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Zapożyczenia we współczesnym rosyjskim żargonie młodzieżowym. 111

пистон, солун, ферзь, ферц, фуцан ‘męski organ płciowy’; сулико ‘homoseksualny 
akt płciowy’; фабать, фавать ‘odbywać stosunek oralny’; фика ‘żeńskie organy 
płciowe’; фляк ‘kolega, przyjaciel, kompan’; фраер, фрайер ‘człowiek, mężczyzna’; 
фуфло, хезало ‘pośladki, tyłek’; шмонь ‘dziewczyna’; чувак ‘młody człowiek, męż
czyzna’; шалава ‘prostytutka’.

Zapożyczeniami wewnętrznymi są także nominacje pochodzące z kultur wschod
nich: z języka cygańskiego -  чавела ‘wyraża dowolne emocje’; z arabskiego, tureckie
go -  кайф, кейф ‘zadowolenie, radość’, марафет  ‘dobry wygląd zewnętrzny kobie
ty ’. Wymienione nominacje nie są zapożyczeniami bezpośrednimi, gdyż funkcjonowały 
już wcześniej w innych odmianach żargonu, na przykład w gwarze więziennej czy 
narkomańskiej, z takimi samymi znaczeniami, i tą  drogą mogły przedostać się do 
socjolektu młodzieżowego [Береговская 1996: 33].

Wpływ kultury współczesnych cywilizacji zachodnich na powstawanie współcze
snego rosyjskiego żargonu młodzieżowego odzw ierciedlają w yrazy zapożyczone 
(293 hasła), z których najw iększa liczba to zapożyczenia anglo-am erykańskie 
(61 haseł). Oprócz zapożyczeń z języka angielskiego żargon młodzieżowy wykorzystu
je  także zapożyczenia z następujących języków: niemieckiego, hiszpańskiego, wło
skiego, czeskiego, ukraińskiego, polskiego, tureckiego, łacińskiego, arabskiego. Bar
dzo liczną grupę stanowią zapożyczenia wewnętrzne, to jest zapożyczenia z innych 
odmian żargonu -  kryminalnego, przestępczego, więziennego. Żargon młodzieżowy 
jest integralną częścią języka ogólnonarodowego. Mechanizmy wzbogacania słownic
twa w obrębie socjolektu nie odbiegają od mechanizmów zachodzących w języku 
normatywnym. Zacieranie się granic między różnymi społecznościami oraz otwarte 
kontakty międzykulturowe powodują wzbogacanie języka w zapożyczenia zarówno 
z języków obcych, jak  i socjolektów.
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Summary

Borrowings in Modern Jargon o f Russian Youth. Prolegomenon to Research

The subject of this article is the modern jargon of Russian youth. The authors present an 
analysis of borrowings relating to narcotics and love. Quoting dictionary entries, they try to prove 
that inner borrowings constitute the most numerous group, and among foreign borrowings those 
from the English language are most frequent.
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1. Проблемы изучения синодиков

С инодик -  это религиозны й текст, функционирую щ ий вс многих разно
видностях и вариантах. Е.В. Петухов в своей первой научной классификации, 
термином „синодик” назы вает три разных текста: 1) синодик -  литературный 
сборник (или синодик с литературными предисловиями), 2) помянник, 3) чин 
православия [Петухов 1895]. На классификации Е.В. П етухова базирую т 
и современные исследователи [Понырко 1989: 339-344], однако, осознаю тся 
и ее недостатки [Давидова 2007]. Классификация П етухова не учитывает 
различий в структуре и содерж ании православны х и старообрядческих си
нодиков. Первые представляю т собой прежде всего открытые тексты, с пус
тыми страницами для вписывания имен близких усопш их. Среди них много 
монастырских синодиков, в которые записывались имена вкладчиков, доб
родетелей. Старобрядческие синодики -  это прежде всего закрытые тексты, 
со специальны ми разделами для поминовения старобрядцев погибш их м у
ченической смертью за веру. Но и среди старообрядческих синодиков отм е
чаем разные версии, в зависимости от времени и места издания, источника, 
с которого копировался текст, а также традиций старообрядческих типогра
фий. Все эти факты, хотя описаны в литературе, не учтены  в типологии си
нодиков. Поэтому необходимо создание новой классификации, учитываю щ ей 
и обобщ аю щ ей результаты  новейш их исследований. Для этого следует ввести 
в научный оборот как можно наибольш ее число синодиков. Требуется также 
дополнительная разработка терминологии. В современной литературе назва
ния „синодик” и „помянник” , которые Е.В. Петухов считает разными текс
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тами, употребляю тся как синонимы. В Ц ерковнославянско-польском  словаре 
к  синонимическому ряду зачислен также термин „диптих” [Znosko 1996: 90].

В настоящ ей работе предлагается описание старообрядческого синодика 
из коллекции Войновского монастыря (в северо-восточной Польше). Войнов- 
ский синодик [ниже: ВС] издан в начале XX века в подпольной старообряд
ческой типографии Л уки Гребнева в селе Д ергачи Вятской губернии. Общая 
характеристика, орнаментика, система нумерации страниц, а также структура 
ВС разработана автором настоящ ей статьи в ряде публикаций [O rzechowska 
2008а; 2008б; 2009a; 2009б; 2009в; 2009г].

2. Контент-анализ

Так как классификация синодиков основы вается прежде всего на их со
держании, в наш ей исследовательской работе применен метод, с помощью 
которого исследуется именно содержание -  это контент-анализ (слово „кон
тент” -  из английского content -  означает содержимое или содерж ание текс
та) [Григорьев 2001]. Самый первый упоминаемы й в литературе контент-ана- 
литический опыт -  это проведенный в Ш веции в X V III веке анализ сборника 
90 церковных гимнов (Песни Сиона), приобретш их большую популярность, 
но обвиненных в несоответствии религиозны м догматам. П утем подсчета 
религиозны х символов в тексте гимнов и сравнения их с другими рели
гиозны ми текстам и была доказана необоснованность запрета их чтения 
[Lisow ska-M agdziarz 2004: 17]. В конце XIX -  начале XX вв. в СШ А появи
лись первые контент-аналитические исследования текстов массовой инфор
мации. Н ачиная с 1950-х годов контент-анализ как исследовательский метод 
активно используется практически во всех науках, так или иначе практикую 
щих анализ текстовых источников в теории массовой коммуникации, в соци
ологии, политологии, истории и источниковедении, в культурологии, литера
туроведении, прикладной лингвистике, психологии и психиатрии.

