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ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ 

В ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМ ТЕЗАУРУСЕ ЛИЧНОСТИ 

(на материале ассоциативных словарей) 

 

(Работа выполнена в рамках исследовательского проекта, 

поддержанного РГНФ № 15-04-00318 «Социокультурные факторы 

как мотивационная основа типологии словарей») 

 
В статье рассматривается отражение прецедентных феноменов, мотивированных 

детским чтением, в интертекстуальном тезаурусе языковой личности. На материале 

данных пяти ассоциативных словарей выделяются тексты, формирующие интертексту-

альный тезаурус языковой личности, прослеживаются основные тенденции в динамике 

интертекстуального тезауруса. Высказывается предположение о возможности вхожде-

ния некоторых текстов современного детского чтения в ядро интертекстуального теза-

уруса личности. 

 

Ключевые слова: языковая личность, детское чтение, интертекстуальный тезаурус, яд-

ро интертекстуального тезауруса, ассоциативный словарь, сильные тексты. 
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E. Nosova  

 

CHILDHOOD READING 

IN INTERTEXTUAL THESAURUS OF LINGUISTIC IDENTITY 

(on the Material of Associate Dictionaries) 

 

Article covers reflection of precedent phenomena, motivated by childhood reading, in intertex-
tual thesaurus of linguistic identity. Based on the material of five associate dictionaries it shows 

text, composing nucleus of intertextual thesaurus, main tendencies in dynamics of intertextual the-

saurus. Made an assumption about inclusion of some modern text of childhood reading in inter-
textual thesaurus nucleus. 

 

Keywords: linguistic identity, childhood reading, intertextual thesaurus, intertextual thesaurus 

nucleus, associate dictionary, strong texts. 

 

Современное языковое пространство 

проникнуто интертекстуальными включе-

ниями, отличающимися по источникам 

прецедентности. Включение в текст преце-

дентных феноменов различных типов явля-

ется заметной характеристикой современ-

ной речевой практики. Приведем несколь-

ко примеров из текстов различных типов: 

Буратино. Оттопыримся. Возьмем по 

кислоте? (Х/ф «Брат», реж. С. Бодров); 

Впрочем, зубы — у клюворылов, а наш, наш 

собственный, личный, серый и гладкий по-

лосатик, наш бедный Йорик рыбы не ел, 

рыбаков не обижал, прожил жизнь свет-

лую и короткую… (Т. Толстая, «Ночь»); 

Они спустились с Олимпа и учатся жить 

в мире людей (реклама Сбербанка); Полу-

чается, что Роскосмос не только истин-

ный законодатель космической туристи-

ческой моды, но и еще «самых честных 

правил…» (РИА-Новости, 31.01.2008); Я 

сегодня золу сеяла, с картошкой, чтобы 

сыпать. Вся в золе, как Золушка (из уст-

ной речи). 

Очевидно, что большое количество ин-

тертекстуальных включений не только в 

художественной литературе, но и в текстах 

массмедиа предполагает наличие инвари-

анта восприятия прецедентного текста в 

когнитивной базе лингвокультурного со-

общества, а также символов прецедентных 

текстов — различных прецедентных фено-

менов в ассоциативном тезаурусе языковой 

личности. 

«Языковая личность, с одной стороны, 

понимается как совокупность коммуника-

тивных способностей и характеристик че-

ловека, позволяющих ему осуществлять 

дискурсивную деятельность, с другой — 

как совокупность отличительных черт, об-

наруживающихся в коммуникативном по-

ведении конкретного носителя языка и 

обеспечивающих ему коммуникативную 

индивидуальность» [4, с. 17]. Не раз отме-

чалось, что языковой личностью может 

быть назван как отдельный носитель языка, 

обладающий индивидуальными особенно-

стями речевого поведения, так и усреднен-

ная языковая личность, некая абстракция, 

которая отражает специфику речевого по-

ведения определенного сообщества, наци-

онального или профессионального (см., 

например, [10, с. 3]). В данной работе язы-

ковая личность рассматривается как некая 

модель, в которой отражены типические 

черты представителей лингвокультурного 

сообщества. 

