в о  о б д у м ать  п о л ем и к у  о 

п ри ро де  си стем н ости  в те р м и н о л о ги и  и в л е к с и к е  в ц е л о м  н а ч а л о  д о к 

ла да , сд ел ан н ого  в м ае 1998 г. на учен ом  с ов ете  И н сти ту та  русского  

я зы к а  им. В .В . В и н огр ад ов а  Р А Н  а к ад ем и к о м  Н .Ю . Ш ведовой  и п освя 
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щ ен н ого  т е о р е т и ч е с к и м  о сн овам  р а б о т ы  над “Р усски м  сем ан ти ч еск и м  

с л о в а р е м ” . Н .Ю . Ш ведова о т м е т и л а , что  ч ас т ь  л е к с и к о л о го в  п о л а га е т  

си сте м н о сть  сущ ествую щ ей  в л е к с и к е  о б ъ е к т и в н о , и м м ан ен тн о . Д р у 

ги е ж е  л е к с и к о л о ги  с ч и т а ю т  си стем н о сть  л ек си к и  п ри вн есен н о й  и ссл е 

д о ва те л ям и . К о л л е к т и в  сос та в и т ел е й  н а зв а н н о го  сл о в ар я  п р и д е р ж и в а 

етс я  п е р в о го  м н ен и я, с к о т о р ы м  тр уд н о  н е  согласи ться .

В о зь м е м  п ро сто й  п р и м ер . В п е р во й  п ол ови н е  X IX  в ек а  п о  ж е л е зн ы м  

д о р о га м  ва гон ы  тян ул а м аш и н а , к о т о р у ю  н а зы в ал и  с л ов о м  локомо

тив, а  в русск ом  я зы к е  у э т о г о  за и м с т в о в а н н о го  слова б ы л  а б с о л ю т 

н ы й  си нон им  паровоз. Н о  вот одн о  за  други м  на р ел ьс ах  п о яви л и с ь  дру 

ги е средства  тя ги  -  тепловоз, электровоз, турбовоз. О т н о ш е н и е  с м ы 

с л о в о го  ра в е н с тв а  м еж ду  локомотив и паровоз и счезло : локомотив 

с та л  р о д о в ы м  н азван и е м  (ги п ерон и м ом ), а паровоз -  одн и м  из видовы х  

(ги п он и м ов).

М еж ду  п о н я ти ем , к о т о р о е  т е п е р ь  я в л я е тс я  л е кс и че ски м  зн ач ен и ем  

сл о ва  локомотив, и п о н яти ям и , со ста вл яю щ и м и  л е к с и ч е с к и е  зн аче н и я 

сл о в  паровоз, тепловоз, электровоз, турбовоз, устан о ви л и с ь  р о д о -в и 

д о в ы е  о тн о ш е н и я  (о тн ош ен и я суборди н ац и и ), а м еж ду  сл о ва м и  паро

воз, тепловоз, электровоз, турбовоз -  о тн ош ен и я со п од чи н е н и я  (к о 

орди н ац и и ). В сяки й  п а р о в о з  е сть  л о к о м о ти в , н о  не всякий  л о к о м о т и в  -  

п а р о в о з , всяки й  т е п л о в о з  е сть  ло к о м о ти в , н о  не всякий  л о к о м о т и в  -  т е 

п л о в о з  и  т.д. С  п оя вл ен и ем  других  средств  тя ги  сл о в о  локомотив р а с 

ш и р и л о  свое зн ач ен и е . В нем  о с та л а сь  т о л ь к о  ар хи сем а, т о л ь к о  и н т е 

гр а л ь н ы й  п р и зн ак  (в л о ги к е  е го  н а зы в а ю т  родовым) -  “с р едс тв о  тяги  

н а  р е л ь с а х ” . А  в ле кс и че ски х  зн а чен и я х  ч е т ы р е х  о с тал ь н ы х  сл о в  к  э т о й  

ар хи сем е до б ав и л и сь  сем ы , о тл и ч а ю щ и е  л е к с и ч е с к о е  зн ач ен и е  эти х  

сл о в  друг о т  друга , -  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  п р и зн а ки  (в л о ги к е  э т о  н а зы 

в а ю т  видовые признаки).

П о ч е м у  ж е  н ос и т ел ям и  р ус ско го  я зы к а  б ы л о  в ы б р а н о  на р о л ь  родо  

вого  н азв ан и я (ги п ер о н и м а) с л о во  локомотив? Н е  п ото м у  ли , ч то  у н е 

го  н е т  в русском  я зы к е  вн утрен н ей  ф о р м ы , а  ч е т ы р е  других ее  и м ею т, 

и он а  п р ям о  у к а зы в а е т  на  видовой п ри зн ак  каж д о й  дан н ой  т я го в о й  м а 

ш и н ы ?

Р а зв е  л е к с и к о л о ги  о тм ен и л и  отн о ш ен и я  си н о н и м и чн ости  м еж ду  ло

комотив и паровоз? Р а зв е  э т о  не о б ъ е к т и в н ы й  ход вещ ей , не  п о я в л е 

н ие н о в ы х  ви дов т я го в о й  техн и ки ?

О б ъ е к т и в н о  в озн и кл а  л е к с и к о -с е м а н т и ч е с к а я  гру п п а  слов  (Л С Г ), 

св я за н н ы х  о тн о ш ен и ям и  субордин аци и и коо рд и н ац и и , т .е . п р о т и в о п о 

ста вл ен и ям и  (о п п ози ц и ям и ) ро д а  и вида и п р о ти в о п о с та в л е н и я м и  ви до 

вы х  п р и зн а к о в  (д и ф ф ер е н ц и а л ь н ы х  п р и зн аков ) друг другу при  ед и н ст 

ве  ар хи сем ы  (и н те гр а л ь н о го  п ри зн ак а).

С и н он и м и ч еск и й  ряд  локомотив -  паровоз ра сп ал ся , п р е в р а т и в 

ш и сь в Л С Г  с п оя влен и е м  слова тепловоз. Э та  Л С Г  стал а о т к р ы т о й  

м и н и си стсм ой  н е п о  во л е л е к с и к о л о го в , а б л аго д ар я  во зм о ж н о стя м
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те х н и ч е ск о й  м ы сл и  и техн и ки . К а ж д о е  н о во е  сл о во , н а зы в а ю щ е е  н о 

в ы й  вид т я го в о й  м аш и н ы , в к л ю ч а л о с ь  на  п равах  соги п он и м а  в эт у  Л С Г , 

од н о вр ем ен н о  вступ ая  в о тн ош ен и я  су борди н ац и и  с ги п ер он и м ом .

В о т  к а к  о т р а ж а е т  о тн о ш е н и я  м еж ду  ч л ен ам и  э т о й  Л С Г  “Т о л к о в ы й  

с л о в а р ь  ру сско го  я з ы к а ” С .И . О ж е го в а  и Н .Ю . Ш ведовой:

Локомотив. М аш и н а, д ви ж ущ аяся  п о  р е л ь с ам  и  п р е д н азн а ч е н н ая  для 

п е р едв и ж ен и я  п оездов .

Паровоз. Л о к о м о т и в  с  п а р о в ы м  д ви гател ем .

Тепловоз. Л о к о м о т и в  с д в и га те л е м  вн у тре н н его  сгоран и я.

Электровоз. Л о к о м о т и в , р а б о т а ю щ и й  о т  э л е к т р и ч е с к о й  сети . 

Турбовоз. Л о к о м о т и в , ос н о вн ы м  д ви га те л е м  к о т о р о г о  я в л я е т с я  г а зо 

вая  турб и н а .

В се т о л к о в а н и я  ги п он и м ов дан ы  ч е р е з  б л и ж а й ш ее  р о д о в о е  н азв ан и е  

(б л и ж ай ш и й  род).

Д р у га я  Л С Г , с о д ер ж а щ а я  н а и м ен ов ан и я  сам о хо дн ы х ср едств  п е р е 

д ви ж ен и я по воде, не и м е е т  о д н о сло в н ого  н а зв ан и я для  б л и ж а й ш е го  

род а. П о я в л ен и е  п о сл е  п ар о хо д а  те п л о х о д а  п р и ве л о  к  во зн и к н о ве н и ю  

Л С Г , где  р о л ь  р о д о в о го  н а зв ан и я в ы п о л н я ет  не  сл о во , а  с л о в о с о ч е т а 

н ие самоходное надводное судно. Э ту  Л С Г  м ож н о  п р ед ст ав и ть  в т а к о й  

схеме:

Самоходное наводное судно

пароход теплоход электроход

турбоэлектроход дизель-электроход

В и д о в о е  н а зв а н и е  (ги п о н и м ) электроход п о  о т н о ш е н и ю  к  турбо

электроход и дизель-электроход вы с ту п а е т к а к  р о д ов о е  (ги п еро н и м ).

И н т е р ес н о , ч т о  н е  т о л ь к о  в с л о ва р е  С .И . О ж е го в а  и Н .Ю . Ш ведовой , 

н о  и в о д н от ом н ом  эн ц и к л о п ед и ч еск о м  сл о в а р е  пароход, теплоход, 

электроход о п р ед ел я ю тс я  ч ер е з  судно, х о тя  э т о  с л ов о  н а зы в а е т  не 

б л и ж а й ш и й  род . В уп ом ян у том  т о л к о в о м  сл о в а р е  судно п ояс н яется  

та к : “П л а в у ч е е  тр а н с п о р тн о е  средство  для  п е р е в о зк и  л ю д е й  и гру зов , 

д ля  во ен н ы х ц е л ей , вод н о го  п р о м ы сл а, сп о рт и в н ы х  состяза н и й . Само

ходное судно. Несамоходное судно (бук си р уем о е, п ар усн о е и л и  г р е б 

н о е )” . А  если  уч есть , ч то  в я з ы к е  есть  и воздушные суда, то , видим о, 

с л о в о  судно -  сам ое  вы с о к о е  р о д о в о е  н а зв ан и е , за т е м  сл ед у ю т воздуш

ное судно и водное судно (п о следн ее  в сво ю  о ч ер е д ь  р о д о в о е  н азван и е



К У Л Ь Т У Р А  Р Е Ч И 51

для сам о ход н ы х и н есам оход н ы х водны х судов, а  самоходное водное 

судно -  ро д о в о е  н а и м ен ов ан и е  по  о тн о ш е н и ю  к  самоходное надводное 

судно и подводное судно). О тсут ств и е  в я зы к е  о д н о сло в н о го  р о д о в о го  

н азв ан и я дл я  соги п он и м о в пароход, теплоход, электроход о б ъ я с н я е т , 

к а ж е т с я , б ы т о в а н и е  в р е ч и  н е сп ец и а л и с то в  в р ол и  т а к о г о  н а и м е н о в а 

ния сл ов а  пароход, т а к  с к а зат ь , п о  со вм ести тел ьств у . М о ж н о  п р е д п о л о 

ж и т ь , ч т о  э т о  ра сш и р ен и е  зн ачен и я: у стр ан е н ы  все ви до вы е с е м ы , о с 

т а в л е н а  т о л ь к о  ар хи сем а самоходное надводное судно, т .е . о с та в л е н  

т о л ь к о  и н те гр а л ь н ы й  п ри зн а к . И  здесь  п о л е зн о  б у д ет  во с п о л ь зо в ат ь с я  

те р м и н о м  привативная оппозиция (привативное противопоставле

ние), в озн и кш и м  в ф о н о л о ги и , н о  т е п е р ь  п р и м ен яем ы м  и в м о р ф о л о 

гии. О н о  и п он ятн о : п р о ти в о п о ста вл ен и я  п р о н и зы в а ю т  я з ы к , он  к а к  б ы  

п р о ш и т, с к р е п л ен  ими. О н и  су щ еству ю т н а всех е го  уровн ях. П р и в а т и в 

н ая  оп п ози ц и я  -  э т о  т а к о е  п р о ти в о п о ста вл ен и е  я зы к о в ы х  единиц, п ри  

к о т о р о м  одна и з них и м ее т  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  п р и зн ак , а  др у га я  его  

ли ш е н а . В о зь м е м  сл ов а  преподаватель и преподавательница, п ер в о е  

м о ж е т  у п о тр е б л я ть с я  к а к  н азва н и е  л и ц а  м у ж ско го  и л и  ж е н с к о го  п о ла , 

л и б о  ли ц  м у ж ско го  и ж е н с к о го  п о л а  совм естн о . С л е д о в а те л ь н о , п е р в о е  

с л о в о  сп особн о  в ы сту п ать  в п ози ц и и  н ей тр ал и зац и и  гр а м м а ти ч ес к о го  

зн а че н и я  рода. Э ту  п о зи ц и ю  н а зы в а ю т  сл або й , а  т а к о й  ч л е н  п р о т и в о 

п о ста вл ен и я  и м ен ую т н е м а р к и р о в а н н ы м  (н ео т м е ч ен н ы м , б есп р и зн а- 

к о в ы м ). В т о р о й  ч ле н  оп п о зи ц и и  и м ее т  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  п р и зн ак . 

Э т о  м ар к и р о в а н н ы й  (о тм еч е н н ы й , п р и зн а к о в ы й ) ч л е н  оп п ози ц и и . О н  

н аходи тся  в си льн о й  позиции.

И л и  в о т  сл ов а  лошадь, жеребец, кобыла. В л е к с и ч е с к о м  зн ач ен и и  

п е р в о го  н е й т р а л и зо в а н ы  сем ы , у к а зы в а ю щ и е  н а п ол  ж и в о т н о го , т.е. 

н е й т р а л и зо в а н ы  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  п р и зн аки , а  в л е к с и ч е с к о м  зн а ч е 

н ии  двух други х  он и  есть . П е р в о е  сло во  в с л аб о й  п ози ц и и  (н е м а р к и р о 

ван н ое), а  два  други х -  в си льной. Очи -  глаза -  моргалки, гляделки, 

зенки. Глаза н е и м ею т  с ти л и с ти ч еск ого  зн ач ен и я (сти л и с ти че ско й  о к 

ра ски ), сти ли сти ческ и  н е й тр а л ь н ы . У  других е сть  сти л и сти ч еск и е  д и ф 

ф е р е н ц и а л ь н ы е  п ри зн аки . Глаза -  н е м а р к и р о в а н н ы й  член  опп ози ц и и . 

Б е з  е го  н ал и ч и я, е го  ф о н а  не  восп ри н и м ало сь  б ы  к а к  в ы с о к о е  сл ово  

очи и н е и м ели  б ы  сти л и сти ч еск о го  зн а че н и я  т р и  других. И х  м а р к и р о 

ван н ос ть  сущ ест ву ет л и ш ь на его  ф о н е .

В ер н ем ся  к  слову  пароход. Н е  и м ее т  ли  в р а зго в о р н о й  р е ч и  пароход 

ф а к т и ч е с к и  два  л екс и ч е с к и х  зн а че н и я, в одн ом  и з к о т о р ы х  о н  н ах о д и т

ся в си л ьн о й  п озиц и и, а в д ру гом  (расш и ре н н о м , р а зго в о р н о м ) -  в с л а 

бой ? В п ервом  зн ач ен и и  пароход -  м ар к и р о в а н н ы й  ч л е н  о п п ози ц и и , а 

во в т о р о м  -  н е м а р к и р о в а н н ы й  (о тс у тс тв у ю т д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  п р и 

зн аки ). И  уж , к о н е ч н о , к а к  н е м а р к и р о в а н н ы й  чл ен  о п п о зи ц и и  в ы с ту п а 

е т  пароход в к а ч ес тв е  осн о вы  сл ов а  пароходство при  отсут ст ви и  в 

я зы к е  сл ов  теплоходство, электроходство.
С л уч ай  со  с л ово м  пароход н а п о м и н ает судьбу сл о ва  насекомое в р а з 
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го во р н о й  речи . Насекомое -  р о д о во е  н а зван и е . О д н а к о  в р а зго в о р н о й  

р е ч и  эти м  сл ово м  и м ен ую т и один из видов н а с ек о м ы х  -  вош ь. Э т о т  

слу чай  -  о б р а т н ы й  сл у ч аю  со сло вом  пароход', п ослед н ее  в ы с ту п а е т  в 

р а зго в о р н о й  р е ч и  в ам п лу а р од о во го , н ем а р к и р о в а н н о го  н азван и я.

И з  р а с см о тр е н и я  двух Л С Г , входящ и х  в т е м а т и ч е с к у ю  групп у 

“т р а н с п о р тн ы е  с р ед ств а” н а  п р ава х  ч асти  ц ел о го , видно , ч т о  м ы с л ь  л е 

к с и к о л о га  л и ш ь  о т р а ж а е т  с т о й  и ли  и н ой  с теп ен ью  то ч н о с ти  о б ъ е к т и в 

н о  сл о ж и в ш и еся  о тн о ш ен и я  и связи  м еж ду  к а к  сам и м и  вещ ам и , т а к  и их 

н азван и я м и .

О п п о зи ц и и  ро д а  и  вида, ч асти  и ц ел о го , д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х  п р и зн а 

к о в  не п ри вн осятся  л е к с и к о л о гам и  в л екс и ку , н о  в ы я в л я ю т с я , о б н а р у 

ж и в аю тс я  ими.
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Нервы и невры

И.А. ШИРШОВ,

доктор филологических наук

О д н а ж д ы  н а  Т а м б о в щ и н е  а в т о р у  э т и х  с т р о к  п р и ш л о с ь  у с л ы ш а т ь  

ф р а з у  “ У  м е н я  п р я м о  н е в р ы  р а с х о д и л и с ь ” . С о ч е т а н и е  невры расходи
лись б л и з к о  ф р а з е о л о г и ч е с к о м у  о б о р о т у  и  о з н а ч а е т  “ п р и й т и  в в о з б у ж 

д е н н о е  с о с т о я н и е ” . Ф р а з е о л о г и ч е с к и й  о б о р о т  в о з н и к а е т  в я з ы к е  н е  

в д р у г , о н  п л о д  д л и т е л ь н о г о  у п о т р е б л е н и я , а , з н а ч и т , и с л о в о  невры п о 

я в и л о с ь  н е  с ей ч а с .

В  о б щ е н а р о д н о м  ж е  я з ы к е  ф у н к ц и о н и р у ю т  д р у ги е  ф р а з е о л о г и ч е 

с к и е  о б о р о т ы :  на нервы действовать, на нервах играть, нервы тре
пать, нервы мотать. В  ни х  у п о т р е б л е н о  с л о в о  нервы, и  н а  е г о  ф о н е  

невры в ы гл я д и т  и с к а ж е н н ы м . Э т а  м ы с л ь  п о д д е р ж и в а е т с я  б л и з о с т ь ю  

з н а ч е н и й  ф р а з е о л о г и ч е с к и х  о б о р о т о в  с д а н н ы м и  с л о в а м и , ср .: дейст
вовать на нервы “ п р и в о д и т ь  в р а з д р а ж е н н о е  с о с т о я н и е ” и  невры рас
ходились “ п р и й т и  в в о зб у ж д е н н о е , р а з д р а ж е н н о е  с о с т о я н и е ” . М о ж н о  

п р е д п о л о ж и т ь , ч т о  с х о д с т в о  о б р а з н о г о  с о д е р ж а н и я  э т и х  о б о р о т о в  г о 

в о р и т  о  е го  в о з н и к н о в е н и и  на б а з е  о д н о й  е д и н и ц ы , к о т о р а я  в о б щ е н а 

р о д н о м  я з ы к е  и м е е т  о д н у  о гл а с о в к у , а в д и а л е к т е  -  д р у гу ю .
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Н о  э т о  т о л ь к о  к а ж е т с я . В  с а м о м  д е л е , в  о б щ е н а р о д н о м  я з ы к е  е с т ь  

с л о в а  неврит, а  н е  нервит\ невропатия, а  н е  нервопатия', невродис
пансер, а н е  нерводиспансер. С  д р у г о й  с т о р о н ы , а  о б щ е н а р о д н о м  ж е  

я з ы к е  е с т ь  с л о в а  нервничать, а  н е  неврничать', нервотрепка, а н е  нев
ротрепка. Р е а л ь н о с т ь ю  я в л я е т с я  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  в я з ы к е  двух  к о р 

н е й  -нерв- и  -невр- и  д о п о л н и т е л ь н о е  р а с п р е д е л е н и е :  т а м , гд е  у п о т р е б 

л я е т с я  о д и н  к о р е н ь , н е  м о ж е т  у п о т р е б л я т ь с я  д р у го й . У п о т р е б л е н и е  к а 

ж д о г о  к о р н я  з а к р е п л е н о  п о зи ц и о н н о , н а п р и м е р , п е р е д  с у ф ф и к с о м  -ит 
-  невр- (неврит), а  п е р е д  -изм -  невр- (нервизм).

С в о б о д н о е  в а р ь и р о в а н и е  н а б л ю д а е т с я  т о л ь к о  в о д н о й  п а р е  нервы -  

невры. С а м а  п р о ц е д у р а  а н а л и з а  в р о д е  б ы  д а е т  о с н о в а н и е  д л я  о б ъ е д и 

н е н и я  в о д н у  м о р ф е м у , н о  э т о м у  п р е п я т с т в у е т  р я д  о б с т о я т е л ь с т в . Д а н 

н ы е  к о р н и  и м е ю т  р а з л и ч н о е  п р о и с х о ж д е н и е : нерв- з а и м с т в о в а н  и з  л а 

т и н с к о г о  я з ы к а ,  а  невр- -  и з  г р е ч е с к о г о  (о б  э т о м  д а л е е ) . Е с л и  с в о б о д 

н ы й  к о р е н ь  нерв- (нерв, нервный) и  с в я з а н н ы й  к о р е н ь  невр- (невроз, 
невропатия) ф у н к ц и о н и р у ю т  в о б щ е н а р о д н о м  я з ы к е ,  т о  с в о б о д н ы й  

к о р е н ь  невр- (ер . невры) -  в д и а л е к т е . П р и ч е м , е го  “ с в о б о д а ” н е  п е р 

в и ч н а , н е  и сх о д н а , к а к  у к о р н я  нерв-, а  в т о р и ч н а .

С н а ч а л а  в р у с с к о м  я з ы к е  п о я в и л и с ь  с л о в а  т и п а  невроз, неврология, 
а  у ж  п о т о м  -  с л о в о  невры. О б щ а я  т е н д е н ц и я  в я з ы к е  -  э т о  п р е в р а щ е 

н и е  с в о б о д н ы х  к о р н е й  в с в я з а н н ы е , ср . вергати -  ввергать, отвер
гать. О б р а т н ы й  п р о ц е с с , т .е .  п р и о б р е т е н и е  с в я за н н ы м  к о р н е м  с в о й с т в  

к о р н я  с в о б о д н о го , -  с к о р е е , н а р у ш е н и е  п р а в и л , ч е м  е г о  п о д т в е р ж д е 

н и е . Н о  е с л и  е с т ь  х о т ь  о д и н  ф а к т  в ы с в о б о ж д е н и я  с в я з а н н о г о  к о р н я , о н  

б у д е т  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  о  п о т е н ц и а л ь н о с т и  э т о г о  п р о ц е с с а ,  о  с т р е м л е 

н и и  н о с и т е л е й  я з ы к а  о с м ы с л и т ь  и н о я з ы ч н у ю  е д и н и ц у  к а к  с о б с т в е н н о  

р у с с к у ю , “ в с т р о и т ь ” е е  в я з ы к о в у ю  си с те м у .

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  с в я за н н о г о  к о р н я  в с е р и и  ч л е н и м ы х  с л о в  п о з в о 

л я е т  н о с и т е л я м  я з ы к а  о с м ы с л и т ь  е го  к а к  б а зо в у ю  е д и н и ц у , л е ж а щ у ю  в 

о с н о в а н и и  э т и х  с л о в . В  в ы с в о б о ж д е н и и  с в я за н н о г о  к о р н я  п р о с м а т р и в а 

е т с я  т е н д е н ц и я  в о с с т а н о в и т ь  и с х о д н ы й  п у н к т  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о г о  

п р о ц е с с а , о с м ы с л и т ь  м о т и в а ц и о н н ы е  о т н о ш е н и я  п о -н о в о м у .

С п е ц и ф и к а  к о р н е й  р а з н о г о  т и п а  в ы я в л я е т с я  в с л о в о о б р а з о в а т е л ь 

н ы х  гн е зд а х , к о т о р ы е  д е л я т с я  на “ с в я з а н н ы е ” (со  с в я з а н н ы м  к о р н е м  и 

“ с в о б о д н ы е ” (с о  с в о б о д н ы м  к о р н е м ).  Р а с с м о т р и м , к а к  у с т р о е н ы  п о д о б 

н ы е  гн е зд а .

В  о д н о  гн е з д о  в к л ю ч а ю т с я  с л о в а , с о д е р ж а щ и е  с в я за н н ы й  к о р е н ь  

невр-, ср .: невралгия, неврастения, неврит, невродиспансер, невроз, 
неврология, неврома, неврон, невропатия, невропатология и  п р о и з 

в о д н ы е  о т  ни х . Ч т о  э т и  с л о в а  ч л е н и м ы , с о м н е н и й  н е  в о зн и к а е т . Н о  о н и  

т а к ж е  в х о д я т  и  в р а з р я д  с л о в  п р о и з в о д н ы х , т о л ь к о  п р о и зв о д н о с т ь  их 

о с о б а я . О н и  “ с д е л а н ы ” р у к о ю  м а с т е р а  и л и  и з  с в я за н н о го  к о р н я  и  ц е л о 

го  с л о в а  (невродиспансер), и л и  и з  двух  с в я з а н н ы х  к о р н е й  (неврология), 
и л и  и з с в я за н н о г о  к о р н я  и  а ф ф и к с а  (неврит). О н и  в о з н и к л и  в р е з у л ь 
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т а т е  с о з н а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч е н ы х  к а к  т е р м и н ы  и н т е р н а ц и о н а л ь 

н о г о  х а р а к т е р а . И с х о д н о й  б а з о й  п р и  э т о м  в ы с т у п и л  к о р е н ь  невр-, и з 

в л е ч е н н ы й  и з г р е ч е с к о г о  с л о в а  n e u ro n  “ж и л а , н е р в ” .

Т а к ,  с л о в а  неврастения, невродиспансер о б р а з о в а н ы  с л о ж е н и е м  

с в я з а н н о го  к о р н я  невр- и  ц е л ы х  с ло в : астения (г р е ч .)  “ б е с с и л и е ” , дис
пансер (ф р а н ц .) .  С л о в о  невропатология с о д е р ж и т  р у с с к и й  э л е м е н т  -  

с о е д и н и т е л ь н у ю  гл а с н у ю  -о - , с о ч е т а ю щ у ю с я  с о  с в я з а н н ы м  к о р н е м  

невр- с л е в а  и  с л о в о м  патология -  с п р а в а . Э т а  ж е  с о е д и н и т е л ь н а я  г л а с 

н а я  в ы д е л я е т с я  в с л о в а х  невр-о-лог-uj-a, невр-o-nam-uj-a, в к о т о р ы х  

с у ф ф и к с  -uj с о  з н а ч е н и е м  “ н а у к а ” с в и д е т е л ь с т в у е т  о  р у с с к о м  х а р а к т е 

р е  с л о в , х о т я  в т о р ы е  к о р н и  -лог- и  -пат- и з в л е ч е н ы  и з  г р е ч е с к и х  с л о в  

lo g o s “ у ч е н и е ” и p a to s  “ с т р а д а н и е ” . Р у с с к и й  с у ф ф и к с  -uj- о ф о р м л я е т  о с 

н о в у  с л о в а  невр-алг-uj-a, в к о т о р о м  в т о р о й  к о р е н ь  и з в л е ч е н  и з  с л о в а  

a lg os  (г р е ч .)  “ б о л ь ” .

К о р е н ь  невр- с п о с о б е н  и  с а м  с о е д и н я т ь с я  с с у ф ф и к с а м и . Т а к ,  в с л о 

ве  невроз с у ф и к с  -оз и м е е т  з н а ч е н и е  “ з а б о л е в а н и е ” , к а к  и  в с л о в а х  

тромбоз, фурункулёз. В  с л о в е  неврит с у ф ф и к с  -ит п е р е д а е т  з н а ч е н и е  

“ в о с п а л е н и е ” , к а к  и  в с л о в и х  бронхит, плеврит. В  с л о в е  неврома с у ф 

ф и к с  -ом (а )  и м е е т  з н а ч е н и е  “ о п у х о л ь ” , к а к  и  в с л о в а х  саркома, лейко
ма. В  с л о в е  неврон с у ф ф и к с  -он у п о т р е б л е н  в з н а ч е н и и  н е о д у ш е в л е н 

н о г о  п р е д м е т а , к а к  и  в с л о в е  нейрон.
С о ч е т а я с ь  с с у ф ф и к с а м и , с в я з а н н ы й  к о р е н ь  в ы с т у п а е т  в к а ч е с т в е  

б а з о в о й  о с н о в ы , к а к  и  к о р е н ь  с в о б о д н ы й . П р и н я т о  с ч и т а т ь , ч т о  с в я з а н 

н ы й  к о р е н ь  -  э т о  в ы ч л е н я е м а я  и з  с л о в а  м о р ф е м а , н е  с п о с о б н а я  к  с л о 

в о п р о и з в о д с т в у . П р и в е д е н н ы е  с л о в а  г о в о р я т  о б  о б р а т н о м : с в я за н н ы й  

к о р е н ь  ф о р м и р у е т  ц е л о е  гн е зд о . С т р у к т у р н а я  и  с е м а н т и ч е с к а я  о ч е р -  

ч е н н о с т ь  э т о г о  к о р н я  д а ю т  е м у  п о л н у ю  с в о б о д у  в с л о в е  невры, н о  о н о  

о п о з д а л о  з а н я т ь  п о зи ц и ю  в е р ш и н ы  гн е зд а .

В  ц е л о м  с в я з а н н ы й  к о р е н ь  невр- и с о ч е т а ю щ и е с я  с  н и м  к о р н и  и  с у ф 

ф и к с ы  ф о р м и р у ю т  п о л е  с н а зв а н и е м  б о л е з н е й  н е р в о в , н е р в н о й  с и с т е 

м ы , ср .: невралгия “ м е с т н ы е  б о л и  п о  хо д у  к а к о г о -л . н е р в а ” , неврасте
ния “р а с с т р о й с т в о  н е р в о в , н е р в н о й  с и с т е м ы ” , неврит “ в о с п а л е н и е  н е р 

в а ” , невродиспансер “ д и с п ан с ер , в к о т о р о м  л е ч а т  н е р в ы ” , неврология 
“ н а у к а , и з у ч а ю щ а я  н е р в ы , н е р в н у ю  с и ст ем у , в т о м  ч и с л е  е е  б о л е з н и ” , 

неврома “ о п у х о л ь  и з м я к о т н ы х  и л и  б е з м я к о т н ы х  н е р в н ы х  в о л о к о н ” , 

невропатия “ з а б о л е в а н и е  н е р в о в  б е з  п о с т о я н н ы х  п а т о л о г и ч е с к и х  и з 

м е н е н и й ” .

Р я д о м  со  с в я з а н н ы м  гн е з д о м  с у щ е с т в у е т  с в о б о д н о е  гн е з д о , к о т о р о е  

в о з г л а в л я е т  с в о б о д н ы й  к о р е н ь  нерв. О н  за и м с т в о в а н  и з  л а т и н с к о г о  

я з ы к а ,  ср. n erv u s “ ж и л а , н е р в ” . В  р у с с к о м  я з ы к е  с л о в о  нерв и м е е т  т р и  

зн а ч е н и я : 1. О д и н  и з  т о н ч а й ш и х  о т р о с т к о в -в о л о к о н , с о е д и н я ю щ и х  

м о з г  со  в с е м и  о р га н а м и  и  у п р а в л я ю щ и х  д е я т е л ь н о с т ь ю  о р г а н и з м а . 

Зрительный нерв. Слуховой нерв. 2. м н . ч . В с я  т а к а я  с и с т е м а  в ц е л о м , 

о п р е д е л я ю щ а я  д е я т е л ь н о с т ь  о р га н и з м а  и  п о в е д е н и е  ч е л о в е к а .  Крепкие
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нервы. Нервы напряжены. Нервы расстроены. 3. перен. Ц е н т р  к а ко й -л . 

д е я т е л ь н о с т и . Москва -  финансовый нерв страны.
Э т и  зн а ч е н и я  о б л а д а ю т  р а з н о й  с л о в о п о р о ж д а ю щ е й  с п о с о б н о с т ь ю . 

Т р е т ь е  з н а ч е н и е  н е  д а л о  н и  о д н о го  п р о и з в о д н о го . П е р в о е  зн а ч е н и е , у з 

к о т е р м и н о л о г и ч е с к о е , л е г л о  в о с н о в а н и е  в с е го  двух  с л о в :

Нервный. 1. О т н о с я щ и й с я  к  н е р в у . Нервная клетка. 2. В ы з в а н н ы й  

з а б о л е в а н и е м  н е р в а , н е р в о в . Нервный тик. Нервный припадок.
Нервический. 1. В ы з в а н н ы й  з а б о л е в а н и е м  н е р в а , н е р в о в . Нервиче

ский припадок.
П р и ч е м  в т о р о е  з н а ч е н и е  с л о в а  нервный и п е р в о е  з н а ч е н и е  с л о в а  

нервический б а з и р у ю т с я  н е  т о л ь к о  н а  п е р в о м  з н а ч е н и и  с л о в а  нерв, н о  

и  н а  в т о р о м , т .е . и х  с е м а н т и к а  и м е е т  д и ф ф у з н ы й  х а р а к т е р . С а м а  д и ф - 

ф у з н о с т ь  п р о и с т е к а е т  и з  п о н и м а н и я  н е р в о в  к а к  с и с т е м ы , к о т о р а я  и  о т 

р а ж а е т с я  в п р о и зв о д н ы х .

И с т и н н о й  в е р ш и н о й  гн е з д а  я в л я е т с я  в т о р о е  зн а ч е н и е  с л о в а  нерв, 
р а в н о е  п о  с м ы с л у  у с т о й ч и в о м у  с о ч е т а н и ю  нервная система. И м е н н о  

о н о  л е г л о  в о с н о в а н и е  с е м а н т и к и  п р о и з в о д н ы х , в о зн и к ш и х  н а  п е р в о й  

с т у п е н и  с л о в о о б р а з о в а н и я , ср .: Нервный. 3. С в я з а н н ы й  с п о в ы ш е н н ы м  

в о зб у ж д е н и е м , р а з д р а ж е н и е м  н е р в о в . Нервное переутомление. Нерви
ческий. 2. Т о  ж е ,  ч т о  нервный в 3 -м  зн а ч . Нервический характер. Нер
вировать. Р а з д р а ж а я  н е р в ы , п р и в о д и т ь  в в о з б у ж д е н н о е  с о с т о я н и е . 

