
смысле - пруд, но это не пруд, это - ставок - место наших утренних прогулок. <_> 
Местом наших вечерних прогулок был Хендрикс - так мы называли бульвар им. 
А.С. Пушкина. Дело в том, что в центре этого бульвара стоит бюст Пушкина, 
удивительно похожий на Джимми Хендрикса. А тогда А.С. Пушкин и Слава КПСС 
воспринимались, как близнецы-братья. Так что мы с удовольствием его 
переименовали» [1].

Поэтический язык Алексея Парщикова формировался под влиянием донецкого 
регионального языка, того диффузного региолекта, компоненты которого лежат в 
основе языковой личности автора. На наш взгляд, именно «переходность», 
«диффузность» языкового сознания поэта позволила ему описать и сохранить в 
художественном пространстве лингвокультуремы донецкого края (ср. стихотворение 
«Тот город фиговый - лишь флёр над преисподней»):

Ещё саднит внутри степная зона - 
удар, открывший горло для трезвона, 
и степь качнулась чёрная, как люк, 
и детский вдруг развеялся испуг.
Итак, поэтический язык Алексея Парщикова описывает ситуацию диффузности 

региональной речи, используя при этом региональн^те лексемы и лингвокультуремы. 
По сути, язык литературного произведения превращает региональные компоненты в 
метафорические высказывания и использует их как художественные образы 
поэтического мира.
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Исторически маркированная лексика в художественно-историческом тексте 
(на материале романа И.И. Лажечникова «Басурман»)

Аннотация. В статье исследуется вопрос функционирования исторически 
маркированной лексики в художественно-историческом тексте на материале романа 
И.И. Лажечникова «Басурман». Исторически маркированная лексика является частью 
индивидуально-авторской картины мира создателя исторических романов.

Ключевые слова: художественно-исторический текст, языковая личность,
индивидуальная картина мира, исторически маркированная лексика, слова-реалии.

Summary. The article examines the issue of functioning of historically marked vocabulary 
in the artistic and historical text based on the material of the novel «Basurman» by 
I.I. Lazhechnikov. Historically marked vocabulary is part of the individual author’s picture of the 
world of the Creator of historical novels.

Keywords: artistic and historical text, language personality, individual picture of the world, 
historically marked vocabulary, real words.
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Индивидуальная картина мира писателя - это призма, через которую 
отражается реальная или виртуальная действительность, преобразуясь в 
художественную картину мира определённого произведения [6]. Процесс же 
восприятия художественного произведения читателем - результат соотнесения и 
наложения языковой картин^! мира автора и языковой картин^! мира читателя. 
Языковая картина мира автора полностью не реализуется в тексте и должна нести 
новое о реальной действительности, иначе коммуникативный эффект текста будет 
ослаблен [1: 472].

Что касается автора художественного произведения на историческую тему, то 
перед ним стоит двойственная задача - 1) передать атмосферу эпохи языковыми 
средствами, 2) оставаясь при этом понятным и востребованным читателями: 
историческая информация должна восприниматься как органичная часть текста. 
Денотативная область, описываемая автором, определяется «печатью» архаического, 
основной формой представления которого является исторически значимая лексика

При изучении лексического своеобразия художественно-исторических текстов 
мы обратились к тексту романа И.И. Лажечникова «Басурман» (Россия XV века).

При построении концептуальной модели историко-художественного текста, в 
первую очередь, описываются фрагменты предметной области исторического знания 
- «Время», «Пространство», «Событие», «Человек». В романах И.И. Лажечникова 
представлены два основных взаимосвязанных контекста осмысления концептуальной 
области «Человек», а именно: 1) человек как личность и 2) деятельность человека 
(артефакты). В рамках статьи мы охарактеризуем вторую часть данной 
концептуальной области - деятельность человека (артефакты).

Необходимость воспроизведения языкового колорита эпохи обусловила 
использование редких единичных номинаций бытовых слов-реалий, которые 
репрезентируют языковое знание. Эта культурологическая информация представлена 
в текстах единичными номинациями и нередко сопровождается метатекстовыми 
комментариями автора. Так как в центре романа «Басурман» бояре, то И.И. 
Лажечников с исторически точной достоверностью воссоздает их быт, используя 
разнообразные бытовые слова-реалии - номинации артефактов. В первую очередь, 
детально описаны номинации жилища и его внутреннего убранства. В тексте романа, 
используя обозначения бытовых реалий, автор передает атмосферу уюта, выписывая 
в деталях внутреннее устройство здания, служащего жилищем для русского боярина. 
Приведем в качестве примера описание дома московского воеводы и боярина 
Василия Федоровича Симского (Образца): «Этот дом был каменный, строен на 
славу иноземными мастерами и прозван ими паластом, почему и наши с этого 
времени стали называть каменные дома палатами». В данном контексте писатель 
объясняет происхождение названия боярских домов - палат. Универсальный 
немецко-русский словарь дает следующее определения существительному «паласт»: 
PALEST - сущ. 1) палаццо, дворец; 2) замок.