М етод контент-анализа может подвергаться модификации, в зависимости 
от поставленых задач и исследуемых текстов. За Д.В. Ландэ приводим раз
ные дефиниции этого метода, возникш ие в ходе научных разработок текстов:

-  методика объективного качественного и систематического изучения со
держ ания средств коммуникации (Д. Джери, Дж. Джери);

-  систематическая числовая обработка, оценка и интерпретация формы 
и содерж ания информационного источника (Д. М ангейм, Р. Рич);

-  качественно-количественны й метод изучения документов, который ха- 
ракте-ризуется объективностью  выводов и строгостью  процедуры, и  состоит 
из квантификационной обработки текста с дальнейш ей интерпретацией ре
зультатов (В. Иванов);
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-  метод, который состоит из нахож дения в тексте определенных содер
ж ательных понятий (единиц анализа), выявление частоты  их встречаемости 
и соотнош ение с содержанием всего документа (Б. Краснов);

-  исследовательская техника для получения результатов путем анализа 
содерж ания текста о состоянии и свойствах социальной действительности 
(Э. Таршис) [Ландэ 2006: 30].

Конкретные прикладные цели контент-анализа также варьирую т в ш и
роких пределах. В 1952 году американский исследователь Б. Берелсон 
сформулировал 17 целей, воспроизводимы х с тех пор в пособиях по кон
тент-анализу; в их числе описание тенденций в изменении содерж ания ком 
муникативных процессов; описание различий в содерж ании коммуникатив
ных процессов в различны х странах; сравнение различны х СМИ; выявление 
используемых пропагандистских приемов; определение намерений и иных 
характеристик участников коммуникации; определение психологического 
состояния индивидов и/или групп; выявление установок, интересов и ценнос
тей (и, шире, систем убеж дений и „моделей мира”) различны х групп населе
ния и общ ественных институтов; выявление фокусов внимания индивидов, 
групп и социальных институтов и др. [Berelson 1952].

П рименение контент-анализа для исследования религиозных текстов ка
ж ется нам целесообразным, ввиду его научных достоинств.

Во-первых, метод контент-анализа возник как противопоставление сво
бодной интерпретации текста и стремится по мере возмож ности к наиболь
ш ей объективности исследований. В этом особенно нуждаю тся сакральные 
тексты, которые Л.Я. А верьянов называет „ш ифрограммами, содерж ащ ими 
в себе практически весь ж ивой опыт и данного поколения и всей предш еству
ю щ ей истории” [Аверьянов 2009]. Религиозные тексты  фиксируют глобаль
ные смыслы бытия, могут стать поворотным пунктом в развитии человечес
тва, общества, страны, государства или отдельного человека. О ни способны 
формировать и переформировать мировоззрение человека, менталитет и язы 
ковую картину мира, т.е. функционирование личности в культурной среде. 
Религиозные тексты  обладаю т социальной значимостью , но с трудом подда
ю тся научным исследованиям. В них важно отыскать исходный смысл, хотя 
сделать это предельно трудно. И нтерпретация текста имеет только одну цель: 
найти там нечто то, что возможно не лежит на поверхности, т.е. найти глу
бинный смысл. П опытки интерпретации свящ енных текстов человечеством 
предпринимаю тся постоянно, но не всегда они заканчиваю тся успехом  [Аве
рьянов 2009]. Однако:

Любой текст строится по заданной оптимальной схеме и принципам, проверенной 
многолетней практикой создания текстов с точки зрения решения автором текста 
своих задач. В полном соответствии с законами и правилами построения текстов, 
соблюдения его структуры, указанием объектов текста и связей между ними. Ибо 
только следуя этим правилам, можно ожидать оптимального решения своей задачи 
донесения для читателей основного смысла и направление читателей в русло, 
необходимое автору текста [Аверьянов 2009].
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В соответствии с концепцией: „реальность это текст, написанный Богом, 
а текст это реальность, созданная человеком” [Аверьянов 2009], авторы сак
ральных текстов должны были придерж иваться особых правил их создания, 
чтобы текст был своеобразным посредником между потусторонним и челове
ческим. Если такие правила сущ ествовали, возможно их раскрытие, в резуль
тате чего, в дальнейш ем, возможно восстановление глубинного смысла тако
го текста. Такая исследовательская задача может и долж на осущ ествляться 
строго формализованным и объективным методом изучения текстовой и гра
фической информации.

Из этого следует, что, во-вторых, контент-анализ позволяет обнаружить 
в документе то, что ускользает от поверхностного взгляда при его традици
онном изучении, или подтвердить то, что исследователями ощ ущ ается инту
итивно. Социолог А.Г. Зравомыслов определил контент-анализ как „научно 
обоснованный метод чтения между строк” 1.

Такое чтение достигается вы работкой количественного описания смы с
лового и символического содерж ания документа, фиксацией его объектив
ных признаков и подсчетом последних. По мнению социологов М аркоффа, 
Ш апиро и Вейтмана, контент-анализ можно было бы назвать „текстуальным 
кодированием”, так как он предполагает получение количественной инфор
мации о содерж имом документа на основе ее кодирования [M arkoff, Shapiro, 
W eitm an 1974: 158].

Кроме того, контент-анализ отличается от всех прочих способов изуче
ния тестов, тем, что он позволяет „вписать” содерж ание документа в соци
альный контекст, осмыслить его одновременно и как проявление, и как оцен
ку социальной жизни. О социальной направленности этого метода изучения 
говорит О.Т. М анаев:

Это специальный достаточно строгий метод качественно-количественного анализа 
содержания документов в целях выявления или измерения социальных фактов 
и тенденций, отраженных этими документами. Особенность его состоит в том, что 
он изучает документы в их социальном контексте [Манаев 2010].

В-четвертых, данный метод с успехом применяется прежде всего в опи
сании институционального дискурса, и особенно язы ка масс-медия [Pisarek 
1983; L isow ska-M agdziarz 2004; Аверьянов 2009]. В наш ей работе, ВС рас
сматривается как текст институционального, религиозного дискурса, поэто
му, на наш  взгляд, количественные исследования сакрального текста вписы 
ваю тся в проверенное методологическое русло.

