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Сайёра ИБРАГИМОВА,
преподаватель Ташкентского государственного университета узбекского языка 
и литературы имени Алишера Навои

ПСЕВДОНИМ КАК АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ 
ЕДИНИЦА

К антропонимическим единицам относятся име-
на, прозвища, псевдонимы, фамилии, отчества. 
Возникает вопрос, что из них появилось первым?

Бегматов Э.А. в своей диссертации «Узбек-
ская антропонимика» отмечает, что имена – ос-
новная категория антропонимов, а прозвища, 
тахаллусы и фамилии – «дополнительные номи-
нативные категории». Но прозвище тоже счита-
ется именем собственным, которое выполняет 
функцию именования. Первоначально прозвище 
давалось человеку человеком или группой лиц 
с какой-нибудь определенной целью, и с этого 
времени оно становилось приставкой к его имени 
или применялось параллельно с именем. Таким 
образом, оно становится антропонимической еди-
ницей как дополнительное имя человека и вхо-
дит в систему ономастики. Например, имя Мирзо 
Улуғбек (Улугбек XV в.) – прозвище, настоящее 
имя Мухаммад Тарағай (Тарагай). Это прозви-
ще прикрепилось за ним как официальное имя. 
Проз вищем является и Занги ота. Слово «занги» 
означает «черненький, смуглый». Бегматов Э.А 
также приводит в пример женские прозвища из 
«Бобурнаме» (XVI в.), например, почтенную Ро-
биа Султонбегим звали  Қоракўзбегим (Қоракўз – 
с черными глазами), а дочку Султонбегим звали 
Оқбегим (Оқ – белая) [1, с 94]. 

В «Толковом словаре узбекского языка» сло-
ву лақаб (прозвище) Мадвалиев дает следующие 
определения (араб. لقب  – второе имя; прозвище, 
псевдоним): 1. Дополнительное имя, данное че-
ловеку в шутку или в насмешку, а также имя, 
измененное с определенной целью; 2. Мухаммад 
Аминходжа (Муҳаммад Аминхўжа) теперь приз-
нан народом как Мукими (Муқимий); 3. фамилия; 
4. название, данное животным [2]. 

В словаре Ожегова дается следующее опре-
деление слову «прозвище»: «название, даваемое 
человеку по какой-нибудь характерной его черте, 
свойству» [3].

В материалах из Википедии – в свободной 
энциклопедии слову «лакаб» дается следую-
щее определение: «Под лакабом понимается 
добавочное имя, прозвище, почётный титул, 
возвеличивающий эпитет, псевдоним». Также 
дается структура образования арабских имен 
с помощью словообразовательных элементов: 
почетных титулов – хитаб, занятий – мансаб 

(араб. إسم   присоединением кунья. Сюда же ,( منصب 
было отнесено и слово «тахаллус» (тахлос или 
махлас) (псевдоним). Может из-за того, что не-
которые тахаллусы носят личную информацию 
о носителе, например связь с местом его про-
живания и т.д. Так, у поэта Гия́с-ад-Ди́н Абу-ль-
Фатх Ома́р ибн Ибрахи́м Хайя́м Нишапури́ (перс.
غیاث الدین  عمرابوالفتح  بن  ابراھیم  نیشابورخیام   Ома́р Хайя́м ,ى 
عمر)  Хайям – это прозвище, означающее – (خیام 
на араб. «мастер по шитью шатров» [4]. Это 
прозвище перешло в тахаллус и закрепилось 
официально.

Бегматов Э.А. в своей монографии приводит 
следующий пример, что Боровков А.К. понимал 
прозвища в широком смысле, относя к ним и 
псевдонимы и слова, прикрепленные к именам, 
например, Иқоний (Камолиддин), Бақиргоний 
(Сулаймон), Яссавий (Аҳмад), Ўзгандий (Шамсид-
дин). Он также приводит в пример работу Лазаря 
Будагова, который относил к прозвищам титулы, 
фамилии, псевдонимы  [1, с 94]. 

Бегматов Э.А. при изучении прозвищ пред-
ложил разделить их на две большие группы: 
1. Оригинальные прозвища; 2. Относительные 
прозвища. Однако, тахаллусы, он предлагает изу-
чать отдельно от прозвищ как отдельную имену-
ющую антропонимическую единицу.

Бегматов Э.А. в своей монографии «Антропо-
нимика узбекского языка» отмечает, что многие 
ученые, полагавшие, что прозвища древнее чем 
имена, изменили свое мнение. Он приводит сло-
ва Авдия Соколова о том, что славянские имена 
такие же равноправные имена, как и христиан-
ские, хотя церковнослужители официальными 
считали только христианские имена, а славян-
ские имена считали прозвищами.

