
тех традиций, которые были выработаны предыдущими поколениями. Поэтому 
многие полагали, исходя из этноцентристских убеждений: «необходимо, чтобы 
представители (одних народов) избегали и чуждались представителей других 
народов, так как народы различаются между собой» [3: 351] и при разноплеменном 
союзе один из членов семьи «остаётся униженным и порабощённым» [3: 354], рано 
или поздно «между ними обязательно установится отчуждённость и они должны 
будут разойтись» [3: 348]. Но аль-Фараби предполагал другой возможный вариант 
развития межэтнических отношений, выдвигая концепцию создания коллективного 
(т.е. полиэтнического) города, жители которого «образуют бесчисленное количество 
сходных и отличных друг от друга групп» [2: 156]. В таком обществе «рождаются 
дети самого разного рода, воспитания и происхождения. Этот город состоит из 
многообразных, входящих друг в друга объединений с отличн^тми друг от друга 
частями, в которых чужеземец не выделяется из местного населения и в которых 
объединяются все желания и все действия. Поэтому очень возможно, что с течением 
времени в нем могут вырасти самые достойные люди: мудрецы, ораторы, поэты всех 
видов» [2: 158].

«Народы всегда искали и ищут то, что объединяет их с другими народами, а не 
то, что разделяло бы их и вело к розни_» [1: 189], - подчёркивает А. Алимжанов.

Спустя многие века идеи и мечты учёного, названного «Вторым учителем» 
(после Аристотеля), сохраняют свою актуальность и значимость. «Он вернулся к нам 
через тысячелетие. Гении не умирают. Они живут вечно. Их разум сопровождает нас 
всегда и повсюду» [1: 190], - этими словами А. Алимжанов завершает роман. И ныне 
весьма оптимистично звучат слова аль-Фараби о том, что главным связующим 
началом, ведущим людей к счастью, является «человечность, и людям, поскольку они 
принадлежат к роду человеческому, надлежит поддерживать между собою мир» 
[3: 362].
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Прецедентность как способ организации дискурсивного пространства: 
имя собственное в поэзии Ланы Ясновой

Аннотация. В статье анализируется понятие прецедентность, описывается 
специфика функционирования прецедентных феноменов в поэтическом дискурсе. На 
примере творчества белгородского поэта Ланы Ясновой показано, как с помощью
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прецедентных имен (имен поэтов) формируется поэтический диалог.
Ключевые слова: прецедентность, дискурсивное пространство, поэзия,

диалогичность.
Summary. The article analyzes the concept of precedence, describes the specifics of the 

functioning of precedent phenomena in poetic discourse. The role of precedent names of poets in 
the formation of a poetic dialogue is revealed on the material of the creation of Belgorod author 
Lana Yasnova.

Key words: precedence, discursive space, poetry, dialogism.

Лирические героини рождаются иначе - 
свои гены они наследуют 

от любимых поэтов и их героев 
Лана Яснова 

Они живут почти как Ваши дети, 
Где в каждой клетке - ДНК отца 

Лана Яснова - Высоцкому (о своих стихах)

Дискуссия о сущности некоторых терминов современной лингвистики не 
прекращается с тех пор, как антропоцентрическая парадигма заняла лидирующие 
позиции в современных гуманитарных исследованиях.

Концепт и понятие, дискурс и текст, идиолект и идиостиль, значение и смысл - 
определение одного из этих «парных терминов» чуть ли не автоматически 
предполагает уточнение сущности другого. Столь же знаковой, как и неоднозначной 
номинацией в современных лингвистических штудиях является прецедентное имя.

Классическое определение Ю.Н. Караулова предполагает три основных 
признака прецедента: 1) значимость (значимые для той или иной личности в 
познавательном и эмоциональном отношениях), 2) востребованность (обращение к 
ним возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности) и 
3) сверхличностный характер (наличие феномена в массовом коммуникативном 
сознании, в широком окружении данной личности, включая ее предшественников и 
современников) [1: 216].

Эти три признака, которые так очевидно соотносятся с основными векторами 
современной антропоцентрической лингвистики: когнитивным, коммуникативно
прагматическим и лингвокультурным, открыли шлюз для потока исследований по 
прецедентности. Прецедентные феномены рассматриваются в самых разных 
аспектах: как текстовые разновидности (имя, текст, ситуация, высказывание), как 
маркеры дискурсивных формаций (преимущественно - публицистической и 
художественной), как характеристики идиостиля. Подобная активность в 
исследовании прецедентности обусловлена иллюзией их прозрачности и 
занимательности (тома исследований посвящены как современным прецедентам, 
источником которых стали тексты мультфильмов, рекламы, анекдотов и т.д. и т.п., 
так и соответствующим психолингвистическим экспериментам).

