
А.П. Ж уравлева ф оносем антический анализ показал, что звуковая организация русской 
народной колы бельной на психосемантическом  уровне создает определенный 
эмоциональны й настрой у слуш аю щ его: «ф онетическая м отивированность явно 
сущ ествует и вместе со смы словой и м орфологической м отивированностью  обеспечивает 
тесную  взаимосвязь меж ду содерж анием  и формой слова»1.

Нами была рассмотрена фонетическая значимость наиболее распространенного 
рефрена русской народной колыбельной -  баю, баюшки, баю. Данные словоформы выбраны 
не случайно, так как именно глагол баять (‘качать’, ‘успокаивать’) является функционально
семантическим и основным деривационным ядром лексики колыбельных текстов-припевов.

Итак, выявив фоносемантическую  доминанту припева -  звуки, которые оказывают 
доминирую щ ее воздействие на слушающего, мы установили какие именно ассоциации- 
ощ ущ ения возникаю т у ребенка при пении ему колыбельной. Наиболее частотное для 
колыбельного припева сочетание гласных звуков [а]’у], по данным сервиса 
фоносемантического анализа слов, обладает следую щ ими эмоционально-подсознательными 
характеристиками: хороший, нежный, женственный, светлый, слабый, медленный, 
безопасный, длинный, добрый. Согласный звук [б], который в одной колыбельной строчке 
повторяется три раза, имеет следую щ ие признаки: хороший, сильный, быстрый, радостный, 
могучий, мужественный, грубый, яркий, громкий, подвижный2. Очевидно, что звонкий, 
взрывной согласный по своей внутренней семантике лиш ь частично удовлетворяет 
утилитарно-бытовую  функцию колыбельной. Однако ассоциативные значения звука 
хороший, радостный, яркий все же благоприятно воздействую т на общее эмотивно- 
психологическое состояние младенца. Сочетания гласных звуков [а) у], которые, благодаря 
специфике артикуляции, организую т общ ее музыкальное оформление колыбельной, на 
семантико-символическом уровне полностью соответствует задаче успокоения.

Таким образом, лингвотекстологические особенности колыбельных песен позволяю т 
воздействовать на формирование мировидения ребенка как на сознательном, так и на 
подсознательном уровнях. Те языковые средства, которые обладаю т конкретным 
лексическим значением, формирую т определенный повествовательный сюжет, составляют 
собственно текстовую  информацию  колыбельных песен. А  средства языка, которые часто 
использую тся неосознанно, воспринимаю тся младенцем на эмотивном, довербальном 
уровне и представляю т собой подтекстовый информативный уровень колыбельной песни.
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Сегодня внимание лингвистов все больш е сосредоточено на изучении 
прецедентны х феноменов (ПФ ) как особых составляю щ их когнитивной базы 1 2

1 Журавлев А.П. Звук и смысл. -  М, 1991. -  С. 44.
2 Журавлев А.П. Звук и смысл. -  М, 1991. -  С. 40 -  57.
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лингвокультурного сообщ ества. К  П Ф  в лингвистической науке относят прецедентные 
тексты, прецедентные им ена (ПИ), прецедентны е ситуации (ПС) и прецедентные 
вы сказы вания (ПВ).

«П рецедентны е феномены  -  это феномены  1) хорош о известны е всем 
представителям  национально-лингвокультурного сообщ ества; 2) актуальны е в 
когнитивном (познавательном и эмоциональном ) плане; 3) обращ ение к которым 
постоянно возобновляется в речи представителей того или иного национально
лингвокультурного сообщ ества»1.

В ряду П Ф  первое место, на наш  взгляд, заним аю т П И  ввиду их «компактности», 
способности актуализировать в ком муникации другие ПФ, а в то же время являться 
самостоятельны ми элем ентам и лингвокультуры.

«П рецедентное имя -  индивидуальное имя, связанное или с ш ироко известны м 
текстом, как правило, относящ имся к прецедентны м  (например, Печорин, Тёркин), или с 
прецедентной ситуацией (например, Иван Сусанин); это своего рода слож ный знак, в 
употреблении которого в ком муникации осущ ествляется апелляция не к собственно 
денотату (референту), а к набору дифф еренциальны х признаков данного П И  (внеш ность, 
характер и т.д .)1 2».

И сследуем ы е нами П И  восходят к тексту худож ественной литературы  -  
бессмертной поэме Н.В. Гоголя «М ертвы е душ и», язы ковы е средства которой вы раж аю т 
идейно-тем атическое содерж ание произведения в целом, а такж е ф ормирую т инвариант 
восприятия имен персонаж ей поэмы как прецедентных.

И нвариант восприятия прецедентного имени (И ВП И ) -  «общ ий для всех членов 
данного культурного сообщ ества, вклю чаю щ ий национально детерминированны й набор 
признаков в минимизированном, редуцированном  виде3».

К аж дое язы ковое средство в тексте поэмы Н.В. Гоголя «М ертвы е душ и» работает 
на индивидуально-авторский замысел, но не все словоупотребления, синтаксические 
конструкции и т.п. формирую т ИВПИ. П оследний создается стилевы ми текстовы м и 
доминантам и -  «ком бинацией язы ковы х элементов, которы е разгады ваю тся реципиентом  
в процессе восприятия текста как сигналы определенны х доминантны х качеств данного 
текста4».

