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В статье рассматриваются комментарии и ремарки былинных сказителей, сделанные ими 
по ходу исполнения былин. Главный акцент при этом делается на том, как в комментари-
ях и ремарках выражаются неосознаваемые представления сказителей о былинной поэти-
ке. Одна из ее особенностей, видимая из комментариев и ремарок и ставящая былину в 
один ряд с некоторыми текстами с развитой повествовательностью, ― это актуальность 
для некоторых былинных исполнительских актов некоего общего закона, требующего 
обозначить завершение вербального повествовательного текста посредством специаль-
ных формул. В былинах это формульная концовка типа «Еще тем былиночка покончи-
лась». В украинских думах для этой же цели служат формульные обращения кобзарей к 
«люду христианскому», в восточнославянских мифологических рассказах ― выражение 
личного отношения рассказчика к рассказанному в аспекте веры vs неверия. 
Ключевые слова: былина, поэтика, исполнение, сказитель, сказительские ремарки, ска-
зительские комментарии.  
 
Через восемь лет после первого издания книги «Русский героический 

эпос» В. Я. Проппа [6], в 1956 г., ее автор сделал весьма примечательное 
признание: «Мы… не знаем, что такое былина…1 Я знаю сюжеты былин, 
но я не знаю их структуры» [1, с. 368]. Здесь В. Я. Пропп имел в виду, во-
первых, жанровые особенности былины. Об этом он прямо говорит не-
сколькими строками выше: «С этим («с научным определением жанра» ― 
А. И.) у нас дело обстоит плохо…» [Там же]. Во-вторых, под структурой 
былины он понимал структуры, подобные структурам волшебной и кумуля-
тивной сказок, заговора и частушек: «По структуре мы пока, собственно го-
воря, умеем определять только волшебную сказку, кумулятивную сказку, 
заговоры и частушки» [Там же]. Трудно, конечно, утверждать, что из бы-
линных текстов могут быть выделены подобные структуры и их определе-
ние будет достаточным для ответа на вопрос «что такое былина». Тем не 
менее слова В. Я. Проппа своей актуальности, конечно, до сих пор не утра-
тили применительно как к фольклорному жанру вообще, так и к былине в 
частности. Показательна хотя бы осторожность Б. Н. Путилова, с которой он 
                                                 

1 Далее не менее примечательно: «…былина, не говоря уже о балладах или исторических 
песнях, в понимании которых царит полнейшая путаница» [1, с. 368]. 
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характеризует существующие в науке точки зрения на фольклорный жанр, 
всячески избегая при этом категоричности и конкретности и фактически не 
высказывая собственной точки зрения [2, с. 163–183]. Об этом же свиде-
тельствует, в частности, и «логическая» (и фактическая) неопровержимость 
понимания былины, сформулированного С. И. Дмитриевой. Отказавшись от 
содержания как жанрового критерия (что кардинально противоречит обще-
принятой точке зрения), поскольку его учет, согласно С. И. Дмитриевой, 
ведет к неразрешимым противоречиям, к единственным бесспорным жанро-
вым признакам былины она относит «особенности поэтики, а именно: нали-
чие выдержанных приемов ретардации, повторений, традиционных эпичес-
ких формул, гиперболизации, традиционного былинного стиха» [3, с. 18; 4]. 

Нужно, впрочем, признать, что в вопросах фольклорного жанра достиг-
нута достаточная определенность, особенно в связи с задачами классифика-
ции материала. Известные эмпиричность и конвенциональность жанровых 
дефиниций мало препятствуют решению этих задач. Вместе с тем любая 
возможность все-таки уточнить систему жанровых качеств не должна ос-
таться втуне. Категория жанра слишком значима для фольклористики, и ее 
эвристические потенции далеко еще не исчерпаны. 

В свое время А. П. Скафтымов в поисках «внутренно организующих 
стержней былины» обратился к поискам «единого направляющего чувства», 
обуревающего сказителя, «под горением которого» «должны естественно 
само собой проникаться единством и предметы, и краски, и свет, и вся сло-
весная организация целого в данном варианте». И далее: «Под воздействием 
основного импульса как центрального задания все составные части рассказа 
должны были получить определенное, заданное им (мыслью или чувством) 
формоустремление, в результате чего должна была естественно получиться 
та иерархическая субординирующая взаимозависимость и неразрывность 
компонентов, та цельность и единство, без которых немыслимо никакое 
произведение искусства» [5, с. 46–47]. Помимо своего собственно научного 
содержания эта работа замечательна еще и тем, что она часто цитируется 
учеными очень разных взглядов, находящих в ней дополнительную аргу-
ментацию для своих выводов, часто прямо противоположных [6, с. 13; 7, 
с. 176; 8, с. 43, 67, 68; 9, с. 8–33]. Более того, некоторые выводы А. П. Скаф-
тымова вообще носят характер самоочевидных, объективно не требующих 
каких-либо ссылок на своего первооткрывателя. Так, Д. С. Лихачев, говоря 
об эпическом времени былин, буквально повторяет один из выводов 
А. П. Скафтымова, не ссылаясь при этом на него: «Былина развивается по 
принципу наибольшего выделения главного героя…» [10, с. 230]. Разумеет-
ся, Д. С. Лихачев пришел к этому выводу независимо, но тем выше выгля-
дит непреложность и самого вывода. Добавим, кстати, что это не единст-
венный случай такого рода.  

