
- А ! - прамовЛУ n i c a p , ак1нуушы Лабанов1ча прыжмуранымЛ в а -
чам1, i падау яму руку . - Прасвяшчаць, значыць, прыехалЛ?. . 
( С . 2 5 ) . 

Розныя мысл1 аб школе займалЛ Лабанов1ча i раней ( С . 3 7 ) . 
I трудна было вызначыць, куда яна л.дзе: сюда u.i floyri бок 

(С. 4 2 ) . 
КароткЛя з1мн1я дай праходз1л1 н е з а м е т н а , i x не хапала на 

т о е , каб як след правесщ. работу (С. 5 3 ) . 
- Добры вечар , Гал1на! - громка паздаро$тсауся д з я к . - Дома 

настаунхк? 
Сярод крымл.нальн:1кау быу малады, крэпю. , як дуб, ч а л а в е к , 

паунауладны гаспадар у сваёй камеры (С. 7 3 0 ) . 
АрганЛчна $тлятаючыся $г т э к с т , русЛзмы f творах Якуба Кола-

са 1ндыв1дуал1зуюць моуныя характарыстык1 героя$г. Ствараючы i x , 
п1сьменн1к прымау пад у в а г у месда , дзе адбывалЛся п а д з е ! , ч а с 
дзеянняу , саиыяльнае становл.шча герояу , узровень Лхняй адукаиьи 
i г . д . 

Функцьа рус.1змау у беларускамоУных мастацкЛх творах самыя 
рознью. Да важнейших з i x , на нашу думку, адносяцца: стварэнне 
аутарам дадатковых сэнсавай , эмацыянальнай, экспрэс1унай i л.ншай 
характарыстык вобразау г е р о я ^ , моуных асаблЛвасцяу дзеючых а с о б , 
адлюстраванне спецыфЛчнага каларыту - надыянальнага , бытавога i 
iHin. Нярэдка так1я рус!змы выконваюць некалькЛ функиуй а д н а ч а с о -
в а . Галоунае ж - своечасовае i да месда ужьшанне i x у тым u i 
л-ншым творы. Функцыянальныя русЛзмы як :.ншамоУныя элементы з з а -
дадзенай мастацка-стыгистычнай нагрузкай з т э к с т а м у дэлым у т в а -
раюдь адз1ны стыл1стьины сплау , у той ч а с як нефункцыянальныя 
могуць выклл.каць непаразуменне разбурэннем стылл.стычнай ц э л а с -
насдЛ нават твора , нап1санага таленавЛтым ш.сьменнл.кам. Да г о н а -
ру такога сапрауднага майстра слова , як Якуб Колас, яму практич-
на поунасцю удалося пазбегнуць такога разбурэння стылЛстычнай 
цэласнасц1 CBaix высокамастацкЛх праза±чных т в о р а ^ . 

Поспехова Н.В. 
Белорусский государственный ут-терситет (г.Минск) 
«ПРОСТРАНСТВО» ВОЙНЫ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА XVII В 

Человеческое общество находится в постоянном движении, и з -
менении и развитии : в различные эпохи люди осознают мир п о -
разному. Система представлений о мире в т у или иную эпоху о б р а -
з у е т особую, исторически обусловленную картину мира, основными 
элементами которой являются концепты - «проекции» явлений д е й с т -
вительности в сознании ч е л о в е к а . 

Свое формальное выражение концепт получает в языке, р е а л и -
зуясь в ряде слов , фразеологизмов, словосочетаний. Задача и с с л е -
дователя заключается в том, чтобы через а н а л и з языковых единиц 
выявить особенности содержания концепта, отражающего тот или 
иной фрагмент картины мира. В основе такого анализа лежит и з у ч е -
ние языкового поведения ( т . е . сочетаемости) имени концепта -
ключевого слова , выражающего концепт в наиболее полном объеме. 
Именно синтагматические связи с л о в а , е г о взаимодействие с други-
ми словами позволяют выявить различные представления , с о о т в е т с т -
вующие ему в обыденном сознании. 

Предметом настоящей статьи я в л я е т с я реконструкция одного из 
фрагментов картины мира русского средневековья - концепта война 
- по данным памятников деловой письменности XVII в . Следует з а -
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м е т и т ь , что реконструкция фрагментов картины мира на материале 
т е к с т о в прошлых веков имеет некоторые особенности . Исследователь 
не может о п и р а т ь с я как на собственные представления о мире, т а к 
и на данные психолингвистических (ассоциативных) экспериментов , 
поскольку о т предмета исследования е г о о т д е л я е т значительный 
временной промежуток. Единственным основанием для наблюдений я в -
л я е т с я а н а л и з контекстных реализаций слова - имени концепта в 
памятниках письменности . 