И.И. Лажечников подробно останавливается на описании внешнего вида дома 
боярина: «дом Образца был большая каменная игрушка, невиданная на Руси ... стены 
построены с иную улицу московскую: откуда ни поглядишь на него, везде затеи, 
выведенные будто волшебной рукой. Окна глубоко и украдкою уходят в дом ... над 
каждым окном и под ним ветви пальмовые и виноградные кисти. Все это высечено 
из камня... Выпуклости выкрашены желтою краскою, а пустые между ними места 
голубою. Кровля из немецкого железа, выбитого так тонко, как лист на дереве, 
жаром горит». Автор детально описывает и внутреннее устройство жилища: мебель,
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посуду в доме Образца: «От стен несколько отсторонились две лавки, покрытые 
суконными полавочниками; между ними вытягивался дубовый стол, девственной 
чистоты, с резными ножками и ящиками, а на нем стояли оловянники серебряная 
стопа и лежала серебряная черпальница. Перед столом, на почетном месте, 
чванилась своею узорностью диковинная седальница, вроде складных кресел».

В данном отрывке несколько слов-реалий требуют пояснения.
ПОЛАВОЧНИК - ‘покрывало на лавку или скамью’. Известно, что полавочник 

сшивался из нескольких кусков ткани разного цвета: середина была одного цвета, а 
каймы, свисавшие с лавки, делали другого цвета. Полавочники и каймы иногда 
украшали вышитым узорами, травами, изображениями зверей и птиц. В богатых 
домах полавочник шился из бархата.

ОЛОВЯННИК - ‘1.оловянн^1й (а также любой металлический) сосуд типа 
кружки или стакана. 2.Оловянный сосуд для хранения жидкости (преимущественно 
спиртного)’.

ЧЕРПАЛЬНИЦА - ‘сосуд для черпанья; ковш, черпак’.
СЕДАЛЬНИЦА - ‘место для сидения’.
Великокняжеские палаты выглядели еще роскошнее: «Хоромины

великокняжеские состояли из нескольких клетей, углубленных или выдавшихся из 
главного строения. Они отличались, по назначению своему или расположению, 
названиями: сенника, избы средней, западной, брусяной, постельной, столовой, 
гридни, повалуши, теремов и так далее».

КЛЕТЬ - ‘жилое помещение в доме, покой, комната’. В указанном нами 
контексте слово «клеть» употреблено в значении «жилое помещение в доме, покой, 
комната».

СЕННИК - ‘Проходное помещение, расположенное между двумя жилыми 
комнатами’.

ПОВАЛУША - ‘неотапливаемое помещение, холодная горница (на подклети) 
различного назначения’. Известно, что на Руси повалуши служили для хранения 
вещей.

БРУСЯНАЯ - ‘сделанная из брусьев’.
ГРИДНИЦА (гридня) - ‘1.Помещение, где князь и дружина устраивали приемы 

и торжественные церемонии. 2.Верхние покои знатных лиц’.
ТЕРЕМ - ‘высокий дом, дворец’.
Быт людей изображаемых эпох дополняют номинации и характеристики 

средств передвижения. В эпоху Ивана III это лошади и запряженные в них 
разнообразные повозки. Вот как передает автор убранство боярского коня: «Под ним 
был могучий конь, оседланный богатым черкасским седлом, гремящий узорчатою 
сбруей, писанной серебром, пополам с рыбьими зубами». В романе «Басурман» мы 
находим описание и боярской повозки: «У Красного крыльца стоял тапкан (крытая 
зимняя повозка), запряженный в два санника (так назывались лошади в зимней 
упряжи). Шлеи на лошадях были из бархата, кольца на шлеях и на уздах золоченые: 
все это выписанное из Литвы».

ШЛЕЯ - ‘часть упряжи, которая удерживает хомут на месте: круговой широкий 
ремень во всю длину лошади, придерживаемый откосными ремнями к нахребетнику’.

Исторический колорит также передается с помощью слов-реалий, 
обозначающих одежду и головные уборы, соответствующие моде определенной 
эпохи. В тексте романа примеры описания одежды немногочисленны, встречается 
упоминание только отдельных ее деталей. «Иван Васильевич скинул тафью». ТАФЬЯ

196



- ‘небольшая шапочка: ермолка, тюбетейка или скуфейка’. Следует добавить, что 
данный головной убор был заимствован у тюркских народов, произошёл от азиатской 
тюбетейки. Сейчас у казахов есть головной убор «такия», по-русски называемый 
тюбетейка.

Изысканна экзотическая одежда Антона Эренштейна, приехавшего в Россию в 
качестве лекаря: как приятно отделялся черный бархат епанечки, опушенной
мехом, от белизны его лица, и выпадали струи его белокурых волос из-под 
фиолетового бархата берета, осененного пуком волнующихся перьев! Золото со 
вкусом поблескивало в пряжке берета, в аграфеепанчи и в поясе, державшем у бока 
его кинжал».