Учитывая перечисленные выш е достоинства контент-анализа, нам ка
ж ется наиболее уместны м использовать его в дальнейш ем текстологическом 
анализе ВС.

1 Цит. за: <http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi7RKutylty-gtgron>, дата доступа: 18.02.2010.

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi7RKutylty-gtgron
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3. Исследовательские шаги контент-анализа

В каждом отдельном случае применения контент-анализа требуется спе
циальная разработка понятийного и исследовательского аппарата, и соотвес- 
твующ его подхода, согласно с целями исследования. В ряду разработанных 
нами исследовательских инструментов является и  формулировка базовых 
понятий метода. Она строится на основе базового определения метода. В на
стоящ ей работе контент-анализ понимается как:

метод, предполагающий формализованное исследование содержания текстовых
массивов в целях выявления и измерения, представленных в них социальных,
культурных, ментальных особенностей [Манекин 1991].

В ходе работы по методу контент-анализа нами предприняты  следую щие 
исследовательские шаги:

-  определение задачи исследования,
-  разделение текста ВС на условные стуктурные части,
-  определение категорий анализа,
-  определение единиц анализа текста,
-  определение единицы счета.
Задачей в контент-анализе принято называть результат процесса осоз

нания какой-либо потребности. Задачей является общ ая концепция, которая 
указы вает на изменение общего или частного качества [Аверьянов 2009]. 
В наш ей работе поставлена следую щ ая задача -  определить способ пом и
новения усопш их в разны х синодичных статьях (какие прецедентные текс
ты использую тся, как называется и  описывается поминаемый человек, какие 
молитвы произносятся, и т.д.). Задача отвечает на вопросы: как „правильно” 
с конфессиональной точки зрения поминать усопш их, какое поминовение 
помож ет усопш им, что, в какой последовательности и как должны молиться 
верующ ие, чтобы добиться упокоения душ  поминаемых? О твет на данные 
вопросы долж ен дать сам текст, ткань которого исследуется.

Система категорий анализа играет роль вопросов в анкете и  указывает, 
какие ответы должны быть найдены в тексте [Манаев 2010]. В ходе изучения 
доминантной лексики ВС нами определены следую щие категории анализа, 
т.е. клю чевые понятия (смысловые единицы, признаки), имею щ иеся в текс
те ВС: имя усопш его, социальный статус усопш его, обстоятельства смерти 
(место, время, присутствие других погибш их, количество погибш их), причи
на смерти, молитвенные обращения.

Следую щ им исследовательским ш агом является выбор соответствую 
щей единицы анализа текста. Единицей анализа в контент-анализе принято 
считать: а) слово, б) предложение, в) тему, г) идею, д) автора, е) персона
жей, ж) социальные ситуацияи, з) части текста, объединенные чем-то, что 
соответствует смыслу категории анализа. Когда контент-анализ выступает 
единственным методом информации, оперирую т не одной, а сразу несколь



118 Joanna Orzechowska

кими единицами анализа. В анализе текста ВС, в связи с выделенными кате
гориями анализа, нами применяется условная единица анализа текста -  еди
ница информации, которая мож ет соответствовать различны м структурным 
образованиям: слову, сочетанию , предложению , или больш ей части текста, 
т. е. семантическому блоку, содержание которого отвечает рамкам категории 
анализа. После исклю чения из текста памятника элементов, не имею щ их со
держ ательного значения (названий статей, нумерации страниц и пометок на 
полях, повторяю щ их нумерацию статей или указы ваю щ их на время чтения 
текста), весь текст можно разделить на единицы информации, т.е. отсутству
ю т такие фрагменты текста, которые не являю тся единицей информации или 
какой-либо ее частью. Единицы информации вносятся в соотвествую щ ие таб
лицы, фиксирующ ие их наличие и интенсивность. Так как единицы инфор
мации представляю т собой совокупность разных структурных образований 
(от слова до текста), в таблицах они отделены друг от друга запятыми, при 
этом опускаю тся те знаки препинания в единице, которые были помещ ены 
в тексте ВС. Например фрагмент текста: и весь сщенническш, и дїА конскїи, 
и иноческїичинг чиня -  это единица информации и весь сщенническши Д1А_ 
конскїи и иноческїичинг чиня.

В категории анализа „имени усопш его” единица информации называет 
одного человека и соответствует ей:

-  слово (имя собственное, например: сдвдтіА);
-  сочетание имени и фамилии, прозвищ а, отчества (Дїш нисїа глУшицкдго, 

^еоддарл смоленскдго и мрослівсклгда, ми^лилд шоунскдго скопинд, Филиппа 
мросллвл, ^едадорд ндрицдемдго црА);

-  выражение, в котором сочетаю тся два имени собственных, мирское 
и полученное после крещ ения (влддимирд ндреченндго во стом ъ  ікрщеши 
вдсилїа), или мирское и полученное после рукополож ения (вдсилїА во 
иноцЭхя вдрлддмд).

Сочетание двух имен собственных с одним прозвищем, например: 
днтОнїа  и f  ешдосіА печерских^, образует две единицы информации: 
дн то н їа  печерских^, f  ешдосїА печерских^.

К названной категории зачисляем выражение, не называю щ ее имени 
усопш его, но аппелирую щ ее к фонду знаний Всевыш него, который записы 
вает имена усопш их в „книги животны я” (ты  и м я  гДи вёси именд ихъ).

Категория анализа „социальный статус усопш его” не назы вает имени 
усопш его, но дает его характеристику по другим признакам. Среди них вы 
деляем:

-  статус относительно Всевыш него ^ kz своихъ),
-  место в церковной иерархии (предасщенныхя митрополитдавг московскихъ 

и всеА рУссіи, стыА  горы игоумендавг),
-  социальный статус (и оукогихя, сироты и вдовицы ),
-  место ж ительства или гибели (московскїА ),
-  пол (дЭвицы),
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-  родственные связи (прародителей),
-  образ ж изни (внЕ диЗ^Х 2 претерпёвш ихг с в ё т г  сін),
-  отнош ение к  религии или обрядам (и познавш их^ тебе творца всёхг 

и зи ж ди телА  истиннаго кга).
О дной единицей информации считаем описание группы усопш их, 

созданное на базе объединения противопоставлений (покаАвшихсА и непо- 
каАвшихсА, моужескаго пола и жЕнскаго), а также сочетания однородных 
понятий (четцдавг и пЭвцдавг).