Возникает, однако, вопрос, во всем ли своем объеме архитектоника бы-
лины описывается известными положениями А. П. Скафтымова, все ли «ос-
новные импульсы» или «центральные задания», или «формоустремления» 
ему удалось установить. Задаваться этим вопросом (помимо априорной не-
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возможности решить такого рода задачу в полном объеме) требует, во-
первых, то, что вовсе не все утверждения А. П. Скафтымова выглядят равно 
убедительными, а некоторые есть результат вовсе натяжки. Это очень хо-
рошо показал В. П. Аникин, посвятив разбору его названной работы целую 
главу [9, с. 8–33].  

Во-вторых, не все из выделенных А. П. Скафтымовым закономерностей 
былинной архитектоники являются специфически былинными. Так, компо-
зиционный принцип наибольшего выделения главного героя вовсе не явля-
ется достоянием исключительно былинной поэтики, но известен историче-
ским песням, жестоким романсам, сказкам и едва ли не всем иным фольк-
лорным жанрам с относительно развитой или даже малоразвитой повество-
вательностью.  

В-третьих, если уж говорить о неких художественных задачах, решав-
шихся сказителями известных нам былин, было бы неплохо спросить об 
этом самих сказителей.  

Фольклористика, к сожалению, такой возможности уже не имеет. Мало 
кто из собирателей последовательно выяснял, что сами-то исполнители ду-
мают о спетых ими песнях, сказанных былинах и рассказанных сказках. 
Есть, однако, все-таки достаточно надежный, думается, источник для прояс-
нения взглядов сказителей на поэтику былины. Это комментарии и ремарки 
самих сказителей в момент сказывания или рассказывания (если текст про-
заизирован) былины. 

Нужно также учитывать, что не все собиратели считали нужным их стро-
го фиксировать, что оценивается А. М. Астаховой как характерная черта 
«старого собирания» [11, с. 690], и не все сказители считали нужным сопро-
вождать исполнение своими комментариями. Как следствие, статистика в 
данном случае невозможна. Остается, стало быть, полагаться на внутрен-
нюю логичность картины, получаемой в итоге рассмотрения такого стати-
стически недостоверного материала. И по той же причине всякое наблюде-
ние и всякий вывод из приводимых ниже следовало бы всегда сопровождать 
уточнениями «иногда» или «по комментариям сказителя имярек»; но такие 
уточнения слишком утяжелили бы текст, почему и приходится быть не 
слишком скрупулезным. 

Приходится еще, наконец, учитывать, что не всегда может быть строго 
определено различие между спонтанным комментарием сказителя по ходу 
сказывания и прозаизированными фразами или целыми фрагментами текста. 
Одно дело, когда сказитель выделяет свои комментарии интонационно-
ритмически или как прямое обращение к собирателю, и другое ― когда он, 
не справившись с построением строго былинного стиха или просто не пом-
ня «текста», пересказывает прозой соответствующий фрагмент былинной 
фабулы (фабула здесь понимается как «событие, развивающееся в жизни 
персонажей»). Такие прозаические пересказы стоит, конечно, квалифициро-
вать все-таки как изложение фабулы, т. е. рассматривать их как фрагмент 
собственно былинного текста. Есть, однако, случаи, когда прозаизированная 
фраза должна рассматриваться в одном ряду с «чистыми» комментариями. 
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Приоритет в изучении былинных ремарок принадлежит, по всей видимо-
сти, А. М. Астаховой. В 1951 г., излагая свои «некоторые наблюдения в об-
ласти исполнения былин» (так назван соответствующий раздел ее книги), 
отдельное внимание она уделяет ремаркам и замечаниям сказителей в ходе 
исполнения былин [11, с. 690–696]. По мнению А. М. Астаховой, они явля-
ются «одним из значительных моментов исполнения», «одним из проявле-
ний реальной поэтической жизни фольклорного произведения», «наличие 
или отсутствие, количество и характер» которых ― «один из моментов, оп-
ределяющий самый стиль произведения» [11, с. 690]. Затем, с горечью кон-
статировав, что в отношении фиксации ремарок сказителей, их замечаний, а 
также фиксации «других аналогичных моментов исполнения, таких как реп-
лики аудитории, жестикуляция сказителей и т. п.», «наше современное со-
бирание еще мало подвинулось вперед по сравнению с прежним» [11, 
с. 690–691], А. М. Астахова и приступает непосредственно к классификации 
и характеристике сказительских ремарок и замечаний. 