ЕПАНЧА (япанча) - ‘род накидки, плаща, широкое длинное верхнее платье без 
рукавов’. Известно, что данный вид одежды завезен в Россию с арабского Востока.

АГРАФА - ‘брошка, насадка, запонки, застежка; род украшенной каменьями 
или отделкою пряжки, крючка; в зодч. - ключ свода, замок, средний и последний 
камень’.

Немногочисленна в романах денотативная группа «Виды оружия и воинское 
обмундирование». Примечательно, что в тексте романа «Басурман» встречаются 
контексты, в которых И.И. Лажечников сам дает толкования некоторым словам- 
реалиям. «На стене, красовавшейся переплетами кирпичей, висели железные шишаки 
грубой работы, колонтари (латы), писанные серебром, и простые, железные, на 
которых ржавчина въелась кровавыми пятнами, кончары (оружие вроде меча и 
кинжала, немного поменее первого и поболее второго), из коих некоторые были с 
искусною золотою насечкою и украшениями, изобличающими восток, палицы, сулицы 
(метальные копья) и несколько железных щитов с конусными выемками». В этом 
типичном для идиостиля И.И. Лажечникова описании несколько лексем (колонтари, 
кончары, суслицы) автор семантизирует описательным или синонимичным 
способами, оставив несколько для толкования самого читателя (впрочем, можно 
предположить, что читатель - современник - И.И. Лажечникова знал значения этих 
слов).

ШИШАК - ‘старинный боевой головной убор в виде высокого суживающегося 
кверху шлема с шишкой наверху’.

ПАЛИЦА - ‘посох, палка, дубина, булава’.
Разумеется, не обошлось и без обозначения денежных знаков изображаемой 

эпохи. В тексте романа «Басурман» это всего лишь одна лексема, упоминаемая с 
целью показать финансовое благополучие боярина Образца: «мерит корабельники 
зобницами».

КОРАБЕЛЬНИК - ‘золотая монета с изображением корабля’.
ЗОБНИЦА -’ мера сыпучих тел’.
Особый интерес представляют контексты, в которых сочетаются слова 

выделенных лексико-семантических групп. Например, «А братчина была на весь 
мир! Не одну бочку меду выкатили из погребов, не одна почетная голова упала под 
стол. И корабельники разносили гостям на память новоселья... Был ли ты зван, 
дворецкий великокняжеский?».

БРАТЧИНА - ‘праздничный пир вскладчину’. Сочетание в одном контексте 
тематически различных слов-реалий усиливает исторический колорит текста в целом, 
делая более убедительным хронотоп развития сюжетного действия.

Таким образом, в историческом романе И.И. Лажечникова «Басурман^) 
исторически маркированная лексика является важной составляющей индивидуально-
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авторской картины мира, особенностью языковой личности создателя художественно
исторического текста.
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«Среди событий, потрясений^»: о творчестве бессарабского поэта
Владимира Ревы

Аннотация. В статье говорится о художественном феномене известного в Бессарабии 
поэта Владимира Ревы. Материалом исследования послужила поэзия семи сборников автора, 
изданная в разные годы. Предложен своеобразный анализ художественно-литературных 
особенностей и творческих замыслов, которые воплощены автором в его поэтических 
произведениях.

Ключевые слова: поэзия Бессарабии, поэт Владимир Рева, поэзия Придунавья.
Summary. The article deals with the artistic phenomenon of the famous poet Bessarabia 

Vladimir Reva. The material of the study was the poetry of seven collections of the author, 
published in different years. A peculiar analysis of artistic and literary features and creative ideas 
that the author embodied in his poetic works is offered.

Keywords: poetry of Bessarabia, poet Vladimir Reva, poetry of the Danube region.

Поэтическое изображение Бессарабского края (юга Одесской области), 
придунайских ландшафтов и житийно-людской специфики города Измаила (широко 
известного в связи с историческими событиями 1790 года: штурмом и впоследствии 
взятием мощных бастионов Измаильской крепости войском А. Суворова) нашло свое 
художественное отражение во многих произведениях местных авторов, в частности, в 
стихах поэта Владимира Ревы. Его перу принадлежат сем сборников стихов и прозы, 
опубликованных в разные периоды, а именно: «Семизвездие» (2005), «Возвращение 
журавлей^) (2006), «Добро завладеет миром» (2007), «Сонеты. Поэмы» (2008), «Все на 
земле» (2009), «Обет любви» (2013), «Камни преткновения» (2014). Несмотря на 
довольно серьезную поэтическую деятельность о жизни и творчестве автора мало 
известно за пределами южного региона украинской части Бессарабии. Хотя 
исследовательская работа с текстами В. Ревы вызывает благодатное чувство 
филологического насыщения и художественно-эмоционального обогащения. Поэтому 
мы обращаемся к творчеству известного нам лично автора и предлагаем обратить 
внимание на его творчество коллег-филологов.

Интересно тематическое разнообразие поэзии придунайского автора. Помимо
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