Поскольку любая личность принадлежит 

определенному культурному сообществу и 

является носителем не только языка, но и 

культуры, в тезаурусе языковой личности 

может быть выделен «особый интертексту-

альный компонент, предполагающий зна-

ние некоторого числа текстов данной куль-

туры и их знаков-представлений — цитат» 

[6, с. 186]. Такой интертекстуальный ком-

понент Г. В. Денисова предлагает называть 

«интертекстуальной энциклопедией», по-
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нимаемой как «область культурной памяти, 

представленной определенным набором 

текстов, который составляет основу пре-

зумпции интертекстуальности [1, с. 147–

148]. Презумпцией интертекстуальности 

называется «предречевая готовность носи-

теля, его текстовый потенциал, который 

оперирует на бессознательном уровне и 

активизируется в зависимости от прагма-

тических условий коммуникации, вылива-

ясь в стратегию интертекстуальности» [1, 

с. 147]. Н. А. Кузьмина вводит понятие 

«интертекстуальный тезаурус» — «сово-

купность всех элементов, которые говоря-

щий считает “чужими” при восприятии не-

которого сообщения/текста и которым он 

придает статус цитатных при порождении 

собственных высказываний/текстов» [6, 

с. 190]. Интересная попытка реконструк-

ции интертекстуального тезауруса нашего 

молодого современника, представителей 

разных типов речевой культуры, представ-

лена в диссертации Н. В. Соломиной [15]. 

Интертекстуальный тезаурус личности 

организован по принципу ассоциативного 

поля: в нем выделяются относительно 

устойчивое ядро и периферия. Понимание 

того, какие тексты составляют ядро интер-

текстуального тезауруса, необходимо для 

решения широкого спектра проблем, свя-

занных с языковой личностью. Во-первых, 

это вопросы лингводидактики, значимые 

как в аспекте культурной грамотности, то 

есть владения достаточным количеством 

фоновой информации для успешной ком-

муникации внутри лингвокультурного со-

общества, так и в аспекте изучения ино-

странного языка и межкультурной комму-

никации. Высокий уровень языковой спо-

собности в модели языковой личности 

предполагает «готовность к оперированию 

национальным и интернациональным об-

разным ономастиконом» [2, с. 62]. Во-

вторых, это вопросы лингвокультурологии, 

поскольку прецедентные феномены пред-

ставляют собой языковое выражение кон-

цептов, важнейшим компонентом которых 

является ценностный. Изучение интертек-

стуального тезауруса позволяет выявить 

аксиологические установки лингвокуль-

турного сообщества, стереотипы сознания 

и поведения его представителей. 

Утверждение, что ядро интертекстуаль-

ного тезауруса составляют «сильные тек-

сты» культуры, требует уточнения. Силь-

ными текстами называются «постоянно 

востребуемые тексты, получающие статус 

значимых в культуре в определенный мо-

мент» [1, с. 128]. Степень востребованно-

сти текстов определяется по количеству 

порождаемых ими прецедентных феноме-

нов в различных видах речевой практики. 

«Прецедентные тексты делятся на тексты 

историко-национального характера (то есть 

отвечающие критерию “мест памяти” и, 

как правило, включенные в канон школь-

ного образования) и на тексты актуально-

оперативного характера (то есть соотноси-

мые с настоящим и актуальным для широ-

кого круга носителей языка в данный мо-

мент времени)» [3, с. 127]. К первой группе 

текстов относятся 1. Религиозные тексты 

(Библия, апокрифические произведения); 

2. Классическая литература (национальная 

и мировая); 3. Фольклорные произведения; 

4. Детское чтение. 

Мы выделяем детское чтение в отдель-

ную группу источников прецедентных тек-

стов, так как, во-первых, оно включает в 

себя как авторские произведения, так и 

фольклорные тексты, во-вторых, детское 

чтение оказывает влияние на становление 

языковой личности на самом раннем этапе 

формирования тезауруса, обусловливая не 

только образную систему лексикона, но и 

основные концепты, определяющие систе-

му ценностей личности. 

Ко второй группе прецедентных текстов 

относятся по преимуществу тексты медиа: 

рекламные слоганы, высказывания полити-

ков, популярные песни, названия фильмов, 

произведения массовой литературы и т. д. 

Тексты медиа являются наиболее подвиж-

ным пластом культуры, они быстро теряют 
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актуальность и «стираются» из культурной 

памяти лингвокультурного сообщества. 

