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Общеизвестно, что текст участвует в 

коммуникации как средство отражения и 
преобразования внелингвистической дейст-
вительности. Следовательно, текст «можно 
рассматривать как вербальную и знаково за-
фиксированную “реакцию” на ситуацию. 
Текст ею провоцируется и ее отражает» [4].  

Вербальное выражение обряда, словес-
ный, текстуальный материал составляет еди-
ное с ритуальной и магической функциями об-
ряда, хотя признается учеными более поздним, 
чем действие определенного ритуального зна-
чения. Обряд, как явствует из анализируемого 

материала, содержит как кинетический, так и 
словесный тексты. Эти две стороны одного 
обряда дополняют друг друга и с разных сто-
рон раскрывают суть и смысловое понимание, 
значение его, причем сопровождающий обряд 
словесный текст имеет немаловажное значение 
в деле изучения объекта культа, и на это необ-
ходимо, по мнению М. В. Кантария, обратить 
соответствующее внимание [5, с. 168]. 

Обрядовый текст соткан из знаков раз-
личных информационных кодов, но ведущей 
остается, безусловно, вербализация, кото-
рая вбирает в себя функции предметного и 
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акционального кода, которыми обычно оформ-
ляются обрядовые жанры. 

Е. Б. Бесолова в монографии «Язык и 
обряд: Похоронно-поминальная обрядность 
осетин в аспекте ее текстуально-вербального 
выражения» считает правомерным рассмот-
рение погребально-поминального комплекса 
осетин как определенной знаковой системы, 
имеющей внутреннюю структуру и сложную 
организацию элементов. Принадлежность 
погребального обряда к семиотическому 
уровню требует, по ее мнению, использова-
ния в работе структурно-семантического ме-
тода, так как с его помощью возможна рекон-
струкция религиозно-мифологических пред-
ставлений осетин как целостной знаковой 
системы. Мы разделяем ее позицию относи-
тельно того, что «элементы погребального 
ритуала в таком случае выступают как знаки, 
а сам погребальный обряд − как текст, под 
которым понимается осмысленная последо-
вательность любых знаков, любая форма 
коммуникации» [3, с. 19]. Такое понимание 
текста, как единицы языка, несомненно, по-
зволяет выявить особый план и содержания, 
и выражения обрядового текста, для кото-
рого свойственно использование не только 
языковых знаков (к примеру, текст обряда 
посвящения хæлар).  

Е. Б. Бесолова считает, что обряд обла-
дает и дополнительной возможностью выра-
жения, что причисляет его к категории 
«культурных текстов»; он художественный, 
так как построен на обрядовых, символиче-
ских нормах и «имеет эстетическое значение, 
необыкновенно вариативен, тем самым 
сближается с фольклорным текстом, а также 
с этнографическими и археологическими 
текстами» [3, с. 19]. Фольклористами вариа-
тивность воспринимается как важнейшая ка-
тегория теории фольклора, она должна быть 
также осмыслена как фундаментальное свой-
ство всей традиционной культуры, хотя, по 
К. В. Чистову, этот вопрос в большинстве 
сфер этнографии изучается пока явно недос-
таточно [8, с. 123]. 

В этом свете представляют интерес тек-
сты обряда посвящения хæлар кæнын и 
фæлдыст. 

Лексема хæлар, по В. И. Абаеву, имеет 
несколько значений. Среди них: ’идущий 
впрок’, ‘во благо’, ‘на здоровье’; xælar kænyn 
‘дарить’, ‘посвящать’… Нас интересует се-
мантика «посвящать» хæлар кæнын. Из араб., 
перс. halāl ‘(ритуально) дозволенный’, ‘чис-
тый’, ‘неоскверненный’… [2, с. 165–166]. 

Другое наименование посвящения – 
фæлдыст − букв. «посвящение, творение», 
фæлдисын (букв. «посвящать, творить») – 
номинация похоронного обряда. «Высказано 
предположение, что в основе этого понятия 
лежит единый смысл чародейства. В частно-
сти, творить – значит вызывать с помощью 
заклинаний; посвящать – означает с помо-
щью заклинаний переводить из земного пла-
на в загробный» [1, с. 435–436]. По мнению 
В. И. Абаева, обычай посвящения умершему 
людей и животных восходит к скифским 
временам (десятки заколотых коней «сопро-
вождали» скифского царя в загробный мир). 
В более облагороженном виде эти обычаи 
сохранялись у осетин до недавнего времени 
[7, с. 249]. 