Категория „причина смерти” в тексте чаще всего вы раж ена причастием 
(оусошихя, скончавшихсА, измЕрш ихг, преставльшихсА и т.д.), иногда 
с разъясняю щ ими вы раж ениями (и огнЕ м г сожженных^ скончавшихсА).

К данной категории зачисляем выражения, отвечающ ие на вопросы:
-  За что погибли поминаемые (и 3 а весь миря скончавш ихся)?
-  С чьих рук погибли (юроукг кЕзкожныхг ш литвы  и ш т атар г  и ш 

н ём ец г и ш всяких^ раз’личныхг и зы к д ав г)?
-  От чего ум ерли (скончавш ихся мором’, и гладом г, и жаждею, и на

готою , и м р а зо м, и зн о е м, и градом, и снёгом, и дож дем, и в ё т р о м, 
и грозною тоучею оукі'Енны)?

Высказывания, которые зачисляем к м о л и тв ен ы м  о б р ащ ен и ям , разли
чаю тся между собой по структуре, хотя адресат и цель всегда остаю тся неиз
менными.

Разделение текста на отдельные единицы, молитвенные обращ ения, 
требует от нас экспликации понятия молитва, а также предварительного 
упоминания о ее структуре, т.е. отдельных молитвенных высказываниях. 
За М. В ойтак приводим несколько объяснений понятия молитва:

Трудно ответить на вопрос, что такое молитва. С философской и богословской 
точки зрения молитва представляется „самым совершенным религиозным актом, 
диалогом, разговором с Богом” [Zdybicka 1984: 156]. „В молитве как речи, 
подчеркивает Б. Вельте [Welte 1995: 20], человек говорит к Богу и с Богом. 
Человек называет Бога и высказывает самого себя”. Автономная ценность 
религиозного диалога связывается при этом с тремя основными типами позиции 
молящегося человека: религиозного ожидания (надежды), религиозного понимания 
(веры), преданности (любви) [Węcławski 1995: 98-107, ср. также Zdybicka 1984; 
Welte 1995; Nedoncelle 1995]. В Катехизисе молитве дается определение, согласно 
которому „молитва является возношением души к Богу или направленной к Нему 
просьбой об определенных благах” [Katechizm Kościoła Katolickiego 1994: 575]. 
В конденсированной формуле, предложенной 3. Здыбицкой [Zdybicka 1984: 158], 
сущность молитвы проявляется в том, что, будучи диалогом, она является словом 
и просьбой [Wojtak 2010].

Стандардизованные элементы молитвы, выделенные М. В ойтак [W ojtak 
2010], стали иденцифицирую щ им признаком молитвенных обращ ений ВС. 
Итак, к  данной категории зачисляем те фрагменты текста, в структуре кото
рых находятся:
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-  анаклеза, т.е. обращ ение к  Богу, принимаю щ ее часто форму вокатив- 
ных фраз: Гди Тсе хрте сне кж їи , влко;

-  просьба, чащ е всего выраж енная императивными формами: прости и мъ 
cïç влко;

-  конклю зия, которая имеет форму доксологии (от гр. слава), т.е. славос
ловия, прославления Бога в трех ипостасях (ты  ко Єси воскрнїе и ж и во тъ  
и покой) [Nadolski 1992: 131];

-  заголовок молитвы (Й дпросты^ъ же пондхиддхъ си це);
-  акламация (Въ лицЭхъ прдведныхъ во дагрддЭ клгоддрешА въ ж и зн и  

кезсмертнЭй и въ неизреченнЭмъ и немерцдющемъ с в ётЭ  лицд твоего  въ 
кесконечныА вёк и  вЭкдамъ дминь);

-  другие фрагменты текста, которые являю тся разговором молящ егося 
с Всевыш ним и не вписываю тся в рамки других категорий анализа (иже 
н ё с т ь  к о м и  помАнУти ихъ).

Единицей счета, т.е. количественной мерой единицы анализа, позволя
ю щ ей регистрировать частоту (регулярность) появления признака категории 
анализа в тексте ВС является частота появления единиц информации в дан
ной статье, т. е. ее интенсивность.

На этапе разработки таблиц контент-анализа нами принята соответству
ю щ ая кодировка текстов и категорий анализа. В Таблицах 1, 2 представлены 
классификаторы контент-анализа.

Таблица 1
Название статьи Код

статья первая вселенская 1В
статья вторая вселенская 2В
статья третья вселенская 3В
статья четвертая вселенская 4В
статья пятая вселенская 5В
статья пятая 5
статья вселенская малая ВМ
статья первая 1
статья вторая 2
статья третья 3

На следую щ ем этапе составляю тся протоколы (или бланки) контент- 
анализа, которые содерж ат сведения о документе (в наш ем памятнике -  на
звание статьи) и итоги его анализа. П ротоколы заполняю тся, как правило, 
в закодированном виде, т. е. в них помещ ается количество случаев употребле
ния определенны х единиц анализа и следую щие отсю да выводы относитель
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но категорий анализа. В наш ем исследовании, вследствие небольш ого объема 
рассматриваемого материала (осущ ествляется контент-анализ десяти доку
ментов), протоколы были заполнены в откры то-содерж ательном виде.

Таблица 2
Категория анализа Код

имя усопшего И
социальный статус усопшего С
обстоятельства смерти время Ов

место Ом
присутствие других погибших Од
количество погибших Ок

причина смерти П
молитвенные обращения М

Затем составляется регистрационная карточка, которая представляет со
бой кодировальную  матрицу. В ней отмечается количество единиц счета, ха
рактеризую щ их единицы анализа всех исследованных статей (см. Таблица 3).