Подобные взгляды упоминаются и в исламе, 
например, муллы, эшаны и имамы полагали, что 
мусульманское имя должно содержать в себе бук-
ву из имени Аллаха или пророка. Все остальные 
имена, такие как Пулат, Махкам, Турсун, Улмасхон 
и другие считаются не именами, а проз вищами. 
Бегматов, также отмечает, что в древние време-
на с рождения ребенку давали имя, а прозвища 
можно было давать человеку и в молодости, и в 
юности, и в старости. Потребность в имени по-
является с рождения, чтобы отличить ребенка от 
других [1, с. 79]. 
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Хотелось бы отметить, что имена даются 
кем-то с рождения, а прозвищем народ наделяет 
человека по его каким-то особенностям, в отли-
чие от них тахаллусы или псевдонимы выбира-
ются самими людьми.

Процесс метафоризации лежит и в основе та-
халлусов. Кораев Т. и Вохидов Р., рассматривая 
значение тахаллуса «Навои» – Низомиддин Мир 
Алишера (1441–1501), выяснили, что в нем есть 
пять значений: 

1) голос, эхо;
2) мелодия, музыкальная мелодия, грустная 

мелодия;
3) известная мелодия «Наво»;
4) богатство, достаток;
5) судьба, упоение.
Второй тахаллус Навои – «Фоний», слово, 

употребляющееся в значениях отягощение, 
бренный, исчезающий, потерянный, под этим 
псевдонимом он пишет «Девони Фоний» и «Ли-
сон ут-тайр» [5, с. 20]. Значение этого тахаллу-
са указывает на то, что обладатель имени не 
постоя нен и может исчезнуть.

Ахмад Шайхимбек Сухайлий (XVв.), близкий 
друг и современник Навои, выбрал тахаллус 
«Суҳайлий». «Суҳайл» – имя звезды. В одиннад-
цать лет Ахмад Шайхимбек по совету известного 
писателя и ученого Шайха Орифа Озарий при-
нимает это слово в качестве литературного псев-
донима, в надежде, что его произведения станут 
долгоживущими, известными, приятными, бес-
смертными, как звезда Сухайл, и станут ярким 
светом, озаряющим сердца людей [5, с. 20].

В узбекском языке выбор тахаллусов и лич-
ных имен был серьезным моментом жизни, боль-
шое внимание уделялось не звучанию, а значе-
нию слова. 

В узбекской ономастике имена формирова-
лись на протяжении ХI–XVI веков путем ассими-
ляции с местным населением тюркских племен, 
монголов, нашествия которых на территорию 
прокатились несколькими волнами. Узбекский 
язык относится к карлукской группе тюркской 
языковой семьи. В узбекских именах есть пер-
сидские, арабские, таджикские черты, которые 
нашли отражение и в составе личных имен, и в 
их фонетике, например, Бахтиёр, Бахром, Дос-
тон, Анбар.

В узбекской антропонимике кроме имен тюрк-
ского происхождения существуют и имена араб-
ского и персидского происхождения, так как ислам 
и исламская культура повлияли на нее. Именная 
основа «абу» означала «отец», «умм» – «мать». 
Мужские имена не должны были употребляться 
без слова Олло (Бог), без слова Абд (раб), – Аб-
дулла, Абдулазиз, Абдулахад, Абдубари, Абдура-
хим, Абдурашид, Абдусаид, Абдусаттор; Олло-
уддин, Оллоберди, Оллоёр, Оллошукур и т.д. Эти 
имена образуются по способу словосложения.

Из древних рукописей до нас дошли следую-
щие древнетюркские имена, но полного свода 
доисламских имен нет. Вот некоторые имена, 
относящиеся к первобытной общине и периоду 
зарождения тюркских племен: Ойариғ (Ойариг) 
(лунный свет), Ойданариғ (Ойданариг) (яркий как 
луна), Ойкун (светлый день), Ойқанот (Ойканот) 
(крылья луны), Кучбарс (сильный как тигр), Азак, 
Анас, Алп Ая, Алп Эр Тунга (сильный мужлан), 
Қутлуғ (Кутлуг) тагин, Чағрибек Чуғлан (Чагри-
бек Чуглан), Тангриқул (Тангрикул) (раб всевыш-
него), Тангриберди (дан всевышним) [1, с. 264]. 
и т.д. В них выражена мужественность, героизм, 
различные обожествленные идеи. 
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На сегоднящний день по теме лакунарности 
существует большое количество работ зарубеж-
ных, российских и узбекских ученых – Ж.П.Вине, 
Ж.Дарбельне, Ю.А.Сорокина, Е.М.Верещагина, С.Фло-
рина, С.Влахова, В.Г.Костомарова, В.Л.Му равьева, 
З.Д.Поповой, И.А.Стернина, И.Ю.Мар ковиной, Г.В.Бы-
ковой, Ю.С.Степанова, З.Холмоновой, Ш.Усма-
новой, А.М.Хасанова, Н.Исматуллаевой. В их 
исследованиях можно увидеть новый подход к 
решению вопроса о взаимосвязи языка и мышле-
ния, языка и культуры, языка и личности.