«Несмотря на два сильно расходящихся 
значения лексемы фæлдисын («творить» и 
«посвящать покойнику»), перед нами, − пи-
шет В. И. Абаев, − по-видимому, один гла-
гол, а не два исторически разных глагола, 
случайно совпавших по звучанию. Объеди-
няющим семантическим стержнем было, как 
нам кажется, понятие ‘чародейства’, ‘закли-
нания’»… Глагол фæлдисын представляет 
сращение преверба fæl- c основой dis/des- 
(др.-иран. *paridais-). Основа имела значение 
‘провозглашать’, ‘посвящать’ (в религиозном 
смысле)... Ср.: «наряду с др. инд. diś- ‘пока-
зывать’, др. инд. dīkş- ‘посвящать’, в частно-
сти ‘посвящать покойнику’ (maranāya)...» [1, 
с. 436]. 

В текстах обряда посвящения хæлар 
кæнын номинативный пласт атрибутивных 
сочетаний, в число которых входят про-
странственные номинации, фиксирует и на-
глядно демонстрирует в определенном се-
мантическом объеме степень познания про-
странства с избирательным выделением цен-
ностно значимых признаков. По модели при-
лаг.+ сущ. построены бинарные сочетания 
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фæлмæн бынат − мягкое место, хъарм бы-
нат − теплое место, сыгъдæг бынат − чис-
тое место, рухс дзæнæт − светлый рай, цъæх 
нæуу − зеленый дерн, рухс бынат − светлое 
место, сыгъзæрин талатæ − золотые побеги, 
ростки (о месте пребывания покойного); по 
модели сущ.+ сущ. – Барастыры бæстæ − 
царство Барастыра (царя потустороннего ми-
ра у осетин). Причем последняя модель явля-
ется более широкой, включающей в себя 
предыдущие. Кроме того, приведенные мо-
дели объединены на основе «свето-цвето-
вого» семантического регистра: рухс – свет-
лый, цъæх – зеленый, сыгъзæрин – золотой. 
Приведенные примеры – факт особенностей 
организации фольклорного содержания кон-
цепта пространство. И данное пространство 
на основе бинарной оппозиции «свой – чу-
жой» информаторами воспринимается, есте-
ственно, как пространство «чужое». 

Тексты посвящений имеют также одну и 
ту же композиционную форму, сохраняют 
формульность мотивов и их семантику. Обя-
зательными компонентами посвящений яв-
ляются:  

• обращение к Богу с просьбой оградить 
семью от новых несчастий; 

• обращения к умершему (чтобы все 
приготовленное для него было поделено им 
с окружающими, с теми, с кем он сам по-
желает; чтобы все приготовленное было 
неиссякаемым и нетленным); пожелания: 
«Хуæруни барæ, дæттуни барæ дæ уæд. 
Æнæбари хай макæмæн бакæнæ. – Пусть 
будет у тебя право есть и отдавать», «Дæ 
раз дзагæй дзагдæр кæнæт, ногæй ногдæр 
кæнæт. – Пусть перед тобой все становится 
полнее и новее»; 

• пожелания живущим, семье умершего: 
хорзыл уын бацаудæд; цардауыдæн кæнæт; 
дæ хеонтæ, дæ ауылæн бæркад цардбæл 
баодæ;  

• благодарность в адрес пришедших раз-
делить горе. 

В этих обращениях нам видится комму-
никативная функция [6] поминальных об-
рядов осетин: обряды являются своеобраз-
ным каналом общения, в данном случае – 
родственников и близких умерших друг с 

другом либо с гипостазированными сущест-
вами (Богом, душой умершего), которые вы-
ступают в качестве посредников общения 
между людьми. 

Широко используются постоянные фор-
мулы, формулы-сюжеты: 

а) пусть еда, приготовленная для тебя, 
летом не гниет, а зимой не замерзает: 
«Цалынмæ будури цалх зела, хонхæй дор ту-
ла, уæдмæ дæ раз идзагæй идзагдæр кæнæт, 
сæрдæ дин симæр ма кæнæнтæ, зумæг ба дин 
сæлгæ ма кæнæнтæ. – Пусть до тех пор, пока 
в поле колесо крутится, а с горы камень ка-
тится, всего перед тобой будет вдоволь, ле-
том пусть не гниет, зимой не мерзнет»; 

б) с кем разделить трапезу: «Æнæбары 
хай дзы макæмæн кæн, чи дын и уым, æмæ 
дзы дæ бон кæмæн у, гъе уыдонæн дзы хай 
кæн. − Нехотя не делись ни с кем, с теми, кто 
есть у тебя там, и с теми, с кем можешь, де-
лись»; 

в) пусть покровительствуют родным и 
близким − хæрзмæ уыл ауыдæнт;  

г) характеристика места – дзæнæты бад, 
мæрдты рухсаг у; 

д) анафора или единоначатие: Дæ ингæн – 
рохс, дæ мæрдзаг – уорс; дæ ком æвгъаст 
уæт, дæ къох æхснат уæт; 

е) рефрен: «Рухсаг у!», «Хуыцау, табу 
уæд!», «Хæлар дын уæнт!»; 

ж)  эпитеты: рухс дзæнæт, цъæх нæуу, 
рухс бынат, сыгъзæрин талатæ, фæлмæн 
бынат, хъарм бынат; 

з) параллелизм: цъæх зæлдæ − дæ бадæн, 
æхсири цадæ − дæ найæн... 