“ Возможное появление контролера нервировало безбилетника” . Нер
вотрепка. Т р е п к а  н е р в о в , с о с т о я н и е  к р а й н е г о  н а п р я ж е н и я  н е р в о в . 

Нервизм. У ч е н и е  о  в е д у щ е й  р о л и  н е р в о в , н е р в н о й  с и с т е м ы  в д е я т е л ь 

н о с т и  о р г а н и з м а , с о зд а н н о е  И .П . П а в л о в ы м . Нервишки. У н и ч и ж и т е л ь 

н о е  и  (р е ж е )  л а с к а т е л ь н о е  к  нервы.
С ю д а  ж е  с л е д у е т  о т н е с т и  и  с л о в о  нервозный в  з н а ч е н и и  “ с в я за н н ы й  

с р а з д р а ж е н и е м , в о з б у ж д е н н о с т ь ю  н е р в о в ” , ср . нервозное состояние. 
И  х о т я  ф о р м а л ь н о  о н о  с о о т н о с и т с я  с о  с л о в о м  нервоз, с е м а н т и ч е с к о й  

с в я зи  м е ж д у  н и м и  н е т ,  т а к  к а к  п о с л е д н е е  о б о з н а ч а е т  за б о л е в а н и е , в ы 

з в а н н о е  р а с с т р о й с т в о м  н е р в о в . Э т о  с л о в о  о к а з а л о с ь  н е ж и з н е с п о с о б 

н ы м  в р у с с к о м  я з ы к е ,  у с т а р е л о  и ф а к т и ч е с к и  в ы п а л о  и з  я з ы к а .  С о з д а 

н и е  э т о г о  с л о в а  н е  у к л а д ы в а е т с я  в с и с те м у , т а к  к а к  з н а ч е н и е  “ з а б о л е 

в а н и е ” п е р е д а е т с я  с л о в о м  невроз, о с н о в н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  к о т о р о г о  

о н о  и  д у б л и р у е т . Э т о т  ф а к т  -  л и ш н и й  а р гу м е н т  в п о л ь з у  т о г о ,  ч т о  г н е з 

д о  с о  с в я з а н н ы м  к о р н е м  невр- и  гн е з д о  с о  с в о б о д н ы м  к о р н е м  нерв- н е 

п о к р ы в а ю т  д р у г  д р у га . С л о в о  нервозный с о о т н о с и т с я  с о  с л о в о м  нерв и 

в ы д е л я е т  в с в о е й  с т р у к т у р е  с у ф ф и к с  -озн-, к а к  и  с л о в а  венозный (о т  ве
на), гриппозный (о т  грипп), медикаментозный (о т  медикамент).

П р о и з в о д н ы е  в т о р о й  с т у п е н и , о с в а и в а я  с е м а н т и ч е с к и е  п р и р а щ е н и я  

п е р в о й  с ту п е н и , р а с ш и р я ю т  п о л е  “ н е р в н о с т и ” в о з б у ж д е н н о г о  с о с т о я 

н и я . П о с л е д н е е  т а к  и л и  и н а ч е , п р я м о  и л и  к о с в е н н о , с в я за н о  с с о с т о я н и 

е м  с у б ъ е к т а ,  ср .: нервно моргать, нервически смеяться, в лице излиш
няя нервность, нервозно реагировать на замечания, нервничать перед
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операцией. Ч е м  б о л ь ш е  у с к о р я е т с я  б е г  ж и зн и , т е м  о с т р е е  р е а г и р у е т  н а  

н е г о  л и ч н о с т ь ,  т е м  у т о н ч е н н е е  с т а н о в и т с я  я з ы к о в а я  п а л и т р а . Э т о  о т 

ч е т л и в о  в и д н о  н а  п р о и з в о д н ы х  т р е т ь е й  с т у п е н и , гд е  з а в е р ш а е т с я  р а з 

в е р т ы в а н и е  гн е зд а . З д е с ь  о б р а з у ю т с я  по  п р е и м у щ е с т в у  г л а г о л ы .

Т а к , г л а г о л  нервничать о б о з н а ч а е т  д е й с т в и е , з а м к н у т о е  в с у б ъ е к т е . 

С о ч е т а я с ь  с п р е ф и к с а м и , о н  н а ч и н а е т  м о д и ф и ц и р о в а т ь с я , н а п р и м е р : 

занервничать “ н а ч а т ь  н е р в н и ч а т ь ” , понервничать “н е р в н и ч а т ь  н е к о 

т о р о е  в р е м я ” , перенервничать “ н е р в н и ч а я  с и л ь н о  и  д о л г о ,  п о ч у в с т в о 

в а т ь  с е б я  п л о х о ” , изнервничаться “ н е р в н и ч а я  все  б о л ь ш е  и  б о л ь ш е , 

п р и й т и  в у т о м л е н н о е  с о с т о я н и е ” .

Г н е зд о  с о  с в я з а н н ы м  к о р н е м  р а з в е р т ы в а е т с я  и н а ч е . Б о л ь ш и н с т в о  

п р о и зв о д н ы х  в н е м  п о я в л я е т с я  на в т о р о й  с ту п е н и  п о  о д н о й  м о д е л и  м о р -  

ф о н о л о г и ч е с к и х  п р е о б р а з о в а н и й  п р о и зв о д я щ и х  -  с у с е ч е н и е м  с у ф ф и 

к с а  - /у  (а):

невропатолог{ и -я ) — невропатолог-ическ{\ш) 
невропат(и -я)  -  невропат-ическ(и й ) 

невроло2{и -я )  -  невролог-ическ(тл) 
неврастен{и-я) -  неврастен-ическ(ий) 
невралг{а-я) -  невралг-ическ(ий) 

неврастен(и -я)  -  неврастен-ичн(ъ\й) 

неврастен(и -я)  -  неврастен-ик 
невропатология )  -  невропатолог

И  т о л ь к о  в о д н о м  с л о в е  п р е д с т а в л е н а  д р у га я  м о р ф о н о л о г и ч е с к а я  

м о д е л ь  -  н е р е г у л я р н о е  ч е р е д о в а н и е  [з] -  \т\. невроз -  неврот
ический) и неврот-ик. Н а  э т о й  с т у п е н и  р е а л и з о в а н о  в с е го  т р и  т и п а  

с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  зн а ч е н и й :  о т н о с и т е л ь н о с т и , ср . невралгиче
ский; к а ч е с т в е н н о с т и , ср . неврастеничный', л и ц а , ср . неврастеник, нев
ропатолог.

Т р е т ь я  с т у п е н ь  п р е д с т а в л е н а  в с е го  д ву м я  п р о и зв о д н ы м и  -  неврасте
ничность и неврастеничка. Н а  э т о м  с л о в о п о р о ж д а ю щ и е  с п о с о б н о с т и  

с в я з а н н о г о  к о р н я  невр- за к а н ч и в а ю т с я , о н и  ф а к т и ч е с к и  з а т у х а ю т  н а  

в т о р о й  с ту п е н и . П р и м е ч а т е л ь н о , ч т о  в д а н н о м  гн е зд е  н е т  ни  о д н о го  

г л а г о л а  и н и  о д н о г о  н а р е ч и я ,  э т о  гн е з д о  ч и с т о  и м е н н о г о  т и п а .

Т а к и м  о б р а з о м , с л о в а  нервы и невры и м е ю т  к а к  с х о д ст в о , т а к  и р а з 

л и ч и е . С х о д с т в о  з а к л ю ч а е т с я  в т о м , ч т о  у н и х  о д н о  л е к с и ч е с к о е  з н а ч е 

н и е  “ н е р в н а я  с и с т е м а ” , в ы р а ж е н н о е  ф о р м о й  м н. ч и сл а , к о т о р о е  т я г о т е 

е т  б о л ь ш е  к  с л о в о о б р а з о в а н и ю , ч е м  к  ф о р м о о б р а з о в а н и ю . В  с и л у  э т о 

г о  с л о в о  невры н е и м е е т  ф о р м ы  е д и н с т в е н н о г о  ч и сл а . С х о д н ы  о н и  и  в 

т о м , ч т о  в ф о р м е  м н о ж . ч и с л а  в н и х  ф у н к ц и о н и р у е т  с в о б о д н ы й  к о р е н ь .

В е с ь м а  с у щ е с т в е н н ы  р а з л и ч и я  м е ж д у  н и м и . К о р е н ь  нерв- с ф о р м и 

р о в а л  ч и с т о  р у с с к о е  гн е зд о , где к а ж д о е  п р о и з в о д н о е  о б р а з о в а н о  с п о 

м о щ ь ю  р у с с к и х  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  с р е д с тв . В  н е м  д о м и н и р у е т  з н а 

ч е н и е  в о зб у ж д е н н о с т и , р а з д р а ж и т е л ь н о с т и . П о я в и в ш и е с я  зд е с ь  с л о в а  

нервоз и  о т м е ч е н н о е  В .И . Д а л е м  нервология у с т а р е л и  и  в ы п а л и  и з  я з ы 
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к а , т а к  к а к  в зн а ч е н и и  б о л е з н и  и х  м е с т о  о к а з а л о с ь  з а н я т ы м  с л о в а м и  

невроз и  неврология.
С в я з а н н ы й  к о р е н ь  невр- н а  п е р в о й  с т у п е н и  с ф о р м и р о в а л  и н т е р н а ц и 

о н а л ь н у ю  ч а с т ь  гн е з д а  (невралгия, неврит), а н а  в т о р о й  и  т р е т ь е й  с т у 

п ен и  -  ч и с т о  р у с с к у ю  (невралгический, неврастеничка). Е с л и  д в е  п о с 

л е д н и х  с т у п е н и  д а л и  п р о и з в о д н ы е  с п о н т а н н о го , н а р о д н о г о  х а р а к т е р а ,  

т о  п р о и зв о д н ы е  п е р в о й  с т у п е н и  -  п л о д  с л о в о т в о р ч е с т в а  о т д е л ь н ы х  

у ч е н ы х , а в т о р с т в о  к о т о р ы х  м о ж е т  б ы т ь  у с т а н о в л е н о  п р и  и зу ч е н и и  н а 

у ч н ы х  т е к с т о в . В  э т о м  гн е з д е  д о м и н и р у е т  з н а ч е н и е  б о л е зн и .

В ц е л о м  ж е  к а к  с в о б о д н ы й  к о р е н ь  нерв-, т а к  и  с в я за н н ы й  к о р е н ь  

невр- о б л а д а ю т  р а в н о й  с л о в о п о р о ж д а ю щ е й  с и л о й : в с о в р е м е н н о м  р у с 

с к о м  я з ы к е  к  к а ж д о м у  в о с х о д и т  п о  2 6  п р о и з в о д н ы х , к о т о р ы е  н е  д у б л и 

р у ю т , а  д о п о л н я ю т  д р у г  д р у га .

С о ч е т а н и е  “ н е в р ы  р а с х о д и л и с ь ” с в и д е т е л ь с т в у е т  о  в т о р ж е н и и  о д н о 

г о  гн е з д а  в с и с т е м у  д р у го го .



К У Л Ь Т У Р А  Р Е Ч И 59

Из архива ученого

Подснежник

В.М. ДЕРИБАС, 

кандидат филологических наук

П р и ч и н ы  п о я в л е н и я  н о в ы х  зн а ч ен и й  у сл о в  р а з н о о б р а з н ы , ср ед и  них 

н е м а л о в а ж н а я  р о л ь  п р и н а д л е ж и т  п ер ен о сн о м у , о б р а зн о м у  и  м е т о н и м и 

ч ес к о м у  их  у п о тр е б л е н и ю . П о к а з а т е л ь н о  в э т о м  о т н о ш е н и и  п о с т е п е н 

н о е  о б н о в л е н и е  п е р е н о сн ы х  у п о тр е б л е н и й  у сл о в а  подснежник.

С л о в о  подснежник “ м н о г о л е т н е е  л у к о в и ч н о е  р а с т е н и е ” , п о  д ан н ы м  

“ С л о в а р я  с о в р е м ен н о го  р у с с к о го  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а ” , в п е р в ы е  з а 

ф и к с и р о в а н о  в “Т о л к о в о м  с л о в а р е ” В .И . Д а л я  (1865). О д н а к о  н ам и  о т 

м е ч е н а  б о л е е  р а н н я я  е г о  л е к с и к о г р а ф и ч е с к а я  ф и к с а ц и я  в “ Б о т а н и ч е 

с к о м  с л о в а р е ” Н .М . М а к с и м о в и ч а -А м б о д и к а  (1808). В п о с л е д ст в и и  с л о 

в о  в к л ю ч а л о с ь  и  в д р у ги е  с п е ц и ал ьн ы е  сл о в а р и , н а п р и м е р , в “Т е р м и н о 

л о г и ч е с к и й  м ед и ц и н ск и й  с л о в а р ь ” Л . Г р и н б е р г а  (2-е  и зд ., 1864).

В  сп е ц и ал ьн о й  л и т е р а т у р е  б о та н и ч ес к и й  т е р м и н  подснежник ( г а 

л ан ту с ) и с п о л ьз у е тс я  д л я  о б о зн а ч е н и я  св ы ш е  д есяти  п р о и зр а с т а ю щ и х  

ви до в  э т о г о  р о д а  л у к о в и ч н ы х  р астен и й .

В .И . Д а л ь  в св о ем  “Т о л к о в о м  с л о в а р е ” у к а зы в а л , ч т о  с л о в о  под

снежник п р е д с т а в л я е т  с о б о й  “ д о в о л ьн о  о б щ е е  н а зв а н ь е  р а с т е н и й , ц в е 

ту щ и х  т о т ч а с  по  сходе с н е г а ” . В  “Т о л к о в о м  с л о в а р е  р у с с к о го  я з ы к а ” 

п од  р ед . Д .Н . У ш а к о в а  у сл о в а  подснежник, п о м и м о  о с н о в н о г о  з н а ч е 

н и я “ р а с те н и е  и з с е м е й с тв а  а м а р и л л и с о в ы х  с б е л ы м  п о н и к ш и м  ц в е т 

к о м ” , в ы д е л я е т с я  д о п о л н и т е л ь н ы й  о т т е н о к  зн а ч е н и я  “н а зв а н и е  н е к о 

т о р ы х  д р у ги х  р а с те н и й , за ц в е т а ю щ и х  р ан н е й  в есн о й , ср азу  ж е  п о сл е  

та я н и я  с н е г а ” . “ С л о в а р ь  р у с ск о го  я з ы к а ” в 4 -х  тт . о т м е ч а е т  у э т о г о  с л о 

в а  у ж е  два зн а ч е н и я , о тн о с я  к  р а зг о в о р н о м у  в т о р о е : “н а зв а н и е  р яд а  

т р а в я н и с т ы х  р ас те н и й , за ц в е т а ю щ и х  ср азу  п о сл е  т а я н и я  с н е г а ” . П р и в е 

д ем  п р и м е р ы  у п о т р е б л е н и я  сл о в а  подснежник в э т о м  зн а ч е н и и  (в  с л о 

в а р е  о н и  н е  д а н ы ): “ В се  э т и  р а с те н и я  (м ед у н и ц ы , в е т р е н и ц ы  и  др. -  

В.Д.), д е й ст в и т ел ьн о , п о д сн еж н и к и  -  их  р а зв и т и е  и д ет  е щ е  зи м о й  под  

с н е г о м ” (В еч . М о с к в а . 1959. 18 ап р .); “В есн у  ц в е т о в  о т к р ы в а е т  с в е р х 

р а н н и й  п е р в е н е ц  -  м ат ь -м а ч е х а . Э т о т  з о л о т о й  п о д сн еж н и к  р а с т е т  н а  

с о л н е ч н ы х  гл и н и с ты х  с к л о н а х  и р а с п у ск ае тс я  р а н ь ш е  в сех  т р а в ” 

(Д м . З у е в . В р е м е н а  го д а. М ., 1956. С. 11); “ ...р ан н е й  в ес н о й  в ы р а с т а ю т  

п р е к р а с н ы е  гр и б ы . Г р и б н ы е  п од сн еж н и к и ! К а к -т о  д а ж е  н е  в е р и т с я ” 

(В л . С о л о у х и н . Т р е т ь я  о х о та . М ., 1968. С. 128).

О д н а к о  п о м и м о  эти х  ф и к с и р у е м ы х  в т о л к о в ы х  с л о в а р ях  зн а ч е н и й  у
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сл о в а  подснежник р а зв и л и с ь  и  н о в ы е . Т о л ч к о м  к  п о я в л е н и ю  п е р е н о с 

н ы х  зн а ч е н и й  у д а н н о го  сл о в а  п о с л у ж и л о  с к о р е е  в се го  у п о т р е б л е н и е  

е го  в ср ав н ен и и : “ Н а  п р а зд н и ч н о й  п о л ян е  С а р а ф а н н ы й  д ен ь . Д е в к и , 

к а к  п о д с н еж н и к и , Б е л ы  да г о р я ч и ” (В . К ам ен ск и й . И в а н  Б о л о т н и к о в )  

(1934); “ И  в д р уг  я  п о ч у в с тв о в а л  в л е д я н о м  о д и н о ч е с тв е , к о т о р о е  н а 

х л ы н у л о  н а  м ен я  и  п р е в р а т и л о  м о е  сер д ц е  в ж е с т к и й  к о м о к  -  р о б к и м , 

л а с к о в ы м  п о д сн еж н и к о м  в о зн и к л а  э т а  д е в у ш к а ” (Ю . Я к о в л е в . М о я  

д о ч ь  Н ю ш а ).

О б р а зн о е  у п о т р е б л е н и е  сл о в а  подснежник, ви д им о , и п р и в е л о  к  п о 

сте п е н н о м у  в о зн и к н о в е н и ю  у н е го  н о в ы х  зн ач ен и й . О т м е т и м  их.

В сл ед ств и е  п е р е н о с а  н а зв а н и я  р ас тен и й  н а  д р у ги е  н е о д у ш ев л ен н ы е  

п р е д м е т ы  у сл о в а  подснежник п о яв и л о сь  зн а ч е н и е  “ п р ед м е т , в р е м е н н о  

н ах о д ящ и й ся  по д  с н е г о м ” : « К о п н и т е  сн е г  во  д в о р е  П а в л о д а р с к о й  М Т С

-  и  в ы  н ай д ете  у д и в и т ел ьн ы е  “ п о д с н е ж н и к и ” . Н а в е р н я к а  л о п а т а  п о д н и 

м е т  к а к у ю -н и б у д ь  д е та л ь ...  Е г о  (д и р е к т о р а  М Т С . -  В.Д.) н е  с м у щ а ю т 

п а в л о д а р ск и е  “ п о д с н еж н и к и ” » (П р а в д а . 1955. 3 м ар та ); « К у б а н с к и е  

“п о д с н е ж н и к и ” » (н азв ан и е  ста ть и )  (П р а в д а . 1965. 3 д ек .) . С р . т а к ж е :  “ И  

н а  п е р в ы х  п р о т а л и н а х  з а д о л г о  д о  п о яв л ен и я  п е р в ы х  п о д с н еж н и к о в  п о 

я в л я е т с я  п е р в о е  ц е н н о е  с ы р ь е  (м е т а л л о л о м . -  В.Д.) д ля  н а ш е г о  к о м б и 

н а т а ” (К о м е , п р ав да . 1987. 28 ап р .). Э то  ж е  зн а ч е н и е  б ы л о  п е р е н е с е н о  

н а  л и ц , в р е м е н н о  п р е б ы в а ю щ и х  под  сн его м : « Ш у тл и в о е  п р о зв и щ е  э ти х  

л ю д е й  “ П о д с н е ж н и к и ” , п о то м у  ч т о  их з а м е т а е т  в м ес те  с  ж и л и щ е м »  

(Л и т. г а зе т а . 1969. 12 н о яб р я ) . В э т о м  зн а ч ен и и  у сл о в а  подснежник 

м о ж н о  о т м е т и т ь  и  т а к о й  о т т е н о к : “л и ц о  и л и  ч то -л и б о , п о яв и в ш еес я  

гд е -н и б у д ь  п е р в ы м  р а н н ей  в есн ой  ил и  в к о н ц е  зи м ы ” : « -  Н а р у ш и т е л ь  

е с ть  н а р у ш и т е л ь . -  П о д у м а л  (к ап и та н . -  В.Д.) и  д о б ав и л . -  Э т о  б ы л  

о б ы ч н ы й  ту р и с т , н е зн а к о м ы й  с п о г р а н и ч н ы м и  п р ав и л ам и . -  “ П о д с н е ж 

н и к ” . -  К т о ?  -  П е р в ы й  ту р и ст . М ы  (п о гр а н и ч н и к и . -  В.Д.) их т а к  н а з ы 

в аем »  (В л . Р ы б и н . И  сего дн я  с т р е л я ю т )  (1984); « С л о в о  “ п о д с н е ж н и к ” 

а в т о м о б и л и с т ы  т о л к у ю т  п о -св о ем у : т а к  н а з ы в а ю т  тех , ч ь и  м аш и н ы  

п р о с то ял и  зим у. Н е в а ж н о , д е й с т в и т ел ьн о  л и  под  сн его м  и л и  в г а р а ж е , 

гл а в н о е , ч т о  их в л а д е л ь ц ы  д о л го  н е  сад и ли сь за  р у л ь , а  в о т  п о  в есн е  р а 

зо м  в ы е х а л и  н а у л и ц ы »  (Л . Л еб е д ев . “ П о д с н е ж н и к и ” н а  а с ф а л ь т е  //  

П р а в д а . 1988. 27  ап р .); “ Н у , а сей час , н е с м о т р я  н а  гл у б о к и й  сн ег , у нас 

п о яв и л и сь  ф у т б о л ь н ы е  п о д сн еж н и к и . Т а к  м о ж н о  н а з в а т ь  я н в а р с к и е  со 

р е в н о в ан и я , к о т о р ы е  п р о ш л и  по д  к р ы ш е й  н а  и ск у сс тв е н н ы х  п о л я х ” 

(С . И в а н о в . П о я в и л и сь  п о д сн еж н и к и  / /  П р а в д а . 1985. 28 янв .).

К о  в т о р о м у  н о в о м у  зн а ч е н и ю , в о зн и к ш ем у  у сл о в а  подснежник, в о з 

м о ж н о , р а н ь ш е  о т м е ч е н н о г о  и р а с с м о т р е н н о г о  в ы ш е , о т н е с е м  с л е д у ю 

щ ее: “ ч е л о в е ч е с к и й  тр у п , н ах о ди вш и й ся под  сн его м  и о б н а р у ж и в ш и й с я  

по  в ес н е ” : « У ш ел  (о тец . -  В.Д.) н а  п ри и ск и  и  н е  в ер н у л ся ... В ы с л е д и л и  

б е р г а л ы  -  о х о т н и к и  за  ч у ж и м  с ч а с ть ем  -  и  с р е за л и  с т а р а т е л я  п у л ей  у 

р у ч ья , где м ы л  о н  зо л о т о . В есн о й  н аш л и  в ы т а я в ш и й  и з-п о д  сн е га  тр у п

-  “ п о д с н еж н и к ” » (С . С а р т а к о в . Х р е б т ы  С ая н с к и е)  (1940); « З д е с ь  (в С и 
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б и ри . -  В.Д.) сл о в  н е с л ы х а т ь  б ы л о  н е ж н ы х , н е  в с т р е т и т ь  у л ы б ч и в ы х  

губ; и з н а ч и л о  с л о в о  “ п о д с н е ж н и к ” -  в есн о ю  о т т а я в ш и й  тр у п »  (Н . А с е 

ев . П о э м а  с е в е р н ы х  р е к )  (1951); « И х  (м о л о д ы х  со л д а т  в п е р в ы й  год  

в о й н ы . -  В.Д.) п о с ы л а л и  о т к а п ы в а т ь  “п о д с н еж н и к о в ” . С е р г е й  н а ш е л  

у б и то го  с о л д а т а , л е ж а в ш е г о  н а  р у ч н о м  п у л е м е те »  (С . З а р у б и н . П у т ь  

р а зв е д ч и к а )  (1961); « К  д в ад ц а то м у  го ду  у п ал и  в ц е н е  н е  т о л ь к о  д ен ьги , 

н о  и  ч е л о в е ч е с к а я  ж и зн ь . П о э т о м у  п о к о й н и к и  в Р о сси и  и сч е зл и . И х  з а 

м ен и л и  “ п о к о й н и ч к и ” , “ж м у р и к и ” , “ п о д с н е ж н и к и ” (есл и  тр у п ы  н а х о д и 

л и  п о  в есн е)»  (Ю . К л а р о в . Р о зы с к )  (1982); « А  т о  п о б е ж и т  [ссы л ь н ы й ] и 

зи м о й , з а  м еся ц  д о  о к о н ч а н и я  ср о к а ... И  н ах о д я т  т а к о г о  зи м н ег о  б е г л е 

ц а  в есн о й  под  т а л ы м  сн его м , о т т о г о  и  зо в у т  “ п о д с н еж н и к о м ” » (А . Р ы 

б а к о в . Д ет и  А р б а т а ) .

М е т о н и м и ч е с к о е  у п о тр е б л е н и е  сл о в а  подснежник п р и в е л о  к  п о я в 

л е н и ю  у н е го  е щ е  о д н о го  н о в о го  зн ач ен и я : “л и ц о , о ф и ц и а л ь н о  ч и с л я 

щ е е ся  н а  к а к о й -л и б о  д о л ж н о с ти , н о  ф а к т и ч е с к и  р а б о т а ю щ е е  н а  д р у 

го м  м е с т е ” : « [Л и ди я С е м е н о в н а ] п е р е ч и с л я е т  п р е д п р и я ти я , гд е  р а б о т а 

ю т  н е о ф и ц и а л ь н ы е  х у д о ж н и к и . И х  н а з ы в а ю т  “ п о д с н е ж н и к и ” . Н а з ы в а 

ю т  п о р а з и т е л ь н о  то ч н о ...  Ч т о  т а к о е  п о д сн еж н и к ?  М н о г о л е т н е е  р а с т е 

н и е  с н е я р к и м  ц в е т к о м . М н о го  л е т  тя н е т с я  и с то р и я  [х у до ж н и ка] Н и н ы . 

И  н а зо в е ш ь  л и  ее  ж и зн ь  яр к о й ?  Д а ж е  у э т о г о  б л ед н о г о  ц в е т к а  е с т ь  п р е 

и м у щ еств а  п ер е д  Н и н о й : р ан н е й  в есн ой , п о сл е  т а я н и я  сн его в , о н  п е р е 

ж и в а е т  х о т ь  и к о р о т к у ю , н о  п о р у  ц в е тен и я . А  сп аду т  л и  п о к р о в ы  “ с е к 

р е т н о с т и ” с  ч е л о в е к а  -  “ п о д с н еж н и к а ”?» (К о м е , п р авд а . 1983. 20  авг.); 

« С и л ьн о  р а сп л о д и л и с ь  п р е с с -ц е н тр ы  в с то л и ч н ы х  в ед о м ств ах , б у к в а л ь 

н о  “ н е с ть  им  ч и с л а ” . С о с ч и т а т ь  н е в о зм о ж н о  е щ е  и п о то м у , ч т о  “и н д у 

с т р и я  с л о в о с л о в и я ” п о р у ч ен а  т а к  н а з ы в а е м ы м  п о д с н еж н и к а м , ч и с л я 

щ и м ся  н а у ч н ы м и  со тр у д н и к а м и , и н ж е н е р а м и  и т.д ., -  в ы п у с к н и к а м  Л и- 

т и н с т и ту та  и  ф а к у л ь т е т о в  ж у р н а л и с ти к и »  (П р а в д а . 1987. 27 ф е в р .);  

« З н а ю  то ч н о : с п о р тс м ен ы  (и л и  к а к  их ещ е  н а з ы в а ю т  “ п о д с н е ж н и к и ” ) 

ч и сл ят ся  н е т о л ь к о  на за в о д е  т е л е г р а ф н о й  а п п а р а т у р ы »  (К о м е , п рав д а . 

1987. 24  м ар т а );  « Т а к  у ж  сл у ч и л о сь , ч то  тр и  го д а  “ п о д с н еж н и к о м ” б ы 

л а  я»  (Т . Ю гова . Б ы л а  “ п о д сн еж н и к о м ” / /  К о м е, п р авд а . 1987. 31 м ар т а );  

« О т о р о п ь  б е р е г , к о гд а  с м о т р и ш ь  н а  б е с к о н е ч н ы е  к а б и н е т ы , в к о т о р ы е  

з а л е з л и , к а к  м ы ш и  в н о р ы , л ю д и , к о т о р ы х  з о в у т  зд есь  (в Б а р н а у л е  -  

В.Д.) “ п о д с н еж н и к а м и ” . З а й д и т е  н а  п р о ф с о ю зн о е  с о б р ан и е  -  и  в ы  ув и 

д и те : т а м  я б л о к у  н егд е у п ас ть  -  с т о л ь к о  н ар од у , ч и сл я щ е го с я  в д руги х , 

ч а щ е  в сего  п р о и зв о д с тв е н н ы х  п о д р а зд е л е н и я х , н о  ф а к т и ч е с к и  не р а б о 

т а ю щ е г о  там »  (П р а в д а . 1987. 1 и ю н я); « П р о в е р я ю щ и й  в и д и т  и  п о н и м а 

ет , ч т о  п р ед п р и яти е  не м о ж е т  р е ш и т ь  п р о б л ем у , т а к  к а к  у н е го  н е  х в а 

т а е т  ни  сил , ни  ср едств , ни  в о зм о ж н о с те й ...  Ч т о  ж е  д е л а т ь ?  П р и х о д и т 

ся п р а в д ам и  -  н е п р а в д а м и  и с к а ть  ш а б а ш н и к о в , д е р ж а т ь  “ п о д с н еж н и 

к о в ” , ч т о б ы  р е ш и т ь  зад ач у »  (П р а в д а . 1987. 5 и ю н я). У  сл о в а  подснеж

ник в д а н н о м  з н а ч е н и и  о т м е ч е н о  о к к а з и о н а л ь н о е  п р о и з в о д н о е :  

« ’’П о д с н е ж н и ч е с г в о ” с т а л о  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н ы м  я в л е н и е м ...
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“ П о д с н е ж н и ч е с т в о ” с т а л о  ср ед ст в о м  п р е о д о л е н и я  ф о р м а л и з м а , где для 

н у ж н о й  р а б о т ы  н е т  ш т а т н ы х  единиц , то гд а  к а к  б е з  н е к о т о р ы х  п р е д у 

с м о т р е н н ы х  в ш т а т е  м о ж н о  о б о й т и с ь»  (П р а в д а . 1988. 14 сен т.) .

Т а к и м  о б р а зо м , с л о в о  подснежник п р о ш л о  д л и т е л ь н ы й  п у ть  с е м а н 

т и ч е с к о г о  р а зв и т и я . П е р в о н а ч а л ь н о  о н о  у п о т р е б л я л о с ь  в к а ч е с т в е  о б 

щ е г о  н а зв а н и я  р а сте н и й , ц в ету щ и х  р ан н е й  в есн о й  ср а зу  п о с л е  та ян и я  

сн е га , з а т е м  б ы л о  и с п о л ь зо в а н о  и к а к  б о та н и ч ес к и й  те р м и н  д л я  о б о 

зн а ч е н и я  р а зл и ч н ы х  видов  м н о г о л е т н е г о  л у к о в и ч н о г о  р а с т е н и я  г а л а н 

тус . П р о и с ш е д ш а я  в сл ед ств и е  р а с ш и р е н и я  зн а ч е н и я  с л о в а  подснежник 

с е м а н т и ч е с к а я  е го  д ер и в а ц и я  н а ш л а  св ое  л е к с и к о г р а ф и ч е с к о е  о т р а ж е 

н и е в с о в р е м ен н ы х  т о л к о в ы х  сл о в а р ях  р у с с к о го  я з ы к а . М е т а ф о р и ч е 

с к о е  п е р е о с м ы с л е н и е  п р о и з в о д н о г о  с л о в а  подснежник п р и в е л о  к  п о я в 

л е н и ю  у н е го  н о в ы х  п е р е н о сн ы х  зн ач ен и й : п р е д м е т  и л и  л и ц о , в р е м е н 

н о  н а х о д ящ и еся  по д  сн его м ; ч е л о в е ч е с к и й  тру п ; л и ц о , в ы п о л н я ю щ е е  

р а б о т у , к о т о р а я  н е с о о т в е т с т в у е т  е го  о ф и ц и а л ь н о й  ш т а т н о й  д о л ж н о 

сти .

О т м е т и м , ч т о  ф а к т ы  и с п о л ьзо в ан и я  н а зв а н и я  р а с те н и й  д ля  о б о з н а 

ч е н и я  л и ц а  б ы л и  и зв е с тн ы  и р а н е е  в р у сск о м  я з ы к е . С р ., н а п р и м е р :  ло

пух (п р о с т о р е ч н о е )  -  о  п р о с то в ат о м , н е с о о б р а зи т е л ь н о м  ч е л о в е к е . П е 

р е н о с н ы е  зн а ч е н и я  у с у щ е ст в и т ел ьн о го  подснежник в о зн и к л и  в р а з г о 

в о р н о м  сти л е  р е ч и , а  в п о с л ед н и е  го д ы  с та н о в ят ся  д о с то я н и е м  и п и с ь 

м ен н о й  р е ч и : о н и  у п о т р е б л я ю т с я  н а  с тр а н и ц ах  г а з е т  и  н а ч и н а ю т  и с 

п о л ь зо в а т ь с я  в х у д о ж ест в ен н о й  л и т е р а т у р е . Н а л и ч и е  к а в ы ч е к  н а  п и с ь 

м е  п р и  э т о м  сл о в е  я в л я е т с я  п о к а з а т е л е м  к а к  н о в и з н ы  р а с с м о т р е н н ы х  

зн ач ен и й , т а к  и о т н е с е н н о с ти  их к  п р о с т о р е ч и ю . П о я в л е н и е  н о в ы х  з н а 

ч ен и й  у сл о в а  подснежник в я з ы к е  п е ч а т и  и  о т ч а с т и  в р а д и о п е р е д а ч а х  

с в и д е т е л ь с т в у е т  о  то м , ч т о  о н и  п о с те п е н н о  з а к р е п л я ю т с я  в  л и т е р а т у р 

н о м  я з ы к е  и  п о то м у  д о л ж н ы  б ы т ь  л е к с и к о г р а ф и ч е с к и  о т р а ж е н ы  в с л о 

в ар ях  р у с с к о го  я зы к а .

