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Тюркский язык и руническое пись-
мо во времени и пространстве. 

Когда прототюрки и тюрки руниче-
ским алфавитом высекали на скале, 
камне или металле свои послания 
потомкам, нанося их на бумагу, кожу, 
дерево или расписывали золотые, се-
ребряные и бронзовые предметы (в 
том числе - монеты, браслеты, пер-
стни, зеркала и блюда), а также с его 
помощью делали «зарубки на память» 
на предметах хозяйственного быта, 
они, вероятно, и не предполагали, что 
их потомки, не утеряв тюркской осно-
вы своих многочисленных языков, с 
величайшим трудом откроют смысл 
зафиксированного. Не предполагали 
они и того, что в этом им помогут но-
сители других языков и культур Евра-
зии, технологии иных цивилизаций. 

Распространившись с V-IV вв. до 
н.э. и до VI-Х вв. на значительной 
части степной Евразии, там, где про-
живали тюрки – на берегах Енисея, 
Байкала, Лены, Дуная, Волги, на Ал-
тае, в Восточном Туркестане, Средней 
Азии, Кавказе, Монголии, древняя 
алфавитная письменность тюрков су-
ществовала и среди других племен и 
народов, в т.ч. шумерских и ассирий-
ских. К сожалению, как культурная 
ценность эта письменность не были 
сохранена в процессе межпоколенной 
и межкультурной коммуникации, что 
во многом было связано с распростра-
нением или отдельным использовани-
ем тюркоязычными народами сначала 
манихейского, согдийского, санскрит-
ского, древнеиндийского, тибетского, 

уйгурского и арабского, а затем – ла-
тинского и русского кириллического 
алфавитов [1]. 

Такие достаточно быстрые пере-
ходы от одного к другому алфавиту и 
письменности, возможно, были опре-
делены тем, что тюркский мир, на-
ходясь в центре Евразии и Великого 
Шелкового пути, в зоне масштабного 
взаимодействия народов и культур, 
на различных этапах своего развития 
способствовал, с одной стороны, уста-
новлению контактов Европы с Азией 
и, с другой стороны, их разъединению, 
направленного на формирование мно-
жественной локальной цивилизацион-
ной идентичности Евразии. Поэтому 
владение несколькими языками, сво-
бодные переходы от одного алфавита 
к другому, одновременное составле-
ние текстов на нескольких языках, - 
все это диктовалось государственны-
ми, экономическими, религиозными и 
культурными контактами практически 
со всеми цивилизациями Евразии того 
времени. В результате этого собствен-
ная тюркская руническая письмен-
ность перестала использоваться, а 
впоследствии была утеряна и забыта. 
И только тогда, когда в ХVII- ХVIII вв. 
возник исследовательский интерес к 
Востоку, один за другим эти памятни-
ки были обнаружены европейскими и 
русскими археологами.

Так случилось и с «руническими» 
письменами, высеченными на камнях 
Енисея, так было и с памятниками в 
честь Бильге-кагана (735 г.), его млад-
шего брата Кюльтегина (732 г.), и с 

Онгинским памятником (начало VIII 
в.), которые были найдены в Монго-
лии в бассейне р. Орхон. Так было и 
со многими другими культурными 
ценностями, зафиксировавшими тек-
сты с рунической письменностью, ко-
торые до сих пор открываются миру. 

Второе рождение этих памятников 
стало возможным благодаря дешиф-
ровке орхоно-енисейского руниче-
ского алфавита датским языковедом 
В.Томсеным 25 ноября 1893 г., позво-
лившей впервые осуществить прочте-
ние этих надписей русским исследо-
вателем-востоковедом В.В.Радловым. 

Процессу дешифровки рунических 
надписей во многом способствовали 
двуязычные и трехъязычные надписи 
на других языках Евразии, сделанные 
одновременно с их созданием. Так, ор-
хоно-енисейские обелиски имели не 
только рунические надписи, но и китай-
ские; тюркская руническая и согдийская 
надписи выбиты на Сэврэйской стеле-
памятнике уйгурской династии (762 
г.). Тюркские рунические, китайские и 
согдийские надписи имеются на древ-
неуйгурском памятнике из Кара-баласа-
гуна на Орхоне (795 г.). 

Исследовательский интерес к 
тюркскому руническому письму охва-
тывает все большее время и простран-
ство: начиная с XI в. с самого тюрк-
ского мира («Собрание тюркских на-
речий» кашгарского тюркского учено-
го Махмуд ал-Кашгари), распростра-
няясь с ХVIII в. на Париж («Школа 
живых восточных языков») и Россию 
(«Русские летописи»), в XIX-ХХI вв. 

ЯЗЫК И ПИСЬМЕННОСТЬ КАК 
СРЕДСТВА СОХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ 
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И ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА И ОРХОНО-
ЕНИСЕЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ) 

Аязбекова С.Ш., д-р филос. наук, канд. искусствоведения, проф. 
Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, Казахстанский филиал, Казахстан
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тюркской рунической письменности анализируются сравнительно-
исторические, общетеоретические и культурологические вопросы 
языка и письменности в ценностном и цивилизационном аспектах.

Ключевые слова: язык культуры, письменность, межкуль-
турная коммуникация, культурная ценность, типология культур, 
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охватывает многие страны евразий-
ского континента. Важным является и 
то, что изучение тюркской рунической 
письменности в самих тюркоязычных 
странах, проведение международных 
конференций, форумов и симпозиу-
мов способствует осознанию и стрем-
лению к восстановлению некогда по-
рушенной идентичности.

Следует заметить, что к настоя-
щему времени многие тексты, напи-
санные древнетюркским руническим 
письмом, переведены на современные 
европейские, славянские, арабские, 
тюркские и другие языки. Важным 
способом сохранения тюркской ру-
нической письменности является и 
масштабная оцифровка таких текстов, 
перевод их в электронный формат. 

Парадоксально, но сегодня тюрк-
ское руническое письмо широко ис-
пользуется в художественном творче-
стве (графике, живописи, скульптуре, 
декоративно-прикладном искусстве, 
оформлении исторических районов 
городов, банеров, книг, спектаклей 
на древнетюркскую тематику); оно 
открывается с экранов телевизоров, 
с разнообразных интернет-сайтов и 
видеосюжетов. Особое предпочтение 
древнетюркской письменности выска-
зывают представители высокой моды, 
когда те или иные руны становятся 
стилистическим и композиционным 
стержнем современных нарядов или 
украшений.

Пример создания, функциониро-
вания, распространения, утери, об-
наружения, дешифровки, переводов, 
изучения и, наконец, воссоздания 
древнетюркской письменности по-
зволяет сделать некоторые обобщения 
относительно сохранения и передачи 
культурных ценностей в историче-
ском времени и пространстве различ-
ных цивилизаций.

Язык и письменность как истори-
ческая и культурная ценность. Исто-
рия развития тюркского языка и пись-
менности, так же, как и их содержание, 
со всей очевидностью свидетельствуют 
о том, что они, как и другие памятники 
рунической письменности, представля-
ют собой огромнейшую историческую 
и культурную ценность. Во многом 
это связано с устаревшим восприяти-
ем тюркского мира, поскольку научные 
изыскания, связанные с тюркской пись-

менностью, к сожалению, не получили 
должного распространения. Конечно, в 
исторической оценке тюркского мира 
свою роль сыграла общераспростра-
ненная концепция графа де Габино, 
согласно которой только нордический 
человек был поставлен на цивилизаци-
онный пьедестал. Сказываются и усто-
явшиеся стереотипы деления народов 
на «исторические» и «неисторические». 
Поэтому на протяжении последних ве-
ков цивилизационное развитие челове-
чества зачастую связывалось с Европой 
и оседлыми письменными культурами, 
а важными составляющими самого по-
нятия «цивилизация» все же выступали 
государство, письменность, материаль-
ные основания и связанные с ними эко-
номические отношения. 

 Что касается тюркского мира, то, 
он был совершенно иным. Имея в сво-
ей основе доминирование кочевого 
способа жизнедеятельности, он вос-
принимался многими исследователями 
как некий хаотичный набор племен, не 
имеющий ни истории, ни государствен-
ности, ни культуры. Незнание письмен-
ных источников, а, возможно, и память 
о военной экспансии тюрков-номадов, 
страх и ужас, которые вызывали они, - 
все это, вероятно, способствовало тому, 
что на подсознательном генетическом 
уровне произошло некое отторжение, и 
тюркский мир был редуцирован как мир 
дикости и варварства.

В этом контексте тюркские языки, 
также как и созданная тюркским эт-
носом самобытная руническая пись-
менность, являются той культурной 
ценностью, которая раскрывает все 
многообразие языков и культур, сви-
детельствуя о народе, оставившем 
свой собственный значительный след 
в истории человечества.

Письменность как признак ци-
вилизационного развития. В по-
следние два столетия историография 
активно была пополнена новым ме-
тодом – цивилизационным. Отныне 
цивилизационные принципы развития 
дополнили принципы формационного 
членения истории. На стыке истории, 
философии, культурологии, экономи-
ки, филологии и других наук возникла 
новая наука - цивилиография, исследо-
вания которой возникли в результате 
использования междисциплинарного 
подхода. Мировые и локальные циви-

лизации, их признаки, развертывание 
во времени и пространстве, класси-
фикация и типология – все это стало 
предметом пристального изучения.

Что касается тюркской цивилиза-
ции, то ей не нашлось места ни в одном 
цивилизационном классификаторе. А 
между тем, исследователи, определяя 
признаки цивилизации, к одному из 
главнейшему из них относят письмен-
ность. В этой связи, наличие у древних 
тюрков своей собственной письменно-
сти, способной сохранять культурные 
ценности, свидетельствует о существо-
вании тюркской цивилизации. Кроме 
данного цивилизационного признака 
– наличия письменности, существуют 
и другие, подтверждающие наличие 
цивилизации, такие как единство терри-
тории и общность условий проживания, 
общность этногенеза, наличие системы 
государств, единство политического 
строя, культуры и менталитета, искон-
ное языковое родство, календарь, ре-
лигия (тенгрианство), развитая система 
экономических отношений [2].

Синтез устного и письменного 
типов культуры в тюркской ци-
вилизации. Рассмотрение способов 
распространения и использования 
письменности у тюрков приводит к 
некоторым размышлениям относи-
тельно развертывания типов культур 
во времени и пространстве. 

Ю.М.Лотман, анализируя библей-
ские тексты, делает вывод о том, что 
«бесписьменная и письменная культу-
ры предстают как две сменяющие друг 
друга стадии – высшая и низшая» [3, 
с. 11]. В отличие от европейской куль-
туры, в которой два этих типа сменили 
друг друга в эволюционной последо-
вательности, в тюркской цивилизации 
эти типы существовали в одновремен-
ности, свидетельствуя о различиях в 
процессах передачи информации и 
культурных ценностей в оседлых (го-
родских) и кочевых (степных) соци-
альных структурах. Тем самым, тюрк-
ская цивилизация смогла обеспечить 
синхронный синтез письменного и 
устного способов организации языко-
вой трансляции, что позволило ей из-
бежать тех потерь, которые неизменно 
сопровождают процесс перехода от 
устной к письменной культуре. 

Сохранение и репрезентация 
культурных ценностей в языках и 
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текстах культуры. Пример переводов 
тюркского языка из одной письменно-
сти в другую (из рунической в мани-
хейскую, согдийскую, санскритскую, 
древнеиндийскую, тибетскую, араб-
скую, латинскую и кириллическую 
алфавитную системы), переводов 
рунических текстов на другие языки 
- естественные (немецкий, русский и 
др.), вторичные (языки искусств и пр.) 
и искусственные (цифровой), ставит 
вопрос и о семантической модифика-
ции культурных ценностей в процессе 
их ретрансляции в различных языко-
вых системах и текстах.

Если исходить из того, что язык 
культуры – это совокупность куль-
турных объектов, каждый из которых 
имеет внутреннюю структуру, прави-
ла образования, осмысления и употре-
бления ее элементов в целях коммуни-
кации и трансляции культурных цен-
ностей [4], то, исходя из дифференци-
ации языка в соотнесенности к обла-
стям действительности, человеческой 
деятельности, языковому сообществу, 
знаковой представленности, ориента-
ции на трансляционные коммуника-
ции, становится очевидным, что каж-
дый язык имеет свои знаки, отличные 
от других языков, в которых заключе-
ны определенные смыслы, отражаю-
щие ту или иную культуру и присущие 
только ей особенности картины мира. 
Из этого следует, что перевод ценно-
сти с одного языка культуры в другой, 
становясь жизненно необходимым 
способом ее сохранения и дальней-
шего развития, неизбежно приводит к 
утере первоначальных смыслов. 

«Культурная ценность» как исто-
рический феномен. Использование 
различных типов письменности при 
функционировании единого тюркского 
языка, активная межкультурная комму-
никация как следствие широкой коопе-
рации на всем евразийском континенте, 
утрата и воссоздание письменности 
- анализ этих факторов развития языка 
и письменности способствует рассмо-
трению понятия «культурная ценность» 
как исторического феномена.

Пример распространения, утраты 
и воссоздания рунической письменно-
сти – лишь частный случай из жизни 
многих культурных ценностей, вы-
раженных в разнообразных языках и 
текстах культуры. Истории культуры 

известно, как духовные и материальные 
объекты культуры, будучи изначаль-
но ценностями, обладающими своей 
уникальностью и имеющими опреде-
ленный смысл, в процессе своего раз-
вертывания во времени и пребывания 
в определенном пространстве, теряли 
свои ценностные свойства, превраща-
ясь в ценностно-нейтральные феноме-
ны (термин Г.Риккерта). Именно этот 
процесс нейтрализации смыслов и со-
циальных потребностей и обуславливал 
их забвение. Возникновение же новых 
потребностей, зачастую связанных с 
усилением интереса к истории, поиском 
и сохранением культурного наследия, 
подчас приводит к обратному переходу 
феноменов от ценностно-нейтральных 
к ценностным. Данный переход стано-
вится возможным не только тогда, когда 
появляется исторический смысл вос-
становления артефактов культуры, но 
и тогда, когда раскрываются утерянные 
смыслы самого феномена культуры. 

Из сказанного можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Единственным средством со-
хранения и воссоздания смыслов яв-
ляется язык, с его кодифицирующими 
свойствами.

2. Сохранение и воссоздание куль-
турных ценностей возможно не только 
в рамках репрезентации этой ценности 
в изначальной языковой системе, но и 
в иных языках культуры, что и создает 
возможности бесконечного ее тиражи-
рования во времени и пространстве.

3. При дешифровке и воссоздании 
культурных ценностей средствами 
других языков культуры происходит 
утеря первоначальной семантики, что 
может иметь достаточно большую ам-
плитуду.

4. Воссозданию первоначальной 
семантики в современных условиях 
способствуют переводы в разные язы-
ковые культурные системы, которые в 
своей совокупности и позволяют по-
дойти к раскрытию смыслов.

5. Культурная ценность, найден-
ная, сохраненная, воссозданная и 
растиражированная при помощи раз-
личных языков культуры (и в особой 
мере - цифрового языка) перестает 
быть культурной ценностью народа, 
создавшего эти ценности, а становит-
ся общечеловеческой ценностью.

Таким образом, обобщая сказанное, 

можно заметить, что использование 
разнообразных языков культуры в про-
цессе воссоздания и тиражирования, 
анализ текстов с применением компара-
тивистского метода исследования, - все 
это становится самым эффективным 
средством не только сохранения куль-
турных ценностей, но и формирования 
предпосылок для их дальнейшей актуа-
лизации во времени и пространстве.
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Великий шелковый путь как куль-
турный артефакт истории стал 

концептом в языках и культуре наро-
дов, населяющих территорию вдоль 
всех его направлений. Вербальное вы-
ражение концепта в китайском, уйгур-
ском, таджикском, казахском, киргиз-
ском, персидском, арабском, хинди, 
монгольском языках приведено в сло-
варной статье свободной энциклопе-
дии Википедии. [1] Для вербализации 
имени концепта в поликультурном со-
циуме Казахстана используются язы-
ковые средства: Великий шелковый 
путь, Жібек Жолы, Zhibek Zholy, Silk 
Road, Silk Tour, Silk Way. 

Наиболее активно эксплуатирует-
ся концепт Великий шелковый путь 
туристическими компаниями Казах-
стана, Узбекистана и Кыргызстана. 
Отдельные компании используют со-
четания Великий шелковый путь, The 
Silk Road , Silk Tour, как функциональ-
но-семантические доминанты в своем 
названии. Это туристические компа-
нии Казахстана: «Silk Road Adventures 
Tourist Company»[2], «Silk Tour Казах-
стан» [3], «Silk Tour - Шелковый путь 
Караганда» [4]; Узбекистана: «ABC 
Silk Road Tourism Ltd» [5], «Novotours 
Silk Road» [6]; Кыргызстана: «Ассо-
циация Туризма Шелкового Пути - 
The Silk Road Tourism Association». [7] 
И все туристические компании этих 
стран предлагают туры по Великому 
шелковому пути. Ставки делаются, 
во-первых, на эксплуатацию ассоциа-
тивных связей стимула Великий шел-
ковый путь в концептуальной инди-

видуальной системе потенциальных 
туристов, а во-вторых, на удовлетво-
рение их информационных, эстетиче-
ских и функциональных потребностей 
посредством рекламных текстов. Кон-
цепт Великий шелковый путь, обозна-
чающий исторический артефакт, стал 
межкультурным концептом. И именно 
это позволяет туристическими компа-
ниями Казахстана активно использо-
вать его с целью привлечения клиен-
тов. 

Цель настоящей статьи опреде-
лить основное содержание трансфор-
мационных процессов культурного 
компонента концепта «Великий шелко-
вый путь» в современных контекстах 
его функционирования.

Анализ словарных статей и кон-
текстный анализ сочетания «Великий 
шелковый путь» в рекламных текстах 
казахстанских туристических ком-
паний, предлагающих туры, в кон-
текстах, найденных в Национальном 
корпусе русского языка [8], а также 
в названиях организаций и проектов, 
найденных через поисковики Интер-
нета, позволили определить основное 
содержание исследуемого концепта, а 
также выявить тенденции в трансфор-
мации его содержания. 

Как известно, в формировании 
концепта важную роль играет семан-
тическая составляющая понятия, а 
точнее, структура лексического значе-
ния имени концепта.

В толковых словарях [9, 10] сло-
варные статьи включают объектив-
ную, исторически достоверную ин-

формацию. Квалификативная харак-
теристика исторического артефакта 
«Великий шелковый путь», по дан-
ным словарей, представлена: а) опре-
делением понятия через отнесенность 
к родовому – дорога; б) описанием 
свойств – караванная; имеет два ос-
новных направления - северное и юж-
ное, существовала в древности и сред-
ние века; в) указанием на функцию 
– обеспечение торговых отношений 
между Китаем и странами Средней и 
Передней Азии. 

В Историческом словаре [11] Ве-
ликий шелковый путь определяется в 
системе следующих категорий: сущ-
ностная характеристика - огромное 
историко-культурное пространство со 
множеством маршрутов (от берегов 
Восточного Средиземноморья до Ки-
тая); время функционирования - рож-
дение Великого шелкового пути соот-
носится с последним десятилетием II 
в. до н.э., концом определен XVII в. 
н.э; протяженность пути определяет-
ся временем его преодоления - более 
года; основные предметы торговли - 
китайский шелк, драгоценные камни, 
жемчуг, экзотические украшения, до-
рогая фаянсовая и фарфоровая посуда, 
перец, пряности, ладан, мирра. 

В геоэкономическом словаре 
В.А. Дергачева [12] преимущественно 
дается оценка значимости артефакта с 
позиций истории. Великий шелковый 
путь определяется как величайшая 
мировая торговая коммуникация на 
Евразийском континенте; крупней-
ший материальный памятник откры-
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тости цивилизации к внешнему миру 
и международным экономическим 
отношениям; гарант мира на рубежах 
евразийских цивилизаций; комму-
никационный каркас, соединявший 
цивилизации, трансконтинентальная 
трасса.

Уже в толковании понятия в сло-
варных статьях наметилось две тен-
денции. Первая тенденция - сообще-
ние общей объективной информации 
через систему параметров, характе-
ризующих настоящий артефакт исто-
рии, – традиционна. Вторая тенденция 
– оценка его значимости с позиций 
истории – зафиксирована только в 
словаре В.А. Дергачева.

Анализ рекламных текстов тури-
стических компаний, эксплуатиру-
ющих исследуемый концепт, позво-
лил выявить усиление оценочности 
в семантике исследуемого концепта. 
Оценка артефакта с позиций истории 
как семная составляющая понятия Ве-
ликий шелковый путь доминирует, но 
уже фиксируется тенденция экстрапо-
лировать эту оценку на современные 
артефакты. Так, на портале OrexCA.
com указано, что содержанием ре-
кламного продукта в сфере туризма 
являются достопримечательности, 
традиции, история и культура Узбеки-
стана, Казахстана, Кыргызстана, кото-
рые «презентуются на портале через 
преломление в ареале Великого Шел-
кового пути.» [13] Фактически идет 
речь об экстраполяции семы оценоч-
ности в семантике имени концепта на 
современные артефакты и рекламные 
продукты, пространственно с ним со-
отнесенные.

Нами проанализированы реклам-
ные тексты сайтов турагентства На-
циональной компании «Шелковый 
Путь – Казахстан» [14] , «Комитета 
индустрии туризма Республики Казах-
стан – туризм и отдых в Казахстане» 
[15], компаний «Silk Road Adventures» 
[16] и «Ak-Madi Travel» [17], которые 
предлагают путешествия по странам 
и городам исторического артефакта – 
Великого шелкового пути. 

Исследование рекламных текстов 
показало, что информационной ос-
новой рекламного продукта является 
понятие Великий шелковый путь. Ре-
кламный продукт приобретает силу 
воздействия на реципиента, благо-

даря тому, что он включается в про-
цесс мышления как концепт культуры. 
«Понятие концепт отвечает представ-
лению о тех смыслах, которыми опе-
рирует человек в процессе мышления 
и которые отражают содержание опы-
та и знания, содержание результатов 
всей человеческой деятельности и 
процессов познания мира в виде не-
ких «квантов» знания. Концепты воз-
никают в процессе построения ин-
формации об объектах и их свойствах. 
… Концепты сводят разнообразие на-
блюдаемых и воображаемых явлений 
к чему-то единому, подводя их под 
одну рубрику; они позволяют хранить 
знания о мире и оказываются строи-
тельными элементами концептуаль-
ной системы, способствуя обработке 
субъективного опыта путем подведе-
ния информации под определенные 
выработанные обществом категории и 
классы.» [18, 90]

Именно поэтому в качестве ин-
формационной основы рекламного 
продукта и основного средства ре-
кламы на сайтах туристических ком-
паний Казахстана выступает концепт 
Великий шелковый путь.

Благодаря концептуализации и ка-
тегоризации понятия Великий шелко-
вый путь, включения его в концепту-
альную систему реципиента в систе-
ме определенных «квантов» знаний, 
формируется механизм воздействия 
на воспринимающего информацию. 
При этом сила рекламного эффекта, на 
наш взгляд, коррелирует со степенью 
сформированности концепта в инди-
видуальной концептуальной системе 
реципиента. 

Целью концептуального анализа 
текстового материала указанных сай-
тов стало исследование контекстного 
употребления понятия Великий шелко-
вый путь. 

В контекстах, связанных с наиме-
нованием рекламного продукта – Ве-
ликий шелковый путь, – помимо тра-
диционного наименования артефакта, 
используются сочетания великий кара-
ванный путь, торговая магистраль, 
торговый путь, дорога торговли, 
караванная торговля. Атрибутами 
этих понятий становятся: маршрут, 
трасса, тюркский караванный ход, 
казахстанский участок, тропы тор-
говых караванов; города Шелкового 

пути, цепь караван-сараев, конечные 
пункты Шелкового пути; караваны, 
верблюжьи караваны; товарообмен 
между государствами.  Для вы-
ражения места расположения (вдоль 
Шелкового пути) и способа транспор-
тировки товаров (по Шелковому пути) 
используются косвенные падежи. 

Динамика становления и развития 
Великого Шелкового пути отражена в 
семантической сочетаемости данно-
го понятия с глаголами: возник, шел, 
проходил, сформировался, функциони-
ровал, просуществовал, достиг рас-
цвета.

Метафоричность сочетаний – ме-
сто пересечения великих торговых 
путей, мировых цивилизаций и куль-
тур; мост между двумя полюсами од-
ного мира – Западом и Востоком; про-
водник культур, наук, технологий и ре-
лигий, артерия, соединяющая разные 
цивилизации – обеспечивает эффект 
оценочности средствами номинации 
через указание на функциональные 
роли артефакта: соединения и транс-
портирования.

В сочетаниях имени рассматри-
ваемого концепта с глаголами в роли 
объекта оценочность значения транс-
портирования усиливается уже по 
другой шкале ценностей, культурной: 
по Шелковому пути распространя-
лись культурные растения, религиоз-
ные идеи, искусство, музыка. Семан-
тика оценочности понятия усиливает-
ся в субъектных глагольных сочетани-
ях: оставался вечным и неизменным; 
приобрел вторую жизнь, второе ды-
хание; объединил различные мировоз-
зренческие системы; демонстрировал 
веротерпимость, стремление к ак-
тивному обмену инновациями. 

Фрейм исследуемого концепта по 
материалам сайтов представляется в 
системе следующих положений: 

1) Великий Шелковый путь – это 
дорога, обеспечивающая развитие 
торговли между странами Востока и 
Запада. Возникнув в древности, она 
существовала несколько веков, со-
стояла из разных участков, опорными 
точками которых были караван-сараи 
и города. 

2) Предметами торговли были дра-
гоценные камни и шелка, пряности и 
красители, изделия из метала и др.

3) Основным средством передви-
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жения и транспортировки товаров яв-
лялись караваны верблюдов. 

4) Великий Шелковый путь яв-
лялся средством соединения, транс-
портировки и распространения, что и 
обеспечило интеграцию цивилизаций 
и культур Запада и Востока. 

5) Результатом этой интеграции 
стало качественное преобразование 
мира: получили распространение 
прогрессивные технологии производ-
ства; стали развиваться институты по-
сольств и почтовой связи; культурные 
и языковые контакты обогащали куль-
туры и развивали языки. 

6) Великий Шелковый путь – это 
феномен в мировой истории, что по-
зволяет использовать его как критерий 
оценки явлений и артефактов совре-
менности.

Как видим, три последние компо-
нента фрейма носят ярко выражен-
ный оценочный характер. Благодаря 
объективной и оценочной информа-
ции, концепт «Великий Шелковый 
путь», сформированный в рекламных 
статьях туристических агентств, по-
зволяет манипулировать сознанием 
потенциального клиента, становясь 
средством рекламы. 

С целью выяснения содержания 
концепта в реально функциониру-
ющих текстах (не рекламных), мы 
проанализировали контексты с соче-
танием Великий шелковый путь из На-
ционального корпуса русского языка. 
Поиск в основном корпусе обнаружил 
11 контекстов, в газетном корпусе – 
23. [8]

Основная масса текстов Корпу-
са представлена художественными и 
публицистическими текстами. В ис-
следованных контекстах семантика 
оценочности доминирует.

Эта семантика проявляется, во-
первых, по отношению к самому Ве-
ликому шелковому пути в сочетаниях 
с глаголами и глагольными формами: 
познакомил, связал, соединил, способ-
ствовал интеграции: 

Великий шёлковый путь позна-
комил два мира ― Восток и Запад, 
став первой в истории человечества 
трансконтинентальной дорогой. 
[НКРЯ, Елена Володина, Наталья 
Солдатова. К газелям шёлкового пути 
// «Наука и жизнь», 2009]; Великий 
шелковый путь …, который в Сред-

ние века связывал Европу с Индией и 
Китаем [НКРЯ, Рефераты // «Наука и 
жизнь», 2006]; …Великий Шелковый 
Путь, соединявший цивилизации Ев-
ропы и Азии. [НКРЯ, Вниманию инве-
сторов (2003) // «Жизнь национально-
стей», 2003.06.18]; Этой интеграции 
способствовали и торгово-экономи-
ческие связи по Великому шелково-
му пути, и особенности исламской 
системы образования, и совершение 
хаджа в Мекку как часть религиоз-
ного долга. [НКРЯ, Андрей Казанцев. 
«Большая игра» в Центральной Азии: 
вчера, сегодня, завтра // «Неприкосно-
венный запас», 2009]

Во-вторых, в ракурсе отнесенно-
сти к Шелковому пути и его маршру-
там дается оценка той или иной со-
временной территории. Сочетания ис-
следуемого понятия в качестве субъ-
екта с глаголами проходил, повторял, 
начинался, пролегал используются 
не для описания маршрута Великого 
Шелкового пути, а для усиления при-
влекательности мест, через которые 
он проходил: 

Наша задача - превратить Си-
рию в мощный транспортный узел, 
связывающий Европу с Азией, воз-
родить былую славу страны, по ко-
торой пролегал Великий шелковый 
путь. [[НКРЯ, Медведко Сергей. 
Наш тепловоз на запасном пути // 
Труд-7, 2003.02.18.]; … через эти 
места проходил Великий шёлковый 
путь [НКРЯ, Елена Володина, На-
талья Солдатова. К газелям шёлко-
вого пути // «Наука и жизнь», 2009]; 
По территории Ингушетии про-
ходил Великий Шелковый Путь, со-
единявший цивилизации Европы и 
Азии. [НКРЯ, Вниманию инвесторов 
(2003) // «Жизнь национальностей», 
2003.06.18]; Сучжоу ― родина шел-
ка; на заре цивилизации отсюда 
начинался Великий шелковый путь 
― из Китая во все страны мира, 
по руслам рек и каналов… [НКРЯ, 
Глеб Горышин. Глядя в окно поезда, 
идущего из Шанхая в Пекин (1993) 
// «Вокруг света», 1992]; На новом 
уровне повторял Великий шелковый 
путь [НКРЯ, Валерий Лебедев. Крах 
маленькой империи (2003) // «Ле-
бедь» (Бостон), 2003.11.30 ]; Спе-
циальность «художник-стилист» 
выпускники университета получили, 

проведя глубокие научные исследо-
вания культуры и истории стран, 
по которым проходил «Великий шел-
ковый путь». [НКРЯ, Юлия Кантор. 
«Шелковый путь» ведет в музей. 
Кунсткамера будет первым в России 
музеем-вузом (2001) // «Известия», 
2001.07.13] и др. 

Раскрытию семантики оценоч-
ности современных артефактов че-
рез их соотнесенность с маршрутами 
исторического артефакта служат и 
сочетания: его следы, северная ветвь, 
бывший узел, заволжские степи, кара-
ван-сараи города Бухары: 

… Столяров делал вывод о суще-
ствовании затопленных городов на 
направлении северной ветви Велико-
го шелкового пути, обрубленной в 
четырнадцатом столетии Тамерла-
ном. [НКРЯ, Александр Иличевский. 
Перс (2009)]; … в заволжские степи, 
к занесенным песком караванным до-
рогам Великого Шелкового пути… 
[НКРЯ, Василий Голованов. Остров, 
или оправдание бессмысленных путе-
шествий (2002)]; На международных 
трассах эта автомобильная дорога, в 
точности повторяющая древний Ве-
ликий шелковый путь по территории 
Северной Осетии, пока не обозначена. 
[НКРЯ, Янченков Владимир. Ворота 
в большой мир// Труд-7, 2001.10.20.] 
и др. 

В исследуемых материалах зафик-
сирована также тенденция исполь-
зования концепта Великий шелковый 
путь как имени собственного для на-
зывания экспедиции, научного проек-
та, ярмарки, фестиваля: 

2 мая Монголия – Старт экспеди-
ции «Великий шелковый путь 2009». 
[НКРЯ, Календарь событий 28апреля 
– 30 мая // РИА Новости, 2009.04.27]; 
В ответ услышал: «Наверное, что-
то схожее с международным фе-
стивалем “Великий шелковый путь”, 
в котором задействованы народы 
Восточной и Средней Азии». [НКРЯ, 
Дайджест. 4-17 апреля 2005 года // 
РИА Новости, 2005.04.19].

На наш взгляд, мы имеем дело с 
трансформацией семантики оценоч-
ности исторического артефакта в 
квазиоценочность современных арте-
фактов и объектов через процедуры 
номинации именем концепта. 

Тенденция использования концеп-
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та Великий шелковый путь в процес-
сах нейминга подтверждается также 
следующими фактами, выявленными 
нами с помощью поисковика «Googl»:

 • сочетания Великий шелковый 
путь, Silk Road, вербализующие ис-
следуемый концепт, использованы 
в названии рекламных агентств: 
«Great Silk Road agency» [19], «Вели-
кий шелковый путь» [20];

 • историческая и культурная 
ценность концепта привлекает разра-
ботчиков компьютерных игр: The Silk 
Road [21], The silk road онлайн [22]; 
маджонг «Великий шелковый путь» 
[23]; Великий шелковый путь [24];

 • на сайте «Вконтакте» суще-
ствует открытая группа «Великий 
Шелковый Путь - Great Silk Road» 
[25]; 

 • именем концепта называют 
фотоальбомы и музыкальные альбо-
мы, видео проекты, фильмы, содержа-
ние которых соотнесено с артефактом 
в той или иной степени. [26] 

Проект Министерства индустрии 
и новых технологий Республики 
Казахстан, разработанный с целью 
строительства нового города-спут-
ника с использованием инноваци-
онных технологий носит название 
«Zhibek Zholy”](“The Great Silk 
Road”). Новый город, по задумке 
разработчиков, должен стать символ 
возрождения Великого шелкового 
пути. [27] 

Только в городе Алматы именем 
концепта (Жібек Жолы) названы ули-
ца, станция метро, магазин тканей, 
кинотеатр; сочетание Silk Way ис-
пользовано для названия супермарке-
та и кинотеатра. В городе Бишкек есть 
отель «Силк Роуд Лодж»; в Ташкенте 
– питомник для кошек “SILK ROAD”.

Семантика квазиоценочности, 
благодаря позитивным ассоциациям с 
именем концепта, становится инстру-
ментом для привлечения клиентов. 

Таким образом, оценочность как 
составляющая фрейма концепта Ве-
ликий шелковый путь трансформи-
ровалась: от оценки исторической 
и культурной роли артефакта в раз-
витии человеческой цивилизации, к 
оценке современных объектов дей-
ствительности в ареале ценностной 
компоненты культурного концепта, 
и далее к появлению квазиоценоч-

ности в процедурах нейминга с ис-
пользованием имени концепта или 
его иноязычного аналога. А это сви-
детельствует о динамике развития 
концепта. Благодаря приращению 
нового знания, концепт расширяет 
своё информационное пространство, 
усиливая тем самым его аксеологи-
ческую составляющую в новых сфе-
рах функционирования. 
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Вводные замечания

В задачи предлагаемого доклада 
входит демонстрация того, как значе-
ние слова – в том числе научного тер-
мина – подвергается частичному или 
полному переосмыслению. В науке 
это может сигнализировать о необхо-
димости перехода на новую парадиг-
му, способную обеспечить исходную 
«систему координат», которая отвеча-
ла бы потребностям развития теории 
в соответствии с вызовами сегодняш-
него дня. 

Вопросы динамики 
значения научного термина

Для примера возьмём термин «ме-
тодология», с которым сталкивается 
любой учёный независимо от своей 
специальности. Долгие годы россий-
ские языковеды ориентировались на 
то, что МЕТОДОЛОГИЯ это «… уче-
ние о принципах исследования в науке 
о языке» [5: 299. Здесь и далее курсив 
мой. – А.З.], т.е. однозначно имелась 
в виду определённая «система исход-
ных координат», базовых положений, 
следование которым направляет науч-
ный поиск, включая формулирование 
рабочей гипотезы и выбор исследова-
тельских процедур для её проверки. 
Интересно, что ныне некоторые сло-
вари вообще не содержат дефиниции 
этого термина, включая лишь слово 
МЕТОД «(от греч. methodos – ‘путь, 
исследование, прослеживание’) – спо-
соб достижения определённой цели, 
совокупность приёмов или операций 
практического или теоретического ос-
воения действительности» [9: 266]. В 

других словарях имеет место опреде-
ление понятия МЕТОДОЛОГИЯ как 
учения «о способах организации и по-
строения теоретической и практиче-
ской деятельности человека» [7: 628], 
иногда с уточнением и добавлением: 
МЕТОДОЛОГИЯ – «система принци-
пов и способов организации и постро-
ения теоретической и практической 
деятельности, а также учение об этой 
системе» [6: 277–278]. Ни один из 
известных мне словарей не отража-
ет того, что ныне молодое поколение 
исследователей языковых явлений во 
многом ориентируется на доступную 
через сеть Интернет англоязычную 
научную литературу, в которой слово 
methodology нередко используется для 
обозначения набора используемых 
процедур (т.е. указывается, что некий 
приём или набор приёмов подходит 
для выявления искомых фактов или 
отношений), тем самым понятие мето-
дологии как системы исходных науч-
ных принципов расшатывается, а это 
создаёт представление о первичной 
важности не методологии, а техноло-
гии исследовательской работы. Осно-
вания для имеющей место подмены 
понятий см. в авторитетном амери-
канском словаре: «METHODOLOGY: 
1. a. A body of practices, procedures and 
rules used by those who work in a dis-
cipline or engage in an inquiry; a set of 
working methods. b. The study or theo-
retical analysis of such working meth-
ods» [11: 1136]. Итак, фактически речь 
идёт о двух трактовках термина МЕ-
ТОДОЛОГИЯ, и хотя в реальном ис-
следовании «методология как система 
исходных принципов» и «методология 
как технология» взаимодополнитель-

ны, следует признать, что в данном 
случае создавшаяся омонимия разно-
направленных по свой сути терминов 
может иметь печальные последствия 
для развития науки о языке. Выражаю 
надежду на то, что разграничение 
приведённых трактовок будет способ-
ствовать сохранению роли фундамен-
тальных исследований методологи-
ческой направленности в традициях 
подлинно научного языковедения.

Вторым примером может служить 
термин «концепт», первоначально сино-
нимичный термину «понятие» как каль-
ка с английского concept. Происшедшее 
за последние годы переосмысление сути 
этого термина привело к пандемии ис-
следований концептов при весьма смут-
ном понимании того, что так именуется. 
Не имея возможности обсуждать здесь 
различные трактовки этого термина, 
как и имеющийся опыт моделирования 
структуры концепта (см. об этом: [1]), 
ограничусь выводами по результатам 
моих наблюдений за последние годы. 
Фактически в подавляющем большин-
стве исследований того, что авторы 
называют концептами, на базе словар-
ных дефиниций и/или текстов анали-
зируются объём и содержание понятия, 
лексико-семантические варианты слова, 
наборы семантических единиц разных 
наименований и уровней и т.д., т.е. рас-
сматривается с л о в о  как единица лек-
сико-семантической системы языка, а 
не то, что лежит з а  с л о в о м , с одной 
стороны, в этнокультуре, а с другой – в 
индивидуальном з н а н и и - п е р е ж и -
в а н и и . То, что концепт как «сгусток» 
культуры», «пучок» представлений, по-
нятий, знаний, ассоциаций и т.д. именно 
п е р е ж и в а е т с я  человеком, наглядно 

УДК 81’23
ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЯ «ЖИВОГО 

СЛОВА» В НАУКЕ И В ОБЫДЕННОМ 
ЗНАНИИ

Залевская А.А., д-р филол. наук, проф.
Тверской государственный университет, Россия

Прослеживается динамика значения двух научных терминов и 
некоторых общеупотребительных слов с использованием материа-
лов эксперимента с носителями русского языка. Обосновываются 
роль методологии научного поиска и важность перехода на новую 
парадигму исследования слова как «живого знания».

Ключевые слова: значение слова, живое слово, динамика зна-
чения слова, эксперимент, эмоционально-оценочное переживание, 
обыденное знание.

Участник конференции, Национального первенства по научной аналитике, 
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

DYNAMICS OF MEANING OF THE «LIVE 
WORD» IN SCIENCE AND IN COMMON 

KNOWLEDGE
А. Zalevskaya, Doctor of Philology, Full Professor

Tver State University, Russia

Dynamics of word meanings in scientifi c terminology and com-
mon knowledge is traced. Transition to the “live knowledge” paradigm 
requires a new methodology and will result in a new understanding of 
what’s there beyond the word.

Keywords: word meaning, live word, word meaning dynamics, 
experiment, evaluative-emotional feelings, common knowledge.

Conference participant, National championship in scientifi c analytics, Open 
European and Asian research analytics championship

UDC 81’23



11

показал Ю.С. Степанов [8]. Отсюда 
следует, что изучение концептов тре-
бует непосредственного обращения к 
носителю языка как одного из психиче-
ских процессов, функционирующего не 
изолированно, а при взаимодействии с 
другими психическим процессами (вос-
приятием, памятью, мышлением, вооб-
ражением и т.д.). Это означает, что необ-
ходим и н т е г р ат и в н ы й  п од ход  с 
позиций ряда наук о человеке, включая 
когнитивную лингвистику, психологию 
познавательных процессов, нейронауки 
и т.д. Таким образом мы снова сталки-
ваемся с методологической проблемой: 
нужна соответствующая с и с т е м а 
и с ход н ы х  п о с т ул ат о в , определя-
ющая базовые принципы интегративно-
го подхода, которые в свою очередь на-
правят выбор технологии научного по-
иска для проверки хорошо сформулиро-
ванной рабочей гипотезы относительно 
специфики строения и/или функциони-
рования того, что именно может пони-
маться под концептом как достоянием 
человека – представителя вида, члена 
социума (носителя той или иной куль-
туры) и личности, включённой в посто-
янные взаимодействия с естественной и 
социальной средой. Следует особо под-
черкнуть, что при различных трактов-
ках концепта этот термин включается в 
р а з н ы е  к ат е го р и а л ь н ы е  п о л я 
с вытекающими отсюда следствиями и 
ожиданиями, т.е. снова имеет место сво-
еобразная омонимия терминов. 

Вопросы динамики значения 
живого слова у носителей 

обыденного знания

Проверка рабочей гипотезы, со-
гласно которой в критические перио-
ды жизни общества создаются условия 
для выявления особенностей развития 
значения слова и вхождения в обиход 
новых (в том числе – заимствованных) 
слов, проводилась в двухэтапном экс-
перименте с носителями русского язы-
ка, проживающими в разных регионах 
России (гг. Киров, Курск, Тверь, Уфа, 
Улан-Удэ) и за её пределами – в Респу-
блике Казахстан (Алматы, Шымкент) 
и в Украине (Киев). Набор заданий, 
названный мною психолингвисти-
ческим портретированием лексики, 
включал свободный и направленный 
ассоциативные эксперименты, субъек-

тивное шкалирование и два варианта 
дефинирования. Полученные от 1200 
испытуемых материалы анализирова-
лись при сопоставлении результатов 
двух «срезов»: 1993 и 2010–2011 гг. 
(см. подробно: [2]). Исследовались 
60 слов, которые в разведывательном 
эксперименте были названы наиболь-
шим количеством испытуемых (да-
лее – Ии.) в качестве слов, вошедших 
в русский язык за предшествующие 
годы, изменивших значение или вы-
зывающих иные эмоционально-оце-
ночные переживания. 

Прежде всего следует отметить, 
что не все слова правильно идентифи-
цировались носителями русского язы-
ка; то и дело обнаруживались весьма 
приблизительные или вообще не-
верные представления относительно 
того, что именно должно пониматься 
под тем или иным словом. Стратегии 
поведения Ии. различались – от отказа 
от выполнения задания (были оставле-
ны пустые строки или сделаны записи 
типа: не знаю, ничего в голову не при-
ходит и т.п.) до попыток найти какую-
то структурную или семантическую 
опору для идентификации значения 
предложенного в эксперименте слова. 