Таким образом, являясь сильными текста-

ми для определенного момента времени, 

тексты медиа, тем не менее, находятся на 

периферии культурной памяти. Ядро ин-

тертекстуального тезауруса составляют 

тексты, сохраняющие статус сильных на 

протяжении значительного количества 

времени. 

Основными методами изучения интер-

текстуального тезауруса языковой лично-

сти являются анализ произведенных тек-

стов и свободный или направленный ассо-

циативный эксперимент, а также анализ 

данных уже существующих ассоциативных 

словарей. Отметим, что первый метод 

больше подходит для изучения тезауруса 

конкретной языковой личности, в то время 

как «широкий круг средних носителей» 

устанавливается путем анкетирования, 

ставящего своей целью выявление стан-

дартного набора текстов и устойчивых 

представлений среднего носителя язы-

ка/культуры, а также их фиксацию в опре-

деленный момент» [1, с. 128]. Ассоциатив-

ный словарь дает возможность изучить ин-

тертекстуальный тезаурус личности в син-

хронии, то есть выявить основные источ-

ники прецедентных феноменов, актуаль-

ных во время проведения эксперимента и 

составления словаря. Определение текстов, 

входящих в ядро культурной памяти язы-

ковой личности, требует сравнения данных 

нескольких словарей, созданных в различ-

ные временные промежутки. 

Для выявления места прецедентных фе-

номенов, связанных с детским чтением, в 

интертекстуальном тезаурусе рассмотрим 

материалы пяти ассоциативных словарей: 

«Словаря ассоциативных норм русского 

языка» (САН), «Русского ассоциативного 

словаря» (РАС), «Русского ассоциативного 

словаря: ассоциативные реакции школьни-

ков I–XI классов» (РАСШ), «Словаря обы-

денных толкований» (СОТРС), «Словаря 

детских ассоциаций» (СДА). 

«Из 400 проанализированных анкет пси-

холингвистического эксперимента по со-

ставлению ассоциативного тезауруса рус-

ского языка (на основе которого был со-

здан «Русский ассоциативный словарь». — 

Е. Н.) было выделено немногим менее 200 

случаев, которые можно квалифицировать 

как использование испытуемыми преце-

дентных текстов» [2, с. 241]. Большой объ-

ем материала, обобщенного в «Русском ас-

социативном словаре», дает широкие воз-

можности для изучения явлений преце-

дентности в языковом сознании русской 

языковой личности (см., например, Латы-

шева 2011; Попадинец 2006). Выделяют 

четыре основных способа обращения к 

прецедентным феноменам в ассоциативных 

экспериментах (и соответственно ассоциа-

тивных словарях): название произведения, 

имя автора, имя героя, цитата [2, с. 243]. 

В РАСШ исследователи выделяют 

большую группу универсальных и нацио-

нальных прецедентных феноменов, соот-

носимых с различными источниками: куль-

турные и исторические явления, космос и 

его освоение, мифология, фольклор, рели-

гиозная сфера, массовая литература и др. 

(подробнее см.: [9, с. 227–229]). «В ассо-

циативном словаре школьников выделя-

ется многочисленная группа литературно-

художественных феноменов, которые яв-

ляются одновременно и универсальными, 

и национальными» [9, с. 231]. Среди имен 

писателей на первом месте по количеству 

реакций оказывается А. С. Пушкин. 

Наиболее актуальными литературными 

произведениями являются «Война и мир» 

Л. Н. Толстого, «Алые паруса» А. Грина, 

«Что делать?» Н. Г. Чернышевского. Среди 

имен персонажей выделяются герои дет-

ского чтения: Баба-Яга, Гулливер, Карабас, 

Чебурашка. 

Словарь ассоциативных норм под ре-

дакцией А. А. Леонтьева фиксирует среди 

реакций сравнительно небольшое количе-

ство прецедентных феноменов. Это отча-

сти объясняется объемом и составом слов-
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ника. Сильными текстами, согласно мате-

риалам САН, необходимо признать произ-

ведения классической русской литературы: 

А. С. Пушкина (ДЕРЕВНЯ → где скучал 

Евгений, где скучал Онегин; ДОЧЬ → ка-

питанская; ДЯДЯ → самых честных пра-

вил), М. Ю. Лермонтова (ЖЕЛАТЬ → Лер-

монтов), Л. Н. Толстого (СЛАВА → Бол-

конский Андрей), М. Булгакова (МАСТЕР 

→ и Маргарита), произведения, относящи-

еся к детскому чтению (ДОБРЫЙ → Айбо-

лит; ДОЧЬ → Мальвина, Монтесумы; 

ДЯДЯ → Степа; ОКАЗЫВАТЬСЯ → раз-

битого корыта; ПАПА → Карло). Приме-

чательно, что в САН не зафиксировано 

прецедентных феноменов, порожденных 

массовой культурой. Вероятно, это объяс-

няется временем создания словаря (1977 

г.), когда массовая культура и СМИ оказы-

вали меньшее воздействие на тезаурус язы-

ковой личности. 