Согласно А. М. Астаховой, ремарки сказителей по своему «характеру и 
назначению» подразделяются на три группы: 1) ремарки пояснительные; 
2) ремарки повествовательные, вносящие дополнительные моменты в пове-
ствование или предваряющие дальнейший рассказ; 3) ремарки лирические, 
выражающие личное отношение исполнителя к поэтическим образам, даю-
щие оценки событию и т. п. [11, с. 691] .  

К ремаркам этих типов мы еще будем возвращаться, пока же стоит отме-
тить, что А. М. Астахова недооценила значение своих наблюдений. Очевид-
но, что главный источник сказительских ремарок и комментариев ― это как 
сами по себе уже сказанные слова былинного текста (тирады, стихи, части 
стихов и отдельные слова), так и слова (в тех же синтагматических объе-
мах), которым еще предстоит быть произнесенными позже. Сказав стих, 
строку или отдельное слово, сказитель может сделать отсылку к своему 
жизненному опыту, усилить суггестивность сказанного, извлечь из него ка-
кой-либо вывод этического характера, просто выразить свое восхищение 
только что описанными действиями героя, внести необходимое, по его мне-
нию, историко-этнографо-лексикологическое уточнение. Имея же в виду 
дальнейшее развитие изображаемого в данный момент события, сказитель 
может заранее предуведомить слушателя о том, что оно произойдет, как бы 
заранее его предвкушая. Неразрывен от первого и второй источник скази-
тельских комментариев ― собственный жизненный и эстетический опыт 
сказителя, собственно, и побуждающий его к комментариям сказанного им 
самим. Иными словами, возникает задача посмотреть, что именно в былин-
ном тексте, по мнению, по вкусу сказителя, «требует» пояснения, что именно 
«требует» дополнения, что именно «вызывает» личное отношение сказителей и 
его «оценки» и каковы, собственно, по своему содержанию эти отношения и 
оценки. В итоге же мы можем получить, как представляется, достаточно на-
дежные основания судить, в частности, о том, что самим сказителям достав-
ляет эстетическое наслаждение, а чего им как бы «недостает» в сказываемом 
ими тексте, т. е. о том, «какой должна быть некая идеальная былина». Ины-
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ми словами, ясно, что сказительские ремарки — не только «одно из прояв-
лений реальной поэтической жизни фольклорного произведения», но они не 
могут быть совсем оторваны от жанровой и/или родовой поэтики текстов, 
но более или менее отчетливо их манифестируют.  

Характеризуя в завершении раздела, посвященного ремаркам, географи-
ческую специфичность их распространенности, А. М. Астахова отмечает 
специфическое для Мезени и Печоры «явление, тоже до сих пор не отме-
чавшееся. Это короткие прозаические концовки, замыкающие рассказ, типа 
“Конець”, “Ну, больше конец”, “Больше конець”, “Больше всё”, “Боле вся” и 
т. п.». Объяснение же их значения в процессе сказывания А. М. Астахова 
видит в том, что «назначение этих концовок, как и всякого былинного “ис-
хода”, ― возвращение слушателей к покинутой ими на время реальной дей-
ствительности» [11, с. 695]. Сейчас, по всей видимости, уже невозможно 
установить, кому принадлежит авторство идеи о том, что слушатель нужда-
ется в возвращении «в реальную действительность», которую он якобы «на 
время покидал» (подобные утверждения высказывались и о сказочных кон-
цовках), и столь же трудно согласиться с этим утверждением.  

Чаще всего завершение былины самоочевидно и как бы не нуждается в 
специальном обозначении, поскольку со смертью антагониста или разгро-
мом вражеского войска, или иным по событийному содержанию разрешени-
ем коллизии сказителю как бы «не о чем больше и петь»: 

(1) 
… Как садится Сокольник на добра коня. 
Тут стар его по руки и ноги и розорвал. 
Тут Сокольнику смерть случилася. 
[12, I, № 11]∗∗ 

Или: 
Василий Буслаев, набрав дружину и будучи во хмелю, «бьется о велик 

заклад», что его дружина, судя по всему, одержит победу в «битве, драке со 
всим Новым городом». Разумеется, в конце концов ему самому приходится 
принять самое живое участие в разгоревшейся «драке», что грозит Новгоро-
ду полным разорением. И лишь «Васильева матушка, чудесна вдова Амель-
фа Тимофеевна» оказывается в силах унять его: 

 
Побежала она ко чудну кресту, 
Ко чудну куресту, ко живу мосту, 
Ко матушки к реке Волхови, 
Унела свое дорого цядо, 
Младого Васиья Буслаевиця. 
[12, I, № 14–I] 
Соответственно, нет и нужды «возвращать» слушателя в действитель-

ность, которую он якобы покидал. Главное ― завершить, исчерпать за вре-
мя повествования событие, о котором это повествование и ведется. Ремарки 
«Конец», «Более и всё» и т. д. эту завершенность и констатируют, не более. 

