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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы культурной коннотации как позна
вательной и культурологической категории; на материале символа «колокол», который 
представляет значимый фрагмент русской культуры, выявляется своеобразие языкового 
сознания народа, вербально отображенного в Толковом словаре живого великорусского 
языка В.И. Даля.

Summary. The article deals with the issues of cultural connotation as a cognitive and 
cultural category; on the material of the «bell» symbol, which represents a significant fragment 
of Russian culture, the originality of the linguistic consciousness of the people is revealed, ver
bally reflected in the Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language by V.I. Dahl.
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Словарь В.И. Даля, безусловно, является объектом лингвистического 
анализа и культурологическим источником, поскольку слово демонстрирует 
«культурный компонент» (Н.Г. Комлев) и «культурно-национальную конно
тацию» (В.Н. Телия). Поэтому смысловое наполнение и интерпретацию язы
ковых средств, которые формируют культурный фон художественного тек
ста, многие поколения филологов выявляют по словарям В.И. Даля, которые 
можно рассматривать как коммуникативный фактор культуры.

Кумулятивная специфика языка и культуры отражена в символах рус
ской духовной жизни, одним из которых является колокол. Рассматривая 
дискурс колокола в русской культуре, Э.Р. Лассан отмечает, что «тема коло
кола является инвариантной темой русской поэзии, связующей нитью вре
мён, с одной стороны, с другой - «связкой» с дискурсами других культур» 
[Лассан 2014: 40]. В качестве феномена русской культуры, «воплотившего 
интеграцию веры, искусства и быта» трактует колокол Н.С. Каровская, отме
чая, что он «может рассматриваться в качестве одного из важнейших симво
лов, олицетворяющих духовный мир нации» [Каровская 2014: 4]. Обратимся 
к дефиниции лексемы колокол и проследим специфику функционирования 
культурно-национальной коннотации этого слова. В «Толковом словаре жи
вого великорусского языка» В.И. Даля «КОЛОКОЛ м. звон, церк. кампан; 
вылитый из меди (с примесью олова, серебра и пр.) толстостенный колпак; с 
развалистым раструбом, с ушами для подвески и с привешенным внутри би
лом или языком» [https://gufo.me/dict/DaЫ/колокол].
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Следует отметить, что в настоящее время в России сформирована об
ласть научного знания - кампанология, которая занимается осмыслением и 
исследованием колокольного звона: кампан - номинация колокола, зафикси
рованная в Церковном Уставе. В начале VII в. в Кампани (местность Италии) 
впервые были изготовлены колокола [https://azbyka.ru/kampany1. Анализируя 
мир концептов-артефактов, В.А. Маслова замечает, что «родиной колокола 
многие учёные считают Китай, а первые колокольчики датируются XIII-XI 
вв. до н.э.» [Маслова 2005: 237]. Первоначально слово «колокол» имело нега
тивный контекст, поскольку в тексте Нового Завета (1-е Коринфянам 13: 1) 
сказано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 
имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий» [Новый Завет 2007: 214]. 
Культурная коннотация является не только познавательной, но и культуроло
гической категорией, репрезентирующей ценностно-смысловую специфику. 
Этнокультурные смыслы колокола содержатся в Словаре В. Даля и также 
имеют оттенки пейоративной коннотации: «Колокол в церковь зовёт, а сам 
никогда не бывает. Бездушен колокол, а благовестит во славу Господню. 
Язык есть, речей нет, вести подаёт. Звони поп в колокола, чтобы попадья 
не спала. Дан попу колокол, хоть звони, хоть об угол колоти! Чужой чело
век в доме колокол» [http://www.infoliolib.info/sprav/Dahl/00/624.html1. Коло
кола, отмечает В.А. Маслова, «подвергались наказаниям. Так, в 1591 г. по 
приказу Бориса Г одунова отрубили уши и вырвали язык Угличскому колоко
лу, сообщившему народу о гибели царевича Дмитрия» [Маслова 2005: 238].

Впоследствии ценностно-смысловой контекст колокольного звона 
трансформируется, что также находит отражение в Словаре В. Даля: «При
шло счастье, хоть в колокола звони!»
[http://www.infoliolib.info/sprav/Dahl/00/624.html]. «Колокольный звон для 
русских - это жизнь, с ним проходят все важные события» (Маслова, 2005: 
239-240), поэтому феномен колокола культурно закреплён во всех видах ис
кусства:

• в живописи (Мария Якунчикова «С колокольни Саввино Сторожев- 
ского монастыря»; Исаак Левитан «Вечерний звон»; Илья Глазунов «Штурм 
града», «Русская старина»; Виталий Губарев «Колокольный звон»; Яна 
Иванчина «Колокольный звон»);

• в прозе: Николай Гоголь «Записки сумасшедшего», «Петербургские 
повести», «Мёртвые души»; Евгений Замятин «Русь»; Иван Бунин «Над го
родом»; Иван Шмелёв «Лето Господне»; Михаил Булгаков «Мастер и Марга
рита»; Валентин Катаев «Алмазный мой венец»; Анатолий Рыбаков «Тяжё
лый песок»; Василий Шукшин «Калина красная»; Александр Солженицын 
«В круге первом»; Даниил Гранин «Месяц вверх ногами»; Василий Гроссман 
«Жизнь и судьба»;