Публикация Л.А. Дерибас
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Язык прессы

Я ЗЫ К О ВЫ Е С ТРА ЗЫ  НА ГА ЗЕТН О Й  ПОЛОСЕ

Н.П. КОЛЕСНИКОВ 

доктор филологических наук

К акое отнош ение им ею т стразы  к язы ку газеты ? Ч тоб ы  ответить на 

это , установим, что назы вается стразом. Т олковы е словари сходятся на 

том, что это  “искусственны й драгоценны й кам ень” или “подделка под 

драгоценны й кам ень”. А втором  этого  изобретения является австрий

ский ю велир Ж . Страз, живш ий в XVIII веке.

М огли ли эти  стразы  из XVIII века перекочевать в XII век? Вопрос 

м ож ет показаться странным. И все ж е перенесемся в XII век  и почита

ем, что пиш ет Ш ота Руставели -  грузинский п оэт эпохи царицы Т ам ар 

-  в своей знаменитой поэме “Витязь в тигровой ш куре” (перевод с гру

зинского Ш. Нуцубидзе, редакция С. Городецкого):

Развлекаясь, ощ ущ али к чарам  слов сто  раз влеченье,

К неж ным ласкам  испы тали лал, агат  и страз влеченье,

В итязь молвит: “П ред тобою  разум с сердцем в разлученьи.

Дивный образ твой для сердца -  пламя, но не развлечение".

П ереводчик и редактор средневековой поэмы  допустили, как  явст

вует из содержания этого  ш аири (четверостиш ия), две ошибки: одна за 

клю чается в том , что к действительно ценным камням  агату и лалу 

(красная ш пинель) отнесли поддельный камень, изготовленны й из 

свинцового стекла; другая -  в том , что  они перенесли реалию  XVIII ве

ка в XII век.

Когда-то Н.В. Гоголь сказал: “Дивишься драгоценности наш его 

язы ка: что ни звук, то  и подарок: все зернисто, крупно, как  сам ж ем 

чуг” . О днако, как  ни обидно, среди крупны х жемчуж ин нет-нет да и по

падутся досадные стразы . А  им-то как  раз и не место в сокровищ нице, 

какой  является русский язы к.

О б ъ ек том  наш его рассмотрения будут разного рода речевы е ош иб

ки, часто подкарауливаю щ ие журналистов, стремящ ихся к красивости 

слога или недостаточно владею щ их знанием предмета описания, или 

находящихся не в ладах с грамматикой.

П олагаем , что не будет некорректны м  назы вать эти  ош ибки страза 

ми.

Н е везет слову опробовать (опробование), которое им еет значение 

“подвергнуть испытанию  до применения”. Вместо него стало модным
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стразом  употребление слова апробировать (апробация) -  “проверив, 

оф ициально одобрить” . Н есходство в значениях этих слов не смущ ает 

авторов, и мы  сталкиваемся с такими текстами: “Вполне реальна ско 

рая апробация харьковского метода на лю дях” (И звестия, 1997. 25 

ф евр .) и даже: “М илы е женщ ины. Для вас приним аю тся заявки  на про 

ведение вечеринок с показом  и бесплатной опробацией ф ранцузской 

косметики и парф ю м ерии” (И з рук в руки. 1997. 16-27 окт.).

В газете “М егаполис. Последние новости” сообщ алось: “Х ейердал 

на плоту Кон-Тики, сделанном из бальзамного дерева... преодолел 

7000 м иль” (1997. №  19). Т акого  дерева, пригодного для постройки пло

та, не сущ ествует, как  нет и другого, базальтового, дерева, упоминае

м ого в одной из газет. Кон-Тики построен из бальзы . Е сть такое баль- 

зовое дерево в Ю жной А мерике.

П аронимические стразы  содержатся и в следующ их примерах: “Х о 

рош ий человек, получая сытые харчи (надо сытные), нередко стано

вится другим” (О гонёк. 1990. №  9); “Заглавной (надо: главной) тем ой  я 

бы  все-таки  назвал  м еж национальны й  м ир” (И звестия. 1989. 

9 сент.). У потребление слова заглавный вместо главный возмож но 

только  в том  случае, когда речь идет о слове, являю щ емся заглавием  

или содержащ имся в заглавии. Например: «Заглавную  роль в “О телл о ” 

играл Ваграм  П апазян». Э то значит, что он играл роль того, кто  ука

зан в заглавии произведения. “Необходимо заранее наладить контрак

ты (надо: контакты) с общ ественностью  за рубеж ом ” (И звестия.

1989. 28 дек.).

О б ош ибочном  употреблении слова кавалькада вместо слова кор

теж много писали. Н есм отря на это, им п родолж аю т пользоваться в не 

свойственном ему значении: “В 1995 году на базу прибы ла кавалькада 

машин” (И звестия. 1997. 19 сент.). В нормальном словоупотреблении 

оно не должно им еть поясняю щ его слова: нельзя сказать ни кавалька

да машин, ни кавалькада мотоциклов, ни кавалькада всадников, по

скольку это  слово уже означает “группа всадников”.

Стразам и могут бы ть не только  отдельны е слова, но и словосочета

ния, и предлож ения, например: “О н внес весомую лепту” (Правда.

1990. 16 дек.). Л е п т а -т а к а я  мелкая греческая монета, что  никак не м о 

ж ет бы ть весомой. О бы чно употребляю тся вы ражения: Он внес скром

ную (свою, посильную) лепту.
И з сочетания двух ф разеологизм ов “пальцем не ш евельнуть” и “па

лец  о палец не ударить” изготовлен страз: “В ласть и пальцем не удари

ла для организации путеш ествия” (И звестия. 1997. 4 марта).

А вот целое стразовое предложение: “А. Чудному 56 лет, всю ж изнь 

проработал в здеш нем хозяйстве трактористом , потом много лет  води

телем ” (И звестия. 1997. 10 сент.).

М ож но ли, обращ аясь к собеседнику, спросить: “К ак  вы себя ощ у

щ аете?” И ответит ли он так: “Я ощ ущ аю  себя хорош о”? С очетание
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ощущать себя и другие вы раж ения с глаголом  ощущать настолько за 

полонили наш у речь, что в ней не остается места для глагола чувство

вать. К ак  вы  себя чувствуете? И менно в такой  ф орм е задается воп

рос о  здоровье, о самочувствии. У потребление глагола ощущать вм е

сто чувствовать является стразом : “Вы  ощ ущ аете себя ж енщ иной го 

да?” (И звестия. 1998. 7 марта); “Вспомните, как  вы себя ощ ущ али, ко 

гда все бы ло  хорош о” (Имидж. 1997. 20 мая).

У  личного местоимения кто нет множ ественного числа. О днако его 

отсутствие не смущ ает некоторы х пишущих: “О н ж ил и писал о т  име

ни тех, кто ю нош ами познали войну и возмужали духом с оруж ием  в 

руках” (правильно: тех, кто ю нош ей познал войну и возмужал духом...) 

(И звестия 26.03.98); “Е сть среди нас те, кто сердятся только  раз в м е

сяц” (А льтернатива. 1990. 7 ф евр.) (правильно: кто сердится только  

раз); “Т е, кто первыми воспользовался услугами “К анона”, бы ли  при

ятно  изум лены ” (правильно: те, кто первым воспользовался услуга

ми...) (И звестия. 1997. 26 ф евраля).

В заклю чение ещ е об  одном стразе, которому позволили украш ать 

припев ш ироко известной песни “М осква м айская” (музы ка Дм. и Дан. 

П окрассов, слова В. Л ебедева-К умача). В от он, припев:

Кипучая, могучая,

Н икем  непобедимая,

С трана моя, М осква моя,

Ты  -  самая лю бим ая.

О братим  внимание на строку никем непобедимая. Здесь “непобеди

м ая” -  прилагательное, поэтому с ним не м ож ет сочетаться м естоиме

ние “никем ”, требую щ ее после себя причастной ф орм ы . Ср.: никем не 

хранимая, никем не побежденная, никем не любимая. М ож но предполо

ж ить, что  в этой  строке (взвалим  вину на корректора!) допущена ош иб

ка и следует отделить “не” от  причастия: никем не победимая, но и это  

не устраняет страз, так  как  от глагола победить (соверш енны й вид) не 

образуется страдательное причастие настоящ его времени -  победимая.

Если переводчик “Витязя в тигровой ш куре” прибег к  использова

нию слова “страз” с целью  сохранения богатой риф м ы  (сто раз влече

нье -  страз влеченье -  в разлученьи -  развлеченье), которы м и изоби 

лует поэма в оригинале, то  это  объяснимо, но не оправды вает его. Т ак  

ж е  нельзя оправдать тех, кто  рож дает стразы  на газетной полосе и тем  

самы м наносит ущ ерб русскому язы ку, вводит в заблуж дение ч и тате 

лей, дезориентирует их, вы давая подделки за гоголевский жемчуг.

Ростов-на-Дону

3 Русская речь 2/1999
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“...Въздохнувъ из глубины сердца...” 

Изображение внутреннего мира человека 

в древнерусских воинских повестях

И.В. ТРОФИМОВА, 

кандидат филологических наук

П о с к о л ь к у  в ср ед н ев ек о в о й  Р уси  в ое н н ы е  п оход ы , б и тв ы , о сады  г о 

ро д о в  б ы л и  час т ы м и , т о  все дош едш и е до  н ас  л е то п и с н ы е  своды  с о д ер 

ж а т  п рои зв еден и я  во и н ско го  ж ан р а .

В о  вт о р о й  п ол о ви н е  X II в е к а  в б о л ьш и н ств е л е то п и с е й  в о и н ска я  п о 

в есть  уж е п р о ч н о  зан ял а  свое м есто , и с э т о г о  врем ен и  м о ж н о  вы д е

л и ть  две ее  разн ови дн ости : информативную и событийно-повество

вательную. П е р в а я  ха р а к те р и зу е тс я  к р а т к о с т ь ю  и зл о ж е н и я , н е р а зв е р 

н у ты м  и зо б р а ж е н и е м  соб ы ти й . Ч а с т о  в н ей  о т с у т ст в о в ал о  п о д р об н ое  

оп и сан и е б и тв ы , б о л ь ш е  вн и м ан и я у д еляло сь  п о сл едств и ям  сраж ен и я . 

Г ер о и  уп о м и н али сь  л и ш ь в с ко л ьзь . П о в е с т в о в а т е л ь  сд ер ж ан  в в ы р а ж е 

нии с во его  о тн о ш е н и я  к  п роисходящ ем у . В п ов естя х  в т о р о й  р а зн о в и д 

н о сти  все с о б ы ти я , о с об ен н о  сам а би тв а, о п и сы в ал и сь  р а зв е р н у т о , м н о 

го  вн и м ан ия уд еля л ос ь  ге р о я м , их п ос туп ки  ч ас т о  м о ти в и р о в а л и  ход 

дей стви я . П о в е с т в о в а т е л ь  д о с та то ч н о  а к ти в н о  в ы р а ж а л  с во ю  оц ен ку  

с о б ы ти й  и  п ерс он аж ей .

В п ол н е  ес те ст ве н н о , ч то  эти  р азн о ви дн ости  п о ве сте й  о б н а р у ж и в а ю т  

и р а зн ы й  п одход к  п е р е д а ч е  м ы с л ей  и чувств  ге ро ев . В п ро и звед ен и ях  

и н ф о р м а ти в н о го  ти п а  ч ащ е  всего  у п о м и н аю тся  п е р е ж и в а н и я  ц е л ы х  

груп п  л ю д ей , зн а ч и т е л ь н о  р е ж е  -  и н ди ви ду ал ьн ы е п си хо л о ги че ски е  с о 

стояни я.

П р о и зв е д е н и я  с о б ы ти й н о -п о в е с тв о в а те л ь н о го  ти п а  б о л ь ш е е  в н и м а 

н и е уд еляли  п с и х ол оги чески м  состоя н и ям  о тд е л ь н ы х  ге р ое в . П р и м е 

р о м  м о ж е т  сл у ж и ть  п ов есть  о походе И го р я  на  п о л о вц ев  по И п а т ь е в 

ско й  летоп и си .

С ам о е  р а зв е р н у т о е  оп и сан и е вн утрен н его  состо ян и я ге р о я  д е м о н с т 

р и р у е т  а в т о р  в п л а ч е -р а зм ы ш л е н и и  И го р я  в м о м е н т  п лен ен и я . И г о р ь
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п ы т а е т с я  п о н я ть  п р и ч и н ы  о б р уш и вш его ся  н а  н е го  п о р а ж е н и я  и п о л а 

гает , что  он и к р о ю тс я  в п реж ни х м еж доусобн ы х битвах , за  к о т о р ы е  Б о г  

т е п е р ь  н а к а зы в а е т  его . В т о  ж е  вр ем я он  о п л а к и в а е т  у ч ас ть  своих  б л и з 

ки х  и св о е го  вой ска, и э т а  ч ас т ь  ф р а гм е н т а  о с о б ен н о  эм о ц и о н а л ь н а : “ И  

се н ы н е  ви ж ю  о тм е с ть е  о т  Г осп ода Б о г а  м о его : где  н ы н е  в о зл ю б л е н ы й  

м ой  б р ат?  где н ы н е  б р а та  м о его  сы н? где  чад о  р о ж е н и я  м о его ?  где  б о 

я р е  дум аю щ ей ?  где м уж и  х р аб о р ьс тв у ю щ еи ?  где  ряд  п о л ъ ч н ы й ?  где  к о 

н и и ор у ж ья  м н о го ц ен ь н ая ? ” . Э то  п ер вы й  в др евн ер у сск о й  л и т е р а т у р е  

о п ы т  введен и я в вои н ску ю  п о в е с ть  п л ача , р а с к р ы в а ю щ е г о  вн ут р ен н ее 

со сто ян и е  ге ро я .

И зо б р а ж е н о  в п о вести  и д уш евн ое  со сто ян и е С в я то с л а в а  В с е в о л о 

д о в и ч а  К и е в ск о го . О н о  р а с к р ы т о  ч е р е з  вн еш н и е  п ро явл ен и я и х а р а к 

т е р и с ти к у  ге р о е м  своих чувств : «С в ят ос л ав  ж е , т о  с л ы ш а в  и  вел ьм и  

воздохн ув, у те р  сл ез  своих  и  р еч е: “ ...Д а к а к о  ж а л ь  м и б я ш е т ь  н а  И г о 

ря , т а к о  н ы н е  ж а л у ю  б о л м и  п о  И го р е , б р а т е  м о е м ь ” ».

Ч а щ е , ч ем  в п о ве стя х  и н ф о р м а ти в н о го  ти п а , п о я в л я ю тс я  х а р а к т е р и 

сти ки  сос тоя н и я груп п  л ю д ей , х отя  п р и е м ы  их р а с к р ы т и я  о с т а ю т с я  т е 

м и ж е . О с о б е н н о  я р к о  п е р е д а ю тс я  чу вства  ж и т е л е й  ю ж н ы х  русски х  з е 

м е л ь  п о сл е  п о р аж ен и я  и го ре ва  войска: “в о зм я то ш а с я  гор о д и  п о сем ь- 

ск и е , и б ы с т ь  с к о р б ь  и ту га  л ю т а , я к о ж е  н и к о л и ж е  не б ы в а л а  (...) И  м я- 

тя ху тьс я , а к ы  в м утви , гор о д и  во став ах у ть , и не  м и ло  б я ш е т ь  то гд а  ко- 

м у ж до  свое б л и ж н е е , н о  м н о зе  то гд а  о тр ека ху ся  душ ь своих , ж а л у ю щ е  

п о  кн язи х  свои х” . В э т о м  оп и сан и и  осн о вн ы м и  стан о вя тся  два  чу вства  -  

смятения и сострадания п оги бш и м  и п о п а вш и м  в п лен , п о д ч е р к н у т ы е  

р о д ств ен н ы м и  (возмятошася, мятяхуться, акы в мутви) и б л и зки м и  

п о  зн а ч е н и ю  сл ов ам и  (скорбь, туга, жалующе).

И з п о в е с те й  о н а ч а л е  м о н го л о -т а т а р с к о го  н а ш ест ви я  н а  Р усь  н а и б о 

л е е  п о с л ед о в ат е л ь н о  и ш и р о к о  х а р а к т е р и зу е т  вн утр ен н и й  м и р  ге р о е в  

“ П о в е с т ь  о  ра зо р е н и и  Р я за н и  Б а т ы е м ” . П р и  э т о м  а в т о р  и сп о л ьзу ет 

п р е ж д е  всего  п ря м у ю  х а р а к те р и с ти к у  чувств  и оп и сан и е их вн еш н их  

п р оя вл ен и й : Б а т ы й  “во зяри с я  и о го р ч и ся ” , “н а ч а  велм и  с к р ъ б е т и  и 

уж а с ат и с я ” , “дохну о гн ем  о т  м ер с к а го  сердц а с в о е го ” ; п естун  кн язя  Ф е

д ор а  А п он и ц а  “г о р к о  н л а ч ю щ и ся ” п о  см ер ти  кн язя , Ю рий И н гв а р ев и ч  

“ н а ч а  п л ака ти ся ... И  п л а к а ш ес я  весь  гр ад  на  м н о г ч ас ” , “во зд е руце на  

н еб о  со  с л е за м и ” , “Е у п а ти й  во скр и ч а  в го р е с ти  душ а с во ея  и р а зп а л а я -  

ся в сер дц ы  с в о е м ” . О б р а щ а е т  н а  себя  вн и м ан и е стр е м л е н и е  п о д ч е р к 

н уть  с теп ен ь п ере ж и ва н и й  ге р о е в  с  п о м о щ ью  уж е и зв е с тн о го  во и н ск ой  

п о в е с ти  п р и е м а  -  со еди н ен и я, к а к  п р а в и л о , двух сл ов , б л и зк и х  п о  зн а 

чен и ю .

Б о л е е  р а зн о о б р а зн ы е  чувства  п ер е д а ю тс я  ч е р е з  п р ям у ю  р е ч ь  п е р с о 

н аж ей . Э то  р еш и м о сть  п о стр ад ать  и у м ер е т ь  за  родину в об р ащ ен и и  

Ю рия И н гв а р ев и ч а  к  брати и ; восхищ ени е т а т а р  м у ж еств ом  и си лой  ру с

ских  воин ов: “М ы  со м н огим и ц ари , во м н огих  зем лях , н а  м н огих  бран ех  

б ы в ал и , а т а к и х  удалц ов  и р езв ец о в  не  видали, ни отц и  н аш и  возвести -

з*
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ш а н ам . С и и  бо  лю д и  к р ы л а т ы й  и не и м ею щ е см е р т и ...” ; у ва ж ен и е  Б а 

т ы я  к  п авш ем у  врагу: “ А щ е  б ы  у м ен я т а к и й  слу ж и л  -  д е р ж ал  б ы х  е го  

п ро ти в  сер дц а  с в о е го ” .

И м е н н о  п отом у , ч то  и зо б р а ж е н и е  вн у тре н н его  м и ра  п е р с о н аж ей  в 

э т о й  п овести  м н о го о б р а зн о , в т е к с т е  не  в ы гл яд и т и н о род н ой  п оздн яя , 

п о  п ри зн ан и ю  и с с ле д ов ател ей , в став к а  п л ача  И н гв а р я  И н гв а р ев и ч а  

(С м .: Л и х ач е в  Д .С . Л и те р а ту р н а я  судьба “П о в е ст и  о  р а зо р е н и и  Р язан и  

Б а т ы е м ” в п е рв ой  ч е т в е р т и  XV  в. //  Л и х ач ев  Д .С . И с сл едо в ан и я по 

др евн ер ус ск ой  л и те р а ту р е . Л ., 1986). И зо б р а ж е н и е  е го  д у ш евн о го  с о 

сто ян и я сое ди н я ет все п р и е м ы , и с п о л ь зо в а н н ы е  в других ч астя х  п о ве с 

ти . К н я зь  “ж а л о с т н о  во зк р и ч аш а ... И  о т  в е л и к а го  кр и ч а н и а  и воп ля  

с т р а ш н а го  л е ж а щ а  н а зем ли , я к о  м ертв ... И  едва отдох н у  душ а е г о  в 

н е м ” ; “ кр и ч а ш е  велм и  и р ы д а ш е ” , “и п л ач ася  б е зп р е с т а н о ” , “ во ск ри ча  

г о р ь к о  вели ем  гласом ... и в п е рьси  свои  р ук а м а  б и ю щ е и уд ар яш ес я  о 

зе м л я . С л е зы  ж е  е го  о т  о ч и ю , я к о  п о то к , т е ч а ш е ...” В э т о м  п л а ч е  -  

с к о р б ь  о  п оги бш и х, го р е  ч е л о в е к а , п о те р я в ш е го  род н ы х , п ри чем  в к о н 

ц е е го  сам  ге р о й  п е р е ч и с л я е т  вн еш н и е  п р и зн а ки  эти х  чувств : “С е  бо  в 

го р е с т и  душ и м о ея  я з ы к  м ой  свя заетс я , уста  з а гр а ж а ю т с я , зр а к  оп усм е- 

ва ет , к р е п о с т ь  и зн е м о г а е т ” . В оп и сан и и  п р о яв л ен и я  чу вств  п е р с о н аж а  

н есом н е н н а  б о л ь ш а я  эк сп ре сс и в н о ст ь , ч ем  в п р едш ествую щ и х ф р а г 

м ен тах , х о тя  со зд ае тс я  он а  п ри ем ом , уж е п ри м ен явш и м ся р а н е е , -  п о 

в т о р о м  слов  с б л и зки м  зн ачен и ем .

И м е н н о  э т о т  п ри ем  ста н ов и тся  о п ре д ел яю щ и м  для си сте м ы  и зо б р а 

ж е н и я  вн у тр ен н его  м и р а  ге р о е в  в п ов естях , н ап и сан н ы х п о сл е К у л и 

к о в с к о й  б и тв ы , св язан н ы х  с эп о х о й  сти л я  “п л е те н и я  с л о в е с ” . Н а п р и 

м ер , в “П о в е ст и  о  н а ш ест ви и  Т о х т а м ы ш а  на М ос кв у ” п ер е д а н ы  ч у в с т 

ва Д м и т р и я  И в а н о в и ч а  Д о н с ко го , у зн авш его  о  походе в р ага  и о  н есо г 

л аси и  кн я зей : “ И  т о  п озн ав , и р азу м ев , и р а зс м о т р ев , б л а го в е р н ы й  

б ы с т ь  в н едоум ен и и  и в р а зм ы ш л ен и и  вели ц е , и убояся  с та ти  в ли ц е 

п ро ти в у  с ам ого  ц а р я ” . Д а л ь ш е  с п о м о щ ь ю  си н он и м и чески х  о б о р о т о в  

о п и с ы в ае т ся  состоя н и е м оск ви чей , узнавш их  о п р и б л и ж ен и и  врага: “ А  

н а М о скв е  б ы с ть  за м я ти я вел и к а  и м я т е ж  в ел и к  зе л о . Б ях у  лю д и  сму- 

щ ен и , я к о  овц а, н е и м ущ е п астуха, гр аж ан с ти и  н а род и  в ъ зм я т о ш а с я  и 

в ъ с к о л и б а ш а с я .. .” . П р и  опи сан и и  сос тоя н и я  ж и т е л е й  М о ск вы  в м о м ен т 

за х в а та  гор о д а  п о я в л я ю тс я  си н он и м и чески е п ары : въпиюще и глаголю- 

ще, крик и вопль, въпиюща... кричаща. Н а и б о л ь ш е го  э ф ф е к т а  дости г  

а в т о р  в и зо б р а ж е н и и  чувств , о хв ати вш и х  ж и т е л е й  р а зо р е н н о го  гор од а: 

“И  б яш е  ви дети  то гд а  в град е п л ач  и р ы д ан и е , и во п л ь м н ог, с л езы  не- 

и с ч е т ен н ы а , к р и к  н еу то л и м ы й , стон ан и е  м н о го е, ох ан ье  с ето ва н н о е , 

п е ч а л ь  г о р к а а , с к о р б ь  н е ути ш и м ая , беда н есте рп и м ая , н уж а  уж а сн а а, 

го р е с ть  с м ер тн ая , страх , т р е п е т , уж ас, др ях л ов ан и е, и зч езн о в ен и е, п о 

п ран и е, б е зч е с ти е , п ор уга н и е , п осм еян и е вр агов , уко р , студ, с р а м о т а , 

п о н о ш ен и е , ун и ч и ж ен и е” .

В к о н ц е  п о ве сти  а в т о р  о п и с ы в ае т  сос то ян и е  Д м и три я и В л ад и м и р а ,
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верн ув ш и хся  в М оскву  п ос ле  ее  зах ва та  врагам и ; чу вства  всех русски х 

л ю д ей , со п ер еж и в ая  им: “ И  о сем ь сж а ли си  зе л о , я к о  и р а с п л а к а ти ся  

има с слезам и . К т о  бо не п л а ч е тс я  т а к о в ы а  п о ги б ели  гр ад н ы а! К т о  не  

ж а л у е т ь  т о л и к а  н аро д а  лю дий! К т о  не  п о ту ж и т  о  сели ц е  м н о ж е ст в е  

хри стиан ! К т о  н е  сету е т  си ц еваго  п л ен е н и а  и ск р у ш е н и а !” .

С а м ую  р а зн о о б р а зн у ю  си стем у  п р и е м о в и зо б р а ж е н и я  вн у тр ен н е го  

м и р а  п е р с о н аж ей  м о ж н о  в с т р ет и ть  в п ро и зв ед ен и ях  о К у л и к о в с к о й  

б и тв е. П р о с т р а н н а я  л ето п и сн ая  п о ве сть  н а  всем  п р о тя ж ен и и  р а с к р ы в а 

е т  чу вс тв а  гл ав н ы х  гер о ев : М ам ая и  Д м и тр и я  И в ан о ви ч а.

Н а ч а л о  п оход а М ам ая на  Р усь о б ъ я с н я е т с я  е го  го рд о сть ю : “ О к а я н 

н ы й  ж е  М ам ай , р азго р д ев ся  м н ев  себе а к и  ц ар я ...” ; п ридя на  Р усскую  

зе м л ю , “ ста  за  Д о н о м , въ зб у я в ся  и гордяся  и гн е в а я с я ” ; у зн ав  о п р и х о 

де вой ск  Д м и три я к  Д он у, М ам ай  “и въ зь я р и в ся  зр а к о м  и см ути ся  ум ом  

и р а с п ая й с я  л ю т о ю  я р о сти ю , ак и  аспи да н е к а а , гн ево м  д ы ш у щ е ” . В 

ко н ц е  б оя  М ам а й  уж е другой: “с страхо м  в ъ с т р е п е т а в  и ве л м и  в ъ с то -  

н а в ” , а п о сл е  п о р а ж е н и я  “видя себ е б и та  и б е ж ав ш а , п о ср ам л ен а  и п о 

ру га н а , п а ки  гн ева ш ася  и яр яся , з е л о  см у щ аш еся” . Я р о с т ь  и  гн е в  в р а го в  

и р а н ь ш е  о п и сы в ал и сь  в воин ских  п ов естях , н о  зд есь  в о зм о ж н о с ти  и зо 

б р а ж ен и я  эти х  чувств  р асш и р и ли сь  за  с ч е т  п о в т о р о в  сх одн ы х э л е м е н 

то в , п е р е д а ч и  о т т е н к о в  чувств  и их вн еш н их  п р оявлен и й .

И зо б р а ж а я  к н я зя  Д м и три я , а в т о р  и с п о л ьзо ва л  п р я м ы е  х а р а к т е р и 

сти ки  е го  ду ш евн ого  со сто ян и я, о п и с ы в ал  их вн еш н и е п р о я в л е н и я  и 

п ри води л  м о л и т в ы  Д м и три я . Т а к , узнав о  п оходе М ам ая , к н я зь  и д ет в 

У сп ен ски й  со б о р  и, “п р о л ь а  с л е зы ” , о б р а щ ае тс я  к  Б о гу  и Б о го р о д и ц е  с 

м о ли тво й , в к о т о р о й  в ы р а ж а е т  н адеж ду  на  их п о м о щ ь и за с ту п н и ч ес т 

во в б о р ь б е  с в ра го м . Н а  м есте  б и тв ы  Д м и три й  вн ов ь  п р о и зн о с и т  м о 

л и тв у , н о  он а  у ж е  п е р е д а е т  р а зм ы ш л е н и я  кн язя : ос о зн ан и е  своей  п р а 

в о т ы  п е р ед  М ам а е м , п ы т а ю щ и м ся  за х в а ти т ь  ч у ж у ю  зе м л ю  и р а зо р и т ь  

с в я т ы е  ц еркв и . О н  в о сх в ал я ет силу и  сп р аве д ли в о сть  Б о ж ь е г о  п р о м ы с 

ла.

С о стоя н и е  Д м и тр и я  п еред би твой  р а с к р ы в а е т с я  ч е р е з  а в т о р с к у ю  х а

р а к т е р и с т и к у  и внеш н и е п роявл ен и я: “ Н о  о б а ч е  всех сих не  убояся , ни- 

к а к о  ж е  н е  ус тр аш и ся” ; “ И  в ъ зр е в  на  н еб о  ум и лн и м а о ч и м а , въздо хн ув  

и з гл у б и н ы  сердц а, р е ч е  с л о во  п с а л о м с к о е ” .

С а м ы й  зн а ч и т е л ь н ы й  ф р а г м е н т  п о вести  о п и с ы в ае т  чу вс тв а  русски х 

лю дей : « п л а ч ь  го р е к  и гл ас  и  ри дан и е, и с л ы ш а н о  б ы с ть  си р е ч ь  (...) п л а- 

ч ю щ и с я чад  свои х и ве л и к и м  р ы д ан и ем ь , въ зд ы х а н и е м ь , н е  х о тя  уте-  

ш и ти ся , зан е п о ш ли  с вел и ки м  к н я зе м ь  за  всю  з е м л ю  Р ускую  н а о с тр а а  

ко п ьа. Д а к т о  уж е не  п л а ч е тс я  ж ен  он ех р ы д ан и а  и г о р к а г о  их п л а ч а , 

зрягц е убо  их? К а я ж д о  к  со бе  гл а го л а ш е : “У в ы  м н е, у б о га а  н а ш а  чада! 

У н е б ы  н ам  б ы л о , ащ е б ы  ся ес те  н е  роди ли , за  сиа  зл о с т р а с т н ы я  и гор- 

ки а  п е ч а л и  в а ш е го  убий ства не п одн яли  бы хом . П о ч т о  б ы х ом  п о ви н н е 

п агуб е в аш ей ?” ». З д е с ь  п ри су тс тв у ет и а в т о р ск о е  оп и с ан и е  п р о я в л е н и й  

с к о р б и  с тр а д и ц и он н ы м и  си н он и м ам и  и б л и зки м и  п о  см ы сл у  сл овам и ,
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и п ря м ое  в ы р а ж е н и е  чувств  в п л а ч е  ж ен щ и н , и а в т о р с к о е  эм о ц и о н а л ь 

н о е  отс туп ле н и е .

“ С к аза н и е  о  М ам аев о м  п о б о и щ е ” я в л яе тс я  за в е р ш а ю щ и м  К у л и к о в 

ски й  ц и кл  п ам я тн и ко м . П о  п ри н ц и п а м  с ю ж е т н о го  п о стр о ен и я , по ш и 

р о т е  ох в а т а  со б ы ти й , по м н о го ф и гу рн о сти  он у ж е  п р е д ст а в л я е т  соб ой  

п ере хо д  о т  соб ст ве н н о  вои н ск ой  п о вести  к  м о н у м ен та л ьн ом у  и с т о р и ч е 

ском у  п ов еств ов ан и ю . П с и х о л о ги ч ес к а я  х а р а к т е р и с т и к а  зд есь  дан а не  

т о л ь к о  гл а в н ы м , н о  и вт о р о с те п е н н ы м  ге р оя м , хотя  кр у г  о п и с ы в ае м ы х  

ч увств  о ста е тс я  в ос н ов н ом  тр ад и ц и он н ы м .

Т а к , н а п р и м ер , тр ад и ц и о н е н  гн ев  М ам ая: “П о и д е  ж е  б е зб о ж н ы й  на 

Р усь, а к ы  ле в  р е в ы й  п ы х аа , а к ы  н е у то л и м ая ехы дн а гн ев о м  д ы ш а ” , но 

в к о н ц е  п о вести  и зо б р а ж е н и е  его  чувств  н е об ы ч н о : о н  б е ж и т  с п оля  

б и тв ы  “с к р е гч а  зу б ы  своим и , п лачущ и  г р ъ к о ” .

П о д р о б н о  оп и с ан ы  чувства  Д м и тр и я, ко гд а он  п ол учи л  весть  о п р е 

д а те л ь ст в е  О л е г а  и О л ьгер д а : “н ача  сердц ем  б о л е т и  и н а п л ъ н и с я  я р о 

сти  и го р е с ти , и н а ча  м о л и т и с я ” . В е го  м о л и т в е  в ы р а ж е н о  с о ж а л ен и е  

об  и зм ен н и к ах  и оби да н а  них. И н ы е  ж е  чу вства  и сп ы тал  к н я зь  п о сл е 

п ос ещ ен и я  С е рги я  Р а д о н е ж ско го : “ К н я зь  ж е  ве л и к и й  о б ве сел и ся  с ер д 

цем... И  поиде к  сл авн ом у  своем у  граду М оскве , радуася , аки  с ъ к р о в и - 

щ е  н е к р а д о м о  о б р е т е ...” Н а п р о тя ж ен и и  д а л ь н ей ш е го  п о вес тв о ва н и я  

а в т о р  м н о го к р а т н о  х а р а к т е р и зу е т  сос то ян и е  ге р о я  к а к  р а д ос тн о е  л и б о  

п е ч а л ь н о е  в зави си м о сти  о т  хода со бы ти й . Н о  есть  один  сл учай , ко гд а 

п о к а за н ы  п р о ти в о р е ч и в ы е  чувств а , о хв ати вш и е гер оя : п осле  б и тв ы , 

“с ъ б р а н ы м  ж е  л ю д ем  всем , к н я зь  вели ки й  ста  п осреди  их, п л а ч а  и р а 

дуася: о  уб и е н ы х п л ач етс я , а  о  зд р а в ы х  р а д у ет ся ” . Т а к а я  с л о ж н о с ть  

вн у тр ен н его  сос тоя н и я п е р со н аж а  вп е р в ы е  и зо б р а ж е н а  в вои н ск ой  п о 

вести .