В стране, где вода приравнивается к жизни, 
знания о реках, ручьях, родниках в памяти на-
рода насчитывают века. Великие ученые Мухам-
мад ал-Хоразми, Ахмад аль-Фергани, Абу Райхан 
Беруни, Насир Хосров, Махмуд Кашгари, Мухам-
мад ибн Наджиб Бакран, Захириддин Мухаммад 
Бабур внесли достойный вклад в развитие и 
формирование гидрологии в Средней Азии. Ве-
ликий ученый средневековья Мухаммад ибн Муса 
аль-Хоразми в начале своего знаменитого труда 
«Китаб аль-джабр валь мукабала» писал: «… ма-
тематика нужна в разных расчетах, и когда надо 
землю мерить, и когда надо рыть канал».

Произведение Махмуда Кашгари «Девону лу-
гатит турк» является бесценным в культурной 
жизни и в истории мирового языкознания [1]. Ис-
точники отмечают, что до нас дошла только одна 
рукопись этого произведения, которая хранится 
в Стамбуле. «Девон...» состоит из трех томов. В 
настоящее время в Стамбуле есть печатные ко-
пии, созданные на основе его оригинальной вер-
сии, и копия, подготовленная турецким ученым 
Басимом Аталаем. На основе этих источников в 
1960 году выпускается «Девон...» в переводе на 
узбекский язык Салиха Муталлибова [2]. В «Де-
воне…» были приведены 1227 гидрологических 
терминов, распределившихся по томам следую-
щим образом: в томе 1 их 218, в томе 2 – 447 и 
в томе 3 – 562, представляющих гидрологические 
явления и процессы и включающих следующие 
области [3]: 1) термины гидрологии, выраженные 
отдельными словами, и их объяснение. Напри-
мер: «алиш» – место, где вода стекает в бас-
сейн; «акин» – ливень; «узук» – вода, которая 
вытекает из земли и превращается в пруд, «си-

Дилдора ТОЛИПОВА,
преподаватель Ташкентского государственного университета узбекского языка и 
литературы имени Алишера Навои

СЛОВА-ЛАКУНЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

зот» – просачивающиеся воды; «эгрим» – место, 
где скапливается вода; «қизиғ» – море, ручей, 
побережье долины; «келгин» – прилив, разлив 
больших вод; 2) гидрологические термины, со-
стоящие из сложных слов и понятий. Например: 
«мундуз ақин» – внезапное наводнение; «ақинди 
сув» – текущая вода; «батруш сув» – мутная 
вода; «сув қақланди» – превращение собрав-
шихся вод в кольцевые озера в пустынях; «сув 
қоғушланди» – шумящая и быстро текущая вода; 
3) водные источники – названия морей, рек, озер, 
ручьев и родников, которые в свою очередь мож-
но разделить на две области: а) названия водных 
источников на карте, прикрепленной к «Дево-
ну» («Абисгун» – Каспийское море, «Эртиш» –
река Иртыш, «Джейхун» – Амударья, название 
озера «Ойкуль» и др.); б) названия водных ис-
точников, приведенных в книге в алфавитном по-
рядке («Азғирак сув» как название реки, «Этил» 
(Волга) как название реки, «Исиғ кол» (Иссык-
Куль), «Таман» как название реки). В общей 
сложности в «Девоне…» встречается более 100 
названий водных источников; 4) гидрологические 
термины, встречающиеся в раннесредневековых 
тюркских песнях (поэмах), представленных в 
тексте «Девон…». Например, термин «қум» (во-
дяная волна) был использован в стихотворении 
следующим образом:

Қўлим қуми қопса қали тамиғ итар,
Кўрса ани билка киши сўзга бўтар.