В качестве опор при неверной 
идентификации слов могут выступать 
близкие по форме слова. Так, слово 
БРОКЕР некоторыми Ии. было под-
менено словом «бройлер»: об этом 
свидетельствуют ассоциативно свя-
занные с ним слова типа: цыплята, 
курица, ферма; слово БОЕВИК опоз-
нано как «броневик»: военная машина 
для боевых действий; некоторые Ии. 
перепутали слова МЕНТАЛИТЕТ и 
«суверенитет», определив значение 
первого из них как независимость; 
слово НАМЕСТНИК вызвало боль-
шие трудности, что проявилось в за-
писанных Ии. словосочетаниях типа 
«НАМЕСТНИК престола» («наслед-
ник») и «НАМЕСТНИК статский» 
(«советник»). Создается впечатление, 
что для носителей русского языка это 
слово не вполне понятно, о чем можно 
судить по записям типа: НАМЕСТ-
НИК поместья, крестьян, крестьян-
ский, усадьбы, дачного хозяйства, де-
ревенский, фермы и т.п. 

Обратим внимание на то, что под-
мены одних слов другими касаются 
как заимствованных, так и исконно 

русских слов. Наибольшее количество 
отказов от дефиниции получено на 
заимствованные слова: ЛЕГИТИМ-
НОСТЬ, МАРКЕТИНГ, МЕНТАЛИ-
ТЕТ, НУВОРИШ. Характер попыток 
Ии. догадаться о значении трудного 
слова разнообразен: НУВОРИШ – бо-
гач, очень богатый, без понятия, черт 
его знает, восточный начальник, член 
какой-то религиозной секты, язык 
или нация, диссидент, несущий в себе 
черты чего-то нового и т.п.; БРОКЕР 
– посредник, маклер, коммивояжер, 
спекулянт, дилер, продавец и т.д. 

Некоторые примеры прослежен-
ных сдвигов в значении того или ино-
го слова приводятся ниже по итогам 
вертикального анализа (т.е. сопостав-
ления данных 1993 и 2010–2011 гг.). 
Так, для слова АКЦИЯ в 1993 было 
актуальным значение ‘ценная бумага’. 
В 2011 г. на первый план выходят зна-
чения: ‘торговое мероприятие’ (скид-
ки, распродажа, уценка, специальное 
предложение), и ‘рекламный ход с це-
лью привлечь покупателей’. 

В экспериментальных материа-
лах разъяснению значения иденти-
фицируемого Ии. слова сопутствует 
выражение некоторого отношения к 
объекту, именуемому этим словом. 
Так, БИЗНЕСМЕН в 1993 г. воспри-
нимался прежде всего как спекулянт, 
делец, вор, бездельник; пронырливый 
человек, делающий деньги из воздуха; 
в 2011 г. это: предприниматель, дело-
вой человек, владелец бизнеса, человек 
дела, хотя и сохраняется единичная 
отрицательная оценка – торгаш, т.е. 
прослеживается сдвиг от преимуще-
ственно отрицательной оценки на-
зываемого бизнесменом человека к 
преимущественно положительной. 
Аналогично этому человек, имену-
емый словом ДЕЛОВОЙ, в 1993 г. 
воспринимался преимущественно как 
наглый, крутой; высовывающийся, 
где не просят; в 2011 г. превалируют 
записи типа: связанный с делом, за-
нятой, предприимчивый, связанный 
с предпринимательством, хваткий, 
пробивной, активный, серьезный, це-
леустремленный, продуктивный, зна-
ющий свое дело при сохранении мало-
частотных записей типа: строящий из 
себя слишком умного человека, нахаль-
ный, наглый, самодовольный, выделы-
вающийся, высокомерный, амбициоз-
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ный. Интересна динамика значения 
слова ДЕРЕВЯННЫЙ, для которого 
в 1990 гг. стало популярным значение 
‘дешевый’, наглядно проявившие-
ся в записи: РУБЛЬ – деревянный. В 
2011 г. такая связь перешла в разряд 
малочастотных; на первый план вы-
шло значение ‘сделанный из дерева’. 
С учётом создавшейся в последнее 
время конъюнктуры рынка можно 
прогнозировать, что в недалеком бу-
дущем слово ДЕРЕВЯННЫЙ станет 
увязываться со значением ‘подлин-
ный, из натуральных материалов, по-
этому дорогой’. Для слова РАЗВАЛ в 
1990-е гг. стало популярным значение 
‘рынок’; ныне самой частотной стала 
запись «схождение-развал», связан-
ная с ремонтом автомашины; такие 
записи сделаны как мужчинами, так и 
женщинами.

Появление новых словосочетаний 
или изменение степени актуальности 
уже имевшихся или теоретически 
возможных для носителей русского 
языка сочетаний слов согласуется с 
динамикой соответствующих реалий 
повседневной жизни общества. Так, 
если в 1990 годы была очевидной при-
влекательность свободного РЫНКА 
и значимость РЫНКА вещевого (он 
же – РАЗВАЛ), то теперь на первый 
план вышел РЫНОК труда. По тем 
же причинам стала актуальной и со-
четаемость слов, ранее не регистриро-
вавшаяся в экспериментах. Например, 
к сочетаниям БАНК данных, крови, 
донорской крови добавились БАНК 
спермы, тестов. Вполне естественно, 
что ранее не могла быть актуальной 
ДОСТАВКА пиццы, ДЕПУТАТ увя-
зывался с Верховным Советом, а не с 
Государственной Думой; в настоящее 
время ПРИВАТИЗАЦИЯ перестала 
вызывать представление о ваучере и 
т.д.

К основным выводом по резуль-
татам этого исследования относятся 
следующие: а) носитель языка мо-
жет не иметь чёткого представления 
о значении хорошо известного ему 
(даже употребляемого им) слова; б) 
идентификация значения слова может 
реализоваться через область деятель-
ности или ситуацию, с которыми как-
то связан именуемый словом объект; 
в) может иметь место фокусирование 
на некотором признаке или признаке 

признака именуемого словом объек-
та; г) идентифицируемое слово может 
вызывать ярко проявляющиеся эмо-
ционально-оценочные переживания; 
д) могут иметь место сдвиги в значе-
нии слова и в вызываемых им эмоци-
онально-оценочных переживаниях; 
е) представительный корпус экспери-
ментальных данных свидетельствует 
о постоянном взаимодействии многих 
оснований для «выхода» индивида 
на многомерный образ мира в каче-
стве базы для переживания слова как 
понятного. Главное состоит в том, 
что при идентификации слова как 
такового носитель языка использует 
стратегии и опоры, которые каким-
то образом помогают ему найти хотя 
бы крупицы разделяемого с другими 
людьми знания и далее на этой осно-
ве д о с т р о и т ь  полезные для по-
нимания и взаимопонимания образы, 
ситуации, отношения, следствия и т.д. 
Это происходит благодаря «выходу» 
на внутренний контекст предшеству-
ющего опыта со всеми возможными 
и воображаемыми ситуациями и вы-
водными знаниями. Иначе говоря, 
речь идёт о том, что понимание слова 
индивидом обеспечивается в з а и м о -
д е й с т в и е м  р я д а  п р о ц е с с о в 
и  п р о д у к т о в  п о и с к а  (по мно-
жеству признаков и признаков при-
знаков) разнообразных вербальных и 
невербальных о п о р  в  м н о г о м е р -
н о й  м ул ь т и м о д а л ь н о й  с е т и 
продуктов переработки опыта позна-
ния мира и общения.

Динамика значения слова 
и динамика методологии 

научного поиска

Приведённые примеры приводят 
к выводу, что для исследования слова 
как достояния индивида, т.е. «живого 
слова», требуется соответствующая 
методология, способная учесть специ-
фику языка как одного из психических 
процессов, совокупность которых 
обеспечивает адаптацию человека к 
условиям естественного и социально-
го окружения. Необходим переход на 
новую парадигму, суть которой пере-
даётся метафорой «живое знание» 
(см. подробно: [4]). С этих позиций 
попытаемся вернуться к проблеме 
концепта. 

Расплывчатость и «замыленность» 
термина «концепт» уже привели к тому, 
что наметилась тенденция ухода от его 
использования; делаются также по-
пытки совсем от него отказаться. Так, 
Л. Барсалоу [10] предлагает перейти 
на термин «simulator» при обозначении 
встречного конструирования из элемен-
тов прошлого опыта в условиях, когда 
мы стараемся понять, о чём идёт речь. 
В русском языке термин «симулятор» 
едва ли приживётся из-за отрицатель-
ных коннотаций, сопровождающих сло-
во симуляция и его производные, однако 
сама идея Л. Барсалоу хорошо согласу-
ется интерфейсной теорией значения 
живого слова (см.: [3]), постулирующей 
навигацию по мультимодальному ги-
пертексту предшествующего опыта как 
огромной сети, увязывающей продукты 
переработки опыта познания мира и 
общения, когда активируются множе-
ственные связи (в том числе по лини-
ям выводных знаний разных видов), 
учитываемые на разных уровнях осоз-
наваемости и обеспечивающие пере-
живание идентифицируемого слова как 
понятного. Иными словами, имеет ме-
сто в с т р еч н о е  м од е л и р о в а н и е 
того, что может лежать за воспринима-
емым словом. Но как лучше назвать по-
лучаемый продукт? Термин «концепт» 
акцентирует когнитивную природу 
такого продукта, однако для живого 
знания специфично постоянное вза-
имодействие когнитивного с перцеп-
тивным и эмоционально-оценочным. 
Термин «симулятор» фокусируется на 
моделировании с неизбежной «под-
гонкой» искомых элементов опыта 
под ситуацию текущего момента, что 
в принципе правомерно, но тоже не-
достаточно. Ни один из этих терми-
нов не отображает специфику полу-
чаемого мультимодального продукта, 
его природу, динамический характер, 
процессуальность и т.д. Можно наде-
яться, что последовательный переход 
на парадигму живого знания подска-
жет выбор термина, более отвечающе-
го потребностям сегодняшнего дня. 
Можно привести и другие примеры 
того, как переход на новую систему 
координат вполне естественно влечёт 
за собой переосмысление привычных 
терминов, наполнение их новым со-
держанием вплоть до необходимости 
преодоления создающейся омонимии 
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через введение нового именования. Так, 
термин «лексикон» не так давно объеди-
нил учёных разных стран в междисци-
плинарном исследовании ментального 
лексикона человека, но стало также вы-
сказываться мнение, что ментального 
лексикона как такового вообще не суще-
ствует. Вполне понятно, что в таких слу-
чаях трактовка того, что стоит за одним 
и тем же, на первый взгляд, термином, 
не совпадает. Однако эта интересная и 
актуальная проблема требует отдельно-
го обсуждения.
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Nuxálk, also known as Bella Coola 
is a Salishan language spoken 

in the vicinity of the Canadian town 
Bella Coola, British Columbia by 
approximately 20–30 elderly people. 
We consider this language to be archaic 
according to the criteria defi ning the 
archaic language type [Ikonnikova]. We 
suppose that archaic languages can throw 
light on the pre-grammatical stage of the 
language, mainlyon the genesis of the 
parts-of-speech system.

One of the controversial problems 
in the parts-of-speech diachrony isthe 
genesis of the nouns and verbs.The 
formation of opposition between the 
major word classes nominals and verbals 
has been the subject of speculation 
throughout the history of linguistics. 
To this day linguists haven’t been able 
to establish the relative chronology 
in the emergence of nominal and 
verbal categories with some degree of 
certainty, mainly because of the absence 
of suffi cient diachronic evidence. The 
analysis of the nominal forms in Bella 
Coola is to the point and the main aim 
of the paper.

H. Nater presents the parts-of –speech 
system of Bella Coola in the following 
way: there are verbo-nominal stems that 
fall into 2 classes of stems: transitive 
and intransitive ones. The intransitive 
stems are subdivided into intransitive 
verbals and nouns, the verbals comprise 
intransitive verbs, adjectives, numerals 
[Nater, p. 33]. 

A Bella Coola sentence consists of 
a predicate followed by relata. For the 
latter, nominal forms are used, in which 
case it is usually accompanied by an 
article, and often also by one or more 
deictic elements. Marked nouns typically 
contain one or more nominalizing affi xes. 
[Nater, p. 52].There are restrictions to 
the nominal use of verbal forms: not 
all passives can be used nominally, 
nominally used intransitive verbs do not 
allow pronominal suffi xation [Nater. p. 
54]. Moreover a great number of suffi xes 

have a semantically additive, rather than 
grammatically modifying, character. 
These are the lexical suffi xes, most of 
each are translated into English as nouns.

We’ve analyzed the nominals extracted 
from the Bella Coola text that describes 
the roles of Bella Coola men and women 
in obtaining and preparing food fi sh, and 
more in particular the process of smoke-
drying salmon. The text consists of 50 
sentential units. In the paper we’ll present 
the sentential units or parts of the sentential 
units as far as the expression of nouns in 
them is concerned.

1) First, we get the net ready so that 
they can use it when they will be drifting 
down the river.

Nacliwa + tu + lh + lu:
Ready + causative suffi x + causative 

ending + yet, still 
ti + kw’puts + t’ayc
Non-female article + fi shing net + 

non-female deictic
kasi + 7ay +ak + aw
in order that + to manifest oneself, 

be thus + work (manual, hand) + 3pl. 
intransitive-possessive

tc + s + ka + 7uqw + aw
non-female pronoun + co-referential 

embedder + to drift downriver + 3pl in-
transitive possessive

7ala + tmcw + 7ats
Plural article + river + pl. deictic
The notion of ‘net’ is expressed by 

kw’puts/ cf. ˇkw›p – straight, -uts – ori-
fi ce → mesh, net, where -kw’p and –ut-
sare lexical suffi xes.

The word ‘river’ is expressed by the 
nominal stem ‘tmcw’.

2) They keep casting out the net, 
these two (men) on this one boat.

qtsamtsamk + a + naw + ts’
to cast out net + intransitivizer + 3 pl. 

intransitive-possessive + now, then
a + nulhnu:s + 7ats
pl. particle + two persons + pl. de-

ictic
7alh + ti + mawah
Preposition static-centripetal + non-

female article + one boat

ti + lhalas + t’ayc
non-female article + boat + non-fe-

male deictic
The notion of ‘net’ is expressed by 

the adjunct-incorporative in the verbal 
‘qtsamtsamk’ – to cast out net <qtsamt – 
to extend, - amk –adjunct-incorporative.

The combination ‘two persons’ nulh-
nusis expressed by a prefi x and an intran-
sitive, as cardinal numerals are stative 
intransitive verbs: <nu – prefi x meaning 
‘human’ found in combination with nu-
merals – lhnus– ‘two’.

The word combination ‘one 
boat’mawah is expressed by the intran-
sitive stative verb – numeral maw ‘one’ 
and a lexical suffi x-ah ‘boat’, while the 
notion of the ‘boat’ as a kind is expressed 
by the nominal stemlhalas ‘boat’.

3) Well, when their catch is plenti-
ful, somebody picks them up again in a 
car….

kamalh + slax + 7its’ik +wa + 
tl’apamk

if, when + much / many + and, subse-
quently + pl. article + a catch

s + kwn+tim + tuts
embedder non-co-referential + to 

take, bring something + 3 pl. passive 
ending + again

c+ ti + qw’xwmtimut+ t’ayc
Preposition static – centrifugal + 

non-female article + car + non-female 
deictic 

The notion ‘catch’ tl’apamk goes 
back to the intransitive base tl’ap ‘to go’ 
+ - amk- adjunct incorporative.

The word qw’xwmttimut ‘car’ is 
formed from qw’xwm ‘to be moving’ 
(qw’xw ‘to move something’ – m – ‘me-
dium’) and – timut ‘causative refl exive 
suffi x’.We can discern that the noun ‘car’ 
is expressed by an intransitive stem ‘to 
be moving’ and two suffi xes and means 
something that is caused to move by it-
self. 

4) ‘in old tubs’
7ula + nuscuuksta + lhn + 7ats
Preposition static centripetal + bath 

tube + ‘ex, dead’ + pl. deictic
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‘Nuscuuksta’: cf. nu ‘inside’, s – 
nominalizer, cuk / ˇ cuuk ‘to bathe some-
body, something’ and –sta – ‘implement’ 
→ bathtube

5) The notion ‘dawn, morning’xim is 
expressed bythe lexical suffi xˇxi ‘light, 
bright’ and a grammatical suffi x -m – 
‘medium’.

6) ‘Fridge, freezer’ - nusk’liik
The notion of a freezer, container is 

expressed with the help of the intransi-
tive verbal stem skl‘cold’ and the instru-
mental prefi x-suffi x frame: nu ----iik – 
‘container’.

7) We fi x our food in many ways, 
take the fi sh stew (for instance).

7ays7ay + s + ti + 7umatakm + ilh
any+ 3sg. transitive-possessive+ 

non-female article +where one takes the 
result of one’s work + transitiveending

ti + snknic + ilh + ti + sliixw + t’ayc
non-female article + food + 1pl. in-

transitive–possessive + non-female ar-
ticle + fi sh stew+non-female deictic

In the fi rst example the notion of 
‘food’ is expressed by the lexical suf-
fi x – ak‘fi nished product’. In the second 
example the word ‘food’ snknicis formed 
fromknic– ‘to eat something’ and –s-
nominalizer. 

The word ‘fi sh stew’sliixw is formed 
from sl- ‘to slice something’ and the lexi-
cal suffi x –iixw ‘head, fi sh head’.

8) That is all about the fi sh…. about 
the smoked fi sh.

cwplxs + tax + 7ala + smlhk + 7ats 
the end of a story + non-female pro-

noun + preposition static-centripetal + 
fi sh salmon + pl. deictic

7ala + knum + 7ats
Preposition static – centripetal + 

smoke-dried fi sh + pl. deictic
The phrase ‘The end of the story’ cw-

plxsis formed from ˇcwp ‘ to be dropped 
off, left’ and a lexical suffi x –lxs- ‘termi-
nus, end’.

So we can infer that most nominal 
forms are intransitive verbals with lexical 
suffi xes attached to them or nominalized 
lexical suffi xes. The deictic elements and 
articles are the markersof the nominal char-
acter of the stem. It is a productive way of 
forming the nominal forms.

There are, however, some nominal 
roots which etymology is not traced. 
These are the words that are often 
used in discourse and are connected 
with everyday activities of the Bella 
Coola natives: ‘woman’cnas, ‘salmon 
fi llets’slaq’k, ‘person’ tl’msta, ‘fi shbone’ 
sqwh, ‘children’qipqip, ‘smoke-dried 
fi sh’ knum, ‘dog salmon’ ti’li , ‘dinghy’ 
lhalhlaas. Such nominal constitute a 
rather closed class.

S. Katsnelson states that ‘the fi rst 
operation accomplished by thinking 

is to single out the event or a course 
of events which are actual and with 
the help of successive segmentations 
sequentially reveal the participants 
with the help of special actualizators 
[Katsnelson, p. 377, 405]. We consider 
that Bella Coolagives source to trace 
the diachronic development of the 
nominal: from the ‘event’ expressed 
by the predicative verbal → to the 
participants of the event – arguments. 
The verbals serving predicative 
function were diachronically prior to 
nominals. 
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Понятие словесной (языковой) 
культуры, часто используемое 

без строгой научной дефиниции, при-
нято относить ко всей совокупности 
словесного творчества определенного 
народа и человечества в целом. Пре-
жде всего имеются в виду произведе-
ния художественной литературы («из-
ящная словесность») и любые тексты, 
составленные на определенном языке. 
Именно в таком контексте использо-
вано выражение «словесная культура» 
в названии настоящей конференции. 
Однако словесная культура – это пре-
жде всего феномен языка человека, 
который следует рассматривать как 
продукт речемыслительной (дискур-
сивной) деятельности языковой лич-
ности. Понятно, что лингвистический 
аспект словесной культуры следует 
считать основой изучения и исследо-
вания любых произведения человече-
ского творчества, в том числе и произ-
ведений художественной литературы. 
Именно такой, «лингвистический», 
подход представлен в трудах таких вы-
дающихся ученых 20-го века, как Л.В. 
Щерба, Ю. Н. Тынянов, Р.О Якобсон, 
В.Б. Шкловский, М.М. Бахтин, В.В. 
Виноградов, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лот-
ман и др. Совершенно очевидно так-
же, что словесная (языковая) культура 
относится к категории произведений 
человеческой деятельности, к разряду 
проявления культуры как таковой.

Как известно, в прототипическом 

смысле культура связана с деятель-
ностью человека, с его сознатель-
ным вмешательством в естественное 
(природное) состояние чего-либо. 
Культура, следовательно, - это то, что 
возделано и обработано человеком, 
это своего рода результат приложе-
ния сил к чему-либо естественному, 
природному, ставшему данностью и 
живущему своей жизнью. Подобная 
биологическая (прототипическая) 
метафора действительна и по отно-
шению к языку, т.е. его (язык) также 
можно возделывать и совершенство-
вать (ср.: работать над своим язы-
ком, совершенствовать свой язык, 
обогащать свой лексикон, работать 
над словом и т.п.). Языковая (словес-
ная) культура, таким образом, вхо-
дит в общий ряд видов человеческой 
деятельности, т.е. в ряд приобретае-
мых человеком поведенческих навы-
ков. В таком случае язык – это один 
из природных объектов, который дан 
человеку «по умолчанию», т.е. это 
естественный объект, «природный» 
материал».

«Возделав», обработав язык, че-
ловек отдает себя во власть создан-
ной им речевой и поведенческой 
культуры, вследствие чего он стано-
вится членом этой языковой среды; 
и благодаря этому человек иден-
тифицирует себя и других членов 
определенного языкового социума. 
Поэтому понятие «языковая (словес-

ная) культура» может быть истолко-
вано двояко.

1) В биолого-феноменологиче-
ском смысле языковая культура – это 
созданное человеческим сообществом 
в пределах одного или нескольких 
языков социально-культурное про-
странство, определяющее черты ре-
чевого поведения всех членов дан-
ного социума (обычно этот аспект 
языковой культуры определяют как 
свойство образцовых текстов, а также 
выразительные и смысловые возмож-
ности языка вообще). В данном случае 
языковая культура как категория линг-
вистики характеризует язык, рассма-
триваемый в качестве объективного 
явления (ср.: в русской языковой куль-
туре, в языковой культуре (практике) 
англичан, разработанная языковая 
культура и т.п.).

2) Языковая культура – это спо-
собность использовать возможности 
языка и следовать его нормам и узусу 
в конкретных актах и ситуациях вер-
бального и невербального общения (в 
русской лингвистической традиции 
здесь обычно используют понятие 
«культура речи», «культура слова»). 
Этот аспект относится не к языку как 
данности, а к человеку или социуму 
(ср.: высокая (низкая) культура слова, 
надо работать над культурой своей 
речи и т.п.). 

Естественно, эти два аспекта поня-
тия языковой культуры взаимосвязаны. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ СЛОВА (К ПРОБЛЕМЕ 
ОНТОЛОГИИ ПОНЯТИЯ СЛОВЕСНОЙ 
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Вместе с тем их часто отождествляют, 
говоря, к примеру, о том, что русский 
язык стал таким-то (обычно плохим) в 
тот или иной период (ср.: «необходимо 
бороться с речевым бескультурьем» 
и т.п.). Второй аспект языковой куль-
туры непосредственно связан с други-
ми явлениями и проблемами языка, в 
частности, с такими, как норма (норма-
лизация) и кодификация языка, стили 
языка (функциональная стилистика), 
воздействующая сила языка (риторика 
и лингвистическая прагматика, теория 
речевых актов), функционирование 
языка в определенном социуме (социо-
лингвистика), исторические изменения 
в языке (например, «история русского 
литературного языка») и некоторые др.

Как известно, в онтологии куль-
тура противопоставляется не анти-
культуре или бескультурью и т.п. 
проявлениям человеческого поведе-
ния, а природному, естественному 
материалу, в нашем случае – языку 
как объективному явлению или объ-
ективной данности, языку как спо-
собности (возможно, врожденной) 
человека, языку как системе. В со-
циолингвистическом отношении 
язык – это культурный феномен, 
поскольку он «возделывается» че-
ловеком, человеческим обществом в 
ходе его использования, что в итоге 
формируется то понятие, которое 
и принято называть языковой (сло-
весной) культурой и которое мы 
определяем как языковое простран-
ство, в котором вынужден жить че-
ловек. Каждый язык «очерчивает» 
вокруг социума именно своего рода 
круг, в координатах которого обязан 
определенным образом вести себя 
каждый член социума (ср.: русская 
языковая культура, английская язы-
ковая культура, казахская языковая 
культура и т.п.). Тем не менее, в он-
тологии своей словесная (языковая) 
культура предполагает творческую, 
«возделывающую» деятельность 
языковой личности. Такая деятель-
ность во многом связана с созданием 
новых смыслов, «творением» ново-
го концептуального пространства 
языка, слова. При этом говорящий в 
определенном смысле эксперимен-
тирует со словом, с его внутренней 
формой, актуализирует определен-
ные смыслы, связанные с разного 

рода семантическими преобразова-
ниями, в основе которых лежит се-
мантическая деривация. Проявление 
этих процессов покажем на примере 
актуализации пропозиционального 
содержания в отглагольных именах 
на –ние в русском языке.

Понятие семантической дерива-
ции принято отличать от традиционно 
выделяемой словообразовательной 
деривации, при этом под семантиче-
ской деривацией понимаются лишь 
процессы смысловой производности 
в пределах одного многозначного 
слова. Термин «семантическая дери-
вация», известный еще из работ Д.Н. 
Шмелева [7] (см. также [3], [5]), как 
нам представляется, можно исполь-
зовать по отношению к семантиче-
ским связям в пределах как одного 
многозначного слова, так и в пределах 
собственно словообразовательных 
связей. Известно также, что семан-
тическая деривация рассматривается 
некоторыми лингвистами как частный 
случай обычного словообразования. 
По отношению к рассматриваемым 
нами отглагольным именам семанти-
ческая деривация затрагивает область 
смысловых операций над пропози-
циональной структурой (актантной 
рамкой) исходного глагола-предиката, 
приводящих к формированию новых 
производных значений в пределах за-
данного семантического континуума. 
В связи с этим можно говорить о мо-
делях семантической деривации, т.е. 
правилах или закономерностях, по 
которым преобразуются семантико-
синтаксические отношениями между 
актантами, в результате чего образу-
ется новая содержательная единица в 
пределах единого когнитивно-пропо-
зиционального пространства (поля). 
Такое понимание модели семантиче-
ской деривации соотносится с мета-
лингвистическим определением ее, 
используемым для толкования лексем 
или для анализа их семантической 
структуры, как это представлено, на-
пример, у Е.В. Падучевой: «Модель 
семантической деривации – это пра-
вило, которое позволяет получить 
толкование производной лексемы из 
толкования более исходной (аналогич-
но тому, как это требуется от словоо-
бразовательной модели)» [6, c. 398]. 
Исходное значение в группе отгла-

гольных имен на –ние определяется 
пропозициональным содержанием 
глагола-предиката. 

В группе отглагольных имен 
(имен ситуаций) по мере понижения 
степени вербогенности, т.е. степени 
влияния глагольного значения на се-
мантическую структуру отглаголь-
ных имен на передний план выдви-
гается предметное значение, прежде 
всего абстрактной предметности, не 
утрачивающей, однако, связи с кате-
гориальным значением глагольного 
слова вообще, что дало основание 
некоторым лингвистам говорить об 
«опредмеченном» действии как ос-
новном значении отглагольных су-
ществительных. Конечной точкой 
семантической деривации актантной 
структуры глагольного предиката 
в производных именах и ее резуль-
татом являются актантные имена, в 
которых именование получает лишь 
один из актантов. В зависимости от 
этого отглагольные имена начинают 
обозначать производителя действия, 
предмет, являющийся результатом 
определенного действия, место, свя-
занное с тем или действием. При 
этом синтаксическом отношении 
они утрачивают соответствующую 
валентность, которая и замещается 
отглагольным именем. Таким об-
разом актуализируется «в светлом 
поле сознания» какой-то определен-
ный смысловой компонент слова как 
результат «работы над словом». И 
эта работа сродни, по точному заме-
чанию А.А. Залевской, работе лазер-
ного луча: «…слово начинает играть 
роль лазерного луча при считывании 
голограммы… Образ лазерного луча 
при считывании голограммы дол-
жен был акцентировать внимание на 
том, что для пользователя языком в 
естественных ситуациях (в отличие 
от условий лингвистического ана-
лиза) важно не слово само по себе, 
а именно то, что стоит за словом, 
т.е. хранится в памяти и может быть 
из нее извлечено во всем богатстве 
установленных сущностей…» [1, с. 
190]. Это «богатство сущностей», 
став культурным достоянием, в ре-
чемыслительной деятельности язы-
ковой личности всегда подвергается 
семантической обработке и перера-
ботке. 
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Так, имена производителя дей-
ствия утрачивают левую валент-
ность глагольного предиката, и тем 
самым они обозначают субъект 
действия типа управление фирмы, 
командование армии, правление ком-
пании и т.п.: Подкрепление подо-
спело. Турки, заметив его, тотчас 
исчезли (А. Пушкин). Между завод-
скими служащими носились слухи, 
будто бы правление ассигновало на 
устройство парадного обеда около 
двух тысяч рублей (А. Куприн). 

Как можно заметить по приве-
денным примерам, производителем 
действия или носителем событий-
ного состояния выступает субъект в 
виде совокупности лиц, поэтому они 
идентичны агентивным существи-
тельным со специализированными 
суффиксами –тель, - чик (щик), -ник, 
-ист и др. Но в отличие от послед-
них отглагольные имена на –ние вы-
ражают субъект нерасчлененно, т.е. 
так, как это происходит в собствен-
но собирательных существительных 
типа учительство, молодежь, жу-
лье, где значение собирательности 
выражают специальные суффиксы. 

Имена орудия действия (крепле-
ние, сцепление, зажигание и т.п.) 
по своей семантико-синтаксической 
природе принципиально не отлича-
ются от имен производителей дей-
ствия, т.е., как и последние, именуют 
левый (субъектный) актант. Кроме 
того, они также обозначают орудие 
или способ действия в виде собира-
тельности: Что наши люди могут 
при этом – и в самых изнурительно-
враждебных стеснениях от власти 
– творить чудеса, уже показано на 
крохотных приусадебных участках, 
кормивших страну при дутой кол-
хозной системе (А. Солженицын).

Значительно чаще отглагольные 
имена на –ние обозначают правый 
актант, что обусловлено большей 
значимостью правой валентности 
у глагола. Непосредственно отгла-
гольные имена данной семантиче-
ской модели именуют объект или 
результат действия или место дей-
ствия. Имена объекта или результата 
действия сближаются с конкретно-
предметными существительными 
(клубничное варенье, ученическое со-
чинение, научное исследование, пе-

риодическое издание и т.п.). Вместе 
с тем в них значительно выше сте-
пень вербогенности, чем в именах, 
обозначающих левый (субъектный) 
актант: Если в описаниях историков, 
в особенности французских, мы на-
ходим, что у них войны и сражения 
исполняются по вперед определен-
ному плану, то единственный вы-
вод, который мы можем сделать из 
этого, состоит в том, что описания 
эти не верны (Л. Толстой). 

Процесс опредмечивания в этой 
группе отглагольных имен подчер-
кивается и грамматически, а именно, 
употреблением их в форме множе-
ственного числа, как это представле-
но в приведенном примере. Ср. так-
же: Порой на каменистых срезах гор 
обнажались вкрапления серебристо 
сверкающей породы (Ю. Нагибин). 
Наряду с этим характерной чертой 
их является высокая степень вли-
яния на них процессуального зна-
чения базового глагола-предиката, 
что приводит порой к контаминации 
двух семантических моделей, напри-
мер: Но обладание умеренной соб-
ственности, не подавляющей дру-
гих, - входит в понятие личности, 
дает ей устояние (А. Солженицын) 
– ‘результат определенного процес-
са’ и ‘состояние’. Ср. также употре-
бление слов издание и творение в 
следующем примере: Когда в 1831 
г. академик А.Х. Востоков выпу-
стил первое издание своей «Русской 
грамматики», он и не помышлял об-
ращаться к языку газеты. Эталон 
он видел в языке Пушкина: великий 
лингвист образцовую русскую речь 
прозрел в творениях великого писа-
теля и, опираясь на них, создал со-
временную литературную норму (В. 
Колесов). Таким образом, отглаголь-
ные имена рассматриваемой группы, 
обозначая правый актант предиката, 
сохраняют высокую степень вербо-
генности, и это не позволяет четко 
разграничивать в них деривацию 
лексическую и синтаксическую.

Значительно слабее влияние гла-
гольного (процессуального) значе-
ния в именах, обозначающих опре-
деленное место, хотя сам процесс 
семантической деривации в них 
принципиально не отличается от 
тех, которые происходят в всех слу-

чаях реализации правой (объектной) 
валентности предиката: Я извинился, 
как мог, назвал себя и предложил ему 
птицу, застреленную в его владени-
ях (И. Тургенев). Главные торговые 
операции производились в городских 
рядах, в помещении, которое назы-
валось амбаром (А. Чехов). В ряде 
случаев в отглагольных именах ме-
ста может происходить контамина-
ция предметного значения и про-
цессного значения, унаследованного 
от глагола, например: Ограничение 
земельного участка предельными 
размерами – само по себе не стес-
няет трудового смысла и трудовой 
свободы. Напротив: усилия каждого 
хозяина будут направлены не на ши-
роту владения, а на улучшение обра-
ботки, интенсивность методов (А. 
Солженицын) – ‘место – земельный 
участок’ и ‘процессуальное значение 
- владеть’.

Рассмотренные выше группы 
отглагольных имен на –ние, образо-
ванные по нескольким семантико-
грамматическим моделям, в которых 
реализуется пропозициональное со-
держание в процессе актантной де-
ривации, обладают разной степенью 
вербогенности. Но в любом случае 
связь с глагольной семантикой в них 
не утрачивается, так как актантная 
рамка исходного предиката, в ко-
торой проявляется семантическая 
составляющая категории пропози-
тивности, мотивирует все семанти-
ко-синтаксические трансформации, 
связанные с функционированием 
отглагольных имен в конкретных 
предложениях. В этом отношении 
показательны примеры неузуально-
го употребления существительных 
на –ние, когда с определенной целью 
восстанавливается и подчеркивается 
пропозициональная структура слова. 
Один из случаев такой актуализации 
смысла слова отмечает Е.А. Земская: 
«Особо следует выделить прием 
подчеркнутого расчленения слова, в 
котором граница морфем уже стерта; 
оживлению морфемного шва спо-
собствуют присутствующие в тексте 
окказионализмы аналогичного стро-
ения. Из письма А.А. Реформатско-
го: «Хотел бы я знать, в каком ты со-
стоянии, или, что хуже – сосидении, 
солежании» [2, c. 25]. 
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 В свою очередь, отметим прием 
восстановления внутренней форма 
слова и, соответственно, пропози-
циональной структуры с помощью 
текстовой антонимии . Вот два при-
мера из книги В.В. Колесова «Язык 
города» [4, c. 6-7, 40].

1. На Стрелке, у Биржи, и даль-
ше, по Невкам, трудились грузчики, 
мастеровые, перекупщики да ар-
тельные, всякая мелкая людь, про-
мышляя ежедневным трудом, кто 
как может. А по дальним окраинам 
постоянно вырастали из мастерских 
большие заводы и фабрики, кото-
рые также потребляли людей, но не 
тех, что жили в центре, и не тех, что 
проживали на мещанских окраинах 
столицы. Их зазывали из разных 
мест России, да и сами они шли из 
голодных краев, оседая здесь и соз-
давая новый слой общества – рабо-
чий класс.

 Кажется, все это было не так 
давно: в столице жил не народ, а на-
селение, здесь не было общего язы-
ка, но сосуществовали самые разные 
наречия, говоры, диалекты, рече-
ния…

2. Первые попытки привить 
французские выражения в петер-
бургском обществе сделал еще 
В.К.Тредиаковский. Ему не везло. 
Краснейшее сочинение придумал он 
для belles lettres. Не пошло, пред-
почли французское слово беллетри-
стика, а впоследствии стали пере-
давать его словосочетанием художе-
ственное произведение. Не красота, 
а художественность, не сочинение, 
а произведение – такова окончатель-
ная точка зрения, которая сложилась 

в России в отношении к этому виду 
творчества. Серьезная работа, важ-
ный труд, а не развлекательность со-
чинения. Так и слово сочинитель в 
XIX в. под воздействием иноземных 
образцов заменилось словом писа-
тель, потому что труд писателя стал 
социально важным. На французской 
почве появился русский узор.

В первом отрывке неузуальное 
противопоставление слов-концептов 
народ и население заставляет чи-
тателя восстановить внутреннюю 
форму существительного населе-
ние, его первоначальную пропози-
циональную природу, чему помога-
ют текстовые ориентиры (маркеры 
пропозитивности): «их зазывали из 
разных мест», «они шли из голод-
ных краев, оседая здесь», «сошлись 
люди разных земель», «потом по-
селились». Слово-концепт народ, в 
отличие от слова население, в при-
веденном примере актуализирует 
когнитивно-пропозициональную 
структуру, базирующуюся на поня-
тии общности или единстве языка. 
Понятно, что стертая внутренняя 
форма слов народ и население не 
может быть понята и воспроизве-
дена без установления целого ряда 
когнитивно-пропозициональных ре-
презентаций мыслительного и мыс-
лимого содержания, заключенного в 
концепте. Концептуальный анализ, 
следовательно, вопреки широко рас-
пространенному, расхожему мне-
нию, не может выходить за рамки 
лингвистического анализа, посколь-
ку сам концепт существует лишь в 
языке, «извлекается» и «вырезается» 
из языка, «осваивается» человече-

ским сознанием только с помощью 
языка и, наконец, может быть понят, 
осмыслен и истолкован также только 
через языковые структуры, которые 
и принято называть когнитивно-
пропозициональными структурами. 
Поэтому правомернее считать, что 
концептуальный анализ – это лишь 
определенный этап семантическо-
го анализа, а не наоборот, когда, по 
мнению некоторых исследователей, 
последний признается более широ-
ким и объемным в предметно-содер-
жательном отношении. 

Противопоставление слов-
концептов сочинение и произведе-
ние в приведенном выше примере 
заставляет актуализировать внутренне 
присущие им когнитивно-пропозици-
ональные структуры (‘то, что сочине-
но’ и ‘то, что произведено’), тем са-
мым позволяя из использования их в 
речевой (точнее – в дискурсивной) де-
ятельности установить значение слова 
как языковой единицы и как концепта, 
который становится достоянием ду-
ховной, словесной культуры. 
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Культурные ценности как проявле-
ние и продукты творческой дея-

тельности человека – это не только мир 
артефактов и материальных произве-
дений тех или цивилизаций, но и мир 
событий и фактов, который формиру-
ет и определяет состояние и уровень 
культуры как таковой. Мир событий и 
фактов создается человеком, и он живет 
в этом мире в соответствии со знамени-
той формулой Людвига Витгенштейна: 
«Мир есть совокупность фактов, а не 
вещей». Эта совокупность структу-
рируется и выражается прежде всего 
с помощью языковых средств и, что 
важнее, входит «в светлое поле созна-
ния» человека в виде речевых ярлыков 
и клише, определяющих общий фон 
той или иной национальной культуры. 
Язык, таким образом, относится к раз-
ряду культурных ценностей, с помощью 
которых осуществляется сама процеду-
ра категоризации и концептуализация 
действительности, мира событий и фак-
тов. Очевидно также, что событие ста-
новится фактом лишь после верифика-
ции с помощью языковых средств (см. 
об этом работу Н.Д. Арутюновой [1]). 
Категоризация и оценка события произ-
водится только с помощью языка в со-
ответствии с культурными ценностями 
того или социума. И здесь уместно при-
вести известное двустишие С.Я. Мар-
шака (перевод строк английского поэта 
Джона Харингтона): «Бунт —не может 
кончиться удачей. В противном случае 
его зовут иначе». Этот пример иллю-

стрирует положение о том. что собы-
тийный мир - прежде всего мир языка, 
мир, который выражается с помощью 
языковых средств, формирующих тот 
культурный феномен, который называ-
ется текстом. Событийный мир текста 
репрезентируется с помощью опреде-
ленных языковых средств. Установле-
ние этих средств и способов организа-
ции этого мира в тексте, в том числе и 
в художественном, - важнейшая задача 
лингвистики текста. 

Лингвистика текста, ставшая за по-
следние десятилетия самостоятельной 
отраслью научного знания, активно вза-
имодействуя с другими гуманитарными 
и естественнонаучными дисциплинами, 
значительно обогатила современное 
языкознание интересными концепци-
ями и теориями, новыми методами и 
приемами анализа единиц языка на 
всех его уровнях, позволяющими опи-
сать явления и процессы не только вну-
тритекстового, но и «до-текстового», 
«меж-текстового» и «над-текстового» 
характеров. Помимо накопления сугубо 
эмпирических знаний, касающихся раз-
личных аспектов конкретных текстов 
(пожалуй, всех жанров), лингвистика 
текста использовала на своих объектах 
исследования различные общенаучные 
и общелингвистические идеи, одно-
временно выдвинув и сформулировав 
ряд своих собственных «текстовых» 
теорий. Вместе с тем скептическое за-
мечание Г.А. Золотовой, сделанное ею 
еще в 1997 г., о том, что «...современ-

ная лингвистика текста несколько пре-
ждевременно поспешает к глобальной 
теории текста вообще...» и что «...акту-
альной задачей представляется не соз-
дание интегрального конструкта текста, 
а дифференциация типов текста, нако-
пление знаний об их лингвистических 
свойствах и построение на этой основе 
типологии текстов» [4: 133] (см. также 
[5: 450-485], в определенной степени 
остается правомерным и сейчас, хотя 
глобальных концепций (в том числе и 
культурологического характера) за по-
следние два десятилетия появилось 
немало как в отечественной, так и в 
зарубежной лингвистике (см., в част-
ности, работы [6], [7], [8] и др.) И это 
вполне объяснимо, поскольку без фун-
даментальной теоретической базы по-
лученные эмпирическим путем знания 
и сделанные наблюдателем обобщения 
о структуре и семантике одного текста 
или специально отобранного круга тек-
стов остаются на уровне «одноразового 
использования» или «обмена интерес-
ностями» (выражение Т.М. Николае-
вой), которые были обнаружены ис-
следователем в том или ином текстовом 
материале. До сих пор ни общая линг-
вистика текста, ни грамматика (синтак-
сис) текста, ни семантика текста и др., 
т.е. ни один из разделов лингвистики 
текста не приобрел каких-то своих чет-
ких контуров с устоявшимися понятия-
ми и категориями. Немало пробелов и в 
исследовании общих закономерностей 
смысловой организации текста.
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Чаще всего анализ содержательной 
стороны текста сводят к определению 
актуализированных смыслов и референ-
циальных особенностей у лексических 
составляющих текста (на самом деле, 
предложений), смысла (идеи) текста, 
его темы и т.п. Ясно, что поиски внея-
зыкового коррелята содержания текста 
в денотативной или когнитивной сфе-
рах - необходимый этап в исследовании 
текста. Но не менее очевидно и то, что 
прежде следует определить собственно 
языковой конструкт (точнее, квант), с 
помощью которого удается адекватно 
описать содержание текста. Если рас-
сматривать текст как результат и про-
дукт речемыслительной деятельности 
(дискурса), то необходимо установить 
тот логико-лингвистический феномен и 
соответствующее ему языковое явление, 
которые упорядочивают и выстраивают 
в линейный ряд континуум реальной 
действительности и мыслимого (мен-
тального) мира в последовательную и 
целостную систему вербальных знаков, 
именующуюся текстом. Разумеется, эта 
система должна обладать всеми призна-
ками и свойствами текста, а не вообще 
любого продукта речевой деятельно-
сти. Принято считать, что такими свой-
ствами являются связность, цельность, 
завершенность, топикальность и др. 
Однако все эти понятия и категории не 
имеют прямого отношения к языковой 
системе, и поэтому они не могут счи-
таться непосредственно лингвистиче-
скими. С некоторой долей упрощения 
недолгую историю лингвистики текста 
можно представить как историю поис-
ка собственных категорий, раскрываю-
щих онтологию текста, своего объекта и 
предмета познания и описания. К числу 
таких языковых категорий, по нашему 
мнению, следует отнести понятие про-
позитивности, широко используемое 
при исследовании семантико-синтакси-
ческой организации предложения. При 
таком подходе анализ содержательной 
стороны текста представляет собой не 
что иное, как продолжение семантиче-
ского анализа предложения, предвари-
тельного и обязательного шага к гло-
бальному познанию коммуникативных, 
когнитивных и др. свойств языка во-
обще. Пропозитивность - это свойство 
предложения и текста сообщать о струк-
туре ситуации, события и мира бытия в 
целом, и проявляется она в такой дис-

кретной единице содержания, каковой 
выступает пропозиция как логико-язы-
ковой коррелят события.