                                                 
∗∗ Если при указании источника текста не указываются строки, то они являются конеч-

ными. 
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Говоря об осознании самими сказителями необходимости завершить, ис-
черпать в итоге повествования событие, о котором, собственно, и повеству-
ется, нельзя обойти вниманием и краткие или относительно пространные 
прозаические констатации, не содержащие слова «конец» или производных 
от него, но однозначно указывающие на завершение фабульного события и, 
соответственно, повествования о нем.  

(2) 
Матушка Скопина, увидев отравленного сына 
… Тогда бросалась вон на улицу, 
Побежала она тут к петинарному 
 (Лечить). 
Тут его и вылечили. 
[12, I, № 51] 
(3) 
Добрыня, движимый соображениями богатырской чести, возвращается к 

«черну шатру» Дуная, где на богато накрытых «столах кедровых» лежит 
«ерлык да скорограмотный», содержащий «угрозы богатырские» с катего-
рическим запретом под страхом смерти «не пить и не кушать» в шатре. До-
брыня, разумеется, полностью разоряет шатер, после чего ложится спать. 
Дунай, вернувшийся к своему разоренному шатру, из тех же соображений 
«чести молодецкой», по всей видимости, будит Добрыню. А. М. Чупров не 
помнил продолжения, в чем и признался, но повествование все же завершил 
той же прозаической констатацией разрешения конфликта:  

Дунай, прираздумавшись, обращается к Добрыне: 
«Мне не честь-хвала молодецькая… 
Не пора ли тебе стать да разбужатися, 
С великим хмелем да росстоватися!».  
(Дальше не помню хорошо). Тут они дрались целы сутки. Стар казак приехал, учул, што 

они дерутця и их рознял.  
[12, I, № 52]  
(4) 
Некий безымянный «детина, удалой дородный добрый молодец» сначала 

тщетно требует у «надёжи царя православного ерлыков да скорограмоток», 
каковые позволили бы ему «пить вино безденежно», а затем, судя по всему, 
не добившись таковых, самостоятельно берет требуемое, о чем и сообщает-
ся в последней прозаической фразе: 

«… Щобы дали мне-ка пить вино безденежно». 
Взял пошол в кабак, сороковку выпил, взял под пазуху, унес, дружей поить стал. 
[12, I, № 54]  
Конечно, случаи (3)–(4) и им подобные в известном смысле маргиналь-

ны: сказители либо просто «не знают текста», либо не обладают творческим 
потенциалом и не владеют поэтическим арсеналом, достаточными для пре-
творения нужного элемента фабулы в былинный стих, но это-то и показатель-
но. Необходимость исчерпать событие ими явно ощущается как насущная. 

Но иногда сказитель все же считает нужным специально указать на за-
вершение текста и/или фабульного события, о развитии которого в тексте 
повествуется. Делается это посредством тех самых кратких констатаций ти-
па «Конець» или «Более всё», каковые и отмечены А. М. Астаховой в каче-
стве характерных для Мезени и Печоры.  
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Количество примеров таких концовок в мезенской и печерской традици-
ях можно без труда умножить, но стоит заметить, что здесь мы сталкиваем-
ся с закономерностью, актуальность которой много шире этих локальных 
былинных традиций в частности и былинной традиции вообще. 

Во-первых, слова «конец» и производные от него реже, по А. М. Астахо-
вой [11, c. 695–696], но встречаются в конце не-мезенских и не-печерских 
текстов (не обязательно строго былинных): «Тым былина покончилась», 
«Вот и всё, на этом и конец», «Да тем былиночка покончена», «Да и тем бы-
линочка покончилась» и т. д. [12, II, № 111, 119, 131, 134 соответственно].  

Во-вторых, сходные с былинными или сопоставимые с ними способы 
указания на завершение, исчерпанность некоего фабульного события (опи-
сание хода протекания которого и составляет сюжет) известны как минимум 
волшебным сказкам (канонические концовки типа «И я там был…»), укра-
инским думам и восточнославянским мифологическим рассказам. 

