
Как видим, границы словообразования и словоупотребления в романе «Тайные 
виды на гору Фудзи» достаточно условны. Со словами родного языка Пелевин 
обращается так же свободно, как и с англоязычными. В этой группе можно выделить 
новообразования типа отмафиозил, духоподъёмное, безмысленно, разнюхаться (в 
значении «вместе понюхать кокаин»), фуфлогонство, философка. Каждое слово 
контекстуально обосновано и добавляет собственный штрих в полотно 
стилистической оригинальности писателя.

«Тайные виды на гору Фудзи» можно назвать не только романом о 
современности, но и романом современности. Тоска по высокой духовности, которая 
просвечивает в интерьерах роскошных яхт так же ярко, как и в обыденности 
московской квартиры, - та черта, которая, на наш взгляд, становится определяющей 
культурной доминантой не только локализованного московского этноса, к которому 
часто причисляют Пелевина, но и общего пространства культуры. Лексическое и 
стилистическое своеобразие его романа даёт возможность увидеть парадоксальность 
этого процесса во всём его своеобразии и драматизме.
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Прецедентные высказывания в региональном поэтическом творчестве

Аннотация. В статье рассматриваются прецедентные высказывания, 
зафиксированные в региональном поэтическом дискурсе, их роль как носителей культурной 
информации. Автор обосновывает положение о том, что прецедентные единицы имеют 
потенциал для актуализации культурных доминант. В статье представлен общий анализ сфер- 
источников прецедентных феноменов, а также их прагматические функции.

Ключевые слова: прецедентность; прецедентное высказывание; прецедентная
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Summary. The article examines the precedent statements recorded in the regional poetic 
discourse, their role as carriers of cultural information. The author substantiates the position that

168

https://tvrain.ru/teleshow/den_dozhdenija/glavnye_pisateli_desjatiletija_po_versii_dmitrija_bykova-507723/
https://tvrain.ru/teleshow/den_dozhdenija/glavnye_pisateli_desjatiletija_po_versii_dmitrija_bykova-507723/
mailto:krasnikova@bsu.edu.ru


precedent units have the potential to actualize cultural dominants. The article presents a General 
analysis of the spheres-sources of precedent phenomena, as well as their pragmatic functions.

Keywords: precedent; precedent statement; precedent situation; poetic text; regional 
creativity, poetic discourse.

В последние годы количество прецедентных единиц, зафиксированных в 
художественной речи, стремительно расширяется, растет и частотность их 
использования. В современной лингвистике исследование прецедентных феноменов 
является довольно продуктивным, о чём свидетельствует и количество исследований, 
и разнообразие аспектов изучения, и характер анализируемого языкового материала 
(СМИ, поэтические тексты, разговорная речь).

В лингвистической литературе отмечалось, что прецедентные высказывания 
имеют потенциал для актуализации культурных доминант. Так, В.И. Карасик пишет, 
что «собственно лингвистическое исследование культурных доминант 
осуществляется в виде наблюдения и эксперимента (сплошная выборка лексических и 
фразеологических единиц, а также прецедентных текстов из словарей, сборников 
пословиц и афоризмов, текстов художественной литературы, газет и т.д., с одной 
стороны, и интервьюирование носителей языка, разработка анкет, включающих 
различные оценочные суждения, связанные с определенными предметными 
областями, с другой сторон^:)» [1 : 169].

В данном исследовании и описании прецедентных единиц мы опирались на 
определение Ю.Н. Караулова. Прецедентные феномены - «1) значимые для той или 
иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 2) имеющие 
сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной 
личности, включая её предшественников и современников, и, наконец, такие, 
3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 
личности^) [2 : 216].

В региональном поэтическом творчестве наиболее регулярно представлены 
прецедентные имена и прецедентные высказывания, которые выступают как 
актуализаторы культурных доминант.

