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в моей семье религиозны – кроме меня – и каждое утро молятся Затмению – име-
нуя его своим «Отцом». Но боюсь, вам наскучит моя повесть – я хотела бы учиться. 
Можете ли вы сказать мне – как растут в Вышину – или это нечто не передаваемое 
словами – как Мелодия или Волшебство?» [3, с. 127]. Укорененность американской 
поэтессы в мистико-поэтической архитектонике тайны Бога и его Света, Энергии, 
Чистоты при этом куда более значительная, чем у Ф. И. Тютчева. Поэтому её непре-
станные раздумья над судьбами еврейских деятелей (праотцами, пророками, царями) 
вовсе не прекращаются. Из медитации в медитацию общение с Богом в его чертогах 
у неё становится всё сокровенней, но и оттого чем более она хочет понять Его, тем бо-
лее, прямо или косвенно, цитирует Слово Божие. В равной степени, как Ф. И. Тютче-
ва, так и Эмили Дикинсон, интересует природа Времени, которого, согласно вероуче-
нию, не существует для «всемилосердного» Бога. «…пред очами Твоими тысяча лет, 
как день вчерашний, когда он прошёл, и как стража в ночи… они, как сон, как трава, 
которая утром вырастает, утром цветёт и зеленеет, вечером подсекается и засыхает…» 
[2, с. 612: Псал. 89, 5–6]. 

При этом в зеркале прочтения каббалистических смыслов у обоих поэтов особен-
но показательным становится образно-символическое и проблемное сопоставление с 
волнующими истинами проповедника Екклесиаста. Екклесиаст, т.е. ораторствующий 
перед публикой, вторит сыну своему Давиду, автору псалмов. И говорит, что «чело-
век не знает своего времени… Сыны человеческие уловляются в бедственное время, 
когда оно неожиданно находит на них» [2, с. 672–673; Екклес., 9:12]. Священная ис-
тина «Всему своё время, и время всякой вещи под небом» исследуется поэтами-ме-
дитативистами чаще остальных. Собственно самая общеизвестная сакральная сен-
тенция «Суета сует – всё суета!», с троекратной акцентуаций на проблеме суетности 
жизни, разбивается у них о ряд оригинальных метафизических выводов. Поскольку 
именно за разрешение метафизических проблем берутся оба поэта-медитативиста, 
то именно в свете ветхозаветных и каббалистических толкований их логика мысли 
особенно проясняется. У самой же «белой монахини», запросто созерцающей Бытие 
Духа, такого рода соответствия куда более очевидные, но отчасти зашифрованные, 
вполне в дикинсоновском духе. Потому что, чаще обычного обыгрывая одно и то же, 
Э. Э. Дикинсон, тяготеющая к барочной образности английского метафизика Джо-
на Донна, часто делает разные выводы или же не делает их вовсе. Вот отчего так 
важно рассматривать дикинсоновские суждения в комплексе, как и тютчевские. Ведь, 
случается, решая одну проблему или пограничную с ней, она тут же противоречит 
самой себе. Например: «Никто не видел ужас тот / И не был впущен в дом, / Хоть 
самой сутью человек/К его жилью влеком. / Всё ничего, пока туда, / Обратно – стра-
шен путь. / Познанья вцепится рука, / И жизни не вздохнуть. / Дух – поводырь в один 
конец, / А после сам не рад – / Уже другой заботы нет, / Как воздух в грудь набрать. 
/ Лицо, что видел Моисей, / Сумевший уцелеть, / Есть убеждение во мне, / То самое 
и есть» [3]. И ещё: «Кто-то в Субботу в церковь идёт / Я дома Субботе рада – / Мы с 
певчим-щеглом соблюдаем её / Вместе под сводами сада / Кто-то стихарь1 надевает, 
а я / Крылья ношу по Субботам. / И вместо того, чтобы в колокол бить, / Маленький 
клирик поёт нам. / Проповедь пастора – Бога звучит – / Краткая и простая – / И на-
конец-то я ухожу, / Пути к Небесам не зная» [3]. Снимая «тонкие плёнки смыслов» 
Э. Э. Дикинсон, по терминологии французского структуралиста Ролана Барта, налицо 
чисто метафизические термины «ужаса», «дома», «руки познанья», «духа-поводыря», 
«воздуха» и «Субботы», «сводов сада», «крыльев по Субботам», «колокола», «пропо-

1  Стихарь – длинная одежда, богослужебное облачение с широкими рукавами у дьяконов 
и дьячков. 