В п е р в ы е  п о к а за н ы  ч увств а  вои н ов  двух вр аж д ую щ и х сто р о н  п еред  

би тв о й , п р и ч ем  дает ся  и о б ъ я с н е н и е  эти х  чувств : “Н а ч а ш а  ж е  п ога н и и  

п ол ов ц и  с м н о гы м  студом  омрачатися о  п о ги б ели  ж ы в о т а  св о его , п о 

н еж е  убо  ум ре н ече сти в ы й , и п о гы б е  п а м я т ь  их с ш ум ом . А  п ра в о в ер - 

нии ж е  ч ел о в ец и  п а че  процьветоиш радующеся, ч а ю щ е  с ъ в р ъ ш е н а г о  

о н о го  о б е то в а н и я , п р е к р а с н ы х  вен ц ов , о  них ж е  п оведа в е л и к о м у  к н я 

зю  п ре п о д о б н ы й  и гум ен  С е р ги й ” (курси в  наш . -  Н.Т.).

“С к аза н и е  о М ам аев о м  п о б о и щ е ” н а и б о л ее  п о л н о  и ш и р о к о  п р ед 

с та в и л о  к ру г  п р и е м о в и средств п е ре да ч и  вн у тре н н его  м и ра ге р о е в , в ы 

р а б о т а н н ы х  во и н с кой  п о ве сть ю  п р ед ш ес тву ю щ его  врем ен и . Э то  п о в е 

ств о ва н и е  вн есло  н о в ы е  о со б ен н о сти  в и зо б р а ж е н и е  с ф е р ы  чу вств , 

р а с к р ы л а с ь  б о л е е  ч е т к а я  ка р ти н а  и н д и ви дуальн ости  и сл о ж н о сти  вну

тр ен н и х  п е р е ж и в а н и й  гер о ев .

З н а ч и т е л ь н о  б о л е е  тр ад и ц и он н а  в п о к а зе  вн у тр ен н его  м и ра  ге р о е в  

“П о в е с т ь  о  взяти и  Ц а р ь гр а д а  т у р к ам и  1453 г .” Н е с т о р а -И с к а н д е р а . В 

н ей  со сто ян и е  п ечал и , р адо сти , страха  ч ащ е  всего  п ер ед аетс я  с п о м о 

щ ь ю  п ре и м ущ еств ен н о  а в т о р ск о й  х а р а к те р и с ти к и , р е ж е  -  ч е р е з  п р я 
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м ую  р е ч ь  геро ев . А в т о р , п о с л ед о в ат е л ь н о  оп и сы в ая  м н огодн ев н ую  

осаду  гор од а , н е о д н о к р а тн о  ри с о ва л  п о хо ж и е  н о  со д ер ж а н и ю  эп и зо д ы , 

ч увств а  ге р о е в  одн им и и те м и  ж е  л е кс и ч ески м и  ср едствам и : плачуще и 

рыдающе, плач и рыдание, плача и рыдая, стонанием и рыданием, с 

рыданием и стонанием, вопли и крычания, плач и ужасть. П о в т о р е н и е  

одн и х и т е х  ж е  оп ре д ел ен и й  чувств  в р а зн ы х  вои н ских  п о ве стя х  м ы  уж е 

в с т р еч а л и  в п р ед ш ествую щ и е  эп охи . Т а к о г о  ж е  п о с л ед о в ат е л ь н о го  п о 

втор ен и я од и н а к о в ы х  вы р а ж е н и й  для  х а р а к те р и с ти к и  п си х о л о ги ч е 

ских  состоя н и й  вн утри  одн ого  п ро и зв еден и я  не  н а б лю д ал о сь .

И с к л ю ч и т е л ь н о  яр ки й  п с и хологи чески й  о б р а з  н ар и со ва н  Н е с т о р о м - 

И с к а н д е р о м  л и ш ь  в одн ом  сл учае. К о гд а ц е сар ь  К о н с т ан т и н  у зн а е т  о 

ра н ен и и  од н ого  и з лучш и х  в о е н ач ал ьн и к ов , ге н у эзск о го  кн язя  Зу сту - 

н еи , он “ аб и е  раси адеся  к р е п о с ги ю  и и ста яш е  м ы сл и ю , и ск о р о  п ои де к 

н ем у , т а к о ж е  и п а тр и а р х  и вси вел м ож и  и в р ач ев е , у те ш а ю щ и  его , хо- 

тя ху  бо, а щ е  б ы  м о щ н о  б ы л о , душ а своа вдунути в н е го ” . И  со сто ян и е  

ц есаря , т е р я ю щ е г о  п о сл ед н ю ю  оп ору  и н адеж ду  на  п обеду , и чу вства  

ве л ь м о ж , о т  душ и ж е л а ю щ и х  о б о д р и ть  его , в ы р а ж е н ы  зд есь  и ндивиду

а л ь н о , б е з  всяко й  о п о р ы  н а тради ц и ю .

И т а к , р а с см о тр е в  м ат е р и ал  воин ских  п о ве сте й  X II-X V  в е ко в , м ы  

м о ж ем  ут в е р ж д ат ь , ч то  э т о т  ж а н р , хо тя  и б ы л  н а п р а в л е н  в п ер ву ю  о ч е 

ре д ь  н а о т р а ж е н и е  и сто ри ч еск и х  со бы ти й , д о с та то ч н о  п о с л е д о в а т е л ь 

но о б р а щ а л  вн и м ан ие и на  внутрен н и й  м ир  е го  уч астн и ков . Н а  п р о т я 

ж ен и и  сущ ествов ан и я ж а н р а  б ы л и  в ы р а б о т а н ы  у с то й ч и вы е  средства  

для  в ы р а ж е н и я  о п р е д ел е н н о го  кр у га  п с и х о л о ги ч еск о го  со сто ян и я ге 

роев : печали, радости, страха, гнева и т.д. М н о ги е  др евн ер ус ск и е  а в 

т о р ы  сум ели п о к а за т ь  м о ти ви р ую щ у ю  связь  чувств  и м ы с л ей  с п о сту п 

ка м и  ге р о е в . О со б ен н о  р асш и р и л ась  с ф е р а  и зо б р а ж е н и я  вн ут р ен н его  

м и ра п е р с о н аж ей  в п р ои звед ен и ях , н ап и сан н ы х п о сл е К у л и к о в с к о й  

би тв ы . Э т а  э п о х а , с  ее  о б щ ей  гу м ан и с ти ческой  н а п р а в л е н н о ст ь ю  и гл у 

бо ки м  вн и м ан и е м  к  ч ел о в ек у , за с т а в л я е т  а в т о р о в  вои н ских  п о ве сте й  

и с к а т ь  н о в ы е  средства  и зо б р а ж е н и я  п е р еж и ва н и й  ге р ое в . Э ти  п ои с ки  

н аш л и  свое  за в е р ш е н и е  уж е в м о н у м ен та л ьн ы х  и сто ри ч еск и х  п о в е с т 

вов ан и ях  X V I ве ка , вк л ю ч а ю щ и х  в себя  к а к  э л е м е н т  и во и н ск ую  п о 

весть .
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Таршиш и гиацинт: 
метафора и символ

Е.А. ОСОКИНА, 

кандидат филологических наук

Удивительным свойством художественного текста является сосре
доточение смысла в одном слове, фокусирующем в себе различные 
значения, обусловленные культурным контекстом. Такое ключевое 
слово может реализовываться и как символ -  образ, имеющий в осно
ве неизменный, закрепленный смысл и выражающий общие идеи, и 
как метафора -  образ, основанный на понятном сравнении, вызываю
щий ожидаемые ассоциации и выражающий более конкретный смысл. 
При изменении ключевого слова изменяется и смысл ближайшего кон
текста, и смысл всего текста.

Иллюстрацией может послужить небольшой отрывок из ветхоза
ветной книги “Песни Песней” (5,10-16; далее -  ПП), который имеет ги
потетичный описательный комментарий и остается непонятным из-за 
разночтений, касающихся изменения одного (ключевого) слова в опи
сании облика возлюбленного:

“Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других. Голо
ва его — чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; Глаза 
его -  как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в до
вольстве; Щеки его -  цветник ароматный, гряды благовонных расте
ний; губы его -  лилии, источают текучую мирру. Руки его -  золотые 
кругляки, усаженные топазами, живот его -  как изваяние из слоновой 
кости, обложенное сапфирами; Голени его -  мраморные столбы, по
ставленные на золотых подножиях; вид его подобен Ливану, величест
вен, как кедры. Уста его -  сладость, и весь он -  любезность. Вот кто 
возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские!” (кур
сив наш. -  Е.О.).

От русского синодального перевода церковнославянский вариант 
существенно отличается: “Брат мои бел и красен, избран от тем. Глава 
его злата глава, власы его широки и черны яко вран, очи его яко голу- 
бине на исполнение вод, измовени в млеце, седящии в наполнении вод. 
ланиты его яко фиялы аромат прозябающи благовоние, устне его кри
ны каплющий эмирны полны, руце его кругле злате, наполнены дерзо
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сти. чрево его буква слонова на камени сапфирове. лыста его стлъпи 
мармуровы, основаны на степенех златых, вид его яко ливан избран, и 
яко Кедрове, гортань его сладость и весь възделения, сии брат мои, и 
сии ближнии мои дщери Иерусалимля” (Острожская Библия J58 ] года. 
Курсив наш. -  Е.О.).

Интересующее нас слово, представленное в Синодальном переводе 
как топаз, здесь переведено как дерзость, что соответствует грече
скому слову tarsos, понятному и более приемлемому для переводчика. 
Такие ошибки могли быть обусловлены не только плохим знанием 
древнегреческого языка, но и попыткой исправить текст, заменив не
понятное -  уже несуществующее слово -  на понятное (Шантрен М. 
Этимологический словарь греческого языка. Париж, 1977. Т. IV).

Этимологический словарь С.И. Штейнберга дает следующее двоя
кое толкование слова тарсис (или фарсис), употребленного в другом 
контексте: “1) Фарсис -  сын Явала (Бытие. 10, 4). Потомками его счи
тают первобытных обитателей Киликии, где и был город Таре (кстати, 
это родина апостола Павла); 2) Тартес -  город в южной Испании, где 
финикийцы вели торговлю (Ис. 2, 16-17)”.

Из этих дальних краев, в том числе и из города Тарса, привозились 
драгоценные камни, которые славились своей красотой и очень цени
лись.

В Латинской Библии (Biblia Sacra Vulgatae. IV в.), перевод которой 
был сделан Иеронимом, таинственный камень “таршиш” назван гиа

цинтом. Слово было выбрано не случайно и имело известный литера
турный и мифологический подтекст и контекст, то есть воспринима
лось и символически, и метафорически. В древнегреческой мифологии 
это имя принадлежало древнему растительному божеству умирающей 
и воскресающей природы, сыну спартанского царя Амикла и правнуку 
Зевса Гиакинфу. Юноша Гиакинф -  любимец и спутник Аполлона -  со
гласно мифу, случайно погиб от его руки. Из капель пролившейся кро
ви умирающего юноши выросли цветы, которые стали называться его 
именем. Цветок гиацинт в греко-римской поэтической традиции был 
эпитетом солнца и воплощенной красоты и необходимым атрибутом в 
свадебном ритуале.

Эта традиция использования слова гиацинт в качестве атрибута сва
дебного ритуала продолжена Иеронимом в Латинской Библии, но не в 
значении цветка, а в значении камня. Свадебный ритуал в латинской 
“Песни Песней” приобретает иной смысл, о чем сказано в предисловии: 
“Hoc canticum totum est mysticum, plenissimum incomprehensibilis amoris 
Christi sponsam suam, ac vicissim sponsae erga Christum sponsum”. (Эта пес
ня вся таинственная, исполненная непостижимой любви Христа к сво
ей невесте и невесты к обрученному жениху.)

Словарь Thesaurus lingvae latinae указывает и на то, что тарсис был 
интерпретирован Симмахом (345—405 гг.) -  римским оратором и поли
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тиком как гиацинт. То, что слово гиацинт как метафора использова
лось оратором, говорит о доступности и понятности этого образа. Ис
тория понимания восходит ко времени проповедей в Риме апостолов 
Петра и Павла, в которых они излагали текст Ветхого Завета в духе 
Нового, актуализируя его путем символического замещения. «Ибо ска
зано в Писании: “вот. Я полагаю в Сионе камень краеугольный, из
бранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится”. Итак Он 
для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который 
отвергли строители, но который сделался главою угла» (Первое посла
ние Петра. 2, 6-7; далее -  1-е Петра).

Иероним в своем переводе зафиксировал и навеки закрепил новое 
слово с его символическим значением, сделав его ключевым. Прои
зошло как бы наложение двух значений, двух смыслов, в результате че
го был рожден новый образ, возвещающий истинное, вечное, “подлин
ную реальность”, всю правду мира: цветок цвета крови и драгоценный 
камень “создали” кроваво-красный камень гиацинт, символизирующий 
“драгоценную Кровь Христа” (1-е Петра. 1,19). Новый символ выра
жал спасительную суть пролитой крови Христа, искупившего грехопа
дение человека (Евангелие от Матфея. 26, 28; 1-е послание к Фессало- 
никийцам. 5, 9-10).

Новозаветная апостольская традиция наследует именно “драгоцен
ный камень”, который становится символом Христа: “Приступая к Не
му, камню живому человеком отверженному, но Богом избранному, 
драгоценному” (1-е Петра. 2, 4-7).

В различных древнерусских и славянских переводах “Песни Песней” 
повторяют все трансформации неясного слова: фарсис, тарсис, драго
ценный камень, гиацинт: “Руце его кругле злате наплънене фарси- 
са...”\ “Руце его растръгане злате исплънене тарсис “Руце его пе- 
ревиваны златом полны якоже драгый камень...”', “Руце его углажены 
златы полный цинткови...” (Курсив наш. -  Е.О. Алексеев А.А. “Песнь 
Песней” по русскому списку XVI в. в переводе с древнееврейского ори
гинала // Палестинский сборник. Вып. 27(90). Сер.: История и филоло
гия. Л., 1981; Алексеев А.А. “Песнь Песней” в древней славяно-русской 
письменности. М., 1980. Ч. 1, 2; Флоровский А.В. Чешская Библия в ис
тории русской культуры и письменности // Sbornlk filologiCky, XII. teske 
akademie v6d a um6nl. Trlda III. Praha, 1946).

Слово фарсис (вар.: тарсис) в исторических словарях русского язы
ка не зафиксировано, а это значит, что на сегодняшний день нет ника
ких толкований лексического значения этого слова. Между тем в Древ
нерусской картотеке Словаря русского языка XI-XVII вв. (Институт 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН) есть две карточки с одной 
и той же цитатой из ветхозаветной Книги Даниила (10,6): “и чресла его 
препоясана златом Офаз, и тело его яко фарсис” (Великие Минеи Че
тьи. Сентябрь.); “(1143)... и лядвия ему препоясаны злат(ъ)м, тело его
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яки фарсис” (Переяславльская летопись. XV в.). Библейский энцикло
педический словарь толкует это слово в данном контексте как назва
ние камня, напоминающее Фарсис в Испании. По еврейскому преда
нию, камень белый, цвета морской пены (Торонто, 1989).

Слово гиацинт зафиксировано историческими словарями в виде иа- 
кинф, акинф, акинт, акунт, якинф и яхонт (через польск. jachant от 
лат. hyacinthus) и др. (Фасмер М. Этимологический словарь русского 
языка. Т. I, IV).

По материалам исторических словарей русского языка семантиче
ского многообразия этого слова не наблюдается. В библейских цита
тах, в “Александрии”, в “Апокалипсисе”, в “Сказании об Индийском 
царстве”, в Изборнике 1073 г. слово гиацинт означает “драгоценный 
камень”.

В “Материалах для словаря древнерусского языка” И.И. Срезнев
ского на слово акинт = акунт -  якинф в значении “драгоценный ка
мень” приводится единственная цитата из Книги Пророка Иезекииля 
(28, 13) также без описания этого камня (СПб., 1983. Т. I).

Только “Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)” в цитате из 
“Хроники Георгия Амартола” толкует акинф как “вид ткани", не пояс
няя при этом, что речь идет о цвете: пурпуровый, багряный, темно

красный, (иногда) синевато-красный, фиолетовый. Краситель для та
кого цвета получали из моллюсков под названием порфира.

Какого цвета камень подразумевался в древнееврейском тексте, ос
тается загадкой. В латинской версии Библии, в сравнении с греческой, 
где в Песни Песней и в Книге Пророка Даниила употребляется слово 
тарсис, Иероним в своем переводе (и только!) использует гиацинт 
(ПП) и хризолит (Даниил). Возможно, именно такое словоупотребле
ние послужило для дальнейшего отождествления гиацинта и хризоли
та. В “Этимологическом словаре” П. Шантрена драгоценный камень с 
греческим названием гиакинф определяется как “аквамарин” -  сине- 
зеленый или голубоватый камень. Мартин Лютер переводил таршиш 
как “бируза”. На Руси с XII века использовался драгоценный камень 
голубоватых тонов в ювелирных изделиях церковного обихода (Боча
ров Г.Н. Художественный металл Древней Руси. X -  нач. XIII в. М., 
1984). В описаниях более поздних по времени камень называется аква

марином. В ювелирных изделиях, окладах икон и книг, деисусах этот 
камень -  самый крупный -  занимает центральное положение или укра
шает фигуру Христа.

В Изборнике Святослава 1073 года при описании одеяния священни
ка употреблено иакинф как камень редр (красный). В славянской Биб
лии слово гиацинтовый переведено как “синета” или как “голубая 
шерсть” (Иезекииль. 28, 13; Вторая книга Моисеева. Исход. 25, 4; 26,1).

С XVIII века в России гиацинтом называют прозрачный камень 
красно-бурого цвета.
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В “Толковании на Апокалипсис св. Андрея, архиепископа Кесарий
ского” (перевод с грен.) под гиацинтом подразумевается драгоценный 
камень лазоревого или небесного цвета. Из известных ныне камней 
его можно сопоставить или отождествить с александритом, который, 
меняя свой цвет в течение дня, может быть то синим (лазоревым), то 
лиловым (яхонтовым).

Как же можно понимать и интерпретировать текст Песни Песней, 
если ключевое слово представлено то как таришш (фарсис), что при
равнивается к хризолиту, то как гиацинт (акинф, яхонт) с меняющи
мися цветовыми характеристиками, то как драгый камень с аллюзиями 
к образу Христа или в прямом значении?

Как было показано, только один вариант, восходящий к латинской 
Библии, вызывает наиболее адекватные ассоциации (знак искупитель
ной крови Христа). Такое толкование отрывка ПП. 5, 14 в новозавет
ной традиции соответствует идее целой книги, заявленной Иеронимом 
в предисловии к Библии. Более того, оно порождает сложное воспри
ятие целой книги через ключевое слово так же, как цвет гиацинта ок
рашивает своим “небесным” сиянием материю, приложенную к нему.

Два других слова не проясняют текст из-за утраты своего значения 
уже в глубокой древности. Тем не менее все переводческие интерпре
тации непонятного слова укладываются в семантику “драгоценного 
камня”, что в христианской традиции толкования соответствует Хри
сту, а вне этой традиции -  при прямом значении -  имеет вспомогатель
ную функцию усиления достоинств избранника.

Настойчивая “христианизация” значения ключевого слова в латин
ской версии и славянских переводах, восходящих к ней, заставляет нас 
воспринимать драгоценный камень темно-красным, вытесняющим 
другие оттенки цветов, но сохраняющим свою таинственность. Эстети
ческая неоднозначность слова лишь усиливает художественное своеоб
разие текста.

В славянских переводах с греческого и древнееврейского языков 
“таинственность” текста обусловлена сохранностью непонятного сло
ва. Замена слова таришш {тарсис) на топаз или хризолит остается 
гипотезой, а образ становится “темным” символом.
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ИМЕНОВАНИЯ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ

М.Ф. ШАЦКАЯ, 

кандидат  ф и ло ло ги ч еск и х  наук

Под главой государства понимают лицо, представляющее страну во 
внутренних и внешних отношениях и осуществляющее высшие госу
дарственные акты: подготовка и издание всех важнейших документов. 
Глава государства является высшим представителем страны в между
народных отношениях, заключает и ратифицирует международные до
говоры, принимает и аккредитует послов, от его имени объявляется 
война, заключается мир и т.д. Часто глава государства -  и верховный 
главнокомандующий вооруженными силами. Характер полномочий 
главы государства зависит во многом от формы правления, особенно
стей политического строя, исторического развития, традиций и т.д. Н а
пример, полномочия президента и короля в некоторых современных 
парламентских государствах во многом номинальны, так как фактиче
ски власть осуществляется премьер-министром, монарх “царствует, но 
не управляет” (Блищенко И.П., Дурденевский В.Н. Дипломатическое и 
консульское право. М., 1962).

Функции главы государства в одних странах осуществляет, как пра
вило, единоличное и не ответственное перед парламентом лицо, в дру
гих (Великобритания, Дания, Швеция, Бельгия и др.) глава государства 
-  монарх, пост которого передается но наследству. В республиканских 
странах глава государства -  выборная должность. В ряде стран глава 
государства одновременно и глава правительства.

В разных странах главу государства называют по-разному. В стра
нах с республиканской (парламентской или президентской) формой 
правления самым распространенным именованием главы государства 
является президент . Всего таких государств в мире -  по данным спра
вочника “Страны мира” (М., 1993) -  128. В Австрийской Республике и 
Федеративной Республике Германии он называется ф едеральны м  п р е 

зидент ом , в Швейцарской Конфедерации -  президент ом  конф едера 

ции.

В русской письменности слово президент  в значении “глава, предсе
датель” как экзотизм встречается уже с 30-х годов XVII века: “Прези
денту Розу велено во Шпанею быт(ь)” (1637 г. Вести-Куранты. М., 1972. 
Вып. 1; 1648 г. Вып. 3); “Генеральной полевой маршалок и совета во-
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инскаго президент” (1697 г. Письма и бумаги Петра Великого. СПб., 
1887. Т. 1). Это слово к нам попало из французского языка president (от 
лат. praesidens, род. п. praesidentis, букв, “сидящий впереди”), впрочем, 
М. Фасмер считал его заимствованием через немецкий Prasident из ла
тинского praesidens (Фасмер М. Этимологический словарь русского 
языка. М., 1964. Т. III).

Слово президент  употребляется и в значении “председатель, из
бранный для руководства общественным или научным учреждением, 
акционерным обществом”: президент  Р оссийской академ ии наук, п р е 

зидент  ком пании..., президент  м о д ельно го  агент ст ва  и т.п.
В ряде стран с республиканской формой правления глава государст

ва именуется председат елем ; ср.: П редседат ель К Н Р , П редседат ель  
Г осударст венного  совет а и совет а м инист ров  Р еспублики  Куба.

В монархических странах существуют разные формы правления: 
парламентская монархия, конституционная монархия, абсолютная мо
нархия, абсолютная теократическая монархия, ограниченная монар
хия, просто монархия. И называются главы государств в этих странах 
по-разному: им перат ор, к о р о л ь  {королева), султ ан, эм ир, к нязь , в е л и 

кий  герцог и др.
И м перат ор. Этот титул в настоящее время носит лишь глава госу

дарства Японии, являющийся “символом государства и единства наро
да”.

В Древнем Риме почетный титул им перат ор  давался полководцам 
за одержанные ими победы. Первым постоянно стал носить титул им 

перат ор  Гай Юлий Цезарь.
С ликвидацией республики в Риме и переходом к монархии, импера

тором стал называться наследственный глава Римского государства. 
После падения Западной Римской империи (476 г.) титул сохранился на 
Востоке -  в Византии. На Западе титул им перат ора  был восстановлен, 
его принял в 800 году король франков Карл Великий. Этот титул обо
значал более высокий ранг по сравнению с титулами к о р о ль , царь  и 
присваивался наиболее крупным монархам.

В 962 году германские короли (Оттон и др.) захватили Северную 
Италию и стали именовать себя им перат орам и С вящ енной  Р им ской  
им перии германской  нации. С  XV века вплоть до 1918 года этот титул 
почти непрерывно сохранялся за австрийскими монархами. После Ни- 
штадтского мира (1721 г.) Петр I также принял титул им перат ора, ко
торым назывались и все последующие русские цари вплоть до 1917 го
да.

И мператором  провозгласил себя Наполеон I, а позже -  Наполеон III. 
После объединения Германии в 1871 году прусский король был провоз
глашен германским  им перат ором . В 1876 году английская королева 
объявила себя им перат рицей И ндии. Итальянский король с 1936 года 
носил титул им перат ора А би сси н и и  (Эфиопии). За  пределами Европы



ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ 79

им перат орам и  провозглашались правители в Бразилии, Мексике, Гаи
ти, Китае и др.

В русской письменности это слово встречается со второй половины 
XVI века: “Неудобно бывает человеку грубому и неученому, и еще к 
тому умом врожденному, императором быти” (Письма князя Курбско
го к разным лицам // Соч. кн. Курбского. СПб., 1914, Т. 1); “...но да кон
диции и артикулы, по образу здесь восприятому... от величеств обоих 
императоров подтвердятся” (1697 г. Памятники дипломатических сно
шений... с империей Римской. СПб., 1870. Т. 9).

Заимствовано это слово в XVI веке из польского языка, в котором 
imperator из латинского imperator “повелитель” -  суффиксальное про
изводное от imperare “повелевать” (Шанский Н.М., Боброва Т.А. Эти
мологический словарь русского языка. М., 1994).

К о р о ль . Это высший монархический титул после императорского. В 
настоящее время его носят главы пяти государств Европы и десяти го
сударств Азии и Африки. Титул королева  -  у глав государств Велико
британии, Дании (с января 1972). Сравнительно недавно были сверг
нуты короли в Греции, Афганистане, Йемене, Ливии, Румынии. С 1025 
по 1918 г. во главе польского государства также стоял король.

По памятникам древнерусской письменности слово к о р о л ь  известно 
уже с XII века. Так, в Ипатьевской летописи находим: “Бе же в короля 
полков 70 и 3 полци”; в “Слове о полку Игореве”: “Заступив королеви 
путь”.

Слово к о р о ль  является общеславянским заимствованием из герман
ских языков (древнерусское к о р о ль , старославянское кр а ль , украин
ское к о р о ль , болгарское к р а ля т , сербохорватское крагь, словенское 
kralj, чешское krai, словацкое кгаГ, польское кг61. Общеславянское 
*каг1ъ привело у восточных славян к полногласному сочетанию -оро-. 
Происходит слово от собственного имени франкского короля Карла  
В ели к о го  (латинское Carolus Magnus; Фасмер. Указ. соч. Т. II). Распро
странение титула к о р о ль  связано с образованием королевств после 
распада империи Карла Великого (Франция, Германия).

Ц арь. Этот титул носили с 1547 года правители России. Первым был 
Иван IV Грозный, а с 1721 года русские цари приняли титул и м перат о 

ра. Титул царя  до 1946 года носили болгарские монархи. Древнерус
ское слово царь  имело значение “властитель, государь”. Это слово есть 
и в других славянских языках с аналогичным значением (Фасмер. Указ, 
соч. Т. IV).

К нязь . Этот титул имеют главы двух государств-княжеств в Ц ент
ральной Европе -  Лихтенштейн и Монако.

Как титул киевского (с X в.) и владимирского князей (с XII в.) упот
реблялось составное наименование вели ки й  к н я зь : “Послании от Иго
ря великого князя Рускаго и от всякое княжья и от всех людии Руския 
земли” (Договор 945 г. с греками II Лаврентьевская летопись... М.,
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1962). В период феодальной раздробленности старший из удельных 
князей также назывался великим  князем . Это наименование сохрани
лось до середины XVI века у правителя Московского государства. С ук
реплением Русского централизованного государства великий князь 
Иван IV принял в 1547 году титул царя. С этого времени и до конца 
XVII века словосочетание вели ки й  к н я зь  входит в состав царского ти
тула: “Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа 
Великие и Малыя и Белы я России самодержцу... бьет челом...” (1655 г. 
Русско-белорусские связи. Сб. документов (1570-1667 гг.). Минск, 1963. 
№ 337). Словосочетание вели ки й  к н я зь  использовалось и как титул сы
на, брата или внука царя. До 1917 года оно употреблялось как почет
ный титул, дарованный за особые заслуги и переходивший по наслед
ству.

Слово к н я зь  является общеславянским заимствованием из герман
ских языков, где оно образовано суффиксальным способом от kuni 
“род”. Исходное значение kuning “глава рода” (ср. немецкое Konig “ко
роль”). Общеславянское *lcbningi> к н я зь  после образования из звуко
сочетания in §, перехода его затем в 'а, изменения после е звука g  в мяг
кое з  (ср. осязат ь  и присяга) и утраты редуцированных начального ъ  
и конечного ь < ъ  после мягкого з  (Шанский, Боброва. Указ. соч.). Ср. 
старославянское к ъ н я зь , украинское к нязь , болгарское кнез -  “старей
шина”, сербохорватское кнёз -  “князь”, словенское knez “граф, князь”, 
словацкое kiiaz “священник” и др. (Фасмер. Указ. соч.).

П апа. Неограниченный правитель города-государства Ватикан -  п а 

па  р и м ски й  (глава католической церкви; из латинского papa  “отец”). 
Это слово встречается в памятниках церковнославянской письменно
сти с ХП века (Срезневский И.И. М атериалы для словаря древнерус
ского языка. СПб., 1895. Т. 2), а в памятниках древнерусской письмен
ности с XIII (Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1988. Вып. 14). 
П апа  как почетный титул священника, епископа в письменности с XI 
века (там же).

Герцог. Глава Великого герцогства Люксембург (Западная Европа) 
носит титул вели ки й  герцог лю ксем бургский . У древних германцев гер 

цог (немецкое Herzog) -  выборный военный вождь. В период раннего 
средневековья -  племенной вождь, князь, обладающий наследственной 
властью. В период феодальной раздробленности -  крупный территори
альный владелец (феодал), занимавший первое (после короля) место в 
феодальной иерархии. В позднее средневековье и новое время герцог в 
Западной Европе -  один из высших дворянских титулов (Словарь ино
странных слов. М., 1984).

В памятниках древнерусской письменности это слово в вариантах 
герцик, герцю к  встречается с XIII века: “Пошел бяше Фридрих ц(е)с(а)рь 
на герцика войною” (Под 1235 г. Ипатьевская летопись. М., 1962). Ва
риант арцуг  -  с XVII века (1655 г. Памятники дипломатических сноше
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ний... с империей Римской. Т. 3). Слово герцог  в значении “владетель
ное лицо в некоторых [главным образом германских] землях” употреб
лялось и в XVIII веке: “Сие Герцогство (Лаунбург) зело от давних лег 
особливаго Герцога имело” (1728 г. Словарь русского языка XVIII в. Л., 
1989. Вып. 5).

К апит ан-регент . Главой государства и правительства республики 
Сан-Марино на Апеннинском полуострове (в окружении Италии) явля
ются два равноправных капит ана-регент а, избираемых Большим ге
неральным советом из числа своих членов на шесть месяцев. Слово к а 

п и т а н  фиксируется в русской письменности только в значении “на
чальник торгового или военного судна” с XVI века (1521 г. Словарь 
русского языка XI-XVII вв. М., 1980. Вып. 7). Слово р егент  пришло в 
русский язык в Петровскую эпоху в значениях: 1 -  “правитель государ
ства” и 2 -  “руководитель церковного хора” через немецкий Regent или 
польский regent из латинского regens, род. падеж regentis “правитель” 
(Фасмер. Указ. соч. Т. III). Первая лексикографическая фиксация это
го слова -  в “Немецко-латинском и русском лексиконе Вейсмана” 
(СПб., 1731).

В современном русском языке слово р егент  употребляется так же в 
двух значениях: 1 -  “в монархических государствах -  временный прави
тель государства, назначаемый в случае вакантности престола, а также 
длительного отсутствия, болезни или несовершеннолетия монарха”: 
“Новой регентшей стала другая жена покойного короля Собхузу -  
Нтомби, имеющая от него сына принца Макхосетиве. По достижении 
21-летия принц должен быть провозглашен новым монархом Свази
ленда” (Известия. 1983. 21 авг.). 2 -  “дирижер хора, преимущ. церков
ного” (Современный словарь иностранных слов. СПб., 1994).

Э м ир. В трех мусульманских странах главы государств имеют титул 
эмира: Бахрейн, Кувейт и Катар. Титул эм ира  присваивается сыновьям 
арабских монархов (напр., Саудовской Аравии). Эмирами называют 
также предводителей больших групп паломников, направляющихся в 
Мекку. До принятия в VII веке мусульманства эм ирам и  именовались в 
странах Юго-Западной Азии полководцы (БСЭ. 3-е изд. М., 1973. 
Т. 30).

Э м ир  в написании емир  в русской письменности встречается с нача
ла XVII века: “В тех временах емир Магомет... въехал до Триполу в пя
тисот конных и столикоже пехоты" (1582-1584 гг. Похождение в Зем 
лю  Святую князя Радивила Сиротки. Изв. РГО СПб., 1879. Т. 15. Пер. 
с польск.). Вариант амир -  в письменности с XIV века: “И в полатах 
дръжать казну и оружиа амиры иер(у)с(а)лимьскаго” (1370 г. Хожде
ние во Святую Землю  архим. Грефения. Рукопись РГБ, ф. 247. Сер. 
XV в.).

В русский язык этот экзотизм пришел, по мнению М. Фасмера, через 
французский em ir из турецкого ат ег  или арабского am ir “предводитель,
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повелитель”. Древнерусское амир  является заимствованием с Востока 
(Фасмер. Указ. соч. Т. IV). Слово эм ир  фиксируется в “Новом слово- 
толкователе” Н. Яновского (СПб., 1806. Ч. 3).