Таблица 3
Код 1В 2В 3В 4В 5В 5 ВМ 1 2 3
И 2 1 144 - 3 2 2 79 196 168
С 63 70 90 51 58 24 26 42 47 50

Ом 23 20 - 57 1 15 1 3 4 36
Ов - 8 - - 2 2 1 1 1 6
Од - - 23 - - - - 5 2 38
Ок - - - 2 - - - 3 2 21
П 56 9 7 60 12 19 7 9 4 36
М 29 7 17 18 21 12 19 - - -

4. Динамика содержания Войновского синодика

Регистрационная карточка представляет собой отражение динамики 
содерж ания, т.е. количественного и качественного изменения единиц инфор
мации в статьях. Д инамику содерж ания показываю т диаграммы 1-8.
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Диаграмма 1. Интенсивность единиц информации „имя усопшего”

4.1. И м я  усопш его

Значительной интенсивностью  единиц „имя усопш его” характеризую тся 
статьи 1, 2, 3, а также статья 3В. В статьях 1В и 5В поминаю тся по имени 
только прародители л д ім я  н є'ввл. О собенностью  статей, в которых помино
вение по имени незначительно или отсутстует, является наличие обращ ений 
к Всевыш нему, в которых молящ ийся ссылается на его память и знание, на
пример:

2В -  л нменл нхъ гдн слмъ т ы  вёсн влко члколюкче хрте кже нлшъ 
н коегождо дшю по нменн своем у ;

4В -  т ы  слмъ гдн вёсн нменл н'хг;
5В -  нхъ же нменл т ы  слмъ вёсн гдн;
5 4/ л \ / I/ / I/ л \ -,/

-  нхъ же нменл слмъ вёсн , слмъ вёсн нменл нхъ.
В тексте статьи ВМ  употребляется слово Тмкг, зачисленное нами к дан

ной категории, на месте которого молящ ийся произносит имя поминаемого.

4.2. С о ц и а л ь н ы й  стату с  усопш его

Единицы информации „социальный статус усопш его” характеризую тся 
больш ой интенсивностью  во всех статьях. Однако, протоколы анализа, у ка
зываю т на разное содерж ание данных единиц в статьях 1, 2, 3, 3В и 1В, 2В, 
4В, 5В, 5, ВМ.
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В первой группе статей, которые характеризуются большим количеством 
единиц „имя усопш его” (1, 2, 3, 3В), единицы „социальный статус усопш его” 
выполняют функцию конкретизации, внесения добавочной информации 
к имени. Чаще всего это указание на место в светской (Велнклго iîSs a , 
ЕелнкЇА кнгннн, Кнs a , ЦрА н велнклго к н s a , Цревнчл, БлговёрныА црнцы 
н велнкЇА кнгннн, Црнцы н велнкЇА кнгннн, Цревны), или духовной ие-

X Ί /  Ί /  Г \  " Ί  Г \  *“* '  *“* Л 'рархии (инокд, ннокннн, Сщенноннокл, СщеннодіАконл, сщенноірреА, 
нгоуменл, схнмннкл, ОЩеннолрхнмлндрнтл, сЩеннодїАконл, ОЩенно0 пкпл). 
В статьях 1, 2, 3, многие имена сопровождаются прозвищем по месту гибели 
(солове" о ц ы ,  польскЇ'є, олонецкїе , клргопольскїє, вологодскїє, холмогор, 
пУстозерскЇА, донскіє , московскЇА).

В статьях вселенских (кроме 3В) единицы информации „социальный 
статус усопш его” обладают совершенно другим содержанием, чем в стать
ях 1, 2, 3, 3В. С одной стороны, называются конкретные социальные груп
пы усопших (црн н стнтелн , лрхїєрен н їєрен, ннокн н кЭлцы), с другой 
-  поминаются все православные христиане (н всёхъ прлвосллвныхъ хртїАнг, 
прлвосллвныхг мллденрця, всёхъ прлвовёрныхъ м У ж єн , нже во хрт'іАньстён 
вёрЭ престлвльшнхсА, во всАкдамг возрлстЭ н чннЭ, н всёхъ нхъ же 
создллг єсн ,  нже з д Ё  лежлщнхъ н нл всАкдамг м ё с т Э  вллдычествіА твоегда). 
Для иллюстрации значения „все” , в тексте ВС объединяются группы противо
положные по различным признакам (моужесклго полУ н женьсклго, стлрцы 
н юноты, коглтыА н оукопА, свокодныА н рлкотныА, н скончлвшнхсА по 
вннЁ н кез’ внны) или перечисляются однородные ( о ц я  н крлтїн нлшнхъ, 
ОцЫ н прл о ц ы ,  д ёд ы  н прлдёды, н т ё х ъ  нхъ же н ё с т ь  к о м у  помАноутн 
снротствл рлдн н оукожествл н послёдніА рлдн ннщеты).

Диаграмма 2. Социальный статус усопшего
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В отличие от единиц статей 1, 2, 3 (чаще образованных одним словом), 
в статьях вселенских „социальный статус усопш его” мож ет передавать
ся сложными конструкциями (н всА нже во клгочЕстЇн пож нвш ЇА  рWды 
н рw,ды н преставльшЇАсА кг текЁ  м н огом лтн вом У  члколюкцУ кгУ, нлн 
кон ш ннхг кг текЁ  гдн покаАнЇА не показаш а простоты  радн н не 
вёденІА нлн нуж ны А  радн скоркн н послёднІА ннщ еты).

4.3.1. О бстоятельства смерти/место

Единицы „обстоятельства смерти/место” с набольш ей интенсивностью  
проявляю тся в статье 4В. Часть из них имеет общий характер (н во всёхг 
градёхг вг сЕлёхг н м ё с т ё х г  н пУстынАхг нашЕА рУсскЇА зе м л н , во 
многнхг странахг, вг разлнчныхг м ё с т ё х г ,  напУтн, н втем ннцахг), одна
ко в некоторых единицах указаны  географические названия с конкретными 
местами гибели (н надоноу, н на м осквЁ , вг н на келЕвё, н на калкахк, 
н на р зе р ё  галн ц ком г, н в* р о сто в ё , н под казанїю , н под рёзан ію , 
н под тнхою сосною, на югорё, н на печЕрё, вг волоцкой зем лн).