В к а ч е с т в е материала для наблюдений были выбраны г л а г о л ь н о -
именные с о ч е т а н и я со словом война, характерные для т е к с т о в д е л о -
вой письменности XVII в . , поскольку в этих конструкциях с о д е р -
жится информация, необходимая для выявления содержания концепта 
война в данный период : Раготцкои кнзь с свЪяными соединился в 
воину идти (В-К I I , 171); Корол шпанской гораздо радЪетъ чтоб 
ему скорЪе в пале выти пред каталянян и для тог онъ в своей 
землЪ велЪл выгждзт в воину пятово члвка чтоб ему против каталя-
нян и португалян свое войско и таборы укрепити (В-К I I , 159) . 
Поскольку с о ч е т а н и я г л а г о л о в с именами « с т р о я т с я на основе син-
семичности, взаимной г о т о в н о с т и обеих сторон к соединению, при 
наличии общих сем» [1, 1 2 ] , способность существительного война 
у п о т р е б л я т ь с я в в и н . п . с глаголами движения (идти, выписать -
т . е . к а у з и р о в а т ь движение) можно рассматривать как с в о е г о рода 
т е с т на наличие у э т о г о имени «пространственной» семантики. Со-
ч е т а н и я 1-щти в воину, выписать в воину соответствуют типу п р о -
странственных отношений, выраженных формулой V (1) + г + L [2, 
1 3 2 ] , где V ( l ) - г л а г о л с пространственным значением (местопре-
бывания или движения) , L - имя со значением м е с т а ( л о к а л и з а т о р ) , 
г - конкретный тип локализации , выраженный в данном случае п р е д -
логом в . 

Предлог в входит в группу предлогов с локативным значением 
и с в я з а н , в первую о ч е р е д ь , с понятием ' внутри , в пределах ч е г о -
либо ' . Употребление существительного воина в форме в и н . п . с этим 
предлогом с в и д е т е л ь с т в у е т о наличии в е г о семантике у к а з а н и я на 
м е с т о , некоторое ограниченное п р о с т р а н с т в о . Конечно, вряд ли 
можно говорить о п р о с т р а н с т в е в «геометрическом» смысле, п о -
скольку воина я в л я е т с я наименованием ситуации, события, а не р е -
ального физического объекта и , с л е д о в а т е л ь н о , не может быть опи-
сана в координатах длины, ширины и высоты. Тем не менее , о с н о в а -
ния для употребления предлога в в данном с л у ч а е несомненно е с т ь . 

В эпоху с р е д н е в е к о в ь я вооруженные столкновения носили л о -
кальный х а р а к т е р . Небольшая численность армий и с л а б а я т е х н и ч е -
с к а я оснащенность давали возможность проведения боевых действий 
лишь на небольшой ограниченной территории (как правило , в п р е д е -
л а х одного г о с у д а р с т в а (земли) или г о р о д а ) : кажетца что воина 
тянетца быть опят в здешнем королевстве(В-К I I , 47) ; а будет ар-
цухъ Берентъ с верху на него придет и у нас около сего города 
воина будетъ (В-К 1, 190); мир меж цесарем и францужскттъ королем 
совершился и вперед в Ыталянскои землЪ воины не чаяти (В-К 1, 
149). Массивные средневековые укрепления (крепости , городские 
валы, шанцы и д р . ) , а также представление о границах г о с у д а р с т в а 
как о «стенах» с п о с о б с т в о в а л и тому, чтобы охваченное войной п р о -
с т р а н с т в о воспринималось как состоящее и з нижней поверхности и 
поднимающихся вверх п л о с к о с т е й . 

Кроме т о г о , воина п р е д п о л а г а е т не только ограниченный у ч а -
с т о к физического п р о с т р а н с т в а , но и особую д е й с т в и т е л ь н о с т ь : 
вокяоших людей, отношения между ними, принципы ведения боевых 
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д е й с т в и й . Такое видение определяет войну как многомерное с о ц и -
альное п р о с т р а н с т в о и , с л е д о в а т е л ь н о , нахождение там о з н а ч а е т 
нахождение «внутри» . 