С улт ан. В двух мусульманских странах -  Султанате Оман и Брунее 
-  глава государства носит этот титул. Он появился в VIII веке, после за
воевания арабами Ближнего Востока, Средней Азии и Северной А ф 
рики. Его носили правители многих среднеазиатских государств ф ео
дального типа (с XI в.), Сельджуки (в XI-XII вв.), турецкие монархи (со 
второй половины XIV в. до 1922 г.), марокканские монархи -  до 1957 
года, а также правители некоторых княжеств Индии и Индонезии. Сул
танами были правители Египта в XIII -  начале XVI веков и с 1914 по 
1922 годы. Титул султ ана  носят некоторые крупные феодалы в му
сульманских странах Западной Африки, некоторые вожди в Южной 
Аравии.

Слово султ ан  и его вариант салт ан  как общее название владетель
ных государей в Азии встречается в “Хожении за три моря” Афанасия 
Никитина (1466-1472 гг.): “На султане ковтан весь сажен яхонты” и в 
“Слове о полку Игореве” (XII в.: Срезневский. Указ. соч. Т. 3).

Экзотизм султ а н  пришел в русский язык через турецкое из арабско
го sultan “властелин”.

В Королевстве Свазиленд и в Лесото главами государств являются 
наследные принцы. Слово принц  в значении “сын короля, великого 
князя, шаха и т.п.” в русской письменности отмечается с XVII века: 
“Татарский принц и множество полоненных турков и татаров в оковах 
(1696 г. Дополнения к Актам историческим... СПб., 1875. Т. 12). Ср. не
мецкое Prinz от латинского princeps “первый, главный” -  титул члена 
царствующего дома или владетельного князя (Современный словарь 
иностранных слов).

До февраля 1979 года в Иране существовала конституционная мо
нархия. Глава государства именовался ш ахом , точнее -  иш хин-ш ахом , 
что значит “царь царей” -  титул царей Ирана со времени Сасанидов 
(224-651 гг.) -  династии иранских шахов. Слово ш ах -  персидский мо
нарх -  встречается уже в сочинении Григория Котошихина “О России 
в царствование Алексея Михайловича” (1666 г.). Форма ш ахы  (множ. 
число) -  игра в шашки -  отмечается в “Древней русской пчеле”. Слово 
ш ах  пришло в русский язык через турецкий или прямо из новоперсид
ского Sah царь, от древнеперсидского (Фасмер. Указ. соч. Т. IV).

До недавнего времени наименований глав государств в странах мира 
было больше: в Китае император именовался богды ханом . Это слово 
впервые фиксируется в “Статейном списке посольства Н. Спафария в 
Китай” (1678 г., Словарь русского языка XI-XV1I вв. М., 1975. Вып. 1). 
Затем  в памятниках XVIII века (Словарь русского языка XVIII в. Л., 
1985. Вып. 2). Словарь современного русского литературного языка 
снабжает это слово пометой “устаревшее” (Изд. 2-е, М., 1991. Т. 1).
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В Пруссии глава государства именовался курф ю рст ом  бр а нд енб ур г

ским , в Турции -  падиш ахом  и т.п.
В заключение несколько слов о речевых формулах международной 

вежливости. Сюда прежде всего относятся обращения к главам госу
дарств. Традиционные правила международной вежливости требуют, 
чтобы, обращаясь к главам монархических государств, называли их го
сударства к о р о левст ва м и , а их самих ко р о лям и , королевам и  и т.п. И  
соответственно титуловали короля -  Е го  величест во  (Ее вели ч ест во ), 
императора -  Е го  им перат орское величест во , великого герцога -  К о 

р о левски м  вы сочест вом , князя -  С вет лейш им  вы сочест вом  (напри
мер, так именуют главу государства княжества Лихтенштейн), эмира -  
Е го  вы сокост епенст во  и т.д. (См. Сатоу Э. Руководство по дипломати
ческой практике. М., 1961). К президентам республик установилось об
щепринятое обращение Ваш е превосходит ельст во .

В о лго гр а д
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Беседы о лингвистическом источниковедении

ИЗ ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ 
РУССКИХ РУКОПИСНЫХ ПАМЯТНИКОВ

л.ю. АСТАХИИА, 

кандидат филологических наук

Тиснение книг великий свет миру 

открыло и неописанную пользу приносит

В.Н. Татищев

В трагедии А.С. Пушкина “Борис Годунов” есть сцена в Чудовом 

монастыре: “[Григорий Отрепьев] Борис, Борис! всё пред тобой трепе

щ ет, / ( . . . )  А  между тем отш ельник в темной келье /  Здесь на тебя до

нос ужасный пишет...”

Н ет, Пимен писал не донос: “Ещ е одно, последнее сказанье -  / И  л е 

топись окончена моя, / Исполнен долг, завещанный от Б ога...” И так, 

Пимен создавал летопись. Говоря научным языком, он формировал ис

точник. Источник для изучения прежде всего -  истории страны. И  для 

изучения язы ка того времени, когда происходили события.

Если наука об источниках по истории насчитывает более двух сто

летий, то наука об источниках для изучения русского язы ка совсем мо

лода: она возникла в начале 60-х годов наш его столетия. Каждая новая 

область науки имеет предмет своего исследования, свои методы и тер 

минологию . Н аука об источниках язы ка получила название лингвис

тическое источниковедение. Предметом ее исследования является 

лингвистический источник, которы й изучается с точки зрения его 

лингвистической содержательности и лингвистической информаци

онности.

Источником мож ет служить древняя рукопись (Пименом написан

ная летопись, например), изданные памятники древней письменности, 

произведения современных писателей, даже сочинения ш кольников и
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различного рода (курсовые, дипломные) письменные работы  студен

тов. Это источники видимые, читаемые. Н о есть источники, непосред

ственно фиксирующие звучащую речь, -  записи на пластинках, магни

тоф онны х лентах и других новейших носителях. Это источники слы 

шимые. Они появились только в связи с возможностью  фиксировать 

звук, тогда как самые древние из сохранившихся русских письменных 

памятников относятся к XI веку.

Следовательно, источники по истории русского язы ка можно изу

чать с XI века, а источники, заклю чаю щ ие живую, звучащую речь, -  с 

конца XIX. В начале ж е XIX века, когда наука об истории русского 

язы ка только начинает осознаваться как самостоятельная отрасль ф и 

лологии, исследователи чащ е всего обращались непосредственно к  ру

кописям. Н о к этому времени некоторы е рукописи уже были опубли

кованы, изданы как источники для изучения истории России или как 

памятники древнерусской литературы. И  лингвисты поняли, что в ка 

кой-то мере историю язы ка можно изучать и по этим публикациям, 

особенно если в них древние слова были переданы достаточно точно. 

Когда академик И.И. Срезневский в 50-х годах XIX века приступил к 

созданию картотеки для исторического словаря русского язы ка, он об

ращ ался как к рукописям, так  и к публикациям.

Исследователи истории языка заметили, что в источниках, опубли

кованных историками, не всегда точно передаются древние слова, ча

ще всего орф ограф ия их соответствует той, которой владеет публика

тор, так  сказать, модернизируется. Иногда в них древние слова заменя

ются современными, то есть публикатор как бы “переводит” древнюю 

рукопись на современный язы к. Конечно, такой перевод имеет право 

на существование. Он достаточно верно передает смысл древнего тек 

ста, но для изучения древнего язы ка он непригоден.

Постепенно выработались определенные требования к  публикаци

ям древних текстов, предназначенных для лингвистических исследова

ний. Текст в издании должен быть передан буква в букву, с сохранени

ем всех букв, вышедших из употребления со времени введения граж 

данской азбуки (“гражданки”) в 1708 году. Все сокращ енные слова, ко 

торы е раньш е писались под титлами (годрь, црь, Б гъ , члвкъ, мсцъ, нне 

и др.), должны так  и передаваться в публикации, уж в крайнем слу

чае -  без титла. О ставляю т и обозначение чисел буквами кириллицы: 

f l - 1 , 6 - 2 ,  г - 3 ,  д - 4 и  т.д. Особыми знаками, добавляемыми к буквам 

с числовыми значениями, обозначались ты сячи, десятки, сотни тысяч, 

миллионы и другие величины.

Публикация письменного памятника является самым надежным спо

собом введения в научный оборот рукописи: по ней можно вести разно

образны е исследования.

Есть два способа представления памятника письменности в печати: 

факсимильное и наборное. Факсимильное издание представляет собой
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ф отограф ию  рукописи. Такое издание сохраняет все ее особенности: 

древний почерк, способ размещения строк на странице, разры вы  м ате

риала (пергамена или бумаги), на котором написан памятник и т.п. В 

прошлом веке такое издание осуществлялось с помощью перенесения 

текста на литографический камень. В таких публикациях, бесспорно, 

учитывались и удалялись лишние черты, которы е могли бы исказить 

текст.

О бращ аясь к факсимильному изданию, исследователь должен сам 

разделить на слова сплошной, написанный без интервалов между сло

вами, древнерусский текст, т.е. переписать его заново, а уже потом ра

ботать с ним. При факсимильном издании почти невозможно создавать 

указатели, делать подстрочные или иные примечания, разве только по

мещ ать комментарии в конце книги. Такое издание трудно оснастить 

полноценным справочным аппаратом.

Н аборное издание дает представление о тексте древней рукописи, 

переданной либо средствами графики современной печати, либо ки

риллицей. В таком  издании открываю тся больш ие возможности для 

формирования справочного аппарата, раскрываю щ его разнообразны е 

язы ковы е богатства письменного памятника, для подстрочных приме

чаний, касающихся всевозможных особенностей рукописи, исправле

ний в тексте, различных указателей. А  это раскры вает как лингвисти

ческую содержательность источника -  его лексические, грамматиче

ские, фонетические свойства, -  так и его лингвистическую информаци

онность, говорящую о состоянии рукописи, особенностях почерка и т.д. 

Лю бой из этих способов издания выводит рукопись на арену научных 

исследований.

Продолжение следует



ОНОМАСТИКА 87

Фамилии с диалектными основами

ИЛ. КОРОЛЕВА, 
кандидат филологических наук

Многие ли знают, откуда взялась и что означала при своем возник

новении их фамилия? Конечно, если это Борисов, Иванов, Сергеев, Фе
доров, Зайцев, Новиков, Селезнев и т.п., то это просто. А  вот если Ба
выкин! Или Беклемишев? Или Жабрыкин! Объяснить происхождение 

таких фамилий нелегко даже с помощью специальных исследований. 

Фамилии с диалектными основами -  это своеобразные маленькие 

“лингвистические памятники”, сохранившие в своих основах богатей

шую информацию о предках, об их верованиях, занятиях, культуре, бы 

те, вкусах. Н екоторые из подобных фамилий мы рассмотрим в этой за

метке.

Атрошкевич, Атрошкин. В смоленском памятнике деловой пись

менности второй половины XVII века записан смоленский мещанин 

Атрош кевич (1675 г. Российский государственный архив древних актов 

-  далее РГАДА). Нигде более на русской территории источники не за 

свидетельствовали этот антропоним. Имя Атрошка, на базе которого 

эта фамилия возникла, в старобелорусских текстах (XVI-XVII вв.) от

метил белорусский антропонимист Н.В. Бирилло (Б1рыла М.В. Бела- 

руская антрапашмия. M iH C K , 1966. Ч. I), считая его разговорным вари

антом христианского имени Трофим. Однако, на наш взгляд, возможна 

и еще одна версия семантики основы. Так, в смоленских говорах есть 

слова атрошка, отрошка, атрушка, отрушка со значениями “отрава, 

яд”, “отбросы” (Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. 

Смоленск, 1914). Выявлено нами и бытование современного прозвища 

Отруш “вредный, злобный человек” (деревня Кириллы Рославльско- 

го р-на).

Бавыкин. В приходо-расходной книге конца XVI века Болдина До

рогобужского монастыря представлена запись: “ ... даваны деньги кре- 

стьяном ис казны ... соцкому Ивану Бавы ке” (1599 г. Русская историче

ская библиотека. Петроград, 1923. Т. 37. Ч. II). Прозвищное имя и об

разованная на его основе фамилия в XVI-XVII веках бытовали на севе

ро-востоке Руси, чаще всего в виде окающего варианта -  Бовыка, Бо- 

выкин (Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных 

имен. СПб., 1903; Чайкин Ю.И. История вологодских фамилий. Волог

да, 1989).
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У Даля есть глагол бавить “продолжать, длить (...); медлить, замед

лять, тянуть, мешкать существительное бавуша “мешковатый, вя

лый человек”, “мешок, разиня” (Даль В.И. Толковый словарь живого 

великорусского языка. Т. I). Глагол бавиться “задерживаться, мед

лить” весьма активен в смоленских говорах (Добровольский. Указ, 

соч.; Словарь смоленских говоров. Смоленск, 1974. Вып. 1; далее -  

ССГ). Для старых прозвищных имен был обычным суффикс -ык- 

(ср. Булыка, Взварыка, Жабрыка и др.).

Башарин, Башаринов. Возможно, уже фамилия Башарин встрети

лась нам в материалах личного фонда смолян Барышниковых: под 

1722 годом упомянут надсмотрщик Петр Башарин (Государственный 

архив Смоленской области). Еще лишь однажды антропоним находим 

у Туликова: Ефимка Иванов сын Башариных (Устюг, 1662 г.).

Скорее всего корень в антропонимах общий с тюркским словом баш 

“голова” (Веселовский С.Б. Ономастикой. М., 1974). Однако не исклю

чено и его русское диалектное происхождение. Так, в современных 

псковских говорах баша “овца” (Словарь русских народных говоров. 

Л., 1966. Вып. 2; далее -  СРНГ). Лексема башара, не засвидетельство

ванная в Словаре смоленских говоров, тем не менее бытует в Руднян- 

ском районе и была записана во время диалектологической экспедиции 

по Смоленской области в 1993 году: башара “загон для скота” (возмож

но, и для овец, т.е. “овчарня”).

Бекешев, Бекишев. Под 1698 годом в смоленском источнике находим 

упоминание о Никите Бекиш е (РГАДА). В словаре Н.М. Туликова 

представлен еще один иллюстративный пример с прозвтцны м  именем: 

“Бекеш , казак, Белая Церковь, 1654 г.”. К ак видим, уже в старых про

звищных именах наблюдается смешение е и и, что нашло отражение и 

в современных фамилиях.

Апеллятив бекеш тю ркского происхождения: это титул высших чи

новников, а такж е дворян-помещиков у тюркских народов (Словарь 

русского языка XI-XVII вв. М., 1975. Вып. 1; далее -  СлРЯ X I- 

ХУП вв.).

Однако можно предположить, что старые прозвищные имена, дав

шие начало современным фамилиям, образованы и по-другому.

В современных русских говорах находим лексему бекеш “род кре

стьянского каф тана”, слово новгородское и вятское (СРНГ. Вып. 2). 

Происхождение апеллятива венгерское, лексема пришла на Русь через 

посредство польского языка, а смоленский диалект прошлого был 

именно той языковой средой, которая способствовала в силу историче

ских причин передаче. Название одежды уже стало историзмом -  все 

пометы в СРНГ относятся к XIX -  первой трети XX веков.

И  еще одно соответствие заставляет задуматься о семантике основ 

современных фамилий. В поселке Голынки Руднянского района Смо

ленской области нами выявлено бытование прозвища Бекеш “косно
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язычный”. Скорее всего его основа родственна глаголу бекатъ “неяс

но говорить, читать по складам”, известному современным смоленским 

говорам (ССГ. Вып. 1).

Беклемишев. С.Б. Веселовский отмечал в своем “Ономастиконе” су

ществование прозвищного имени Беклемиш со второй половины 

XIV века и называл родоначальника фамилий Беклемишевых -  Федо

ра Елизаровича Беклемиша, родом из татар (Веселовский. Указ. соч.). 

Н а тюркскую основу фамилии указывает и Н.А. Баскаков: «beklemis 

причастие прошедшего времени от тю ркского глагола bekle “сторо

жить”» (Баскаков Н.А. Русские фамилии тю ркского происхождения. 

М„ 1979).

В смоленских источниках фамилия Беклемишев фиксируется впер

вые в документе за 1609 год: “ ... с Ондреем Б еклем иш евы м ...” 

(Готье Ю.В. Памятники обороны Смоленска 1609-1611 гг. М., 1912). В

XVII веке Беклемиш евы жили и в других регионах Русского государст

ва. М ожно предположить, что семантика основы антропонима может 

быть иной: в вятских говорах существует слово беклемеша “неуклю

жий, неповоротливый человек” (СРНГ. Вып. 2), и именно это  значение 

могло быть в старом прозвищном имени, в фамилии.

Бокеев. Ещ е в XV веке известен истории Семен Федорович Бакей, 

тверской боярин из рода князей Смоленских. В 1474 году его сыновья 

выехали служить в Москву и явились, как предполагает С.Б. Веселов

ский, родоначальниками фамилии Бакеев -  вариант Бокеев (Веселов

ский. Указ. соч.). Однако значение имени можно определить только че

рез польский язык: в польско-литовской геральдике bokiey -  секира, 

обращенная острием вправо, а поверх нее крест (Веселовский. Указ, 

соч.). На наш взгляд, подобный ф акт свидетельствует о том, что корни 

рода Бакеевых из Твери ведут в Великое княжество Литовское. Это же 

подтверждается и тем, что неоднократно имя Бокей, Ботй, Бакей от

мечено в старобелорусских и староукраинских источниках. Известны и 

современные фамилии Бакэй (белорусская), Бокш (украинская).

Ваулин, Ваульский. В документах Бельского городового магистрата

XVIII века представлена фамилия Ваулин (1740 г. РГАДА). О бразова

на она от основы личного имени Баула, засвидетельствованного 

Н.М. Тупиковым (XVI в.); автор Словаря считает имя разговорной 

формой от канонического Вавила (Вавула -  Баула).
Мы хотим предложить несколько иную версию объяснения семан

тики фамилии. Н а наш взгляд, в ее основе -  нехристианское имя, хара

ктеризующее человека по каким-либо чертам характера. В современ

ных пермских говорах ваула “заика”, в оренбургских -  “ленивый чело

век”, во владимирских -  “неопрятный человек” (СРНГ. 

Вып. 4). В деревне Кириллы Рославльского района Смоленской облас

ти нам встретилось современное прозвище Ваула “дурак”. Мы считаем, 

что основа фамилии Ваулин -  диалектная.
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Воропай, Воропаев. Уже по второй половине XVII века нам еще 

встретилось в качестве первого именования прозвищное имя Воропай: 

“Воропай Сивцов, велижской крестьянин”! 1665 г. РГАДА).

Старое мирское имя Воропай имело распространение и на других 

русских территориях: в Новгороде, Рязани, Коломне (Веселовский. 

Указ. соч.).

Семантика имени, давшего основу современным фамилиям, неодно

значна. Воропай “слепой” (Б1рыла. Указ. соч. Ч. II). Воропай “бестол

ковый человек” в белорусских диалектах (Вуйтович М. Древнерусская 

антропонимия XIV-XV вв.: Северо-Восточная Русь. Словарь. Познань, 

1986).

Возможно и еще одно толкование. В М атериалах И.И. Срезневско

го отмечено древнерусское слово вороп “налет, грабеж, нападение, 

разбой” (Срезневский И.И. М атериалы для словаря древнерусского 

языка. СПб., 1893. Т. I). У  Даля лексема дана с пометой “старое”, при

водится также прозвание Воропаевы, образованное, как можно понять, 

от названного апеллятива (Даль. Указ. соч. Т. I). Таким образом, Воро
пай (суффикс -ай для прозвищных имен типичен -  ср. Бонтяй, Проку
сай и др.) -  это “разбойник”, “вор”.

Вытев. Довольно редкое прозищное имя Выть мы нашли в памят

никах Ю.В. Готье: “в сыску... Яков Вы ть” (1609 г. Готье. Указ. соч.).

К ак же объяснить значение антропонима, если апеллятив в означен

ный период отсутствует? Никто из исследователей подобный антропо

ним не выявил.

Опираясь на данные смоленских говоров, можно предположить, что 

прозвищное имя соотносится с существительным выть “плач, крик по 

покойнику” (ССГ. Вып. 2). В современных русских народных говорах 

других территорий слово выть бытует с самым разнообразным кругом 

значений (их 11) на Северо-Западе, в Поволжье, в Сибири. Наиболее 

возможные, на наш взгляд, значения лексемы выть, которые могут как- 

то прояснить семантику старого имени: 1 -  еда, пища, 2 -  судьба, 3 -  си

ла, крепость (СРНГ. Вып. 6).

Герцев. Конечно же, еще не фамилия, а патронимическое образова

ние засвидетельствовано нами в интересном документе XV века -  рее

стре смоленских бояр, князей и слуг: в нем записан смолянин Агафон 

Герцыв (Литовская метрика, не позднее 1490 г. // Русская историческая 

библиотека. СПб., 1910. Т. 27). Нигде более на русской территории 

XV-XVIII веков антропоним не выявлен.

Следует предположить, что существовало и прозвищное имя Герц. 
М ожет быть, это сокращение от славянского имени Герцеслав (как 

Стась от Станислав, Влад от Владислав и др.)? В материалах 

И. Носовича находим слова герц “плут; знаток”, герцик “плут”, гер- 
цать “плутовать”; автор, фиксируя лексемы в белорусских источни

ках, говорит о том, что они активны среди евреев, которые говорят по-
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немецки (Носович И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870). В 

актовых старобелорусских текстах Н.В. Бирилло нашел прозвищное 

имя Герцык и определил его значение как “хитрый” (Б1рыла. Указ. соч. 

Ч. II). Но, может быть, в истории все было проще, и герцык -  это не

много искаженное герцог (СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 4).

Гурченок. Эта интересная современная фамилия впервые в смолен

ских источниках в виде прозвищ а засвидетельствована в конце 

XVII' века: “рейтарский крестьянин Гришка прозвища Гурченок” 

(1685 г. РГАДА). Нигде более на русской территории антропоним ни в 

старорусскую эпоху, ни позднее не зарегистрирован, зато хорошо изве

стен старобелорусскому языку (Бфьтла. Указ. соч.). Отметим кстати, 

что суффикс имен -онокГенок (-онак/-енак) обычен в антропонимиче- 

ской системе Смоленского края и белорусского региона (ср. Карташо- 
нок, Лосенок, Теложенок и др.).

М ожно высказать несколько предположений о вероятных апелляти- 

вах. В смоленских говорах весьма активен глагол гурчать “ворчать”, 

“ры чать”, “жужжать”, “издавать рокочущие звуки”, “журчать” и др. 

(СС.Г. Вып. 3). Отмечено также прилагательное гурный “веселый”, 

“пьяный”. Бы тует на Смоленщине и глагол гурковать “говорить” 

(СРНГ. Вып. 7). Возможно, Гурченок “человек, много болтающий, ба

лаболка”. Однако в смоленских же говорах хорошо известно слово гу

рок “огурец”.

Жабрыкин. Современная фамилия, безусловно, возникла на основе 

старого прозвищного имени Жабрыка, редкого, даже узколокального, 

засвидетельствованного в смоленской деловой письменности XVI века: 

“смоленский Иван Ж абры ка” (Бугославский Г. Смоленские земли в ли

товский период. 1404-1514 гг. // Смоленская старина. Смоленск, 1914. 

Вып. 3. Ч. I).

Апеллятив, на наш взгляд, также нужно искать в смоленских гово

рах. У Даля засвидетельствовано только смоленское слово жабрун “об

ж ора”, в основе которого такж е только смоленский глагол жабрить, 
жабровать “ж рать” (Даль. Указ. соч. Т. I). Жабрун “обж ора” зарегист

рировано и в СРНГ как смоленская лексема (Вып. 9). В ССГ находим 

существительное жаброед “жадина” с тем же корнем (Вып. 4). Суф

фикс -ык- был достаточно употребительным для образования про- 

звищных имен (ср. Булыка, Бузыка и др.).

Зазулин, Зазуля, Зезюлин, Зезюлинский. Прозвищное имя, давшее 

начало современным фамилиям, в памятниках письменности встреча

ется в разных фонетических вариантах: “вязмитин Денис Зазуля” (1675 г. 

РГА Д А ); Зовзуля  (Пинск, 1629 г., Тупиков. У каз, соч.), Зезюля 

(Б1рыла. Указ, соч.); Зегзюлин, Зекзюлин (XVI в., Звенигород, Весе

ловский. Указ, соч.) и др. К ак видим, разнообразны в фонетическом от 

ношении и фамилии, образованные на его основе.

Апеллятив в СлРЯ XI-XVII вв. представлен самыми старыми вари
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антами: зегзица, загозица, зогзица, зегула “кукушка” (Вып. 5). У Даля 

находим лексемы зезюля (псковское), зазуля (смоленское), зозуля 

(южное) “кукушка” (Даль. Указ. соч. Т. I). Там же дан и редкий запад

ный вариант зузуля “кукушка”. В настоящее время ареал лексемы за

зуля “кукушка” (варианты зезюля, зозуля, зязюля) неширокий: это 

псковские, смоленские, западные брянские, томские и некоторые ю ж 

ные говоры (СРНГ. Вып. 11).

Зыболов, Зыболович. Возникновение фамилии можно проследить 

по документам Бельской приказной избы начала XVIII века. Так, не

сколько раз на протяжении более полувека встречаются упоминания о 

членах одной семьи: “белянин П етр Васильев сын Зыболов; племянник 

его Никита Зыболов; жена Зы болова Петра Авдотья; Тихон Петров 

сын Зыболов, Сенка Зы болов -  дети Петра и Авдотьи; Федка Зы бо 

лов, сын Н икиты” (1702 г.; 1735 г.; 1751 г. РГАДА). Укажем сразу, что 

нигде более в ономастических источниках антропоним не засвидетель

ствован.

Предполагаем, что фамилия Зыболов образовалась от основы про- 

звищного имени Зыбол, пока еще не обнаруженного. Апеллятив в ис

следуемую эпоху также отсутствует. Значение основы определяем с 

помощью материалов Даля, где находим лексему зыбела (вариант зы- 

бола) “долговязый”, слово тверское (Даль. Указ. соч. Т. I). Заметим, 

что тверской и смоленский регионы (особенно бельские земли, кото

рые сейчас входят в состав Тверской области) очень близки.

Мы представили материал о происхождении лишь нескольких инте

ресных фамилий с диалектными основами. Введение в научный оборот 

новых памятников письменности, возможно, расширит географию  бы 

тования антропонимов в прошлом и настоящем, но уникальная лингви

стическая информация, заключенная в рассмотренных именах собст

венных, останется неизменной.

Смоленск
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Т о п о н и м и к а

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ, 
доктор филологических наук

Светлояр. О зеро  в Н иж егородской области меж ду реками К ерж ен- 

цем и Ветлугой. С ним связана легенда о затонувш ем на его дне граде 

К итеж е. Е го  название допускает двоякое толкование. С в е т л о я р  -  это  

озеро со светлой, прозрачной водой и крутыми, обрывистыми берега

ми (ярами). Н о такие берега обы чно бы ваю т на реках и образую тся те 

чением реки, которое подмы вает их. Б олее  убедительным представля

ется мнение А .И . П опова, которы й в элем енте -яр  видит марийское 

слово я р  “озеро”. П облизости он находит озера с названием Н е с т и я р , 

П е к ш е я р . В доказательство он приводит сведения о том, что мари про

ж ивали здесь до XIV века (Попов. Топонимия древних мерянских и му

ромских областей). Возмож но, -я р  -  это  видоизменившийся финно- 

угорский термин я р е  “озеро”, известный в северной и северо-западной 

частях Ц ентральной России и имею щ ий разны е варианты : я в р , я х р , 

я г р , р ха , р х и  и др. О н неоднократно встречается в гидронимии на тер 

ритории современного и бы вш его расселения ф инноязы чны х народов.

Свирйца. П оселок городского типа в Ленинградской области. Н азва 

ние дано по реке Д олгая Свирица (в бассейне р. Свирь). Селение из

вестно с XIII-X3V веков как  важ ны й торговы й пункт В еликого Н овго 

* П родолж ение. Н ачало  см.: Русская речь. 1994. № № 4-6 ; 1995. 

№ № 1-6; 1996. № №  1-6; 1997. № №  1-6; 1998. № №  1-6; 1999. №  1.
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рода. Н азвание является производны м от гидронима С в и р ь . См. 

С вир ь .

свиричане, свиричанин, свиричанка 

свирйцкий, -ая, -ое

Свйрская Слобода. П оселок в Ленинградской области. Н азвание пе

реш ло к  поселку от бывш ей здесь на Свирских озерах монастырской 

слободы (Кисловский. Знаете  ли вы?), возникш ей при А лександро- 

Свирском монастыре, основанном в XV веке. П ервая часть названия 

С вй р ск а я  -  по озерам, вторая часть свидетельствует о  типе поселе

ния -  сло б о д а . Это поселение, ж ители которого пользовались льгота 

ми в уплате налогов и освобождались от выполнения некоторы х повин

ностей. Слово с л о б о д а  -  это  русская диалектная ф орм а от литератур

ного сво бо да , известного и в некоторы х других славянских язы ках, на

пример, белорусском, польском.

свирскослоббдцы, свирскослоббдец 

свирскослоббдский, -ая, -ое

Свирь. Река, протока из Онежского озера в Ладожское. Исследовате

ли (Никонов. Краткий топонимический словарь; Кисловский. У каз, соч.) 

связы ваю т название с прибалтийско-финским сю вя , syva “глубокий” . 

С.В. Кисловский полагает, что суффикс -рь- это усеченное финское 

-я р вь  (-я р ь ) “озеро”. Если это так, то, возможно, гидроним С ви р ь  из 

финского syva + j'arvi “(река) из глубокого озера” . Такое толкование на

звания соответствует реалии: О нежское озеро, откуда берет свое начало 

река, глубокое, оно имеет максимальную глубину 120 метров при сред

ней глубине до 30. Аналогичное объяснение гидронима дает и А .И . П о 

пов. Он считает, что в его основе вепсское слово сю вер ь  “глубокий”, об 

разованное от финского syv'ar'a “глубина”, то есть С вирь  -  Глубокая, что 

соответствует действительности (Попов. Следы времен минувших), 

свйрский, -ая, -ое

Свирьстрбй. П оселок городского типа в Ленинградской области. 

Н азвание расш иф ровы вается как  “стройка на Свири”. И  действитель

но, его появление и название связано со строительством  Н иж не-Свир- 

ской ГЭС (1933 г.), при котором  поселок сформировался (Кисловский. 

У каз. соч.).

свирьстрбевцы, свирьстроевец 

свирьстрбевский, -ая , -ое

Своббда. Село в В оронеж ской области. П ервоначальное название 

Г а д ю ч ье , замененное в советские годы на С воб ода . Г а д ю ч ьи м  оно на

зы валось по первопоселенцу с ф амилией Г а д ю ч и й , которы й вместе с 

Гончаровы м в начале XVIII века (1740 г.) основал селение у оврага 

Глубокого (П рохоров. Вся Воронеж ская земля). В Воронеж ской обла

сти есть ещ е хутор с названием С воб од а  -  по именованию  колхоза 

“Свобода”, созданного на этом  хуторе; поселок Свобода, основанный 

переселенцами в 1920 годы. Во всех случаях сво б о д а  вы ступает как
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символ освобожденного крестьянства, 

своббднинцы, свободнинец 

своббднинский, -ая, -ое и свободный, -ая, -ое

Сёбеж (1772). Город в Псковской области. Н азвание дано по озеру 

С ебеж , на берегу которого возникло поселение. О зеро  со временем 

стало назы ваться Себеж ское, являясь по ф орме (а не по существу) вто 

ричным. В честь царя И вана Грозного селение одно время назы валось 

И в а н -го р о д . П роисхож дение названия неизвестно. П ервое упоминание 

С ебеж а в источниках относится к 1414 году. Членение гидронима как  

Себ-еж  показы вает, что -еж -  ф ормант, довольно часто встречаю щ ий

ся в топонимии (преимущ ественно в гидронимии) на территории цент

ральны х и северо-западных областей России, а основа себ- довольно 

редкое явление. В XVIII веке в бассейне реки К лязьм ы  бы ла известна 

речка С еберная (Себерна, Сибирянка) и деревня Себерная, получив

ш ая название по этой речке (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки), 

себеж ане, себежанин, себеж анка и сёбеж цы , сёбеж ец 

сёбежский, -ая , -ое

Сев (Сева). Река в Брянской области в бассейне Верхнего Поднепро- 

вья. О кончательно этимология гидронима не выяснена. Н аиболее убе

дительна гипотеза, соотносящ ая его с иранским *sava (осетин, sau), аве- 

стинский syava  “черны й”. Дополнительным аргументом к этой  этим о

логии является название притока Сева -  Ч ерневка  ( Ч ер на вка , Ч ер

н ы ш ). Ср. родственные -  С ава (басе. Дуная и Березины ). Сущ ествую т 

и другие предположения, выводящ ие гидроним из *seu “струиться, быть 

влаж ны м ” или из *keu “сиять, блестеть” (Топоров, Трубачев. Лингви

стический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья). В местной лите

ратуре безо всякой аргументации гидроним Сев связы вается с этнони

мом славянского племени север яне , обитавш его на берегах этой  реки 

(Губанов Л.М. И стория в географических названиях // П ам ятники исто

рии и культуры Брянщ ины. Брянск, 1970). 

сёвский, -ая , -ое

Сёверо-Задбнск (1950). Город в Тульской области. В названии отра 

ж ено местополож ение города по отнош ению  к Дону. Он располож ен в 

северной части бассейна реки (в верховьях) и за ней (по отнош ению  к 

Туле), на ее левой стороне. А налогичных названий довольно много в 

наш ей современной топонимии: города С евер о б а й к а льск  в Бурятии, 

С е в е р о -К у р и л ь с к  в Сахалинской области, С евер о м о р ск  в М урманской 

и др. См. Д о н .

