
достигается эффект достоверности и четкости изображаемого, а онимизация 
апеллятива родина необходима для персонификации понятия и выделения 
этого имени как максимально важного среди прочих.

Таким образом, имена собственные выполняют в произведениях Б. Сприн- 
чана биографическую и адресную, сюжетообразующую и поэтическую функ
ции. Специфика поэтики онима проявляется в высокой степени аллюзивности, 
в его исключительной способности влиять на содержание всего текста.
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Данная статья посвящена исследованию языка памятника письменности XVI в. 
«Домостроя». Основное внимание уделено выявлению признаков делового стиля.

«Домострой» -  яркий памятник русской письменности XVI в., дающий 
полное представление о расширении функций разговорно-бытовой речи.

Основой «Домостроя» является традиционный жанр поучения. Праг- 
магическая направленность произведения связана с требованиями реальной 
жизни, в результате чего в основное содержание добавляются чисто деловые 
тексты.
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«Текстовой орнамент «Домостроя» складывается из неоднородных 
многоцветных красок, использование которых стало возможно благодаря та
кому необычному и насыщенному разными культурно-бытовыми деталями 
содержанию этого произведения» [1, с. 154]. Если описываются проблемы 
ежедневного обихода, обсуждаются вопросы народного права и общежития, 
тогда заметно меняется и «окантовка» текста. Она приобретает близкие к 
приказному языку стилизованные формы: Всякому человеку, богату и убогу, 
велику и малу, разсудити себя и смутити по промыслу, и по добытку, и по 
своему имению, а приказному человеку жити см іт я себя по государьскому 
жалованию, и по доходу и по поместью, и по вотчинЪ, и таковъ себе дворъ 
держати, и всякое стяжание, и запасъ. и по тому и люди держати и оби- 
ходъ, по промыслу и по добыдку смотря. по тому и іст и, и пити и носити 
и государю служити, и людеи одівати, и с людми съ добрыми сходитися... 
Здесь языковое оформление текста характеризуется определенным влияни
ем деловых документов, использующих сходные лексемы и типовые клише 
подьяческого слога.

Наиболее «приказными» частями «Домостроя» являются главы, где опи
сывается бытовая культура русского народа, его житейский распорядок, тор
говые отношения, обычаи. Так, например, в главе «О праведномъ житии» на
ходим следующий абзац, приспособленный к «домостроевскому» контексту 
деловой речи: А торговые люди и мастеровые, и земледелъцы також прямым 
и благословеннымъ торгуютъ и рукодЪлничяютъ, и пашутъ не украдчи, ни 
розбоемъ, ни граблениемъ, ни поклепомъ, ни вылгавъ, ни выбоживъ, ни кото- 
рымъ злохитрствомъ, нирЪзоимствомъ, но прямою своею силою...

Следует отметить, что имеющийся «посадский» элемент в языке про
изведения нашел «удобное и достоверное воплощение в деловом колорите 
этой среды» [1, с. 155]. В главе «О торговыхъ и о лавочныхъ людехъ пото- 
муж счетъ с ними чясто им іти» приказная стилистика смешивается с более 
низкой бытовой, просторечной: безхитростно что учинитъ, ви н і смотря 
такова ему пеня чинити, в торговле кто ленивъ, и сонливъ, и крадливъ, и 
упьянчивъ, а хто глупъ и грубъ, иные на такова дурака глядя не испортять- 
ся. Здесь стилистическая окраска имеет ярко выраженную экспрессивную 
форму и выражает деловое отношение к работным людям.

Довольно широко в исследуемом тексте употребляются лексемы чи
нить /  учинить, которые впитывают оттенки разных значений: всякое зло 
чинити; какову пакость учинитъ; кому наказание учинити; по вине наказы- 
вати и пеня чинить; по приказу чинитъ; по чину свад[ь]бы учинити невоз
можно и т. п.

Второая часть «Домостроя» построена по «деловому» принципу и ори
ентируется в языковом и социокультурном отношениях на приказную служ

115

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



бу, имущественные отношения. Так, в главе «Какъ по вся дни государыни 
дозирати у слугъ всего, и домашние порядки, и рукоделья, и о самои еи о 
всякомъ брежении и строении» сообщается о взаимоотношениях государы
ни и слуг, надзоре над последними со стороны царской власти. Здесь слог 
ориентирован на разговорно-приказные интонации: которая служка хоро
шо што зд^лаетъ по приказу; за то служка примолвити и пожаловати 
іст и  подати, и по преж писаному какъ дворовымъ людемъ отъ государя 
брежение, и по служ бі смотря. А хто худо не по приказу здЪлаетъ; по преж  
писаному ж  наказанию, о томъ наказание писано, а съ слугами бы государы
ня пустошнихъ р ічеи , учинять слугъ крадливых.