(Если на моем озере поднимется волна, она 
ударит по моим домам, сдвинет их с места и по-
валит, умный человек, который видит это своими 
глазами, поверит моему слову); 5) в тюркских по-
словицах, использовавшихся с древних времен, 
встречаются термины гидрологии. Например, 
«кечиш» (мост рек и ручьев) употреблялся в по-
словице следующим образом: «Ол кечишни сув 
элтти», т.е. вода унесла с собой мосты (наводне-
нием). Это была бы пословица, применяемая в 
том смысле, что нельзя исправить то, что уже 
сделано. Или слово «кечик» (кечик, мост) упот-
реблялось в пословице следующим образом: 
«қайнар ўкуз кечиксиз болмас», т.е. быстро теку-
щая большая вода (река) не бывает без моста. 
Известно, что эта пословица используется для 
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утешения человека, который не решается что-то 
начать и испытывает смущение; 6) гидрологи-
ческие термины, относящиеся к ирригационным 
работам и водопользованию. Примерами этой 
группы являются многие термины, например, 
«қазмиш ариқ» (вырытая канава), «суволди» (по-
ливали, например, «просо поливали» – урожай 
поливали), «ол сувуғ тамулади» (он отремонтиро-
вал водную плотину).

Известно, что при поливе и для других целей 
при использовании воды рек и ручьев соблюда-
лось распределение ее по справедливости. В 
«Девоне…» человек, рапределявший воду, на-
зывался (мироб) «тузун». Обычно такое задание 
поручалось деревенскому старику или старей-
шине (уважаемому человеку). Существует так-
же термин «чатба» (налог, который старейшина 
деревни получает с тех, кто не выходит рыть 
канаву, перекрывать плотину); 7. гидрологические 
термины, связанные со строительством водных 
сооружений. Например, «банди» – подключенный, 
путь к воде был перекрыт. Важно то, что термин 
используется с тех времен и по сей день (водо-
хранилище Ханбанди, построенное в X веке, 
водохранилище Абдуллаханбанди, построенное 
в XVI веке и т.д.). Или «чиғри» – лебедка водя-
ной мельницы, выпускающая воду (сооружение, 
поднимающее воду на определенную высоту, – 
«чархпалак» – круговое колесо).

В «Девоне…» также можно найти альтернати-
ву словам, и сегодня имеющим значительное на-
учное и практическое значение и в то же время 
закрепившимся в гидрологии иностранных языков. 
Например, поток ледяных осколков (по-русски – 
ледоход), в «Девоне…» обозначается одним сло-
вом «қарду», озеро, образованное дождевыми или 
паводковыми водами, – «қақ», канавки, образован-
ные потоком воды, – «борунг», место впадения 

реки (по-русски – устье) – «кевли». Зимой вода 
в реках, ручьях, канавах замерзает, и вода пере-
ливается через лед. В «Девоне…» для выражения 
этого явления использовался термин «қарди». 
Можно привести много подобных примеров. В 
«Девоне» также были перечислены синонимы 
терминов гидрологии. Например, к слову платина 
давались синонимы «қир», «туғ», к слову ручей – 
«йўл», «мингар», к слову мелководье – «кенгас», 
«сайрам», которые используются сейчас.

Конкретные гидрографические данные также 
представлены в этой книге Махмуда Кашгари. Они 
позволяют сформировать соответствующую карти-
ну гидрографии территории нашей страны на тот 
момент, а также сравнить с ее нынешним состоя-
нием. Например, об Иссык-Куле он пишет: «Иссык-
Куль – это озеро в Барсгане, длиной 30 фарсахов, 
шириной 10 фарсахов». Если фарсах перевести в 
километры, то длина Иссык-Куля составит 180 км, 
а ширина 60 км. Таков был его размер в XI веке. 
В настоящее время в результате проведенных ис-
следований было установлено, что сейчас длина 
озера равна 182 км, а ширина 58 км.

Итак, работа Махмуда Кашгари «Девону лу-
гатит турк» может быть использована в качестве 
источника гидрологических терминов. Мы надеем-
ся, что более тщательное изучение этой работы 
даст новые результаты в этой области [там же]. 
Как мы видим, с древних времен большое вни-
мание уделялось словам, относящимся к водным 
ресурсам, как и в настоящее время. Одна из 
главных причин этого – занятие сельким хозяй-
ством живущих на данной территории народов. А 
для сельского хозяйства в нашем климате вода –
основной ресурс в выращивании сельскохозяй-
ственных продуктов. Именно данный факт и яв-
ляется причиной возникновения лакун в русском 
языке, связанных с водными ресурсами.
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Научные исследования

Художественное пространство постапокалиптиче-
ского романа обладает рядом оппозиционных харак-
теристик. Первая из них – структура пространства: 
целостное или фрагментарное, замкнутое или откры-
тое, одно или многоуровневое. Вторая характеристи-
ка – качество: известное или неизвестное, опасное 
или безопасное, проходимое или непроходимое, 
доступное или труднодоступное, враждебное или ло-
яльное, упорядоченное или неупорядоченное. Важна 
и ценностная составляющая, где основной категори-
ей выступает «свое – чужое».