северозадонцы, северозадонец 

северозадонский, -ая, -ое

Сёверский Донец. Река, правы й приток Дона. Суф ф икс -ец указы ва

ет на деминутивный (уменьш ительный) характер гидронима, то  есть 

Д о н е ц  — это  малы й Дон, приток Дона. В отнош ении определения С е 

в е р ск и й  (часто это  С е верн ы й  даже в оф ициальных документах) сущ е
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ствую т разны е мнения. В.А . Н иконов видел в его  основе апеллятив се

в е р я н е  (север а ) -  название одного из восточнославянских племен (Н и

конов. У каз, соч.), что в общ ем-то правильно. Точнее, прилагательное 

С евер ски й  восходит к  названию  С еверская  з е м л я  или С евера, откуда 

эта  река  берет начало. А  С евер ска я  зе м л я  в свою очередь получила на

звание по восточнославянскому племени север яне , населявш ему когда- 

то  эти  места. Со временем название С евер ски й  Д о н е ц  превратилось в 

С евер н ы й  Д о н е ц  в устной речи и в оф ициальных документах, посколь

ку в них гидроним ф игурировал в усеченной ф орм е С ев. Д о н е ц , что  в 

случае употребления полной ф орм ы  давало С евер ны й . И счезновению  

ф орм ы  С евер ски й  способствовал, в основном, и то т  ф ак т  (для устной 

речи и оф ициальной ф орм ы ), что из памяти народа и из язы ка уш ло по

нятие и название “С еверская земля”, “С евера” и “северяне”. Д о недав

него прош лого в наших оф ициальны х документах (русских и украин

ских) река  назы валась С евер н ы й  Д о н е ц  (по-русски) и Ш вш чнн Донець 

(по-украински). См. Д о н .

северскодонёцкий, -ая, -ое  и донецкий, -ая, -ое

Сёвск (1779). Город в Брянской области. Н азвание дано по реке  Сев 

(Сева), на которой город основан. См. Сев. 

севчане, севчанин, севчанка и севцы 

сёвский, -ая, -ое

Сейм. Река, левы й приток Десны. Н азвание верхнего течения ре 

ки -  С ем ь К о т л у б а н с к а я , К о л к у д а н с к а я . Ф орма С ейм  установилась с 

XVII века. В письменных памятниках — Семь. П оследню ю  форму, со

хранивш ую ся в говорах, пы таю тся объяснить количеством  (семь) со

ставляю щ их речек  (Н иконов. У каз. соч.). Эту ф орму {С емь, приток Се- 

мица) дает Фасмер (Э тимологический словарь русского язы ка. Т. Ш).

У тр а та  п ервон ачальн ой  ф он ети ч еск о й  ф о р м ы  затруд н яет  поис

ки  этим ологии , которая  считается неясной. В .Н . Т оп оров  и О .Н . Тру- 

бачев приводят этим ологию  К. М ош инского (из индоевроп. корня 

*кё со значением “пестрый, разноцветны й”) и сами предлагаю т гипоте

зу (для аналогичной ф орм ы  С-Ьмь) об иранской основе со значением 

“тем ны й”. Форму С ейм  те ж е авторы  считаю т результатом  “описки 

или позднейш его лож ного осмысления” (Топоров, Трубачев. У каз, 

соч.). И звестная попы тка объяснить переход С ем ь > С ейм  польским 

влиянием несостоятельна.

сеймчане, сеймчанин, сеймчанка 

сёймский, -ая , -ое

Селигер. О зеро в Тверской и частично в Н овгородской областях. В 

памятниках письменности XII—XV веков известно много вариантов 

этого  названия, которы е мож но свести к двум основным, имею щ им 

принципиальное значение для выявления этимологии этого  назва

ния -  С елегер(ь)  и С ерегер(ь). Сущ ествующ ие гипотезы  сходятся в том, 

что их авторы  считаю т этот топоним прибалтийско-ф инским, но видят
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в его  основе разны е апеллятивы. Н аиболее убедительной и аргументи

рованной представляется версия А .И . П опова: если первичной являет

ся ф орм а С ер егер(ь), то  она м ож ет считаться переводом  на русский 

язы к  эстонского Sarg-jarv , где sarg  “плотва” , ja rv  “озеро”, т.е. П л о т и н 

н о е  озеро', озеро, где много плотвы. Эта версия поддерж ивается и тем  

обстоятельством, что в Селигер впадает речка Сорога, название ко то 

рой м ож ет бы ть переведено из прибалтийско-ф инских язы ков как  

П л о т и н н а я . Н е исклю чено, что эта речка дала название сначала той 

части озера, где она впадала в него, а позж е это  название распростра

н и л о с ь  на все озеро (состоящ ее из трех озер). Если ж е первоначальной 

бы ла ф орм а С елегер (ь ), то она м ож ет бы ть соотнесена с эстонским 

апеллятивом  selg, имеющ им разны е значения, в том  числе “озерное 

плесо”, т.е. С елегер (ь ) -  “П лесовое озеро, озеро, имею щ ее много пле

сов”, что соответствует характеру и конфигурации Селигера. О бъясне

ние названия озера Селигер как  С елиж арово  не имеет оснований, т.к. 

последнее появляется в памятниках письменности очень поздно -  тол ь 

ко  в XVII веке, хотя ее однокоренные названия известны в X V : Т р о и ц 

к и й  С елиж аров м -ръ \ в XVI С елиж арово , река С елиж аровка . 

селигёрцы , селигёрец, р а зго в . селигёрники, селигёрник 

селигерский, -ая, -ое

С е л и ге р ц ы  -  ер ш ееды . Ж ители берегов Селигера названы ерш ееда- 

ми потому, что  их лю бимая рыба -  ёрш , которы й обязательно кладет

ся в уху как ж ирная и вкусная ры ба, придающ ая ей особы й вкус.

Селище, Сёлйщи. Н азвания многих сел и деревень Ц ентральной 

России, возникш их на земле, оставленной предыдущими селениями: 

С ели щ е  -  это  “ж илая земля, поле, пашня, место поселения, с зем лей”; 

“остатки ж илого места” (Даль. Т. IV). 

сёлищ инцы и селйщ енцы 

сёлйщйнский, -ая. -ое  и сёлйщенский, -ая, -ое

Семёнов (1779). Город в Н иж егородской области. Впервые упомина

ется в 1644 году как  поселок старообрядцев. Н азвание антропонимиче- 

ского происхождения -  по мужскому имени С ем ён (первопоселенец- 

старообрядец). Фамилия С ем ёнов  была ш ироко известна в Русском го 

сударстве в XVI веке. Среди Семеновых государственные дьяки, подья

чие, послы и другие оф ициальны е лица при государях, в царской кан 

целярии (Веселовский. Д ьяки и подьячие. X V -X V II вв.).

— Ц ентр старинного русского художественного промысла — росписи 

по дереву и изготовления деревянной посуды и игруш ек, в частности, 

знаменитой в настоящ ее время “семеновской м атреш ки”. Семенов из

вестен с XVII века как село, 

семёновцы , семёновец 

семёновский, -ая, -ое

С ем ён овцы -лож ка р и . П розвищ е дано по основному занятию  -  изго

товлению  деревянной посуды, в частности -  лож ек.

4 Русская речь 2/1999
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С ем ёно вц ы  -  за во лж ска я ко кур а , б а к л у ш н и к и . П розвищ е дано по 

атрибутам  семеновского промысла: деревянные заготовки, которы е 

назывались к о к о р о й  (к о к у р о й ). Это были искривленные стволы де

ревьев с разнообразны ми наростами, пни и баклуш и -  первоначальны е 

заготовки, деревянные чурки, из которы х вы резали посуду -  лож ки, 

плош ки, солонки и т.п.

Семибратово. П оселок городского типа в Ярославской области на 

месте села Исады. И сады от древнерусского исад, исад ы  “пристань; 

ры бацкий поселок”. В 1948 году И сады бы л переименован в С ем и бр а 

т о в о . Н азвание свое поселок получил от ж елезнодорож ной станции. 

Ч исло сем ь  в диалектах и топонимии м ож ет означать “много, несколь

к о ”, т.е. село, принадлежащ ее нескольким, семи братьям. Н е исклю че

но антропонимическое происхождение от фамилии С ем иб р а т о в . Ср. 

аналогичное С е м и б р а т ен и к  Е л и с е й , посадский человек, 1624 г., Тверь 

(Веселовский. Ономастикой), 

семибратовцы, семибратовец 

семибратовский, -ая, -ое

Семивражки. Село в М ордовии. Н азвание свидетельствует о том, 

что  оно основано в местности, где много оврагов. Числительное сем ь  в 

диалектах русского язы ка значит “много, несколько”. Возмож но, в 

этом  же значении употреблено числительное сем ь  в названиях селений 

П ензенской области С ем ь Б ер ез  и С ем ивраж ки , а такж е поселка Сем и- 

к л ю ч и  Ульяновской области.

семивраж цы, семивраж ец и семивраж инцы, семивраж инец 

семивражский, -ая, -ое

Семилуки (1954). Город в В оронеж ской области. И сследователи свя

зы ваю т это  название с тем, что селение возникло у семи лук (лука  

“крутой изгиб русла реки”) или у седьмой луки по течению  Дона (П ро

хоров. У каз. соч.). Н е исклю чено, что  селение возникло на берегу та 

кого участка Дона, где бы ло много изгибов русла, так  как  число сем ь  в 

говорах русского язы ка значит “много”. В воронежских говорах есть 

слово семивраж ек “овраг со многими ответвлениями”, ребенок сем и- 

б а т ь к о в и ч  -  не известно, от какого отца. П о свидетельству памятни

ков письменности XVII века, здесь “у семи лук” (излучин Дона) бы ла 

дана земля воронежским служилым казакам , основавш им это  селение 

(Загоровский В.П. К ак  возникли названия городов и сел В оронеж ской 

области. Воронеж , 1966). 
семилукцы 

семилукский, -ая, -ое

Сергач (1779). Город в Н иж егородской области. И звестен с XVI ве

ка как селение в местности С е рга ч евска я  Б о р т н а я  ухож ен  (бортное 

угодье, пчельник, пасека). В XVII веке в связи с возведением церкви во 

имя Святого Сергия получает название С ергеево , С ер га чево . Вероятно, 

имя С ергей  имело местную разговорную  ф орму С ергач  (или от сер 
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гач  -  поводырь “ученого” медведя; местные ж ители водили дрессиро

ванного медведя по своей и соседним губерниям), которая дала основу 

топониму С ергач  (с 1779 года село получило статус города). Н е лиш е

но основания предполож ение о том, что в основе топонима мордовское 

личное имя первопоселенца -  С ергас  (М орохин Н.В. Н иж егородский 

топонимический словарь. Ниж ний Н овгород, 1997). 

сергачёвцы , сергачёвец 

сергачевский, -ая, -ос  и сергачский, -ая, -ое

Сергиев Посад (1782). Город в М осковской области. Н азвание бы ло 

дано по одному из крупнейших монастырей России -  Троице-Сергие- 

вой Лавре, основанной около 1345 года преподобным Сергием Радо- 

неж ским (ок. 1321-1391), вы даю щ имся русским церковн ы м  и 

политическим деятелем. В 1380 году Сергий благословил московского 

князя Дмитрия на борьбу с Золотой  Ордой. В этом  ж е году в К уликов

ской битве приняли участие иноки монастыря А лександр П ересвет и 

Родион Ослябя. В 1452 году Сергий Радонежский был канонизирован 

русской православной церковью  как  печальник, молитвенник и заступ

ник Русской земли. Его имя стало названием лавры  и посада, вы росш е

го вокруг. П осадам и  в Русском государстве называли поселения вокруг 

города или монастыря, ж ители которы х занимались ремеслами или 

торговлей. С 1930 по 1991 годы город назывался З а г о р с к  по фамилии 

деятеля ком м унистической партии В.М . З агорского -Л уб оц кого  

(1883-1919), которы й, возмож но, взял псевдоним по местности З а го р ь е  

в окрестностях Сергиева Посада.

Троице-С ергиева Л авра (Свято-Троицко-С ергиевская) -  зам еч а 

тельны й памятник культуры, в стенах которого работали выдаю щ иеся 

русские мастера: иконописцы Андрей Рублев и Даниил Ч ерны й, резчик 

и ю велир Амвросий, писатели Епиф аний Премудрый, П ахомий Л аго- 

ф ет , М аксим  Грек, А враамий П алицы н и др. В монастыре процветали 

переписка, собирание книг и, с конца XV века, летописание. В настоя

щий период в Лавре находятся раритеты  русской православной церкви; 

размещ аю тся православная духовная академия и семинария, а такж е 

уникальный музей русского прикладного искусства. Это место палом 

ничества русских православных христиан.

сергиевопосадцы, сергиевопосадец, уст а р . загбрцы , загорец 

сергиевопосадский, -ая , -ое, у ст ар . загорский, -ая, -ое 

Сердобск (1780). Город в П ензенской области. Н азвание дано по р е 

ке Сердобе, на которой он основан. И звестный топонимист В .А . Н и к о 

нов предлож ил две версии для объяснения этого топонима: от  м ордов

ского е я р д о  “олень, лось” или от иранского сардо ба  “водохранилище, 

холодная вода” . П одобные топонимы известны в Средней А зии (Н ико

нов. Указ. соч.). Более ранние названия: С ердоб инская слоб ода  (XVII в.), 

Б о л ь ш а я  С ерд об а  (XVIII в.), С ердоб .

сердббчане, сердобчанин, сердобчанка и сердббинцы, сердббинец

4 *
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сердббский, -ая , -ое

Серебряные Пруды. П оселок городского типа в М осковской облас

ти. Впервы е упоминается в источнике 1678 года как  село С е р е б р я н ы й  

П р у д , в конце XVIII века -  село П р у д ы , в XIX -  С ер еб р ян ы е  п р у д ы . В 

XVIII веке в селе имелся пруд, производивш ий впечатление серебряно

го, сверкаю щ его.

серебрянопрудцы, серебрянопрудец 

серебрянопрудский, -ая, -ое

Серпёйка и Серпушка (Серп, Серпея, Серпенка). Река, левы й при

ток  Н ары  в бассейне Оки. Н азвание м ож ет бы ть объяснено двояко. С 

одной стороны, есть основание соотнести его с апеллятивом  серп , так 

как  русло реки, особенно в пределах города Серпухова, имеет серпо

видную форму. С другой стороны, его можно объяснить на балтийском 

м атериале, соотнеся с древнепрусским Sirpenicken, Serpo, латы ш ским  

Sirputis (Топоров, Трубачев. У каз. соч.). Эта версия поддерж ивается 

тем  обстоятельством, что гидроним находится в ареале балтийской 

гидронимии Подмосковья.

П р од о лж ени е сле д ует
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Кошки, репки, хвосты и Масленица

В. А. КОРШУНКОВ, 

кандидат исторических наук

“Не всё коту Масленица”, -  так обычно говорят о скоротечности сы

той, беззаботной и полной удовольствий жизни. И нередко добавляют: 

“Будет и Великий пост”. Действительно, вслед за буйным масленич

ным гуляньем наступал самый длительный в году семинедельный Ве

ликий пост. Пословица же о коте явно восходит к обрядовым пригово

рам, звучавшим на стыке Масленицы и поста: в Чистый понедельник 

(первый день поста) сибирские крестьяне говаривали, что “отошла ко

ту Масляна -  пришёл Великой пост” (Макаренко А.А. Сибирский на

родный календарь. Новосибирск, 1993. С. 100). Почему же в связи с 

Масленицей в народной речи упоминался кот?

Накануне Великого поста церковь накладывала на православных 

некоторые пищевые ограничения. Запрещалось есть мясное. Потому- 

то и налегали на молочное да масляное, отчего, собственно, составив

шие этот праздник дохристианские по своему происхождению обряды
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и получили название Масленицы. Ну, а масло, молоко, сметана, творог 

любимы и кошками. Недаром говорили: “Любит кошка молоко, да ры

ло коротко”; “Стар кот, а масло любит”; “Он не кот, молока не пьёт, а 

от винца не прочь”; “Собака крох подстольных, а кошка пролитого мо

лока ждёт”. Вот и в колыбельных песнях часто ведётся рассказ о том, 

как кот повадился ходить в погреб “по сметану, по творог, по пресное 

молочко”. А иногда в колыбельных котик приглашается укачивать ре

бёнка, причём наградой ему служит “кувшин молока да кусок пирога”. 

И если бы кошки говорить умели, они, наверное, тоже повторяли бы за 

людьми присловья о лёгкой и счастливой доле: “Как сыр в масле (ка

таться)”; “Не житьё, а Масленица”; “Без кота мышам Масленица”; 

“Кому масляна да сплошная, а нам вербная да страстная” (с противопо

ставлением двух недель Великого поста двум предшествующим посту 

неделям -  сплошной и масляной). В знаменитой книге В.И. Даля “По

словицы русского народа”, в разделе “Месяцеслов” -  там, где собраны 

пословицы, поговорки и присловья о Великом посте, -  приведена и та

кая фраза: “Не мяскай {то есть не проси мяса), кошка услышит”. Это, 

очевидно, расхожая реплика, которой старшие во время поста успока

ивали детей, просивших мясного -  как бы мяукавших. Известен иной 

вариант пословицы про кота: “Не всё коту Масленица, будет середа и 

пятница” (это два постных дня на неделе). Сходна по смыслу и такая 

пословица: “Кошка не могла достать мяса и говорит: сегодня пятница”. 

Но уж на Масленицу-то не одним только людям, а и кошкам должно 

было житься сытно и привольно.

При проводах Масленицы в деревне Дружинино на Вологодчине под 

вечер жгли костры из соломы, кричали: “Масленця горит! Масленця 

горит!”, а дети при этом пели:

Сидит кошка на окошке.

Отшивает себе хвост.

Прошла масленка-вертушка.

Наступив Великой пост!

В других местностях слова были несколько иными. Например, в Яро

славле приговаривали так:

Сидит кошка на окошке.

Вышивает себе хвост.

Прошла маслена неделя,

Наступил Великий пост.

Это масленичное четверостишие, судя по всему, уже к началу наше

го века стало из обрядовой припевки обычной частушкой, а потому и 

первая строчка: “Сидит кошка на окошке” -  превратилась в расхожий 

частушечный зачин, вслед за которым мог звучать какой угодно текст. 

Одна такая частушка сохранилась в детском сочинении 1918 года. К 

первой годовщине Октябрьского переворота школьная учительница
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Юлия Васильевна предложила детям семи-восьми лет написать о том, 

чем им запомнилась революция. Эти сочинения были опубликованы 

Михаилом Поздняевым в “Общей газете” (1997. № 44. С. 4) к 80-й го

довщине Октября. Вот текст Шуры Петровой: “Была стрельба мои сё

стры все перепугались большая сестра пошла смотреть, как возют ран

ных. Я боялась выти на улицу. Ярлычки квасныя стали в место денег 

выдовать а теперь нам придётся ими печку растоплять. На окошки си

дят кошки нет теперь в Москве кортошки...” Два последних предложе

ния в сочинении Шуры Петровой -  это явно запись двух популярных в 

то время уличных частушек.

Ну, а в Старорусском районе Новгородской области пели так:

Проходит маслена неделя.

Настаёт Великий пост. -  

Сидит кошка на окошке,

Намывает себе хвост!

Этот последний текст понятнее и логичнее тех, где сказано о вышива- 

нии-отшивании: кошка умывается, хвост себе вылизывает. Правильно, 

как раз этим и надо было заниматься в Чистый понедельник. В этот 

день мылись в банях, а кое-где справляли тужилки (или поминки) по 

Масленице -  опохмелялись, причём говорили, что это они так рот по

лощут от скоромного. За многими давними обычаями этого дня про

глядывает архаичная идея ритуального очищения.

Но почему именно хвост? Почему бы кошке не тереть мордочку, не 

вылизывать лапки или бока? Есть народная примета: если кошка ли

жет лапку -  быть вёдру, а если хвост или лижется по телу -  это к нена

стью. Однако едва ли в масленичных припевках имелось в виду лишь 

предвестие дурной погоды на раннюю весну.

Прежде всего, кошачий хвост особо выделен и в народных загадках 

-  как главный, самый приметный признак этого животного. “Под по

лом, полом ходит барыня с колом” (вариант: “...с хвостом”); “Кто по из

бе с колом ходит?”; “Идёт детина, несёт выше себя дубину” -  отгадки: 

кошка. Известна записанная в Вятском крае и в Ярославской области 

сказка “Котик -  золотой хвостик” и её пермский вариант “Кошечка -  

золотые серёжечки”.

Кроме того, рифма “пост -  хвост” вообще характерна для масленич

ных песен, причём она относится не только к хвосту кошачьему. Куда 

чаще разумеется хвост репы или редьки:

На Великий пост -  
Надо редьки хвост...

Прошла маслена неделя -  

Наступил Великий пост.

Полезай, матка, в выстёпку (погреб. -  И.К.) -  

Тяни репчипу за хвост!
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Подвергал ась.

Подпоясалась -  

На весь мясоед.

На всю Масленицу!

Не отторну хвоста (не вытяну, не вытолкаю. -  В.К.)

До Великого поста!

Прощай, маслена-вертушка.

Настаёт Великий пост,

Дома ужинать садятся.

Подают от редьки хвост!..

...Блинов напекла -  

Сама всё пожрала!

А нам редьки хвост 

Дала на пост!

Эта рифма из масленичных песен перешла и в те колыбельные, где 

поётся про кота:

...А ещё тебе, коту.

За работу заплачу:

В Великий пост -  

Редьки хвост.

Склянку вина 

И конец пирога.

Появилась она и в присловьях о Великом посте: “Великий пост всем 

прижмёт хвост”; “Великий пост обмочит хвост” (об оттепели).

Это понятно: репа да редька станут основной едой крестьян на все 

долгие семь недель поста. Только почему же в этих песенках чаще упо

минались не просто репа и редька, а их хвосты-корешки?

В народных загадках репа почти всегда рисуется хвостатым комоч

ком-клубочком:

Под дубком 

Свилась клубком 

Да и с хвостиком.

Сам клубочком 

И хвост -  под себя.

Под дубком.

Под карандушком -  

Не то клубком.

Не то камушком.

Не то крысиный хвост.

Итак, и кошки, и репки в глазах народа были особо примечательны 

своей хвостатостью. Однако во всём русском календарном фольклоре
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хвосты эти (и кошкин хвост, и корешок репы или редьки) столь явно 

отмечались почему-то лишь текстами, приуроченными к рубежу Мас

леницы и Великого поста.

Даже по приведённым отрывкам масленичньгх песен видно, что они 

(и особенно исполняемые при проводах-похоронах Масленицы) были 

весёлыми, бойкими, шутливо-задиристыми, а нередко даже и скабрёз

ными. Ведь Масленица обманула ожидания людей, не смогла погостить 

у них подольше, покинула их так скоро, подсунув вместо блинов масля

ных и прочих обильных лакомств скудное постное кушанье -  хвост ре

пы либо редьки (“Мы его поели -  брюха заболели”). Вот за это её и 

бранили. Прощаясь, чучело Масленицы сжигали, топили или растер

зывали -  и всегда под улюлюканье, хохот и вопли собравшегося наро

да. Тогда-то и звучали озорные припевки, в которых Масленицу обзы

вали обманщицей, обманякой, плутовкой, кривошейкой, голошейкой, 

ерзовкой, вертушкой. В таком контексте и обычный эпитет Маслени

цы -  широкая -  мог замениться насмешливым широкорожая. А неред

ко её ругали курвой, гологузкой, голохвосткой. И даже ещё похлёстче 

(см. тексты в научном издании: Русский эротический фольклор. М., 

1995. С. 310-311). В тех случаях, когда её изображал живой человек, а 

не тряпично-соломенное чучело, он непременно должен был кривлять

ся, буйствовать, сквернословить. И даже, несмотря на февральский мо

розец, на виду у всей деревни то и дело заголяться... Так что голозадо

хвостатый мотив в обрядах и фольклоре Масленицы устойчив и пото

му едва ли случаен.

Само по себе такое сочетание элементов погребальной обрядности 

со смехом, весельем, с пародийным переиначиванием похорон, по мне

нию исследователей, указывает на глубокую древность этого обычая: 

ведь некогда на тризне и впрямь звучал ритуальный смех. Но масле

ничное буйство и похабство -  не только ритуальный смех шутовских 

похорон. Это смех, неразрывно связанный с эротикой. И он вполне 

вписывается в пронизывающую весь масленичный разгул брачно-эро

тическую символику.

Молодожёны были в центре масленичных действ. Они посещали до

ма своих родных и сами приглашали родителей к себе (“тёщины вечер

ки”, когда ездили “к тёще на блины”; “золовкины посиделки”), разъез

жали на лихих тройках по деревне и за околицей, скатывались с ледя

ных гор. И непрестанно должны были выставлять на показ обоюдную 

свою любовь: они прилюдно целовались, их попарно с хохотом и солё

ными шуточками закапывали в снег, приговаривая, что это так “рыжи

ки на пост солят”. В Вятской губернии на Масленице устраивали “це- 

ловник” -  парни ходили целовать молодушек. Кое-где к Масленице бы

ли приурочены своеобразные “ярмарки невест”: девушки на выданье 

красовались перед парнями, их родителями и свахами. Ряженые на 

Масленицу нередко играли в откровенно эротические игры. В масле
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ничных песнях заметен мотив порицания тех парней и девушек, кто до 

сих пор не успел вступить в брак. А на Украине таким привязывали к 

ноге “колодку” -  обрубок полена, щепку, ленту, цветок -  и не снимали, 

покуда те не откупятся деньгами, выпивкой или угощеньем.

Очевидно, все подобные действия (как и иные составившие Масле

ницу обряды) до принятия Русью христианства и до пришедшегося на 

раннюю весну Великого поста справлялись не в конце зимы, а чуть 

позже. Ими отмечали встречу тёплого сезона -  весны и лета (которые 

вместе могли именоваться “тёплым летечком”). Надо было тогда мате

ри-земле поскорее освободиться от снега, зазеленеть травою, подгото

виться к ежегодной плодородной своей работе -  выносить и уродить 

обильные плоды. И, согласно давним народным представлениям, брач

но-эротические игрища и приговоры людей в эту пору должны были 

магически повлиять на пробуждение и раскрепощение природной пло

доносной силы.

Воплощением же человечьего плодородия-чадородия были девуш

ки-невесты и молодые женщины. Оттого столь велика роль девок и 

молодух на Масленицу и в справлявшихся уже в Великий пост обрядах 

встречи приносивших весну птиц. Кстати, двусмысленное словечко 

хвост нередко звучало именно в адрес девушек и женщин. “Подбери 

хвост под платок!” -  говорили им, увидев, что у них косы выбились из- 

под платка. О той, про которую шла дурная слава, судачили -  у неё, де

скать, хвост запачкан. Бабьим хвостом, по толкованию В.И. Даля, 

могли называть волокиту, бабьего угодника, прихвостня. Про такого 

говорили: “Бабьему хвосту нет посту”. И ещё: “У кого на уме молитва 

да пост, а у него бабий хвост”; “Научились шить долгие хвосты -  поза

были великие посты”. Здесь, кстати, опять та же рифма “пост -  

хвост”.

Любопытно, что и репа в загадках постоянно сравнивается с деви

цей: “Красна, да не девка”; “Кругла, да не девка”; “Я красна, да не де

вица”; “Девушка в коробеечке, а коса -  на коробеечке”. Иногда сход

ным образом характеризуется иная постная еда -  редька и морковь. И 

наоборот: “Кругла девка, как репка”; “Хороша (девка), как мытая реп

ка”. В 11-й главе первого тома “Мёртвых душ” Н.В. Гоголь пишет, что 

в прошлом, когда Чичиков служил на таможне, у него, по слухам, вы

шла ссора с другим чиновником “за какую-то бабёнку, свежую и креп

кую, как ядрёная репа, по выражению таможенных чиновников”. А в 

1-й главе второго тома, где речь идёт о деревенских девках, сравнение 

их с репками куда затейливее: “Трудно было сказать, которая лучше: 

все белогрудые, белошейные, у всех глаза репой, у всех глаза с поволо

кой, походка павлином и коса до пояса”. В Костромском крае во время 

обрядового обхода молодожёнов в “Радошно воскресенье” (первое по

сле Пасхи), под окнами у них ребятишки выкрикивали песенку, обра

щённую к молодой: “Редьку полола!..” Заканчивалась она так:
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Сколь в поле камиёв -  

Столь тебе парнёв!

Сколь в поле кочёк -  

Столь тебе дочек!

Все подобные сравнения репы и редьки с девкой и бабой-молодухой 

возможны еще и потому, что существительные репа, редька -  женско

го рода, да и огородом в старой русской деревне занимались преимуще

ственно женщины. Но главное, конечно, в традиционных обрядово

фольклорных ассоциациях: девка (баба) -  хвост -  репа (редька), с их 

общим эротическим подтекстом.

Также и кошка -  животное, явно связанное в народных поверьях и 

присловьях с женской сферой: с хозяйкой и домашним очагом, с колы

белью и младенцем. “Кто кошек любит, будет жену любить”; “Кошку 

бьют, а невестке наветки дают”; “Кошка да баба в избе -  мужик да со

бака на дворе”; “И то бывает, что кошка собаку съедает” (по В.И. Да

лю, это про жену и мужа). Кошка в загадках -  “барыня”, а котик в ко

лыбельных качает ребёнка.

Так что в скабрёзном масленичном контексте и блаженствующие, 

как сыр в масле, хвостатые кошки, и хвостатые репка с редькой особо 

отмечены ещё и по причине этой самой своей хвостатости. Примеча

тельно, что в загадках комочек-клубочек репки мог быть прямо упо

доблен свернувшейся клубком кошке:

Под кустиком,

Под карандышком 

Лежит мурлышек 

С хвостичком.

Репу в загадках нередко сопоставляли по её цвету и с тем продуктом, 

который дал имя Масленице: “Желта, а не масло”; “Жёлто, а не масло”; 

“Не масло, а жёлтое”. А у западных славян (например, у хорватов и 

особенно у словенцев) репе вообще отводилось важное место в масле

ничные дни (Агапкина Т.А. О некоторых магических действиях в мас

леничной обрядности славян // Фольклор и этнографическая действи

тельность / Отв. ред. А.К. Байбурин. СПб., 1992. С. 49, 51-52). Интерес

но, что типично масленичный сюжет -  о том, как зять наказывает тё

щу -  стал основой непристойной народной песни “Репка”, которая на

чинается так:

Посадил дед репку.

Не густу, не редку...

Наконец, и сама Масленица, изображавшаяся в виде чучела в жен
ском платье, сравнивалась с кошкой:

...Маслеиица-котофейка.

Проводили тебя хорошенько!



I OK РУССКАЯ РЕЧЬ 2/1999

А сибиряки на Масленицу сооружали ледяные катушки: верхняя пло

щадка называлась головой, а продолжение ската, его пологая часть -  

хвостом (Макаренко А.А. Указ. соч. С. 94). На Вятке горку для масле

ничных катаний ладили из длиннющих шестов, которые после залива

ли водой. И знали, если кататься на длинных шестах, лен будет долгим 

(Вятский фольклор: Народный календарь. Котельнич, 1995. С. 118). 

Недаром Масленицу в песнях просили продлиться, протянуться -  

хоть на недельку, денёчек, часочек, минутку. Иные догуливали Масле

ницу и на первой неделе поста, про такое говорили: “Масляна широка 

-  затопила Великий пост". А ещё на Масленицу (как и в обрядах Вели

кого поста) вовсю использовались веники: их жгли на кострах, ими уве

шивали масленичный выезд -  цепляли их и к санной дуге, и к хвосту ко

ня. В русских диалектах и в других славянских языках слова хвост, хво

стать и однокоренные с ними обозначали прут, кончик кнута, веник, 

битьё, сеченье, хлестание банным веником -  и это, судя по всему, было 

первоначальным значением. Так что слово хвост исходно могло озна

чать метёлку, веник -  как у того сказочного зверя, что хвостом свой 

след заметал.

Долгая да широкая Масленица, разбитная бабёнка, гологузка и го- 

лохвостка, увешанная вениками и с хвостом ледовой горки -  ещё бы ей 

самой не быть хвостатой! Как кошке и репке...

Вот так мерцают, клубятся и переплетаются в народной традиции 

различные образы и мотивы. И почти всегда за ними проглядывают 

глубинные смыслы, присущие отдалённейшей, ещё языческой, древно

сти с её мифологическим мировидением.

Вятка
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ТА К С И

II.С. ЛРАПОВЛ.  
кандидат филологических наук

С лово  такси принадлеж ит к  числу заим ствований, вош едш их в рус
ский я зы к  в XX  веке . И з  этим ологических  словарей  русского  я зы к а  

оно рассм атривается  то л ь к о  у ГГ.Я. Ч ерн ы х, где сообщ ается , ч то  слово  

такси проникло  в русский я зы к  в советскую  эпоху и ф и кси руется  С л о 
варем  В айсблита 1926 года. В качестве источника у казы ваю тся  осн ов 

н ы е европейски е язы ки  -  ф ранцузски й, английский, немецкий , и тал ь 

янский и испанский. С лово  taxi возни кло во ф ран ц узском  я зы к е  к ак  со 
кращ ен и е сущ ествительного  taximetre “ автом атический  счетчи к” > “н а 

ем ны й автом оби ль, снабж ен ны й таки м  счетчи ком , указы ваю щ и м  сто 

им ость п л аты  за п роезд”. О тн оси тельн о  ф ран ц узского  taximetre сооб 
щ ается, что  оно и звестн о  с 1904 года, когда э то т  автом ати чески й  с ч е т 
чик бы л  изобретен ; назпание его  « образован о  на основе греческих  слов 

taxis “строй ”, “ п орядок” , “н о р м а” и metron “м ер и л о ” , “м ер а” ...» (Ч ерн ы х  
П .Я . И стори ко-эти м ологи чески й  словарь русского  язы к а. М ., 1993. Т. 

2 ) .

Д ати ровку  вхож дения слова такси в русский я зы к  м ож н о  уточни ть. 
В дневнике А .А . Б л о к а  1913 года (запись 1 января) сообщ ается  о том , 
что  он и его  ж ен а п ровели  вечер у А н и чковы х  и “ ...уехали в 3 часа н о 
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чи -  опять , разум еется, в такси , подвезли П яста ...” (Б л о к  А .А . С обр. 