веди пастора-Бога», «Пути к Небесам». Дикинсоновские смысловые соответствия с 
каббалистическими нюансами смыслов, до сих пор не менее тёмные, просвечиваются 
в данном контексте особо. Американская поэтесса, как мы уже обращали внимание, 
в отличие от Ф. И. Тютчева, исследует чертоги Бога, Духа и воздуха в них изнутри, 
как свидетель, сопричастный Божественным деяниям. Тютчев тоже познаёт всё, как 
свидетель, но извне. Даже терминологически «амхерстская отшельница» тождествен-
на ветхозаветным в зеркале каббалистических интерпретаций истинам. 

Исследователь М. Абрамович отмечает: «И дух Божий витал над водою» – ещё 
одна загадка. Руах – слово, записанное в Торе, традиционно толкуется как дух Бога 
и как воздух… Значение слова «руах», записанного в Торе, не ограничивается смыс-
лом дух и воздух… Если это воздух, то в состоянии первоэлемента он просто не мог 
ещё «витать», он ещё представлял собой объект… Слово «руах» ещё имеет значения 
«смысл» и «сущность»… Мы установили, что к этому моменту произошёл качествен-
ный переход от сущности Бога как Эйн-соф – бесконечность, к сущности Элохим – 
Творец. Эволюция вселенной началась с контакта творящей сущности Бога с тем, что 
Тора называет земным, находящимся ещё в хаотическом состоянии…» [1].

Таким образом, на образно-символическом уровне интерпретации тютчевских 
и дикинсоновских поэтических медитаций действует каббалистический (мистико-по-
этический) слой оригинальных разрешений иудейских проблем. Это несложно дока-
зать, если сопоставить отдельно взятые медитации Ф. И. Тютчева и Э. Э. Дикинсон с 
ветхозаветными видениями, данными в каббалистическом свете. Мы убедились, что 
такие поэтико-философские проблемы, как проблема творения, проблема Бога как 
Света, Энергии и Чистоты, проблема единения (единства) с Богом, проблема созер-
цания «Божьего лика», проблема Бездны (тютчевская «безымянная бездна», «ужасная 
бездна», «пылающая бездна», «роковая бездна» и дикинсоновская «бездна безымян-
ная») требуют весьма сложного инструментария для интерпретационного анализа. 
Один из них – каббалистическая архитектоника тайны у поэтов-медитативистов. 
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ЛАСIФIКАЦЫЯ КАНАТОНIМАЎ  
З НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНЫМ КАМПАНЕНТАМ
Агульнавядома, што мовы свету адрознiваюцца не толькi граматыкай i лексiкало-

гiяй, але i нацыянальна-культурнай спецыфiкай, у тым лiку i анамастыкай. Уласныя 
iмёны, што валодаюць «складанай сэнсавай структурай, унiкальнымi асаблiвасцямi 
формы i этымалогii, здольнасцямi да змянення i словаўтварэння, шматлiкiмi сувязямi 
з iншымi адзiнкамi i катэгорыямi мовы» [1, с. 3], з’яўляюцца крынiцай iнфармацыi не 
толькi пра чалавека, эпоху, у якой ён жыў, але i пра народ у цэлым. Пры апiсаннi кана-
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тацый уласных iмён iх супастаўленне з рэферэнтам не з’яўляецца абавязковым, у дад-
зеным выпадку пераважае iнфармацыя нацыянальнага характару, г.зн. пры апiсаннi 
семантычнай структуры iмя агульная катэгарыяльная семантыка займае апасродкава-
нае месца [2, с. 254]. Напрыклад, пры апiсаннi канатонiма Рагнеда ў першую чаргу 
нас цiкавiць не агульная катэгарыяльная семантыка (жаночае iмя), а iнфармацыя на-
цыянальнага зместу – полацкая князёўна; асветнiца; дачка полацкага князя Рагвалода; 
жонка вялiкага князя кiеўскага Уладзiмiра Святаславiча; мацi князёў Ізяслава Улад-
зiмiравiча, Яраслава Мудрага, Усевалада, Мсцiслава, а таксама князёвен Прадславы 
i Прамiславы; першая на Русi манашка. Але адно i тое ж уласнае iмя ў розныя перыяды 
свайго iснавання ў вусным i пiсьмовым маўленнi можа развiць цэлы арэол сузначэн-
няў, якiя не заўсёды знаходзяцца ў сiнхронных адносiнах адзiн да аднаго [4, с. 280]. 
Так, акрамя ўжо названых значэнняў, канатонiм Рагнеда ў адпаведным кантэксце раз-
вiвае i зусiм новыя: вольная птушка (А. Вольскi «Выгнанне Рагнеды»); чорная лебед-
зь (А. Вольскi «Выгнанне Рагнеды»); апостал духу (Я. Квяткоўская «Апостал духу»); 
палюбоўнiца-каханка (С. Тарасаў «Лебядзянка»); княгiнька на вёсачцы (К. Тарасаў. 
«Тры жыццi княгiнi Рагнеды»); княства вольнага кветка (І. Багдановiч «Палачанка»); 
жонка-зладзейка (А. Марцiновiч «Ой ты, княжна, ды свабодная…»); жывы мярцвяк 
(К. Тарасаў «Тры жыццi княгiнi Рагнеды»); вечная парадзiха (К. Тарасаў «Тры жыц-
цi княгiнi Рагнеды»); верная дачка свайго краю (Л. Шпакоўскi-Случанiн «Рагнеда») 
i iнш. Такiм чынам, гэта сведчыць, па-першае, пра здольнасць канатонiма з нацыя-
нальна-культурным кампанентам набываць некалькi значэнняў (мнагазначнасць кана-
тонiмаў) i, па-другое, прымушае разглядаць канатонiмы i iх значэннi ў пэўнай сiстэме 
(класiфiкацыi).