Пространство в романе «Вонгозеро» фрагментар-
но и непрозрачно. Только в самом начале повество-
вания, на первых страницах романа, когда мы еще не 
знаем о пандемии, существует понятное прозрачное 
пространство. Но как только происходит вспышка ви-
руса, Москва закрывается на карантин, а военные 
начинают истреблять зараженные деревни и села, то 
пространство резко превращается в непрозрачное и 
фрагментарное. Упорядоченный мир приходит в хаоти-
ческое состояние и раскалывается на неоднородные и 
нестабильные фрагменты, существующие по собствен-
ным законам: военные действуют по приказу главно-
командующего и истребляют зараженных, выжившие 
пытаются спастись любыми путями, мародеры видят 
во всей ситуации плюсы и грабят дома без разбора. 

 В романе «Вонгозеро» пандемийная постапока-
липтическая среда формируется постепенно, она 
также линейна, как и сам сюжет. Сначала читателю 
сообщается только о некоторых слухах в Интернете 
о том, что Москву закроют и введут карантин из-за 
пандемии вируса:

«Все случилось так быстро – за несколько дней 
в Интернете вдруг появились слухи, от нечего де-
лать я читала их и вечером пересказывала Сереже, 
он смеялся – «Анька, ну как ты себе это представ-
ляешь, закрыть город – тринадцать миллионов че-
ловек, правительство, и вообще – там пол-области 
работает, не сходи с ума…» [1].

Сначала люди не верят, что такое может произой-
ти – это кажется абсурдом, однако вскоре все убежда-
ются, что пандемия – это не шутка, поскольку Москву 
действительно закрывают на карантин. Следующий 
этап развития пандемийной среды – это смирение с 
мыслью о карантине и надежда на то, что всё закон-
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чится через две недели, однако и эта надежда разру-
шается тем, что в городе заканчивается еда и меди-
каменты, и теперь необходимые продукты и лекарства 
выдают только по талонам. Еще один элемент панде-
мийной среды в романе «Вонгозеро» – военные, ох-
раняющие въезд в город. Люди не могут встретиться 
со своими родными и близкими, попытаться спасти 
их от вируса. Пандемия распространяется по миру, и 
главные герои узнают, что вирус охватил не только 
Москву, но всю Россию и другие страны. 

Следующий этап развития пандемийной среды –
это сборы в дорогу. Герои стремятся сбежать от 
вируса, но еще не до конца понимают, что творится 
во всем мире. У героев еще присутствует надежда 
на спасение и восстановление прежней жизни. Сбо-
ры в дорогу и непосредственно сама дорога – это 
одни из главных атрибутов постапокалиптических 
романов. Другим важным атрибутом является же-
стокость и мародерство: главная героиня Аня стано-
вится свидетельницей того, как на дом ее соседей 
напали бандиты, вынесли из дома ценные вещи и 
убили собаку: «…из проема калитки показались два 
человека – они двигались медленно, не торопясь, 
и в руках несли огромный плоский Ленин телеви-
зор – провода хвостом волоклись за ними по снегу; 
через плечо у одного из них была перекинута жем-
чужно-серая длинная шуба, что-то еще – я не раз-
глядела – и, кажется, женская сумочка» [там же].

Мародерство, воровство, жестокость – маркеры 
постапокалиптической среды, говорящие о том, что 
есть люди, которые могут воспользоваться даже са-
мой страшной ситуацией ради собственной выгоды. 
Например, когда герои останавливаются на заправке, 
охранник очень сильно завышает цены на бензин и 
пустые канистры: «Как топливо оплатите – подхо-
дите к автобусу, – ответил охранник, – полторы 
тысячи за канистру. – За пустую? – ахнул папа, 
подавшись к моему окну и придавив меня плечом. –
Да это грабеж! Охранник повернулся к нам и при-
щурился: – Грабеж, дядя, – тут он перестал улы-
баться, – это если бы мы тебя сейчас вывели в 
поле да стрельнули, и машинку твою, блестящую 
забрали» [там же].