Текстовые фрагменты из таких сфер-источников, как литература, 
кинематограф, песенное творчество используются в региональном поэтическом 
творчестве довольно продуктивно, что говорит о богатстве фоновых знаний 
белгородских авторов, а также о своеобразии прагматических установок авторов.

Достаточно объемный фактический материал, представленный в белгородской 
поэзии, связан со сферой-источником «Литература», что является свидетельством 
особенной значимости для представителей русского лингвокультурного сообщества 
этой сферы. В многократном использовании и органичном включении прецедентных 
феноменов из литературных произведений в текст-реципиент проявляется 
литературоцентричность национального сознания в целом.

Прецедентные высказывания нередко встречаем в эпиграфе, который, находясь 
в сильной позиции, способствует пониманию художественного замысла, апеллирует к 
фоновым знаниям читателя об исходном тексте и его смысле, а также актуализирует 
ценностные установки автора и общекультурные доминанты.

В центре повествования дилогии И.А. Чернухина «Половецкое поле» - 
Киевская Русь, поход князя Игоря Новгородсеверского в 1185 году против половцев. 
Поэт обращается к далекому, давно ушедшему прошлому, актуализируя важные и 
актуальные для человечества установки: любовь к Отечеству, готовность защищать
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Родинку, смелость, мужество, героизм, единство народа, бесстрашие
соотечественников. Художественные строки «Слова о полку Игореве», которые 
привлекает И.А. Чернухин в качестве эпиграфа, раскрывают основную мысль и смысл 
дилогии - стремление к единению народа в противовес феодальной раздробленности 
(только общими силами можно победить врага, сохранить свою Землю), бесстрашие и 
героизм русского народа, противопоставление мирного труда войне, созидания - 
разрушению. Таким образом, роль эпиграфа как интертекстуального элемента велика: 
используя широко известные и значимые строки, автор готовит читателя к более 
точному пониманию смысла дилогии, создает общий эмоциональный фон 
поэтического пространства, объединяет такие культурные доминанты, как РОДИНА и 
ГЕРОИЗМ которые в дальнейшем образуют смысловое пространство текста: 
Изострил он мужеством сердце. /Ратным духом исполнился /И навел храбрые полки 
свои /На землю Половецкую за землю Русскую (Слово о полку Игореве).

Концепт ДОМ/МАЛАЯ РОДИНА является одним из ведущих в творчестве 
белгородских поэтов и представляет собой одну из центральных «семантических 
сфер» в индивидуально-авторском стиле писателей. Репрезентация концепта 
последовательно отражает несколько признаков (смысловых планов): семья, родной 
дом, положительное отношение к родным местам, кровнородственным «корням», к 
близким людям, к знакомым с детства обычаям и традициям, «тоска по родине», 
чувство глубокой сердечной привязанности к Родине. Названные смысловые планы, 
взаимодействуя, создают поэтическую картину мира, соответствующую 
мировосприятию автора, его видению того, как устроена та часть пространства, 
которая называется ДОМОМ, МАЛОЙ РОДИНОЙ.

Так, «Поэма об отце» Натальи Дроздовой характеризуется отсутствием границ 
между домом и душевным миром поэта. ДОМ/МАЛАЯ РОДИНА предстает не только 
в значении «жилище; жилое помещение; жилье», но и «семья, люди, живущие 
вместе». Однако в художественных строках счастливому беззаботному детству поэт 
противопоставляет ДОМ, где никого нет, где тебя никто не ждет. Вот моя деревня. 
Где ж моя родня? Что же не встречает у ворот меня^

Текстовое пространство объединяет концепты - МАЛАЯ РОДИНА / ДОМ / 
ДЕТСТВО / СЕМЬЯ, которые становятся центром повествования; прецедентное 
высказывание «Вот моя деревня^» (И. Суриков) актуализирует культурные 
доминанты, обогащает пространство текста новыми смыслами, раскрывает авторское 
видение мира.