«Словарь обыденных толкований» 

обобщает данные направленного ассоциа-

тивного эксперимента и фиксирует значи-

тельное количество прецедентных феноме-

нов. Сильными текстами, по данным сло-

варя, следует считать произведения, вхо-

дящие в круг детского чтения, поскольку 

они составляют количественно большую 

часть всех литературных текстов, к кото-

рым апеллируют участники эксперимента 

(БЕЛКА → белка песенки поет и орешки 

все грызет; БЕССМЕРТНИК → Кощей; 

БУКАШКА → сказки Чуковского Корнея; 

ДУРМАН → Буратино, Дуремар). Из тек-

стов классической русской литературы 

наиболее актуальными являются произве-

дения М. А. Булгакова, А. С. Пушкина, 

А. П. Чехова, С. А. Есенина, Н. В. Гоголя, 

И. Ильфа и Е. Петрова (БОРОВ → «Ма-

стер и Маргарита», АНЧАР → стихотво-

рение Пушкина, КРЫЖОВНИК → Чехов, 

БЕРЕЗА → белая береза под моим окном, 

БОРЗАЯ → Ляпкин-Тяпкин, ЗУБРОВКА → 

Остап Бендер). В реакциях находят отра-

жение также произведения зарубежных 

классиков (КНИГА → кот (Мурр); КЛЯЧА 

→ Дон Кихот, Росинант, Санчо Панса), 

тексты античной литературы и мифологии 

(МЕДУЗА → Горгона; ВОЛЧИЦА → вол-

чица вскормила Ромула и Рема; 

ГЕЛИОТРОП → Гелиос — бог солнца), ре-

лигиозные тексты (МАИС → Моисей; Кар-

дамон → Соломон). 

Статьи СОТРС содержат значительное 

количество ассоциаций, мотивированных 

текстами медиа (ДИНОЗАВР → «Динозав-

рик Дино» (из рекламы йогуртов); ЖИРАФ 

→ реклама конфет драже; КУКУРУЗА → 

кукуруза «Бондюэль» всегда вкусная и по-

лезная). Отметим, что большая их часть не 

совпадает с подобными прецедентными 

феноменами, зафиксированными в других 

ассоциативных словарях. 

«Словарь детских ассоциаций» фикси-

рует небольшое количество прецедентных 

феноменов, разнообразных, однако, по ис-

точникам. Очевидно, что наибольшее вли-

яние на ассоциативный тезаурус ребенка 

оказывает детское чтение, что подтвержда-

ется подавляющим количеством ассоциа-

ций, апеллирующих к произведениям круга 

детского чтения (ВСТРЕЧА → Бобик, То-

тошка; КНИГА → Буратино, Незнайка, о 

зверятах, Робинзон Крузо; ЗНАТЬ → Че-

бурашка, Незнайка, Тома, Чипполино). 

Кроме того, словарь отражает следы влия-

ния на языковое сознание ребенка класси-

ческой литературы (МАСТЕР → и Марга-

рита), античной мифологии (КРИЧАТЬ → 

Юпитер; ЛЕС → Геркулес), массовой 

культуры (СИЛА → Рэмбо; СЛОВО → 

«Богатые тоже плачут», «Санта-

Барбара»). 