Следующий атрибут постапокалиптической сре-
ды – сплочение людей. Аня, Борис, Сергей и Миша 
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объединяются с Леней и Мариной, а затем с Ири-
ной и ее сыном Антоном и решают отправляться 
в Карелию вместе. Направление к определенной 
точке, в данном случае к дому у озера в Карелии, 
является еще одним атрибутом пандемийной поста-
покалиптической среды. Для героев романа теперь 
существует ужасный мир, в котором разворачива-
ется катастрофа, и мир, который, по их предполо-
жениям, спасет их от всего происходящего. И они 
стремятся попасть в пространство этого мира, пре-
одолевая различные трудности на своем пути.

Дорога – это действительно один из центральных 
мотивов произведения «Вонгозеро», и главным атрибу-
том постапокалиптической среды является пустынная 
дорога, на которой нет машин, что довольно необыч-
но для Подмосковья. Пустынные дороги, брошенные 
дома, необитаемый лес – это первые атрибуты, на-
мекающие не только на пандемийную среду, но и на 
постапокалипсис. При этом у главной героини всё еще 
остается надежда на то, что кроме них остались жи-
вые люди: «Очереди никакой не было – да и откуда 
ей было взяться здесь, учитывая опустевшее шоссе, 
молчащий радиоэфир и зловещий переезд, оставший-
ся позади, – чужих, кроме нас, на трассе не было, а 
местные жители, наверное, просто не рисковали со-
ваться за бензином сейчас, в темноте» [там же].

В начале повествования главные герои думают, 
что обычные марлевые маски помогут им защитить-
ся от вируса. Маски – еще один атрибут пандемий-
ной среды.

Пандемия оказывает влияние на всех – взрос-
лых и детей, и довольно часто в постапокалиптиче-
ских сюжетах детям приходится быстро взрослеть, 
чтобы защитить себя и своих близких от угрозы. 
Например, сын Ани Миша не побоялся взять в руки 
карабин и направить его на бандитов, встретивших-
ся им на пути. 

В условиях постапокалипсиса не работают боль-
ницы и другие государственные учреждения, поэтому 
с ранениями приходится справляться самостоятельно. 
Во время перепалки с бандитами ранили Леню, и Аня 
с Ирой, прочитав статью из справочника, были вынуж-
дены сами зашивать его рану. 

Классическим поворотом сюжета в пандемийном 
постапокалиптическим романе считается появление 
признаков болезни у одного из путников. Аня, главная 

героиня, заболела, и не было известно, опасный ли 
это грипп или обычная простуда, поэтому она приня-
ла решение изолировать себя ото всех, а перед гла-
зами у нее были страшные симптомы вируса, от ко-
торого умирали люди: «…я просто не смогу больше 
встать и буду лежать здесь, на этой кровати, в 
остывающем доме, и, может быть, замерзну рань-
ше, чем этот вирус победит меня – всё это каза-
лось таким нереальным, таким ненастоящим, ин-
тересно, что было бы лучше, думала я равнодушно, 
просто замерзнуть во сне или умереть в судорогах, 
с кровавой пеной, идущей из горла?» [там же].

Атрибутом постапокалиптического мира являет-
ся собака, если мы вспомним роман «Метро 2033» 
или «Я – легенда», то там у человека неожиданно 
появлялся пес. Аня тоже встречает собаку и прини-
мает решение оставить ее себе. 

Следующий атрибут постапокалиптической пан-
демийной среды – это уничтожение людей без 
разбора. Военные, применяя огнеметы, выжигали 
деревню за деревней, если в ней были подозрения 
на заболевание вирусом хотя бы у одного человека: 
«Огнеметами жгли, – сказал папа и выругался –
зло, витиевато и длинно, – видите, следы на 
земле остались. – Я присмотрелась и увидела на 
снегу закопченные полосы, начинавшиеся прямо 
от дороги и ползущие от нее к домам, расплавляя 
снег и до черноты сжигая бесцветную зимнюю 
траву под ним» [там же].