Вообще, с прецедентностью не все так просто, как кажется на первый взгляд. 
Активный процесс описания прецедентных феноменов в различных их ипостасях 
породил обратный эффект, также связанный с терминологической зыбкостью 
современных гуманитарных исследований. В некоторых случаях в рассматриваемом 
понятии выхолащивается его когнитивно-дискурсивная сущность - и прецедентный 
феномен оказывается в одном ряду с аллюзиями, цитатами, крылатыми 
высказываниями, именами собственными, а в художественно-поэтических текстах - с
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так называемыми поэтонимами. Несомненно, прецедентный феномен пересекается с 
этими единицами в определенных функциях и формах, но каждая из них является 
номинантом в своей парадигме.

Если говорить об ономастике, то в художественном (поэтическом) дискурсе 
поэтическая ономастика - база прецедентности. Поэтический ономастикон с 
поэтическим прецедентным фондом полностью не совпадает: не все поэтонимы 
можно определить как прецедентный феномен (так, например, хорошо известное 
русскоязычному читателю со школьной скамьи имя Анна Снегина, пожалуй, этого 
статуса в современной речи не имеет), но среди прецедентных имен, кроме 
вымышленных поэтонимов, не менее активно представлены и имена реальных 
поэтов.

Яркий пример «нелинейного функционирования» имени собственного в 
художественном дискурсе представлен в текстах белгородского поэта Светланы 
Кошарной (псевдоним Лана Яснова). В ее поэтическом творчестве реализуется 
сложный поэтический полилог, который формируется своеобразной мозаикой имен 
собственных. Если, в соответствии с известным тезисом Юлии Кристевой, 
литературное произведение должно рассматриваться «не как точка, но как место 
пересечения текстовых плоскостей, как диалог различных видов письма - самого 
писателя, получателя (или персонажа) и, наконец, письма, образованного нынешним 
или предшествующим культурным текстом» [2: 37], то в поэзии Ланы Ясновой эта 
ситуация обусловлена самой авторской картиной мира, в которой известные поэты 
незримо присутствуют - как близкие люди, как движители ее творчества и 
собеседники. Возьмем на себя смелость утверждать, что некоторые поэты выступают 
как alter ego лирической героини.

Это касается не всех прецедентных единиц, которыми богато ее творчество. 
Нередки случаи, когда в семантическом текстовом пространстве проприальн^те 
единицы употребляются по закону «речевой инерции», как традиционный символ 
какого-либо признака (внешнего или внутреннего) - черты характера или знака 
судьбы; они не обращены непосредственно к нити основного повествования текста и 
слабо, непрямо ориентированы на раскрытие содержательно-концептуальной 
информации произведения. В таком случае прецедентное имя служит для 
актуализации в сознании читателя ограниченного набора дифференциальных 
признаков - или одного признака. Так, в стихотворении «Ночь на^ сентября 200_» 
года есть фраза Твой мельник - повзрослевший Кай: он складывает слово «вечность», 
где Кай - традиционный символ героя, который пытается найти смысл жизни, 
находясь «в замороженном состоянии».

Но все же, пожалуй, одной из самых ярких идиостилевых черт творчества Ланы 
Ясновой является использование имен поэтов как «проводников» во внутренний мир 
поэтессы. Общеизвестно, что при создании художественного текста остается 
своеобразный смысловой зазор между текстом и автором - и метатекстовый элемент 
(с точки зрения когнитивно-дискурсивного подхода прецедентная единица является 
метатекстовым элементом, знаком) призван заполнить этот зазор, представив те 
элементы авторского самовыражения, которые он (то есть автор) считает 
необходимым проявить. Это метатекстовое проявление можно назвать
прецедентность-диалогичность. Надтекстовое существование денотатов 
прецедентного имени как составляющих мира лирической героини наглядно 
продемонстрировано в одном из поэтических циклов сборника «Детерминизм 
гендера, или исповедь лирической героини».
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В названии цикла - «Мой Высоцкий», на первый взгляд, очевидна прямая 
апелляция к носителю прецедентного имени Высоцкий, однако дейктический элемент 
мой дезавуирует сверхличностный характер прецедентного феномена. И если такие 
характеристики имени Высоцкий, как поэт, известный, популярный, русский, 
имманентные интенсионалу, неизменны и очевидны в любом контексте, то 
характерные для русского коммуникативного сознания дифференциальные признаки 
имени - народный, гонимый, запрещенный, песенник, свой - это те фоновые знания, 
которые высвечивают индивидуально-авторские смыслы имени Высоцкий в поэзии 
Ланы Ясновой.

Важным элементом авторского смыслообразования является использование - 
имплицитное или эксплицитное - имен российских поэтов. Внимательное чтение 
показывает, что имена эти здесь отнюдь не случайны.

Цикл состоит из 6 стихотворений, которые, выстраиваясь вокруг названного 
прецедентного имени, образуют историю, где Высоцкий - главный, но отнюдь не 
единственный собеседник лирической героини. К созданию этой истории 
«подключается» еще несколько поэтов. Определим те смыслы прецедентного имени 
Высоцкий, которые несет появление каждого имени.