С точки зрения смысловой орга-
низации текст представляет собой не 
только последовательность предложе-
ний-высказываний, сложных синтакси-
ческих целых, сверхфразовых единств и 
т.п. дискретных составляющих, но и со-
единение пропозиций-событий в рече-
мыслительной деятельности говоряще-
го (пишущего). В отличие от отдельно 
взятого предложения пропозитивность 
в тексте не обязательно выражается 
лишь в предикативных и внутрипредло-
женческих манифестациях пропозиции, 
она репрезентируется и в таких формах 
и средствах, которые присущи только 
тексту и в нем проясняются. 

Исходя из постулируемых допуще-
ний, относящихся к эпистемологиче-
ской стороне семантики текста, вполне 
обоснованным представляется разгра-
ничение таких понятий, как значение, 
содержание и смысл, по отношению 
к тексту. Вместе с тем эти категории 
будут обладать необходимой объясни-
тельной силой лишь в совокупности со 
смежными категориями, уточняющими 
и детализирующими основную кате-
горию. Так, исследование содержания 
текста немыслимо без использования 
таких понятий, как тема, подтема, суб-
подтема, микротема, т.е. понятий, от-
ражающих то свойство текста, которое 
принято называть топикальностью.

Тема по своей природе - это тот 
ментальный конструкт, который задает 
вектор развертываемого событийного 
ряда, т.е. содержания текста. Она не 
всегда вербализуется в сознании автора 
текста, о чем свидетельствуют частые 
случаи изменения названия текста, а 
также презентация текста без названия. 
Однако исследователь вынужден при 
анализе содержания текста определить 
тему, подтемы, субподтемы, выстроить 
их в логически связанный ряд в соот-
ветствии с линейным характером раз-
вертывания текста. В качестве иллю-
страции рассмотрим содержание 9-ой 
главы поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 
души». Для экспликации содержания 
этого текста наиболее адекватным, по 
нашему мнению, будет тематическое 
название «Переполох в городе N», в 
котором событийное имя переполох бу-
дет уточняться и конкретизироваться в 

пропозициях, реализующихся в преди-
кативных и непредикативных формах, 
хотя само слово переполох в тексте гла-
вы не встречается:

В то время, когда обе дамы так 
удачно и остроумно решили такое за-
путанное обстоятельство, вошел в 
гостиную прокурор с вечно неподвиж-
ною физиономией, густыми бровями 
и моргавшим глазом. Дамы наперерыв 
принялись сообщать ему все события, 
рассказали о покупке мертвых душ, о 
намерении увезти губернаторскую доч-
ку и сбили его совершенно с толку, так 
что сколько ни продолжал он стоять 
на одном и том же месте, хлопать ле-
вым глазом и бить себя платком по бо-
роде, сметая оттуда табак, но ничего 
решительно не мог понять. Так на том 
и оставили его обе дамы и отправились 
каждая в свою сторону бунтовать го-
род. Это предприятие удалось произ-
вести им с небольшим в полчаса. Город 
был решительно взбунтован, все при-
шло в брожение , и хоть бы кто-нибудь 
мог что-либо понять. Дамы умели напу-
стить такого тумана в глаза всем, что 
все, а особенно чиновники, несколько 
времени оставались ошеломленными... 
Всякий, как баран, останавливался, 
выпучив глаза. Мертвые души, губер-
наторская дочка и Чичиков сбились и 
смешались в головах их необыкновенно 
странно; и потом уже, после перво-
го одурения, они как будто бы стали 
различать их порознь и отделять одно 
от другого, стали требовать отчета 
и сердиться, видя, что дело никак не 
хочет объясниться. Что за притча, в 
самом деле, что за притча эти мерт-
вые души? Логики нет никакой в мерт-
вых душах; как же покупать мертвые 
души? где ж дурак такой возьмется? и 
на какие слепые деньги станет он по-
купать их? и на какой конец, к какому 
делу можно приткнуть эти мертвые 
души? и зачем вмешалась сюда губерна-
торская дочка?.. Словом, пошли толки, 
толки, и весь город заговорил про мерт-
вые души и губернаторскую дочку про 
Чичикова и мертвые души, и все , что 
ни есть, поднялось. Как вихорь взмет-
нулся дотоле, казалось, дремавший го-
род!

Подчеркнутые в этом тексте еди-
ницы реализуют содержание «Перепо-
лох» в значениях слов, словосочетаний, 
предложений в соответствии с прин-
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ципом понижения ранга диффузности 
семантики, благодаря чему содержание 
текста перестает быть неопределенным, 
иными словами, содержание текста 
переходит в значение его компонентов. 
Этот процесс порангового понижения 
диффузности семантической стороны 
текста сопровождается понижением 
семантической неопределенности и са-
мой темы, что конкретно проявляется в 
подтемах текста. Подтема - это целост-
ный фрагмент содержания, раскрыва-
ющий определенный аспект основного 
предмета описания, содержащегося в 
замысле, и представленный в нем свер-
нуто. Подтема имплицитно содержит 
и все другие субподтемы, соответству-
ющие данному фрагменту содержания, 
поскольку она связана с ними опре-
деленными отношениями, сформиро-
ванными в когниции человека, в его 
прошлом опыте. При необходимости 
подтема может всегда развернута на со-
держательном уровне путем введения 
соответствующих субподтем и микро-
тем, составляющих их иерархическую 
структуру (см. об этом [2: 12]) (ср. так-
же замечание Н.И. Жинкина «Текст 
расчленяется на иерархическую сеть 
тем, подтем, субподтем и микротем» [3: 
168]). 

В рассматриваемом тексте из 
«Мертвых душ» тема «Переполох» раз-
вертывается на семантическом уровне в 
следующих подтемах: 1) Поездка про-
сто приятной дамы к во всех отношени-
ях приятной даме; 2) Беседа двух дам; 
3) Рождение сплетни; 4) Полная нераз-
бериха среди мужчин и женщин города.

Подобного рода несложная работа 
знакома каждому школьнику, выпол-
няющему всем известное задание по 
разбивке текста на отдельные тема-
тические части и озаглавливанию их. 
Выполнение такого задания требует от 
читателя умения свертывать значения 
слов, предложений в более сложный и 
в то же время более диффузный семан-
тический комплекс, который обычно 
вербализуется в метатекстовых номина-
лизациях в форме названий тем и под-
тем. Естественно, каждая из подтем, в 
свою очередь, расчленяется на «иерар-
хическую сеть» субподтем и микротем. 
Благодаря такому понижению ранга 
неопределенности категорий содержа-
ния до уровня значения конечных его 
составляющих создается связность и 

цельность текста как продукта речемыс-
лительной деятельности человека.

Какие же языковые знаки в конеч-
ном итоге являются «заменой» или, 
точнее, реализацией в тексте темы, под-
тем, субподтем, микротем? Этот вопрос 
можно сформулировать иначе: что сле-
дует считать конечной (основной) еди-
ницей семантического уровня текста, 
какова ее природа и как она взаимодей-
ствует с другими значимыми единица-
ми языка? Ответ на этот вопрос тесно 
связан со всем комплексом проблем 
лингвистической семантики.

В ряде работ по лингвистике тек-
ста и лингвистическому анализу худо-
жественного текста при рассмотрении 
проблемы смысловой организации тек-
ста часто используется понятие собы-
тия как единицы семантической струк-
туры литературного произведения, 
как особой категории представления 
знаний о мире, в том числе и художе-
ственном, создаваемом писателем. При 
таком подходе событие считается от-
дельной (целостной) содержательной 
единицей повествовательной фабулы, 
и к так понимаемому событию отно-
сится не только событие в его онтоло-
гическом смысле (реальное положение 
дел и его аналог в художественно мире 
автора и читателя), но и любые когни-
тивно-пропозициональные структуры, 
актуализируемые в процессе повество-
вания (в лингвистическом смысле – 
при речемыслительной деятельности). 
Такое широкое понимание категории 
события при анализе художественного 
текста строго связывает «событийное» 
содержание текста с собственно про-
позициональным (точнее – с когнитив-
но-пропозициональной структурой) 
содержанием, реализующимся в от-
дельных предложениях (пропозициях). 
Естественно, в таком случае появляется 
необходимость в разграничении разных 
типов «события», поскольку они от-
ражают разные аспекты рассматрива-
емого явления. Так, некоторые авторы 
разграничивают такие понятия, как «со-
бытие» и «микрособытие», «фабульное 
событие» и «сюжетное событие». По-
мимо описания внешней обстановки, 
среды (в том числе изображение пей-
зажа), обстоятельств, при которых раз-
вивается фабульное событие, сюжетное 
событие связывается также с передачей 
различных психофизиологических со-

стояний литературного героя, его так 
называемого внутреннего мира, мира 
мыслей, переживаний и т.п. Так, напри-
мер, анализируя следующий отрывок из 
рассказа В.В. Вересаева «В мышелов-
ке»: «Вдруг все ему стало противно. Все 
кругом было серо, скучно и глупо. По-
гас огонек, освещавший изнутри душу. 
Холод все глубже вбирался в тело. И 
болела голова. И стыли неподвижные 
ноги...», М.Я. Дымарский пишет: «Со-
держание этого ССЦ (сложного син-
таксического целого. – В.Л.) непосред-
ственного отношения к фабульным со-
бытиям рассказа не имеет. То, что герою 
«все стало противно», признать фабуль-
ным событием невозможно. Но невоз-
можно и отрицать сюжетное значение 
этого изменения психологического со-
стояния героя – особенно в таком рас-
сказе, как этот» [2: 179]. Добавим, что 
такое значение имеет любое «событие» 
и все «события», репрезентируемые с 
помощью пропозициональных средств 
языка и составляющие содержательную 
и смысловую канву художественного 
текста. Такое «событие» правомерно 
называть текстовым событием.
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Second language acquisition is a must 
in the contemporary global society. The 

professional attitude today requires speak-
ing at least one foreign language as a major 
priority among the European educational 
strategies and curricula (2). Knowing a 
foreign language gives the possibility for 
immediate and optimal inclusion in the 
intercultural information system – effec-
tive integration in the globalized world and 
successful use of the new technologies. 
Nowadays, intercultural communication 
is a major fundamental need – valuable 
for every specialist. Information literacy 
allows one to join not only a certain edu-
cational/academic environment, but also 
one’s future professional environment (1). 
Being an element of interpersonal com-
munication it is characterized with di-
versity and changeability and depends to 
a great extent on the culture and cultural 
differences of the participants. Each party 
has to initiate and facilitate the fi rst steps 
in this communication and be a responsi-
ble agent in the process – to stimulate, to 
analyze, to reason. There are various needs 
classifi cations by many classical psycholo-
gists (5, 6, 9) where language is considered 
to be the fi rst personal need and a premise 
for achieving an effective interaction when 
one encounters another culture. Second 
language acquisition is claimed to be a fun-
damental inner need, regulated by certain 
stimuli and goals, which increases one’s 
activity to reach them (3, 7).

Sport is a fi eld where the process 
of globalization develops quite quickly. 
Sport today attracts athletes and spec-
tators from all around the world. This 
means that knowing English on behalf 
of the managing team, coaches, referees, 
competitors, and organizers is not only 
more or less a conscious need but also 
a vital precondition and factor for a suc-
cessful and fruitful intercultural commu-
nication. 

The modern educationist under-

stands that learning is a highly compre-
hensive task, connected to the learners’ 
culture (8).  What is more, “Culture is not 
only a collection of different activities, it 
is a way of life” (4). This way of life, in 
sports context, is a total dedication to the 
sports discipline chosen. In their endeav-
our for high achievements the athletes 
view the second language as a personal 
need but in order to be fully involved 
they need special attention and require a 
special approach. 

The current changes in the academ-
ic environment challenge lecturers to 
search for newer and attractive teaching 
methods to capture their students’ atten-
tion.  One of the ways for improving the 
process of learning a foreign language is 
through the use of interactive teaching 
methods.

The aim of the present study is to re-
veal which interactive methods of teach-
ing English language could be success-
fully applied in the education with sports 
students. 

The research was held among 309 
sports students (213 boys and 96 girls) 
at the National Sports Academy “Vassil 
Levski”.

In order to achieve the aim of the re-
search the following tasks were set:

1. To develop a number of various 
interactive methods of teaching English 
language to sports students.

2. To test the methods in educational 
environment and observe students’ reac-
tions and interest.

The research was held during the fi rst 
and second semesters of the academic 
year 2011/2012.

Results
The pedagogical experiment held 

among the sports students at the NSA 
“Vassil Levski” was developed on the 
base of exhaustive analysis of their needs 
regarding their English studies. The anal-
ysis reveals the following trends: 1) The 

majority of the students speak English 
on a basic level; 2) The students want to 
accumulate knowledge and skills in Eng-
lish in the following areas: a) terminol-
ogy of the kind of sport they practice and 
some of the sports in the curriculum of 
the NSA; b) basic communication skills 
during competitions; c) use of sports ma-
terials and publications in the Internet 
and specialized sports editions.

Based on the above mentioned 
trends various teaching procedures and 
techniques were created. They aimed at 
fulfi lling the conceptual idea of the in-
teractivity of the teaching process. The 
natural pedagogical experiment among 
the sports students during the academic 
year 2011/2012 includes the successful 
application of the following teaching 
procedures: 

1. “polar opposites”: the teacher 
provides the students with two versions 
of an example. Choosing one of the 
versions the students have to think the 
matter over applying their knowledge. 
This procedure serves for fi lling in the 
gaps in grammar and for indirect error 
correction. (e.g. Compare the two pairs 
of sentences: United States are play-
ing against Greece. vs.  United States 
play against Greece; United States usu-
ally play one on one. vs. United States 
are usually playing one on one. Which 
sentence is best used in the given situ-
ation?)

2. “guess the right answer”: the 
teacher introduces the new topic by ask-
ing a question connected to a sports term. 
Through brainstorming he/she encourag-
es the participation of each student (e.g. 
Using your knowledge of football, try to 
guess the English names of the positions 
of players on a basketball team.). 

3. “biographic method”: the teacher 
sets a written task, connected with the 
students’ life. They have to describe 
the beginning of their sports career, to 
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share their attitude to the kind of sport 
they practice, to describe the most thrill-
ing moments during competitions, etc. 
The use of the “personal” element in the 
educational process leads to “personi-
fi cation” of education and increases the 
participation motivation of the students.

4. “word of the day”: the teacher 
chooses a term which appears in all the 
exercises in the lesson (e.g. exercises 
for word formation). In groups, the stu-
dents have to use the same model with 
another term (e.g. Pay attention to the 
grammar and lexical forms of the word 
“defend” in the following sentences, 

taken from the texts and exercises we 
have worked on so far: The defensive 
players did their job perfectly well.; 
It’s hard to play against their defence.; 
Pay attention to their central defender!  
Try to create similar sentences with 
some of the following words: “attack”, 
“play”, “run”, “block” in the context of 
the different sports you know.). 

5. “presentation”: the teacher pro-
vides the students with a long text, in-
cluding information about the rules of 
a certain sport, the equipment, the po-
sitions of the players, etc. The students 
have to summarize the information in 

Power Point presentation and show their 
work to their fellow students. The teacher 
and the rest of the students ask questions 
connected with the expose. The method 
is very successful in groups of students 
practicing different kinds of sports. 

6. “tournament”: the class is divid-
ed into two groups which compete for a 
higher score on a few given texts. Each 
group reads the text and then answers 
questions. The competitive nature of the 
sports students focuses their attention on 
the material and increases their competi-
tive motivation. 

7. “true or false”: the teacher dis-
tributes cards with certain statements. 
Half of the statements are true, the others 
are false. The students who think their 
information is correct go to one part of 
the room; those with the wrong state-
ments go the other part. The statements 
then are read aloud and discussed by the 
whole group. This procedure can be used 
for revision of the teaching material and 
provides the teacher with an adequate 
feedback. 

8. “questions and answers”: the 
teacher prepares a card for each student. 
Half of the cards contain questions and 
the other half - answers. Each student has 
to fi nd his/her partner by comparing the 
questions and answers of his/her fellow-
students. The procedure is effective when 
working on different grammar problems 
and learning the rules, peculiarities, and 
terminology of certain kind of sport. 

9. “defi nitions”: in groups the stu-
dents create defi nitions, associations, and 
applications of the concepts discussed in 
class. This can be used at the beginning 
of the class or later on for solving a prac-
tical case on a certain stage of the lecture 
(e.g. Try to create short defi nitions of fi ve 
basketball terms, using the information 
given in the text.).

10. “be a coach”: the teacher choos-
es an advanced student who leads certain 
part of the lecture (e.g. Students take 
the roles of the players on a team. The 
“coach” asks questions, connected with 
the specifi cs in the play of each of them, 
trying to correct the grammar and lexical 
errors his fellow-students make.). The 
procedure places the students in a non-
standard situation and provokes their 
interest. Such a funny and relaxing ap-
proach stimulates students’ participation 
in times of tiredness and boredom and 

Table 1 
Record of Observation

Interactive method Reaction Perseverance Interest Total

Polar opposites 2 3 3 8
Guess the answer 3 3 3 9
Biographic method 2 3 3 8
Word of the day 2 2 2 6
Presentation 3 3 3 9
Tournament 2 3 3 8
True or false 3 3 3 9
Questions and 
answers

3 3 3 9

Defi nitions 2 2 2 6
Be a coach 3 3 3 9
Be a champion 3 3 3 9

1 – low interest; 2 – average interest; 3 – strong interest

Table 2 
Students’ performance in the period 2007-2012 

Academic Year Average Grades
I year students

Average Grades
III year students

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

4.41
4.31
4.00
4.76
4.88

4.76
4.55
4.34
4.51
5.13

Table 3 
Average Grades – academic year 2011/2012 

 Stages N Min Max M SD
beginning 122 2 6 3,54 1,315
middle 122 2 6 4,45 1,113
end 122 2 6 4,62 1,145

Table 4
Comparative analysis between the fi rst and the last survey

Coeffi cient End-beginning

Z -6,814(a)
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
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prevents the appearance of disincentive 
feelings.  

11. “be a champion”: the teacher 
prepares a few lists of multiple choice 
questions connected with the history, the 
rules, and some facts about famous peo-
ple, practicing certain kind of sport. The 
students are divided into groups of three 
or four. They have ten sec to choose the 
right option for each question. The group 
with the highest result is the “champion 
of the day”. 

A combination of the above de-
scribed procedures was used in each 
lesson plan. The students’ reactions, per-
severance, participation, and interest to-
wards each procedure were observed. At 
the end of the academic year the results 
were analyzed and presented in the form 
of record of observation (Table 1). 

The pedagogical experiment held 
confi rms the need of applying specifi c 
methods of teaching English to sports 
students. The results show the effec-
tiveness of interdisciplinary form of 
education which led to enriching the 
students’ knowledge in the fi eld of dif-
ferent kinds of sports and at the same 
time increased their performance in 
comparison to previous academic years 
(Table 2). It should be pointed out that 
two thirds of the students received their 
fi nal grade on the base of their work 
and performance during the academic 
year and did not have to take their fi -

nal exam. This proves that the use of 
interactive methods increases students’ 
motivation and interest and act as an 
active mechanism for inner regulation 
of their behavior. 

In confi rmation to this is the data 
received from the statistical analysis of 
the average grades values (Table 3). An 
increase of more than one unit can be ob-
served - a serious proof for the effi ciency 
of the pedagogical experiment.  

Students’ evaluation was done in 
three stages: at the beginning of the aca-
demic 2011/2012; at the end of the fi rst 
semester, and at the end of the second se-
mester. The comparative analysis of the 
results from the fi rst and the last stage 
of the survey (Table 4) show there is a 
statistically signifi cant difference regard-
ing the students’ average grades (Alfa= 
0,00).

Conclusion

Interactive teaching methods stim-
ulate learners’ participation and perfor-
mance. They lead to active actions and 
interactions in class. The various teach-
ing procedures, the group work, and 
the immediate feedback the students 
receive from their fellow-students or 
their teacher increase their participa-
tion and competitive motivation and 
are an affective factor for improving 
the learning process.
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Proto Slavic suffi xes *-išče // *-isko 
have been long the focus of studies 

by Slavic linguists as their proto Slavic 
origin have not yet been established. De-
rivatives *-išče and -isko and their use 
in Pan-Slavic area, especially in eastern 
Slavic countries, have not been estab-
lished either. Scholars of Slavic Onomas-
tic Atlas constantly add up new material 
fi lling in the gaps where toponymic coin-
ages with formants *-išče and -isko are 
also represented. 

Let us briefl y go through the history 
of linguistic approaches to establishing 
the genesis of the formants both in ap-
pellatives and toponyms. We can trace 
the process from the nineteenth century 
with the publication of F. Miklosich’s 
work Vergleichende [Comparison] [6] in 
1875. Then there were studies by A. Belić 
(1901), V.Vondrak (1924). These were 
follo wed by the studies of W. Taszycki 
(1925), W. Doroszewski (1928), 
Ya. Rudnytskyi (1935, 1967), J. Safare-
wicz (1939), S. Rospond (1963, 1984), 
B. Kreja (1967, 1975), R. Ködderitzsch 
(1969), І. Kovalyk (1970), М. Lesiv 
(1972), F. Sławski (1974), Y. Zakrevska 
(1976), М. Majtan (1983), Y. Zalevskyi 
(1983), R. Mrózek (1988), W. Milerski 
(1990, 1991), K. Nowik (1991), B. Wy-
derka (1993, 1996), T. Pluskota (1999), 
Y. Redkva (2001, 2002) 

Provided that the chronology of 
these formants origin is traced place 
names, we can envisage that formant 
-iszcze(a) is older than formant -isko(a). 
This fact is true even despite their coex-
istence. Apart from that, formant -isko 
(-исько) [-ys’ko] was substituted by its 
predecessor (-iszcze) with time and be-
came relatively more productive. This 
substitution is stipulated by its frequency 
of use. Parallel use of the suffi xes and 

predominance of (-isko) is proven by 
sources of XVI through XVIII centuries.

The author has found 21 ancient 
place names oikonyms and over 57 oik-
onyms related by their phonetic and mor-
phological varieties among place names 
of Halych and Lviv Lands of Russ prov-
ince with suffi xes *-išče // *-isko. The 
article analyses these oikonyms from the 
point of view of history and etymology.

In our paper due to limited time we 
provide some interesting from the point 
of view of etymology place names:

Бубнище [bubnyshche], Dolyna 
District, Ivano-Frankivsk Oblast [АТУ: 
124] Bubenicze (Bubniszcze) year of 
1453. [AGZ 12: 2568a], Bubniska, Lviv 
Land (Bolechow) [Atl. Jabł. m. 3]. We 
trace the origin of the place name from 
primary reconstructed appellative form 
*bóbьnišče / *bóbьnisko (< *bóbьnъ(jь) 
„soaked (soil)” – the stem *bób „to soak, 
swell”, to mumble „soak, swell” [ЕСУМ 
1: 275] – + -išče // -isko). Compare in 
terms of semantic motivation бубна 
[bubna] „bump, lump” [Гр. 1: 104].

Гумниська [humnyska], Buskyi 
District Lviv Oblast [АТУ: 177], Hum-
nyska, 1471 [MRPS 1: 746], Humnisza 
(Humniska) 1476 р. [MRPS 1: 1436], 
Humniska, Lviv District, Lviv Land, 
1607 [SGBus. 6: 631]; Гумниська [Hum-
nyska], Terebovlianskyi District Ternopil 
Oblast [АТУ: 265] Humniska (Hum-
niszcze), 1471 [MRPS 1: 746], [AGZ, 
15, 836], Humniscza [Lustr. 1564–1565 
/ 2: 33–34], Humniska (Humniszcze), 
Terebovlianskyi District, Halych Land, 
1634 [SGTremb.: 119, 499], Humniszcza 
1616, 1627 [Lustr. 1661–1665 / 3: 149–
150], Gumniska (XVI w.), Terebovlian-
skyi District, Halych Land [Atl. Jabł. m. 
2].

Cf Sorbian Gumnišče (at pres-

ent Gimritz), Guministi, 850 [7: 30]; 
[8: 102]; Czech (Moravian) Gumnišče, 
1477, Gumnis – nonexistnent locality 
today [8: 102].

Place names of this semantic type 
date back to Proto Slavic place name 
*gumnišče // *gumnisko “place where 
barn used to be” (< *gumьno “barn, 
threshing fl oor” [ЭССЯ 7: 173–175] + 
*-išče // *-isko). Cf Ukrainian гумнище 
[humnyshche] “a place where used to be 
threshing fl oor” [Гр. 1: 340], гумънищо 
[humnishcho] “a place where used to be 
threshing fl oor” (the stem of the noun 
гумно, гумъно [humno] “a yard with 
farm buildings, threshing fl oor; build-
ing for the storage of grain”) [СУМ 
XVI–XVII / 7: 117–118]; Polish humni-
ska “place between threshing fl oor and 
other buildings or a place after threshing 
fl oor”; cf ibid place names: Humniska, 
Humnyśko, Humnyska, Humniszcza 
[Zal.: 54].

Дуплиська [duplyska], Zalishchyky 
District, Ternopil Oblast [АТУ: 261], de 
villa Dupliszcze, 1661 [АЮЗР / 7: 2, 
510]. The name can be traced to Proto 
Slavic *duplišče // *duplisko (< *dup(ь)
lo // *dup(ъ)lo in one of the meanings 
of Old Polish “hollow, hole” [ЭССЯ 5: 
159–160] + suffi x *-išče // -isko) with 
possible primary semantics “a place with 
area with holes, hollows”.

*Dworzyska (Przemyślany), Dwo-
rzyszcza (Dworzyska), 1453 [AGZ 14: 
2835]. At present it is – a part of the 
village of Підгайчики [Pidhaychyky], 
Zolochivskyi District, Lviv Oblast [АТУ: 
179]; see also: Dworzyska (Zborów), 
Dworzyska (Podhajce) [Zal.: 37]. Dwo-
rzysko („we wsi Szmerekowie”) 1578 р. 
[Lustr. 1661–1165 / 2: 54].

Cf Polish (Silesian) Dworzyszcze: 1). 
Dworzischcze, 1300 – the place does not 
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exist at present; 2). Dworzyszcze – Great-
er Poland, eighteen place names [7: 31, 
34–35]. Cf Czech (Moravian): Dvořišče, 
1476, Silesian Dworzyszcze (Dworzis-
chcze, 1300, a place is not identifi ed at 
present [8:103].

The name derives from appella-
tives: двориско [dvorysko], дворисче 
[dvorysche], дворище [dvoryshche], 
дворыще [dvoryshche], дворищо 
[dvoryshcho] „a farm house with land, 
buildings mostly as a unit of taxation, 
a complex of farm buildings within 
a yard” [СУМ XVI-п. пол. XVII / 7: 
204–205], дворище [dvoryshche] „a 
place where a yard, manor house used to 
be” [Гр. 1: 363], Polish dworzyszcze “a 
peasant farm in south-western Poland” 
[Słstp], [SP XVI], dworzyska “a mea-
sure of land that occupies a number of 
peasant farms” [Źdź. 18 / 1: 22: 180], 
that date back to Proto Slavic *dvorъ 
“yard” + *-išče // -*isko > *dvorišče // 
*dvorisko “a yard with no fence, a big 
yard, a farm of a certain size, a peasant 
hamlet, manor house” [ЭССЯ 5: 169–
170]. The historical records about place 
names state that at the beginning they 
were called just дворище [dvoryshche]: 
cf for example a place name Niedorozo-
wicza (ad Łowczyce) (dworzysko), 1411, 
[AGZ 3: 84]. Historical records state that 
a place names of the type of Niedorozo-
wicza that is situated near another village 
of Łowczyce), village of Підгайчики 
[Pidhaychyky] or Dworzysko (“we wsi 
Szmerekowie”) (see as mentioned above) 
before obtaining their names were just 
dvoryshche.

Жорниська [zhornyska], Yavorivskyi 
District, Lviv Oblast [АТУ: 189], Szar-
nowska, 1441, [ML: 116]; Żorniska 
(village Janów), 1453, [AGZ 14: 359, 
2759], 1550, [AGAD / MK 78, f. 387]; 
Żerniszcza, 1558, [AGAD / ASK LVI 
L 1 / II, f. 79], [Жер. 7: 237–238]; 1569, 
[AGAD / MK 128, f. 66v-68], [AGZ: 10, 
1495]; 1570, [AGAD / MK 108, f. 396v-
397v]; seventeenth century, [AGAD / ASK 
XLVI, 23, f. 26]; Zerniscza [Lustr. 1661–
1665 / 2: 36]; Żorniska, Zhovkivskyi Dis-
trict, Lviv Land [Atl. Jabł. m. 3]. See aslo: 
colony of Żarniska (Brzeżany) [Zal.: 196]. 
Depending on its modern meaning of the 
appellative, Polish żarniska “a place after 
a fi re ready for prepared for seeding” [Zal.: 
196], we believe that it is reasonable to tie 
the motivation of the place name to Proto 

Slavic stem *gō(ǒ)r- / *žē(ě)r- with com-
mon meaning of being under fi re realised 
in Proto Slavic verbs of the type *žerěti 
(*žerti), *žarěti [5: 384–421] through re-
construction of the above mentioned verb 
stems of adjective žarъnъ(jь) with possible 
meanings of burnt out, fi red in a kiln + suf-
fi x -išče // -isko > *žarъnišče // *žarъnisko 
burnt out place”. 

*Kadłubiszcza (Kadłubiska / Bro-
dy), 1431, [ML: 45]; 1474, [AGZ 15: 
1333], Kadłubisko (XVI w.), Brodskyi 
District, Lviv Land, Kadłub(iska): „W 
wyniku dżumy we wsi Stohyń, jedna 
część mieszkańców poszła na połu-
dniowy-wchód i osiedliła się pod Kad-
łubem” [SG 3: 660], [Atl. Jabł. m. 2], 
Kadłubisko (XVI w.), Oleskyi District, 
Lviv Land [Atl. Jabł. m. 2], and also: 
Kadłubiska, Buchachskyi District [Zal.: 
62]. Kadłubiszcza (Kadłubiska / Brody), 
1431 [ML: 45]. A possible reconstruction 
for this place name on a Proto Slavic level 
in the form of *kad0bišče // *kad0bisko 
„a place where there were springs, holes 
made by water; well stands; a small lake” 
(< *kadьlbъ // *kadьlba „well stand; a 
place deepened by water; spring, a small 
lake, a reservoir for water” [ЭССЯ 9: 
113–115] // *kad0bъ) + suffi x *-išče // 
-isko). Cf Bukovynian: кадіб [kadib], 
кадуб [kadub] “a fi eld well; a place with 
a lot of springs” [СБГ: 181–182]; кадов-
бина [kadovbyna] “a small ice-hole”, 
кадівб [kadivb] “a hollow part of a 
wooden stump, that is placed on a spring 
instead of a well stand” [Гр. 2: 206–207], 
Polish (Old Polish) kadłub, the same as 
above and also a place name Kadłub, 
1295, Silesia, Lesser Poland [Bańkowski 
1: 605].

Formant -išče could have been ex-
tended by means of another formant 
-ov- by joining them: -ov-išče. This is 
proven by such place names from the 
area under study: 

Літовище [litovyshche], Brodi-
vskyi District, Lviv Oblast [АТУ: 176] 
Letowiszcza (Litowiska), 1494 [AGZ 
15: 2441], Litowisko (south Brody), 
1494, [AGZ 15: 325], Litowiszcze (XVI 
w.), Brodivskyi District, Lviv Land [Atl. 
Jabł. m. 2], Litowisko, Litowiska, Lu-
towisko [SG]; Litowisko, Litowyszcze 
// Liutowyszcze albo Liutowisko [Zal.: 
86–87]. 

Cf also in eastern Lesser Poland: 
Letowiszcza, Litowiska (at present Lu-

towiska), Litowiszcza (1484, Letho(a)
wyszcza, 1494, Letovysce, 1515, Lye-
tovyszcza) > Litowiska (1580, Letowisz-
cza > Letowiska, Lithoviska; 1589, Li-
towiska, but in 1649, Latowiszcze, 1678, 
Litowisko, 1699, Litowiska), at present 
Lutowiska (1747, Lutowiska, 1794, Lu-
towiska) [7: 39]; [8: 103, 105].

The name derives from Ukrainian 
appellative літовище [litovyshche] “a 
place and time of summer stay of Hut-
sul (highlander) sheep and cattle ” [Гр. 2: 
372], cf Bukovynian лíтовица [litovyt-
sa] “a pasture where sheep and cattle 
are driven for the whole summer” [СБГ: 
263], [Stieber Z.: 46], [Rospond S.: 196]. 
Records of these place names with stems 
Lit-, Let-, Lat- and semantic structure 
of the appellative stem *lět- allow us 
to reconstruct Proto Slavic appellative 
*lětovišče // *lětovisko (by means of ad-
jective *lětovъ- in the sense of “summer” 
and suffi x -išče // -isko to denote place 
names (nomina loci), i.e. “a place of 
somebody’s (in our case – sheep and cat-
tle) stay in summer. Latest historical re-
cords of the place name (see: Lutowiska / 
Lutowiska // Lutowiska) provide reasons 
for singling out such reconstructed by R. 
Kozlova onomastic (mostly hydronymic) 
stem *L’ut- with appellative stem *l’ut 
of the sense “quick, cold, deep” to de-
note quick fl owing rivers with cold non 
freezing water [4: 80–98]. An adjective 
stem of the type *L’utovъ (< *l’ut- + suf-
fi x -ovъ-) can be singled when we drop 
the suffi x *-isko. The whole appellative 
form is reconstructed as *l’utovisko // 
*l’utovišče. 

Неділиська [nedilyska], Peremyshl-
ianskyi District, Lviv Oblast [АТУ: 183], 
Niedzieliska (south Przemyślany), 1578 
[Źdź. 18 / 1], Niedzielisko, Lviv Land 
(Bobrka) [Atl. Jabł. m. 2]. 

Cf Sorbian Nedělišče (Fidelis, 1300, 
Nidelist 1350, Nedelist, at present Nod-
litz; Polabian Nedělišče (Nedeliz, 1323; 
Slovak Nedelište (Nedeliste, 1393)); 
Polabian Nedělišče – Nedialesci, 965, 
Nedeliz, 1361 [8: 102–103]; [7: 30–31].

If we analyse the record, we can 
treat the name as a Proto Slavic stem 
*dělъ “part, share, division”, underly-
ing Proto Slavic verb *děliti “divide” 
[ЭССЯ 4: 233; 5: 8–9]; cf also діленина 
[dilenyna] “division”, ділити [dilyty] 
“divide” [Гр. 1: 391]. The reconstruction 
of the motivating appellative with prefi x 
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negation *ne- (*nedělisko // *nedělišče) 
in the name of this village evidently in-
dicates to indivisibility of something, a 
ban to divide, e.g. land legacy and has 
the meaning of “a settlement on indivis-
ible lands”. As proof of our treatment cf 
„Niedzieliska // Nediłyśka … Zapewnie 
pierwotnie n. jakichś pól, gruntów (od 
niedzielenia)” [Zal.: 111].

Незвисько [nezvysko], Horoden-
kivskyi District, Ivano-Franikivska 
Oblast [АТУ: 123], Nieswieszcze 
(Neszweszcz, Neszweszcze, Niezwi-
ska), 1424 [AGZ 12: 8, 11, 54], in Ny-
edzweszcz (!), 1449 [AGZ 12: 150–183], 
„super fl uvio (on a river – authors) 
Nyeszwescz inter v i l la  Nyeszwescz et 
Harassymow”, 1465 [AGZ 15: 302], 
Niezwieszcz (in Nyeszwescz, Niezwiska) 
1474, 1475, 1482 [AGZ 12: 416, 3748; 
19: 944], Nyezwyszcza, 1578 [Źdź. 18 / 
1: 891], Niezwiska, or Niezwiszcze, 1886 
[SG 7: 142], Niedzwiska (XVI w.), Ha-
lych Land (Chocimierz) [Atl. Jabł. m. 3] a 
place name belongs to so called negative 
toponyms (see place name Неділиська 
[nedilyska] above) and derives from ver-
bal proto form *zъvati „name, call” with 
negaive prefi x *ne-, i.e. “something not 
named, without a name”. Addition to a 
verb stem suffi x -isko // -išče enables us 
to reconstruct proto form *nezъvisko // 
*nezъvišče with possilbe meaning “not 
named locality” (a place name and a hy-
dronym convicne us in this hypothesis). 
Professor D. Buchko has another treat-
ment of this locality (as a name formed 
from anthroponym [1: 92–93]. 

Селиська [selyska], Peremyshlian-
skyi District, Lviv Oblast [АТУ: 183], 
Siedliszcza (Siedliska), 1499 [AGZ 15: 
4602], Siedliska (Siedliszcza), Lviv Dis-
trict, Lviv Land, 1606 [SGL 361: 123–
130], 1644 [SGL 386: 1173–1174], [SGL 
395: 282], Siedliska, Hlynianskyi Dis-
trict, Lviv Land [Atl. Jabł. m. 2], Sied-
liska (XVI w.), Lviv District, Lviv Land 
[Atl. Jabł. m. 2]; Селисько [selysko], 
Pustomytivskyi District, Lviv Oblast 
[АТУ: 183], Siedliska (Bóbrka), 1499 
[AGZ 15: 4602]; Sijelisscze, Zhydachiv 
District, Lviv Land, 1391, “Villam alias 
Sijelisscze dictam Holijn, in district Zi-
daczouiensi” [CDP 1: 260].

The place name, we believe, derived 
from Proto Slavic verbal stem *sěděti 
„sit” (< Indo European *sed) [2: 518] 
to denote a settled place, and we can re-

construct Proto Slavic noun *sědlišče // 
*sědlisko „settlement, settled place”. We 
evidently have a case when suffi x -išče // 
-isko in appellative *sědlišče // *sědlisko 
primarily did not indicated to “a place 
where something existed” but belonged 
to basic appellative on a preoikonymic 
level. All later appellative forms are 
secondary and refl ect primary motiva-
tion, cf сéлиско [selysko] “a place where 
a village used to exist” [СБГ: 481], 
сельбище [selbishche] “a settlement, a 
place of settlement” [Гр. 4: 113]; Polish 
siedliszcze „siedziba, gniazdo, dom 
mieszkalny; plac, na którym znajduje 
się siedziba włościańska ze wszystkimi 
budynkami; miejsce przy chacie objęte 
ogrodzeniem” [SW].

On a different Slavic area schol-
ars located the following names: Pol-
ish Siedliszcze > Siedliska: (Silesia) 
Sedlisce, 1208, Sedelizze (year 1253), 
Celdisce (year 1265)) – Siedliska; south-
west Lesser Poland: Sedlisicz (year 
1325), Sedliscz (year 1331), Sedlisce 
(year 1342), Sedlisscza (year 1351), 
Sedlisca (year 1399), Sedliszcze – Sied-
liska (year 1407): Siedliska (year 1407), 
Szedlisco (year 1416), Szedlyszka (year 
1470), Siedliska (year 1581), though in 
1498 – Syedlyscza). Nothern and Cen-
tral Lesser Poland: Sedliscze – Siedliska 
(year 1288): Siedliska (year 1353), but 
in year 1362 Sedliscze, Sedlisca (year 
1400), Szyedlyszka (year 1470), Sied-
liska (year 1529), Siedliska (year 1581 
р.); (eastern Lesser Poland) Siedliszcze: 
Seliszcze (year 1396), Siedliszcze (year 
1456), Siedliszcza Korbutowe (year 
1564), Siedliszcza Episcopales (year 
1564), Siedliszcze (year 1625), Szedlis-
czye (year 1414), w Syedlisczu (year 
1565), Siedliszcze (year 1443), Syedly-
scze (year 1505), Siedliszcze Branowo 
(year 1564); polabian. Sedlišče (Citlist 
(year 1331), Tzitliste (year 1344), 
Sedlišče (Cedelitz (year 1273); Czech 
(moravian) Sedliště (year 1305) in plu-
ral), Siedliszcze – the name of couple 
of settlements in Poland: Sedlisce (year 
1208), Sedelizce (year 1253) – Сілезія, 
Sedlisce (year 1288), Siedliscze (year 
1351) – north-central Lesser Poland, 
Siedliszcze > Siedliska: – Сілезія 
(1265), north-central Lesser Poland 
(years 1351-1353 рр.), back in 1362 – 
Sedliscze, Sedliska (year 1400), Sedlisco 
(years 1407–1416) north-western Lesser 

Poland [8: 102–105]; Siedliszcze: south-
ern Lesser Poland (Szedlisczye (years 
1414, 1502), w Syedlisczu (year 1565), 
Siedliszcze (year 1786), Syedlyscze (year 
1443, 1505), Siedliszcze Branowo (year 
1564), Siedliszcze (year 1796), Siedliszc-
ze Bramowe (year 1827), Seliszcze (year 
1396), Siedliszcze (year 1456), Siedliscza 
Korbutowe (year 1564), Siedliscza Epis-
copales (year 1564), Siedliszcze (year 
1786), Pidliashshia, Western Mari-
time; Siedliszcze – Osada south Lesser 
Poland (Osada Siedliszcze (year 1839), 
Siedliszcze Kolonia [7: 33, 38]. 

*Targowyszcze year 1368 [KDM 
3: 816]; year 1485 [MRPS 1: 1796] „W 
[KDM 3: 816 – Y.R.] mylno podano tę 
nazwę jako Grodzisko” [Dąbk.Podział.: 
82]; (Targowiszcze // Uroczyszcze) „O 
tym uroczyszczu takowa jest tradycyja, 
że to wieś kiedyś bywała. Teraz to pole 
albo uroczyszcze do folwarku mierzwi-
ckiego zasiewają, bo blisko Mierzwice 
to pole leży, ku Kulikowu. A że się już 
otaksował folwark mierzwicki, tedy i z 
tego pola zboże jest w prowent skarbo-
wy inkludowane i otaksowane” [Lustr. 
1661–1665 / 2: 53–54], [SG 12: 174].

Names of this type with extended 
formant -ov-išče – are available in other 
Slavic languages: Polish (Greater Po-
land.) Targowiszcze / Tergowiste / Tar-
goviste (year 1153), Targowiscze (year 
1355), Targoviszcze (years 1373, 1376) 
(nowadays – Targowiska); Targowiszcze 
> Targowiska: Thargouisce (year 1262), 
Targowiscze (year 1324), Targowice 
(y ear 1325) – Targowisko (Targowiska 
(year 1354), but in year of 1366 Thar-
gowiscze, Targowiscze (year 1382) [7: 
38–39]; Targowisko: south-western Less-
er Poland (years 1325–1354), Greater 
Poland. (year 1376); Slovak Trhovište 
(since 1948), Targowiszcza, Targowiszc-
ze [8: 38, 102, 103, 105].

Compare lexemes Polish targ mean-
ing “a place allocated for trade” [Słstp], 
targowisko “a place where sales take 
place” [Słstp], торговиця [torhovytsia] 
“a place where cattle is traded; trade, 
market ” [Гр. 4: 275]. 

Analysing the records of place 
names in different Slavic languages and 
closely sounding appellatives, we can 
reconstruct basic lexemes stage by stage 
that became the stems for place names: 
*targъ “trade” > *targovьnъ(jь) “trad-
ing, belonging to trading ” + suffi x -išče 
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> *targovišče // *targovisko “a place 
where trading takes place”. Cf similar 
stems a place name Торгів torhiv, Zolo-
chivskyi District, Lviv Oblast [АТУ: 
179]; Torchów (XVI w.), Zolochivskyi 
District, Lviv Land [Atl. Jabł. m. 2].