У неперыядычным выданнi «Этымалогiя» за 1984 год упершыню быў надру-
каваны артыкул Я. С. Оцiна «Развiццё канатанiмii рускай мовы i яе адлюстраванне 
ў слоўнiку канатонiмаў». Украiнскi мовазнавец выказаў думку, што кожная нацы-
янальная мова мае сваю адметную канатанiмiю, у склад якой уваходзяць не толькi 
канатонiмы, утвораныя ўнутры дадзенай мовы, але i тыя, што належаць мiжнарод-
наму фонду ўласных iмён. Пры гэтым у мове мастацкай лiтаратуры, у незлiчоных 
маўленчых кантэкстах пастаянна ўзнiкае мноства iндывiдуальна-аўтарскiх варыяцый 
уласных iмён, канататыўны змест i афарбоўка якiх аказiянальны. Гэта адзiн з рэзерваў 
папаўнення ўзуальнай канатанiмii любой мовы [4, с. 279].

 
Класiфiкацыя канатонiмаў па Я. С. Оцiну

У артыкуле «Канататыўная анамастычная лексiка» (часопiс «Мовазнаўства», 
1978 г.) аўтар прапанаваў класiфiкацыю канататыўных тапонiмаў. Але, на наш погляд, 
дадзеная класiфiкацыя можа быць выкарыстана не толькi ў дачыненнi да канататыў-
ных тапонiмаў, але i антрапонiмаў. Усе канатонiмы можна падзялiць на дзве вялiкiя 
групы: узуальныя (шырокаўжывальныя) i аказiянальныя (пераноснае значэнне якiх 

мае рэдкую, часцей адзiнкавую рэалiзацыю). У сваю чаргу ўзуальныя могуць мець 
iнтэрнацыянальны (мiжнародны) i iнтралiнгвальны (сцiраецца ўласна антрапанiмiч-
нае значэнне) характар. Акрамя гэтага, узуальныя канатонiмы можна класiфiкава-
ць i па шырынi ўжывання: агульнанацыянальныя (шырока вядомыя ў мастацкiм 
i маўленчым кантэксце) i лакальныя (сустракаюцца толькi ў маўленнi жыхароў кан-
крэтнай тэрыторыi) [3, с. 121]. 

Прааналiзаваўшы «Слоўнiк канататыўных уласных iмён» [5], можна зрабiць вы-
вад, што Я. С. Оцiн не спыняўся на дасягнутай сiстэматызацыi канатонiмаў, а знач-
на яе пашыраў. Так, абапiраючыся на класiфiкацыю ўзуальных iнтралiнгвальных ка-
нататыўных тапонiмаў (УКТ), прапанаваную Я. С. Оцiным, мы прыйшлi да вываду, 
што ўзуальныя iнтралiнгвальныя канататыўныя антрапонiмы (УКА), маюць 5 груп: 
УКА1 – узуальны iнтэрлiнгвальны канататыўны антрапонiм; УКА2 – узуальны iн-
тралiнгвальны канататыўны антрапонiм з шырокай вядомасцю; УКА3 – узуальны iн-
тралiнгвальны канататыўны антрапонiм, ужыванне якога тэрытарыяльна абмежавана; 
УКА4 – узуальны iнтралiнгвальны канататыўны антрапонiм, ужыванне якога абмежа-
вана межамi якога-н. сацыяльнага дыялекта, арго; УКА? – узуальны iнтралiнгвальны 
канататыўны антрапонiм з неўстаноўленым iндэксам шырынi распаўсюджвання.

Разгледжаныя з’явы даюць магчымасць больш змястоўна аналiзаваць канатонi-
мы з нацыянальна-культурным кампанентам i складаць грунтоўныя слоўнiкавыя 
артыкулы. 
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