(5) 
После пожелания казака Голоты, чтобы казаки, помимо прочего, «непри-

ятеля пiд нозi топтали!», следуют слова кобзаря, выходящие за пределы не-
посредственно сюжета: 

Слава не вмре, не поляже 
Однинi до вiка! 
Даруй, боже, на многi лiта! 
[13, с. 76]  
Или, описав погребение «премудрого лицаря», кобзарь высказывает ана-

логичное молитвенное пожелание: 
Услиши, господи, у просьбах, у молитвах 
Люду царському, 
Народу християнському 
I всiм головам слухащим, 
Вот на многиï лiта 
До конця вiка, 
До конця вiка!  
[13, с. 88] 
Или еще: 
Так слава ïх козацька молодецька не помре, не поляже. 
Утверди, господи, люду царського, 
Iмператорського 
I всiм головам слухающим пошли, боже, на многая лiта 
I до конця вiка! 
[13, с. 93]  
В этих и множестве иных подобных формулах, характерных для украин-

ских дум, мы не встречаем выражения типа «Еще тым былиночка покончи-
лась», но композиционное назначение их явно аналогично былинным ― 
обозначить завершение исполнения произведения (хотя далеко не всегда 
кобзари считают нужным это сделать, ограничившись изложением неких 
завершающих фабульных событий, как и былинные сказители тоже). 

Несколько иных оговорок требуют некоторые завершающие фразы в хо-
де исполнения мифологических рассказов. Известно, что в живом аутентич-
ном исполнении мифологический рассказ, будучи не выделен из потока бы-
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товой речи (в отличие от волшебных сказок, былин и дум), может породить 
длительные обсуждения и комментарии как исполнителя, так и слушателей. 
Это, к сожалению, фиксируется не всегда, так что понять, каковы типичные 
формы завершения мифологического рассказа (если они вообще существу-
ют), уже вряд ли и возможно. Свои возмущения в процесс рассказывания 
вносит и собиратель, часто выступающий в роли активного слушателя, ини-
циировавшего само рассказывание. Рассказчик как бы обязан дать понять 
собирателю, что рассказ, собственно, завершен (т. е. ответ на вопрос соби-
рателя им дан). Имея дело с посторонним человеком, явно принадлежащим 
к ученому сословию, рассказчик как бы должен также выразить свое отно-
шение к рассказанному в аспекте веры vs неверия. Тем не менее можно уве-
ренно допускать, особенно имея перед собой материалы такого мастера по-
левой работы, как В. П. Зиновьев, что приводимые ниже образчики выраже-
ний, сигнализирующих об окончании рассказывания, т. е. о выходе рассказ-
чика за пределы своего повествования, вполне аутентичны.  

Вот некоторые типичные фразы такого рода (хотя их типичность нужда-
ется в подтверждении); далее номера текстов приводятся по [14]: 

(6) 
Это действительно правда, даже и я верю [№ 149].  
У него черти выскакивали. А ить непьяный. Была така штука [№ 157]. 
Тот срок, что им дожить оставалось, они на чертей батрачили. Вот так-то [№ 160].  
Или более показательные: 
Вот така штука [№ 171]. 
Это быль была [№ 180].  
Ну и все! [№ 391]. 
Вот тебе и все. Это бывало так [№ 76].  
Возвращаясь к былинной поэтике, можно уверенно предположить, что 

перед нами необязательное для былины проявление некоего общего закона, 
актуального для текстов с развитой повествовательностью, т. е. с развитой 
фабулой и, соответственно, сюжетом, потенциально могущими развиваться 
бесконечно. Эта потенциальная бесконечность, по всей видимости, и требу-
ет слова «конец», сигнализирующего слушателю, что дальше «ничего не 
будет». В пользу этого свидетельствует хотя бы обязательность слова «ко-
нец» в конце едва ли не всякого литературного повествовательного произ-
ведения (рассказа, повести, романа, новеллы).  

Нужно также отметить, что в настоящей статье речь шла только об одной 
особенности былинной поэтики. Она ставит былину в один ряд с некоторы-
ми текстами с развитой повествовательностью, но не характеризует ее в 
родовом отношении (эпический анекдот в таком завершении не нуждается) 
и уж тем более не носит жанрового характера. Этим вопросам и будут по-
священы последующие статьи. 
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The article deals with the comments and remarks made by epic narrators during the performance 
of byliny. We have made a focus on expression of the narrators’ unconscious ideas about epic 
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bylinochka was ended", in Ukrainian thoughts ― formular appeals of kobzars to "Christian 
people", in East Slavic mythology ― expression of narrator’s personal relation to the narrated in 
the aspect of faith vs disbelief. 
Keywords: bylina, poetics, performance, narrator, narrative remarks, narrative comments. 
 
 
References 
1. Propp V. Ya. Otkrytaya lektsiya [The Open Lecture]. Neizvestnyi V. Ya. Propp: Drevo zhizni. 