Węglarzysko, Lviv Land. (Nawaria) 
[Atl. Jabł. m. 2]. Ukrainian dialectal ap-
pellative form of the living language 
вýглиско vuglysko “place for coal” we 
can reconstruct from Proto Slavic *óglь 
“coal” [ЕСУМ 1: 628] + suffi x -išče // 
*-isko > *óglišče / *óglisko. In Polish 
variety of the name Węglarzysko suffi x 
-ysko added the suffi x -ar(z)- to have a 
combined form of -arzysko with the same 
meaning of the place name (the stem be-
ing Pol. węgiel “coal”, i.e. a place where 
wood was heated, cf Ukrainian вуглярня 
[vugliarnia], вуглярка [vugliarka] “place 
where wood was heated” [Гр. 1: 258]).

The process of transition of primary 
semantic meaning to basic appellative 
in toponymic studies, place names in 
particular, (with the loss of the settle-
ment) into a meaning of the place where 
the settlement existed is marked by the 
suffi x -ище [-yshche]. We can demon-
strate it with modern place name Демня 
[demnia], Berezhanskyi District, Terno-
pil Oblast [АТУ: 258] (at the border of 
Halych ad Lviv Lands) – with its spelling 
from historical records: Dempnia, Lviv 
Land (Dempna, Dempncza, Demnia) 
1466, 1474, 1488 [AGZ 15: 3321, 323, 
1993], Demnia (Demna), Lviv District, 
Lviv Land, 1625 [SGL 377: 45–46]; 
Demnia (south Narajów) 1466 [P.: 61], 
Demnia, z. lw. (Brzeżany) [Atl. Jabł. m. 
3]; Demnia, z. lw. (Szczerzec) [Atl. Jabł. 
m. 2]; Demnia (pn. Mikołajów) 1515 р. 
[Źdź. 18 / 1, 135]; Demnia [Lustr. 1564–
1565 / 2: 167], Demna 1600 р. [Lustr. 
1661–1665 / 2: 33–34]; Demnia (XVI 
w.), z. lw. (Rożniatow) [Atl. Jabł. m. 3] – 
and a name of the fi eld Демнищe [Dem-
nyshche], where, as it was established 
by D. Buchko, was a hamlet Демнище 
[Demnyshche], Tlumach District, Ivano-
Frankivska Oblast [1: 68]. Both place 
names, Демня [Demnia] and Демнищe 
[Demnyshche], are well motivated 
by appellative forms демня [demnia] 
“chimney, furnace, blacksmith’s shop” 
and демнище [demnyshche] “a place 
where there was demnia” [ЕСУМ 2: 31].

So, the data presented above from 
different Slavic areas and etymological 

settlement names of Lviv and Halych 
Lands allow us to draw a conclusion 
that suffi xes *-išče // *-isko were in par-
allel use in different Slavic languages. 
For Ukrainian, and its patois in particu-
lar, that is supported by historical place 
names of both lands – as the most ancient 
Ukrainian place names, – suffi x -исько 
[-ysko] became dominant since fi fteenth 
century, and as Y. Zakrevska states that 
“along with an equal suffi x in meaning 
-ище [-yshche] // (-išče) in the liter-
ary language that is a development of 
Church Slavic suffi x -иште [-yshte], 
as a result of which there was a parallel 
use in Ukrainian of both suffi xes -ище 
// -исько [-yshche // -ys’ko] (*-išče // 
*-isko)” [3: 41]. The most ancient place 
names for the area were Targowyscze 
(year 1368) and Grodzysko (year 1368). 
Therefore we have evidence of parallel 
use of *-išče // *-isko in place names in 
the lands in the fi fteenth century 

The etymologies of 12 oikonyms 
of Lviv and Halych lands of the former 
Ruske Woyewodstwo at the all-slavic 
background presented above enable us 
to reconstruct the majority of their ba-
sic appellative stems on Proto Slavic 
level. This proves that the settlements 
and the names were ancient in the area 
under study. They are the following: 
Бубнище [bubnyshche] < *bóbьnišče 
// *bóbьnisko; Гумниська [humnyska] 
< *gumnišče // *gumnisko; Дуплись-
ка [duplyska] < *duplišče // *duplisko; 
*Dworzyska < *dvorišče // *dvorisko; 
Жорниська [zhornyska] < *žarъnišče // 
*žarъnisko; *Kadłubiszcza < *kad0bišče 
// *kad0bisko; Літовище [litovyshche] 
< *lětovišče / *lětovisko // *l’utovisko 
// *l’utovišče; Неділиська [nedilyska] 
< *nedělisko // *nedělišče; Незвисько 
[nezvysko] < *nezъvisko // *nezъvišče; 
Селиська [selyska] < *sědlišče // 
*sědlisko; *Targowyszcze < *targovišče 
// *targovisko; *Węglarzysko < *óglišče 
// *óglisko.

If we trace the data since Proto Slav-
ic era, the use of suffi xes *-išče // *-isko 
in place names in other Slavic territories 
and other languages, the most ancient re-
cords are available for Sorbian language 
with names Gumnišče (Gimritz) // Gu-
ministi (year 850); Polabian – Nedělišče 
// Nedialesci (year 965); in Polish the 
suffi x*-išče originated in the second half 
of the twelth – the beginning of thir-

teenth centuries and is exemplifi ed by the 
following place names: Targoviste (year 
1153), Sedlisce (year 1208) and later in 
this Western Slavic language there is a 
tendency to substitute suffi x *-išče with 
its parallel correspondent suffi x *-isko in 
the fi fteenth century. 

Elucidation of 12 place names ori-
gins of Halych and Lviv Lands of the 
former Ruske woywodstwo in Pan 
Slavic area with ancient suffi xes *-išče 
// *-isko, indicates even spread of place 
names and their appellative forms. These 
place names origins are considered with-
in confi nes of a phenomenon of substitu-
tion. Mostly these origins denote space 
in the area of Slavic linguistic and ethnic 
territory since the time of Proto Slavic 
linguistic areal community.
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Historical oikonyms of Ukraine, 
and in particular its ancient territo-

ries – Red Ruthenia lands (Galych and 
Lviv lands as part of Rus province), – 
underwent formation under rather com-
plex social-political and language-ethic 
conditions.1 It is clear, that the becom-
ing and formation of oikonymic system 
over this territory, its toponymic ter-
rain has developed under a very strong 
mutual infl uence of Ukrainian and Pol-
ish social and economic systems due to 
Galych Rus’ annexation. Polish feudal 
leaders have introduced the German 
and Polish administrative-territorial law 
which became a substitute to the local 
(prince’s) one and has led to structural 
variation and variance inside a rather 
numerous class of toponyms. The latter 
were expressed by means of the names 
of localities (oikonyms) which was initi-
ated by the new administrative-territorial 
regime. Those offi cers (usually a hetero-
geneous level chancellery workers like 
scribes and secretaries had hard time un-
derstanding local people’s language and 
the names of natural real things and other 
human created objects) made plenty of 
mistakes and alternations, hence intro-
ducing various onomastic elements (e.g. 
court notes, imaging, registers, etc.) to 
juridical-law acts of that time.

Oikonimy scholars fi nd hard times 
analysing these documents and forming 
a source base of the names of localities 
and numerous microtoponyms, and cor-
rect onyms pronunciation. This issue 
is rather dangerous when it comes to 
further false etymologization not only 
for oikonyms but for antroponyms and 

micro-objects naming as well. The lat-
ter items are of particular interest due to 
their inherent great numbering for proper 
names investigation.

As a result, we have arrived at the 
governmental papers language dilemma 
that pertains to Lviv and Galych lands of 
Rus province investigation and its means 
of proper names rendering. 

Chronology wise, we regard the 
lower (starting) edge of our investigation 
as year 1340 – the time, when Red Ru-
thenia was conquered by Polish-Lithua-
nian Commonwealth. Establishment of 
governmental and administrative Polish 
supremacy also characterizes this period 
across these lands. The author has men-
tioned this fact in this paper before.

The aim of this paper is an attempt to 
fi nd out what was the reason stipulating 
the language of governmental papers 
written either in Russian (ancient 
Ukrainian) or Latin (offi cial language 
of all governmental papers) across 
above-said territories. The author used 
manuscript and printed material as the 
source base.

It is worth noting, that the above-
mentioned topic has not been properly 
investigated in the Ukrainian linguistics, 
in particular – in onomastic. Neverthe-
less, this statement has nothing to do 
with the just released fundamental work 
by Oleg Kupchynskyy “Acts and papers 
of Galych-Volyn principality of XIII cen-
tury and the fi rst half of XIV century. Re-
search. Discourse.” (Lviv, 2004. – 1282 
p.). This fundamental work has been 
published under the support of the Scien-
tifi c society named after Shevchenko. As 

the author of this book states, “The book 
encompasses the most complete acts and 
papers reference as of today; those docu-
ments were found in different archives 
and libraries of Ukraine, Poland, Rus-
sia, Vatican, Lithuania, and comprise the 
most complete primer of documentary 
sources of principality [Galych-Volyn 
– Y.R.] in the given [fi rst half of XIII 
century – XIV century – Y.R.] period” 
[Kupch, Acts, p.1113]. In this laborious 
work, the linguist has provided valu-
able linguistic comments for papers’ dis-
course, has paid appropriate attention 
to the lack of unifi cation when it comes 
to proper names writing. To our mind, 
of special importance for onomasts are 
rather hefty in size (146 pages in total) 
Nominative and Geographical indices.

Polish scholars (historians, historiog-
raphers, regional ethnographers, linguists) 
have been investigating these questions 
starting in XIX century. Partially this 
problem has been investigated by the 
priest Antoni Petrushevych in his paper 
“Słów kilka” napisanych w obronie ruskiej 
narodowości” (Lviv, 1848); by the un-
known author in the magazine “Word” – 
“O ystoryczeskom prawi jak sławiańskoho 
russkoho naroda, tak jeho russkoho jazyka 
etc.” (1862); by Yakiv Golovatskyy in his 
work “Pamiatnyki dyplomatyczeskoho y 
sudebnodiłowoho jazyka russkoho w drew-
nem Hałycko-Wołodymirskom kniażestwi 
y w smeżnych russkych obłastiach s wto-
roj poł. XIV w.” (1865)2; by Zygmund 
Lisevych in his paper “Język urzędowy 
na Rusi Czerwonej między r. 1340-1506” 
[Lisiewicz]. The latter research is of partic-
ular interest taking into account a thorough 
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calculation of correlation of papers written 
in Latin and Rus language (ancient Ukrain-
ian). Among 2000 papers considered by 
the researcher, the bulk part of the research 
was dedicated to Latin, a whole dozen 
were dedicated to German and only 47 
acts were written in Rus language [Same 
source, 245-246]. When it comes to paper 
“Akt grodzkich i ziemskich” investigation, 
during the 1340-1506 period of time their 
total number comprised 1200 items, 19 pa-
pers were written in Rus language. Only 11 
papers dwell upon our territory. 

Without bias, it is reasonable to ask a 
question: what is the primary reason for 
such a small amount of papers written 
in the language of autokhtonnyy popu-
lation? We regard the answer be hid-
den in the regulatory politics of Polish-
Lithuanian Commonwealth, hence, in 
1433 in Edln there was a privilege issued 
which regulated and introduced the Pol-
ish right across all Red Ruthenia lands. 
In particular, the paper contains such 
abstract: “omnes terras nostras Regni 
nostri Poloniae, etiam Terrarum Russiae 
includendo, salvis tamen avenae contri-
butionibus (de qiubus nobis ad tempora 
vitae nostrae sola Russia respondebit) ad 
unum ius et unam legem communem om-
nibus Terris reducemus – reducimusque, 
adunamus et unimus tenore praesentium 
mediante” [Vol. leg. I, s.40-42]. Since 
that time, all court acts (municipal, land) 
were written exclusively in Latin. By 
means of law Rus language got out of the 
way but we need to make a clarifi cation, 
– it got out of the documentary (writ-
ten) usage way, due to oral investigation 
of court cases was conducted using the 
same Rus or Polish languages (depend-
ing upon what parties faced the court). 
Starting the second half of XV century 
we observe a situation when owners of 
Rus language papers that dealt with ap-
plication or confi rmation of property 
privileges, were asking for translation of 
such legal acts into Latin. Only observing 
such remarks as ex idiomathe, linguagio 
Ruthenicali it is possible to tell that the 
original document was written in Rus 
language [Lisiewicz, 249]. The above-
mentioned facts allow us to make an im-
portant conclusion regarding an almost 
complete absence of ancient Ukrainian 
language in papers and further extinction 
of Rus language source papers. 

Hence, after being confi rmed and 

translated into Latin, a legal act of such 
kind lost any value for its owner and be-
came useless. It is uncommon though, 
but there were a couple of acts that were 
originally written in Cyrillic (and, obvi-
ously, in Rus language) and was straight-
forwardly transliterated to Latin graphics 
retaining the original language. Below 
please fi nd an example of such a trans-
literation:

Andrzej starosta Ruski poświadcza, 
ze, Dietko z Żubrzy sprsedał sianozęć  
Grzegorzowi Dawidowskiemu. We 
Lwowie 1381 r.

Bożeiu miłostiu wieliebnoho 
kniazia Ruskoho Włodisława, se ia 
pan Andrias starosta Ruskoiey ziemli 
wyznawaiemi tho nassem listhom wsim 
dobrim, kto koli uzozdrith na thot list 
iły usłysit cztuczy ioho. Iże pryszed 
pereth nas pan Dietko iz Zubry i priatel 
ioho Alberth, nikim nie primusony, 
no swoim zdorowym żywothom i 
dobrym umysłom, woziemssy radu 
bratha swoioho pana Bruna i prodali 
Hrihorowi Dawidowskomu sienoziath 
dolinu noczpaty (sic) za sisnaycith 
seth hrossy. A tak podali pokowa sie 
trawa rodith i na niwi i na dubrowie, od 
duba po hłubokuiu dolinu niedosedssy 
Słowiowey mohiły, po dorohu sczo lude 
iesdiat w lies. A stała sie torho-wlia wo 
Lwowi. V Korotkoho Lenola w domu. 
A pry thom byli świethczy pan Michaiło 
Iwanowicz, pan Jasko Mazowsanin, pan 
Choiko Łoiowicz, pan Miczko Brunio, 
czny pan Gorgij Mossonczicz, Chotko 
Hrutkowicz, a ktomu było mnoho 
dobrych liudy. A pisan list pod liethom 
rożestwa Bożoho 1381. A pisał Bahran 
pisar Lwowski.

Originally the document was writ-
ten on parchment in 1381 using Cyrillic 
and rewritten (transliterated) in Polish 
graphics in the end of XVI century (pub-
lished in periodical magazine “Przegląd 
archeologiczny” with comments from 
А. Petrushevych [Petruszewicz, 72-73]). 
Due to the fact that the paper dwells upon 
the selling of hayfi eld from one owner to 
the other, it becomes clear of the reason 
of such an act creation: apparently, some 
new land owner (in our case hayfi eld 
owner), having received the right for 
ownership had to have a paper from the 
previous owner – as an additional means 
of proving the right for property – or a 
certifi cate for property heritage. 

We prove the reason of the question, 
why the document was already written 
not necessarily using Latin. This is due 
to the fact, as it was already mentioned, 
it was rewritten using Polish graphics in 
the end of XVI century, but Latin was 
legislative only until 1543 – a time, when 
besides this language it was only legal to 
use Polish too: “Ut autem citationes ita 
controversias, decreta et inscriptiones, 
liberum est inicuique Polonica lingua 
scribere, hoc tamen perpetuum ” [Vol. 
leg. I, s.582]. 

Such a proprietary text contamina-
tion (Rus language – Polish graphics) sig-
nifi es only the fact, that the calligrapher 
(Bagran) was autokhtonic (a Ukrainian): 
Latin and Polish were not familiar to 
that person and he was to use graphics 
only due to his offi cial (clerk) duties. 
Although Rus language wasn’t legally 
certifi ed as being an offi cial language 
before 1543, neither after this time, but 
for the “akt ruski przedłożony do wpisu 
wciągano w akta po rusku. Nadto w pro-
tokolach, w których strona podpisywała 
się własnoręcznie, spotykamy podpisy 
ruskie, o ile strona była Rusinem…” [So-
chaniewicz. Archiwum, 9].

From onomastic point of view we 
are interested in the availability of proper 
names: 1) anthroponyms: Włodisław, 
Andrias, Dietko, Alberth, Bruno, Hrihor 
Dawidowskij, Lenol Korotkij, Michaiło 
Iwanowicz, Jasko Mazowsanin, Choiko 
Łoiowicz, Miczko Brunio, Gorgij Moss-
onczicz, Chotko Hrutkowicz, Bahran ; 2) 
toponyms: а) oronyms: dolina Noczpaty, 
Słowiowa mohila, Hłuboka dolina, б) 
oikonyms: Zubra.

From the orthographic transmission 
and etymologization points of view we 
render the locality Zubra of Pustomy-
tivskyy of Lviv region suburb as being 
interesting for investigation [АТU, 183]. 
This locality is situated on Zubria river 
(left bank of Dniester river) [SGU, 218]. 
Had the document been written by a Pol-
ish calligrapher then (according to Pol-
ish calligraphy) this name would have 
had the form of Zubrza along with the 
conforming alternation of r//rz, which, 
for what it’s worth, is present in Polish 
sources (compare: Zubrza (pd.Lwów) 
1407, 1408, 1417, 1436, 1444, 1445, 
1456, 1466, 1485, 1493, 1499: [AGZ 
IV, 16, 20, 37, 59; V, 65, 113, XIV, 1380, 
3579; XV, 2285, 3321; VII, 79, 80; IX, 



33

130]; Zubrza, z.lw., pow.lw., 1606: SGL., 
t.361, s.1161-1162, 1274-1275; 1641: 
[SGL, t.392, s.819-822]; 1645: [SG-
Bus., t.21, s.1187-1188]; Zubrza, z.lw. 
(Lwów), Atl.Jabł. m.2). as it is seen from 
the initial written sources, the name of 
the locality traces back to the beginning 
of XV century, although river Zubria, 
which houses the above mentioned local-
ity is mentioned in Ipatiivskyy chronicle 
in 1213: “Мьстиславоу же сто»щоу 
на Зоубрьи (зоубръи)” (~ 1425 [CCRC 
II, 1962. Ipat. chron., 733]). Hence, the 
name of the locality should be rendered 
out of the hydronym and regard it as sec-
ondary. Motivation of the very name of 
the Zubria river (ЗUбрь») back in the 
days was interpreted by I.Sreznevskyy as 
an adjective for -j(а) out of appellative 
зUбрь “зубр, urus” [Sreznevskyy I, 998] 
(see also [EDCGNSR, 63]). A Polish lin-
guist of the past century Eugene Kukhar-
skyy (Eugenjusz Kucharski) enrolled 
such hydronyms as Bóbrka, Żubrza 
to toponyms “o typowych nazwach 
“leśnych” [Kucharski E., 12], and the al-
ready mentioned А.Petrusheych signifi es 
this semnatics: “wieś Zubrza już nazwą 
swoją poświadcza, że powstała w knie-
jach, w których gościły niegdyś zubry…” 
[Petruszewicz, 73]. Regarding the initial 
meaning of the river name and second-
ary meaning of the locality name, we can 
observe palatal/depalatal changes in the 
sound composition [rj], which took place 
in oikonymy of Zubra and retained in 
hydronymy of Zubria. Here we deal with 
a phonetic phenomenon which is stipu-
lated by the infl uence of the following 
sound [j] consonant [r] go palatalized, 
and progressive assimilation of sound 
[j] resulted in the creation of a soft long 
sound [r’:], which has further lost its long 
nature: [rj] > [r’j] > [r’:] > [r’]. In the 
name of locality Zubra (regardless the 
change in common-Slavic background 
for sounds [rj] for [r’]) a depalatalization 
for sound [r’] took place at a later stage, 
which didn’t take place with the hydro-
nym and it signifi es the archaic nature 
of the latter one. Consideration of such 
historical sound facts is rather impor-
tant when translating ancient historical 
sources into contemporary literature lan-
guage taking into account proper names. 
Hence, in “Rus chronicle ”, translated 
by Leonid Makhnovtsev [Rus chronicle 
/ According to Ipatskyy list translated 

by Leonid Makhnovets. – К.: Dnipro, 
1989. – 591p.], we read: “Mstyslav 
stood on the [river] Зубр’ї [bold selec-
tion – Y.R.]” [Chronicle, p.375], and its 
remark contains – “nowadays – Зубря, 
Зубра” [same source]; on P.552 Зубр’я 
is represented as a river and a left infl ux 
of Dniester [same source, p.552]. A river 
name seems not to have a separate pro-
nunciation [р] when jointed with the next 
one [j],since the palatalization process 
has already occurred, and the very name 
record had to be represented as Зубря.

A similar character (Latin translitera-
tion of ancient Ukrainian) has yet another 
document, which is overfl owed with the 
presence of microtoponyms and several 
oikonyms. May of those lived until our 
days. The contents of the act deals with 
the confi rmation fact made by Fedir Li-
ubartovych regarding villages Tuzhyliv 
[АТR, 124] and Svarychiv [АТR, 127] 
separation. We provide some reference 
for an abstract:

Książę Fedor Olkirdowicz (Lubar-
towicz) poświadcza o rozgranicze-
niu wsi Tużyłowa i Swaryczowa. W 
Żydaczewie 6 Sierpnia (na początku 
piętnastego stulecia).

W imia Otca y Syna y Ducha Swiatoho 
Amin. Ja kniaź Fedor Olkirdyiewicz 
korolow brat. Pryszły do mene Tużylowcy 
żałowały się na Iwana Swaryczowskoho, 
na Boczkowa brata Łohynowicza, iż derżał 
nam Manastyr Topulsko1) z Czarnym 
Lisom2), za rikoiu Łomnyceiu3) nazwanoiu 
y z Barłozyszczy4) bez prawa, a służyło nam 
ku Tużyłowu5): a Iwan Dołhy Łohynowycz 
odmowyw protywko im, iże dał mi Korol 
Swaryczow 6) za wirnyi zasłuhy moi na 
wiky wicznyi, y Monastyr Topulsko z 
Czarnym Lisom y Berłożyszczamy po 
riczku Wyszniuwku 7), w tom toiuż riczkoiu 
po pod uroczysko Sołnoie 8), nedałeko seła 
Nowycy 9), czerez horu steżkoiu iduczy 
do riki Łukwycy 10), kotoraia idet lisom 
Czarnym po pod horu nazwanuiu Kosmacz 
11), mymo uroczysko Jasin 12) mynowany, 
aż do Połonin, kotoryi sia nazywaiut 
Pitrost 13) (sic), Jama 14), Mołoda 15), 
Parynki 16) neda łeko hranyć Uhorskich. 
Na doł powernuwszy rikoiu Łomnyciu, po 
pod seło Perehyńsk17), mymo uroczysko 
Solnoie 18) Krasnoie Połę 19) nazwanoie, 
aż do Kamenystoho horba 20) czerez Bur, 
lisom Rawnym21) czerez potok Rudawy 22) 
popud seło Rożniatów 23) do riki Duby 24), 
do Horodyszcza 25) do Perechresnoi dorohy, 

kotoraia idet do seły Dołyny 26), czerez lis 
Osnyk 27), od Osnyka do Domankow 28) do 
Łełetowaho Duba 29), hranycu Iwan Dołhy 
pokazał, kotory stał pra wom, y my u neho 
wziałysmo wyszniuiu hrywny. A sudyw 
toy sud Fyłyst woiewoda Żydaczuwski, 
Pan Danyło Zaderewecki, Pan Waśko 
Stodnyk, Weremanysz Traktowycz, 
Iwan Sołowycz Korsak, Pan Wąśko 
Prokopowicz, Iwaśko Dyduszycki, a 
ktomu było dosyt dobrych ludiy, na szczo 
smo dały tot łyst na wicznuiu pamiat. Tot 
łyst pisany w Zydaczowi na Preobrażenye 
Misiacia Awhusta dnia szestoho. Rukoiu 
własnoiu. Post quarum Literarum 
pergamenarum idiomate Ruthenico 
exaratarum inductionem origilnale eidem 
offerenti, est restitutum, de quo restituto 
offi cium praesens quietatum est. Ex ac-
tis castren. Capit. Halicien. extraditum. 
Correxit Rodkiewicz m. p. L. S.

Paper’s heading, besides the date 
(day and month) hasn’t obvious indi-
cation of year published. Besides that, 
the copying personnel has made a mis-
take regarding the authors of this paper: 
they mistakenly utter the last name as 
Fedor Olkirdyiewicz instead of Fedor 
Lubartowicz due to irregular pronuncia-
tion from the Latin original paper. This 
very fact helped Antoniy Petrushevych 
to identify the exact date when that pa-
per was copied, namely, this was the fi rst 
20-ies if the XV century (between 1400 
and 1420). This is all due to the fact, that 
at that time Fedir Liubartovych (Fedor/
Teodor Lubartowicz) ruled in Zhydachiv 
[Petruszewicz, 78]. 

From onomastic standpoint, the paper 
contains a considerable amount (due to its 
volume) of different toponyms: in particu-
lar, oikonyms, urbanoyms, oronyms, hy-
dronyms, which exist up till today and we 
were able to localize those. Below please 
fi nd sample ones:

1) Monastyr Topulsko – nowadays it 
village Topilske, Rozhn suburb, I-F re-
gion [ATR, 127]

2) Czorny Lis – a forest, that is situ-
ated between locality Topilske and Barl-
ogy (see below)

3) Łomnycia – river Limnytsia 
(Dniestr) [HDU, 319]

4) Barłozyszczy – contemporary vil-
lage Barlogy, Rozhn suburb, I-F re-
gion [ATR, 127]; Barłuj na Dniestrze 
(Berłahy) 1449, 1451, 1461, 1463, 1467: 
[AGZ XII, 2299, 2473, 2985, 3073, 
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3326]; Berłohy: [Lustr. 1661-1665/III, 
57]

5) Tużyłow – locality Tuzhyliv, Kl. 
suburb, I-F region [ATR, 124] 

6) Swaryczow – locality Svarychiv, 
Rozhn suburb, I-F region [ATR, 127]; 
Swaryczów (pow. Dolina) 1387: [SGL, 
t. 470, s. 156-158]; Swaryczow, z.hal., 
pow. kołom., 1604: [SGHal., t.111, 
s.150]; Swaryczów, z. hal., 1651: “Wieś 
Swaryczów” [AGZ I, 65]

7) Wyszniuwka – stream Vyshnivka 
(p. Rukshyna l. Limnytsi r. Dniester; 
locality Pereginske and Barlogy Rozhn 
suburb, I-F region) [HDU, 105] 

8) Solnoie – a formation not far from 
locality Novytsia, Kl. suburb, I-F region 
[ATR, 124] (see below)

9) Nowycia – locality Novytsia, Kl. 
suburb, I-F region [ATR, 124]; Nowica 
(źródło solne/fons salis) 1367: “Now-
icza… predicta terra Russie” [KDM III, 
797 (s.202-203)]; Nowicza 1432-1476: 
[ML IV, B 9, f.142-144; B 8, f.132]; 
Nowica 1462, 1476, 1564, 1583, 1620, 
1634, 1635: [Lustr. 1661-665/III, 77-83]; 
1525, 1527, 1547, 1549, 1553, 1564, 
1647, 1566, 1569, 1585, 1663: [MRPS 
IV, vol. 1, poz. 4657; vol. 2, poz. 15311; 
vol. 3, poz. 22845; vol. 3, poz. 21436; 
V, vol. 2, poz. 6249]; 1565, 1566, 1647: 
[Vol. leg. II, 682, 723; IV, 109]; Nowyc-
za: 1485: “…et cum loco sartaginis in 
Nowycza” [AGZ XIX, 1025]; Nowica 
1549: [MK, 76, f.318v-319v; 84, f.30-
32], [ML IV, B 9, f.141-142, 146v-148]; 
Nowica, z.hal. (Kałusz), Atl.Jabł. m.3

10) Łukwycia – a river (p. Lukvy p. 
Dniestr) [HDU, 330]

11) Kosmacz – locality Kosmach, Bo-
gor suburb, I-F region [ATR, 122]

12) Jasin – locality Yasen, Rozhn sub-
urb, I-F region [ATR, 127]; Jasien alias 
Jasienow 1655: [Lustr. 1661-1665/III, 
103-104]; Jasien: [Lustr. 1661-1665/III, 
48-49]

13) Pitrost – nowadays is the name of 
the mountain and nearby territory Petros 
that belongs to the village Pereginske, 
Rozhn suburb, I-F region [ATR, 127]

14) Jama – the name of the mountain 
and nearby territory where the infl ux of 
Bystra fl ows in (p. Limnytsi p. Dniestr) 
[HDU, 48]

15) Mołoda – a river (l. Limnytsi p. 
Dniestr) [HDU, 372]

16) Parynki – the name of the nearby 
territory where the infl ux Petros fl ows 

out (l. Limnytsi p. Dnister) [HDU, 420], 
not far from locality Pereginske (see be-
low)

17) Perehyńsk – locality Pereginske, 
Rozhn suburb, I-F region [ATR, 127]; Pe-
rehińsko, z. hal. i z. lw., 1691, 1642: “villæ 
Perehynsko ecclesiæ Haliciensis Kryło-
siensis evincentium”, “villæ Perehynsko 
in palatinatu Rusiæ terra Zydaczoviensi 
sitæ ad eandem ecclesiam metropolitanam 
Haliciensem”; 1649: “villæ Perehynsko”, 
1564: “dicti Perehyńsko græcæ”, “villa 
etiam Perehyńsko”, “cum villa Perehyń-
sko”, 1548: “Hryćko Bałaban wziął list 
na Perehyńsko”, 1649:“bonorum villæ 
Pereynsko”, “wieś Perehyńsko”, 1593: 
“villæ Perehynsko”, ”wieś Perehyńsko”, 
“villam Perehyńsko”, “villæ sæpedicte 
Perehynsko” [AGZ I, 94-108]

18) Solnoie – a name of the small 
village Sloboda that belongs to locality 
Nebyliv, Rozhn suburb, I-F region [ATR, 
127]

19) Krasnoie Połę – today it’s local-
ity Krasne, Rozhn suburb, I-F region 
[ATR, 127]; Krasne 1627: [MK LXVIII, 
73, s.347]; Krasne: [Lustr. 1661-1665/
III, 53]; Krasne, z.hal. (Kałusz), Atl.Jabł. 
m.3

20) Kamenysty horb – today it’s lo-
cality Kamin, Rozhn suburb, I-F region 
[ATR, 127]; Kamień (Kamione) 1450, 
1453, 1466, 1467, 1479: [AGZ XII, 
2351, 2559, 3319, 3334; XIX, 921]; 
Kamień 1628: [MK LXVIII, 73, s.347]; 
Kamień, z.hal., pow.hal., 1642: [SGHal., 
t.135, s.1282, 1681-1684]; Kamień: 
[Lustr. 1661-1665/III, 55]; Kamień, 
z.hal. (Kałusz), Atl.Jabł. m.3

21) Lis Rawny – today it’s village 
Rivnia, Rozhn suburb, I-F region [ATR, 
127]

22) Rudawy potok – a stream that 
fl ows out of a small village Rozhniativ, 
І-F. [ATR, 127] and locality Rivnia (see 
above) that fl ows in to the river Limny-
tsia

23) Rożniatów seło – a small village 
Rozhniativ, І-F. [ATR, 127]

24) Duba rika – a river Duba (p. 
Chechvy l. Limnytsi p. Dniestr) [HDU, 
184]

25) Horodyszcze – a name for the 
nearby territory that indicates the prob-
ability of some ancient village existence

26) Dołyna seło – m. Dolyna, Dolynsk. 
suburb., І-F. [ATR, 123]; Dolina 1443: 
[AGZ XII, 1243]; 1497: [MRPS II, 761]; 

Dołyna, z.hal., 1521: Zygmunt I uwal-
nia … od opłaty myta… od soli białej 
Ruskiej, sprowadzonej z… Kołomyi... 
[ALS, t.3, s.215]; 1527: “album ex… 
Dolyna” [ALS, t.3, s.311-312]; 1536: 
“Долины” [ALS, t.4, s.54-55]; Dolina: 
[Lustr. 1661-1665/III, 39-40]; Dolina, 
z.hal. (Tłumacz), Atl.Jabł. m.3

27) Osnyk lis; 28) Domankow i 
29) Łełetowyi dub – names of nearby ter-
ritories which we have no records as of 
today.

As the analysis of proper names of 
two legal acts has proved, those acts 
were written using ancient Ukrainian 
with Latin transliteration, hence the in-
fl uence and pressure at the administra-
tive or governmental factors of Polish 
government at the naming system of this 
part of Rus province was minimal: it re-
tained its status and wasn’t assimilated 
with the foreign chancellery and wasn’t 
infl uenced by Polish onomastic system. 
Language traits of the presented topo-
nyms verify their ancient origin and cer-
tify autokhtony of their Ukrainian popu-
lation over these territories.

From a similar research standpoint, 
we can remark that the linguistic analy-
sis of toponyms (oikonyms on the fi rst 
place), used in all legal papers (which 
were written in its majority using Latin) 
across territories of Lviv and Galych of 
Rus province will help us trace down the 
inhabitation process of these lands and 
the infl uence of crossethnical Ukrainian-
Polish language relations over the forma-
tion of oikonymic system of these terri-
tories.
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SGBus – Sąd Grodzki Buski. Act 
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province that is situated in the Central 
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identify the volume number and page 
number.

SGL – Sąd Grodzki Lwowski. Act 
books of Buzkyy grodskyy court of Rus 
province that is situated in the Central 
state historical archive of Ukraine in 
Lviv (CSHAL – fund № 9). Numbers 
following abbreviations identify the vol-
ume number and page number.

Vol.leg. – Volumina legum. – Sankt-
Petersburg, 1859. – Vol. I-IX

References:
1. Kupchynskyy О. Acts and papers 

of Galych-Volyn province during the fi rst 
half of XIII and XIV centuries. Research. 
Discourse. – Lviv, 2004. – 1282 p.

2. Rus Chronicle / By Ipatskyy list 
translated by Leonid Makhnovets. – К.: 
Dnipro, 1989. – 591p.

3. Sreznevskyy I.I. Proceedings for 
the dictionary of ancient Rus language of 
written sources.– SPb., 1893-1903. – V. 
I-III

4. Kucharski E. Wczesnohistory-
czne nazwy romańskie na wschodniem 
pograniczu Polski a południowem Rusi // 
Sprawozdania towarzystwa naukowego 
we Lwowie / Pod. red. P.Dąbkowskiego. 
Rocznik XVI – 1936. – zeszyt 1.– Lwów, 
1937.– S.11-16

5. Lisiewicz Z. Język urzędowy na 
Rusi Czerwonej między r.1340-1506 // 
Przewodnik naukowy i literacki.– Roc-
znik XIV (1886r.).– Dodatek do “Gazety 
Lwowskiej”.– T.I.– Lwów, 1886.– 
S.245-256

6. Petruszewicz A. Materyały his-
toryczne // Przegląd archeologiczny.– z. 
1 (1882r.).– Lwów, 1882.– S.72-83

7. Sochaniewicz S. Archiwum 
krajowe aktów grodzkich i ziemskich we 
Lwowie.– Lwów, 1912.– 56 s.



36

Соотнесенность функционально-
стилистических и оценочных 

маркеров является одной из проблем, 
представленных как в синхронии, так 
и на диахронической оси, поскольку 
историческое рассмотрение коннота-
ций, способных оказать эмоциональ-
ное воздействие на воспринимающего 
субъекта, необходимо для понима-
ния не только особенностей генери-
рования оценки, но и особенностей 
ее рецепции. Так, И.А. Стернин [1] 
противопоставляет функционально-
стилистический компонент другим 
компонентам – эмоциональному, оце-
ночному и экспрессивному, ибо функ-
ционально-стилистический компо-
нент характеризует условия общения, 
в то время как остальные компоненты 
– определенное отношение говоряще-
го к предмету сообщения. По мнению 
И.В. Арнольд [2], оценочные, эмоци-
ональные, экспрессивные и функци-
онально-стилистические компоненты 
нередко сопутствуют друг другу. Но 
совпадение компонентов не всегда 
имеет место, так как присутствие од-
ного из них не гарантирует обязатель-
ного присутствия всех остальных, и 
они могут встречаться в разных ком-
бинациях. Но общий результат - эмо-
циональное воздействие на реципиен-
та и, соответственно, генерирование 
оценки – позволяет рассмотреть эти 
явления как сопредельные, реализу-
ющиеся в рамках оценочного конти-
нуума. В работах последних лет эта 
связь прослеживается весьма отчет-
ливо, ср., например: «Во фразеоло-
гических именах лиц, выражающих 
положительную оценку, коннотация 

представлена экспрессивными, эмо-
циональными и функционально-сти-
листическими компонентами (курсив 
мой – Л.М.): мастер на все руки – «че-
ловек, умеющий все делать, искусный 
во всяком деле» [3, с. 11]. В то же 
время при изучении фразеологизмов 
– наименований лиц со значением от-
рицательной оценки – отмечено нали-
чие вульгарно-разговорной окраски, 
эмотивности и экспрессивности [3, с. 
11]. Конец XVIII – начало XIX в. для 
истории русского литературного язы-
ка является той эпохой, применитель-
но к которой уже можно с достаточной 
уверенностью заявлять о стилистиче-
ской характеристике слова (в противо-
вес, например, началу XVIII в., – эпо-
хе, для которой нормой было ее дина-
мическое отсутствие, представлявшее 
своеобразную «норму переходного 
периода») [4, с. 18].

В то же время, по нашим наблю-
дениям, аксиологическая ориентиро-
ванность того или иного лексического 
средства уже в этот период давала воз-
можность определить и стилистиче-
скую его характеристику; во всяком 
случае, уже предпринимаются попыт-
ки дать стилистическую оценку с по-
зиции социальной маркированности 
лексических единиц. Понятия «ядро» 
и «периферия», а также «социальная 
маркированность» в имплицитной 
форме содержатся, в частности, в Рас-
суждении о старом и новом слоге рос-
сийского языка А.С. Шишкова. Одна-
ко не только «обветшалость» данных 
слов позволяет дать им негативную 
оценку как фактам языка; скорее не-
гативно оценены употребляющие их 

субъекты: «В языке нашем имеются 
также обветшалые иностранныя сло-
ва, как например: авантажиться, 
манериться, компанию водить, куры 
строить, комедь играть и проч. Сии 
прогнаны уже из Большова света и 
переселились к купцам и купчихам» 
(А.С. Шишков. Рассуждение о старом 
и новом слоге российского языка). 

Анализ взаимодействия данных 
характеристик лексических средств 
выражения оценки в XIX в. произ-
водился нами, помимо примеров из 
корпуса художественных текстов XIX 
века, также по словарю М.И. Михель-
сона «Русская мысль и речь. Свое и 
чужое», который изначально ориенти-
рован на отражение экспрессивности 
тех или иных речевых проявлений. 

Литературный язык XIX в. дает 
богатый материал для того, чтобы 
проследить связь между сферой упо-
требления и аксиологической харак-
теристикой СВО. По нашему мнению, 
связь эта существует, но она носит 
спорадический характер и отличает-
ся избирательностью, неоднозначно-
стью: негативная оценка слова (фразе-
осочетания) как факта речи отнюдь не 
обязательно связана с наличием сем, 
индуцирующих негативную оценку, в 
семантике слова, и наоборот. Наибо-
лее важным является, на наш взгляд, 
то, что эта взаимосвязь (в особенно-
сти – в случае противоречия между 
оценочным и функционально-стили-
стическим маркером) может быть вы-
явлена лишь в том случае, когда язы-
ковая личность в конкретный период 
истории языка уже способна к рефлек-
сии как над содержанием прагматиче-
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ски нагруженного высказывания, так 
и над формой, в которую оно облече-
но. В то же время важно отметить, что 
функция компенсации информатив-
ной недостаточности, выявленная В.Г. 
Гаком у эмоций и оценок, присуща и 
стилистическим коннотациям слова 
[5, с. 240]. Так же, как аксиологиче-
ские характеристики, они прагматиче-
ски связаны и характеризуют в боль-
шей степени субъект оценки, нежели 
ее объект (у аксиологического компо-
нента значения слова эта информация 
представлена в виде «рамки» – «то, 
что оценивающий субъект облада-
ет такой системой оценок, – хорошо 
(плохо)», у функционально-стилисти-
ческого маркера эта рамка приобрета-
ет вид «то, что субъект оценки избира-
ет такое средство ее выражения, – хо-
рошо (плохо)». На материале указан-
ного выше словаря М.И. Михельсона, 
а также фактов художественной речи 
(по текстам XIX в.) нами были выяв-
лены следующие наиболее типичные 
случаи соотношения аксиологическо-
го и функционально-стилистического 
параметров в аспекте эволюции СВО 
как с позиции формы, так и с позиции 
семантики:

1. Противоречие между формой 
(грубое просторечие) и оценочными 
смыслами (мелиоративной оценкой), 
которое может создать своего рода 
вторичный оценочный ярус, диссони-
рующий с аксиологическими конно-
тациями, ср.: Прет ему! – ‘о счастье, 
удаче’ – «Всякий, кто как мог, охотно 
постарался бы поправить это попуще-
ние Промысла (щадившего Дукача), 
если бы ему, как на зло, отовсюду не-
зримо не перло счастье...» (Н.С. Ле-
сков. Некрещеный поп). По нашему 
мнению, в приведенных здесь случа-
ях диссонанса функционально-сти-
листической закрепленности слова и 
его аксиологической характеристики 
ситуация сходна с инверсией оценки, 
т.е. перемены оценочного знака той 
или иной единицы инвентаря языка 
в речевой реализации на противо-
положный. Именно в литературном 
языке XIX в. находим осмысленное 
и целенаправленное употребление 
СВО с инвертированным знаком как 
средства интенсификации экспрессив-
ности целого текстового фрагмента, 
ср.: «... волосы его были что-то очень 

уж черны, светлые глаза его что-то уж 
очень спокойны и ясны, цвет лица что-
то уж очень нежен и бел, румянец что-
то уж слишком ярок и чист, зубы как 
жемчужины, губы как коралловые – 
казалось бы, писаный красавец, а в то 
же время как будто и отвратителен 
(курсив мой – Л.М.)» (Ф.М. Достоев-
ский. Бесы).

2. Противоречие обратного харак-
тера (встречается несколько реже): 
соотнесение слова с мелиоративной 
зоной шкалы оценок диссонирует с 
его негативной стилистической ква-
лификацией (фиксируемой в словаре 
применительно к конкретному вре-
менному отрезку): Решпект иметь – 
(вульг.) – ‘уважение’. «Хотя матушка и 
считала себя, в некотором роде, белой 
кости, а батюшку от хама произво-
дила, я, грешный человек, никогда к 
левитову колену… большого решпек-
та не имел» (П. Боборыкин. Василий 
Теркин). Подобный диссонанс обеспе-
чивает переориентацию всего тексто-
вого отрезка на пейоративный полюс 
шкалы оценок и соответствующее 
декодирование содержательно-под-
текстуальной информации, что совер-
шенно не было свойственно предше-
ствующим этапам истории русского 
языка.