Светские обычаи часто описываются с использованием приказной тер
минологии. Так, в главе «По вся дни ж ен і с мужемъ о всемъ спрашиватися, 
и совітовати о всемъ, и какъ въ люди ходити, и къ с е б і призывати, и зъ 
гостьями что бесідовати» сообщается о правилах взаимоотношения мужа и 
жены, что выражается оборотами, заимствованными из деловой письменно
сти, часто пересекающимися с разговорно-просторечной, бытовой стихией: 
коли лучятца, на томъ ниско челомъ бити, и хто что добренко скажетъ 
и на добро поучитъ, или рукоділью  какому понакажетъ, и на томъ бити 
челомъ, учнутъ ума пытати, невідаю  язъ того, ничего не слыхала и незнаю.

В исследуемом памятнике письменности довольно часто встречаются на
казы, содержащие словесное изложение правил общежития и приказных усто
ев конкретной социальной среды: а свои жонки и дівки не поити ж  до пьяна 
дома и в людехъ, у  себя чюжего не держати без мужня відома, а что кто 
збродитъ, и то мужу сказати прямо, каково кому наказание учинити и т.д.

В заключительной части преобладает разговорно-бытовая риторика с 
книжной речью и элементами приказного языка: А лошади держати готовы 
в нарядехъ. ч іпи  гремячие подъ золотными покровцы. и какъ изготовясь по- 
шлютъ друшку и онъ поклонився на 4 стороны приходитъ къ свекру и онъ 
с нимъ приказываетъ челобитье къ свату отъ себя, и тысецкои имярекъ, и 
бояре и весь поіздъ и друшка поідетъ; и тысецкои съ поіж ж аны вставъ 
учнутъ кланятися и говорити тысецкои отцу имярекъ, и матери, имярекъ и 
изволили естя сына своего сочетати законному браку...; А друшка ідет ъ къ 
новобрашнои к отцу и к матери и правитъ челобитья и сказываютъ такъ- 
же о здоровьи.

Жанр приказного письма проявляется и в описи имущества в главе о 
«чинах на свадьбе»: поставить м іст о, и м іст о обити ковромъ, на м іст е  
положыть подушка отласна, или бархатъ золотнои. У м іст а  держати 
двема человекомъ по сороку соболеи. У м іст а  поставить столъ, на ст олі 
наслать д в і  скатерти, поставить судцы, положыти перепечи и колачи на 
блюде, поставить сыръ да перепеча положыть которая резать. да на дру-
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гомъ блюде поставить осыпало, хмель да деньги золотые, и наугородки зо
лочены, да девять соболеи полож ить да камки, и тафтъ всякихъ... Деловая 
традиция определяет специфику употребления некоторых морфологических 
средств. Так, в данном фрагменте отмечается сочетание положыть подушка 
с конечным а имени существительного, что характерно для памятников мо
настырской письменности.

Таким образом, традиции деловой письменности проявляются в «Домо
строе» не только на уровне слова, но и в объемных контекстах «приказного 
характера». Часто наблюдается взаимодействие церковно-книжной стихии 
и народно-разговорного, бытового языка с элементами приказной письмен
ности.
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Данная работа представляет собой лингвистический анализ поля черного цвета в 
«Алых парусах» Александра Грина. Колороними черный и почерневший, составляющие 
анализируемое цветовое поле, функционируют в феерии как средство художественной 
концептуализации действительности. В статье выявлены особенности художествен
ной манеры цветописи А. Грина, в произведении которого колоронимы обозначают не 
только палитру красок, но и выполняют символическую роль.

Изучение цветообозначений в художественном тексте является акту
альной проблемой современного языкознания. Как замечает И.Г. Черне- 
нок, «колоративы в художественном дискурсе, несмотря на определенную 
ассоциативную заданность культурной традицией, многозначны и порой 
амбивалентны. Это означает, что эмоционально-эстетическое восприятие 
«цветовой» информации в тексте определяется тем, с каким предметным со
держанием она связана, какие эмоции вызывает у читателя» [5, с. 179]. Из
учение художественной манеры цветописи А.С. Грина, «живописца, воспри
нимающего и отражающего мир многоцветно» [3, с. 64] открывает широкие
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