соч.: В 8 т. М ., 1990. Т. 7). С лово  разумеется уп отреблен о  потом у, что  

Б л о к и  и приехали  на такси : “П ообедав , мы  с Л ю бой  поехали  в такси- 

о те  к  А н и ч ко вы м ” (там  ж е). П рим ечания к  дневникам , п одготовлен 

н ы е Вл. О р л о вы м , н и как  не ком м ен ти рую т это  загадочн ое в такси- 

оте. П о-видим ому, им еется  в виду ф ран ц узское taxi-auto (буквальн о 

“так си -авто ”). Н аем н ы е  автом обили  с ш оф ером , п еревозящ и е пасса 

ж и ров  за  плату, появились в П етербурге . В ж урнале “А в то м о б и л ь” 

1904 года (р ек лам ы  в конц е ж урнала, б ез  пагинации) читаем : “ З н а м е 

н ател ьн о  прогрессивное увеличение и звощ и ков-автом оби лей , ко то р ы х  

теп ер ь  м ож н о  встретить повсю ду даж е н о ч ью ”. Н о слова  такси в рус

ских текстах  п ока ещ е нет. Т о т .ж е  ж урнал “ А вто м о б и ль” (1907. №  7) 

сообщ ает: “Н о во е  А втом оби льн ое общ ество  вы пустило та к ж е  н ем а 

л ое  ко л и ч ество  автом оби лей  для общ ественны х нужд; так , наприм ер , в 

одном  Б ер ли н е  находятся в движ ении более  сотни д р о ж ек  и ом нибусов 

N .A .G .” . П од дрож кам и , по-видимому, п одразум еваю тся такси , а под 

ом нибусами  -  автобусы .

С лово  такси мы  находим такж е  у М ари этты  Ш агинян в ее “ П р и к 

лю чен и и  дам ы  из об щ ества” (1923 г.). Н о  В.Д. Н аб о к о в  (отец  писателя) 

в кн иге “ И з вою ю щ ей А н гли и ” (1916) писал о при бы тии  в П ари ж : 

«В ы йдя вслед за носильщ иками  на улицу и дож давш ись “ taxi” , мы  п о 

ехали ...» . С тало  бы ть, врем я меж ду 1913 годом, когда мы  вп ервы е н а 

ходим э то  слово в русском  тексте  (у Б л о ка), и 1926, когда оно заф и к си 
р о в а н о  П о л н ы м  и л л ю с тр и р о в ан н ы м  с л о в ар ем  и н о стр ан н ы х  слов  

И .В . В айсблита , б ы л о  периодом  его  освоения. Б ы л и  и возраж ен и я п р о 

тив него: так , слово  тэкси в ж урнале “Русский соврем ен н и к” (1924. 

№  2) вклю чен о  в п еречен ь неоправданны х англици зм ов, допущ енны х 
Б . П и льн яком  в е го  “А нглий ских  рассказах” (но, м о ж ет  б ы ть , э то  к аса 

ется  то л ьк о  ф о р м ы  слова с э вместо  а).

С тои т отм ети ть  так ж е  то , что  п ервон ачальн о  сущ ествительное та

кси б ы л о  м уж ского  рода: “ ...кры ты й  такси ” (З ен кеви ч  М .А . М уж ицкий 

сф инкс); «...наш  лени нградски й “такси ”» (Н аука  и техника . 1930. №  61). 

Н о  уж е в Т о лковом  словаре под ред. Д .Н . У ш акова оно среднего  рода 
(М „ 1935-40. Т. 4).

Ч т о  касается  источни ка  заим ствования, то  трудно удовлетвориться 
обобщ аю щ им  “из западноевропейских язы ко в”, как  это  д елает П .Я. Ч е р 

ны х. Д ля периода с 1913 по 1926 годы  вряд ли это  бы л  испанский язы к , 
да и ш ансы  итальян ского  в данном вопросе м алы . В нем ецком  и ан г
лийском  я зы к ах  ударение на первом  слоге; к  том у ж е английское сл о 
во прои зносится к ак  тэкси. Ф ранцузский  я зы к  остается  сам ы м  вер о ят 

н ы м  источником  заимствовани я, тем  более, что  ряд “авто м о б и л ьн ы х ” 
слов приш ел им енно оттуда (авто с ударением  на последнем  слоге, га

раж, шофёр и др.).
И так , такси получило свое название о т  автом ати ческого  счетчи ка,
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к о то р ы й  по-ф ранцузски  назы вается  taxi metre, а по-нем ецки  Taxameter. 

И з н ем ец кого  я зы к а  оно  б ы л о  заим ствовано  в русский я зы к  в н ачале 

XX  века и в ф о р м е таксаметр (согласно сем надцатитом ном у С л о вар ю  

соврем енного  русского  л и тературн ого  я зы к а) вп ервы е заф и к си р о ван о  

в Б о л ьш о й  энциклоп едии Ю ж акова  1903 года. Б о л ее  п ри вы чн ая нам  

ф о р м а  таксометр (по указанному словарю ) отм ечается  в Э н ц и клоп е
дическом  С ловаре  Г раната, но ее м ож но  найти  и р ан ьш е, в кн иге С азе- 

р ак -де-Ф о р ж а “Ч е л о в е к  стал  л е та ть !” (1910 г.): “А эр о б у с  -  воздуш ны й 

омнибус; таксоп лан  -  аэроп лан  с таксо м етр о м ” . Н ем ец ко е  Taxameter 
о б р азо ван о  о т  Тахе “такса , цена” и эл ем ен та  -meter. В русском  язы к е  

б ы л а  известна и “ф р ан ц у зская” ф о р м а  это го  слова  -  таксиметр. М ы  

находим ее в С ловаре  ин остранны х слов Г оловкова  (1914 г.). “Т а к с о 

м отор  -  автом оби ль  с такси м етр о м ”.

И так , ещ е одно слово в это м  лекси ческом  кругу -  таксомотор. О но  

з н а ч и т  т о  ж е , ч то  т а к с и , и у п о тр е б л я л о сь  н ар ав н е  с ним . Т а к , 

А .А . Б л о к  пи ш ет м атери  12 августа 1913 года: “М агази н ы  за к р ы в а 

лись, и мы  поехали  в воню чем  таксо м о то р е  в В ер сал ь”. М ы  находим 

это  слово  в ж урнале “ А втом оби ль и воздухоплавание” (1911. №  2). С 

первого  взгляда таксомотор -  заимствовани е. Н о  ни в н ем ец ком , ни в 

английском , ни во ф ран ц узском  я зы к е  так о го  слова  нет. О тсутствует 

указание на заим ствованны й характер  это го  слова и в Т о л ко во м  сл о ва 
ре  русского  я зы к а  под редакци ей  Д .Н . У ш акова . П о-видимом у, оно воз

н и кло  на русской  почве и о б разован о  слож ением  основы  слова такса 

(и под влиянием  слова таксометр) и мотор в ны не устаревш ем , но в 
первой  четверти  XX  века  вполне  актуальн ом  значени и “ авто м о б и л ь” .
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О “спортивных” словах 

ГОЛ

М.Н. ЛУКАШ  ЕВ

К ак-то в одной из центральных газет в небольшой заметке о ф утбо
ле бы ло десять раз употреблено выражение забить мяч в ворота и ни 
разу -  забить гол. Ч то  это -  небрежность или недосмотр редактора? 
Ни то и ни другое. Здесь отразилась старая спортивно-языковая проб
лема, которая и сейчас порой вы зы вает споры.

Ещ е лет двадцать пять назад спортивные журналисты, специализи
ровавшиеся на футболе, с досадой сказали бы: «Пишут вот “забил гол”, 
а ведь в действительности забить “гол” просто-напросто невозможно!». 
В подтверждение этому приведу пример шестидесятилетней давности 
из репортаж а Валентина К атаева о матче сборных СССР и Турции: 
“ ...ринутся в стремительное нападение, атакуя ослабленный гол про



И З  И СТО РИ И  СЛОВ И В Ы РА Ж ЕН И Й и з

тивника”; “Н аш  гол под адским огнем”. Ветераны и любители ф утбо
ла отлично помнят, как сами когда-то говорили: Встать в гол, Бей по 
голу!, Игра в один гол.

Во всех этих случаях гол использовался как синоним слова ворота. 
Так оно и было в действительности, но это вовсе не значит, что англий
ское слово гол (goal) полностью эквивалентно русскому -  ворота. В 
английском языке гейт (gate) -  “ворота, вход” -  имеет не футбольный, 
а, так  сказать, спортивно-коммерческий смысл и означает: количество 
зрителей, денежный сбор на состязаниях и выставках. А вот гол -  это 
“цель, задача”, “место назначения” и еще теперь уже устаревшее: “ме
та, отм етка”, а та небольшая часть пространства футбольного поля, 
куда нужно отправить мяч для получения вы ш ры ш ного очка -  позднее 
значение.

Такое расхождение прямых значений английского оригинала и его 
русского спортивного эквивалента можно объяснить тем, что сооруже
ние из двух боковых штанг, верхней перекладины и сетки появилось на 
футбольном поле сравнительно недавно: лишь в прошлом веке. Фут
бол ж е существовал в течение нескольких столетий, и когда появились 
основы футбольной терминологии, никаких “ворот” не бы ло и в поми
не, была лиш ь “цель”, “мета”, “гол”, т.е. место, куда нужно бы ло за 
гнать мяч.

В Россию футбол пришел в самом конце прош лого века уже почти 
в современном виде, и, естественно, что “гол” -  пространство, ограни
ченное штангами и сеткой, сразу же по внешнему сходству стали назы 
вать воротами. Поначалу, впрочем, по аналогии с некоторыми народ
ными играми пытались называть гол -  городом. Н о английская терми
нология держ алась очень прочно, и даже русское слово ворота долгое 
время было, своего рода, сниженным стилем: только для не очень уме
лых любителей. Квалифицированные специалисты говорили и писали: 
гол.

Н аш и толковы е словари и словари иностранных слов вплоть до на
чала пятидесятых годов определяли значение этого слова, во-первых, 
как синоним ворота; во-вторых, как положение, когда мяч оказы вает
ся в воротах, т.е. взятие ворот противника, и, в-третьих, как очко, ко
торое за это начисляется команде.

И только лишь в середине пятидесятых первое из указанных значе
ний получило словарную пометку -  “устаревш ее”. Думаю, что сделано 
это  было, как неизбежно случается в работе со словарями, со значи
тельны м опозданием. Уже в конце тридцатых годов, когда мы маль
чишками гоняли в футбол, было только слово ворота. А выкрик в 
азарте борьбы: Бей по голу\ воспринимали только в смысле: “Бей так, 
чтобы забить гол”.

Вот и подошли мы к этим “одиозным” словам, и теперь достаточно 
ясно, что, имея в виду точный смысл слова гол как в английском, так  и
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в русском языках, забить его действительно было никак нельзя. Это и 
вы зывало у спортивных журналистов серьезные сомнения в правомер
ности уже широко распространивш егося выражения забить гол. Одни 
считали, что так писать нельзя, а можно только: забить мяч. Другие 
говорили, что забить три мяча в ворота соперника тож е невозможно, 
так  как  мяч в игре один и тот же. Взамен спорного выражения забил 
гол игрок такой-то даже появилась сомнительная находка: автор го

ла.

К то же прав в этом явно затянувшемся споре? Ч то является пра
вильным с точки зрения норм русского языка? Исходя из формальной 
логики, казалось бы, выражение это бессмысленное и неправильное, 
так  как очевидно, что”гол” как таковой забить нельзя. Однако у языка 
есть своя собственная, часто отличающ аяся от формальной, логика. 
Давайте вспомним, сколько раз в день мы употребляем такую  ф разу -  
вскипяти чайник или -  я читаю Достоевского. А ведь и здесь можно 
говорить об очевидной нелогичности, так как  кипит не сам чайник, а 
залитая в него вода. И читаю т не Достоевского, а его произведение. 
Здесь мы, сами того не осознавая, используем один из приемов стили
стики, употребляя вместо одного слова другое, но имею щ ее с первым 
вещественную связь. В нашем случае замена нейтрального и м аловы 
разительного мяч на гол придает всему выражению большую эмоцио
нальность.

В современных словарях гол приводится с новым и старым значени
ями, а такж е даются примеры его употребления: “ 1. У стар. Ворота, от 
гороженный участок поля (...) 2. Очко, выигранное командой при заби
вании мяча в чужие ворота. Забить гол -  ввести, забить мяч в ворота 
противника” (Словарь русского язы ка. В 4 т. М., 1981. Т. I); “ ...B ф ут
боле и сходных командных играх: очко, выигрываемое после попада
ния мяча (шайбы) в ворота соперника, а такж е само такое попадание. 
Забить г[ол]" (О ж егов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русско
го языка. М., 1992).
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За знакомой строкой

Крученые панычи, пидкрапивники...”

З А. НОСКОВА, 

кандидат филологических наук

В с ф е р у  л е с к о в с к о й  “ и г р ы  со  с л о в о м ” , о  к о т о р о й  у ж е  н а п и с ан о  н е 

м а л о , п о р о й  в о в л е к а е т с я  у к р а и н с к а я  л е к с и к а  и ф р а з е о л о г и я . О б ъ е д и 

н ен ие  двух б л и зк о р о д с т в е н н ы х  по п р о и с х о ж д ен и ю  л е к с и ч е с к и х  си стем  

в к а ч е с т в е  а р с е н а л а  д ля  со зд ан и я  о б р а за  н е  т о л ь к о  р а с ш и р я е т  в о з м о ж 

н о с ти  п о и ск а  са м о г о  н е о б х о д и м о го , п о п а д аю щ е го  в ц ел ь  сл о в а , н о  и  п о 

р о ж д а е т  н о в ы е  за га д к и  д л я  ч и т а т е л я , о с о б ен н о  со в р е м ен н о го .

У  к а ж д о г о  т е к с т а  св о й  “ а р о м а т  э п о х и ” -  св о и  о с о б ен н о с т и  п е р е д а ч и  

в р е м е н и  и м ес та  со б ы ти й .

О д и н  и з  т а к  н а з ы в а е м ы х  “р а с с к а зо в  к с т а т и ” Н .С . Л е с к о в а  “ С т а р и н 

н ы е  п с и х о п а т ы ” п о св я щ е н  “г е р о и ч е с к о м у ” м ал о р о с с и й с к о м у  п р е д ан и ю  

о  п ан е  В и ш н е в ск о м  и “ е го  с р о д н и к а х ” из П о л т а в с к о й  гу б е р н и и . Л е с к о в  

х о р о ш о  зн а л  У к р а и н у  и , б удучи  ч е л о в е к о м , в ы р о с ш и м  в д р у го й  ср ед е , 

о с т р е е  ч у в с тв о в а л  р а зн и ц у  м еж д у  в е л и к о р о с си й ск и м  и м ал о р о сс и й с к и м  

б ы т о м , н р ав а м и , о б ы ч а я м и  и м а с т ер с к и  в о ссо зд ав а л  в сво и х  п р о и зв е д е 

ниях  у к р а и н с к и й  к о л о р и т . Д л я  э т о г о  и с п о л ьз о в а л и с ь  р а зл и ч н ы е  с р е д 

ств а : ф о н е т и ч е с к а я  зап и сь  у к р аи н с к о й  р е ч и , ц и ти р о в а н и е  сти х о в  и п е 

сен , п о д р о б н о е , д а ж е  л ю б о в н о е  о п и сан и е  у к р а и н с к о го  б ы т а , э т н о г р а 

ф и ч е с к и х  о с о б ен н о с т ей , ч е р т  х а р а к т е р а . П р и  э т о м  п и с а те л ь , к а к  в се 

гда , б ы л  л е г о к  и и р о н и ч ен : “У  В и ш н е в ск о го  б ы л  и  п а т р и о т и зм , в ы р а 

ж а в ш и й с я , в п р о ч ем , a  la longu e п р и с тр а с ти е м  к  м ал о р о с с и й с к о м у  ж у п а 

ну  и к  м ал о р о с с и й с к о й  р е ч и ...” (Л ес к о в  Н .С . С о б р . соч .: В 12 т . М ., 1989. 

Т . 7). З д е с ь  сл ед у е т  з а м е т и т ь , ч т о , х о тя  Н .С . Л е с к о в  и с  и р о н и е й  г о в о 

р и л  о  р о м а н т и зм е  м а л о р о с с к и х  п и с а те л ей  пр и  в о сп р о и зв ед ен и и  ж и зн и  

м ал о р о с с и й с к о го  к о з ы р н о г о  б а р с т в а , ем у  сам о м у  э т о г о  т о ж е  и з б е ж а т ь  

н е у дало сь.
О т  т о г о  в р ем ен и , к о г д а  п и сал  Л е с к о в , н а с  о т д е л я е т  б о л е е  в е к а , а  о т  

с о б ы т и й  р а с с к а за  -  е щ е  б о л е е  д л и те л ьн о е  в р ем я , п о э т о м у  с о в р е м е н н о 

м у  ч и т а т е л ю , к  то м у  ж е  не в л а д е ю щ е м у  у к р аи н с к и м  я з ы к о м , в ес ьм а  з а 

т р у д н и т е л ь н о  в о сп р и н и м ать  т е к с т  б е з  к о м м е н та р и я . П о я с н е н и я , к о т о 

р ы м и  сн а б ж ен  т е к с т , о к а з ы в а ю т  н е м а л у ю  п о м о щ ь , х о тя , к  с о ж а л е н и ю , 

о н и  н е всегд а  д о с т а т о ч н о  п о л н ы , а и н огд а м о гу т  о к а з а т ь  и  “ м е д в е ж ь ю  
у сл у гу ” , х о тя  с т о и т  п р и з н а ть , ч т о  к о м м е н т а т о р ы  н а х о д и л и сь  в с л о ж н о м  

п о л о ж е н и и : и р у сск ий , и у к р аи н с к и й  я з ы к и  за  с т о л ь  д о л ги й  с р о к  и зм е 

н и ли сь , и  с л о в а р и  не всегд а ф и к с и р о в а л и  э т и  и зм ен ен и я .
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В гл а в а х  с д еся то й  п о  т р и н а д ц а т у ю  “ С т а р и н н ы х  п с и х о п а то в ” з а к л ю 

ч е н  р а с ск а з  о  н р ав а х  м ал о р о с с и й с к о го  п о д ьяч еств а . Р е ч ь  и д ет  о  п р о и с 

ш ес тв и и , сл у ч и в ш ем ся  в го р о д е  П и р ят и н е , -  с т ы ч к е  м еж ду  д р агу н ам и  

и д ву м я м о л о д ы м и  п р и к а зн ы м и . О т  ску к и , п о сл е  и зр яд н о й  д о зы  в ы п и 

т о г о , д р а гу н ы , ж е л а я  п о д р а ж а т ь  з а е з ж е м у  ж о н г л е р у , с та л и  б р о с ат ь  

в и л к и  в п о р т р е т  л и ц а , к о т о р о е , п о  п р е д ст а в л е н и ю  х о зяи н а , “ м о г л о  н а 

п о м и н ат ь  п о с е т и т е л я м  е го  зав е д е н и я  о б  у в аж ен и и  к  з а к о н а м  б л а г о ч и 

н и я” . С в и д ет е л я м и  э т о г о  с та л и  два  “су д ов ы х  п а н ы ч а ” , к о т о р ы х  до  э т о 

го  о ф и ц е р ы  за г н а л и  под с то л , т а к  к а к , “сч и т а я  себя  на р а в н о й  н о г е , к а к  

а б о р и г е н ы , о н и  н а ч а л и  п р о я в л я т ь  св о й  х а р а к т е р ” . И  о б и ж е н н ы е  р е ш и 

л и  о т о м с т и т ь  -  д о н есл и  о б о  всем  сл у ч и в ш ем ся  го р о д н и ч е м у . Н о  п ан  

В и ш н ев ск и й  н е б ы л  б ы  г е р о е м  п р е д ан и я , е сл и  б ы  н е  в м е ш а л с я  в э т о  д е 

л о  и н е  п о п ы т а л с я  з а п у г а т ь  п а н ы ч е й : “ ... в ас  д в о е , а  их ш е с ть , и  в ам  н е  

в ы к р у ти т ьс я . П р и т о м  о н и  вас зн а тн е е ... О н и  б л а г о р о д н ы е  д в о р я н е , а 

в ы  ч т о  т а к о е ?  -  Я к и -с ь  к р у ч е н ы е  п а н ы ч и , п и д к р а п и в н и к и ” . К о м м е н т а 

р и й  к  э т и м  сл о в а м  сл ед у ю щ и й : “ ... к р у ч е н ы е  п а н ы ч и , п и д к р а п и в н и к и  ... 

-  н а зв а н и е  р асте н и й . К р у ч е н ы й  -  в е т р е н ы й , з а б и я к а ” (Л е с к о в  Н .С . 

У к а з . со ч. С . 455). П о м о г а е т  л и  ч и т а т е л ю  э т о  р а зъ я с н е н и е ?  Н а о б о р о т , 

о н  в в ед е н  в заб л у ж д ен и е ! В р у сск о м  я з ы к е  е с ть  с л о в о  подкрапивник 

(крапивник), н о  о н о  о б о з н а ч а е т  п ти ц у  (С л о в а р ь  с о в р е м е н н о г о  р у с с к о 

го  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а :  В  17 т. М . -  Л ., 1960. Т . 10), к а к  и с л о в о  под

крапивница (Д а л ь  В .И . Т о л к о в ы й  с л о в а р ь  ж и в о го  в е л и к о р у с с к о го  я з ы 

к а : В 4 т .  М ., 1980. Т . III). В  “ С л о в а р е  украУ нсько! м о в и ” Б .Д . Г р и н ч ен - 

к о  с л о в о  тдкропивниця д е й ст в и т ел ьн о  о б о з н а ч а е т  р а ст е н и е . Н о  вр яд  

л и  все ста н о в и т с я  п о н я тн ы м . А  п о д с к а зк а  е с ть  в са м о м  т е к с т е : “ Д а  и  ч е 

го  о н и  б о л ь ш е  с т о я т  -  э т о  к р а п и в н о е  сем я , в зя т о ч н и к и ” . Крапивное се

мя в с о в р е м ен н о м  р у сс к о м  я з ы к е  -  у с та р е в ш и й  ф р а з е о л о г и ч е с к и й  о б о 

р о т , о б о зн а ч а ю щ и й  “ п р е зр и т е л ь н о е  п р о зв и щ е п р и к а зн ы х  и п о д ьяч и х , а 

з а т е м  ч и н о в н и к о в -в зя т о ч н и к о в  и к р ю ч к о т в о р о в  (С л о в а р ь  с о в р е м е н н о 

го  р у с с к о го  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а . Т . 5). В .В . В и н о гр а д о в  о тн о си л  э т о  

в ы р а ж е н и е  к  чи сл у ф р а з е о л о г и ч е с к и х  ед и н ств  с п е р е о с м ы с л е н н о й  в н у 

т р е н н е й  ф о р м о й  (В и н о гр ад о в  В .В . И з б р а н н ы е  тр у д ы : Л е к с и к о л о г и я  и 

л е к с и к о г р а ф и я . М ., 1977). О н  п и сал , ч т о  х о д яч е е  в р у сск о м  л и т е р а т у р 

н о м  я з ы к е  X V III и X IX  в е к о в  в ы р а ж е н и е  крапивное семя о б о з н а ч а л о  

п р и к а зн ы х  к р ю ч к о т в о р ц е в , ч и н о в н и к о в . О  крапивном семени п и сал  

А .П . С у м а р о к о в , п р и б е гал  к  э ти м  сл о в а м  М .Н . З а г о с к и н , о п и с ы в ая  

в р е м е н а  Е к а т е р и н ы  II, у п о т р е б л я л  э т о  в ы р а ж е н и е  в с в о и х  п ье с а х  

А .Н . О стр ов ск и й . О тку д а он о  п ош ло , б ы л о  н е  о ч ен ь  ясн ы м  ещ е  в н а ч а л е  

X IX  в ек а . Н о , п о  сл о в а м  В .В . В и н о г р а д о в а , “ е го  р е з к а я  п р е з р и т е л ь н а я  

о к р а с к а  га р м о н и р о в а л а  с т е м и  п р е н е б р е ж и т е л ь н ы м и  к о н т е к с т а м и , в 

к о т о р ы х  у п о т р е б л я л о с ь  с л о в о  крапива в п е р е н о сн о м  зн а ч е н и и . Л . Т о л 

сто й , -  п и ш е т  В .В . В и н о гр а д о в , -  в ы р а зи л  п р е д п о л о ж ен и е , ч т о  ч и н о в 

н и к и  п о л у ч и л и  п р о зв и щ е к р а п и в н о го  се м ен и  и з -за  з е л е н о г о  ц в ет а  м у н 

дир а. Н о  едва л и  в эт о м  б ы л а  суть и р о н и и ” (В и н о гр адо в  В .В . У к а з . со ч .).
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А  д е л о , с к о р е е  в сего , в то м , ч т о  в русски х  н а р о д н ы х  го в о р а х  с л о в а  кра

пивник, крапивница о тн о с ят ся  не т о л ь к о  к  р ас тен и я м  и п ти ц а м , к а к  в 

л и т е р а т у р н о м  я з ы к е , н о  о б о з н а ч а ю т  т а к ж е  в н е б р а ч н о г о  р е б е н к а , к а к  

и п р и л а г а т е л ь н о е  крапивный (С л о в а р ь  ру сски х  н а р о д н ы х  г о в о р о в . Л ., 

1979. В ы н . 15); т а к  ж е  т о л к у е т  э т о  с л о в о  В .И . Д ал ь . О б р а щ е н и е  к  б о 

л е е  д р е в н е й  э п о х е  (к о н е ц  X V II в.) у б е ж д а е т , ч т о  п е р в о н а ч а л ь н о  в ы р а 

ж е н и е  крапивное семя б ы л о  п р е зр и т е л ь н ы м  э п и т е т о м , п р и м е н я е м ы м  к  

л ю д ям  н е р о д о в и т ы м  (С л о в а р ь  р у сс к о г о  я з ы к а  X I-X V II  вв. М ., 1981. 

В ы п . 8): “ В т е  п о р ы  см ер д ья  м у ж и к и  к р а п и в н ы е  се м ен а  у с л ы ш а л и  и за  

к у м о м  м о и м  в о л к о м  п о гн а л и сь ” (С к а з  о  к у р е  и  л и си ц е , 199. X V III в. ~  

X V II в.). В .В . В и н о гр а д о в  о б ъ я с н я л  э т о  те м , ч т о  к р е с т ь я н к и  в н е б р а ч 

н ы х  д е те й  ч а с т о  п о д к и д ы в ал и  в к р ап и в у , и п р и в о д и л  о б л а с т н о е  в ы р а 

ж е н и е  скакать в крапиву -  “ в ст у п ать  в п о л о в у ю  св язь , в ес ти  р а з г у л ь 

н у ю  ж и з н ь ” (В и н о гр а д о в  В .В . У к а з . соч .).

Т а к и м  о б р а зо м , м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь , ч т о  с л о в о  пидкрапивник у п о 

т р е б л е н о  Л е с к о в ы м  в к а ч е с т в е  си н о н и м а  к  ф р а з е о л о г и ч е с к о м у  о б о р о 

ту  крапивное семя, с к о р е е  в сего , в п е р в о н а ч а л ь н о м  зн а ч е н и и  “ л ю д и  не 

р о д о в и т ы е ” д ля  у сил ен и я  п р о ти в о п о с та в л е н и я  п р и к а зн ы х  б л а г о р о д 

н ы м  д в о р ян а м  (и л и  с л о в о  с о в м е щ а е т  в се б е  д а н н о е  зн а ч е н и е  с  б о л е е  

п о зд н им  -  “ п р и к а зн ы е  к р ю ч к и ” ).

С л о в о с о ч е т а н и е  ж е  крученые панычи я в л яе тс я  у с то й ч и в ы м  в у к р а 

и н с к о м  я з ы к е  и д е й с т в и т е л ь н о  о б о з н а ч а е т  р а с те н и е  S po m aea  pu rpurea  

(С л о в н и к  у к р а ш с ьк о ! м ови : В 11 т . К ш в , 1973. Т. 4). Н о  в т е к с т е  Л е с 

к о в , о ч ев и д н о , о б ы г р а л  д ан н о е  в ы р а ж е н и е  и и с п о л ьзо в а л  е г о  к а к  с в о 

б о д н о е : с л о в о  панычи у п о т р е б л е н о  в п р ям о м  зн а ч ен и и , а  п р и л а г а т е л ь 

н о е  крученые -  в п е р е н о с н о м . В д а н н о м  к о н т е к с т е  крученый, с к о р е е  

в сего , “ гл у п ы й , п р и д у р к о в а т ы й ” -  т а к о е  зн а ч е н и е  п р и в о д и т  “ С л о в н и к  

у к р а ш с ьк о !  м о в и ” .
Р а с с к а з  о  су дьбе  в сего  двух в ы р а ж е н и й  у Л е с к о в а  е щ е  р а з  н а п о м и н а 

е т  о  х р у п к о сти  ж и в о г о  п о л о т н а  п р о и зв ед ен и я . О ч е в и д н о , н адо  б о л е е  

б е р е ж н о  п о дх о д и ть  к а н а л и зу  сл о в , к аж у щ и х ся  на п е р в ы й  в згл яд  ввиду 

их о б щ е г о  с л ав ян с к о го  или  д р е в н е р у с ск о г о  п р о и с х о ж д ен и я  п о н я т н ы 
м и. П р и  э т о м  о б я за т е л ь н о й  д о л ж н а  с т а т ь  с о о тн е с е н н о ст ь  т е к с т а  с  т о й  

к у л ь т у р н о -и с т о р и ч е с к о й  ср едо й , к о т о р а я  н а ш л а  о т р а ж е н и е  в п р о и зв е 

дении .

Луганск



118 П О С Т У П А Ю Щ Е М У  В  В У З

П о д л е ж а щ е е ?  С к а зу е м о е ?

О.М. ЧУПАШЕВА,  

кандидат филологических наук

П о д л е ж а щ е е  и с к а зу е м о е  -  г л а в н ы е  ч л е н ы  п р е д л о ж е н и я , о б р а з у ю 

щ и е  гр а м м а т и ч е с к у ю  осн ову , б ез  них не  м о ж е т  б ы т ь  п р е д л о ж ен и я . Р а з 

л и ч а ю т  их, к а к  и  д р у гие  ч л е н ы  п р е д л о ж ен и я , п р е ж д е  вс его  п о  в о п р о 

сам : кто? что? -  во п р о с ы  п о д л е ж а щ е г о , что делает предмет1 что с 

ним происходит ? какое он1 что он такое? кто он такой? -  во п р о с ы  

с к а зу е м о г о  (Б а р х у д а р о в  С .Г ., К р ю ч к о в  С .Е ., М а к с и м о в  Л .Ю . и  др. Р у с 

ск и й  я з ы к . У ч е б н и к  д ля 8 к л а с са  ср ед н ей  ш к о л ы . М ., П р о с в е щ е н и е , 

1993. С. 51). Л е г к о  р а с п о зн а ю т с я  ч л е н ы  п р е д л о ж ен и я  в т е х  сл у ч а ях , к о 
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гда  он и  в ы р а ж е н ы  “ п р е д н а зн а ч е н н ы м и ” д л я  них ч ас т ям и  р е ч и  -  т а к и е  

ч л е н ы  п р е д л о ж ен и я  н а зы в а ю т с я  м о р ф о л о г и зо в а н н ы м и . Т а к , м о р ф о -  

л о г и зо в а н н ы м и  я в л я ю т с я  п о д л еж ащ и е , в ы р а ж е н н ы е  с у щ е с т в и т е л ь н ы 

м и , н а п р и м е р , цветы в п р е д л о ж ен и и  И на мусоре цветы Красотой 

своей гордятся (В . Ф ед ор ов ). М о р ф о л о г и з о в а н н о е  с к а зу е м о е  п р е д с т а 

вл е н о  г л а г о л о м  в с п р яг а ем о й  (т о  е с ть  в и зм ен яе м о й )  ф о р м е : гордятся 

в п р и вед ен н о м  в ы ш е  п р е д л о ж ен и и . В м е с те  с т е м  н е р е д к о  ч л е н ы  п р е д 

л о ж е н и я  в ы р а ж а ю т с я  д р у ги м и  ч ас т я м и  р е ч и , их н а з ы в а ю т  н е м о р ф о л о -  

ги зо в ан н ы м и . Н е м о р ф о л о г и з о в а н н ы е , н а п р и м ер , п о д л е ж а щ и е , в ы р а 

ж е н н ы е  м еж д о м е ти ям и  пожалуйста, спасибо в п о сл о ви ц е  “ Пожалуй

ста” не кланяется, а “спасибо” спины не гнет. Н е м о р ф о л о г и з о в а н н о е  

с к а зу е м о е , в ы р а ж е н н о е  к р а т к и м  п р и л а г а т е л ь н ы м  поразительны, в 

п р е д л о ж ен и и  Аккуратность, точность, дисциплинированность и 

вежливость [яп он ц ев. -  О. Ч.] поразительны (А . Э ф р о с).

Е с л и  х о тя  б ы  о ди н  и з г л а в н ы х  ч л е н о в  п р е д л о ж ен и я  н е м о р ф о л о г и з о -  

ван н ы й , в о зн и к а ю т  за тр у д н е н и я  в е го  гр а м м а т и ч е с к о м  а н а л и зе : г р а м 

м а т и ч е с к а я  о с н о в а , к а к  п р а ви л о , у с та н а в л и в а е тс я  п р а ви л ьн о , н о  “р а с 

п р е д ел е н и е  р о л е й ” вну три  н её  п р о и зв о д и тся  н е  всегд а  б е зо ш и б о ч н о . 

Э т о  к а с а е т с я  п р е ж д е  всего  те х  сл у ч ае в , к о гд а  о б а  г л а в н ы х  ч л е н а  в ы р а 

ж е н ы  и м ен ам и  с у щ е с т в и т е л ь н ы м и  в и м ен и т е л ь н о м  п а д е ж е , т о  е с т ь  п ри  

н е м о р ф о л о г и зо в а н н о м  с к а зу ем о м . С п о с о б ы  р а зг р а н и ч е н и я  гл а в н ы х  

ч л е н о в  п р е д л о ж ен и я  и р а с с м а т р и в а ю т с я  в д ан н о й  с та ть е .