К  способам  вы движ ения стилевы х текстовы х доминант относят: 1) отражение 
авторского зам ы сла в сильных текстовы х позициях (эпиграф, заглавие, лирическое 
отступление и т.д.); 2) качественное и количественное превалирование тех или иных 
язы ковы х явлений (господство определенны х звуковых, лексических, морфологических, 
синтаксических единиц языка); 3) употребление индивидуально-авторских 
стилистических средств языка.

В тексте Н.В. Гоголя присутствую т все обозначенны е способы  вы движ ения 
стилевы х текстовы х доминант, но клю чевы м для ф ормирования инварианта восприятия 
прецедентны х имен, восходящ их к поэме «М ертвы е душ и», становится второй способ. 
Стилевые текстовы е доминанты  вы страиваю т ядро худож ественного образа, генерирую т 
специфику читательского восприятия.

Н апример, качественно-количественны й обзор средств языка, вовлечённых 
писателем  в создание персонаж а Коробочки, даёт основание вы делить следую щ ие 
стилевы е текстовы е доминанты  данного образа: 1) Внешность: субстантив старуха. 
2) Характер: эпитет-окказионализм дубинноголовая, уменьшительно-ласкательный  
суффикс в словах тематической группы «Д еньги» (деньжонки, целковики, полтиннички,

1 Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность. -  М., 1998. -  С. 52.
2 Захаренко И.В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов / 
Захаренко И.В., Красных В.В., Гудков Д.Б // Язык, сознание, коммуникация. -  1997. -  Вып. 1. -  С. 83-84.
3 Там же. -  С. 83.
^Чернявская В.Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. -  М.,
2000. -  С. 142.
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четвертачки), тематическая группа «Продукты питания» (блины, скородумки, 
шанишки, пряглы и др.). 3) Речь: тематическая группа со значением «Товар» (пенька, мед, 
крупа, птичья перья и др.), просторечия, обращения, широко употребляемые в 
патриархальной среде (батюшка, отец).4) Окружение (усадьба, дом): фамилии 
помещиков, восходящие к названиям ж ивотных (Свиньин, Бобров, Канапатьев и др.), 
тематическая группа «Птицы» (индейки, куры).

П роанализировав употребление П И  «Коробочка» в различны х худож ественны х и 
публицистических контекстах (ок. 34 единиц, заф иксированны х Н ациональны м  корпусом 
русского языка), мы сделали следую щ ие выводы. Стилевые текстовы е доминанты  данного 
образа, эпитет-окказионализм  дубинноголовая, тем атические группы «Деньги», «Товар», 
«П родукты  питания», «П тицы» и др. сф орм ировали восприятие данного имени как 
символа: А) глупости, например, в повести русского писателя Х Х  -  X X I в. С.И. Л ипкина 
«Записки ж ильца» следователь-ком мунист У ланский отзы вается о студенте М ихаиле, не 
ж елаю щ ем  подписать документ, обязую щ ий его сообщ ать органам власти о 
контрреволю ционны х поступках кого-либо, следую щ им образом: «Я  не думал, что среди 
моих земляков найдутся такие гоголевские Коробочки. А еще студент, без пяти минут  
учены й1». Б) скопидомства, например, в произведении конца XIX в. «П исьм а из деревни» 
автор-повествователь, барин, рассказы вая о хорош ем  урож ае грибов в его рощ е, отмечает, 
что, как кухарка советовала ему запретить появляться там  крестьянкам  .«Авдотья, как 
баба, как Коробочка, по ж адности все уговаривала меня заказать рощи, т.е. запретить 
в них брать грибы2». В) хозяйственности, так в настоящ ее время в сети можно найти 
блины  «по рецепту К оробочки3» .

Таким образом, обнаруж ение стилевы х текстовы х доминант литературного образа 
и следуемы й затем  анализ функционирования прецедентного имени в различны х 
контекстах позволяю т увидеть, как «гоголевское» слово образует впоследствии инвариант 
восприятия имен персонаж ей поэмы «М ертвы е душ и» как прецедентных.
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В опрос о специфике словотворчества поэтов не теряет своей актуальности. Это 
связано с тем, что фиксация и систематизация лексических новообразований представляет 
особую важность, так как, вы ражая индивидуальны й смысл, они вы являю т активность 
деривационны х моделей, демонстрирую т тенденции развития словообразовательной 
системы  на определённом этапе её развития. 1 2 3

1 Национальный корпус русского языка. [Электронный ресурс] / Семен Липкин. Записки жильца (1962
1976). -  URL: http://www.ruscorpora.ru/ (дата обращения: 02.04.2018).
2 Национальный корпус русского языка. [Электронный ресурс] / А.Н. Энгельгардт. Письма из деревни 
(1872-1887 гг.). Письмо третье (1872). -  URL: http://www.ruscorpora.ru / (дата обращения: 02.04.2018).
3 Национальный корпус русского языка. [Электронный ресурс] / А.Н. Энгельгардт. Указ. соч.
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