Dnevnik starosti. Perepiska ― Unknown Vladimir Propp: The Tree of Life. Diary of Ageing. Corre-
spondence. St Petersburg: Aleteiya Publ., 2002. Pp. 364–376. 

2. Putilov B. N. Fol'klor i narodnaya kul'tura. In memoriam [Folklore and Popular Culture. In 
Memoriam]. St Petersburg., 2003. 

3. Dmitrieva S. I. Geograficheskoe rasprostranenie russkikh bylin [Geographical Spread of Rus-
sian Byliny]. Moscow: Nauka Publ., 1975.  



 
ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
2016. Вып. 2 

 
 

 200 

4. Igumnov A. G. Empiricheskoe v arkhitektonike byliny [Empirical in the Architectonics of 
Bylina]. Vestnik Zabaikal’skogo gosudarstvennogo universiteta ― Bulletin of Transbaikal State 
University. 2019. No. 1. Pp. 88–93. 

5. Skaftymov A. P. Poetika i genezis bylin [Poetics and Genesis of Byliny]. Moscow; Saratov, 
1924. 

6. Propp V. Ya. Russkii geroicheskii epos [Russian Heroic Epic]. Leningrad: Leningrad State 
University Publ., 1957. 

7. Putilov B. N. Tipologiya fol'klornogo istorizma [The Typology of Folk Historicism]. 
Tipologiya narodnogo eposa ― The Typology of National Epic. Moscow: Nauka Publ., 1975. Pp. 
164–181.   

8. Azbelev S. N. Istorizm bylin i spetsifika fol'klora [Historicism of Byliny and the Specifics of 
Folklore]. Leningrad, 1982. 

9. Anikin V. P. Teoreticheskie problemy istorizma bylin v nauke sovetskogo vremeni [Theoreti-
cal Problems of Byliny Historicism in Soviet Science]. V. 1. Moscow: Moscow State University 
Publ., 1978. Pp. 8–32. 

10. Likhachev D. S. Poetika drevnerusskoi literatury [Poetics of Old Russian Literature]. Mos-
cow: Nauka Publ., 1979. 

11. Astakhova A. M. Nekotorye nablyudeniya v oblasti ispolneniya bylin [Some Observations 
of Byliny Performance]. Byliny Severa ― Byliny of the North. Moscow; Leningrad, 1951. V. 2. 

12. Byliny Severa [Byliny of the North]. Moscow; Leningrad, 1938–1951. 
13. Ukrainskie narodnye dumy [Ukrainian Folk Thoughts]. Moscow: USSR Academy of Sci-

ences Publ., 1962. 
14. Mifologicheskie rasskazy russkogo naseleniya Vostochnoi Sibiri [Mythological Stories of 

the Russian Population in Eastern Siberia]. Novosibirsk: Nauka Publ., 1987. 
 
 
 