Диаграмма 3. Обстоятельства смерти/место 

4.3.2. О бстоятельства смерти/время

Единственной статьей, в которой не употреблены  единицы „обстоятельс
тва смерти/время” является статья 3В. Данный факт можно объяснить соста
вом поминаемых в ней лиц: царей и цариц, князей и княгинь, а также митро-
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политов. Вернее всего, предполагается, что при именах наиболее значимых 
деятелей в истории Российского государства (до раскола) нет нужды в до
бавочной исторической справке. Замечаем отчетливые различия в содержа
нии данных единиц статей вселенских и статей 1, 2, 3. В статьях вселенских 
единицы „обстоятельства смерти/время” имеют общий характер и стремятся 
к прминовению всех скончавшихся от Адама и Еввы до наших дней:

1В -  прежде почнвшнхг вг в ё ц ё  семг, ш адама н досего дне;
2В -  иже ш зем наго  в ё к а ,  ш начала н до с е ^  врЕменн, н во всёхг 

тысАщныхг л ё т ё х г ,  н скончавшнхсА во WкхождÉнЇн солньца, 
нже преставльшнхсА ш адама н до сего днн, ш первых* даже 
н допослёдннхг, ш в ё к а ,  нже ш в ё к а  преставльшнмсА;

4В -  в* самое нуж ное  врЕмА, ш в ё к а  н до сего днн, в* нынёшнАА 
послёднАА времена;

5В -  прежде почнвшнхг ш начала мнра н до сего дне, нже прежде 
пнсаннаго зако н а  вёрою пож нвш нхг також де н вг пиcаннwмz;

5 -  ш адама н до сего дне, ш в ёка ;
ВМ -  нже ш вёка.
В статьях 1, 2, 3 единицы „обстоятельства смерти/время” фиксируют 

конкретное число год, месяц, день, даже часть суток (рче го ма д на д не 
пост  в* чек вЕчером).

Диаграмма 4. Обстоятельства смерти/время
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4.3.3. О бстоятельства смерти/присутствие других

Единицы информации „ обстоятельства смерти/присутствие других” харак
терны для статей 1, 2, 3, а также для статьи 3В. И спользование данных единиц 
предоставляет возможность поминовения больш их групп погибш их, без пере
числения всех имен собственных (Поманн гдн йгоумена але^андра свнрскаго 
сг кратЇЕЮ, ннока гедешна н нже сннмг, ннока корннлЇА н прочнхг).

Диаграмма 5. Обстоятельства смерти/присутствие других

В статье 3В единицы информации называю т братию: сг кратіею, н нхг 
кратїн , н рго  кратїн. В статьях 1, 2, 3 единицы имею т общ ий характер:
Л -,/ /  , -,/ /  /  Л - 1 /  /  *>/ J '  Л / ч
н нже сннмк (нже сннмг, сннм г, н нже сннмн, нже с ннм н, н сннмн),
n I/ -1/ / п  / , п  / / п  / -у / .
н всёхг нже сннм г, н прочнхг (н прочнхг сннмн, н прочнхг нже сннмг), 
н иченнкдавг нхг, н чадг g rw  дховныхг.

4.3.4. О бстоятельства смерти/количество погибш их

Единицы „количество погибш их” характерны для тех статей, в которых 
преобладает поминовение по имени (1, 2, 3).

В статьях вселенских, которые характеризую тся стремлением помянуть 
„всех православных христиан” , естетственным каж ется отсутствие количес
твенных данных. И склю чением является статья 3В, в которой отсутствую т 
количественные показатели. Два раза количество погибш их хафиксирова- 
но в статье 4В (н младЕнрцг нзкіЕныхг теке радн ш нрода царА четырехг 
надесАть ты с а щ ь ; Поманн гдн дшА ракг свонхг н ракынь, в* самое нуж ное 
врем а  се А w смы а  т ы  с а  щн преста вльшнхс а ).
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Диаграмма 6. Обстоятельства смерти/количество погибших 

4.4. П р и ч и н а  см ерти

Единицы указывю щ ие на причину смерти употреблены  во всех разде
лах ВС. В статьях 1, 2, 3 данные единицы образую т причастия и причастные 
обороты (сожжЕнныхг, оукїЕннаго, оутопш аго, пострадавш нхг, з а м е ч е н ы , 
оутопш аго, За клгочЕстіе пострадавш нхг) или субстантивные конструкции 
(гладом). В статьях вселенских подробно перечисляю тся разные случаи, став-

Диаграмма 7. Причина смерти
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шие причиной смерти поминаемых усопш их. О ни образую т следую щ ие тема
тические группы:

1. Указание на идеологическое направление борьбы, которая закончи
лась гибелью борющ ихся. Единицы данной тематической группы отвеча
ю т на вопросы: за кого погибли поминаемые, за что погибли поминаемые: 
подвиздющихсА зд  с т ы а  церкви и зд  стУю непорочнУю вёрУ крови своА 
йзлïА в,шихъ, и зд  весь миръ скончдвшихсА, зд  прдвдУ госУддррн своихъ 
вёрнда оумершихъ.

2. П ричастность к  смерти другого человека:
а) смерть от рук иноверных: и всАческими погУкленьми погУклАемыА 

шроукъ кезкож ны хъ ш литвы  и ш тдтдръ и ш нём ецъ и ш всАкихъ 
рдз’личныхъ кзы к д ав ъ ;

б) смерть от рук  преступников: и ш тдтей  и ш рдзконникъ и ш всАкдго 
ндсилствд и оукшствд ноужнУю смерть прш мш ихъ, и ш рдзконникъ 
изк 'ен ны хъ, и ш рдзконникъ оук'рнныхъ;

в) смерть во время войны и от руки неприятелей и недоброжелатей: иже теке 
рдди во {р о д ствё  и во ШКложенЇи тА ж ки х  веригъ и м ногим и трУды 
и подвиги изнУрАющихъ тёлесд своА и скончдвшихсА в* непорочнён 
твоей  в ё р ё , иже нд рдтёхъ покïенныхъ, и в* полцёхъ оуАзвенныхъ 
оумершихъ.

3. П ричастность животных к смерти: иже ш а в ёр р н  и всАкихъ гдддавъ 
ходАщихъ и полздющихъ и ш всАкдго йвёриндгда и гддскдго рстествд 
снёденыхъ и рдсторгдныхъ, и роги изкоденны хъ, и ймЇАми поглощенныхъ, 
и попрдшемъ конскимъ и ристдшемъ рдзк'енныхъ.

4. Гибель от природных условий: и ндготою, и м р д зо м, и зн о е м, 
и грддом, и снёгом, и дождем, и в ё т р о м, и грозною тучею  иКЇеннЙ, иже 
ш громУ оук'енныхъ.

5. Смерть от болезней и недугов: иже ндпрдсно оумершихъ ш ^ёлндго 
кличд, и ш всАкдгда тресновенЇА, скончдвшихсА м ором , и глддомъ, 
и ждждею, и ш всАкЇА немощи или н у ж д ы , и ш винндго здпонствд.