Языковая картина мира белгородских авторов не мыслится без образа страны, 
Родины в целом. При этом особую значимость приобретают тополексемы, способные 
метонимически обозначать названия значимых для представителей русского 
лингвокультурного сообщества исторических событий: Афганистан - Афганская 
война в 1979 - 1989 годах; Болдино - Болдинская осень 1830 года А.С. Пушкина; 
Бородино - Бородинское сражение в 1812 году и т.п.). В поэтических строках 
белгородских авторов тополексемы реализуют выразительный потенциал, 
актуализируют культурные доминанты ДОМ / МАЛАЯ РОДИНА / РОДИНА: Здесь 
земля дымилась рекою / И стала по праву равна / Победной земле Куликова / И 
мужеству Бородина. (И. А. Чернухин).

Событийные контексты, стоящие за номинациями земля Куликова и Бородино, 
известны всему народу. Если определять инвариатную ядерную часть, то это - 
«победа, мужество, героизм», «бой, битва». В русском сознании Куликовская битва, 
Бородинское сражение, битва под Прохоровкой - это равные по своей исторической
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и культурной значимости события.
В художественно-поэтическом дискурсе ДОРОГА представлена как жизненный 

путь лирического героя. «С дорогой связаны скитания, поиски судьбы, счастья, 
дорога - это фантом, держащий нас в плену часто бессмысленного движения, не 
дающий перейти к разумной стабильности жизни» [3: 30].

В «Поэме об отце» Натальи Дроздовой концепт ДОРОГА отражает скитания, 
поиски счастья, веры, истины, смысла жизни, самого себя, обретение духовн^тх 
ценностей, дорога как развитие жизни, самосовершенствование, преодоление 
жизненных трудностей, обретение душевного спокойствия, дорога к дому, путь туда, 
где в «каждом переулке церквушек золочёные кресты».

Довольно часто источником прецедентности становится кинематограф. 
Прецедентные высказывания из кинофильмов используются для характеристики 
человека: Пионерка! Комсомолка! И Спортсменка! / (Как в кино). Что стрелять на 
рапирах - / Ей, ребята, все равно. В поэтическом тексте Владимир Молчанов 
использует с этой целью известную фразу из комедии Леонида Гайдая. Включение 
цитаты в смысловое пространство поэтического текста с видоизменением 
лексического состава реализует информационный и выразительный потенциал 
прецедентной единицы.

Прецедентные единицы из кинофильмов могут быть использованы для 
описания душевного состояния и мировосприятия героя. Так, для лирического героя 
стихотворения В. Кичигиной «Не задержится свет в зеркалах» жить - значит 
чувствовать, любить. Строки, которые привлекает поэт в качестве эпиграфа, 
раскрывают основную мысль стихотворения. Показательно, что завершением текста 
стихотворения стала та же цитата из известного фильма Григория Горина «Тот самый 
Мюнхгаузен» («Господи, как умирать надоело!..»). Выбор конкретного 
прецедентного высказывания обусловлен авторским намерением акцентировать 
внимание читателя на эмоциональном состоянии лирического героя.

Основными источниками прецедентных высказываний в региональной поэзии 
становятся литературные произведения, кинематограф, песенное творчество. 
Прецедентные высказывания довольно часто репрезентируют совокупность 
культурн^гх доминант, связанных между собой в смысловом отношении: СЕМЬЯ, 
МАЛАЯ РОДИНА, РОДИНА, ДОМ, ДЕТСТВО, ДОРОГА. Из всего многообразия 
«чужого» слова автор использует ту прецедентную единицу, которая будет 
максимально точно отражать авторский замысел и способствовать наиболее точному 
восприятию текста читателем. Для понимания смысла прецедентного высказывания в 
новом текстовом пространстве читателю необходимы не только достаточные 
фоновые знания, но и способность заметить некоторое трансформирование ПВ и, 
соответственно, изменение смысла текста.
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