	Вестник
	Formation of noun-derived physical action verbs
	in the Buryat language
	Aleksandra A. Alekseeva
	Assistant, Department of the Russian Language and General Linguistics, Buryat State University
	6 Ranzhurova St., Ulan-Ude 670000, Russia
	The article deals with the word formation and semantics of noun-derived verbs with the meaning of physical action in the Buryat language. Basing on the analysis of dictionary definitions we made the semantic classification of physical action verbs acc...
	Keywords: word formation, semantics, noun-derived verbs, physical action verbs, derivational model, derivational productivity, derivative verbs.
	УДК 811.161.1'36
	Формирование представлений о пустоте в историческом развитии происходило с древнейших времен в различных областях познавательной деятельности человека. Первые попытки осмыслить пустоту, определить ее природу связаны с осознанием человеком своего сущес...
	Мифологическое сознание наделяет пустоту продуцирующей силой и признает единственной причиной возникновения видимой вселенной. При этом пустота имеет определенные свойства как форма (бесформенность), состояние (вода), цвет (мгла). Такое понимание пуст...
	В языковом употреблении слово хаос означает беспорядок, путаницу в жизни или в каком-либо помещении [5], связанную с ощущением путоты: «Иногда, глядя на него, как он хозяйским, уверенным шагом гуляет у себя во дворе, среди барских конюшен и служб, в с...
	Дальнейшее осмысление пустоты происходило уже в математической плоскости, когда для абстрактного понятия Ничто был изобретен конкретный символ ― «ноль. В математических вычислениях Древнего Вавилона, где впервые стал применяться ноль, он не обозначал ...
	Однако следует различать цифру «ноль» и число «ноль». Индейцы майя, как и древние вавилоняне, использовали цифровое обозначение нуля для указания разряда, не догадываясь о настоящей природе пустого символа. Первыми начали использовать число «ноль» мат...
	В качестве обозначения пустоты лексема ноль употребляется в значении ничто: «Но мешало отсутствие впереди палочки, без которой Ю уже не Ю, ― не ключик, а всего лишь ноль, зеро, знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пустоты, в...
	На востоке ближе всего к тайне пустоты приблизились буддийские мыслители, стремившиеся к познанию мира «как он есть». Пытаясь добраться до истинной сущности вещей и явлений, они приходят к парадоксальному выводу, что ничего в этом мире не имеет собств...
	Принцип шуньята включает в себя отсутствие привязанности к чему бы то ни было, отсутствие различия между «этим» и «тем», отсутствие сосредоточенности на чем-либо. «Если мы видим вещи такими, каковы они есть, нам нет нужды в дальнейшем их анализе или о...
	Пустота ― это особое состояние ума, очищенное от всевозможных ловушек сознания, которые подстерегают человека на каждом шагу. Это способ видения мира в его первоначальной сущности, без субъективной оценки, без ярлыков. Такое воззрение на мир не свойст...
	Если в восточной философии пустота рассматривается в качестве состояния ума, то на западе основное внимание проблема пустоты получила в рамках онтологической категории небытия, которая остается предметом обсуждения и по сей день.
	Проблема существования небытия возникла в античной философии в рамках рассуждения элеатов о бытии, которое считалось единым, целым, неделимым, извечным и неуничтожимым. Тезис Парменида «Бытие есть, небытия ― вовсе нет» отрицает всякую возможность суще...
	Возникает вопрос: существует ли небытие? Если бытие в самом общем виде по умолчанию оказывается тем, что есть сущее, то небытие ― это то, чего нет. Новое восприятие понятия небытия привнесла философия атомистов, главным образом, Демокрита и Левкиппа. ...
	С развитием диалектической философии Платона вновь поднимается проблема существования небытия. Согласно его диалектике, бытие должно переходить в небытие. Однако оно не являлось основополагающим, а служило дополнением, прибавлением, противоположностью...
	Понятие небытие активно употребляется в философских исследованиях как категория, противоположная бытию, а в обыденном сознании трактуется как отсутствие жизни: перейти в небытие(умереть; устар.); из небытия возникнуть (возродиться)» [7, с. 723].
	В психологии пустота рассматривается как различные дискомфортные состояния человека: потерянность, смыслоутрата, переживание тотального чувства Небытия, поскольку экзистенциальный опыт человека предполагает неизбежную встречу с чувством опустошения, б...
	Основатель трансперсональной психологии С. Гроф отмечает, что состояние внутреннего опустошения часто связано с переживанием эмоционального шока, с разочарованиями или растущим чувством неудовлетворенности, когда «чего-то не хватает» или «что-то упуще...
	Такое представление о пустоте активно эксплуатируется в языке, находя употребление в следующих контекстах: Я не чувствую ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту, утомление (Чехов); Когда ее не было в обществе, то я чувствовал какую-то пустоту в сердц...
	Современная научная картина мира, основанная на достижениях квантовой физики, вводит понятие вакуум для обозначения пустоты, которая, согласно новейшим исследованиям, пронизывает все мироздание.
	В современной физике термин вакуум используется в двух смыслах. Первый, наиболее распространенный, соответствует сильно разреженным газам. Второй (физический вакуум), используемый в теории полей, соответствует состоянию, в котором полностью отсутствую...