6 . Кончина в результате самоубийства: и ш своихъ роукъ оумершихъ, 
или своею дерзостЇю ум ерш и хъ , и ш всАкЇА сдмохотныА пдкости 
скончдвшихсА.

7. Смерть от колдовства и от духов нечистых: и рдз’личнымъ искУ- 
шенïемъ ш дУхшвъ нечистыхъ изм ерш ихъ, ндпущенïемъ или чдровнымъ 
ндпоенïемъ, и шкдержимыА ш дУховъ нечистыхъ измерш ихъ.

8 . Указание на орудие убийства: ш древд, и ж ел ёзд , и всАкдгда кдмене, 
и древомъ п окиты хъ, и ножемъ здрёздн ны хъ , и кош емъ прекоденныхъ, 
и сёкирою смертнУю Я звУ  пр'шмшихъ и спУстившихъ дшА своА.

9. Смерть в результате несчастных случаев: и въ клддези и вровъ 
в* пддшихъ ум ерш ихъ, и съ крегд и съ стремнины пддшихсА, и нд леди 
проторгнУвшихсА и потопивш ихсА , и в* пУчинё м орстён  погр^знУв_
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ш ихг, и вг рёкахг и во ЄзЕрах2 истопивш ихсА , ш Огненнаго запалЕнЇА 
и згорёвш и хг, и ш дымнаго чадУ задохноувшихсА, и ш оугарУ измЕршихг.

10. Другие причины смерти: скончавшихсА великою скорб'ю и тёсн о то ю , 
и всАкими различными напастьми преставльшихсА ш сего с в ё та  зем н аго , 
и крови своА из’лЇА вш ихг, и во всАкон т ё с н о т ё  различными к ёд ати  
скончавшихсА.

4.5. М о л и тв ен н ы е  о б р ащ ен и я

Данная единица информации отсутствует в статьях 1, 2, 3. Среди молит
венных обращ ений, употребленны х в статьях вселенских, отмечаем преобла
дание двух конструкций: Помани гди дшА и Помани гди (92 на 173 уп о
требления). Их фреквенция в отдельных статьях представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Статья Помани гди дшА Помани гди
Другие молитвенные 

обращения
1В 25 1 3
2В 12 - 45
3В 6 11 -
4В 2 12 4
5В 9 - 12
5 2 9 1

ВМ 1 2 16
вместе 57 35 81

А вторами учебников по литургике этого рода устойчивые молитвенные 
тексты определяю тся как л и ту р ги ч еск и е  ф орм улы . Ф ормулы Помани гди 
дшА и Помани гди структурно организую т текст и являю тся начальными 
элементами текстовой рамки. О собенности литургических формул Помани 
гди дшА и Помани гди (повторяемость в тексте, стабильная форма, при
сутствие в определенном жанре религиозной литературы) свидетельствую т 
об их стандартизации [Nadolski 1989: 404]. Венцлавски считает, что такие 
формы санкционированы, канонизированы традицией и духовной властью, 
т.е. институтами, осущ ествляю щ ими культ [W ęcławski 1995: 113]. С лингвис
тической точки зрения их можно рассматривать как клише, так как они не 
только готовы к употреблению  и воспроизводимы, но и могут быть перене
сены из одного вы сказы вания в другое. Стандартизация, и даже окостенение, 
молитвенных форм способствует тому, что они чтятся особо, ибо, по вы ра
жению Т. Венцлавского, „определенная словесная форма (или шире: знако-
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Диаграмма 8. Молитвенные обращения

вая, также включающая позу, жест) молитвы может быть прямо или косвенно 
санкционированной Богом” [Węcławski 1995: 113]. Несомненно, молитвен
ные обращения Поманн гдн дшА и Поманн гдн функционируют как строго 
установленные высказывания священника и верных в рамках обряда „поми
новение усопш их” .

При этом, кроме этих жестко установленных формул, функционируют 
другие, что способствует оживлению обряда и повышает эмоциональную 
причастность участников, углубляет их участие в обряде [Sinka 1988: 274]. 
В тексте ВС отмечаем функционирование разных с точки зрения структуры 
и содержания молитвенных формул. Среди них следующие структурные об
разования:

-  анаклеза: к* текЁ  мнлосЕрдомоу кгУ н о ц У ,  гдн молнмтнсА  влко;
-  просьба: н сг праведнымн оучннн дшА нхг вг м ё с т ё  п окойнё  вг 

нёдрёхг  U авраама н нсаака н їгакова ндёж е прнсёщаетг с в ё т г  лнца 
твоегда гдн, н простн нм г  гдн всАкое согрёшЕніе вольное н не вольное 
рже содёАнное нмн словомг н д ё л о м г  н помышлЕніемг;

-  просьба + акламация: н насг простн н помнлУй rai<w клгг н члколюкецг 
Ямннь, н оупокой нхг со всёмн сты м н  на м ё с т ё  с в ё т л ё  на м ё с т ё  
Злачн ё  на м ё с т ё  прохладнё н п окойнё  вг л н ц ёхг  праведныхг во даградё 
клгодарЕнЇА вг ж н зн н  кЕз’смЕртнёй н вг не нзречЕннёмг н не мерцающемг 
с в ё т ё  лнца твоегда вг кесконЕчныА вё к н  вёк д ам г  амннь;

-  доксология: т ы  ко єд н н г  рсн кромЁ всАкаго грёха н правда твоА  
правда в* в ё к г  н слово твое  нстннно, Вг лн ц ёхг  праведныхг во даградё 
клгодарЕнЇА вг ж н зн н  кЕз’смЕртнёй н вг нензречЕннёмг н немерцающемг 
с в ё т ё  лнца твоего вг кесконЕчныА в ёкн  вёкд ам г  амннь;
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-  анаклеза + просьба: и т ё х я  гдн « зкавн  кЖе нш г всакїа моукн, 
н в т о м я  гдн прости нхя члколюкче, и оупокой нхя гдн;