3. Соответствие оценочной и 
функционально-стилистической ха-
рактеристик слова. При этом наличие 
у слова отрицательного функциональ-
но-стилистического маркера может 
послужить в качестве средства интен-
сификации выражаемой им оценки 
(иногда даже в большей степени, чем 
сама семантика слова): «Поздравь: 
продулся в пух! Веришь ли, что ни-
когда в жизни так не продувался» 
(Н.В.Гоголь. Мертвые души). Безус-
ловно, усиление степени интенсивно-
сти оценки достигается при соответ-
ствии оценочного знака, закрепленно-
го за средством выражения оценки, и 
возникшей в результате осмысления 
его как факта речи «вторичной» оцен-
ки, имплицитно либо эксплицитно 
присутствующей в слове (фразеосо-
четании) в качестве стилистического 
маркера и определяющей границы 
нормативного употребления: слимо-
нить (грубо просторечная окраска, 
отмеченная как Словарем Академии 
Российской, так и словарем «Русская 

мысль и речь», свидетельствует об от-
рицательной характеристике данного 
СВО как факта лексической системы 
языка) – ‘воровски взять, украсть’ (от-
рицательная оценка самого действия, 
факта). Аналогичен случай с таким 
лексическим СВО, как рыло (как в 
составе ФЕ, так и в случаях изоли-
рованного употребления): «У нас тут 
в городе цыганка живет: рыло-ры-
лом, а запоет – гроб!» (И.С. Тургенев. 
Бригадир). Негативная оценка факта 
с эстетических позиций органично 
сочетается с пейоративной оценкой 
самого СВО как факта лексической 
системы; негативно оценочный коло-
рит накладывается и на последующую 
часть высказывания, цель которой 
– мелиоративная оценка («а запоет 
– гроб!»), подчеркивая амбивалент-
ность выделенного далее СВО. Ср. 
также ФЕ рылом не вышел («С твое не 
знаю что ль? Рылом не вышла учить 
меня... Ступай» (П.И. Мельников. В 
лесах); рыльце в пуху (в значении «со-
вершивший неправедный поступок»). 
«Хоть по суду и не докажешь, Но как 
не согрешишь, не скажешь, Что у него 
пушок на рыльце есть» (И.А. Крылов. 
Лисица и Сурок). 

Негативная эстетическая оцен-
ка как явления, так и его фиксиро-
ванного обозначения в лексической 
системе имеет место и в таком СВО, 
как харя. Интенсивность пейоратив-
ной квалификации, очевидно, обу-
словлена бранным характером СВО, 
его приближенностью к инвективам. 
Применительно к подобным случаям 
можно говорить и о том, что семанти-
ко-стилистический диссонанс данного 
СВО и контекстуального окружения 
индуцирует в итоге высокую степень 
пейоративности: «Потом, в суконном 
колпаке, С указкою в руке, С жеман-
ной харею явился пред собором» (В.А. 
Жуковский. Мартышка). 

Взаимодействие аксиологических 
и функционально-стилистических 
характеристик языковых единиц про-
слеживается и в репрезентации их 
оценочных смыслов, т.е. в попытке 
их эксплицировать посредством сло-
варной дефиниции. Так, достаточно 
часто негативные оценочные смыслы 
эксплицируются в процессе дефини-
рования, инструментом которого слу-
жат слова, отрицательно оцениваемые 
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как факт языка (имеющие снижен-
ную стилистическую характеристику 
[6], а порой – грубо просторечные): 
«отвести глаза – отвести внимание, 
чтобы надуть незаметно»; «отка-
тать – больно прибить, отдубасить, 
валять» и т.д. Здесь налицо отраже-
ние как собственно языковой, так и 
метаязыковой стороны оценочности, 
все более отчетливо проявляющейся 
в процессе эволюции; так, в русском 
литературном языке XIX в. расши-
ряется возможность использования 
функционально-стилистических ха-
рактеристик с целью выражения по-
зитивного/негативного отношения к 
характеризуемому объекту. Это, по 
нашему мнению, может иметь место 
благодаря тому, что в рамках эволю-
ции категории оценки и категории 
нормы к определенному моменту на 
диахронической оси за СВО закрепля-
ется позитивная/негативная стилисти-
ческая квалификация.

Отметим также, что прагматиче-
ская нагруженность оценочных вы-
сказываний в языке XIX в. в резуль-
тате поступательной эволюции СВО 
эксплицируется все более отчетливо, 
что является свидетельством взаимос-
вязанности исторического развития 
системы СВО и языковой прагматики. 
Так, ситуативная аксиологическая ха-
рактеристика высказывания Помяни, 
господи, царя Соломона и всю прему-
дрость его (отсылка к ставшему ква-
зистереотипом собственному имени, 
помогающему отчетливо эксплициро-
вать сему «мудрость», способствует, 
на первый взгляд, декодированию по-
ложительно оценочного смысла; одна-
ко объектом оценки в данном случае 
служит «завравшийся глупый бол-
тун»). Поэтому лишь специфика дан-
ной структурной составляющей оцен-
ки позволяет, устраняя порожденные 
ее двойственным характером ассо-
циации реципиента, верно соотнести 
данный фрагмент с пейоративной ча-
стью шкалы оценок. Отметим также 
прагматический характер негативно 
оценочного смысла лексемы юрист 
(М.И. Михельсон дает чисто оценоч-
ную квалификацию в сочетании с со-
ответствующим функционально-сти-
листическим маркером – ‘законник-
крючкотвор’, «что плохо»; в русском 
литературном языке ХХ в. это пей-

оративное значение можно считать 
практически утерянным – Л.М.): Он 
был юрист; прекрасный человек, но 
на руку нечист (Н.И.Хмельницкий. 
Говорун). Как отмечает сам создатель 
словаря «Русская мысль и речь», «по-
чтенное звание адвоката, вследствие 
злоупотреблений многих из них, в 
продолжение многих веков служи-
ло предметом сатиры (курсив наш 
– Л.М.) и до настоящего времени не 
избавлено от едких насмешек, как за 
границей, так и у нас». Это типич-
ный пример восприятия как денотата 
слова, так и самого слова «не путем 
считывания словарных определений, 
а в результате личного социального 
опыта, опыта предшествующих по-
колений, традиций социума...» [7, с. 
38], что предполагает скрытую ориен-
тацию не только на негативную акси-
ологическую, но и на отрицательную 
функционально-стилистическую ха-
рактеристику слова. 

Можно утверждать, что изучение 
аксиологических и функциональ-
но-стилистических характеристик 
лексических (фразеологических) 
единиц в их взаимодействии и вза-
имопроникновении способствует не 
только раскрытию механизмов по-
рождения экспрессивности выска-
зывания и текста, но и определению 
особенностей языковой личности 
(творящего и воспринимающего 
субъекта) в конкретный период раз-
вития языка. В свою очередь, данная 
взаимосвязь оценочности и функ-
ционально-стилистических характе-
ристик языковых единиц в русском 
языке XIX в. свидетельствует о раз-
витии новых тенденций в области 
категории оценки, соответственно 
отражая эволюционные процессы 
на данном уровне реализации его 
системы, находящейся в постоянном 
количественном движении и каче-
ственной трансформации. 
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В последние десятилетия отмеча-
ется рост интереса к лингвокуль-

турным аспектам перевода; все чаще 
они становятся предметом дискуссий. 
Очевидно, что одним из ведущих фак-
торов, который необходимо учитывать 
в процессе перевода, является нацио-
нальная картина мира. В то же время, 
лингвокультурный компонент процес-
са перевода на данном этапе развития 
науки еще не нашел четкого и одно-
значного определения. Ясно лишь, что 
наши знания об окружающем мире 
по-разному отражены и структуриро-
ваны в различных языках; с другой 
стороны, специфические характери-
стики различных языков служат свя-
зующим звеном между объективной 
реальностью и картиной мира в вос-
приятии человека. 

«Роль культурных импликаций в 
переводе весьма широка: от лекси-
ческого контекста и синтаксических 
структур до идеологем и образа жизни 
в целом. В задачи переводчика входит 
определение того, насколько важны 
те или иные аспекты культуры, и на-
сколько необходимо их воссоздание 
в переводе, насколько адекватно они 
могут восприняты в языке-рецепторе. 
Лингвокультурные факторы, пред-
ставленные в языке-источнике, важны 
в равной мере как для текстов на этом 
языке, так и для адекватного восприя-
тия тех, кто будет их читать на языке-
рецепторе» [1].

Каждый язык по-своему струк-
турирует информацию, и это имеет 
очень важное значение, поскольку 
благодаря этой характеристике «языки 
по-своему преобразуют итоги мысли-
тельной деятельности, создают побоч-
ные представления, которые содержат 
экстралогические информации, до-
полняющие в том или ином смысле 
результат логического познания» [2, 
p.50].

Следовательно, изучение стерж-
невых концептов, характерных для 
конкретного языка и отраженных в 
системе значений полисемантичного 
слова, в одинаковой мере важно как 
для лингвистики, так и для трансля-
тологии. Прежде всего, необходимо 
выявить концепты, которые являются 
ключевыми в формировании языко-
вой картины мира как для языка-ис-
точника, так и для языка-рецептора. 
Изучение данных концептов в языке-
источнике и в языке-рецепторе окажет 
существенную помощь переводчикам 
в понимании особенностей нацио-
нального восприятия мира и позволит 
им наиболее эффективно использо-
вать данную информацию в процессе 
перевода. В процессе перевода необ-
ходимо также принимать во внимание 
историческую детерминированность 
языковой картины мира.

В современной науке четко вы-
деляются два подхода к языковой 
картине мира. Согласно первому из 

них, который квалифицируется как 
интегральный, ее следует интерпре-
тировать как совокупность всего язы-
кового содержания, которая является 
относительно постоянной и в то же 
время поступательно эволюциониру-
ет во времени. [3, с.92]. Второй под-
ход традиционно обозначается как 
дифференциальный, т.к. в его рамках 
для изучения выделяются «специфи-
ческие черты семантики данного язы-
ка, дифференцирующие его от всех 
других языков» [4, с. 245]. Данный 
подход основан на сравнении языков, 
выявлении несоответствий, лакун, 
вызванных культурно-историческими 
причинами или языковой спецификой 
внутренних форм и систем образно-
сти [5, с. 267]. Для того, чтобы воссоз-
дать в переводе все оттенки значений 
(что особенно актуально для художе-
ственного перевода), квалифициро-
ванному специалисту следует исполь-
зовать оба вышеупомянутых подхода. 
На наш взгляд, мастерство в сфере 
как устного, так и письменного пере-
вода также основано на осознании и 
воплощении таких аспектов нацио-
нальной языковой картины мира, как 
«бытийный аспект ЯКМ – составля-
ющая ЯКМ, касающаяся бытия мира 
и человека, познавательный аспект 
ЯКМ – составляющая ЯКМ, связанная 
с познанием и интерпретацией мира, 
ценностный аспект ЯКМ – составля-
ющая ЯКМ, касающаяся отношения 
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к миру, предполагающая выявление 
заложенных в языке ценностей, дея-
тельностный аспект ЯКМ – состав-
ляющая ЯКМ, информирующая о спо-
собах деятельности, преобразовании 
мира, о применении знаний и ценно-
стей на практике» [5].

Все аспекты, упомянутые выше, 
представлены в ключевых концеп-
тах, формирующих языковую карти-
ну мира, присущую данному языку. 
Так, концепт долг является одним из 
стержневых в русской культуре. В со-
ответствии со словарными дефиници-
ями, данный концепт коррелирован с 
системой значений, представленных 
ниже (на слайде):

ДОЛГ
-а, предл. о долге, в долге, мн. 

нет,м. То же, что обязанность. Вы-
полнить свой д. Гражданский д. По 
долгу службы. Человек долга (честно 
выполняющий свои обязательства). 
Отд ать последний д. кому-н. (перен.: 
почтить память умершего, прощаясь 
с ним при погребении). * Первым 
долгом (разг.) - в первую очередь, сна-
чала, прежде всего (Толковый словарь 
русского языка. С.И. Ожегов, Н.Ю. 
Шведова).

Все должное, что должно испол-
нить, обязанность. Общий долг че-
ловека вмещает долг его к Богу, долг 
гражданина и долг семьянина; испол-
нением этих обязанностей он в долгу, 
они составляют долг его, как взятые у 
кого взаймы деньги или вещи, или все 
то, чем обязан он, по обещанью или 
какому условию; долг, более общее, 
обязанность частная, личная; долг не-
вольный, обязанность условна (Тол-
ковый словарь живого великорусского 
языка В.И. Даля).

‘то, что подлежит безусловному 
выполнению в силу общественных 
требований или внутренних убежде-
ний’ Syn: обязательство, обязанность 
(Lingvo Thesaurus).

Рассмотрим корреспондирующий 
концепт в английском языке, который во 
многом сходен, но не тождествен дан-
ному понятию в русском языке, прежде 
всего из-за различия в объеме значения 
и валентности (сочетаемости). 

DUTY - ДОЛГ 
1) (обязанность) duty воинский 

долг — soldier’s duty по долгу службы 
— in the performance of one’s offi cial 

duty долг велит — duty calls
duty 1) почтение, уважение, 

повиновение Many kisses from all 
children, and William’s respectful duty. 
— Дети тебя много раз целуют, и 
ещё тебе почтительный поклон от 
Уильяма. Syn: homage , respect , sub-
mission 

2) (duties) налог, пошлина, гербо-
вый сбор customs duties — таможен-
ные пошлины import duties — импорт-
ные пошлины death duties; — налог на 
наследство 

3) долг, обязательство civic duty 
— гражданский долг moral duty — мо-
ральный долг patriotic duties — долг 
перед родиной sense of duty — чувство 
долга to do smth. out of a sense of duty 
— делать что-л. из чувства долга to do 
one’s duty — исполнять свой долг. Syn: 
obligation 

4) служебные обязанности; де-
журство offi cial duties — служебные 
обязанности professional duties — про-
фессиональные обязанности painful 
duty — неприятная обязанность su-
pervisory duties — обязанности руко-
водителя; duty offi cer — дежурный 
офицер to do / carry out / discharge 
/ perform one’s duties — выполнять 
свои обязанности to shirk one’s duties 
— уклоняться от выполнения своих 
обязанностей to take up one’s duties — 
приступить к своим обязанностям to 
report for duty — явиться на службу; 
прибыть для прохождения службы on 
duty — на дежурстве; при исполнении 
служебных обязанностей doctor on 
duty — дежурный врач off duty — не 
на дежурстве; в свободное от работы 
время duty journey — служебная по-
ездка, командировка I went on writing 
till my fi ngers were numb and my eyes 
refused to do their duty. — Я продолжал 
писать до тех пор, пока мои пальцы не 
онемели, а глаза не перестали видеть. 
Syn: offi ce, function 1. service 

5) (церковная) служба He did Sun-
day duty in a neighbouring parish. — Он 
проводил воскресную службу в сосед-
нем приходе. 

6) работа, производительность, 
режим (машины); мощность duty of 
water — гидромодуль. 

Сопоставление словарных ста-
тей демонстрирует как разнообразие 
значений, сопряженных с данным 
концептом в английском языке, так и 

кажущиеся бедность и однообразие 
системы значений, соотносимых с 
данным концептом в русском языке. 
Так, в отличие от английского языка, 
в русском языке в систему значений 
лексемы ДОЛГ не входят понятия 
церковная служба; работа, произво-
дительность, режим (машины). Од-
нако множество случаев, приводимых 
далее, позволяют говорить о скрытом, 
реализуемом контекстуально и порой 
непредсказуемом многообразии от-
тенков значений, сопряженных с дан-
ным понятием в русском языке. Ср., 
например, в английском языке:

For that cause, the nobles could re-
sist the crown; if they failed, then it was 
the duty of the common people to resist 
them (Mary Queen of Scots. Wormald, 
Jenny)./В этом случае, аристократия 
может сопротивляться короне (коро-
левской власти); если же она терпит 
поражение, тогда прямая обязанность 
(ДОЛГ) простого народа сопротив-
ляться аристократии.

Her duty is like the duty not to set fi re 
to the forest which entails the duty to put 
out any fi re one started (The morality of 
freedom. Raz, Joseph).

Можно также с уверенностью ут-
верждать, что в английском языке не 
представлены характерные для русско-
го языка антиномии, такие, как «долг 
– любовь», «долг – чувство» (симво-
лизируемое в русском языке концеп-
том «сердце»), а также референциаль-
ное взаимодействие концептов «долг 
– справедливость», ср.: Государь по 
возвращении своём во дворец напи-
сал к нему трогательное письмо, в ко-
тором между прочим находится следу-
ющее: «Если бы я послушался сердца, 
то был бы уже при тебе; но долг меня 
удерживает (В. А. Жуковский. Письмо 
к А.И.Тургеневу) 

Долго спорили в груди моей долг 
и склонность, противная сану моему, 
долго, но любовь торжествует. Пла-
мед. Вспомни свій долг и мой (Неиз-
вестный. Пламед и Линна). 

А ещё за это время он узнал на-
род, с которым свёл его монашеский 
долг; Русская интеллигенция в целом 
выдержала испытание нашим «смут-
ным временем», и мой долг челове-
ка ― свидетеля века ― восстановить 
справедливое к ней отношение (Д. Ли-
хачев. О русской интеллигенции);
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Прежде всего долг справедливо-
сти требует сказать, что одно значи-
тельное лицо скоро по уходе бедного, 
распечённого в пух Акакия Акакиеви-
ча почувствовал что-то вроде сожале-
ния (Н. В. Гоголь. Шинель);

Франция не пренебрегла этого 
преимущества и похвально сделала: 
священнейший долг всякого наро-
да ― дорожить своим достоинством, 
спасать и защищать всеми мерами и 
всеми средствами это нравственное 
бытие своё, неразрывно сопряжённое 
с его бытием вещественным (Д. В. Да-
выдов. Мороз ли истребил француз-
скую армию в 1812 году?) 

Второе значение полисеманта кор-
релирует с финансовой сферой жизни 
человека:

ДОЛГ 2
Взятое взаймы (преимущ. деньги). 

Взять в д. (взаймы, с последующей 
отдачей). Наделать долгов. Войти, 
влезть в долги (сделать много долгов). 
Жить в д. (на занятые в долг деньги). 
По уши в долгах (очень много дол-
жен). Не выходит (не вылезает) из 
долгов (постоянно кому-н. должен). 
Д. платежом красен (посл.). * В долгу 
перед кем или у кого - обязан кому-н. 
чем-н. В долгу как в шелку кто - шутл. 
погов. о том, кто кругом должен. В 
неоплатном долгу кто у кого - о том, 
кто кому-н. чем-н. обязан, бесконечно 
благодарен. Не остаться в долгу у кого 
- отплатить тем же самым. || уменьш. 
должок, -жка,м. || прил. долговой, -ая, 
-ое. Долговое обязательство (Тол-
ковый словарь русского языка. С.И. 
Ожегов, Н.Ю. Шведова).

Долг, долги, заемные деньги; пла-
та за что-либо, с обещаньем уплаты, 
возврата. Поверстать долг. Долги не-
оплатные, безнадежные. Долги те-
кущие, по счетам, оборотам. Его дол-
жишки сокрушают. В копнах не сено, в 

долгах не деньги: копна сгниет, а деньги 
пропадут. Отдать последний долг при-
роде, умереть; - покойнику, быть на по-
хоронах его. Должища, что печище: 
сколько ни клади в нее дров, все сгорит, 
и все мало. Бог в долгу не останется. За 
Богом должок не пропадет. По уши в 
долгу. В долгах по горло. Весь, и волос в 
долгу. Торгу на три алтына, а долгу на 
пять. В долг не лезем, из долгу не выхо-
дим (Толковый словарь живого велико-
русского языка В.И. Даля).

Это значение соответствует иной 
лексеме в английском языке: 

debt в долг — on credit / trust брать 
в долг — borrow давать в долг — lend 
делать долги — contract / incur debts не 
делать долгов — pay one’s way влезать в 
долги — get / run into debt прощать долг 
— remit a debt; (кому-л) acquit smb of a 
debt платить долг — pay a debt •• долг 
чести — debt of honour быть в долгу у 
кого-л — owe , be indebted (to) он у него 
в долгу — he is in his debt, he is under 
an obligation to him, he is beholden to 
him быть в большом долгу перед кем-л 
— stand heavily in smb’s debt; owe very 
much to smb остаться в долгу перед 
кем-л — be indebted to smb ...>> долг 
burden, credit, debt, duty, encumbrance, 
obligation, offi ce, owing, score, tie. 

Представляется возможным схе-
матизировать соотношение концепта 
ДОЛГ в русском языке и его англий-
ских аналогов как понятий с частично 
совпадающим объемом значений:

В то же время множество случаев 
употребления лексемы «долг» во вто-
ром значении, связанном с финансо-
вой стороной жизни, в русском языке 
имплицитно содержит отсылку к та-
ким категориям, как мораль и справед-
ливость: «Владеть живыми душами― 
ведь это переродило всех вас, живших 
раньше и теперь живущих, так что 
ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, 

что вы живёте в долг, на чужой счёт, 
на счёт тех людей, которых вы не пу-
скаете дальше передней…» (А. П. Че-
хов. Вишневый сад).

С другой стороны, очевидно, что 
в системе значений, сопряженных с 
концептом «ДОЛГ» как в русской, так 
и в англоязычной картине мира, име-
ется много сходного. Так, например, 
как в русском, так и в английском язы-
ке одной из типичных ассоциативных 
реакций, сопровождающих концепт 
«ДОЛГ», является слово «бремя», на-
деленное широким оценочным спек-
тром (в основном негативным) оценок 
и - как следствие – высоким экспрес-
сивным потенциалом. 

Подводя итоги, акцентируем внима-
ние на том, что взаимопонимание в про-
цессе коммуникации основывается на 
адекватном восприятии ключевых кон-
цептов, представленных в различных 
языках. Именно поэтому «как перевод-
чики, так и языковеды играют огром-
ную роль как посредники в процессе 
межкультурной коммуникации; только 
они могут проникнуть в суть этого про-
цесса и разрешить проблемы, возника-
ющие на стыке культур, объясняя пути 
успеха и причины неудач в процессе 
кросс-культурного общения» [6].
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Главным аспектом языка явля-
ется то, что он, язык, осущест-

вляет некоторые разделения опре-
деленных единиц, поддающихся 
делимитации[1,стр. 113]. Аффиксои-
ды являются лексическими единица-
ми греко-латинского происхождения, 
которые изначально имели полное лек-
сическое значение, а in statu praesenti 
являются строительными элементами 
сложного слова. Термин аффиксоид 
(afi x + oid<гр.eidos, «подобный, похо-
жий») был введен в обращение в 1959 
году Н. Шанским и описывается как 
аналогичный типичному аффиксу. 

В 1956 году DuboisJ. и Janannon 
G. определяют 150 аффиксоидов во 
французском языке [2, стр. 10-13].В 

1970 году Fl. Coibanu, F. Hassan вклю-
чают 834 «культизма» в глоссарий со-
ставных элементов [3, стр. 243-260]. 
В 1975 году Гр. Чинчилей ссылается 
на 660 аффиксоидов во французском и 
700 аффиксоидов в румынском языках 
[4, стр. 112]. Henri Cottez в Dictionnaire 
de structures du vocabulaire savant: 
Eléments et modèle de formation [5, 
стр. 9]говорит о числе «немного 
большем,чем 2700 образований». В 
Marele Dicţionar de neologisme автора 
Florin Marcu[6] (2000 г.) даются объяс-
нения 1401-му и 585-ти их вариантам.

В данной работе аффиксоиды 
представляются как составные эле-
менты, произошедшие от самостоя-
тельных смысловых единиц, которые 

находятся в промежуточной позиции 
между корнем и аффиксом; статус, 
позволяющий воспользоваться номи-
нальными и структурными характери-
стиками (таб.1).

Итак, гибридность таких катего-
рий как корень и аффикс позволяет 
аффиксоиду воспользоваться и «двой-
ным статусом» [7, стр. 557-563], кото-
рый, в диахроническом плане, отделя-
ясь от корня, формирует промежуточ-
ную стадию между составными путём 
сопоставления сегментов, объедине-
ния их в один сегмент [8, стр. 133], в 
синхронном плане, размещаясь между 
корнем и аффиксом [4, стр.100], ука-
зывает на тенденцию к аффиксации.

Но эта тенденция, однако, не по-
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Таблица 1
Аффиксоиды – критерии определения статуса

Корень Аффиксоид Аффикс
I . Этимологический критерий

Самостоятельные смысловые единицы +- Спорное происхождение
II . Семантико – смысловой критерий

В ядре сосредоточено основное 
значение слова

+ ± Классифицирует:
а) эндоцентрический критерий;
б) экзоцентрический критерий.

III . Деривационный критерий (возможности сочетания)
С корнем и аффиксом:

а) присутствие связующих гласных о/е и 
(интерфиксы)

в тематических соединениях;
б) формирует соединения на основе 

сочетаний.

+ -
Различные возможности 

комбинации;
самокомбинация аффиксоидов

(карди(о)- + -патия)

Только с корнем или корень + аффикс

IV. Позиционный критерий
Центральная позиция

(в тематических соединениях является 
первым или последним сегментом)

±±

Двойное положение
↓ ↓

префиксоид суффиксоид
двойной аффиксоид

Одинарное положение:
приставка или суффикс

V. Возможность наличия синонимов, омонимов, паронимов
Частые случаи + - Единичные случаи
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зволяет нам считать их единицами со 
статусом аффикса, потому что:

 • процесс перехода (корень→ 
аффикс, процесс грамматикализации) 
может продлиться, будучи зареги-
стрированным пока только в единич-
ных случаях полной деэтимологиза-
ции (>лат. mens, mentis, «ум, разум»): 
medicamentum >лат.medica- (medico, 
-are, «лечить») +>лат - mentum, «ум, 
разум»; лечи умом, разумом) → 
-mente, составляющая румынских 
наречий:actualmente (в настоящем 
времени),totalmente (в общем) и т.д.; 

 • иногда наблюдается обратный 
процесс лексикализациив румынском 
языке. 

В случае с -algie, который ис-
пользуется в медицине, отделяет-
ся от терминов cefalgie, nefralgie, 
abdominalgieи т.д. и претендует на ис-
пользование в качествесамостоятель-
ного слова в медицинской лексике: 
«Все пациенты жаловались на пери-
одические боли (algie periodică) раз-
личной интенсивности в эпигастраль-
ной области …» [9, стр. 5]. 

Среди движущих сил, которые 
нейтрализуют оппозицию корень → 
аффикс, создавая условия для их ин-
терпретации, лингвисты подчёркива-
ют: регулярность[4],повторяемость 
[10, cтр.160], продуктивность[11, 
cтр. 39-41]. В данной работе допол-
няем этот список, показывая, что и 
феномен вариабельности семантики, 
в зависимости от различной сферы 
деятельности, вызывает такие мета-
морфозы в статусе. Строгое внутри-
дисциплинарное использование в 
пределах одной сферы деятельности, 
частично или полностью сохраняет 
понятие инвариантности, обеспечи-
вая ей особую значимость. Как в слу-
чае с лингвистическими единицами 
такого типа как -algie, -ectomieи т.д., 
которые используются только в меди-
цине и в данный момент претендуют 
на лексикализацию. В зависимости от 
сложности сферы деятельности, меж-
дисциплинарная изменчивость может 
потребовать изменений оттенка кон-
цепции инвариантности. Как в случае 
с префиксоидомangio-(<гр. angeon, 
«сосуд») который, будучи использо-
ванным только в медицине, но заим-
ствованный различными медицин-
скими дисциплинами, подвергаeтся 

изменению значения: а) анатомия – 
«анатомический сосуд», angiogenie; б) 
клиника – «сосуд», «красного цвета»: 
angioblast, angiolupoid. Angio- являет-
ся аффиксоидом, который употребля-
ется исключительно в научной лек-
сике. Одноимённые варианты специ-
ализированы в определённых сферах 
деятельности: angio¹-используется 
в медицине, а angio²-–в ботанике. 
Основой для обоих одноимённых 
вариантов является один и тот же 
этимон: греческий aggeion, уменьши-
тельноеот aggos. Между ними уста-
новлены прагматические неиерархи-
ческие концептуальные отношения: 
«русло реки»→ «приют, баррель, 
резервуар»→«анатомический сосуд». 

Аффиксоид присутствует в 
словах, в основном, в качестве 
префиксоидаangio-; суффиксоид 
-angeзарегистрирован только в 2 
терминах и напрямую связывает-
ся с вариантомangio² -.Всего было 
зарегистрировано 73 (100%) тер-
мина с аффиксоидом angio- [6]: 70 
(95,8%) терминов, образованных с 
префиксоидомangio-и 3 (4,2%) тер-
мина –с суффиксоидом -ange. Также 
были зарегистрированы одноимённые 
варианты (73/100%): angio¹-, «анато-
мический сосуд» – 70 (95,8%) терми-
нов; сфера использования – медицина; 
angio²-, «капсула, оболочка» –3 (4,2%) 
термина; сфера использования – бота-
ника. 

В первом варианте angio¹-, в 52 
(74,2%) терминах аффиксоид сохра-
нил первоначальное значение, а в 18 
(25,8%) терминах претерпел измене-
ния смысла. 

Существуют следующие семанти-
ческие варианты: 

а) вариант I angio¹-
«анатомический сосуд– 52 слова 
(74,2%), используемые в медицине, 
анатомии, параклинических науках; 
b)вариант II angio²-включает в себя 
термины, в которых аффиксоид был 
подвержен семантическим конъюнк-
циям и дизъюнкциям – 18 (25,8%) 
терминов: подвариант I «сосуд, ана-
томическое образование, которое бе-
рёт или содержит что-то» – 4 (5,7%) 
термина, используемые в медицине, 
клинике; подвариант II «канал» –4 
(5,7%) термина, используемых в ме-
дицине, клинике; подвариант III «ар-

териального типа» – 2 (2,8%) терми-
на, используемых в медицине, кли-
нике; подвариант IV «сосудистого 
типа, сосудистая система» – 7 (10%) 
терминов используемых в медици-
не, клинике; подвариант V «красный 
цвет, цвет крови» – 1 (1,4%) термин, 
используемый в медицине, клинике. 

Междисциплинарная вариабель-
ность, всё же, предполагает концеп-
туализацию аффиксоида, которыйпод-
чиняется семантико-смысловому тре-
бованию той или иной сферы деятель-
ности (в зависимости от параметров, 
которыми оперирует). Именно здесь 
аффиксоиды демонстрируют валент-
ность изменчивости, будучи воспри-
имчивыми к принятию новых форм (в 
семантическом плане).

Согласно теории общения, кон-
цепция (содержание термина) при-
лагающаяся к языку и социальной 
структуре, развивается, добавляя но-
вые характеристики. Концепция инв
ариантности,подвергшаясяпроцессам 
семантического расширения и сжати-
япреобразуется в концепцию вариант-
ности. 

Греческое слово kline в румын-
ском языке развивается в: а) само-
стоятельную лексическую единицу: 
clină; б) аффиксоид, образуя слож-
ные слова путём аффиксоидации. В 
медицине зафиксирована самая вы-
сокая степень искажения первона-
чального значения: kline«кровать» 
→ clinic «у кровати» (постели) боль-
ного; медицинская помощь, оказы-
ваемая больному, прикованному к 
постели» → clinică «медицинское 
учреждение, где врач оказывает ме-
дицинскую помощь больным; боль-
ница для научных исследований или 
для практического обучения студен-
тов» → сlinica «описание этапов 
течения болезни». Это лишний раз 
доказывает, насколько прагматичен 
человек. 

Было зарегистрировано 25 
(100%) терминов, содержащих 
аффиксоидclino(o)- / -clinal, -clin, 
-clinic [6]: 12 (48%) терминов, обра-
зованных с помощью префиксоида 
clin(o)- и 13 (52%) терминов, образо-
ванных с помощью суффиксоидаль-
ных вариантов -clinal, -clin, -clinic. 
Среди этих (25/100%): в 10 (40%) 
терминах аффиксоид сохранил перво-
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начальное значение, а в 15 (60%)тер-
минах подвергся семантическим из-
менениям. 

Были выделены следующие се-
мантические варианты для значения 
«наклонность» – 10 слов, в которых 
аффиксоид сохраняет это значение, 
используются в географии, геологии, 
физике: вариант I «отклонение» –2 
слова, употребляемые в медицине; 
вариантII «реформация» – 1 слово, 
употребляемое в медицине; вариант 
III «эволюция»–1 термин, используе-
мый в биологии; вариантIV «направ-
ление роста, развития» –3термина, 
используемые в ботанике, медицине.

Были выделены следующие се-
мантические варианты для значения 
«кровать (постель)»–4 слова, в кото-
рых аффиксоид сохраняет это зна-
чение, употребляемые в медицине 
и в общем использовании: вариантI 
«клиника» –1 термин, используе-
мый в медицине; вариантII«брачное 
ложе»–3 термина, используемые в 
ботанике.

Решающим фактором в процессе 
аффиксоидации является также и экс-
тралингвистическое влияние – зна-
чимая необходимость языка.

В функциональном аспекте на 
аффиксоиды, в качестве лексических 
единиц аффиксоидации(новый под-
тип словообразования), влияет и ряд 
факторов на фонологическом и мор-
фологическом уровнях: 

Е. Кубрякова [12, стр. 18] упоми-
нает только два (по мнению учёной, 
наиболее явные): а) объём и скорость 
распространения смысловых катего-
рий; б) количество слов способных 
удержать статус тематических моде-
лей в формировании новых лексем. 

Внутрилингвистическое влияние 
проявляется в способности различать 
области влияния и взаимодействия 
аффиксоидов в фонетическом, морфо-
логическом и лексическом планах. 

К этому аспекту относится и фор-
мирование вариантов одного и того же 
аффиксоида, который (поддаётся) по-
вергается фонетическим изменениям: 
acid(i)- / acid(o)->лат. acidus«кислый», 
cal(i)- / cal(o)->гр.kallos «красивый»; 
celcidi- / cecido- > гр. kekis, - idos «тор-
жественный» (здесь наличие фонети-
ческих вариантов может объясняться 
тем, что первый вариант является 

французской формой аффиксоида гре-
ческого происхождения): cecidiofi te, 
cecidogen (биология, ботаника и 
т.д.); chemi- / chemi(o)- / chimi(o)-<гр. 
khymos«сок»:chemotaxie (медицина), 
chimosteriliză(химия) и т. д.

Лексико-грамматическая и семан-
тическаясовместимость / несовмести-
мость аффиксоидов для образования 
нового лексема, является достаточно 
важной характеристикой, продикто-
ванной рядом факторов: 

1. В плане фонетических вари-
антов, та или иная сфера приняла 
определённый вариант аффиксоидов, 
которые используются в образовании 
новых слов. 

В случае вариантов chemi(o)- / 
chemo- / chimi(o)- / -chimie<гр. khymos, 
«сок», первый (используется) употре-
бляется в типографской терминологии: 
а второй и третий варианты – в других 
сферах деятельности, иногда образо-
вывая паронимы: chemoluminiscenţă / 
chimiluminiscenţă(ботаника); chemoterapie 
/ chimioterapie(медицина); chimiotaxie / 
chemotaxie (медицина) и т.д. Стоит от-
метить, что между двумя последними 
фонетическими вариантами могут быть 
строго очерчены сферы использования: 
chemotrof, chemotrofi e, chemoloză – био-
химия; chimioprofi laxie, chimiatrie – пси-
хология. 

2. В плане вариантов значения, 
можно говорить о семантической со-
вместимости. В слове chemifer пре-
фиксоид chemi(o)- сохранил перво-
начальное значение (<гр. khymos, 
«сок») и обозначает свойство про-
водить влагу, будучи использован-
ным в ботанике. Замена префиксо-
ида chimi(o)-префиксоидами chemo-
или chemi(o)-ставит под угрозу 
значение слова. Это относится и 
ксловуchimotripsină – «желудочный 
сок» (биомедицина). И, наоборот, в 
словах chemomorfoză, chemosorbţie, 
chemoestezie, chemotrofi e(биохимия, 
ботаника), префиксоид chemo-имеет 
значение «химия, химическое проис-
хождение», полученное путём рас-
ширения первоначального значения. 

3. Совместимость достигается 
иногда и приемлемостью аффиксои-
да в плане общности происхожде-
ния. Префиксоиды hipno-<гр. hypnosи 
somn(o)-<лат. somnus (последний не 
зафиксированный в качестве аффик-

соида) имеют одно значение «сон» 
иявляются синонимами, например: 
лекарство somnifer(носитель сна, 
«снотворное») илиhipnotic (относя-
щийся ко сну). Однако замена сег-
мента somni- из somniferна hipno- яв-
ляется недопустимой. Речь идёт о 
несовместимости происхождения, 
в слове somnifer обасоставляющих 
элемента (<лат. somnus«сон» + <лат. 
ferre«нести, носить») латинского про-
исхождения. Но это правило, всё же, 
не без исключения. 

Аффиксоидыadipo-<лат.adipis и 
lip(o)-< гр. lipos,в значении «жир», оба 
являются доступными для суффиксо-
ида -urie<гр. ouron, «моча», образуя 
отношения синонимии: adipozurie = 
lipurie; и означают присутствие жиров 
в моче (медицина). 

4. Функциональная совмести-
мость – это свойство слова употре-
бляется в терминологической функ-
циональной сфере. Таким образом, в 
медицинской терминологии словарь 
предлагает для определения одного 
значения два термина: duodenită и 
duodecadactelită, «воспаление слизи-
стой оболочки двенадцатиперстной 
кишки». Первый термин приемлем 
для различных сфер общения: в обыч-
ной, в средствах массовой информа-
ции, в терминологии, таким образом 
существуя в естественных условиях in 
vivo; а второй, который не приемлем 
в функциональной сфере, существует 
только искусственно in vitro. 

Вывод. Аффиксоиды являются 
греко-латинскими научными эле-
ментами, которые формируют ядро 
международного терминологического 
лексикона. Методом системного моде-
лирования ещё раз был доказан тран-
зитивный характер аффиксоидов и, в 
то же время, метод аналогии показал 
внушительное наслоение особенно-
стей – корень / аффиксоид. Первые 
слова,образованные с помощью аф-
фиксоидации, попадают в румынский 
язык вместе с переводами с грече-
ского, итальянского, французского в 
XVII-XVIII века. Греческая модель 
словообразования обновляется в на-
учном стиле, в специализированных 
терминологических языках (в том 
числе медицинском), которые требуют 
максимальной концентрации инфор-
мации в минимальных лексических 
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единицах, в ситуации, когда информа-
ционный взрыв снижает (сокращает) 
экспрессивность. 
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Гротеск - третья репрезентативная 
субкатегория комического, наря-

ду с иронией и пародией (уже расс-
мотренными в отдельных статьях1), 
разделяющая с ними общее комму-
никативное пространство. Однако, 
благодаря своей яркой, чудотворной 
образности, гротеск излучает метафи-
зические послания, выделяется и как 
будто «присваивает» текстуальный 
континуум. 

1.0. Гротеск - это демистифициро-
ванная, в какой-то мере дешифрован-
ная, обнаженная и проиллюстрирова-
нная ирония (он играет роль ее инде-
кса, ключа), ее живописное полотно. 
В произведениях польского писателя 
В. Гомбровича он выступает как сред-
ство испытания реальности явлений 
в их «абсурдности». Антиномическая 
природа мира, человеческого созна-
ния и человеческих когнитивных уси-
лий встроена в структуру гротеска и 
порождает эстетические импульсы. 
Как «зрительно-высказывательный» 
и пластический дериват иронии с 
наиболее ярко выраженной дейктич-
ностью, гротеск гравирует в нашей 
памяти созвучно-конфронтативный 
симбиоз амбивалентно-сосуществу-
вющих компонентов. Объединенные 
и аккомодированные составляющие 

приобретают новое бытие – результат 
интегративных процессов в рамках его 
троичности: исконная предгротеск-
ная бытийность, новоприобретенная 
бытийность, вследствие гротескной 
интеракции с остальными элемента-
ми, сублимативная и трансцендентная 
сверхбытийность. Этот креативный 
обмен якобы несовместимыми сущ-
ностями, с прагматической точки 
зрения, как будто парадоксальный и 
абсурдный, генерирует постоянную 
взаимную символизацию и метафори-
зацию элементов – игровое, для целей 
ментально-эстетического творчества 
– одушевление (десубстантивирова-
ние) одних и обездушение (субстанти-
вирование) других. Это «ритуальное 
умерщвление» в утилитарном плане 
трансцендирует предметы как равно-
ценные и равновеликие в Космиче-
ском порядке. Их новая функциональ-
ность в гротескной панораме как буд-
то преобразует гротеск в неосеманте-
му2, устремленную к восстановлению 
универсального баланса посредством 
интеллектуально-эстетического и экс-
прессивного синтеза. 

Гротескная перестановка предме-
тов в пространстве в результате кос-
мических императивов, пронзивших 
сознание рассказчика, выражается в 

сроднении разнородных, но равно-
ценных и взаимно замещающих друг 
друга бытийностей. Достигнутая со-
вершенная оркестровка элементов 
представляет собой минимакет и ана-
лог Вселенной. Совершенство под-
держивается визуально посредством 
крестообразной формы – линейной 
синтаксической секвенции и вертика-
льной парадигмальной колонны, вну-
шающей идею о бессмертии. Так де-
иерархизирование вещей с помощью 
гротеска приобретает обессмерчива-
ющую функцию: Wróbel powieszony, 
patyk wiszący, kot uduszony-powieszony, 
Ludwik powieszony. Jak składnie! Jaka 
konsekwencja! Trup idiotyczny stawał 
się trupem logicznym... (К: 139) (Повис-
ший воробей, висящая палка, кошка 
задушенно-провисшая, Лудвиг повис-
ший. Как симметрично! Как система-
тично! Идиотичный труп становил-
ся логическим трупом...3)

Wróbel (Воробей)
Patyk (Палка) 
Kot (Кошка)
Ludwig. (Лудвиг).
A teraz trzeba powiesić Lenę. (А сей-

час должна повиснуть Лена.)
Usta Leny (Рот Лены.)
Usta Katasi. (Рот Каташи.)
(Usta księdza i Jadeczki, wymiotu-
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Хамзе Д.Г., ассистент
Пловдивски университет им. Паисия Хилендарского, 

Болгария
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jące). (Рот священника и Ядечки, ко-
торых рвет).

Usta Ludwika (Рот Лудвига)
A teraz trzeba powiesić Lenę. (А сей-

час должна повиснуть Лена) (К: 143, 
перев. мой – Д. Х).

1.1. Деиерархизирование и урав-
нивание гротескных компонентов - 
следствие вечной «нарицательности» 
всего одушевленного и неодушев-
ленного. Иерархизм в восприятии и 
концептуализации гротеска на самом 
деле деиерархизирует позиции вещей. 
В рецептивном плане очерчивается 
тристепенная, темпорально марки-
рованная структура гротеска: уди-
вление (первая фаза) – страх (вторая 
фаза) – смех (третья фаза). От вдо-
хновляющей коэкзистенции смеха и 
ужаса веет демонизмом, а он придает 
специфический колорит смеху, делая 
его чувственным, конвульсивным. 
Конкретным вербальным проявле-
нием гротеска являются оксюморон 
и черный юмор. Причудливые со-
четания растительных, животных и 
человеческих элементов создают ту 
призрачность, которая находится на 
грани вдохновляющего «сумасшест-
вия». Напряжение сгущается и уве-
личивается, но возрастающая угроза 
рассеивается прямо перед эксплозией 
путем эстетического воссоздания ата-
вистических страхов, которое вполне 
достаточно чтобы потушить их. На-
пряжение разряжается в смехе. Так 
психологический императив тран-
сформируется в подобие карнавала, 
отражающий удачную попытку прео-
долеть ограничения нашей собствен-
ной ментальности и наших познавате-
льных возможностей. Секрет успеха в 
поединке с Формальной4 гегемонией 
– Смех, самый чувствительный баро-
метр коммуникативной удачи, взрыва-
ющий любые Формы, как старые, 
отмирающие, так и новые, возвещен-
ные. Смех, венчающий развязку ро-
мана Транс-Атлантик, играет карди-
нальную роль в гротескной панораме. 
Он одновременно спасение от навис-
шей смертельной опасности, судья и 
стимул для Новоформы, прославляю-

щий радостную витальность, которая 
предшествует любой Форме и позво-
ляет страсти к жизни восторжество-
вать, независимо от превратностей, 
катастроф и Формальной тирании. 
Таким образом отпадают коммуника-
тивные помехи, а межличностное объ-
единение в коллектив, как императив 
общения, путем игрового трансценди-
рования, преодолевает свою собствен-
ную Сверх-Форму и преображает че-
ловеческое в надчеловеческое, чтобы 
позволить человеку прикоснуться к 
метафизическому. Смех приходит, 
чтобы разрешить ожидаемое столкно-
вение с фатальным исходом: Ale co to? 
Co to? O, chyba Zbawienie! O, co to, jak 
to, co to? Ach, chyba Zbawienie! A bo, 
gdy tak z Bachem swoim leci, nadlatuje, 
aż wszyscy Zamarli, on śmiechem wybu-
cha. I zamiast żeby Ojca swego Bachem 
Bachnąć, on buch w śmiech i śmiechem 
Buchnąwszy, przez Ojca skoka daje i tak, 
uskoczywszy, śmiechem Bucha, Bucha! 
Śmiech tedy, Śmiech! [...] Buch śmie-
chem Buchają, Wybuchają, w ramiona 
się biorą Zataczają, to cienko, to grubo 
razem się Miotają i już jeden drugiego, 
jeden z drugim ale Buch buch oj Ryczą, 
Ryczą, aż chyba Buchają. I dopiroż od 
Śmiechu, Śmiechem buch, Śmiechem 
bach, buch, buch Buchają!... (ТА, 119–
120) (Да что ж происходит? Что 
ж?! О, господи, наверное, Спасение! 
Да так, как со своим Бухом мчался, 
налетал, так что все Застывали ото-
ропевшие, он разражается смехом... 
И вместо того чтобы Отца своего 
своим Бухом Бухнуть, он в смехе Бух 
Бухает и Бухая в смехе, пропускает он 
Отца своего и, прыгая, опять смехом 
разражается, Бухает! Смех, значит, 
Смех! [...] Бух в смехе Бухают, смехом 
Разражаются, схватывают друг дру-
га в объятия, Покачиваются, то неж-
но, то грубо Швыряют, то один дру-
гого, то один с другим, но Бух бух как 
Ревут, Ревут, аж Взрываются. Да 
уж от смеха, сквозь Смех взрывают-
ся, от Смеха, бух, бух, Набухают!...)