С р а зу  за м е т и м , ч то , р а згр а н и ч и в а я  г л а в н ы е  ч л е н ы , н е  сл ед у е т  о р и 

е н т и р о в а т ь с я  н а п о р яд о к  сл о в  в п р ед л о ж ен и и , т а к  к а к  о н  о п р е д е л я е т  

и н о е  я вл е н и е  -  ч л е н е н и е  на и з ве с тн о е  и н о в о е  (э т о  н а з ы в а ю т  к о м м у н и 

к а т и в н ы м  а с п е к т о м  п р ед л о ж ен и я ). В  н а ч а л е  п р е д л о ж ен и я , н а  п е р в о м  

м ес т е , п р и  п р ям о м  п о р яд к е  сл о в  б ы в а е т  и зве с тн о е , и л и  д ан н о е , а  в к о н 

ц е п р е д л о ж ен и я , н а в т о р о м  м ест е , -  н е и зв е с тн о е , и л и  н о во е . В н ау к е  

э т и  э л е м е н т ы  н а з ы в а ю т  темой и ремой. С в ед ен и я  о  них п р е д л а г а ю т с я  

в ш к о л е  (см ., н ап р и м ер : Б а р х у д а р о в  С .Г ., К р ю ч к о в  С .Е ., М а к с и м о в  

Л .Ю . и др. Р у сск и й  я зы к . У ч е б н и к  д л я  8 к л а сса  ср ед н ей  ш к о л ы . С. 44; 

Б а б а й ц е в а  В .В ., Ч е с н о к о в а  Л .Д . Р у сски й  я зы к . Т е о р и я . У ч е б н и к  д ля 

5 - 9  к л а с с о в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч еб н ы х  за вед ен и й . М ., П р о с в е щ е 

н и е , 1992. С. 172). В п р о ч е м , вво д ятся  и сам и  те р м и н ы  данное и  новое 

(Р а зу м о в с к а я  М .М ., Л ь в о в а  С .И ., Б о г д а н о в а  Г .А . и др. Р у сск ий  я з ы к . 

У ч е б н о е  п о с о б и е  д л я  5 к л а с са  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р еж д ен и й . М ., 

П р о с в е щ е н и е , 1996. С. 317).

П р и  о п р е д ел е н и и  п о д л е ж а щ е г о  и с к а зу ем о го , в ы р а ж е н н ы х  и м ен ам и  

с у щ е ст в и т ел ьн ы м и  в и м ен и т е л ь н о м  п а д еж е , н ад о  о п и р а ть с я  н а  с л ед у ю 

щ и е  о с о б ен н о с ти .

К а к  и зв е с тн о , б е з  г л а г о л а  н е т  ск а зу е м о го  — ни  г л а г о л ь н о г о , ни  и м е н 

н о го . В  и м ен н о м  с к а зу ем о м  г л а г о л  п р е д ст а вл е н  свя зк о й , в ы р а ж е н н о й  

сл о ве с н о  и л и  н у л ево й . Я буду студентом -  в с о с та вн о м  и м ен н о м  с к а 

зу е м о м  буду студентом с вя зк а  в ы р а ж е н а  сл о в е с н о  (буду). Я студент
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-  в со с та вн о м  и м ен н о м  с к а зу ем о м  студент с в я зк а  н у л ев ая  (не  п р о п у 

щ е н н ая !). Н у л е в а я  с в я зк а  п р о я в л я е т с я  в ряду  сл о в е с н о  п р е д ст а вл е н н ы х  

с в я зо к , ср .: Я студент. -  Я был студент. Я буду студент; Деревья зе

лены. -  Деревья были зелены. Деревья будут зелены. В  п е р в ы х  п р е д 

л о ж е н и я х  к а ж д о й  гр у п п ы  е с т ь  н у л ев ая  связк а .

С к а зу е м о е  со гл ас у е тс я  с  п о д л еж ащ и м , на э т у  о с о б е н н о с т ь  у к а з ы в а 

ю т  и  н е к о т о р ы е  ш к о л ь н ы е  у ч еб н и к и : с к а зу е м о е  “ . . .о б ы ч н о  с о г л а с у е т 

ся с  п о д л е ж а щ и м ...” (Б а р х у д а р о в  С .Г ., К р ю ч к о в  С .Е ., М а к с и м о в  Л .Ю . 

и др . Р у сск и й  я з ы к . У ч е б н и к  д л я  8 к л а с са  ср ед н ей  ш к о л ы . С . 51). С о г л а 

со ва н и е  о с у щ е ст вл яе тс я  ч е р е з  гл а го л : с у щ е ст ви т ел ьн о е  п о  сво и м  г р а м 

м ат и ч е с к и м  о с о б ен н о с т ям  н е  о тн о с и т ся  к  с о гл ас у е м ы м  с л о вам . С л е д о 

в а т е л ь н о , ф о р м у  г л а г о л а -с в я зк и , с л о ве сн о  в ы р а ж е н н о й , “ д и к т у е т ”  п о д 

л е ж а щ е е . Песня была мое счастье. С в яз к а  была в ж е н с к о м  р о д е , о н а  

с о гл ас у е тс я  с  с у щ е с т в и т е л ь н ы м  ж е н с к о г о  р о д а  песня (су щ е с тв и те л ьн о е  

счастье — с р е д н е го  р о д а ), к о т о р о е  и я в л я е т с я  п о д л еж ащ и м ; с к а зу е м о е  

была счастье. З н а ч и т , п о д л е ж а щ е е  и с к а зу е м о е  р а зг р а н и ч и в а ю т с я  по  

с о гл ас о в ан и ю .

Е с л и  в гр а м м а т и ч е с к о й  о с н о в е  н у л ева я  с в яз к а , т о  г л а в н ы е  ч л е н ы  

р а зг р а н и ч и в а ю т с я  с п о м о щ ью  д ру ги х  сп о со бо в .

И зв е с т н о , ч т о  п о зи ц и ю  п о д л е ж а щ е г о  м о ж е т  з а н и м а т ь  с у щ ест ви 

т е л ь н о е  т о л ь к о  в и м ен и т е л ь н о м  п а д еж е , п о зи ц и ю  ж е  с к а зу е м о г о  -  су 

щ е с т в и т е л ь н о е  и в и м ен и т е л ь н о м , и  в т в о р и т е л ь н о м  п ад еж ах  (т а к  н а 

з ы в а е м ы й  т в о р и т е л ь н ы й  п р ед и к ати вн ы й ). П р и н и м а я  во  вн и м ан и е  эт у  

о с о б ен н о с т ь , для р а зг р а н и ч е н и я  п о д л е ж а щ е г о  и с к а зу е м о г о  м о ж н о  

п р о и зв о д и т ь  п р е о б р а зо в а н и я  п р е д л о ж ен и й , в р е з у л ь т а т е  к о т о р ы х  од ин  

и з  и м е н и т е л ь н ы х  п а д еж ей  с у щ е ст ви т ел ьн ы х  за м е н и т ся  т в о р и т е л ь н ы м , 

к о т о р о е  (с у щ е с тв и т е л ьн о е ) и яв л я е т с я  с к а зу ем ы м . Д л я  э т о й  ц ел и  л у ч 

ш е  вс его  вво д и ть  в п р е д л о ж ен и е  свя зк у  являться. Н а п р и м е р : А книга

-  хороший способ встречаться на расстоянии (А . Э ф р о с ) . -  А книга 

является хорошим способом... (н ев о зм о ж н о : Хороший способ... явля

ется книгой), зн а ч и т , книга -  п о д л е ж а щ е е , способ -  с к а зу ем о е . А н а л о 

ги ч н о : Их [ас п и р ан то в . -  О. У.] специальность -  русская литература 

(А . Э ф р о с ) . -  Русская литература является их специальностью; ли 

тература -  п о д л е ж а щ е е , специальность -  ск а зу е м о е . О б р а т и м  вн и м а 

н и е  н а  т о , ч т о  в э т о м  п р е д л о ж ен и и  с к а зу ем о е  п р е д ш ес т ву е т  п о д л е ж а 

щ ем у .

П о д л е ж а щ е е  и с к а зу е м о е  с вя за н ы  н е  т о л ь к о  гр а м м а т и ч е с к и , н о  и п о  

см ы сл у . С м ы с л о в а я  с вязь  з а к л ю ч а е т с я  в то м , ч т о  п о д л е ж а щ е е , б уд учи  

о п р е д е л я е м ы м  сл о во м , х а р а к т е р и з у е т с я  с к а зу е м ы м , с к а зу е 

м о е  о п р е д е л я е т  п о д л еж ащ е е . О б  э т о м  ва ж н о  п о м н и ть , ан а л и зи р у я  

п р е д л о ж е н и я  с гр а м м а т и ч е с к о й  о с н о в о й , с о с то ящ е й  и з с у щ е с т в и т е л ь 

н о г о - и м е н и  со б ст ве н н о го  и с у щ е ст в и т ел ь н о го  н а р и ц а т е л ь н о г о . С у щ е 

с т в и т е л ь н ы е  с о б ст ве н н ы е  по  с во е й  л е к с и к о -г р а м м а т и ч е с к о й  п р и р о д е  

н е  с п о с о б н ы  о п р е д е л я т ь  ч т о -л и б о , о н и  м о гу т  л и ш ь  о п р е д е л я т ь с я , х а р а 



П О С Т У П А Ю Щ Е М У  В В У З 121

к т е р и зо в а т ь с я , н а п р и м е р , с у щ е ст в и т ел ьн ы м и  н а р и ц а т е л ь н ы м и , с л е д о 

в а т е л ь н о , г р а м м а т и ч е с к и е  р о л и  в д ан н о м  сл у ч а е  р а с п р е д е л я ю т с я  та к :  

с у щ е с т в и т е л ь н о е  со б ств ен н о е  явл яе тс я  п о д л еж ащ и м , а  н а р и ц а т е л ь 

н о е  -  с к а зу е м ы м , о п я т ь -т а к и  н е за ви си м о  о т  п о р я д к а  их  р а с п о л о ж е н и я  

в п р е д л о ж ен и и . П р и м е р ы : Для меня Мольер -  страдалец... (А . Э ф 

р ос); ...Лучший исполнитель -  Олег Даль (А . Э ф р о с )  -  п о д л е ж а щ и е  -  

Мольер, Олег Даль, а с к а зу е м ы е  -  страдалец, исполнитель.

П р и  р а зг р а н и ч е н и и  гл а в н ы х  ч л ен о в  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  и т о т  

ф а к т ,  ч т о  п о д л е ж а щ е е , к а к  о п р е д е л я е м ы й  к о м п о н е н т  г р а м м а т и ч е с к о й  

о с н о в ы , и м е е т  б о л е е  к о н к р е т н о е  зн а ч е н и е  в о т л и ч и е  о т  с к а зу е м о г о , 

к о м п о н е н т а  о п р е д е л я ю щ е г о , х а р а к т е р и зу ю щ е г о с я  б о л е е  о б щ и м , о т 

в л е ч ен н ы м  зн а ч е н и е м , ср.: Сон -  отражение жизни (В . Ф е д о р о в ) . Сон 

-  п о д л е ж а щ е е , отражение -  ск а зу ем о е . А основа тут -  мироощущение 

Гамлета (А . Э ф р о с) . Мироощущение -  п о д л е ж а щ е е , основа -  с к а з у е 

м ое . И н т е р е с н о  в связи  со  с к а за н н ы м  п р е д л о ж ен и е  Ведь не каждый по

эт -  поэт (А . Э ф р о с ) . Г р ам м ат и ч е с к а я  о с н о ва  -  поэт -  поэт, о д н а к о  

п р и  п е р в о м  с у щ е ст ви т ел ьн о м  е с т ь  “ к о н к р е т и з а т о р ” -  м е с т о и м е н и е  ка

ждый, пр и  в т о р о м  т а к о в о е  о тс у т ст ву е т , э т о  д а е т  о с н о ва н и е  у т в е р 

ж д а т ь , ч т о  п е р во е  с у щ е ст ви т ел ьн о е  б о л е е  к о н к р е т н о е  п о  с р а в н е н и ю  со 

в т о р ы м , о н о  и б у д ет  п о д л еж ащ и м , а  вт о р о е  с у щ е ст ви т ел ьн о е  поэт -  

ск а зу ем о е .

О с н о в ы в а я с ь  н а  то м  ж е  п о л о ж е н и и , ч т о  с к а зу е м о е  в о т л и ч и е  о т  п о д 

л е ж а щ е г о  -  х а р а к т е р и зу ю щ е е  сл о в о , м о ж н о  п р а ви л ьн о  п р о а н а л и з и р о 

в а т ь  г р а м м а т и ч е с к у ю  о сно ву , где о д н о  из с у щ е ст в и т ел ь н ы х  и м е е т  о ц е 

н о ч н о е  зн а ч е н и е , -  о н о  и вы с т у п а е т  в п р е д л о ж ен и и  к а к  с к а зу е м о е , а н е 

о ц е н о ч н о е  с у щ е ст в и т ел ьн о е  -  к а к  п о д л е ж а щ е е . Н а п р и м е р : Без науки 

человек -  зверь (А . Л о се в ). С у щ е с тв и те л ь н о е  зверь в д а н н о м  к о н т е к с т е  

у п о т р е б л е н о  в п е р е н о сн о м  зн а ч е н и и  -  “ж е с т о к и й , с ви р е п ы й  ч е л о в е к ” 

(С .И . О ж е г о в . С л о в а р ь  р у с ск о го  я зы к а ) . Я р к а я  о т р и ц а т е л ь н а я  о к р а с к а  

э т о г о  сл о в а  п о з в о л я е т  р а с ц ен и т ь  е го  к а к  ск а зу е м о е . С у щ е с т в и т е л ь н о е  

человек, к а к  х а р а к т е р и зу е м о е , в ы с ту п а е т  в р о л и  п о д л е ж а щ е г о . А н а л о 

ги ч н о : Э т а  пьеса (“ Г а м л е т ” . -  О.Ч.] -  как бы разложенная во времени 

совесть (А . Э ф р о с) . Пьеса -  совесть -  г р а м м а т и ч е с к а я  о с н о ва , в к о т о 

р о й  о ц е н о ч н о е  с у щ е ст ви т ел ьн о е  совесть -  с к а зу е м о е , а  п о д л е ж а щ е е  -  

пьеса.

В н е к о т о р ы х  п р е д л о ж ен и я х  о ц е н о ч н о с т ь  с к а зу е м о г о  со зд ае тс я  з а в и 

си м ы м и  о т  н е го  о п р е д ел ен и ям и , ср.: Наука -  великое достижение 

(А . Л о се в ). О п р е д е л е н и е  великое, т о  е с ть  “ п р е во с х о д я щ е е  о б щ и й  у р о 

вен ь , о б ы ч н у ю  м ер у , зн а ч е н и е , вы д аю щ и й с я ” (С .И . О ж е г о в . С л о в а р ь  

р у с с к о го  я з ы к а ) , п р и  су щ е ст ви т ел ьн о м  достижение к а ч е с т в е н н о  х а р а 

к т е р и з у е т  е г о , с л ед о в а т е л ь н о , достижение -  с к а зу е м о е , а  наука — п о д 

л е ж а щ е е .

В  п р е д л о ж ен и и  с ан а л и зи р у е м о й  г р а м м а т и ч е с к о й  о сн о во й  н е р е д к о  

и с п о л ьз у е тс я  с л о во  это, н е п о ср ед с тв ен н о  в л и я ю щ ее  н а  ч л е н е н и е  о с н о 
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вы : и м ен н о  т о  с у щ е ст ви т ел ьн о е  в и м ен и т е л ь н о м  п а д еж е , п р и  к о т о р о м  

н ах о д и тся  д а н н о е  сл о во , я в л яе тс я  с к а зу ем ы м , с л е д о в а т е л ь н о  д р у го е  су 

щ е с т в и т е л ь н о е  в им . п ад еж е  -  п о д л еж ащ е е . Н а п р и м е р , в п р е д л о ж ен и и  

Каждый отдельный человек -  это тоже космос (и з г а з е т ы )  это и с 

п о л ь зо в а н о  с с у щ е ст ви т ел ьн ы м  космос, к о т о р о е  и б у д ет  с к а зу е м ы м , а 

человек -  п о д л еж ащ и м . А н а л о г и ч н о : Театр -  это веселая, дружная иг

ра, дружная игра при серьезном смысле (А . Э ф р о с) . Театр я в л я е т с я  

п о д л еж ащ и м , игра -  с к а зу ем ы м . З а м е т и м , ч т о  это м о ж е т  б ы т ь  не 

т о л ь к о  в се р ед и н е , но  и в н а ч а л е  п р ед л о ж ен и я : Это простая, но вели

кая вещь -  умение сосредоточиться на работе (А . Э ф р о с) . П о к а з а 

т е л ь  с к а зу е м о г о  это п р и  су щ е ст ви т ел ьн о м  вещь, о н о  и я в л я е т с я  с к а зу 

е м ы м , а умение -  п о д л еж ащ е е .

Это — я р к и й  си гн ал  п о зи ц и и  с к а зу е м о го , д а ж е  д л я  с у щ е с т в и т е л ь н о 

г о  с о б ст ве н н о го  в гр а м м а т и ч е с к о й  о сн о ве  с у щ е ст в и т ел ьн о е  с о б с т в е н 

н о е  + с у щ е ст в и т ел ьн о е  н а р и ц а т е л ь н о е . Н а п р и м е р : Художник, кото

рый никогда не умел рисовать, но который рисует хорошо, -  это Ре

нуар (А . Э ф р о с )  -  п о д л е ж а щ е е  -  художник, с к а зу ем о е  -  Ренуар.

П р о а н а л и зи р у е м  т а к о е  п р е д л о ж ен и е : Истинное счастье -  это пре

жде всего удел знающих, удел ищущих и мечтателей (К . П а у с то в ск и й ). 

В  гр а м м а т и ч е с к о й  о с н о ве  счастье -  о ц е н о ч н о е  с у щ е ст в и т ел ь н о е , у п о 

т р е б л е н н о е  к  то м у  ж е  с о ц е н о ч н ы м  к а ч е с т в е н н ы м  о п р е д ел е н и е м  ис

тинное, а  с у щ е ст ви т ел ьн о е  удел н е  и м е е т  та к и х  х а р а к т е р и с т и к . О д н а 

к о  это п о з в о л я е т  р а с ц ен и т ь  и м ен н о  удел к а к  с к а зу ем о е , а  счастье к а к  

п о д л еж ащ е е .

О т м е т и м , ч т о  вс т р е ч а е тс я  н е м а л о  п р е д л о ж ен и й  с г л а в н ы м и  ч л е н а 

м и , в ы р а ж е н н ы м и  с у щ е ст ви т ел ьн ы м и  в и м ен и т е л ь н о м  п а д еж е , к о т о 

р ы е  р а зг р а н и ч и в а ю т с я  н е  п о  од н ом у, а  по  к о м п л ек су  п е р е ч и с л е н н ы х  

п р и зн а к о в . Р а с с м о т р и м  п р е д л о ж ен и е  Идущее время -  жестокая вещь 

(А . Э ф р о с) . Г р а м м а т и ч е с к а я  о с н о в а  время -  вещь. П е р в о е  с у щ е ст ви 

т е л ь н о е  и м е е т  к о н к р е т н о е  зн а ч е н и е , вт о р о е  -  о т в л е ч е н н о е . К р о м е  т о 

го , в с о ч е т а н и и  с о п р е д е л е н и е м -п р и л а г а т е л ь н ы м  жестокая о н о  п р и о б 

р е т а е т  о ц е н о ч н о с т ь . П о  э т и м  двум  п р и зн а к а м  у с та н а вл и ва е м , ч т о  вре

мя -  п о д л е ж а щ е е , вещь -  ск а зу ем о е . Е щ е  п р е д л о ж ен и е : Ведь Мольер -  

большой хитрец (А . Э ф р о с ) . Г р а м м а т и ч е с к а я  о с н о в а  Моль

ер -хитрец, где п е р в о е  с у щ е ст ви т ел ьн о е  -  со б с т ве н н о е , в т о р о е  -  н а р и 

ц а т е л ь н о е ; д о б ави м  к  т о м у  ж е , ч т о  хитрец и м е е т  я р к у ю  о ц е н о ч н о с т ь . 

С л е д о в а т е л ь н о , г р а м м а т и ч е с к и е  р о л и  р а с п р е д е л я ю т с я  сл ед у ю щ и м  о б 

р а зо м : Мольер -  п о д л е ж а щ е е , хитрец -  ск а зу ем о е . Н о , к а к  б ы л о  п о к а 

за н о , д о с т а т о ч н о  о д н о г о  п р и зн а к а , ч т о б ы  о п р е д ел и т ь  т о  и л и  и н о е  су 

щ е с т в и т е л ь н о е  в им . п а д еж е  п о д л еж ащ и м  и л и  с к а зу ем ы м .

В ы ш е  п р о а н а л и зи р о в а н ы  п р е д л о ж ен и я , в к о т о р ы х  п о д л е ж а щ е е  и 

с к а зу е м о е , п р е д ст а вл е н н ы е  с у щ е ст ви т ел ьн ы м и  в им . п а д еж е , р а с п о з н а 

ю т ся  п о  о д н о м у  и л и  н е с к о л ь к и м  х а р а к т е р и с т и к а м . В м е с т е  с т е м  о б н а 

р у ж е н ы  п р е д л о ж ен и я  с а н а л о ги ч н о й  г р а м м а т и ч е с к о й  о с н о во й , гд е  п о д 
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л е ж а щ е е  и с к а зу ем о е  н е  р а зл и ч а ю т с я  ни по  о д н о м у  и з  п р и зн а к о в . Т а 

к о в о , н а п р и м е р , п р е д л о ж ен и е  Профессия есть профессия (А . Э ф р о с) . 

П р и ч и н а  з а к л ю ч а е т с я  в то м , ч т о  к а ж д о е  и з  с у щ е ст ви т ел ьн ы х  м о ж е т  

б ы т ь  р а с ц ен е н о  и к а к  п о д л е ж а щ е е  и к а к  с к а зу е м о е  в сил у со вм е щ ен и я  

э т и х  гр а м м а т и ч е с к и х  зн а ч е н и й  в к а ж д о м  к о м п о н е н те .

П о д в ед е м  и то ги . П о д л е ж а щ е е  и с к а зу ем о е  в п р е д л о ж ен и ях  с г р а м 

м а т и ч е с к о й  о с н о в о й  существительное в им. пад. + существительное 

в им. пад. р а зг р а н и ч и в а ю т с я  с у ч ет о м  гр а м м а т и ч е с к и х  с вя зе й  (п о  с о г 

л а со в а н и ю ), п у те м  п р е о б р а зо в а н и й  (зам е н а  и м е н и т е л ь н о г о  п ад еж а  

т в о р и т е л ь н ы м ), п о  о с о б ен н о с т ям  гр а м м а т и ч е с к о г о  и л и  л е к с и ч е с к о г о  

зн а ч е н и я  э ти х  с у щ е ст ви т ел ьн ы х  (су щ е с тв и т е л ьн о е  с о б ст ве н н о е  /  н а р и 

ц а т е л ь н о е , н а л и ч и е  /  о тсу тст ви е  о ц е н о ч н о й  х а р а к т е р и с т и к и  у с у щ е ст 

в и т е л ь н о г о ), п о  о с о б ен н о с т ям  их “ о к р у ж е н и я ” (н ал и ч и е  /  о тсу т ст ви е  

о ц е н о ч н ы х , к а ч е с т в е н н ы х  о п р ед ел ен и й  п р и  а н а л и зи р у е м ы х  ч л е н а х  

п р е д л о ж е н и я , н а л и ч и е  /  о тсу тст ви е  сл о ва  это п р и  т о м  и л и  и н о м  с у щ е 

ст в и те л ьн о м ). П р и  э т о м  г л а в н ы е  ч л е н ы  м о гу т  б ы т ь  о т м е ч е н ы  к а к  о д 

н и м , т а к  и н е с к о л ьк и м и  х а р а к те р и с ти к а м и . Н а р я д у  с т е м  и м ею тс я  

п р е д л о ж е н и я , где  э т и  п р и е м ы  н е  “с р а б а т ы в а ю т ” , и б о  к а ж д ы й  ч л е н  

гр а м м а т и ч е с к о й  о с н о вы  с о в м е щ а е т  в себ е  п р и зн а к и  и п о д л е ж а щ е г о , и 

с к а зу ем о го .

В з а к л ю ч е н и е  -  у п р а ж н е н и е  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы : о п р е д е 

л и т е  п о д л е ж а щ е е  и с к а зу е м о е  в п р е д л о ж ен и ях .

1) Т е а т р  -  н е в е р о я т н о  д во й с тв ен н о е  у ч р еж д е н и е  (А . Э ф р о с ) . 2) Г а м 

л е т  т а м  -  м о л о д о й  ч е л о в е к  с ж е с т к и м и  гл а зам и  и р е з к о  о ч е р ч е н н ы м и  

ск у л а м и  (А . Э ф р о с) . 3) И с к у с ств о , п о в т о р я ю , -  во л ш еб ств о !  (А . Э ф 

р о с ). 4) Р а д о с ть  -  э т о  всегд а  л е к а р с т в о  (из  г а зе т ы ) . 5) С т е р е о т и п  -  м е р 

т в а я  м а т е р и я .. .  (А . Э ф р о с) . 6) Д ей с тв и е  [т е а т р а л ь н о е . -  О.Ч.] -  т а к о й  

к р ю ч о к , н а к о т о р ы й  д о л ж н о  н а н и зы в а т ь с я  всё (А . Э ф р о с ) . 7) С л о ж н о е  

э т о  д е л о  -  т е а т р  (А . Э ф р о с ) . 8) Т а к т  и д е л и к а т н о с т ь  [я п о н 

цев. -  0. 1/. | -  т о ж е  гл у б о к о  н а ц и о н а л ь н ая  ч е р т а  (А . Э ф р о с ) . 9) А  м а с 

т е р с т в о , р а зу м е е т с я , вещ ь  п о л е зн ая  (А . Э ф р о с ) , 10) .. .С о б а к а  -  з а м е ч а 

т е л ь н о е  ж и в о т н о е .. .  (А . Э ф р о с) . 11) К а ж д а я  м о я  к н и га  -  э т о  со б р ан и е  

м н о ги х  л ю д е й  р а зн ы х  в о з р а с то в , н а ц и о н а л ь н о с т е й , за н ят и й , х а р а к т е 

р о в  и п о сту п к о в  (К . П а у с то в ск и й ). 12) И в а н о в а  б ы л а  к о н с т р у к т о р .

Мурманск
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Еще об ударении в слове йогурт

Н.А. ЕСЬКОВА, 

кандидат филологических наук

Зам етка  Л.П. Крысина (Русская речь. 1998. № 1) представляет несо
мненный интерес в связи с работой по уточнению рекомендаций “О р 
фоэпического словаря русского язы ка”. Соображения в пользу призна
ния нормативным варианта йогурт безусловно заслуж иваю т внимания. 
Н о материал Л.П. Крысина, не дающий полной картины функциониро
вания в русском язы ке заимствования, восходящ его к  тю ркскому 
yogiirt, нуждается в дополнении и некотором уточнении.

Л еж ит на поверхности ш ирокое распространение в речи ударения 
йогурт и игнорирование его до недавнего времени в нормативных 
словарях (рекомендовавш их: йогурт). В последние годы рекомендации 
меняются.

В трех словарях, вышедших в 1995 году, признаются нормативными 
два варианта ударения.

Т.Г. М узрукова, И.В. Н ечаева. Краткий словарь иностранных слов. 
М., “Русский язы к”: йогурт.

Эрудит. Толково-этимологический словарь иностранных слов. М., 
“Ш кола-П ресс”: йогурт, йогурт.

К раткий словарь современных понятий и терминов. Изд. 2-е. М., 
“Республика”: йогурт, йуг^рт.

В двух словарях 1977 года -  в 4-м издании “Толкового словаря рус
ского язы ка” С.И. О ж егова и Н.Ю. Ш ведовой и в словаре “И ностран
ные слова и выражения” Н.Г. Комлева (М., “Современник”, серия 
“Словари ш кольника”) дается только вариант йогурт.

Т акая ж е рекомендация содержится в двух словарях Л.П. Крысина, 
вышедших в издательстве “Русский язы к”: в “Ш кольном словаре ино
странных слов” (1997) и “Толковом словаре иноязычных слов” (1998).

И з словарей последних лет лиш ь один реком ендует ударение
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йогурт (“Словарь трудностей русского произношения” М.Л. Каленчук и 
Р.Ф. Касаткиной. “Русский язы к”, 1997).

Необходимо внести уточнения в сообщ аемые Л.П. Крысиным сведе
ния о первой словарной фиксации слова, переданного средствами рус
ского письма как йогурт. Впервые оно зафиксировано -  с ударением 
на втором слоге -  в словаре “Н овы е слова и значения” 1971 года (в 
дальнейшем НС). Значение этого слова определено так: “К исломолоч
ный. продукт, но консистенции напоминающий заварной сливочный 
крем ”. И сточник -  два газетных примера 60-х годов.

Слово йогурт было вклю чено в вышедш ее вскоре 13-е издание О р
ф ограф ического словаря (1974), в Грамматический словарь А .А . З а 
лизняка (1977), а затем  в О рфоэпический словарь (1983 и все последу
ющие издания) и в 5-е издание Словаря ударений для работников радио 
и телевидения Ф.Л. А геенко и М.В. Зарвы  (1984, а такж е его “транс
формация” под названием “Словарь ударений русского язы ка”, 1993).

Однако эти словарные фиксации отраж аю т не первое появление в 
русском язы ке слова, восходящего к тю ркскому yogurt. М ногими года
ми раньш е Словарь иностранных слов зафиксировал это  тю ркское за 
имствование в виде югурт (1937, на основании ссылки в Б  -  “больш ом” 
академическом словаре, т. 17, 1965; в этом последнем слово проиллю 
стрировано примером из “П ервых радостей” Федина, отраж аю щ им 
“реалию ” начала века). Словарь У ш акова (т. 4, 1940) дает два вариан
та -  югурт и ягурт. А в 6-м издании Словаря иностранных слов (1964) 
фигурирует вариант, очень близкий к обсуждаемому -  йогурт.

В словаре У ш акова югурт {ягурт) определяется как  “болгарское 
кислое м олоко”; в Б добавлено: “применяемое как  диетическое средст
во”. Речь, таким  образом, идет тож е о кисломолочном продукте, но о т 
личном от того, о котором  говорится в словаре НС.

Речь несомненно идет о п о в т о р н о м  вхождении в русский язы к 
слова, восходящего к тю ркскому yogurt, в другом письменном облике и 
для обозначения не вполне той ж е “реалии” (хотя тож е кисломолочно
го продукта). Из газетных примеров, приведенных в Н С, можно по
нять, что речь идет о новом продукте, осваиваемом нашей молочной 
промыш ленностью. Н о в те годы ни этот продукт, ни называю щ ее его 
слово йогурт не были ш ироко известны.

Ш ирокое распространение того и другого (и “реалии”, и слова) свя
зано с “новой экономической эпохой”. Этот кисломолочный продукт 
(преимущ ественно с фруктовыми добавками) сейчас воспринимается 
как  пришедший с Запада. А  последние словари стали и само слово, хо
тя и несомненно первоначально тю ркского происхождения, соотносить 
с английским источником. Л .П. Крысин связывает именно с этим пре
обладание ударения на первом слоге.

Мне представляется, однако, что ш ирокое распространение ударе
ния йогурт в больш ей степени определяется иным обстоятельством.
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Думаю, что такое ударение “провоцируется” написанием йо, представ
ляющим собой отклонение от “нормальной” графической передачи 
русских слов.

К ак  известно, в русской граф ике сочетания “j + гласная” передаю т
ся буквами е, ё, ю, я. Написание йо представлено в заимствованиях, в 
частности в немногочисленных словах с начальным йо (кроме слова 
йод и производных, “экзотичны х” или специальных: йога, йомен, йорк

шир, йот, йотация). Произнош ение сочетания йо в неударном поло
ж ении вы зы вает затруднение: необычный облик “провоцирует” что-то 
вроде “оканья”, и это произносительное затруднение способствует пе
реносу ударения на начало слова. Т ак произош ло со словом йогурт, 
когда оно стало широкоупотребительным.

Реш ая вопрос об акцентной норме для этого слова, трудно не счи
таться с ш ироким распространением ударения йогурт. В то  ж е время 
ударение на первом слоге вступает в противоречие с явно ощ ущ аемым 
“тю ркским” характером  слова. Н адо признать неудачным его письмен
ное оформление при вторичном заимствовании. С тары е письменные 
варианты югурт, ягурт (а такж е написание егурт, зафиксированное в 
романе В. Н абокова “П нин”), не отклоняю щ иеся от основных правил 
русской графики, не “провоцирую т” перенос ударения на начальный 
слог. Видимо, оптимальным решением бы ло бы изменение написания 
слова (предпочтителен вариант егурт) при сохранении в качестве нор
мативного ударения на втором слоге.

Выдвигая это  “предложение”, автор в полной мере отдает себе от 
чет в его нереалистичности...
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Русская словесность -  

в сети Интернет: 

новый полезный сайт

Общество любителей российской словесности, основанное в 1811 

году и возрожденное при содействии Д.С. Лихачева в 1992 году, сооб

щает всем друзьям русского языка, классической и современной лите

ратуры, лингвистики и литературоведения об открытии своего веб-сай

та по адресу:

WWW.LGG.RU/~SLOVO

Посетителей ждет масса полезной информации:

-  история Общества и аннотированная летопись его заседаний;

-  приглашения на очередные заседания Общества;

-  наиболее интересные диссертации по филологическим наукам;

-  история русских слов и выражений;

-  происхождение русских фамилий (дополнительно -  возможность за

казать красочный пергаментный диплом с подробным рассказом об ис

тории интересующий фамилии);

-  действующее законодательство, касающееся лингвистических и со

циолингвистических проблем -  от “Закона о языках народов РФ" до 

“Закона Москвы о наименовании территориальных единиц, улиц и 

станций метро”;

-  материалы к 200-летию А.С. Пушкина (включая информацию о го

товящихся конференциях и конкурсах);

-  заметки и виртуальные пособия для учителей и школьников (напри

мер, русская грамматика в стихах -  для начальных школ);

-  материалы известного научно-популярного журнала “Русская речь”;

-  информация о конкурсе “Нс говори шершавым языком” (посвящен 

нарушению норм русской речи в СМИ и проводится Обществом совме

стно с Союзом журналистов России);

-  около ста ссылок на полезные филологические сайты и многое дру

гое.
Специалисты уже по достоинству оценили представленный на 

сайте ОЛРС список тематических ссылок-линков -  один из самых 

больших в мире!
Руководитель проекта -  вице-президент ОЛРС Михаил Горбанев- 

ский, ученый, доктор филологических наук, журналист, издатель. 
Веб-мастер Олег Иваненко.

http://WWW.LGG.RU/~SLOVO