Таким образом, в романе «Вонгозеро» постапо-
калиптическая пандемийная среда формируется при 
помощи следующих атрибутов: слухи о закрытии го-
рода на карантин, смирение с мыслью о карантине и 
надежда на то, что это вскоре кончится, дефицит еды 
и медикаментов, военные, охраняющие въезд и выезд 
из города, сборы в дорогу, дорога как мотив всего по-
вествования, пустынная дорога, мародерство, сплоче-
ние и разрозненность героев, ношение масок, картины 
смерти от вируса, «взрослые» дети, отсутствие боль-
ниц и госпиталей, что вынуждает оказывать медицин-
скую помощь самостоятельно, появление признаков 
болезни у одного из героев, собака, уничтожение лю-
дей без разбора, «зачищенные места», «неизведан-
ные земли», «жилые места», направляющие персона-
жи, достижение финальной точки. 
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преподаватель Узбекского государственного университета мировых языков

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ДВУЯЗЫЧИЯ В МОСКОВСКОЙ РУСИ

Экстралингвистическими факторами возникно-
вения двуязычия в Московском государстве, как 
повествуют историки и языковеды, стало так на-
зываемое «второе южнославянское влияние».

В 988 г. Киевская Русь принимает христиан-
ство, появляется единая славянская письмен-
ность, созданная Кириллом и Мефодием, и про-
исходит первое южнославянское влияние. Так 
распространяется в X–XI веках религиозная лите-
ратура, переведенная с греческого на старосла-
вянский язык, ставшая образцом литературного 
использования языка для древнерусских богосло-
вов, священнослужителей и книжников.

В XIV веке большая часть Балканского полу-
острова была завоевана османскими турками, и 
большая часть представителей болгарской культу-
ры переезжает в славянские земли. Так начинает-
ся новый этап создания московской литературы. 
Бурная культурно-просветительская деятельность 
выходцев из южнославянских земель получила 
название «второе южнославянское влияние» [1].

В XIV–первой половине XV века проникают в 
письменность новые графические обозначения. 
Кириллические буквы заменяются греческими 
обозначениями, которые ранее были утрачены. В 
орфографии появляются новые правила, напри-
мер написание редуцированного после плавного, 
возвращается сочетание ЖД и редуцированно-
го Ь на конце слова. Усиливается употребление 
идео графических элементов письма и другие 
заим ствования [2].

По мнению А.И.Соболевского, причиной таких 
новоявлений в графике и орфографии является 
ряд исторических процессов. В XIII веке в южнос-
лавянских государствах начинается культурный 
подъем и литературный язык снова подвластен 
не только графическим, но и орфографическим 
правилам и законам. Но в конце XIV века церков-
нославянская литература приходит в упадок. Так, 
книжники и писцы, не в точности следуя законам 
устава, допускают грубые ошибки и недочеты. На-
чинается проверка и исправление всех богослу-
жебных книг [3].

К началу XV века Киевская Русь получает 
освобождение от монгольского рабства и появ-
ляется Московское государство с сильной цен-
трализованной властью. Новая волна миграции 
порождает бурный экономический, политический, 
литературный и культурный подъем. Славянская 
литература пополняется новыми сочинениями. 

Церковнославянские книжники усваивают новые 
южнославянские орфографические и грамматиче-
ские законы и правила, которые были внесены в 
Москву переселенцами из Болгарии и Сербии.

В XIV–XVI веках народно-литературный язык 
Московской Руси начинает пополняться новыми 
фонетическими и грамматическими процесса-
ми. В первую очередь утрачивается звательная 
форма и категория двойственного числа у имен 
существительных. Краткие прилагательные также 
претерпевают изменения в склонении. Сложная 
система типов склонения постепенно от шести со-
кращается до трех [2].

В глагольной системе времен происходят ко-
ренные изменения, утрачиваются аорист, импер-
фект и плюсквамперфект и остается одна форма 
прошедшего времени на основе формы перфек-
та. Конструкции двойной винительный и двойной 
именительный заменяются новыми сочетаниями 
винительного и творительного падежей. В лек-
сическом составе древнерусского литературного 
языка все больше появляется неологизмов, а 
устаревшие слова уходят в небытие или же заме-
няются новыми словами и словосочетаниями.

Таким образом, литературный и культурный 
подъем в Московском государстве приводит к раз-
граничению книжно-славянского языка и народно-
литературного языка, появляется стилевое разно-
образие древнерусского литературного языка, 
проявляя синтез народно-русских и церковносла-
вянских элементов [4].

В XIV-XVI вв., по мнению В.Виноградова, ли-
тература древнерусской письменности была не 
только религиозно-философская, но также разви-
вались повествовательные, народно-поэтические 
жанры, свидетельствующие о скором развитии и 
распространении древнерусского литературного 
языка. Религиозная и светская литература на-
чинает наполняться разнообразными элементами 
восточно-художественного творчества и живой на-
родной лексикой. 