‘Мой поэт’ - Марина Цветаева. Хотя имя Цветаевой нигде в тексте не 
упомянуто, имплицитно аллюзии к этому имени содержатся и в названии цикла 
(рискнем предположить, что оно пересекается с названием очерка М. Цветаевой 
«Мой Пушкин»1), и во втором стихотворении «Его стихам», где строка моим стихам, 
может быть, бессознательная, но яркая аллюзия к цветаевскому «Моим стихам, 
написанным так рано^». Такие непрямые отсылки «наполняют» тексты духом 
творчества Цветаевой, для которой пушкинская поэзия осталась на всю жизнь 
неизгладимой школой не только поэтических впечатлений, но и нравственных 
понятий (как, очевидно, для лирической героини Ланы Ясновой - творчество 
Высоцкого).

В качестве комментаторов - авторов эпиграфов к поэтическим текстам - 
выступают носители прецедентных имен. Именно смыслы этих прецдентных имен, в 
нашем представлении, переносятся на имя Высоцкий - или значат отношение к нему. 
Поэты, имена которых представлены в эпиграфах - комментаторы, позволяющие 
«высветить» смыслы имени Высоцкий для автора.

‘Любовь’- это общая эмоция по отношению к герою цикла, которую задает имя 
Вероники Тушновой, - автора любовной поэзии. Глагол любить появляется в 
эпиграфе (пусть он думал и любил иначе и в столетьях мы не повстречались^ Если я 
от этих строчек плачу, значит, мне они предназначались) и проходит как образно
семантическая доминанта цикла, в разных формах встречаясь во всех текстах. Весь 
цикл - это признание в любви лирической героини, которое начинается с кольцевого 
обрамления первого стихотворения: Вы знаете, а я любила - Еще девчонкою, 
тогда^<^> Я в вас любила человека И строк магическую власть. Лексема любовь 
Это юношеская любовь («В.С.В. Из юности»), приобретая в разных стихотворениях 
тонкие контекстуальные оттенки: любовь поэтическая (не просто к поэзии, а любовь- 
страсть отчаянного слова, где родственная связь стихов определяется как код ДНК), 
любовь драматическая - к актеру-Высоцкому и к его герою - Гамлету-Высоцкому 
(«Гамлет. По В. Высоцкому»), любовь-память («Прощание»), любовь - творческая 
фантазия («Нулевой километр»).

1 По нашему мнению, цветаевская фраза «Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта - убили», 
является своеобразным посылом цикла вместо имени Пушкин - Высоцкий.
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Совершенно нивелирует обиходное представление о Высоцком как об авторе 
«блатных стихов» имя Пастернак во втором эпиграфе и апелляция к «Гамлету». В 
этом контексте Высоцкий предстает как мечущийся интеллигент, который находится 
перед сложным вечным выбором. Так же, как и в стихотворении Пастернака, так же, 
как и стихотворении В.Высоцкого «Мой Гамлет», происходит слияние автора, 
лирического героя, драматического актера - и героя пьесы Шекспира. Столь же 
далеко от представления о простом незамысловатом творчестве и имя автора еще 
одного эпиграфа - Н. Гумилева, которое традиционно ассоциируется с
представлением дворянской честью.

Таким образом, в цикле Ланы Ясновой «Мой Высоцкий» создается сложный 
узор из прецедентных имен, представленных как эксплицитно, так и имплицитно в 
разных текстовых позициях. Эти имена - метатекстовые единицы, которые 
способствуют проявлению в пространстве текста особого вербального 
подпространства, связанного с выражением комментария автора. Именно эти имена 
продуцируют смыслы имени Высоцкий (‘мой’, ‘любимый’, ‘трагичный’, 
‘интеллигентный’, ‘благородный’), которые, несомненно, раскрываются в
стихотоврениях.
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Взгляд очевидца: Великая Отечественная война в творчестве поэтов
Курского края

Аннотация. В статье осмысляется творчество курских поэтов, ставших очевидцами и 
участниками трагических событий Великой Отечественной войны. Каждый из них видел 
свой долг в том, чтобы показать в художественных образах бесчеловечность и жестокость 
войны, рассказать о боевых и трудовых подвигах людей, о стойкости духа на фронте и в 
фашистской оккупации.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, курские поэты, литературное 
краеведение, патриотизм, подвиг.

Summary. The article explores the work of Kursk poets who witnessed and participated in 
the tragic events of the great Patriotic war. Each of them saw their duty in showing in artistic 
images the inhumanity and cruelty of war, telling about the military and labor feats of people, about 
the fortitude of the spirit at the front and in the Nazi occupation.

Keywords: The Great Patriotic war, Kursk poets, literary local history, patriotism, feat.

Литературное краеведение играет важную роль в изучении культурных 
традиций региона, оказывает влияние на духовный мир и нравственные ориентиры 
представителей того или иного локуса, дает «прекрасную возможность приобщения к 
познанию прошлого и настоящего родного края на примерах судеб земляков, 
оставивших след в истории малой родин^г» [6: 166]. Курская область относится к тем 
регионам России, где в названиях площадей и улиц городов, в мемориальн^гх
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