Символические образы, встречающиеся 
в текстах: дзæнæты фæткъуы – райское яб-
локо, цалх – колесо, дор (диг.) – камень, 
æхсыры цад – молочное озеро, дони хай 
(диг.) – доля воды, цъæх нæуу, цъæх зæлдæ 
(диг.) – зеленая поляна, зеленый дерн. 

Словесные тексты, сопровождающие 
осетинские поминальные обряды зазхæссæн 
и зæрдæвæрæн, наглядно демонстрируют 
способы вербализации определенных кон-
цептуальных областей ментального про-
странства осетин и являются следствием 
прагматических установок говорящего. Тек-
сты посвящений хæлар имеют одну и ту же 
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композиционную форму, сохраняют фор-
мульность мотивов и их семантику. Через 
определенную систему образов, содержа-
щуюся в приведенных текстах, можно про-
следить мировоззренческую функцию рас-
сматриваемого нами обряда. «Ритуальное 
действие в этой функции схоже с мифом, а 
зачастую и повторяет его. Посредством ри-
туала объясняются основы миропонимания, а 
также мирочувствование – эмоциональное 
принятие или непринятие предлагаемых 
норм в свершении ритуала. Роль обрядов в 
этой связи состоит в том, что они открывают 
доступ к священным объектам, а затем обес-
печивают возвращение в привычный мир, 
формулируют идеалы, к которым стремятся 
люди и которые стимулируют общественное 
развитие» [6].  

Обряд и ритуал играют огромную роль в 
познании человеком многогранной системы 
культуры. Выделяют пять социальных функ-
ций обряда и ритуала: мировоззренческую, 
коммуникативную, регулятивную, интегри-
рующе-дезинтегрирующую, культуротранс-
лирующую.  

Семантику поминального обряда зазхæссæн 
некоторые информаторы видят в оказании 

поддержки семье, утратившей кого-либо из 
близких. В этом, на наш взгляд, состоит ин-
тегрирующая функция обряда. Совместные 
обряды, в том числе в таких жизненных си-
туациях, как рождение, брак, смерть, укреп-
ляют чувство групповой солидарности. 

В обязательности и точности исполне-
ния поминальных обрядов нам видится регу-
лятивная их функция, состоящая в том, что 
с помощью определенных идей, ценностей, 
установок стереотипов, традиций, набора 
действий осуществляется управление дея-
тельностью и отношениями, сознанием и по-
ведением лиц, участвующих в обряде или 
ритуале.  

Поминальные обряды осетин, в том чис-
ле и рассматриваемые нами, отличаются осо-
бой традиционностью и консервативностью. 
Обязательность и четкость их исполнения 
указывает на культуротранслирующую 
функцию. Традиция через обряд передает 
нормы жизни человека, направленные на са-
ми основы его существования. Каждый раз, 
следуя принятым обрядам и установленным 
ритуалам, человек как бы заново соприкаса-
ется с моментом создания мира, прослежива-
ет его развитие, соотносит себя с ним [6].  
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В статье рассматриваются прецедентные феномены (тексты, высказы-
вания, ситуации, имена), широко представленные в текстах произведений дет-
ской литературы ХХ в. Показано своеобразие прецедентных феноменов, харак-
терных для советского периода отечественной детской литературы. Рас-
сматривается актуальная проблема восприятия и понимания прецедентных 
феноменов современным читателем.  

Ключевые слова: прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, 
проблема понимания, восприятия, комментирование прецедентных феноменов. 
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PRECEDENT PHENOMENA IN THE TEXTS OF CLASSICAL  

CHILDREN’S LITERATURE OF THE 20TH CENTURY 
 

The article covers precedent phenomena (texts, utterances, situations, names) 
widely quoted in the texts of children’s literature of the 20th century. The focus is on 
the peculiarities of the precedent phenomena typical of children’s literature of the So-
viet period. The problem of perception and understanding of precedent phenomena by 
the contemporary reader is studied in the article. 

Key words: precedent texts, utterances, situations, names, problem of perception 
and understanding, comments on precedent phenomena. 

 
Прецедентные феномены – «явления 

культуры, хрестоматийно известные всем 
(или почти всем) носителям данного языка» 
[3, с. 43] – являются ядерными единицами 

когнитивной базы. По мнению В. В. Крас-
ных, хранятся они в виде штампов сознания 
(ассоциаций), которые формируют когни-
тивную единицу, организованную по типу 