-  доксология + акламация: и прославльшн^я пречтное и велнколёпое има  
твое о Цл и сна и стагда дха стУю трцУ ЄднносоущнУю и нЕраздёлнмУю 
нн ё и прнда и во в ёкн  в ё к ю м к  ам и н ь , и т е к ё  славУ возсыллемя хвали 
и клгодарЕнЇЕ чЕсть и поклонанїе со кезначалнымя т в о и м я  о Цемя и ся 
престымя и блгимя и ж нвотворА щ нм я т в о и м я  дхомя н н ё  и прнда и во 
вёк н  в ё к ю м к  ам инь;

-  просьба + доксология: и у п о к о й  дшА нхя в* м ё с т ё  с в ё т л ё  в* м ё с т ё  
ЗлачнЭ в* м ё с т ё  п окой н ё НдёжЕ просвёщ аЕт2 клгодать твоА  оЦ л и снл 
и стагда дха во £дином к к Ж тв ё  не р а зд ёл н ё м я ;

-  доксология + анаклеза: т ы  ко Єсн воскрнЇЕ и ж н в о тя  и покой 
оусопшимя ракюмк т в о и м я  и р.ікынАМ/ хрте кЖе наш я;

-  анаклеза + просьба + доксология: и дшА нхя гдн т с е  нашя свон'хв 
ради великнхк щедротя и не «зречЕннагда мнлосЕрдЇА помани и спасн вя 
коудУщЕмя в ё ц ё  и вя день соуднын « зкавн  нхя гдн вёчныА  моукн;

-  заголовки молитв: т р т о е , и по О че наш я, Тропарн глася д , Слава, 
И н ы н ё, кгоро днченя, Т лже гдн помилУй М, слава и н н ё , гдн помилУй в.

На основе проведенного контент-анализа отмечаем следую щ ие особен
ности динамики содерж ания и строения синодичных статей:

1. Специализация статей по способу поминовения усопш их. П реоблада
ет или поминовение по имени собственному (1, 2, 3, 3В), или поминовение 
групп усопш их по их социальному статусу (1В, 2В, 4В, 5В, 5, ВМ). О тмечаем 
тенденцию  обратно пропорционального сущ ествования этих величин. Н емно
гочисленные случаи поминовения по имени освобож даю т в текстовой ткани 
место для поминовения общего, в котором перечисляю тся разные социаль
ные группы и обратно.

2. Статьи, в которых преобладает поминовение по имени характеризую т
ся наличием количественны х данных (4В, 1, 2, 3), а также единиц информа
ции, указываю щ их на гибель других вместе с поминаемыми (3В, 1, 2, 3).

3. Статьи вселенские отличаю тся в структурном и содерж ательном пла
не от статей 1, 2, 3. Статьи вселеские стремятся к  общему поминовению  всех 
усопш их православных христиан, которые скончались во всех местах вселен
ной от начала мира до настоящ их дней. Н емногочисленны примеры конкре
тизации, с указанием  на имя собственное, место и время кончины. Статьи 1, 
2, 3 поминаю т прежде всего старообрядческих сподвижников, называя имя, 
время, место гибели, уточняю т число погибш их. Статьей, которая не вписы 
вается в эту характеристику, является статья 3В. В содерж ательном плане она 
близка статьям 1, 2, 3, так как поминает исторические лица государственных 
и религиозны х деятелей, которые ум ерли до раскола, т. е. почитаемых старо
обрядцами.

4. Статьи 1, 2, 3 имею т характер исторически зафиксированного свиде
тельства о мученичестве старообрядцев.
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5. О тчетливо прослеживается тенденция к редукции в тексте обширных, 
развернуты х молитвенных обращ ений, вплоть до полного их исчезновения 
(в статьях 1, 2, 3). В начале ВС помещ ены молитвы, которые не имею т харак
тера специальных молитв для поминовения усопш их. Это псалмы, тропари, 
седалены, кондаки, и т.д. В статье 2В, характеризую щ ейся наибольш им раз
нообразием молитвенных обращ ений, отмечаем многочисленные молитвы со 
просьбами спдси, и зк дви , оупокон, прости, сподоки ихъ нкндго цдрствЇА, 
однако больш ую интенсивность (12 единиц из общего числа 48) начинает 
проявлять оборот Помzни2 гдси дш7z2. В следую щ их статьях (1В, 3В, 4В, 
5В, 5) отмечаем его преобладание над остальными молитвенными обращ ени
ями, появляется его сокращ енны й структурный вариант (Помани гди). И мпе
ратив помани заменяет все остальные молитвенные просьбы (спдси, и зкдви , 
оупокон, прости, сподоки) и становится литургической формулой характер
ной для обряда „поминовение усопш их” . Это своего рода слово-код, понят
ный и молящ емуся, и Всевышнему. В конечном итоге чтение имен поминае
мых лиц из синодика приводит к полному отсутствию  молитвы-просьбы. Его 
наличие подразумевается только определенны ми грамматическими формами 
имен собственных. В статьях 1, 2, 3 полностью  отсутствую т молитвенные об
ращ ения, но данный факт не препятствует соверш ению  обряда. Без лишних 
слов достигнуто полное взаимопонимание человека и Творца.

6 . Единицы „причина смерти” в ВС могут быть развернутыми, деталь
но описываю щ ими всевозмож ные случаи кончины (1В, 2В, 4В, 5В, ВМ, 5), 
и краткими, подвергш имися редукции, образованны ми только одним словом 
(3В, 1, 2, 3). О бразы кончины поминаемых детально описаны в статьях все
ленских (кроме 3В, которая структурно напоминает статьи 1, 2 и 3), особенно 
в статьях 1В и 2В, в которых отмечаем преобладание этих единиц над все
ми остальными. Однако в каж дой следую щ ей статье качество единиц м еня
ется. На месте подробного описания остаю тся только экскизые сожженныхъ,
оукїенндго, скончдвш и, оусопши, и т.д.

И спользованный метод контент-анализ позволил выявить четко зарисо
ванные тенденции динамики содерж ания статей ВС. В случае отнесения кон
кретных статей к определенным временным рамкам возникновения можно бы 
говорить об эволю ции синодичного текста.
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Summary

Content Analysis o f Sinodik from  Wojnowo

The article presents content analysis applied in analyzing the Old Believers’ Sinodik from 
the monastery in Wojnowo. As a result of the research certain tendencies of text dynamics 
were defined, i.e. qualitative and quantitative changes of delineated information units in 
consecutive parts of the text (articles). Placing the articles on the time line will facilitate 
discovering how this religious text evolved.