• в поэзии: Фридрих Шиллер «Песнь о колоколе»; Эдгар По, перевод 
Константина Бальмонта «Колокола и колокольчики»; Иван Бунин «С тёмной 
башни колокол уныло»; Вячеслав Иванов «Колокола поют на дне долины»;
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Константин Бальмонт «Далёкий звон колоколов»; Афанасий Фет «Колоколь
чик»; Борис Пастернак «Музыка», «Мельхиор»;

• в музыке: русская народная песня «Вечерний звон», Михаил Глинка 
«Жизнь за царя»; Александр Бородин «Князь Игорь»; Пётр Чайковский «Борис 
Годунов»; Модест Мусоргский «Светлый праздник»; Сергей Рахманинов «Ко
локола», «Всенощное бдение»; Георгий Свиридов «Ой, звоны звонят»; Дмит
рий Шостакович «Казнь Степана Разина»; Валерий Гаврилин «Перезвоны».

Как видим, феномен колокола является символом и неотъемлемой ча
стью культуры. Например, в период Фоминой недели (первой недели после 
Пасхи) всем желающим разрешается звонить в колокола. Данная информация 
отображена в художественной действительности произведения «Чаша жиз
ни» И.А. Бунина: «На Святой, на Фоминой по целым дням трезвонили коло
кола над городом - и казалось, что это трезвон в честь её новой жизни, её 
первой радостной весны».

В художественном тексте «действительность отражается посредством 
вербализации этнокультурной коннотации, обусловленной вторичными пере
живаниями субъективно значимых фрагментов действительности» [Озерова 
2015: 112]. Например, благодаря словарям В.И. Даля нами выявляется смыс
ловое и культурное содержание таких сочетаний, как чистый понедельник, 
святой день, Святой Дух; словесное воплощение культурных концептов 
«Икона», «Ангел». Следовательно, словари В.И. Даля помогают «сохранять 
накопленный опыт и знания, _ упорядочивать весь этот массив знаний, _ 
интегрировать их в единую систему» [КСКТ 1997: 114] и интерпретировать 
ценностно-смысловые и культурные феномены.

Словарь Владимира Ивановича Даля демонстрирует, как культурные 
ценности отражаются в языковом сознании народа. Поскольку адресантом 
культурной памяти является человек как реальный субъект культурно
исторического процесса, который создаёт язык, представляющий собой 
определённую форму национально-культурного статуса общества, социо
культурное становление языковой личности формируется благодаря куль
турно-языковой памяти. Своеобразие культурной традиции зафиксировано в 
«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, который явля
ется культурным феноменом, представляющим когнитивно-семантический 
континуум.
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INFORMATION ABOUT CRIMEA IN THE DICTIONARY OF DAHL

Аннотация. В статье проанализирован топоним Крым, используемый в метаязыке 
«Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля, в энциклопедических справ
ках, сопровождающих толкование слова или иллюстративную часть словарной статьи. 
Даль широко вводит в метаязык Словаря авторский иллюстративный материал, в котором 
упоминаются топоним Крым, хрононим Крымская война, астионимы Перекоп и Севасто
поль, выдающиеся деятели, связанные с историей Крыма.

Summary. The article analyzes the toponym Crimea, which is used in the metalanguage 
of the «Explanatory Dictionary of the Russian Language» of V. Dahl, in encyclopedic references 
following the interpretation of a word or an illustrative part of a dictionary article. Dahl widely 
introduces into the dictionary’s metalanguage the author’s illustrative material, which mentions 
the toponym Crimea, the chrononym Crimean War, astionyms Perekop and Sevastopol, out
standing figures associated with the history of Crimea.

Ключевые слова: топоним Крым, Словарь В. Даля, метаязык, словарная дефини
ция, иллюстрация.

Key words: toponym Crimea, V. Dahl’s Dictionary, metalanguage, dictionary definition, 
illustration.

Цель исследования - выявить место топонима Крым в метаязыке Сло
варя В. Даля. Метаязык составляет основу любого словаря. Информацию, 
связанную с полуостровом, В. Даль передает с помощью включения в толко
вание слов или в иллюстративную часть словарной статьи топонима «Крым», 
относительного прилагательного «крымский», при помощи помет «крым.» / 
«крымс.» (крымский) и «таврч.» (таврический). Это свидетельствует о зна
чимости топообъекта Крым для картины мира русского носителя языка 
XIX века.

Одной из важных составных частей словарного описания является ил
люстративный блок - примеры употребления слов в разных языковых ситуа
циях. Смысл иллюстрирования, например, Г.Н. Скляревская видит в том, 
чтобы «а)^ демонстрировать разнообразные виды употреблений^ б) давать 
энциклопедические сведения о денотате» [Скляревская 1994: 57-58].

В Словаре Даль использует два типа иллюстрирования: цитирование 
(пословиц, поговорок, летописей, фрагментов из художественных и публици
стических произведений) и авторские речения - словосочетания и предложе-
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