Из трех субкатегорий комического 
(иронии, пародии, гротеска) гротеск 
обладает наиболее ярко выраженной 

гибридной структурой. Его гетероген-
ная природа столь осязаема, что эсте-
тики непрерывно расширяют ее охват, 
умножая его созидательные соста-
вляющие. Говорят о парадоксальном 
параллелизме несовместимых элемен-
тов, порождающих особый симбиоз 
зловещих угроз и шуточно-идилличе-
ских заигрываний; эксцентрической 
фантазии и терапевтического смеха. 
Полный кошмаров сон или сон наяву 
несут свой комический потенциал, ко-
торый освобождается ретроспективно 
как припоминание. Это роднит гро-
теск с иронией, при которой смех тоже 
результативен, ex post. В своей студии 
О понятии гротеска Лех Сокул вы-
деляет два характерных для гротеска 
процесса: синтез гетерогенных форм 
и дезинтеграцию естественных физи-
ческих целостей (Сокул: 1971). Сосу-
ществование всевозможных разнород-
ных элементов, выстраивающих один 
контрафактический мир, доказывает 
его право на существование наряду с 
тривиальным практическим миром, 
пронизанным иронией познания о 
мнимой пригодности бытия. Сюр-
реалистические видения предста-
вляют собой внушительную долю в 
гротескной образности. Оцепенев от 
восторга и ужаса, мы созерцаем при-
чудливые, чудотворные коллажи из 
кусочков реальности, которые, нагро-
можденные в одном месте, скандали-
зируют рутинно-рациональный опыт, 
взрывают инертное, закоснелое от 
прагматизма сознание. Коллизивные, 
«ощетинившиеся» симбиозы генери-
руют сверхреальности. Шокирующая 
эклектика взаимно отталкивающи-
хся, но интимно близких предметов 
уникальной стоимости в замке арген-
тинского аристократа Гонзало из ТА, 
выдает эвристичную идею их мецена-
та – ставя их в условия близкого со-
жительства, «обручая» их, Гонзало их 
Обес-Формляет, обесценивает, вырав-
няет путем вторично приобретенной 
бесстоимости. Деструктивный фун-
ктор в гротескной картине может быть 
персонифициран – Гонзало разруша-
ет свои собственные материальные 

4 Ввиду ключевой роли философско-эстетического понятия Форма у В. Гомбровича, как и других представляющих ее или оп-
понирующих ей понятий, будем писать их с прописной буквы по примеру писателя. По мнению польского автора, форма – это 
невидимая человеческая тюрьма, которая унифицирует индивидов, вталкивая их в колею конвенций, стандартов и канонов; 
которая убивает в зародыше индивидуальность. Единственной возможностью противодействия и относительного избавления от 
Формальной диктатуры становится искусство и эстетика комического. Они тоже, разумеется, Форма, однако не обезличиваю-
щая, а вдохновляющая, динамическая, непрерывно меняющаяся и креативная.
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ценности, чтобы доказать их взаим-
ную «нетерпимость» с точки зрения 
их формальной «идентичности». Их 
ко-деградирование освобождает их 
от диктатуры Формы и как будто от-
сылает в другое измерение, где они 
были бы по-настоящему совместимы 
(ко-валентны): A jedno obok drugiego 
natłoczone, napchane, że nie daj Boże, 
że już głowa boli: bo to Amorek obok 
Maszkary, a tu na fotelu Madonna, tam 
na pasie Waza i jedno pod stołem, dru-
gie za Wazonem, tam znowuż Kolumna 
nie wiedzieć skąd i po co, a obok Tar-
cza, albo i Półmisek. Wrzelako, widząc 
Tycjanów, Rafaelów, Murillów malowid-
ła, a też i inne arcydzieła nadzwyczajne 
sztuki, z poszanowaniem to wszystko 
oglądaliśmy, i ja powiadam: – Skarby 
to są, skarby! – A skarby – powiada – i 
właśnie dlatego ja, kosztu nie szczędząc, 
wszystko zakupiłem i tu do kupy zgroma-
dziłem, żeby mi trochę Potaniały. Owóż 
te arcydzieła, Malowidła, Posągi, razem 
tu zamknięte, jedno drugim taniejąc od 
nadmiaru swego, tak już tanimi się sta-
ły, że ja ten Wazon rozbić mogę (i Wazon 
Perski, astrachański, majolikowy, sele-
dynowy, ażurowy nogą z podstawki ze-
pchnął, że się ów Wazon na tysiąc kawał-
ków rozprysnął) (ТА, 82) (А там друг 
с другом рядом, нагроможденные, 
напиханные, упаси Господь, аж голо-
ва разболеться может: потому что 
Ангелочек рядом с Сатаной, а там, 
в кресле Мадонна, там же у двери 
Ваза для фруктов, один под столом, 
другой за Вазой, там вдруг Колонна, 
бог весть откуда и зачем, а около нее 
Щит, или же Тарелочка. Так или ина-
че при виде Тициановых, Рафаэлевых, 
Мурильовых картин, да и других же 
ошеломляющих шедевров искусства, с 
респектом мы все это рассматрива-
ли, и я тогда начинаю говорить: – Со-
кровища все это, сокровища! – Сокро-
вища, да - отвечает он, – и поэтому 
же, не экономя богатство, я все это 
скупил и гнездышко это свил, чтоб 
хоть чуточку они у меня Подешевели. 
И так вопросные Шедевры, Картины, 
Статуи, скопленные и закрытые зде-
сь вместе, друг друга обессиливают, 
обесценивают из-за своего излишес-

тва, и столь грошовыми стали, что 
эту Вазу я разбить могу (и вот он 
Вазу персидскую, астраханскую, ма-
йоликовую, зеленоватую, ажурную, 
ногой сбил с подставки и Ваза разби-
лась вдребезги). 

1.2. Прагматическая специфика 
гротеска

Гротеск, как наиболее рельеф-
но выраженный метазнак, с пласти-
ческой, сильно концентрированной 
«визуальной» образностью (это на-
прямую сближает его с изящными 
искусствами), в высшей степени (по 
сравнению с другими двумя комемами 
– иронией и пародией) перлокутивен. 
Его иллокутивная стратегия синтетич-
но сводится к провокативу5 или эво-
кативу, предопределяющему экспрес-
сивно-эстетический ансамбль разноо-
бразных (в том числе вербальных как 
эквивалентов психических состояний) 
реакций адресата. Он включает: смех, 
плач, удивление, восхищение, сенси-
тивные вибрации, интеллектуальный 
подъем, готовность к принятию ил-
локутивного импульса, чувство ви-
новности и неполноценности, самок-
ритику, а также уверенность, способ-
ствующую креативному потенциалу. 
В гротеске ассертивная модальность 
переплетается с оптативной, эмоцио-
нальной и экспрессивно-эстетиче-
ской, которая здесь доминирует. 

У гротеска (являющегося макро-
дейктемой6 par excellence) в силу 
акцента на формальную (или форма-
льно-образную) сторону у нас воз-
никает иллюзорное ощущение, что 
два плана – содержания и выраже-
ния – накладываются друг на друга. 
Гротеск излучает сигнал о дистанции 
относительно референциального зна-
ка и, соответственно, о гротескном 
восприятии. В отличие от иронии, в 
которой план выражения противопо-
ложен плану содержания, в гротеске 
наложение друг на друга двух планов 
вызывает эмоционально-эстетичес-
кую абсорбцию и соучастие адресата 
в гротескной «постановке». Адресат, 
сопричастный к проблематике и пере-
живший эстетическое перевоплоще-
ние, «сходит со сцены» и уже подго-

товлен с дистанции концептуализиро-
вать гротескное изображение, наравне 
с его продуктором. 

Таким образом, роль адресата 
раздваивается: он выступает одно-
временно как соперсонаж и соавтор. 
Конечно, это предполагает с его сто-
роны известную базовую эрудицию, 
неконвенциональное мышление, 
раскрепощенный дух и артистизм. В 
этом смысле дистанция между про-
дуктором и адресатом сводится к ми-
нимуму. Адресат скорее творческий 
соучастник, чем объект атаки. Экс-
пликацию рефлексива «думаю» (ты 
не хороший) в глубинном плане кате-
гории следовало бы понимать не как 
моральную критику, а как критику 
стандартного, канонического мышле-
ния, которое недостаточно развито, 
чтобы принять вызов.

Импликатурную схему гротеска 
можно представить следующим об-
разом:

Х рисует гротескный образ У
говорю: Ты какой-то странный.
думаю: Может, ты и не хороший, 

но я тебе показываю, что можешь 
быть хорошим и нетипичным, исклю-
чительным.

хочу: чтоб ты понял и почувство-
вал, что ты – хороший.

Чтобы проиллюстрировать дви-
жение локутивных векторов между 
коммуникантами и указать, как они 
корреспондируют друг с другом, мы 
попробуем представить перлокутив-
ные соответствия иллокутивных по-
сланий. Афирмативу: «говорю, что 
ты какой-то странный» в рецептивном 
плане соответствует неожиданность, 
удивление, созерцание (контемпла-
тив); рефлексиву «думаю, что ты, 
может, и не хороший, но...», которому 
сопутствуют демонстратив, деонтив, 
эвокатив, приглашение (инвитатив) 
к сотрудничеству, в рецептивном 
плане соответствует страх, но и вдо-
хновение (инспиратив), готовность 
(алакритив); оптативу «хочу, чтоб 
ты понял и почувствовал, что ты хоро-
ший, и чтоб ты посмеялся для своего 
успокоения, удовлетворения и обна-
деженности», в рецептивном плане 

5 Большая часть использованных здесь терминов взята из терминологического аппарата, представленного в монографии Ст. 
Димитровой Лингвистическая прагматика. Некоторые термины введены нами в качестве попытки дополнения этого аппарата.
6 Дейктическая категория, представляющая собой наглядное „ансамблевое сочетание” конкретностей как результат множества 
дейктических операций
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соответствует смех, сопряженный с 
эстетическим наслаждением (де-
лектив, адмиратив) и вдохновением 
(инспиратив) для сотворчества. При 
гротеске выделяется экспрессивно-
эстетическая реакция адресата. Вот и 
расширенная импликатура гротеска:

Х творит гротеск
говорю: Посмотри на вещи как на 

естественно близкие друг к другу
думаю: Конвенционально они не 

естественно близки друг к другу, но 
в сущности они близки друг к другу, 
потому что это их естественное состо-
яние, отражающее завуалированную 
конвенцией истину.

хочу: чтоб ты чувствовал страх и 
смех,

чтоб ты чувствовал что-то плохое 
и что-то хорошее,

чтоб ты понял, что латентно я 
показываю что-то плохое, которое я 
устраняю чудодейственным спосо-
бом, посредством волшебства синкре-
тичных симбиозов,

чтоб ты почувствовал что-то хоро-
шее.

1.3. Сюрреализм и гротеск
Сюрреалистическая образность 

сильно напоминает гротескную, но 
вместе с тем наблюдаются и различия 
– преимущественно в творческом про-
цессе зарождения и конструирования 
изображения, а также в интенции про-
дуктора. Сюрреалистическое изобра-
жение представляет собой автомати-
ческую запись авантюр подсознания, 
вольных ассоциаций, сновидений, 
галлюцинаций, мистических видений, 
и мера его ценности – это иррациона-
льная свобода, даже произвольность, 
а, следовательно, и степень шока, ко-
торый она в состоянии вызвать у адре-
сата. Гротескное изображение – плод 
конкретного замысла; оно сознатель-
но, целенаправленно сконструировано 
и отправлено адресату с идеей вызвать 
его экстатичную интеллектуальную и 
эмоциональную реакцию. Рецептор 
гротеска шокирован необычайными 
сочетаниями, но это его состояние 
лишь одна из степеней в градуирован-
ном восприятии изображения, субли-
мирующем в призыве к «соучастии». 

Сюрреалистический метод оп-
ределяется как спонтанный метод 
иррационального познания, основан-
ный на критической интерпретации 

феномена бреда. Сюрреалистиче-
ское изображение является компо-
зицией причудливых «коллажей» из 
разнородных кусочков реальности, 
которые, совмещенные, генерируют 
шокирующую сверхреальность. Сле-
довательно, сюрреализм и гротеск в 
большой степени пересекаются, глав-
ная разница между ними состоит в 
интенциональной стратегии, которая 
лежит в основе гротеска, в ее крити-
чески-коррективной (по отношению к 
формальному стандарту мышления) и 
совершенствующей функции. Интег-
рационно-сближающая (аппроксима-
тивная) функция гротеска, которая со-
единяет полюса, обретает плотность в 
одной из разновидностей гротеска у 
В. Гомбровича, а именно в симме-
тричном гротеске, выраженном по-
средством гротескного параллелизма. 
Неопределенный сброд животных, 
экстравагантные гибриды («домаш-
ние любимцы» Гонзало), которые хо-
дят вдоль и поперек по палатам своего 
хозяина, – его зооморфная копия: A w 
tej samej chwili pies duży, legawy przy-
szedł się łasić; i jak baran czarny; ale nie 
baran to był, bo jak kot duży z pazurami; 
tyle tylko że z koźlim ogonem i zamiast 
miauczeć jak koza beczał (ТА, 88) (И 
как раз в это мгновение большой пес, 
охотничий, подошел ласкаться; и как 
баран был черный; да это был не ба-
ран, поскольку величиной был с кошку 
– с когтями; только с хвостом козы и 
вместо того чтобы мяукать, как коза 
временами блеет).

Уподобляюще-симпатическая 
функция гротеска, представляющая 
собой потенциальную возможность 
сенсационных метаморфоз (выражен-
ную скрытым сравнением в виде ме-
тафоры), ощутима даже в рамках зло-
вещего образа, представленного в сле-
дующем отрывке: – Ady my nie ludzie, 
ady my psy, psy jesteśmy! Hau! Hau! – 
Nagle dziecko przy piersi – szczęknęło, 
chłopka zaś, rozejrzawszy się, że nas jest 
tylko dwóch, zawarczała i ugryzła mnie 
w brzuch. Wyrwałem babie brzuch z zę-
bów! Ale już z opłotków wynurzała się 
cała wieś szczekając i warcząc (F, 215). 
(Д. Х.: Черт побери, не люди мы, черт 
побери, собаки мы, собаки! Аууу! Аууу! 
– вдруг грудной ребенок у материн-
ской груди пролаял, крестьянка же, 
оглядываясь по сторонам, увидела, 

что нас только двое, залаяла и уку-
сила меня в живот. Вырвал я живот 
из ее хищнических зубов! Да отовсюду 
навалом пошла на нас целая деревня, 
рыча и с грозным лаем).

1.4. Гротеск и абсурд
Отрицание представления об аб-

сурдности с помощью гротеска по-
вышает градус коммуникации. Гро-
тескные конструкции превращают 
абсурд в естественное сожительство 
равноценных элементов универсаль-
ной сочетаемости. Подсознательно 
то, что мы обозначаем как абсурдное, 
вообще нам не чуждо и сопутствует 
нам неуклонно. Частое употребление 
выражений типа: «Да это же абсурд!» 
доказывают нашу психическую адап-
тацию к вещам, которые мы якобы ка-
тегорически отвергаем, но в сущности 
реально не исключаем вероятность в 
другой момент принять их, возмож-
ность, чтобы наше несогласие пере-
росло в согласие и даже в одобрение. 
Демонстративное отвержение может 
быть и игровым отрицанием (табуи-
рованием) как проявление заклинате-
льной силы слова, с целью избежать 
возможного неуспеха. Лишенная из-
мерений вечности жизнь – это абсурд. 
Абсурдна идея о смерти как об окон-
чательном конце. Таинственность – 
имманентная черта абсурда, а посред-
ством него – и гротеска: подсказывает 
нам двойное толкование и держит нас 
в поле долгого сомнения: не осмеива-
ется ли что-то ввиду того, что являет-
ся отклонением от нормы или же ут-
верждается, потому что оказывается 
естественным, т.е. критикуется мента-
льный рефлекс воспринимать его как 
абнормальное; картинно иронизиру-
ется инерция и «форменная одежда» 
мысли. Симфонизм антиномий в рам-
ках гротеска, их внутренняя симбио-
тичность, иллюстрирует бессмертие 
идей и идеи, что все возможно, в том 
числе и наше собственное бессмер-
тие... 

Гротеск толкает нас посмотреть на 
абсурд по-иному, чтобы понять, что 
смысл и абсурд не исключают друг 
друга, а дополняют и обогащают друг 
друга. Абсурд обладает как бы двой-
ным дном – на поверхности вызывает 
шок, а в глубине генерирует логику и 
основательность. Посредством него 
гротеск производит новый смысл, 



50

функционирует как неосемантема. 
Мышление древнего человека тоже 
гротескно маркировано – оно устро-
ено так, чтобы воспринимать и соче-
тать на первый взгляд несовместимые 
вещи. Несмотря на то, что все «аб-
сурдные» божественные истории не-
постижимы для когнитивных возмож-
ностей человека, он принимает их как 
что-то естественное и неизбежное, как 
естественна и собственная его беспо-
мощность перед сверхъестественным. 
Естественна сама диспропорция меж-
ду слабым человеческим существом и 
всесильным божеством. Смерть тоже 
гротескогенна – пугает и вместе с тем 
возбуждает, приводит в отчаяние и 
вдохновляет. Патриотичная мотива-
ция девиантного «одарения» мучени-
ями попадает в метафорично-мето-
нимичную гротескную орбиту «Ка-
валеров Шпоры» ТА. Это сообщество 
для самоистязания и взаимного при-
чинения боли с целью взаимного со-
чувствия и демонстрирования самого 
высшего патриотизма по отношению 
к тонущей в крови дальней Родине, 
как модели настоящего воевания, как 
будто подавляет внутренние конфлик-
ты между «почетными» членами (но-
вопосвященными) Ордена мучеников 
(соотечественников): [...] a wtenczas 
mnie Ostrogę Pyckal w łydkę wraził, 
ażem z Bólu strasznego, okropnego mało 
nie omdlał [...] – Nie ruszaj, nie ruszaj, 
boli!... a on za całą odpowiedź Wrzas-
nął, Ryknął jak Szalony, jak Obłąkaniec 
jaki, Potępieniec, i nogą swoją gwał-
townie pokręcił. Od czego Ból Bolesny, 
że mnie świeczki w oczach i zemdlałem. 
(ТА, 98–99) ([...] и как только Пицкал 
Шпору забил мне в икру, да так, что 
от Боли страшной и свирепой я чуть 
было не лишился чувств […] – Не 
трогай, не трогай, ой, больно!.. а он 
в ответ Кричит, Ревет как Безумец, 
сущий Сумасшедший, и ногу свою 
внезапно поворачивает. Последовала 
Боль Боленосная, зарябило у меня в 
глазах, и я упал в обморок). Гротеско-
генная тавтология «Боль Боленосная» 
выражает не абсурдность обрисован-
ной ситуации, а скорее абсурдность 
патриотического мышления о том, что 
самонавязанная мартирология приве-

дет к спасению и «канонизированию» 
ее героев.

1.5. Негация занимает достойное 
место в семантической структуре гро-
теска, как и в структуре других двух 
комем, но у нее особая функция. Из-
за вышеупомянутого полусовпадения 
между планом выражения и планом 
содержания контраст между экспли-
кацией и пресуппозицией стирается. 
Живописная картинность, словес-
ная визуализация фантазийной об-
разности отрицает отрицание чего бы 
то ни было и дает наглядную перспек-
тиву совершенствования, показывает 
путь развития и истины. В измерении, 
где все возможно, нет несовместимых 
и невозможных вещей. Примарная 
концептуализация негативных зна-
чений («Ты не есть что-то знакомое, 
рутинное, популярное и постоянно 
обсуждаемое») пространственно свя-
зана с понятием ВНЕ (исключение), т. 
е. гротеск вовлекает в иной мир, чуж-
дый эмпирике, практическому опыту. 
Негация в гротескной зоне означает 
негацию «рудиментарных» стерео-
типов на всех уровнях: ментальном, 
когнитивном, коммуникативном, 
психо-эмоциональном, поведенче-
ском и эстетическом, и проявляется 
в следующих направлениях: 1. нега-
ция канонической, изнеможенной и 
обессмысленной условностями псев-
докоммуникации во имя полноценной 
коммуникативности; атака проводит-
ся посредством мощных функторов: 
дейктики7, гипокористики, метафо-
рики, компаративности; 2. негация 
Формы посредством Контраформы; 
3. негация представления об абсурде; 
4. негация уже упомянутой иерархич-
ности сущностей и их локализаций в 
пространстве посредством градации 
в восприятии адресата; 5. негация 
(нейтрализация) цивилизационных 
поражений посредством ревитали-
зирования архетипа, сопутствуемого 
негацией штампа и застоя. В. Гомб-
рович атакует их преимущественно 
неологизмами (окказионализмами) и 
оксюморонами, а также посредством 
обновляющего эффекта повторения 
во всех его разновидностях: анало-
гии, тавтологии, параллелизме. Часто 

встречаются и вариативно-рефренные 
негативно-гротескные фразы. Даже 
самое замечательное открытие причи-
нило би свою собственную деструк-
цию, если его оторвать от его единства 
с противоположным полюсом духов-
но-эстетической амплитуды, если не 
будет насыщено автоиронией: Więc 
tyż postanowienie twoje pochwalam albo 
nie pochwalam [...] (ТА, 13) (Так что 
твое решение я приветствую или не 
приветствую […]). В «нынешний» 
век (имеется ввиду современность 
В. Гомбровича) думать – это сумас-
шествие: собственные мысли опасны 
и нездоровы, потому что недооцени-
вают неприкосновенные императивы 
«Великого Дела». Повторная негация 
представляет собой своеобразную 
артистическую компрессию, эсенцио-
нальную гротескную аббревиатуру 
(и гротескный пуант) девальвации 
мышления и условности истины в 
меркантильно устроенном мире: Nie 
jestem ja na tyle szalonym, żebym w Dzi-
siejszych czasach co mniemał albo i nie 
mniemał (ТА, 14) (Я не до того свих-
нулся, чтобы в Век нынешний думать 
или же не думать). 

1.6. Оксюморон как гротескная аб-
бревиатура

Оксюморон можно рассматрива-
ть как микромодель гротескной об-
разности. Атрибутивный характер 
остро поляризированных компонен-
тов словесной оппозиции «прими-
ряет» их и увлекает в плодотворный 
симбиоз. Он подсказывает взаимную 
(реципрочную) гравитацию якобы 
несовместимых предметов, свойств и 
явлений. Их абсурдность в рациона-
льно-утилитарном плане – это естест-
венность по логике трансценденции и 
метафизики в космической перспек-
тиве. Творчество В. Гомбровича, воп-
реки привидному врастанию корнями 
в грубую до натурализма реальность, 
гротескно доминированное благодаря 
оксюморону, как опорной конструк-
ции гротеска, совершает трансценден-
тальный метаморфоз. Два уже упомя-
нутых симптоматических процесса, 
которые порождают гротескность: 
синтез гетерогенных форм и дезин-
теграция естественных физических 

7 Дейктическая стратегия проявляется в глубинном плане высказывания в качестве пресуппозиции: „Посмотри на изображе-
ние, которое я тебе предлагаю, и прими его как вызов мышления и твоей эмоциональной (и эстетической) чувствительности, а 
также в поверхностном плане – посредством прямых дейктических маркеров.
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целых, сильно напоминают оксюмо-
роногенез. Сожительство всевозмож-
ных разнородных элементов, строя-
щих один контрафактический мир, до-
казывает его право на существование 
рядом с тривиальным миром, прони-
занным иронией познания о мнимой 
пригодности бытия. Гротеск в высшей 
степени эстетический и именно его 
эстетическое «облучение» освобож-
дает нас от стресса и расширяет наши 
познавательные горизонты. Оксюмо-
рон, как его конструктивная матри-
ца, максимально способствует этому. 
Чистая негация как антитеза функ-
ционирует как развернутый синтак-
сический оксюморон, утверждающий 
естественную логику амбивалентного 
сосуществования одного и того же 
объекта. Сплочающая (Когезионная) 
функция языка доказывает эту логи-
ку. Nie, nie był to wróbel, ale przez to 
samo, że nie był wróblem, był jednak 
nie-wróblem, był cokolwiek wróblem... 
(К, 86) (Это был не воробей, но как 
раз потому, что был не воробей, был 
не-воробей, т.е. так или иначе, был 
воробей...). Видимая бессмыслица, 
усиленная негацией, скрывает «под-
почвенную» логику Космического им-
ператива: «Посмотри на отношения 
между вещами по-иному, осознай их 
«другую правильность» и неизбеж-
ность»: Tamto było już nieaktualne; ale 
było aktualne, jako nieaktualne (К, 84) 
(То было уже неактуально; но в сущ-
ности было актуальным в качестве 
неактуального); patrzcie z jaką uwagą 
oddaję się nieuwadze (К, 133) (посмо-
трите, с каким вниманием отдаюсь 
я невниманию). Внушительно также 
число эротических оксюморонов: zim-
no-lubieżne dążenie do Katasi; brudna 
czystość; ciepło-chłodna ręka; bezwstyd-
ny wstyd; miód miłosny, a wstrętnawy 
(К, 14, 18, 38, 120) (холодно-сладос-
трастное стремление к Каташе; 
грязная чистота; горяче-холодная 
рука; бесстыжий стыд; мед любов-
ный, да гадкий). С помощью оксюмо-
ронных фраз В. Гомбрович дает ве-
ликолепное представление о вселен-
ском круговороте, как о чередовании 
статики и динамики, хаоса и порядка, 
смерти и жизни, истины и неистины: 
bezruch wrzechruchu, Ruch ogromny 
nieruchomy, To była prawda i kłamstwo 
jednocześnie (К, 66) (неподвижность 

вседвижения, огромное неподвижное 
Движение, Это было истиной и обма-
ном одновременно).

Оказывается, что гротеск, как 
парадоксальными ни казались и он 
сам, и утверждения о нем, является 
не аберрацией, а скорее адаптацией 
к вызовам бытия, а оксюмороннный 
симбиоз в его архитектонике являет-
ся одним из наиболее естественных, 
балансированных состояний Космоса. 

В качестве обобщения наших рас-
суждений о гротеске можно сделать 
следующие выводы:

1. В отличие от пародии и иронии, 
гротеск вытесняет критику на второй 
план. Она вытеснена эстетической и 
трансцендентной функциями катего-
рии (превращающими утилитарное 
в метафизическое), которые поддер-
живают саму возможность критики 
“формального мышления». Таким 
образом гротеск обеспечивает бытие 
иронии и пародии, напоминая о суще-
ствовании особого категориального 
круговорота, комемной цикличности, 
в которой каждая из комем поддержи-
вает существование остальных. Гро-
теск играет роль лакмуса в процессе 
установления истины. 

2. По сравнению с остальными 
двумя категориями комического, гро-
теск в высшей степени сенситивен и 
соматичен. Он ставит акцент на чувст-
вах и ощущениях, а также стимулиру-
ет творческие задатки адресата (сама 
картинность посыла является мощ-
ным адресативом). Отправляя адреса-
ту призыв развернуть свой творческий 
потенциал, продуктор включает его 
непосредственно в гротескный семи-
озис;

3. Гротеск преодолевает непости-
жимость мира при помощи артистиче-
ской игры. Благодаря ей он становится 
«постижимым», а абсурд оказывается 
возможным и даже естественным сос-
тоянием бытийности;

4. Посредством гротеска раскрыва-
ется истина о том, что наши когнитив-
ные возможности слишком ограничены, 
чтобы уловить и встретить адекватно 
космические императивы, но мы рас-
ширяем их даже одним осознанием 
этого факта. Участие в гротескной 
«авантюре» неимоверно обогащает наш 
когнитивный потенциал;

5. Гротеск способствует кристал-

лизации и выяснению смысла поня-
тий, затуманенного рутиной и инерци-
ей мышления;

6. Стереоскопическая конфигура-
ция гротеска дает адресату свободу 
толковать его многоаспектно и мно-
госторонне, участвовать в его сотво-
рении;

7. Гротеск есть негация невозмож-
ного и Смерти, понимаемой как конец. 
Он символизирует вечную молодость, 
обнаруживая свою ревитализирую-
щую функцию;

8. Для гротеска характерна раз-
деленная субъективность. Продуктор 
доверяет адресату и как бы поднима-
ет его до своего уровня. Элитарный и 
эгалитарный принципы переплетают-
ся – элитарный выбирает духовно воз-
вышенного и готового принять вызов 
адресата; эгалитарный показывает, 
что он не единственный избранный 
и что любая утонченная и духовно 
богатая личность может быть на его 
месте. Одолевая эгоцентризм, гротеск 
по своей сути является иронией избра-
ния, аристократической неприступно-
сти и неприкосновенности;

9. Гротеск есть призыв к адресату 
к выстраиванию успешной коммуни-
кации по модели симбиотических свя-
зей между разноликими гротескными 
компонентами. Оксюморон – показа-
тельный пример внутренней комму-
никативной гармонии, по модели ко-
торой мы должны строить наши ком-
муникативные отношения. Они могут 
быть объединяющими и плодотвор-
ными, несмотря на противоречия во 
мнениях и взглядах. Гротеск порожда-
ет подлинный и полноценный диалог, 
возможный только на трансцендента-
льном уровне после включения адре-
сата в гротескную панораму;

10. В гротеске представлена ситу-
ация постоянного выбора, в которой 
периметр сравнения неограничен. Он 
иллюстрирует те структуры мозга, ко-
торые участвуют наиболее активно в 
переработке информации: интуицию, 
воображение, эмоции и культурные 
наслоения;

11. На глубинном уровне гротеск 
выступает как речевой компенди-
ум, обладающий особой локутивной 
насыщенностью. В нем интегриру-
ются: аффирматив, гипотетический 
декларатив, волетив и деонтив, кон-
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клузив, имажинатив, инвентив, эвока-
тив, аккламатив, адмиратив, креатив;

12. Гротеск делает язык более 
творческим и инспиративным, вы-
деляя ряд его функций: креативную, 
прогностическую, универсально-кон-
солидирующую, эмоционально-экс-
прессивную, эстетическую, демиур-
гично-эвристическую, эволютивную, 
спасительную (салютативную), тран-
сцендирующую. Успешное взаимо-
действие элементов в гротескной зоне 
намечает перспективу совершенство-
вания и прогресса, подчеркивая кор-
рективную функции языка.
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Категория падежа давно привлекает 
внимание широкого круга ученых: 

лингвистов, исследующих граммати-
ку и семантику, логиков, теоретиков 
перевода, философов и психологов. 
Этой теме посвящена богатая научная 
литература и все же остается немало 
вопросов и широкое поле для анализа, 
поисков идей, новых теоретических 
предложений и исследовательских 
перспектив. Наша скромная амбиция 
– бросить свет на некоторые недооце-
ненные семантические аспекты кате-
гории падежа, которые позволили бы 
нам выдвинуть предложение в связи 
с перераспределением и реиерархиза-
цией семантических ролей на основе 
пространственной доминанты; выяви-
ть таксономический (пространствен-
ный) инвариант падежности, а также 
прототипы отдельных субкатегорий. 
Объем статьи заставляет нас ограни-
читься рассмотрением категории с 
идейно-теоретической точки зрения, 
используя в качестве доказательствен-
ного материала примеры из польского 
языка. Подобное сравнительное или 
контрастивное монографическое ис-
следование славянских и неславянских 
языков, без сомнения, оказалось бы ис-
ключительно плодотворным. 

1.0. Трудности, которые встают пе-
ред специалистами, занятыми изучени-
ем категории падежа, связаны прежде 
всего с ее гетерогенным характером – 
внутренняя разднородность значений 
в рамках отдельной падежной субкате-
гории и одновременно с этим ее инту-

итивно улавливаемая когерентность и 
обособленность на фоне останальных 
субкатегорий. Грамматисты нередко 
довольствуются только предложением 
списков, иллюстрирующих отдельные 
падежные употребления, не обращая 
достаточно внимания на их генеало-
гию и мотивацию. Практически никто 
не занимается прогнозом и очерчива-
нием будущих тенденций в развитии 
падежности. Типические семантиче-
ские ярлыки обычно произвольны и 
не дают ясной картины ни внутренней 
консолидации значений, ни падежной 
структуры в целом.

1. 1. Одной из невральгических то-
чек в дискуссиях, связанных с катего-
рией падежа, является вопрос о доста-
точном основании для идентификации 
и квалификации падежности. Соглас-
но мнению некоторых исследователей, 
таким является только флективная 
форма слов, а согласно другим, к ней 
следует добавить и предлоги. По мне-
нию одних, падежность – категория 
универсальная, которая выражает раз-
ными способами (в том числе и анали-
тическим) семантико-синтаксические 
отношения во всех языках, а по мне-
нию других, она является привилегией 
только так называемых синтетических 
(флективных) языков. В своем прос-
транном исследовании Попытка тео-
рии падежей” Здислав Кемпф приводит 
перечень тех эпохальных (по его соб-
ственным словам) концепций, которые 
отличаются особой углубленностью и 
способствуют становлению стройной 

теории падежей (Кемпф 1978: 5). Сре-
ди них: 

1/ вклад Бернарди (Bernhardi), ко-
торый в 1805 г. выдвигает „сенсацион-
ное” утверждение, что предлоги испол-
няют ту же функцию, что и падежные 
окончания (Бернарди 1805). Простой 
(на первый взгляд) тезис Бернарди, 
что роль падежных функторов играют 
не только окончания, но и предлоги, 
оказывается весьма плодотворной. 
Он заметил, что предлоги выражают 
падежные отношения (стоимости) 
намного точнее окончаний, которых в 
нашем языковом ареале значительно 
меньше по числу. В славянских языках, 
например, падежей, которые выража-
ются окончаниями, только 6, если ос-
паривать падежный статут Звательного 
падежа (Wołacz), а предлогов около 20. 

2/ вклад Адольфа Норийна (No-
reen), который ввел понятия морфо-
логический падеж (для флективных 
языков), называемый им casus и се-
мантический, соответственно, функ-
циональный падеж – status, который 
выражается другими языковыми сред-
ствами, отличающимися от окончаний. 
На основе шведского языка Норийн 
извлекает огромное множество пред-
ложных падежей (статусов) – около 74 
(не учитывая темпоральные отноше-
ния, чья структура тоже по своему ха-
рактеру пространственна). По мнению 
шведского лингвиста, не все из них 
являются языковыми конструктами. 
Они представляют собой скорее все-
го логические образования, у которых 
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нет своих языковых индексов (Но-
рийн 1903). Отдельным status-ом Но-
рийн рассматривает так называемый 
partitivus (падеж, означающий часть, 
отделенную от целого, напр. en gren 
av trädet (швед.) ‘gałąź dzewa’ (‘ветка 
дерева’), и т. наз. separativus когда час-
ть уже полностью отделена от целого: 
huden av kreaturet (швед.) ‘skóra zwie-
rzęcia’ (‘шкура животного’) (примеры 
приводятся по Кемпфу 1978: 12);

3/ вклад Л. Ельмслева, который 
переносит исследования с ограниченн-
ной территории, „культивированной” 
индоевропейским (сопоставительным) 
языкознанием, на почву самых разно-
образных мировых языковых систем, 
например, полифлективных кавказских 
языков. Датский структуралист ввел в 
свою теорию падежа понятие измере-
ния (dimensions), что исключительно 
важно для пространственной таксо-
номичности (которую мы попытаемся 
защитить) анализируемой семантиче-
ской категории. 

Очевидно пространственная соот-
несенность в падежных связях берет 
перевес и как будто вбирает в себя мар-
гинальные семантические дифферен-
циации. Межпадежная интерференция, 
гибкость и субститутивность делает 
рельефной условность, относителнос-
ть и зыбкость падежной идентичности 
и дистрибуции, так же как и необходи-
мость в перераспределении существу-
ющей падежной конфигурации. 

4/ вклад В. Гумбольдта, который 
ввел в тeорию падежей понятие по-
рядок слов и обособил четири типа 
языков: флективные, агглютинативные, 
позиционные и инкорпоративные. По-
рядок слов имеет свое место в языках 
последнего типа. Самое большое число 
языков, в которых падежи выражаются 
окончаниями или служебными сло-
вами, меньше таких с позиционными 
падежами (китайско-тибетские языки), 
а наиболее скромно представлены те 
языки, в которых контекст – основной 
фактор для падежной классификации 
(язык мальгаши, частично китайский, 
японский и некоторые специфические, 
изолированные индоевропейские фор-
мы) (по Кемпфу 1978: 6). 

1. 2. Деление падежей на локальные 
(пространственные) и логические (на-
зываемые некоторыми учеными грам-
матические), не ведет к прояснению 

картины, несмотря на возникновение 
в относительно новые времена двух 
самостоятельных школ – локалистов 
и антилокалистов. Падежи, выража-
емые предлогами типа ‘na’, ‘nad’, ‘pod’, 
‘przed’, ‘za’, ‘w’ (‘на’, ‘над’, ‘под’, 
‘перед’,’за’,’в’), квалифицируются как 
пространственные, а те, которые выра-
жают очень близкие отношения между 
двумя предметами А и В (как dopeł-
niacz, biernik, celownik и narzędnik) (Ро-
дительный, Винительный, Дательный 
и Творительный) определяются как 
логические. Это означает, что логи-
ческая связь между предметами при 
определенных падежах лишена идеи 
пространственности и экспонирует ка-
кие-то чистые, в известной степени ис-
кусственные отношения. Неестествен-
ная оппозиция безосновательно проти-
вопоставляет падежи вышеуказанных 
двух типов, у которых на самом деле 
есть общая семантическая платформа, 
а именно пространственность. Варьи-
рование дистанции между предметами 
как главный фактор, генерирующий 
падеж, не отменяет, а подтверждает их 
конвергентность посредством прос-
транственного ориентира, который для 
падежей оказывается единственным 
связующим макросемантическим зве-
ном. 

Многочисленные синкретизмы 
(кстати, не существует лексемы с раз-
ными формами во всех падежных 
позициях), почти абсолютные для по-
льских лексем pani, gospodyni (‘гос-
пожа’, ‘домохозяйка’) и абсолютные 
для слов латинского или другого ино-
язычного происхождения muzeum, 
zoo, kilo (музей, зоопарк, килограмм 
(кило)) свидетельствуют о тенден-
ции к ограничению преимущественно 
флективного падежного маркера и ус-
тановлению аналитической предлож-
но-флективной или только предложной 
модели, которая четко демонстрирует 
пространственную мотивацию и, соот-
ветственно, архитектонику падежных 
отношений. 

Логическую концепцию можно 
оспаривать по двум причинам: 1. сама 
логика не лишена семантики, а являет-
ся ее прямым воплощением и результа-
том; 2. антиномический замысел, т.е. 
идея противопоставления двух концеп-
ций по пространственному критерию 
неубедительна, так как близкие отно-

шения между двумя предметами, выра-
женные вышеуказанными падежами 
не опровергают, а подтверждают зна-
чимость пространственного фактора 
у обоих падежных типов. Все падежи 
сколь пространственны, столь и логич-
ны; 3. логическая концепция (синоним 
грамматической) формализует (делает 
механической) падежную основател-
ность, пренебрегая ролью семантики 
в падежном генезисе, и в то же время 
игнорирует факт, что каждая морфема 
наделена своей семантической моти-
вацией. Сторонники этой концепции 
довольствуются перечислением от-
дельных падежных употреблений и 
весьма произвольным приклеиванием 
семантических ярлыков, которые при-
водят единственно к замешательству, 
вместо того чтобы представить охва-
тывающую картину внутренней ко-
гезии падежной структуры в целом. 
Они не объясняют почему часто одна 
и та же семантическая функция может 
выполняться двумя или тремя субка-
тегориями падежной системы (напр. 
Mianownik, Biernik, Celownik) (Имени-
тельный, Винительный, Дательный). 
Представители другой ориентации за-
нимаются поиском семантического ин-
варианта – значения, общего для всех 
употреблений. Поиски распределяют-
ся в двух направлениях: 1. система 
семантических показателей, предло-
женная Р. Якобсоном (Якобсон 1936); 
2. разные варианты локалистической 
теории. З. Кемпф – типичный предста-
витель второго направления. Семанти-
ческий инвариант является решитель-
но более надежной исследователской 
стратегией, но его нужно доработать 
и уточнить, с тем чтобы он не остал-
ся слишком абстрактным и негодным 
служить средством дескриптивного 
анализа. Кроме того, такое слишком 
абстрактное описание не может учесть 
внутреннюю диференциацию в рамках 
отдельной субкатегории. 

Переломным моментом в исследо-
ваниях категории падежа стала теория 
„глубокого падежа”, предложенная в 
конце шестидесятых годов американ-
ским ученым Чарльзом Филлмором 
(Филлмор 1977). Его постулат об ор-
ганизации языковых структур посред-
ством определенного набора семанти-
ческих ролей становится основой ког-
нитивисткой теории. Нововведенная и 
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многообещающая категория, однако, 
несмотря на свою методологичную 
убедителность, практически оказыва-
ется не особенно употребимой: одному 
„глубокому падежу” можно приписать 
несколько „поверхностных” и наобо-
рот, одна и та же „поверхностная” фор-
ма часто находит несколько „глубоких” 
соответствий. 

Самым эффективным, по нашему 
мнению, был бы когнитивный подход 
с его основными представителями: 
пространственными параметрами 
и метафорой. Американский линг-
вист (когнитивист) Рональд Лангакер 
предлагает сетевую модель (Лангакер 
1987), которая, безусловно, оказалась 
бы полезной при исследовании кате-
гории казуальности (от casus – падеж). 
Когнитивная грамматика имеет дело 
не с застывшими единицами и катего-
риями, а с отношениями, которые по-
стоянно генерируют мобильность и ди-
намику. Именно это делает ее особен-
но подходящей для конструирования 
новой падежной модели, основанной 
на интер- и интраказуальной „диало-
гичности” падежей.