Следует , однако , принять во внимание, ч т о в средние века 
членение мира на природное пространство и п р о с т р а н с т в о с о ц и а л ь -
ное было в большей или в меньшей степени условным, конкретное и 
а б с т р а к т н о е «не разграничивались или , во всяком с л у ч а е , границы 
между ними были нечеткими»[3 , 2 2 ] . Анализ языкового материала 
п о к а з ы в а е т , что в основе осмысления войны к а к особой социальной 
р е а л ь н о с т и лежат представления о р е а л ь н о с т и физической: война 
как н е к а я субстанция , заполняющая п р о с т р а н с т в о : Да ис того ж го-
рода Лиорна пишет Эдводъ Бит х Томасу Бинэриу что ннешнее время 
худо сосЪдски полны войною (В-К I I I , 90) . Война стремится з а п о л -
нить пространство , которое имеет ограниченный объем (стены г о р о -
д а , граниид г о с у д а р с т в а ) и г д е уже существует д р у г а я социальная 
р е а л ь н о с т ь . Согласно законам физического мира, одна субстанция 
стремится «вытеснить» другую: мы и такгь утеснены в ннешние в на-
стоящие времена по особн... (обрыв 1-2 буквы) от такие великие 
воины которая лежит на нас и на ншеи отчинном землЪ (В-К I I , 
203) . Такое осмысление войны - к а к п р о с т р а н с т в а и как заполняю-
щей е г о субстанции одновременно - полностью с о о т в е т с т в у е т о н т о -
логическим представлениям с р е д н е в е к о в ь я . В сознании человека т о -
г о времени тело (субстанция) и занимаемое им п р о с т р а н с т в о о б р а -
зуют единое понятие , «едины по своей с у т и » . [3, 100] 

Представление о войне к а к о материальной субстанции, з а н и -
мающей ограниченное место в п р о с т р а н с т в е , р е а л и з у е т с я и в с л е -
дующих к о н т е к с т а х : велеможнЪишеи и высокорожденной кнзь и гсдрь 
гсдрь Лудвик Четвертый на десят християнскои король францужскои 
и наварскои тако ж его любителная гсдрня мать... по особному доб-
рохотЪнию и христианскому жалеЪнию не токмо что о Норветцком 
гдрстве но и о вОЪх хрстиянских гдрствах гдЪ нне давную воину 
ведутъ добро показалос и всякими мЪрами тово искать чтоб ннешнея 
ссора и воина меж обоихъ норветцких гдрствъ отставит а в то 
иЬсто учинит мир и покои (В-К 111, 22); и нши норвецкие гдрст-
венные послы., с великимь радЪнием с крЪпкими договоры к тому 
привели что по се число всякую ссору и недружбу и несоединене и 
воину отставит а в то i/Ьсто учинит постоянной нерушимом миръ и 
добрую вЪрную дружбу (В-К 111, 22). Таким образом, законы физи-
ч е с к о г о п р о с т р а н с т в а проецируются на социальную р е а л ь н о с т ь : вой-
на получает характеристики материального о б ъ е к т а , некой объемной 
субстанции . Эта субстанция способна заполнить ограниченное п р о -
с т р а н с т в о , е е можно переместить («отставить») и «в т о место» п о -
м е с т и т ь другой о б ъ е к т . 

Такое осмысление войны сделало возможным употребление суще-
с т в и т е л ь н о г о война с предлогами к и у в пространственном з н а ч е -
нии: a T*bM кораблямь иным и з нихъ идти на море а иным идти к в о -
инЪ к приступу водяным путемь(В-К 1, 6 2 ) ; собралис к той же в о -
инЪ на помоч туркам нши природные недруги т а т а р о в я ( В-К 1, 6 3 ) ; 
маршалоку Ленцу вскоре н а з а д сюда бытии немочно от поьЛзшки тяж-
кой воины потому что е г о королевское величество сам у той воины 
своею парсуною пребывает(В-К 11, 1 9 0 ) . Стоит з а м е т и т ь , что в с о -
временном русском языке подобные конструкции невозможны для с у -
ществительных - наименований событий (* находиться у с о р е в н о в а -
ний; * идти к соревнованиям) и возможны для существительных -
наименований объектов физического мира ( с р . : находиться у р е к и / у 
г о р о д а ; идти к р е к е / к г о р о д у ) . ~~ 
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« П р о с т р а н с т в е н н о е » з н а ч е н и е с л о в а война о б н а р у ж и в а е т с я и в 
конструкции с п р е д л о г о м на: турскои црь сам будет на воину своею 
головою (В-К 1, 21). Основное з н а ч е н и е п р е д л о г а на с в я з а н о с п о -
н я т и е м п о в е р х н о с т и , и по э т о м у п р и з н а к у п р е д л о г на п р о т и в о п о с -
т а в л я е т с я п р е д л о г у в . Выбор п р е д л о г а при с л о в е воина во многом 
о п р е д е л е н с е м а н т и к о й г л а г о л ь н о г о ч л е н а с л о в о с о ч е т а н и я , а з н а ч и т , 
з а в и с и т о т осмысления с и т у а ц и и в ц е л о м . Т а к , п р е д л о г в в р а с -
смотренных выше с л у ч а я х у п о т р е б л я е т с я при г л а г о л а х н а п р а в л е н н о г о 
движения, в т о время к а к к о н с т р у к ц и я с п р е д л о г о м на у п о т р е б л я е т -
с я при г л а г о л а х с о з н а ч е н и е м м е с т о н а х о ж д е н и я (быти) . В п о с л е д н е м 
с л у ч а е с у б ъ е к т д е й с т в и я н а х о д и т с я н а з н а ч и т е л ь н о м р а с с т о я н и и о т 
м е с т а войны, ч т о п о з в о л я е т « и г н о р и р о в а т ь » в е р т и к а л ь н ы е границы 
п р о с т р а н с т в а , и война п р е д с т а в л я е т с я уже не к а к многомерный о б ъ -
е к т , а к а к т о ч к а ( п л о с к о с т ь ) на п о в е р х н о с т и з е м л и . 