	Исследованием вакуума ученые занялись после того, как обнаружили фундаментальное противоречие в свойствах материи на субатомном уровне. Оказалось, что атомы, из которых состоят абсолютно все тела, расположены на значительном расстоянии друг от друга, ...
	Эта пустое пространство между элементарными частицами получило название физического вакуума, изучением свойств которого занялись физики начала ХХ в., в том числе А. Энштейн, Н. Бор, Луи де Бройль, М. Планк, Э. Шредингер, П. Дирак, В. Гейзенберг и др. ...
	Из этого может следовать вполне закономерный, но отнюдь не научный вывод о том, что все в мире, вся наблюдаемая нами вселенная могла возникнуть из пустоты, которая не является материей, но имеет субстанциональную природу. Такая формулировка отсылает н...
	В языковом сознании под вакуумом понимается нехватка, либо острый недостаток чего-нибудь: «…ярких акций со стороны партии власти можно ожидать лишь в том случае, если ей удастся заполнить идейный вакуум, в котором пребывает большинство функционеров "Е...
	В настоящее время феномен пустоты еще мало изучен в лингвистике имеются отдельные культурологические исследования, которые выявляют, что пустота ― это категория ментального мира, однако ее осмысление необходимо при решении большинства вопросов онтолог...
	Таким образом, формирование представлений о пустоте начинается еще в мифологических представлениях человека о возникновении вселенной, дальнейшее развитие получает в рамках разных областей деятельности, таких как математика, философия, религия, психол...
	Литература
	1. Гаврилкина М. Ю. Концепция пустоты в прозе О. Славниковой: автореф. дис. … канд. филол. наук. ― Улан-Удэ, 2013. ― 25 с.
	2. Гроф С. Холотропное сознание [Электрононый ресурс]. ― URL: 17Thttp://www.syntone.ru/library/books/content/2624.htm17T l7currentbookpage=12 (дата обращения: 02.06.2015).
	3. Дятлов В. Л. Поляризационная модель неоднородного физического вакуума (серия «Проблемы неоднородного физического вакуума»). ― Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 1998.
	5. Картина мира современной физики [Электрононый ресурс]. ― URL: 17Thttp://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/kart_ mir/fiz_kart.php17T (дата обращения: 15.12.2014).
	7. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка − 4-е изд., доп. ― М.: Азбуковник, 2000. ― 940 с.
	8. Суродина Н. Р. Лингвокультурологическое поле концепта «пустота» (на материале поэтического языка московских концептуалистов): дис. …канд. фил.наук. ― Волгоград, 1999. ― 184 с.
	10. Шубина П. В. Пустота как онтологическая и гносеологическая категория: способы говорить об отсутствии в западноевропейской философии: дис. … канд. филол. наук. ― Архангельск, 2005. ― 159 с.
	References
	1. Gavrilkina M. Yu. Kontseptsiya pustoty v proze O. Slavnikovoi. Avtoref. dis. … kand. filol. nauk [The Concept of Emptiness in O. Slavnikova’s Prose. Author’s abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Ulan-Ude, 2013. 25 p.
	2. Grof S. The Holotropic Mind. San Francisco, CA: Harper, 1992.
	3. Dyatlov V. L. Polyarizatsionnaya model' neodnorodnogo fizicheskogo vakuuma (seriya «Problemy neodnorodnogo fi-zicheskogo vakuuma») [Polarization Model of the Inhomogeneous Physical Vacuum (Series "Problems of Inhomogeneous Physical Vacuum"). Novosi...
	4. Efremova T. F. Novyi slovar' russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel'nyi [New Dictionary of Russian. Explanatory and Derivational]. Moscow: Russkii yazyk Publ., 2000. 1233 p.
	5. Kartina mira sovremennoi fiziki [The Worldview of Modern Physics]. Available at: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/kart_ mir/fiz_kart.php (accessed December 15, 2014).
	6. Mify narodov mira [Myths of the World’s People]. In 2 v. Moscow, 1988.
	7. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyi slovar' russkogo yazyka [Explanatory Dictionary of Russian]. 4PthP ed. Moscow: Azbukovnik Publ., 2000. 940 p.
	8. Surodina N. R. Lingvokul'turologicheskoe pole kontsepta «pustota» (na materiale poeticheskogo yazyka moskovskikh kontseptualistov). Dis. …kand. filol. nauk [Linguistic and Cultural Aspects of the Concept "Emptiness" (based on the Poetic Language of...
	9. Chogyam Trungpa. Cutting Through Spiritual Materialism. Shambhala, 2002.
	10. Shubina P. V. Pustota kak ontologicheskaya i gnoseologicheskaya kategoriya: sposoby govorit' ob otsutstvii v zapadno-evropeiskoi filosofii. Dis. … kand. filol. nauk [Emptiness as an Ontological and Epistemological Category: the Ways to Talk about ...
	11. Empedocles. O prirode [On Nature]. Available at: 17Thttp://abuss.narod.ru/Biblio/ empedokl2.htm17T (accessed April, 14, 2015).
	УДК 81’23
	To the problem of demonyms origin
	(exemplified by demonyms of Buryatia residents)
	The article deals with the problem of demonyms (words to identify residents or natives of a particular place). We considered demonyms of the Buryat Republic as a part of the Russian system of denonyms. The mechanisms and models of regional demonyms fo...
	Keywords: word-formation models, regional demonym, place names, dictionaries of demonyms, potential demonyms.
	References

	Литература
	1. Бернштейн И. Факт и условность // Иностранная литература. ― 1966. ― № 8. ― С. 192–193.
	2. Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. ― Л.: Советский писатель, 1971. ― 463 c.
	3. Кривошапкин А. В. Кочевье длиною в жизнь. ― Якутск: Бичик, 2000. ― 333 с.
	4. Кривошапкин А. В. Под сенью Полярной звезды. ― Якутск: Бичик, 2014. ― 415 с.
	5. Кривошапкин А. В. Жизнь моя, я бы снова выбрал тебя! ― Якутск: Бичик, 2015. ― 399 с.

	Фольклористика
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)