Причинность, как семантическая 
репрезантема, также имеет простран-
ственные измерения – в прошлом при-
чинные отношения выражались или 
формальным N (Тв.) или падежами для 
отдаления от чего-либо ablativus, elati-
vus. Нередко причина ассоциируется 
с орудием действия, и это понятно, 
поскольку концептуализатор делает 
попытку придать конкретные матери-
альные измерения неуловимому в не-
познаваемом и угрожающем ему мире. 
Нож, топор, молот или перо являются 
пространственными аппроксимати-
вами, намечающими спасительную 
иллюзию стабильности и владения 
ситуацией: zginęli są mieczem (погибли 
от меча) (пример по Кемпфу 1973: 8). 
Доказательством пространственой 
конкретизации причинности как фи-
лософской (онтологической) катего-
рии могут служить многочисленные 
примеры в русском языке, иллюстри-

рующие позицию за предметом (при-
чиной): смотреть из-за дерева / из-за 
дождя я опоздал (пример по Кемпфу 
1973: 9). „Терпящий на себя” может 
быть и в позиции перед предметом, как 
это видно в германских языках, в ста-
ропольском и латинском. В каждом из 
них конструкция возникала спонтанно, 
без возможности для взаимного влия-
ния: ‘Ich stehe vor der Tür’ (nem.) ‘стою 
перед дверью‘ / vor Hunger sterben 
‘умереть с голода‘ (дословно ‘перед 
голодом’, ‘vor Furcht zittern ‘дрожать 
от страха’(пример по Кемпфу 1973: 9). 
Подобным был и старопольский син-
таксис, ярче всего проявившийся в XVI 
в., когда он начал постепенно изменя-
ться, пока не принял свой современный 
вид: „drżeć przed strachem, przed zimą” 
(‘od zimna’) (дрожать от страха, от хо-
лода – букв. перед страхом, холодом).

Темпоральные отношения во всех 
языках тоже выражаются простран-
ственно, конечно, с основанием. Мы не 
будем обстоятельственно останавли-
ваться на темпоральной падежности, 
так как ее изучение было бы моногра-
фическим по объему. Рефлекс каждого 
человека к сегментированию времени 
превращает его в единную меру жизни 
и действий индивида, который „сораз-
меряет” как свое актуальное существо-
вание, так и свое бессмертие в виде 
серий терминальных (по аналогии с 
крайним, переходным земным – био-
логическим – существованием) отрез-
ков. Теория А. Эйнштейна связывает 
пространство и время в один конти-
нуум и таким образом фиксирует про-
дукт языкового мышления в разные 
эпохи и разные точки мира. Вот как 
локалистическая теория набирает ско-
рость и берет перевес перед логистиче-
ской. Примеры как ‘w roku’, ‘we dnie’, 
‘w domu’ (‘в году’, ‘на дне’, ‘в доме’) 
представляют inessiv (падеж, связан-
ный с внутренностью чего-либо), так 
как ‘od roku’ (‘с года’) ablativus – падеж 
с функцией удаления, как и в примере 
‘od/z domu’ (‘от дома’).

Аксиологический профиль падеж-

ности (аppretiativ) тоже характеризу-
ется пространственным произхожде-
нием – оценочные параметры являют-
ся метафорами пространственных: 
Znalazł się za wszystkimi w klasie z fi zyki 
(пример по Калишу 1998: 194) (‘По 
физике он был среди отстающих в 
классе’ – букв. ‘за всеми’), Ukorzył się 
przed dziesięcioma milionami, Wahał się 
przed podjęciem decyzji, Przed miłość 
przedkładał wolność, Nie mógł obronić się 
przed miłością, przed nudą, zmęczeniem, 
pokusą, pragnieniem (Покорился перед 
десятью миллионами, Колебался перед 
принятием решения, Любви (букв. пе-
ред любовью) предпочитал свободу, Не 
мог предостеречься от любви, скуки, 
искушения, желания – букв. перед...), 
как и беспредложные синтагмы: ulec 
pokusie, pożądaniu (примеры по Кали-
шу 1998: 194–195, заметки авторские 
Д. Х.) (‘предаться искушению, жела-
нию’). 

Аблативно-алативные реципро-
кные фразы с традиционным возврат-
ным С1 всегда оценочны в силу своего 
субъективно-экспрессивного харак-
тера. Коннотации фамильярности и 
близости, выражаемые подлежащим, 
очерчивают аксиологический профиль 
фразы: Niech sobie tańczą; niech sobie 
klną. (‘Пусть себе танцуют’; ‘пусть 
себе ругают’). Оценочными являются 
и многие глаголы, которые традицион-
но управляют разными падежами: uni-
kać, wyprzeć się, wyrzeć się, nienawidzieć 
kogo, czego (D) (‘избегать кого-либо, 
чего-либо, отрекаться, отказываться 
от кого-то, чего-то, ненавидеть кого, 
что’(рос. Вин.)) (Род.), złorzeczyć, za-
zdrościć,... (C) (‘злословить, завидеть 
кому’) (Дат.), zachwycać się, delektować 
się,...(N) (‘восхищаться, наслаждаться 
кем, чем’) (Тв.), podziwiać, cenić, sza-
nować, czcić,...(B) (‘восхищаться (быть 
очарованным кем, чем (рос. Тв.), цени-
ть, уважать, почитать кого’) (Вин.)

В свете новых рассуждений над ка-
тегорией падежа как преимущественно 
пространственная величина, мы могли 
бы дефинировать ее как семантико-

1  В целях экономии будем использовать соответствующие инициалы польских падежей: M, D, C, N, B, Ms, W (Им., Род., Дат., 
Тв., Вин., Пр., Зв.).
2 Это наше терминологическое предложение для прототипной и кооперирующей макрокатегории, которая „оглавляет” и управ-
ляет рядом субординированных категорий (семантичных аппроксимативов).
3 Мы предлагаем этот термин, созданный по модели используемого З. Кемпфом терминологического аппарата, полностью ос-
нованого на латинской падежной терминологии, отражающей de facto пространственные отношения. Именно в силу этого он 
является особенно подходящим для когнитивистики, у которой еще нет выработанного, уточненного и утвержденного термино-
логического инструментариума.
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грамматическую категорию, выража-
ющую отношения между предметами 
в пространстве посредством прямых 
физических или метафорических вза-
имосвязей, с помощью нескольких 
видов лингвистических средств: 1. 
флективных окончаний (или подобных 
постпозиционных элементов в агглю-
тинативных языках) (морфологические 
средства); 2. служебных слов (пред-
логов, послелогов, даже союзов) (син-
таксические средства); 3. лексических 
средств (в некоторых дальневосточ-
ных языках – японский, китайский) 4. 
порядка слов (позиционные средства) 
– в кавказских языках. С когнитивной 
точки зрения падеж – „бессмертное” 
языковое явление, и оно не перестанет 
существовать даже после исчезновения 
всех флективных окончаний. Если их 
становится меньше, то нарастает доля 
предлогов или вспомогателных слов, 
которые умножают свои функции.

2.0. Попытка пространственной 
интерпретации в защиту таксономиче-
ского характера падежности.

Наши наблюдения показывают, 
что падежная парадигма в славянских 
языках (в частности, в польском языке) 
может быть консолидирована на осно-
ве одного универсального принципа, 
представленного пространственной 
макросемантемой2. Всю совокупность 
отношений между предметами, охваче-
нными соответствующими казуальны-
ми субкатегориями (так мы называем 
утвержденные традиционной грамма-
тикой падежи), можно свести к прос-
транственному прототипу, и она пред-
ставляет собой множество дериватов. 
Переносимые падежные употребления 
– это метафора пространственных кор-
реляций, они в той или иной степени 
гравитируют вокруг своего простран-
ственного первоисточника.

Указанная выше в нашем изложе-
нии необходимость в гипотетическом 
переструктурировании падежной сис-
темы находит свои основания именно 
в пространственном субстрате. Прос-
транственная макротаксонема, которую 
мы назовем полиспектральным спа-
тиативом3, раскрывает развернутую 
парадигму падежных субкатегорий 
(альтернантов), которые в результате 
семантической перегруппировки при-
обретают новую „самоличность”: уси-
ленное взаимодействие тождественных 

или сходных функций традиционно 
разных падежей перенаправляет их на 
объединение в одну совместную па-
дежную субкатегорию, а специфиче-
ские и представительные для данного 
падежа функции (если они в достаточ-
ной степени рельефны) остаются его 
дифференциальным признаком, дос-
таточным как для самоидентификации 
падежа, так и для более точного его 
наименования. Вопреки этой на пер-
вый взгляд утяжеленной ситуации в ре-
зультате „перенагружения” парадигмы: 
множество предлогов, формирующих 
симптоматику разных падежей, связан-
ных, однако, одинаковыми или сход-
ными функциями, попадет или в одну 
пространственную категорию, или в 
разные, но близкие „подведенные под 
общий пространственный знаменате-
ль” субкатегории – это является надеж-
ным способом объяснения казуальной 
мотивации. Вопросы типа, почему и 
предлог do, и предлог na обозначают 
движение, но употребляются с разным 
падежом (Dopełniacz; Biernik) (Род., 
Вин.), просто исчезнут. Предложная 
омонимия также нашла бы удовлетво-
рительное объяснение. 

2.1. В основе путаницы лежат неу-
дачные названия падежей. 

– Название падежа во многих слу-
чаях не указывает на семантическую 
доминанту (квалификанту), а выводит 
на передний план несущественную 
или общую с другими падежами харак-
теристику, что приводит к контамина-
ции, к внутренней „деидентификации” 
и к дублированию функций, которые 
являются частью семантико-синтакси-
ческого реестра разных, согласно клас-
сической версии, падежей.

– Весьма часто название падежа яв-
ляется результатом смешения разных, 
хотя и сходных, критериев – семанти-
ческих, синтаксических и прагматиче-
ских: mianownik – ‘называющий имя’ 
(семантико-прагматический критерий), 
dopełniacz – ‘дополняющий’ (синтак-
сический критерий), celownik – ‘цель’ 
(семантико-прагматический критерий), 
biernik – ‘пассив’ (семантико-синтакси-
ческий критерий), narzędnik – ‘средство 
для работы’(семантический критерий), 
miejscownik – ‘место’(семантический 
критерий), wołacz – ‘призыв, обраще-
ние’ (синтаксико-прагматический кри-
терий).

3.0. Пространственно-семантиче-
ская классификация падежей

Пространственно-семантическую 
субкатегорию как родовое понятие 
мы принимаем в качестве ведущей. 
Обычным шрифтом оформлены ее 
подкатегории как видовые понятия, а 
непосредственно после примеров, ил-
люстрирующих перераспределение, 
указывается в скобках вторично-ком-
плементарный семантический признак 
(если такой есть), а также традицион-
ный падежный маркер.

В качестве пространственной мак-
росемантемы как глобальной единицы 
мы принимаем актив в его роли коорди-
натора падежных связей в предложении 
– он их детерминирует и распределяет. 
Близкое соседство латинских терминов 
как наиболее адекватных для предло-
женного когнитивного ракурса иссле-
дования, с традиционными польскими 
названиями падежей, продиктовано 
соображениями облегчения идентифи-
кации семантических ролей, распозна-
ваемых при помощи знакомых назва-
ний падежей. Идея в том, что довольно 
большуя часть популярных падежных 
употреблений можно объединить на 
основании общей функции (независимо 
от разных способов выражения) в одной 
категории высшего порядка (ведущей), 
отражающей (имплицирующей) эту 
общность. Главный актант в предложе-
нии не всегда ясен (эксплицирован), но 
это не отменяет его доминантной, в се-
мантическом отношении, позиции:

актив – функция главного актанта 
в предложении 

człowiek zawsze narzeka (M) (чело-
век всегда жалуется) (Им.).

on jest jego ojcem (формальный N) 
(он его отец) (пол. Тв.)

on jako nauczyciel pracuje w szkole 
podstawowej (+ эссив) (М) (он работа-
ет в начальной школе учителем) (пол. 
Им.).

on pracuje nauczycielem (стпол.) (+ 
эссив) (N) (он работает в начальной 
школе учителем) (Тв.) (без компарати-
вного функтора).

pachnie sianem; trzęsie mną (эрга-
тивный N) (пахнет сеном; меня лихо-
радит) (пол. Тв.)

krwą mu nabiegły źrenice (эргатив-
но-деятельный N) (его зрачки наполни-
лись кровью – букв. кровь исполнила 
его зрачки) (Тв.)
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dolega mi żołądek; spało mu się do-
brze (эргативный C) (у меня болит желу-
док – понимать как: „я испытываю боль 
в желудке”; ему спалось хорошо (букв. 
приблиз.: „ему было хорошо после здо-
рового сна” (‘он чувствует себя хорошо 
после здорового сна’) (эргативный Дат.)

boli mnie (эргативный B) (мне бо-
льно – понимать как: „я испытываю 
боль”) (пол. Вин.)

dużo wody zalało wieś; brakuję mąki; 
trupów tu jak maku (эргативный D) 
(много воды залило деревню; не хвата-
ет муки; трупов здесь видимо-невиди-
мо) (Род.)

эссив – функция идентичности
na imię ma Jan (B) (его зовут Ян – 

букв. он несет имя Ян) (Вин.)
аллатив – функция приближения к 

десигнату
jadę do miasta (D); idę do szkoły (D); 

droga wiodła ku wiosce (C) (еду в город 
(пол. Род.); иду в школу (пол. Род.); до-
рога вела к деревушке (Дат.)

idę na akademię, pocztę, uniwersytet, 
dworzec, lotnisko (B) (иду в академию, 
на почту, в университет, на вокзал, в 
аэропорт (Вин.))

otarł się o popularność (B) (прикос-
нулся к популярности) (пол. Вин.) 

naraża się na niebezpieczeństwo, na 
przykrość (B) (подвергается опасности, 
неприятности) (пол. Вин.)

cieszę się na jego przyjście (B) (+ экс-
прессив) (радуюсь его приходу – букв. 
’на его приход’) (пол. Вин.)

wierzę w sprawiedliwość (B); mam za-
ufanie do przyjaciela (D); ufam rodzicom

(C); ulec pokusie, pożądaniu (C) – (+ 
апрециатив – оценка) (верю в спра-
ведливость (Вин.); я доверяю своему 
другу (пол. Род.); я доверяю родителям 
(Дат.); поддаться искушению, желанию 
(Дат.)). 

консекутив – конфигурация алла-
тивна по своей сути, но здесь и объект 
передвигается:

iść po śladach (Ms); dżuma za nimi w 
ślad biegła (N) (идти по следам (Пр.); 
чума их преследовала – букв. ‘чума 
бегала вслед за ними’ (Тв.). 

tęsknie po tobie (Ms) (+ экспрес-
сив) (скучаю по тебе – букв. ‘за тобой’ 
(Пр.)).

wymawiam słowa za nauczycielką 
(N); maluję pod Wrubla (B) (+ имитатив) 
(выговариваю слова вслед за учитель-
ницей (Тв.); пишу под Врубеля – букв. 
‘под Врубеля, как будто влез в его 
кожу’ (Вин.)).

рostąpił według, wedle, podług prze-
pisów, wzoru (D) (поступил согласно 
предписаниям, образцу (пол. Род.) (+ 
имитатив (подражание), репетитив 
(повторение), респектив – соответстве-
ность) 

ze względu na zdrowie przestał palić 
(В) (+ результатив) (ввиду состояния 
здоровья он бросил курить – понимать 
как: ‘относясь с вниманием к своему 
здоровью...’ (пол. Вин.)) 

финалис (цель), дестинатив (пред-
назначение)

dążyć do celu (D) (стремиться к 
цели (пол. Род.))

szczotka do włosów, pasta do zębów 
(D) (+ предназначение) (щетка для во-
лос, паста для зубов (зубная) (Род.))

dałem to dla brata (D); to dla zabawy 
(D) (я дал это для твоего брата; это для 
забавы (Род.))

idę po chleb; dzwonię po lekarza (B) 
(иду за хлебом; звоню за врачом (пол. 
Вин.))

starać się, dbać, troszczyć się, upomi-
nać się, sprzeczać się, bać się o coś (B) 
(стараться, заботиться, быть внимате-
льным, настаивать, ссориться, бояться 
о чем-нибудь (пол. Вин.)) 

umrzeć, walczyć za ojczyznę (B) 
(умереть, бороться за родину (Вин.))

martwić się, trapić się, trwożyć się o 
(B) (+ эмотив, экспрессив) (беспокои-
ться, убиваться, тревожиться о (Вин.))

оpiekować się kim (N) (+ гумани-
татив – эмпатия, забота о ком-нибудь) 
(заботиться, проявлять заботу о (пол. 
Тв.)).

materiał na ubranie, udała się do 
Kościoła na modlitwę, biorę to na pa-
miątkę (B) (ткань на платье, она пошла 
в церковь на молитву, я беру это на па-
мять (Вин.)) 

na dobre i na złe czasy, na zdrowie 
(B) (+ апрециатив) (на добрые и плохие 
времена (на белые и черные дни); на 
здоровье (Вин.)).

dałem, przekazałem, doręczyłem, 

wręczyłem, powierzyłem to bratu, nauczy-
cielowi (C) (+ датив) (я дал, предал, пре-
доставил, вручил, поверил это своему 
брату, учителю (кому) (Дат.)) 

poświęcam to rodzicom (C) (+ хо-
норификатив, эстиматив – проявление 
уважения, почтения к кому-нибудь) (я 
посвятил это своим родителям (Дат.))

pomnik ku czci bohaterów (C) (памя-
тник в честь героям (пол. Дат.)).

каузалис4 (причинность)
cieszę się temu (C) (я рад тому (Дат.))
umrzeć na gruźlicę, na jego rozkaz, 

na czyjąś prośbę (B) (умереть от тубер-
кулеза, по его приказу, по просьбе кого-
нибудь (пол. Вин.)). 

opowiadać, mówić, pisać, dyskuto-
wać, informować, myśleć о czymś (Ms) 
(+ вербальный аппроксиматив – отно-
шение приближения к чему-нибудь с 
помощью языка, слова) (рассказыва-
ть, говорить, писать, дискутировать, 
информировать, думать о чем-нибудь 
(Пр.)) 

opowiedział mu о swoich kłopotach 
(Ms) (информатив, конфессив – испо-
ведальность) (он рассказал мне о своих 
хлопотах (Пр.)). 

lekarstwo na ból głowy, grypę, kaszel 
(B), lekarstwo przeciw bólowi, stresowi, 
grypie (C) (+ контрарность – атаку-
ющая аппроксимация) (лекарство от 
головой боли, гриппа, кашля, стресса 
(пол. Вин., Дат.)).

темпоральные отношения
na miesiąc, na dwa lata (B) (+ кван-

титатив – количество времени) (на ме-
сяц, на два года (уехал) (Вин.))

wyjadę za rok, za miesiąc (В) (+ про-
спектив – фиксирован также интервал 
приближения к объекту) (я уеду через 
год, через месяц (Вин.)).

аблатив – движение изнутри нару-
жу, отдаление, отталкивание от объекта

wracam ze szkoły, z biblioteki; zjechał 
z drogi (D) (возвращаюсь из школы, из 
библиотеки, сошел с дороги (Род.)). 

cieszę się z prezentu, ze spotkania (D) 
(+ экспрессив – позитивная дистанция: 
уносить с собой приятное ощущение, 
хорошую память, „удаляться” удовлет-
воренно) (радуюсь подарку, встрече 
(остаюсь с хорошими впечатлениями 
от ...) (пол. Род.)).

4  В силу некоторых различий в метафорической концептуализации пространственных отношений в субкатегориях каузалис, 
финалис, дестинатив, компаратив, квантификатив и квалификатив, каждая из них, взятая в отдельности, относится более чем 
к одной родовой падежной структуре.
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przebywał z dala od domu, odbył od 
brzegu; odszedł od okna; stronił od lu-
dzi (D) (пребывал далеко от дома, от-
толкнулся от берега; отошел от окна; 
сторонился людей (Род.)). 

proszki od bólu głowy, okulary od słoń-
ca, płaszcz od deszczu (D) (конфронтатив 
– снятие боли, избегание солнца, дождя 
– ассоциируется с отдалением от при-
чины неудобства, неприятного ощуще-
ния) (порошки от головной боли, очки 
от солнца, плащ от дождя (Род.)).

specjalista od spraw morskich (D) (+ 
апрециатив; после решения проблем 
отдаляется от них) (специалист по 
морским делам (пол. Род.)).

nawymyślać od łobuzów, darmozjaz-
dów, próżniaków (D) (+ апрециатив; 
руганью засвидетельствовать желание 
отдалиться (дистанцироваться) от того, 
кто является причиной ругани) (грубо 
ругаться, называя кого-либо хулига-
ном, дармоедом, бездельником (пол. 
Род.)). 

narzeka na niewygody (B) (вербаль-
ная дистанция) (жалуется на невзгоды 
(Вин.)).

ukrywa się przed nim; wstydzi się 
przed ludźmi (N) (укрывается от него; 
стыдится перед людьми (Тв.)).

wskutek (na skutek) przemarznięcia 
ciężko zachorował (D) (+ резултатив) (в 
результате простуды заболел тяжело 
(Род.)).

szastać, szafować pieniędzmi (N); 
trwonić pieniądze, zdrowie, siły, czas (B) 
(+ дисперсив – отношения, связанные 
с рассыпанием, с хаотическим и беспо-
лезным движением в пространстве; 
дивергентные процессы) (сорить, сеять 
деньгами (Тв.); тратить деньги, здоро-
вье, силы, время (Вин.)).

каузалис
umrzeć od (z) głodu; drżeć ze (od) 

strachu (D) (умереть с голоду; дрожать 
от страха (Род.)

twarz rozpalona od gorączki; głowa 
boli od hałasu (D) (лицо пылающее от 
горячки; голова болит от шума) (Род.)

uciekać od wroga (D) (убегать от 
врага) (Род.)

темпоральные отношения
od tego momentu, od wczoraj, od 

zimy, od tygodnia, od miesiąca, od godzi-
ny (D)

za młodu (D) (с того момента, со 
вчерашнего дня, от зимы, от недели, от 
месяца, от часа, смолоду) (Род.)

аблатив-аллатив
od słowa do słowa, od stóp do głowy, 

od początku do końca (D) (от слова к 
слову; с ног до головы; с начала и до 
конца) (Род.)

темпоральные отношения
od czasu do czasu, od wtorku do so-

boty, od maja do września (D) (время от 
времени; от вторника до субботы, от 
мая до сентября) (Род.) 

комплетив – дополняющее, ком-
плементарное отношение 

oprócz niego byli tam i inni; w poko-
ju oprócz mebli pełno było walizek (D) 
(кроме него там были и иные; в ком-
нате кроме мебели было полно чемо-
данов) (Род.) 

prócz tego pokoju był jeszcze jeden 
mniejszy (D) (кроме этой комнаты была 
еще комната поменьше) (Род.) 

элатив – движение изнутри объе-
кта 

ptak wymknął się z potrzasku (D) 
(птица выбралась из ловушки) (Род.) 

каузалис 
zamordował ją z zazdrości (D) (убил 

ее из ревности) (Род.) 
генитив
córka pisarza, syn dziennikarki (D) 

(дочь писателя; сын журналиста) (Род.) 
провененциал (происхождение)
pochodzi z księżęcego rodu (D) (про-

исходит из княжеского рода) (Род.) 
rzeźba w marmurze (Ms) (скульпту-

ра из мрамора, букв. в мраморе (вышла 
из мрамора) (пол. Пр.)

budować w kamieniu (Ms) (строить 
из камня, букв. в камне) (пол. Пр.)

pieniądze w złocie (Ms) (деньги зо-
лотом (деньги из золота, букв. в золоте) 
(пол. Пр.)

результатив
lekarstwo w proszku, w płynie (Ms) 

(лекарство в виде порошка, букв. 
превращенное в порошок, жидкое ле-
карство (превращенное в жидкость) 
(пол. Пр.)

посессив
samochód ojca, uroda dziewczyny (D) 

(машина отца; красота девушки) (Род.) 
nie mam czasu, nie mam pieniędzy, 

długopisu; nie posiadam auta (D) (+ не-
гация) (у меня нет времени; нет денег, 
ручки; нет машины) (Род.) 

дестинатив (предназначение)
dziurka od klucza (D) (замочная 

скважина, букв. дырка для ключа) 
(Род.) 

партитив
dach gmachu, nóżka lalki (D); drzwi 

od szafy (D) (+ атрибутив) (крыша 
здания; ножка куклы; дверца шкафа) 
(Род.) 

pięć ołówków, dużo pracy, trochę 
mąki, butelka wina (D) (+ квантифика-
тив) (пять карандашей, много работы, 
немного муки, бутылка вина) (Род.) 

mężczyzna orłego nosa (D), o orlim 
nosie (Ms), z orlim nosem (N) (+ квали-
фикaтив) (мужчина с орлиным носом 
(пол. Род.), (пол. Пр.), (Тв.)) 

aнтелатив – движение перед объ-
ектом 

samochód zajechał przed dom (ма-
шина заехала перед дом) (Вин.)

wyżalił się przed mamą (N), mamie 
(C) (+ aпрециатив) (пожаловался перед 
мамой (Тв.), маме (Дат.))

wahał się przed podjęciem decyzji; 
przed miłość przedkładał wolność; nie 
mógł obronić się przed miłością, nudą, 
zmęczeniem, pokusą, pragnieniem; uko-
rzył się przed dziesięcioma milionami (N) 
(+ aпрециатив) (букв. колебался перед 
принятием решения (перед тем как 
принять); любви предпочитал свободу, 
букв. перед любовью; не мог предохра-
ниться от (букв. перед) любви, скуки, 
усталости, искушения; смирился перед 
десятью миллионами (пол. Тв.))

zdobył pierwszą nagrodę przed czo-
łowymi zawodnikami (N) (+ aпрециатив) 
(выиграл первый приз и вышел перед 
ведущими состязателями) (Тв.) 

каузалис
trząść się przed zimą (N) (трястись 

от холода, букв. перед холодом) (пол. 
Тв.)

uciekać przed wrogiem, drżeć przed 
strachem (N) (убегать от врага, букв. 
перед врагом, дрожать от страха, букв. 
перед страхом) (пол. Тв.)

антеессив – фронтальное местопо-
ложение перед объектом

stanął przed drzwiami; przed domem 
był skwer; przede mną stał tłum ludzi (N) 
(стал перед дверью; перед домом был 
сквер; передо мной стояла толпа лю-
дей) (Тв.)

темпоральные отношения
wstaje przed świtem; zażywa lekar-

stwo przed obiadem; bierze pensję przed 
pierwszym; przed rokiem podjął nową 
pracę (N) (встает перед рассветом; при-
нимает лекарство перед обедом; полу-
чает пенсию перед первым числом; год 
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назад поступил на новую работу, букв. 
перед годом) (Тв.)

илатив – движение, направленнос-
ть вовнутрь объекта 

kamień spadł w wodę (B) (камень 
упал в воду) (Вин.)

wpadł w dobry humor; zapadł w sen 
(B) (пришел в хорошее настроение, 
букв. ‘впал в хорошее настроение’; 
впал в сон) (Вин.)

włączył się w odbudowę kraju (B) 
(включился в восстановление страны) 
(Вин.)

inwestował w budowę domu (B) 
(инвестировал в строительство дома) 
(Вин.)

wpędził go w rozpacz (B) (+ 
aпрециатив) (бросил его в отчаяние) 
(Вин.)

połamać coś w kawałki; dom rozpadł 
się w gruzy (B) (+ резултатив) (поломать 
что-либо на куски, в куски; дом рухнул 
в руины) (Вин.) 

śmiali się w głos; puścili się w cwał; 
ułożył kwiaty w bukiet; szmer przeszedł 
w hałas; zamieniła się, przemieniła się, 
pszekształciła się, przeistoczyła się, wcie-
liła się, przeobraziła się w żabę; miasto 
zamieniło się w ruinę; podejrzenie zamie-
niło się w pewność (B) (+ трансформа-
тив – пространственные отношения 
перехода из одного состояния в другое) 
(смеялись в голос; пустились в галоп; 
собрал цветы в букет; шорох перешел 
в гул; превратилась в лягушку; город 
превратился в руины; подозрение пре-
вратилось в убеждение) (Вин.) 

podobny kubek w kubek do ojca (B) (+ 
компаратив) (они с отцом похожи друг 
на друга как две капли воды, капля в ка-
плю, букв. ‘кубок в кубок воды’) (Вин.) 

chodził za kimś krok w krok (B) (+ 
имитатив, итератив – подражание, пов-
торение) (ходил за кем-либо шаг в шаг, 
вплотную за ним (Вин.) 

dał to w dowód pamięci (B) (+ фи-
налис) (дал это в доказательство, что 
помнит) (Вин.) 

zjedli obiad w pięcioro (B) (+ кван-
тификатив) (обедали впятером букв. ‘в 
группе из пяти человек’) (пол. Вин.) 

темпоральные отношения
dzień w dzień, w dzień, w niedzielę, 

w południe, w noc, w niepogodę (B) (изо 
дня в день, ежедневно, букв. ‘день в 
день’; днем, букв. в день; в воскресе-
нье, в полдень; ночью, букв. ‘в ночь’; 
в непогоду’) (пол. Вин.)

zrozumieli w lot (B) (+ модалис – 
способ) (поняли его с полуслова, букв. 
‘в полете’) (пол. Вин.)

инессив – местонахождение 
внутри объекта 

mieszka w stolicy; został w miesz-
kaniu; siedzi w fotelu; mleko w szklance 
(Ms) (проживает в столице; остался 
дома, букв ‘в доме’; сидит в кресле; 
молоко в стакане) (Пр.)

ma to w wyobraźni; zachował ją w 
pamięci; dziewczyna w rumieńcach; był 
w głębokiej rozpaczy (Ms) (держит это 
в воображении; сохранил ее в памяти; 
был в глубоком отчаянии) (Пр.) 

pławić się w szczęściu, rozkoszy; ko-
chać się w kim (Ms) (растаять от счас-
тья, букв. ‘в’; от удовольствия; влю-
биться в кого-либо) (Пр.)

był w złym humorze; bredził w go-
rączce; wytrwał w miłości (Ms) (был в 
плохом настроении; бредил в горячке; 
был упорным в любви) (Пр.)

apteczka wyposażona w podstawowe 
leki (В) (аптечка, снабженная основны-
ми лекарствами, букв. ‘в’) (пол. Вин.) 

otrzymał to w darze, w posagu (Ms) 
(+ трансформатив) (получил это в по-
дарок, в приданое) (пол. Пр.)

serce przepełnione goryczą (N) (+ ре-
зултатив) (сердце, исполненное горечи, 
букв. ‘горечь находится в сердце’) (пол. 
Тв.)

powieść w dwóch tomach (Ms) (+ 
квантификатив) (роман в двух томах) 
(Пр.)

suknia w białym kolorze (Ms) (платье 
белого цвета, букв. ‘в’) (пол. Пр.); ma-
teriał w kratkę, w kwiatki) (B) (ткань в 
клетку, в цветочки) (Вин.) 

przyszedł w poszukiwaniu jedzenia 
(Ms) (пришел в поисках еды (Пр.) (+ 
финалис)

каузалис
rzucili się na nich w przystępie szału 

(Ms) (набросились на них в приступе 
безумия) (Пр.)

człowiek dobrego serca, wielkiej mą-
drości (D) (+ квалификатив) (человек с 
добрым сердцем, (подразумевать ‘до-
брота находится в его сердце’); чело-
век большого ума (подразумевать ‘ум 
находится в его голове’)) (пол. Род.) 

темпоральные отношения
w roku 2013, w lutym, w czasie ur-

łopu, w dniu ślubu, w ostatniej chwili, w 
młodości (Ms) (в 2013 году, в феврале, 
во время отпуска, в день свадьбы, в 

последний момент, в молодости) (пол. 
Пр.) 

сублатив движение под объектом 
(верхнеприблизительный падеж)

iść pod prąd; wpaść pod samochód; 
schronić się pod drzewo (B) (идти про-
тив течения, букв. ‘под’; попасть под 
машину; укрыться под деревом) (пол. 
Вин.) 

oddać projekt pod dyskusję; pod gło-
sowanie; wziąć coś pod rozwagę (B) (+ 
апрециатив) (подвергнуть проект дис-
куссии, букв. ‘под’; голосованию, букв. 
‘под’; взять во внимание, букв. ‘под’) 
(пол. Вин.) 

tańczył pod melodię walca; dobrała 
torebkę pod kolor sukienki (B) (+ имита-
тив, репетитив, респектив) (танцевал 
под мелодию вальса; подобрала сумку 
под цвет платья) (Вин.) 

каузалис
dzwi ustąpiły pod naciskiem ręki; 

arеsztowano go pod zarzutem kradzie-
ży; uginał sią pod ciążarem; diałać pod 
wpływem chwili (N) (дверь отступила 
под нажатием руки; арестовали его по 
обвинению в краже, букв. ‘под обвине-
нием’; изгибался под тяжестью; дейст-
вовал под влиянием момента) (Тв.) 

субессив – местоположение под 
объектом

leżeć pod kołdrą; nosił pod marynar-
ką ciepły sweter; pod książką znalazłem 
zeszyt (N) (лежать под стеганым одея-
лом; носил под пиджаком теплый сви-
тер; под книгой я нашел тетрадь) (Тв.) 

pod pręgierzem, pod naciskiem, pod 
okupacją, pod jarzmem, pod kierunkiem, 
pod dowództwem, pod kontrolą, pod 
znakiem słońca, pod szczęśliwą gwiazdą 
(N) (кто-то был публично обвинен (‘к 
позорному столбу’, букв. ‘под’), под 
давлением, под окупацией, под руко-
водством, под контролем, под знаком 
солнца, под счастливой звездой) (Тв.) 

być pod wrażeniem, urokiem; być pod 
kreską to źle (N) (+ aпрециатив) (быть 
под впечатлением, очарованием; плохо 
быть под чертой) (Тв.) 

постлатив – движение за объектом 
(ретрогресивнaя связь)

wyszedł za bramę; wywędrował za 
morze, wyrzucił go za drzwi; słońce zaszło 
za las (B) (вышел за ворота; уехал за 
море; выбросил за дверь; солнце зашло 
за лес) (Вин.) 

opowiadać się za tezą (N) (+ персу-
азив – убеждение) (высказался в пользу 
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тезиса, букв. ‘стал (в смысле – охранял) 
за тезис’) (пол. Тв.) 

каузалис
cierpieć za winy, za grzechy (B) 

(страдать за ошибки, за грехи, подразу-
мевать ‘я стою за ними, а они на перед-
нем плане, доминируют и причиняют 
мне страдание’) (Вин.)

постессив – местоположение за 
объектом

za oknem padał deszcz; stanął za 
drzewem; człowiek za burtą; dziecko 
schowało się za matką (N) (за окном 
шел дождь, подразумевать ‘статично – 
как монотонно повторяющееся дейст-
вие в смысле окрупненного, вторично 
„имобилизованного” пространства’; 
стоял за деревом; человек за бортом; 
ребенок скрылся за матерью) (Тв.) 

 каузалис
za twoim rozkazem, za jego począt-

kiem (N) (по твоему приказу, букв. 
‘за’; в начале, букв. ‘за его началом 
(датирует что-то, причиной чего есть 
начало) (Тв.) 

темпоральные отношения
tydzień temu (В) (неделю тому на-

зад) (Вин.)
интерлатив– движение между 

объектами 
pójść między ludzi (В) (пойти среди 

людей) (Вин.)
włożyć zakładki między kartki książki 

(B) (вложить закладки между страни-
цами книги) (пол. Вин.)

weszli między rozbawiony tłum (B) 
(присоединились к веселой толпе, 
букв. ‘вошли среди веселых людей’) 
(пол. Вин.)

obracał się wśród ludzi (B) (двигал-
ся среди людей) (Вин.)

podzielili majątek między synów; lek 
rozprowadzono między szpitale (B) (+ 
дистрибутив) (поделили имущество 
между сыновьями; лекарството было 
распределено между больницами) 
(пол. Вин.) 

кolor między żółtym a brązem (N) (+ 
вариатив) (цвет между желтым и ко-
ричневым) (Тв.)

компаратив (сравнение между 
объектами)

dziecko wyższe od rodziców (D) (ре-
бенок выше родителей, букв. ‘от роди-
телей’ (сравнивается с ними)) (Род.); 
ojciec jest wyższy niż syn (M) (отец 
выше, чем сын, букв. ‘от сына’) (Им.)

woli kawę od herbaty (D) (предпо-

читает кофе чаю) (пол. Род.); woli sok 
niż alkohol (M) (любит сок более чем 
алкоголь) (Им.)

jest zimniejszy nad głazy (В) (он хо-
лоднее, чем камень) (пол. Вин.)

jest to najpiękniejszy zamek między 
zabytkami (N), wśród zabytków (D) (это 
самый красивый замок среди достоп-
римечательностей) (пол. Тв.), (Род.)

cenił miłość ponad wszystko (B) (+ 
aпрециатив) (он ценил любовь выше 
всего) (пол. Вин.) 

интерессив – местоположение 
между объектами

stół stał między oknem a szafą; mię-
dzy niebem a ziemią (N) (стол стоял 
между окном и шкафом; между небом 
и землей) (Тв.)

dom stał wśród sosen (D) (дом стоял 
среди сосен) (Род.)

między małżeństwem doszło do 
sprzeczki (N) (в семье (между партне-
рами) дошло до ссоры) (Тв.)

темпоральные отношения
między wtorkiem a czwartkiem, mię-

dzy zimą a wiosną (N) (между вторни-
ком и четвергом, между зимой и ве-
сной) (Тв.)

компаратив
nic milszego nad muzykę (В) (+ 

апрециатив) (нет ничего прекраснее 
музыки (‘над музыкой’)) (пол. Вин.) 

nie miał przyjaciela nad Piotra (B) 
(+ апрециатив) (у него не было луч-
шего друга, чем Петр (‘над Петром’)) 
(пол. Вин.)

циркумлатив – движение вокруг 
обеъкта

komentarze kręcą się dookoła (oko-
ło, wokół) wczorajszego zajścia (D) 
(комментарии вертятся вокруг (око-
ло) вчерашнего события) (Род.)

циркумессив – местонахождение 
в круговом пространстве около объе-
кта 

dookoła (około, wokół) zamku były 
mury obronne; dookoła jeziora rosły lasy 
(D) (вокруг замка были крепостные 
стены; вокруг озера росли леса) (Род.)

претеритив – переход мимо чего-
нибудь 

przejść koło (obok) domu (D) (про-
ходить мимо дома) (Род.)

puścić mimo uszu (D) (пустить 
мимо ушей) (Род.)

супралатив – движение над объ-
ектом (объектами)

burza idzie nad miasto (B) (на город 

надвигается буря) (Вин.); samolot le-
ciał nad miastem; рochylił się nad wodą 
(N) (самолет летел над городом; он 
склонился над водой) (Тв.)

dyskutowali nad projektem; zastana-
wiał się nad wszystkim (N) (букв. диску-
тировали над проектом; задумывался 
обо (‘над’) всем) (пол. Тв.)

kocham go nad życie (В) (+ 
aпрециатив) (я люблю его больше 
(‘над’) жизни) (пол. Вин.) 

praca nad siły, ponad miarę (В) (+ 
aпрециатив, + квантификатив) (работа 
выше сил) (пол. Вин.) 

panować nad ludem (N) (+ доми-
налис) (властвовать над (‘управлять’) 
народом) (Тв.) 

frunąć ponad chmury, ponad ska-
ły (В) (полететь выше облаков, выше 
скал) (пол. Вин.)

wybił się ponad przeciętość (В) (+ 
квалификатив) (выбился над посред-
ственностью) (Вин.)

rządzić, władać, dowodzić, kierować, 
administrować, zawiadywać, zawładnąć 
kim (N) (+ доминалис – отношение 
управления, владения, превосходства) 
(управлять, владеть, командовать, ру-
ководить, администрировать, заведо-
вать, завладеть (кем-либо, чем-либо)) 
(Тв.) 

темпоральные отношения
spędził na wsi ponad miesiąc, po-

nad rok (B) (+ квантификатив) (провел 
в деревне больше (‘выше’) месяца, 
года) (пол. Вин.) 

суперессив – местонахождение 
над объектом

lampa wisi nad stołem (N) (лампа 
висит над столом) (Тв.)

mądry ponad wiek (B) (+ констатив, 
апрециатив) (умнее своего возраста, 
букв. ‘выше своих лет’) (пол. Вин.)

ponad wszelką wątpliwość (B) (+ 
персуазив – убеждение) (вне всякого 
сомнения, букв. ‘над’) (пол. Вин.)

człowiek wysokiego wzrostu (D) (+ 
квалификaтив, компаратив) (человек 
высокого роста, подразумевать ‘выше 
остальных людей среднего роста, воз-
вышается над ними’) (Род.) 

aдессив – местоположение непо-
средственно вблизи объекта 

stoi przy oknie; siedzi przy biurku; 
przy domu był ogródek (Ms) (стоит у/
близ окна (пол. Пр.); сидит за письмен-
ным столом, букв. ‘при’; рядом с до-
мом был скверик) (пол. Пр.)
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kwitnę przy tobie; marnuję się przy 
tobie (Ms) (+ aпрециатив) (расцветаю 
рядом с тобой; увядаю рядом с тобой) 
(пол. Пр.) 

siedzi obok żony; położył łyżkę obok 
talerza; lampa stała obok fotela (D) (си-
дит возле жены; положил ложку возле 
тарелки (Род.); лампа стояла рядом с 
креслом (пол. Род.)) 

koło domu rosła brzoza; siądź koło 
mnie (D) (возле дома росла береза (Род.); 
садись рядом со мной (пол. Род.)) 

mieszkał nad rzeką; osiedle nad je-
ziorem (N) (он жил над рекой; район 
над озером (поблизости)) (Тв.)

bitwa pod Warszawą (N) (битва под 
Варшавой) (Тв.)

аpteka pod łabędziem; kawiarnia 
pod baranami (N) (+ aтрибутив) (ап-
тека „У лебедя”; кафе „У баранов”, 
подразумевать: аптека, кафе связаны 
с ассоциацией, происшествием, вос-
поминанием, являющимися частью 
(‘принадлежностью’) ментальной па-
радигмы владельца или автора их на-
именования) (пол. Тв.) 

wpuszczano do środka za okazaniem 
legitymacji (N) (+ кондиционал – ус-
ловие) (впускали внутрь только после 
предъявления легитимации, подразу-
мевать: ‘легитимация должна быть в 
прямой близости со своим обладате-
лем и с тем, кто ее проверяет’) (пол. 
Тв.)

темпоральные отношения
koło południa (D) (около полдня) 

(Род.); nad ranem (N) (под утро, букв. 
‘над утро’) (пол. Тв.); pod wieczór, pod 
czterdziestkę (B) (под вечер; ему под 
сорок) (Вин.); z godzinę (B) (с час) 
(Вин.) (+ aппроксиматив)

квантификатив
zjechało koło stu gości; miała koło 

trzydziestki; studnia miała koło dwu-
dziestu metrów (D) (+ аппроксиматив) 
(приехало около сотни гостей; ему 
было около тридцати; колодец был 
глубиной около двадцати метров) 
(Род.) 

mam z kilo masła; z godzinę czasu 
(B) (+ аппроксиматив) (у меня около 
килограмма масла; около часа (сво-
бодного времени)) (пол. Вин.) 

социатив – отношение сопутство-
вания

schab z sałatką; człowiek z autem (N) 
(отбивная котлета с салатом; человек с 
машиной) (Тв.)

za pomocą narzędzi można wszystko 
zrobić (N) (с помощью необходимых 
инструментов можно сделать все) 
(Тв.) 

patrzyli z zachwytem na piękną 
dziewczynę (N) (+ модалис – начин) 
(смотрели с восхищением на краси-
вую девушку) (Тв.) 

kapelusz z piórkiem, bluzka z wstąż-
ką, sukenka z koronkami; panienka z 
kolczykami (N) (+ атрибутив) (шляпа с 
пером, блузка с бантом, платье с кру-
жевами, девушка с сережками) (Тв.) 

chłopiec imeniem Janek (= ‘z imeni-
em’) (N) (+ атрибутив) (парень по име-
ни (букв. с именем) Янек) (пол. Тв.) 

uczony światowej sławy (D) (+ 
aтрибутив, квалификатив) (ученый 
мировой величины) (Род.) 

bogaty w pomysły (B) (богат идей, 
букв. ‘в идеях’) (пол. Вин.)

dzięki pomocy syna (C) (+ медиатив 
– посредничество) (благодаря помо-
щи (с помощью) сына) (Дат.)

dzięki dobrej opiece szybko wyzdro-
wiał (С) (+ резултатив) (благодаря 
хорошим заботам он быстро выздоро-
вел) (Дат.) 

chełpić się swymi dziećmi, zdolnoś-
ciami, bogactwem (N) (+ экспрессив, + 
апрециатив) (хвастать детьми, способ-
ностями, богатством) (Тв.) 