С л е д у е т , о д н а к о , о т м е т и т ь , ч т о в с о ч е т а н и и с г л а г о л а м и , 
имеющими з н а ч е н и е п р и г о т о в л е н и я , предложно-падежное с о ч е т а н и е на 
воину совмещает п р о с т р а н с т в е н н о е з н а ч е н и е д и р е к т и в а и з н а ч е н и е 
ц е л и , п р е д н а з н а ч е н н о с т и д е й с т в и я : в зДЬшних i/Ьстех на воину го-
товятцаС В-К 1, 145); велики кнзь московский гораздо инако и 
крЪпче перваго вооружаетца на воину ( В-К 1, 134); ему лазутчики 
ево которые живутъ в ордЪ сказали что орда татарская с великою 
силою готовятца на воину в землю его ирского величества к Моск-
ве ( В-К I I I , 99) . 

Таким о б р а з о м , а н а л и з г л а г о л ь н о - и м е н н ы х с о ч е т а н и й в т е к -
с т а х д е л о в о й п и с ь м е н н о с т и XVII в . п о к а з а л , ч т о в данную э п о х у 
война к о н ц е п т у а л и з и р у е т с я к а к л о к у с ( l o c u s ) - м е с т о , з анимаемое 
о п р е д е л е н н о й с у б с т а н ц и е й . Такое осмысление войны вполне с о о т в е т -
с т в о в а л о с р е д н е в е к о в о м у пониманию о н т о л о г и ч е с к о й к а т е г о р и и п р о -
с т р а н с т в а . П р е д с т а в л е н и е « п р о с т р а н с т в а войны» к а к вместилища 
(объема) или п л о с к о с т и (поверхности) о б у с л о в л е н о семантикой г л а -
г о л ь н о г о ч л е н а синтагмы и э к с п л и ц и р у е т с я в с о ч е т а н и и с л о в а война 
с п р е д л о г а м и , указывающими на тип п р о с т р а н с т в е н н ы х отношений. 
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ИДЕОМАТИЧНОСТЬ ЯЗЫКА НА ЛЕКСИЧЕСКОМ И ДРУГИХ УРОВНЯХ 

С древнейших времен ученых и н т е р е с у е т соотношение языка и 
ч е л о в е ч е с к о й к у л ь т у р ы . В н а с т о я щ е е время а н т р о п о л о г и , л и н г в и с т ы , 
п с и х о л о г и и философы продолжают осмысливать роль я зыка в ч е л о в е г 
ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и и е г о с в я з ь с к у л ь т у р о й . Можно р а с с м а т р и в а т ь 
я зык и к а к ч а с т ь к у л ь т у р ы (продукт духовной д е я т е л ь н о с т и людей) , 
и к а к п р о я в л е н и е культуры (если понимать к у л ь т у р у к а к высокий 
у р о в е н ь достижения ч е г о - л и б о ) , и к а к с р е д с т в о п е р е д а ч и ( т р а н с л я -
ции) культуры в п р о с т р а н с т в е и времени , и к а к к о р р е л я т ( и н с т р у -
мент моделирования) культуры, т . е . реализацию возможности фикси-
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