Проникшая в древнерусский язык из различной 
литературы старославянская лексика представля-
ла собой сложное явление. Богатство и слажен-
ность состава древнерусского языка складывались 
на основе переводов памятной литературы как 
южнославянских, западнославянских, так и ви-
зантийских, западноевропейских. Таким образом, 
книжники и летописцы в процессе перевода об-
разовывали появление неологизмов для передачи 
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новых идей и образов, лексически приспосабливая 
старые общеславянские слова к выражению новых 
понятий и одновременно внося живую восточнос-
лавянскую диалектную лексику в систему древне-
русского книжно-славянского языка [1].

 Одновременно трансформировался и разви-
вался церковнославянский литературный язык. 
Влияние живой восточнославянской лексики рас-
пространилось и на его фонетический звуковой 
аспект. Это сильно проявилось в первую очередь 
из-за падения редуцированных гласных, повлек-
шее за собой такие явления, как ассимиляции и 
диссимиляции согласных, а также чередования О 
и Е с нулем звука.

Древнерусская художественная литература 
XIV–XVI веков была наполнена живой, народной, 
восточнославянской природой, что подтверждает-
ся многими древнерусскими памятниками. Так, в 
«Девгениевом деянии» и «Слове о полку Игореве» 
прослеживается большое количество фольклорных 
сравнений, присущих народной поэзии. Например, 
сравнения с животным миром, природными явлени-
ями и другими объектами народного творчества [1].

Если говорить, что элементы народного твор-
чества имеют место в некоторых древнерусских 
произведениях, но это не значит, что они от-
делены от живой восточнославянской лексики. 
Юридическая лексика и терминология, делопро-
изводственные штампы, клишированные выра-
жения государственного права взаимосвязанные 
с традициями живой народной речи не могли не 
приспособить церковнославянскую систему ли-
тературного языка для своего закрепления. Они 
используются в различных жанрах литературы и 
подвергаются стилистической обработке.

Церковнославянский язык, распространяясь на 
территории Московской Руси, начинает пополнять-
ся элементами живой восточнославянской речи, 
что приводит к изменению и трансформации уст-
ной речи высших слоев общества славян. Таким 
образом, древнерусский литературный язык с кон-
ца XIII по XVI века начинает функционировать в 
двух направлениях. Появляется два типа языка – 
книжно-славянский и народно-литературный. Вот 
как характеризует академик В.В.Виноградов это 
явление: «С одной стороны, вырабатывается и 
эволюционирует, вбирая в себя элементы живой 
речи восточных славян, русская разновидность 

старославянского языка, славяно-русский литера-
турный язык (так называемый церковнославянский 
язык). С другой стороны, старославянской систе-
мой письменного изображения, старославянской 
азбукой пользуется русский государственно-де-
ловой язык, тесно связанный с живыми наречия-
ми восточного славянства и почти свободный от 
церковнославянских элементов в кругу бытовой и 
государственной практики» [1, с.18].

Многие историки и языковеды подтверждают, 
что книжно-славянский язык и народно-литератур-
ный язык не могли органично взаимодействовать 
и воспринимались действительностью не как типы 
одного языка, а как разные языки [3].

Вплоть до начала XVII века языковая борьба 
продолжает развиваться и заметно проявляется 
лидерство народно-разговорного языка, как осно-
вы живой разговорной речи большого числа на-
селения. Итогом языкового противостояния стали 
не только языковые причины, но и религиозные, 
экономические, культурные связи и факторы.

Таким образом, в Московской Руси сохраняет-
ся диглоссия, но церковнославянский язык осозна-
ется теперь как вполне самостоятельная система 
[4, с. 156]. Это отразилось на характере активного 
пользования церковнославянским языком. Ранее 
книжники, пишущие на церковнославянском языке, 
в большой степени могли исходить из взаимозави-
симых форм живой речи, производя необходимую 
перешифровку. Теперь, с появлением грамматиче-
ских описаний, они могли основываться на грам-
матических правилах, более или менее независи-
мых от естественных речевых навыков.

В период диглоссии основным для языкового 
сознания является противопоставление книжного 
и живого народного языка. Выделение высокого 
языка в рамках языка книжного имеет вторичный 
характер [4].

Высокий язык оказывается маркированным по 
отношению к «простому» книжному языку, и это 
актуализирует значимость специфически книжных 
языковых средств в Московском государстве. Од-
новременно актуализируется и значимость специ-
фически некнижных языковых средств. Поскольку 
высокий книжный язык отталкивается от разго-
ворного, то разговорный язык попадает в сферу 
языкового сознания и оказывается негативно зна-
чимым в жизни восточных славян.
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