комитатив – отношение сопут-
ствования (лица)

ojciec z matką; Kasia z rodziną (N) 
(отец с мамой; Кашя с семьей) (Тв.)

инструментал
kosi sierpem; pisze piórem (N) 

(косит серпом; пишет ручкой) (Тв.); 
uzbrojony w miecz (В) (вооруженный 
мечом, букв. ‘в меч’) (пол. Вин.)

zrobił to przez syna (B) (+ медиатив 
– посредничество) (сделал через (при 
посредничестве) сын) (Вин.)

ciekawscy obstąpili ich kołem (N) (+ 
модалис, образ действия) (любопыт-
ная толпа окружила их, букв. ‘собра-
лась кругом около них’) (пол. Тв.) 

po polsku, po francusku, po węgier-
sku (C) (+ модалис, образ действия) 
(говорит по-польски, по-французски, 
по-венгерски, подразумеваем: ‘сред-
ствами соответствующего языка, ис-
пользует его средством общения) 
(пол. Дат.) 

каузалис
zginęli są mieczem; są drżeli bo-

jaźnią (стпол.) (N) (погибли от меча/

убили их мечом, подразумеваем: ‘с по-
мощью меча как средства убийства’; 
дрожали от страха) (пол. Тв.)

cieszyć się życiem, ładną pogodą (N) 
(+ експресив) (радуюсь жизни, хоро-
шей погоде, подразумеваем: ‘сопут-
ствуя мне, жизнь и хорошая погода 
причина для моей радости’) (пол. Тв.) 

oszczędnością i pracą ludzie się bo-
gacą (N) (экономность и труд делают 
людей богатыми, подразумеваем: ‘со-
путствуя жизни человека, они ста-
новятся причиной его обогащения’) 
(пол. Тв.)

абесив – нехватка данного предме-
та в виде евентуального дополнения к 
объекту (функция эта противополож-
на отношению социатив – атрибутив)

сzłowiek bez głowy, bez serca; las 
bez grzybów; suknia bez rękawów (D) 
(человек без головы, без сердца; лес 
без грибов; платье без рукавов) (Род.)

суперфициалис – местонахожде-
ние на самом объекте

na głowie miała beret; dom stoi na 
pagórku; gość siedzi na tapczanie; fotel 
na kółkach, ciasto na drożdżach (Ms) (на 
голове у нее был берет; дом стоит на 
холме; гость сидит на диване; кресло 
на колесиках, тесто на дрожжах) (Пр.)

gra na gitarze, na skrzypcach, na 
fortepianie (Ms) (игра на гитаре, на 
скрипке, на рояле (движение здесь во-
спринимается как статичное и концен-
трированное на ограниченной поверх-
ности для музицирования) (Пр.)

śnieg leżał miejscami (N) (+ дистри-
бутив) (местами еще лежал снег) (Тв.) 

polega na jego obietnicy (Ms) (пола-
гается на его обещания, букв. ‘опира-
ется на них, „ступает” по ним’) (пол. 
Пр.)

пролатив – движение по поверх-
ности объекта 

biegać po lesie (Ms) (бежит по 
лесу) (пол. Пр.), biegnie ulicą (N) (бе-
жит по улице) (пол. Тв.)

трансгресив – движение, прони-
кание через объект

pocisk przeszedł przez ścianę; szedł 
przez most, przez plac; przechodził przez 
błoto; przełaził przez płot; mówił przez 
sen; droga przez mękę (B) (снаряд про-
шел через стену; он шел через мост, 
через площадь; шел вперед через 
болото; перелезал через забор; гово-
рил во сне, букв. ’через сон’; мучите-
льный путь, букв. ‘через муки’) (Вин.)
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темпоральные отношения
nie przychodzili do niej przez mie-

siąc; mówiła o tym przez cały dzień; 
pamiętała o nim przez kilka lat (B) (не 
приходил к ней в течение месяца, 
букв. ‘во время месяца’, говорил об 
этом весь день; помнил его несколько 
лет) (Вин.)

w ciągu miesiąca; na wojnie (Ms) 
(на протяжении месяца; на войне, 
подразумеваем: ‘во время войны’) 
(Пр.)

репартитив – действие, которое 
совершается на протяжении какой-то 
линии, но делится на отдельные этапы 
(фазисно-распределительная функ-
ция). 

skakać po kamykach; chodzić po 
lokalach; bić po twarzy; mieć plamy po 
cielе; ma pieniądze po ludziach (= po-
rozpożyczał im) (Ms) (прыгаю по ка-
мушкам; хожу по заведениям; бью по 
лицу; у меня пятна по телу; много лю-
дей мне должны, букв. ‘у меня деньги 
по людям’) (пол. Пр.)

темпоральные отношения
raz na rok odwiedza rodziców (B) 

(раз в году посещает родителей, под-
разумеваем: ‘каждый год, но только 
раз’) (пол. Вин.); nocami nie śpi, tylko 
czyta; to trwa miesiącami; czasami by-
wam w górach (N) (ночами не спит, то-
лько читает, подразумеваем: ‘каждую 
ночь не спит’; это длится месяцами 
(Тв.), иногда хожу в горы, подразуме-
ваем: ‘периодически’) (пол. Тв.)

Предложенная классификация не 
претендует на полноту и всеохват-
ность. Ее предстоит дополнять и 
уточнять. Здесь мы попытались лишь 
предложить идеи и задать направле-
ние дальнейшим исследованиям. 

На основе сказанного можно сде-
лать следующие обобщения:

1. Многочисленные случаи син-
кретизма парадигм, пропозициона-
льная омонимия, функциональный 
синкретизм (семантическое сходство) 
разных предлогов (представляющих 
с точки зрения традиционной грам-
матики разные падежи), а также тен-
денция к ограничению флективности 
в пользу предложных синтаксических 
конструкций дают нам основание 
объявить пространственность семан-
тическим прототипом (инвариантом) 
категории падежа, для которой пред-
почитаем название статус. Простран-

ственные параметры являются ее 
репрезантемой. Ее пространственные 
методы включают матафору, метони-
мию и аналогию.

2. Пространственная управляющая 
семантика – центр оси, вокруг которой 
консолидируются падежные употреб-
ления (субкатегории). Она убедительно 
мотивирует спорное на первый взгляд 
родство между падежами, а также меж-
ду значениями одного падежа.

3. Необходимость в падежной 
редистрибуции очевидна. На пер-
вый взгляд может показаться, что 
перегруппировка – это лишнее дело, 
но схема доказывает обратное. Прос-
транственно-семантические векторы 
в таких случаях, как lekarstwo, zapomi-
nać, позволяют, с одной стороны, уви-
деть общее, а с другой – ярко очертить 
разницу в семантических нюансах.

4. Возврат к латинским названиям 
в новой классификации не предста-
вляет собой анахронизм или прояв-
ление консервативности, а попытку 
семантического уточнения падежных 
функций. Классические термины оче-
нь удобны для выявления специфики 
этих функций. 

5. Трудности изучения падежей 
вытекают из смешения семантиче-
ских и морфологических критериев 
их классификации (и категоризации). 
При этом превосходство морфологи-
ческих критериев очевидно, что ведет 
к полной путанице. Фразы с одина-
ковыми сематическими функциями 
попадают в разные падежи и, наобо-
рот, фразы с разными семантически-
ми функциями оказываются в рамках 
одного и того же падежа.

6. Предлог и падежное окончание 
находятся в комплементарных отно-
шениях. Предлог не означает отсут-
ствие падежа, а падежное окончание 
не означает отсутствие предлога. Раз-
ница только в акцентах.

7. Статус падежности нужно пере-
осмыслить. Ее следует рассматривать 
не как флективную, а как классифика-
ционную (конститутивную, семан-
тико-синтаксическую, когнитивную) 
категорию. Это имеет первостепенное 
значение для семантико-синтаксиче-
ских связей в предложении, чья ди-
ффузность и аморфность не свидете-
льствуют о хаосе и затмении картины, 
а скорее о стирании искусственно про-

водимых границ и об естественной 
динамике языковых процессов.

8. Падежная интерференция не при-
водит к обезличению (деидентифика-
ции) падежа, а к более четкому выявле-
нию его специфики, уникальности.

9. Проанализированный материал 
из польского языка дает нам все ос-
нования считать, что арматура прос-
транственной схемы может оказаться 
падежной универсалией.

10. Категория падежа должна быть 
объектом и приоритетом прежде всего 
когнитивной лингвистики. Когнитив-
ный подход к падежности является 
консенсусным (неантагонистиче-
ским), так как он отражает естествен-
ное состояние психолингвистического 
строения личности.
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Художественное пространство, в 
отличие от физического, – это не 

протяженность вообще, а некая данная 
человеку целостность: то, что можно 
увидеть вокруг или вообразить. Явля-
ясь неотъемлемым компонентом ли-
тературного произведения, простран-
ство представлено в нем в конкретных 
(город, дом, сад) или абстрактных, но 
всегда имеющих под собой чувствен-
ную основу, художественных образах 
(космос, хаос, пустота), особенности 
представления которых во многом за-
висят от идейно-эстетических задач 
писателя. Принимая это во внимание, 
исследователи для удобства анализа 
классифицируют пространственные 
образы и модели по тем или иным при-
знакам и параметрам. 

В основу первой классификации 
пространственно-временных моде-
лей, разработанной еще в 30-е годы 
ХХ века М. Бахтиным, был положен 
жанровый признак. Отметив, что 
«жанр и жанровые разновидности 
определяются именно хронотопом» 
[1, с. 235], ученый описал наиболее 
крупные типологически устойчивые 
пространственно-временные модели, 
характеризующие жанр романа на 
ранних этапах его развития: хроно-
топ греческого романа (авантюрный, 
авантюрно-бытовой, биографический 
и автобиографический), хронотоп 
рыцарского романа, раблезианский 
и идиллический хронотопы, а также 
выделил ряд сквозных хронотопиче-
ских образов, обладающих «высокой 
степенью эмоционально-ценностной 
интенсивности» [там же]: хронотопы 
встречи, дороги, замка, салона-гости-
ной, провинциального городка; по-

граничные хронотопы порога, лест-
ницы, коридора и др., являющиеся 
главными местами действия в разных 
типах романа.

Труд М. Бахтина стал базовым 
для многочисленных исследований 
художественного хронотопа в произ-
ведениях различных родов и жанров. 
Однако только в последнее время по-
явились работы систематизирующего 
характера, в которых предлагают-
ся новые критерии для построения 
классификаций родо- и жанрообра-
зующих пространственно-временных 
моделей. Так, Н. Шутая разработала 
типологию художественного време-
ни и пространства в русском романе 
XVIII – XIX вв. [10], Е. Завьялова – 
в целом ряде канонических и нека-
нонических лирических жанров [2], 
Е. Ковтун выявила общие закономер-
ности создания вымышленных мо-
делей реальности в фантастических 
романах, волшебной сказке, утопии, 
притче и мифе [3]. 

Другой, не менее распространен-
ный в современном литературоведе-
нии подход к типологизации художе-
ственного пространства – структур-
но-семиотический – представлен в 
работах Ю. Лотмана [4], В. Топорова 
[7], В. Савельевой [6], Е. Фарино [8] и 
др. Эти ученые, принципиально рас-
сматривая пространство отдельно от 
времени, выделяют и характеризуют 
основные его виды по следующим 
критериям: по наличию/отсутствию 
границы – художественное про-
странство замкнутое (ограниченное) 
и разомкнутое (безграничное); по 
ценностному признаку и значению 
– однородное (все описанные в про-

изведении пространства имеют оди-
наковый ценностный статус) и неод-
нородное (разное значение и степень 
ценности представленного простран-
ства); по наличию/отсутствию вычле-
няемых предметов или свойств – за-
полненное и пустое, сконденсирован-
ное и разреженное; в семиотическом 
смысле – организованное (находящи-
еся в данном пространстве отдельные 
его участки, объекты или свойства, 
состояния, пропорции и т. п. упоря-
дочены) и неорганизованное (наблю-
дается отсутствие упорядоченности); 
по наличию/отсутствию бинарных 
параметров (верх/низ, близь/даль, 
север/юг, центр/периферия, передняя 
сторона/задняя сторона, лицевая сто-
рона/изнанка и т.п.) – конфликтное и 
неконфликное, нравственное и без-
нравственное, ценностное и антицен-
ностное, устойчивое и неустойчивое, 
статуарное и динамическое, интим-
ное и публичное, эгоистическое и 
общественное и т. п.; по отношению 
к действительности – реальное (на-
пример, географическое или истори-
ческое пространство в тексте создает 
иллюзию достоверности) и фиктив-
ное (онейрические пространства 
– сновидения, мечтания, миражи, 
галлюцинации; картины, вызванные 
воображением или особым состояни-
ем героя, утомленностью, дремотно-
стью, расстройством и т.п.).

Безусловно, и этот подход к изуче-
нию художественного пространства 
весьма продуктивен: он позволяет 
выявить наиболее общие принципы 
организации художественного мира 
того или иного автора, определить 
моделирующее значение репрезента-
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тивных пространственных образов в 
структуре художественного целого. 

В то же время не менее важным, 
на наш взгляд, является системное 
описание семантических разновид-
ностей пространства по содержатель-
но-функциональному критерию. 

Поскольку в российском литера-
туроведении пока нет единой типо-
логии пространственных образов, 
учитывающей не только жанровый 
признак и параметры пространства, 
но и важнейшие закономерности 
эволюции пространственной образ-
ности в художественной литературе, 
а также смысловые трансформации 
константных пространственных мо-
делей, наблюдаемые в процессе лите-
ратурного развития, мы предприняли 
попытку классифицировать устойчи-
во повторяющиеся, сквозные про-
странственные образы. 

Определяющими признаками, 
лежащими в основе нашей классифи-
кации, являются следующие характе-
ристики пространственных образов: 
их универсальность; повторяемость 
в ряде литературных произведений; 
вариативность при сохранении базо-
вого значения. С точки зрения смыс-
ловой обобщенности, сквозные про-
странственные образы мы разделили 
на три группы: 1) общечеловеческие 
пространственные образы – архети-
пические, 2) повторяющиеся внутри 
национальной литературы – нацио-
нальные пространственные обра-
зы, 3) повторяющиеся и варьирую-
щиеся в творчестве отдельного писа-
теля – индивидуальные простран-
ственные образы.

Известно, что архетипические 
пространственные образы имеют 
тенденцию выступать парами, в виде 
бинарных оппозиций. Мы заметили, 
что ключевая антиномическая пара 
космос/хаос является основанием 
для других пространственных оппо-
зиций, например, таких как: дом/лес 
(безопасное пространство/ опасное 
пространство), дом/дорога, (закрытое 
пространство/открытое простран-
ство), дом/антидом (свое простран-
ство/чужое пространство) и др. Архе-
типическим значением наделяется и 
образ границы – пространственного 
рубежа, разделяющего свой и чужой 
миры. 

Анализ образа дома в русской ли-
тературе в диахроническом аспекте 
позволил нам прийти к следующим 
выводам: 1) В русской классической 
литературе образ дома имеет набор 
традиционных характеристик – это 
замкнутое, отгороженное от внеш-
него мира «свое» пространство, 
символизирующее покой, безопас-
ность, уют, благополучие и согласие 
в семье, достаток и т. п. Внутрен-
ний безопасный дом может быть 
противопоставлен только внешнему 
опасному пространству, например, 
мифологическом лесу, как повести 
Н. Гоголя «Старосветские помещи-
ки», в которой оценочный компонент 
архетипического образа остается 
пока универсальным и стабильным. 
2) Уже на рубеже XIX-XX веков на-
блюдаются значительные изменения 
архетипического значения образа 
дома, включающегося в новые оп-
позиции: дом/антидом, дом/дорога, 
дом/бездомье. Дом как физическое 
бытовое пространство, микрокосм, 
становится временной категорией: он 
безвозвратно теряет прежнюю гармо-
нию, разрушается. Так, в лирике Се-
ребряного века сквозным становится 
образ потерянного дома, кроме того, 
у большинства авторов этого периода 
наблюдается перемещение ценност-
ного акцента от дома материального 
к дому духовному («Душу свою я сде-
лала своим домом...» – М.Цветаева). 
3) Наиболее остро непреодолимая то-
ска по утраченному дому выразилась 
в малой прозе М. Булгакова. Настой-
чиво повторяющиеся в его рассказах 
мотивы холода, тесноты, темноты, 
шума, незащищенности личного при-
ватного пространства превращают 
дом в антидом, наиболее распростра-
ненным вариантом которого является 
коммунальная квартира. Имея все 
внешние признаки ложного дома, 
коммунальная квартира характери-
зуется еще и разрушением гармонии 
человеческих взаимоотношений. В 
произведениях Булгакова актуализи-
руется и мотив бездомья, который, с 
одной стороны, связан с потерей дома 
и его поиском, а с другой стороны, – 
с отсутствием дома как такового. 4) 
Наблюдаемые нами изменения, про-
изошедшие в смысловом поле «дом» 
в русской литературе на протяжении 

ста лет позволяют говорить о суще-
ственной трансформации архетипи-
ческого значения образа. 

Сквозными в русской литерату-
ре являются также образы деревни, 
провинциального города, пейзаж-
ные и региональные образы, – все 
они отражают специфику нацио-
нальной ментальности. Русские пи-
сатели-классики оказались весьма 
дальновидными в описании русского 
характера, проницательно почувство-
вав связь «пейзажа русской души» 
с «пейзажем русской земли». Сопо-
ставление образа деревни в повестях 
«Утро помещика» Л. Толстого, «Му-
жики» А. Чехова и «Деревня» И. Бу-
нина показало безусловное сходство 
авторских трактовок, отражающих 
тот тип национальной модели мира, 
который органично присущ русско-
му менталитету и проявляет себя в 
пространственных характеристиках. 
В ходе анализа этих произведений, 
мы отметили такие пространственно 
обусловленные национальные черты 
характера, как «искание абсолютно-
го добра», связь русского человека с 
родовым гнездом, цельность натуры, 
смирение, неумение организовать 
свое личное пространство и личную 
жизнь и др.

 В целом ряде произведений – в 
«Соборянах» Н. Лескова, «Пашинце-
ве» А. Плещеева, «Уральских очер-
ках» М. Михайлова, «Губернских 
очерках» М. Салтыкова-Щедрина, 
рассказах А. Чехова и др. – мы об-
наружили единство взглядов на рус-
скую провинцию. Анализ показал, 
что провинциальный город осозна-
ется русскими писателями двояко: 
как замкнутое в себе патриархальное 
пространство, обладающее ценност-
но-нормативными и сакральными 
характеристиками, отличающееся 
гармоничностью, чистотой, искрен-
ностью, крепостью родовых отноше-
ний, с одной стороны, и как среда ру-
тинная, отсталая, не способная прин-
ципиально обновляться – с другой. 
Выделенные нами внешние (быт) и 
внутренние (жители) особенности 
провинциального города характе-
ризуют его не только как простран-
ственно-географический, но и как 
ментальный локус.

В русской литературе немало 
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сквозных пейзажных образов, име-
ющих специфически национальную 
окраску, например, зимний снежный 
пейзаж, по нашим наблюдениям, 
является в произведениях русских 
писателей не только декоративной 
деталью, создающей определенное 
настроение, но и символом России, 
родного дома («Идут белые снеги, / 
как во все времена, / как при Пушки-
не, Стеньке / и как после меня, // Идут 
снеги большие, / аж до боли светлы, 
/ и мои, и чужие / заметая следы. // 
Быть бессмертным не в силе, / но на-
дежда моя: / если будет Россия, / зна-
чит, буду и я» – Е. Евтушенко), а пей-
заж степной олицетворяет, с одной 
стороны, свободолюбие русского че-
ловека, удаль, бесшабашный размах 
и широту его души, а с другой, пере-
дает всепоглощающую и неутолимую 
его тоску, рожденную бесконечным 
величием степных просторов («Ази-
атская ересь в славянской крови / и 
тоска по просторам бескрайним, / это 
тот вечный зов, / что сильнее любви, 
/ та тревога, что мучает втайне» – В. 
Трефилов).

Архетипические и национальные 
пространственные образы, имеющие 
определенный набор стабильных ха-
рактеристик и устойчиво повторяю-
щиеся в русской литературе, нередко 
значительно трансформируются в ин-
дивидуальном художественном мире 
того или иного автора. Мы наметили 
два пути в исследовании индивиду-
альных пространственных образов: 
1) анализ традиционных образов, 
имеющих в художественном мире 
конкретного автора индивидуальное 
решение и нюансировку (модифика-
ции архетипических или националь-
ных пространственных образов в 
субъективном сознании писателей); 
2) анализ пространства человеческо-
го «Я» – индивидуального внутрен-
него мира личности как особого про-
странства, имеющего собственную 
структуру и моделируемого по тем же 
законам, по которым создаются дру-
гие пространственные образы.

Поскольку второй аспект практи-
чески не исследован, мы заострили 
на нем особое внимание и понаблю-
дали за изменениями в соотношении 

внешнего и внутреннего простран-
ства от эпохи романтизма, с которой 
ученые связывают проявление осо-
бенно пристального внимания к вну-
треннему миру человека, до литера-
туры новейшей.

Поэты-романтики впервые нача-
ли изображать внутренний микромир 
субъекта как некое пространство, 
созданное по модели макромира. Ис-
пользуя универсальные оппозиции 
– свое/чужое, внешнее/внутреннее и 
т.п. – они рисуют субъективное про-
странство души как типично роман-
тический «бурный» пейзаж. С раз-
витием в литературе психологизма 
внимание к внутреннему простран-
ству личности значительно увели-
чилось, что получило выражение в 
еще большей его «спациализации». 
Например, в «Красном смехе» Л. 
Андреева художественное простран-
ство, сохраняя представление о своей 
физической природе, отражает лишь 
те фрагменты действительности, ко-
торые возникают в сознании его ге-
роев. Основным элементом в струк-
туре психологического пространства 
«Красного смеха» является, по на-
шим наблюдениям, мир чувственных 
образов: сенсорные (слуховые, зри-
тельные, осязательные) и физиологи-
ческие ощущения героев: «грохнуло 
орудие, за ним второе, снова крова-
вый неразрывный туман заволок из-
мученные мозги». Внешние границы 
пространства как бы растворяются в 
пространстве, замкнутом в субъекте: 
«... этот нелепый и страшный сон. 
Точно с мозга моего сняли костяную 
покрышку, и, беззащитный, обнажен-
ный, он покорно и жадно впитывает в 
себя все ужасы этих кровавых и без-
умных дней».

Исследование пространственной 
организации произведений новейшей 
литературы потребовало введение 
нового термина – пространство-я – 
для обозначения способов текстовой 
экспликации отношений «я» с внеш-
ним миром (я – творец собственного 
мира) [5]. Поскольку, как утверждают 
психологи, «истинной средой обита-
ния личности является не физическая 
реальность и не социальная среда, а 
лишь те их фрагменты, которые отра-

жены в сознании человека и на кото-
рых основывается его поведение» [9, 
с. 167], интерес представляют формы 
репрезентации в художественных 
текстах пространственных пред-
ставлений персонажа, способствую-
щих наиболее полному раскрытию 
его внутреннего мира. Например, в 
романе Е. Чижовой1 «Терракотовая 
старуха» (2011) пространство-я име-
ет весьма сложную структуру, компо-
нентами которой являются, по нашим 
наблюдениям: географическое про-
странство (главная декорация в ро-
мане – Петербург, описанный с топо-
графической точностью: «По Двор-
цовому, мимо Кунсткамеры, вдоль 
Университетской набережной – мы 
сворачиваем на Большой проспект»); 
культурное пространство (мыслится 
как хранилище памяти и включается 
в текст романа многочисленными ре-
минисценциями из художественной 
литературы: «Город пышный, город 
бедный, вид неволи, стройный вид… 
Я смотрю, затаив дыхание: высокая 
колокольня, за ней – Никольский со-
бор…»); бытовое пространство (соб-
ственная квартира воспринимается 
Татьяной, главной героиней романа, 
как тесная и неуютная, что отражает 
ее депрессивное мировосприятие); 
социальное пространство (некогда 
широкие социальные связи Татьяны 
сужаются до размеров ее собствен-
ного внутреннего мира: «Я ухожу к 
себе. Ложусь на диван. Утыкаюсь в 
стену…»); ирреальное пространство 
(остро переживая свое одиночество, 
героиня Чижовой силой своего во-
ображения обязательно заполняет 
пространство-я кем-то или чем-то: 
разговаривает с собственной тенью, 
с портретами писателей-классиков, 
с подругой, с которой давно расста-
лась, и т.п.). Моделируя в романе 
пространство-я, Е. Чижова стремится 
новыми средствами раскрыть вну-
тренний конфликт своей героини, 
«диалектику ее души».

В данной статье мы лишь наме-
тили новое направление в типоло-
гическом исследовании простран-
ственных образов и моделей. На 
наш взгляд, функционально-семан-
тический подход к классификации 

1  Елена Чижова (р. 1957) – петербургская писательница, лауреат премии «Русский Буккер», автор романов «Крошки Цахес», 
«Лавра», «Орест и сын», «Время женщин», «Полукровка».
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сквозных пространственных образов 
в русской литературе может плодот-
ворно использоваться для описания 
динамических трансформаций, про-
исходящих в художественной литера-
туре как исторически развивающейся 
системе. 
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Вопрос о равноправии полов в его 
языковой реализации насчитывает 

уже несколько десятилетий. Он возник 
в 60-х годах ХХ века в связи с женским 
движением на Западе. С тех пор уче-
ные ввели в свой научный оборот сло-
ва и словосочетания „сексизм”, „языко-
вое неравенство”, „дискриминация по 
полу”, „политкорректность”.

Словарь гендерных терминов дает 
такое определение сексизма: „идеоло-
гия и практика дискриминации людей 
по признаку пола” [1]. Исследования 
связи рода и пола в языке не новы и 
связаны с именами С. Трёмель-Плётц, 
Р. Лакофф, Л. Пуш, Н. Янко-Триниц-
кой, М. Кронгауза, А. Шахмайхина, 
А. Кирилиной, Е. Горошко, С. Тер-
Минасовой, З. Темиргазиной [2 ‒ 11] и 
др. В Украине в этой связи проводили 
исследования М. Брус, С. Семенюк, 
А. Нелюба, Д. Мазурик [12 ‒ 15] и др.

Языковой сексизм чаще отражает 
мужское доминирование в разных об-
ластях жизни человека, обусловленное 
убеждениями, сложившимися в обще-
стве, согласно которым мужчина ‒ это 
первооснова, а женщина ‒ вторична. 
Примером может служить наличие, 
например, в украинском языке слов 
брокер, боксер, капітан, ректор и от-
сутствие их женских коррелятов. Хотя 
нужно сказать, что случаи выражения 
доминирования женщин также есть, 
например названия в основном жен-
ских профессий и рода занятий медсе-
стра, домробітниця и отсутствие соот-
ветствующих названий мужчин.

Сегодня мы имеем множество сви-
детельств тому, что женщины и мужчи-
ны по-разному представлены в системе 
многих языков. Дискриминация по полу 

может быть выражена в системе наци-
онального языка и в индивидуальных 
речевых практиках. Влияние на языко-
вые и речевые различия в речи мужчин 
и женщин могут оказывать обществен-
ные процессы, как, например, в япон-
ском языке. Свидетельством этого явля-
ется факт, что в раннем средневековье 
статус японской женщины был выше и 
соответственно различий в речи было 
меньше. По данным массовых обследо-
ваний, максимальные различия между 
тем, как говорят мужчины и женщины, 
приходятся на возрастную группу от 50 
до 60 лет, т. е. на период, когда мужчины 
в Японии обычно выше всего поднима-
ются по социальной лестнице. Когда 
же они перестают работать и уходят на 
заслуженный отдых, речевые различия 
несколько сглаживаются [16].

Разговор японца с японкой стро-
ится как общение высшего с низшим. 
Показательным в этом плане является 
употребление женщинами форм веж-
ливости в разговоре с мужчинами, хотя 
последние в речи это не используют. 
Таким образом ограниченность жен-
ских функций в обществе приводит к 
ограниченности их речевого поведе-
ния. Официальные нормы регламен-
тируют в обучающей функции исполь-
зовать именно мужской вариант языка 
[16]. Таким образом, чем ближе друг к 
другу социальные статусы женщины и 
мужчины, тем понятнее им их язык. По 
свидетельству И. Латышева, „японская 
пресса избегает, как правило, называть 
замужних женщин по фамилии и име-
ни и упоминает о них лишь как о „су-
пругах” тех или иных лиц” [17].

Истории известны случаи, когда 
женщины по собственной воле „стано-

вились” мужчинами, то есть отказыва-
лись от „женских” ролей в обществе (в 
частности в Албании), когда вследствие 
кровной мести, распространенной в 
этой стране, мужская часть семьи гиб-
ла, и одна из незамужних женщин рода 
(ее называли бурнеша или виргинеша), 
дав клятву целомудрия, становилась 
главой семьи, выполняя обязанности 
мужчин. Это не только запрет на рожде-
ние ребенка, обеспечение безопасности 
семьи, сохранение капитала. Вместе с 
этим женщина получала права мужчин. 
Могла свободно выбирать профессию, 
посещать злачные места, курить, выпи-
вать, сквернословить, владеть оружием. 
Считалось, что 60 лет назад женщине 
легче было стать виргинешей, чем оста-
ваться женщиной, поскольку в то время 
женщины и животные приравнивались 
друг к другу. Этот „переход” отражался 
на внешности (мужская одежда, корот-
кая стрижка и т.д.), а также на тембре 
голоса (он становился ниже). Но такие 
практики, скорее, исключение, чем пра-
вило.

Многие примеры языкового сек-
сизма исходят из стереотипности мыш-
ления. Некоторые из них настолько 
укоренились, что сегодня нелепыми 
кажутся попытки их проверить или 
опровергнуть. Так, в России, в г. Бело-
горске, решили развеять стереотип об 
уровне интеллекта блондинок путем 
опроса сотрудницами муниципального 
автономного учреждения «Социаль-
но-культурное объединение „Союз”» 
(в образе гламурных белокурых дам) 
женщин с разным цветом волос на 
разные темы, в том числе и в области 
знаний правил дорожного движения. 
Думается, что это никак не уменьшит 
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количество анекдотов про блондинок ‒ 
уж слишком живучи они в народе.

Еще один термин, который в послед-
нее время часто используют в контексте 
гендерных отношений, ‒ политкоррект-
ность (Political correctness, или PC). Это 
явление, по словам С. Тер-Минасовой, 
„выражается в стремлении найти новые 
способы языкового выражения взамен 
тех, которые задевают чувства и до-
стоинства индивидуума, ущемляют его 
человеческие права привычной языко-
вой бестактностью и/или прямолиней-
ностью в отношении расовой и половой 
принадлежности, возраста, состояния 
здоровья, социального статуса, внеш-
него вида и т. п.” [10, с. 216]. Разделяя 
мысль автора о не совсем удачном на-
звании этого явления (имея ввиду ком-
понент политическая как намек на иде-
ологическую составляющую семантики 
термина), отметим, что интерес к нему 
в последние годы заметно увеличился. 
„Тяжелое заболевание Запада”, „одно из 
самых ужасных изобретений ХХ века”, 
„новый эзопов язык”, „гидра по имени 
политкорректность”, „влиятельное со-
циальное, культурное и лингвистиче-
ское движение в современном мире” 
– каким разным видится это явление в 
современном социуме! Согласимся с 
Д. Герасименко, что правильнее будет 
говорить об аспектах политкорректно-
сти как о дискурсивных стратегиях веж-
ливости [18].

На сегодня изменилось отношение 
к женщине, к ее номинации как пред-
ставительнице определенного пола. В 
немецком языке, например, обращени-
ем к незамужней женщине было слово 
das Fräulein, что сегодня используют 
только представительницы и предста-
вители старшего поколения, которые 
не могут отказаться от ранее распро-
страненных форм. Но поскольку совре-
менное общество не хочет, чтобы жен-
щин делили на замужних и незамуж-
них, видя в этом проявления сексизма, 
то это слово отошло на периферию и 
сегодня заменено на das Mädchen ‒ де-
вочка, девушка (образовано от Maedel 
с помощью уменьшительно-ласкатель-
ного суффикса -chen).

Под влиянием феминистского дви-
жения правительство Франции приня-
ло постановление о выведении из офи-
циального французского языка слова 
mademoiselle, а также словосочетания 

nom de jeune fi lle „девичья фамилия” с 
целью заменить на nom de famille (се-
мейная фамилия), nom dans le mariage 
„фамилия в браке” ‒ на nom d’usage 
(употребляемая фамилия).

Наиболее современной формой об-
ращения к женщине в англоязычных 
странах является mis с добавлением 
имени (фамилии), чтобы устранить не-
равенство с формой обращения к муж-
чинам Mr независимо от семейного 
положения.

Украинский язык в этом плане от-
личается от других. В нем женщин 
называют без указания на статус за-
мужняя/незамужняя. Наименования 
женщин больше ориентированы на 
возраст: дівчинка, дівчина, жінка, 
баба. Да и название человека вообще 
и мужчины в частности отличаются 
(людина – чоловік), в отличие от других 
языков, где оба понятия обозначены 
одним словом (например, во француз-
ском, английском, немецком, японском, 
шведском и др. языках).

Но есть общие и специфические 
для конкретного языка проблемы. 
Итак, формы проявления сексизма в 
украинском языке:

1. Обозначения лиц женского пола 
в названии профессий, званий, долж-
ностей:

а) может отсутствовать по двум 
причинам: 1) стереотипность взглядов 
в обществе и условное разделение про-
фессий, рода занятий на женские и муж-
ские: например, наименования борець, 
авіаконструктор, автоінспектор, агло-
мератник, жорновик, аграрник, жокей, 
космонавт ассоциируются с мужскими 
ролями в обществе; 2) установившиеся 
правила кодификации в словарях назва-
ний людей по социальному положению, 
профессии, что соответствует нормам 
научного и официально-делового сти-
лей: біолог, економіст, фізик, директор, 
краєзнавець, аналітик; 

б) производно от наименования 
мужчин: абітурієнт – абітурієнтка, 
авантюрист – авантюристка, авто-
матник – автоматниця, автомобіліст 
– автомобілістка, автор – авторка. 
Причем первый вариант используется 
для наименования лиц обоего пола, а 
второй – только для женского;

в) производно от наименования 
мужчин, но часто имеет другое зна-
чение: акушер („врач – специалист по 

акушерству”) – акушерка („женщина 
со средним медицинским образовани-
ем, которая имеет право самостоятель-
но оказывать медицинскую помощь 
при родах”); годувальник („тот, кто 
содержит кого-нибудь; тот, кто кормит 
и ухаживает за кем-либо или гото-
вит еду”) – годувальниця („женщина, 
которая кормит грудью; жен. к году-
вальник); гусятник („пастух гусей”) 
– гусятниця („женщина, которая разво-
дит и ухаживает за гусями”); майстер 
(„специалист высокого класса”) ‒ май-
стриня („женщина, которая занимает-
ся народным ремеслом”); домогоспо-
дар („домовладелец”); домогосподарка 
(„женщина, которая ведет домашнее 
хозяйство и не работает на каком-либо 
предприятии или в каком-либо учреж-
дении; домашняя хозяйка”).

Некоторые слова со временем 
подверглись семантическим измене-
ниям. Так, в 11-томном „Словнику 
української мови” (1970-1980) слова 
аліментник і аліментниця имели раз-
ные значения: аліментник „тот, кто 
платит алименты”; аліментниця „жен-
щина, которая получает алименты”. 
„Великий тлумачний словник сучасної 
української мови” под. ред. В. Бусела 
(2005) подает лексему аліментниця с 
одним значением „жін. до аліментник”;

г) не имеет варианта мужского рода, 
но таких слов значительно меньше, чем 
наименований мужчин без женских 
коррелятов: амазонка (1. „женщина-во-
ительница”; 2. „женщина-всадник”), во-
рожка (1. „женщина, которая ворожит”; 
2. „знахарка”), босоніжка („девушка, 
женщина, которая ходит босая”), вак-
ханка („1. жрица бога Вакха, участница 
вакханалий; 2. перен. женщина, несдер-
жанная в проявлениях своей страсти”), 
пістунка („нянька”).

Особенность украинских фемина-
тивов в том, что некоторые из них, об-
разуясь от номинаций мужчин по их со-
циальному положению, профессии и т. 
д., не составляют коррелятивную пару, 
поскольку могут обозначать (кроме слу-
чаев, о которых говорилось выше) жен, 
дочерей: бондар – „мастер, ремеслен-
ник, который производит бочки, дере-
вянные ведра и т.д.”; бондариха – разг. 
„жена бондаря”. По такому же прин-
ципу образованы лексемы генеральша, 
губернаторша, майорша и др.

2. По сравнению с другими языками, 
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где наблюдается наличие значительного 
количества негативных наименований 
сексуально распущенных женщин в сло-
варях и единичные лексемы для обозна-
чения неразборчивых в половых связях 
мужчин, украинский язык располагает 
широким материалом для наименова-
ния и тех, и других. Итак, мужчина: ба-
бич, бабій, баболюб, волоцюга, дівчачур, 
дівчур, залицяльник, зальотник, ловелас, 
моргун, селадон, спідничник, ухажер; 
женщина: блудниця, гетера, гониця, 
гукля, лоретка, мандрьоха, моргуха, па-
плюга, перелюбниця, повійниця, повія, по-
дала, фрейда, шльондра, шмондя. Но все 
же женские наименования, как видим, в 
отличие от мужских, имеют более нега-
тивную коннотацию.

3. В украинском языке, как и в не-
которых других, для называния точно 
неопределенного лица употребляют 
модель: неопределенное местоимение 
+ глагол в прошедшем времени муж-
ского рода: хтось прийшов, хтось под-
звонив, тебе хтось запитував.

4. Тексты законов Украины не 
равноценно отображают представите-
лей обоих полов. Согласно Семейно-
го кодекса Украины ребенок (любого 
пола) может быть только усыновлен. 
Слово усиновлення не имеет варианта 
удочеріння, хотя в языке есть нейтраль-
ный термин адоптация для обозначе-
ния этого процесса („адоптація ‒ уси-
новлення”) [19, с. 13]. Современный 
толковый словарь украинского языка 
содержит лексему удочеріння, но она 
не находит своего применения в науч-
ном и официально-деловом стилях.

Украинский язык имеет собствен-
ный запас лексических и грамматиче-
ских ресурсов для преодоления языко-
вого неравенства.

В Украине в 2010 году были опубли-
кованы „Практические аспекты внедре-
ния принципа равных прав и возможно-
стей женщин и мужчин в деятельности 
Верховного Совета Украины”, содержа-
щие рекомендации по устранению язы-
кового гендерного неравноправия.

На сегодня активно проводятся 
исследования в этой области. Матери-
ал, собранный ученым А. Нелюбой, 
показал, что в период с 2004 по 2010 
год в украинском языке система лек-
сических номинаций пополнилась на 
160 единиц названий женщин. Автор 
утверждает, что „по сравнению с дру-

гими отраслями или тематическими 
системами, дериваты женского словоо-
бразования характеризуются большим 
количеством и особенностями: можно 
утверждать, что это одна из наиболее 
подвижных и наиболее изменчивых 
тематических групп инновационного 
словообразования” [14, с. 135]. 

Не так давно в текстах законов 
Украины содержалось словосочетание 
одинока мати и отсутствовало одино-
кий батько. Сегодня читаем: „Право 
на помощь на детей одиноким матерям 
(отцам) имеет мать (отец) детей в слу-
чае смерти одного из родителей” (Часть 
вторая статьи 18-1 в редакции Законов 
№ 2505-IV от 25.03.2005, № 3526-VI от 
16.06.2011). Но необходимо отметить, 
что это, скорее, спорадическое явление, 
чем установившаяся традиция.

Средства массовой информации, а 
также словари лексических инноваций 
[20] предлагают значительное коли-
чество слов-феминативов, которыми 
раньше не располагала лексическая 
система языка. В отношении женских 
номинаций нужно признать, что они 
построены по установившимся про-
дуктивным и непродуктивным языко-
вым моделям: борчиня, біологиня, ре-
перша, вождиха, агентеса, критикеса, 
метреса, чемпіонеса. Но насколько они 
укоренятся в языке, покажет время. А 
пока ученый мир наблюдает и анализи-
рует принципы и способы укоренения 
(или отторжения) новых слов в языке.

Перспективы исследования в этой 
области достаточно широки. Наука не 
стоит на месте, и сегодня ведутся ра-
боты по составлению нового толкового 
словаря в 20-ти томах. Как сказал клас-
сик украинск ой литературы, Максим 
Рыльский, „нове життя нового прагне 
слова”. Будем надеяться, что хорошего.
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GISAP Championships and Conferences 2014
Branch of science Dates Stage Event name

JANUARY
Psychology and Education 27.01-03.02 I Problems of correlation of interpersonal interactions and 

educational technologies in social relations
FEBRUARY

Philology, linguistics 05.02-10.02 I Modern linguistic systems as instruments of the reality 
transformation

Culturology, Art History, 
Philosophy and History

20.02-25.02 I Factor of personal harmonious development within the structure 
of the global society progress

MARCH
Medicine,  Pharmaceutics, 
Biology, Veterinary Medicine, 
Agriculture

05.03-11.03 I Development of species and processes of their life support 
through the prism of natural evolution and expediency

Economics, Management, 
Law, Sociology, Political and 
Military sciences

21.03-26.03 I Isolation and unifi cation vectors in the social development 
coordinate system

APRIL
Physics, Mathematics, 
Chemistry, Earth and Space 
sciences

09.04-14.04 I Space, time, matter: evolutionary harmony or the ordered chaos

Technical sciences, Architecture 
and Construction

25.04-30.04 I Man-made world as an instrument of life support and creative 
self-expression of mankind

MAY
Psychology and Education 15.05-20.05 II Subject and object of cognition in a projection of educational 

techniques and psychological concepts
JUNE

Philology, linguistics 05.06-10.06 II Global trends of development of ethnic languages in the context 
of providing international communications

Culturology, Art History, 
Philosophy and History

19.06-24.06 II Traditions and moderns trends in the process of formation of 
humanitarian values

JULY
Medicine,  Pharmaceutics, 
Biology, Veterinary Medicine, 
Agriculture

03.07-08.07 II Life and social programs of biological organisms’ existence 
quality development

Economics, Management, 
Law, Sociology, Political and 
Military sciences

24.07-29.07 II The power and freedom in the structure of global trends of 
development of economical and legal systems and management 
techniques

AUGUST
Physics, Mathematics, 
Chemistry, Earth and Space 
sciences

08.08-13.08 II Properties of matter in the focus of attention of modern 
theoretical doctrines

Technical sciences, Architecture 
and Construction

28.08-02.09 II Creation as the factor of evolutionary development and the 
society’s aspiration to perfection

SEPTEMBER
Psychology and Education 17.09-22.09 III Interpersonal mechanisms of knowledge and experience transfer 

in the process of public relations development
OCTOBER

Philology, linguistics 02.10-07.10 III Problems of combination of individualization and unifi cation in 
language systems within modern communicative trends

Culturology, Art History, 
Philosophy and History

16.10-21.10 III Cultural and historical heritage in the context of a modern outlook 
formation

NOVEMBER
Medicine,  Pharmaceutics, 
Biology, Veterinary Medicine, 
Agriculture

05-11-10.11 III Techniques of ensuring the duration and quality of biological life 
at the present stage of the humanity development

Economics, Management, 
Law, Sociology, Political and 
Military sciences

20.11-25.11 III Infl uence of the social processes globalization factor on the 
economical and legal development of states and corporations

DECEMBER
Physics, Mathematics, 
Chemistry, Earth and Space 
sciences

04.12-09.12 III Variety of interaction forms of material objects through a prism of 
the latest analytical concepts

Technical sciences, Architecture 
and Construction

18.12-23.12 III Target and procedural aspects of scientifi c and technical progress 
at the beginning of the XXI century