Основываясь на тезисе о том, что «дан-

ные свободного/направленного ассоциа-

тивного эксперимента соотносимы с дан-

ными других ассоциативных эксперимен-

тов» [4, с. 18], рассмотрим, как отражены 

одинаковые стимулы в различных ассоциа-

тивных словарях. Для сравнения из слов-

ников названных словарей нами были ото-

браны стимулы бегемот, дядя, заяц, ма-

стер. Критериями отбора служили следу-
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ющие признаки стимулов: вхождение в со-

став стимулов большинства рассматривае-

мых словарей и потенциальная возмож-

ность ассоциирования данных слов с пре-

цедентными феноменами, мотивирован-

ными различными типами прецедентных 

текстов. Были рассмотрены реакции, свя-

занные с прецедентными текстами. Следу-

ет отметить, что недостаток применения 

метода ассоциативного эксперимента для 

выявления аспектов прецедентности текста 

заключается в том, что «лаконичность от-

ветов реципиентов не дает возможности с 

уверенностью определить, каким именно 

аспектом прецедентности была вызвана та 

или иная ассоциация» [14, с. 202]. Так, 

например, не ясно, вызвана ли реакция ми-

лиционер на стимул дядя в «Русском ассо-

циативном словаре» прецедентным тек-

стом — стихотворением С. Михалкова 

«Дядя Степа — милиционер» или личным 

опытом реципиента. Анализу подвергались 

только реакции, бесспорно относящиеся к 

прецедентным феноменам. 

В РАС зафиксирована одна реакция на 

стимул Бегемот, соотносимая с преце-

дентным текстом: Бегемот → Булгаков, 

очевидно, мотивированная именем героя 

романа «Мастер и Маргарита». С данным 

прецедентным текстом связаны также 

шесть реакций в СОТРС: Бегемот → кот 5; 

кот из «Мастера и Маргариты». Помимо 

этого, в СОТРС зафиксированы реакции, 

вызванные ассоциативными связями с про-

изведением К. Чуковского «Айболит»: Бе-

гемот → Айболит, бегемотики схватились 

за животики, у наших бегемотиков живо-

тики болят; с мультфильмом «Мадага-

скар»: Бегемот → из Мадагаскара, бегемот 

Мото-Мото, Мото-Мото из Мадагаскара; 

с песней Красной Шапочки из одноимен-

ного художественного фильма: Бегемот → 

а-а, крокодилы, бегемоты; детской песней: 

Бегемот → у бегемота нету талии, он не 

умел танцевать. В РАСШ также зафикси-

рованы реакции, связанные с мультфиль-

мом «Мадагаскар»: Мото-Мото, Мадага-

скар. Кроме того, отмечаются ассоциации, 

мотивированные произведением И. С. Тур-

генева (Муму), сказкой А. Н. Толстого «Зо-

лотой ключик» (Тортилла), а также телеви-

зионной программой (Телепузики). В по-

следнем случае реакция, вероятно, вызвана 

внешним сходством героев передачи с бе-

гемотом. 

Очевидно, что реакций, связанных с 

текстом романа М. А. Булгакова, в статье 

стимула бегемот немного, хотя роман 

«Мастер и Маргарита», безусловно, отно-

сится к сильным текстам русской культуры 

и входит в ядро интертекстуального тезау-

руса русской языковой личности. Это пока-

зывают реакции на стимул мастер, связан-

ные с данным прецедентным текстом. Они 

являются наиболее частотными в САН (и 

Маргарита 9), РАС (и Маргарита 82, Мар-

гарита 43, Булгаков 2), РАСШ (Маргарита 

17; и Маргарита 6; Булгаков, Мастер и 

Маргарита 1), СДА (Маргарита 6). Под-

тверждается тезис о том, что наиболее узна-

ваемым и употребительным прецедентным 

феноменом является лексема/словосоче-

тание, стоящее в сильной позиции текста, в 

данном случае — в заглавии. Помимо ро-

мана М. А. Булгакова, стимул мастер свя-

зывается в сознании русской языковой 

личности со сказкой С. Я. Маршака «Ма-

стер-ломастер». Соответствующие реакции 

отмечаются в РАС (ломастер 17; флома-

стер 12), в РАСШ (ломастер 4; флома-

стер 4). Одиночные реакции в РАСШ мо-

тивированы сказом Н. С. Лескова «Левша» 

(Левша), произведениями Ю. Дружкова 

(Самоделкин), в СДА — сказкой В. Гауфа 

(Мук). Следует отметить, что из перечис-

ленных прецедентных феноменов не вхо-

дит в ядро языковой личности Самоделкин, 

так как и произведения Ю. Дружкова, и 

одноименный мультфильм потеряли свою 

актуальность и незнакомы большей части 

младшего поколения. Прецедентный фено-

мен мастер-ломастер остается в когни-

тивной базе сообщества, используется но-

сителями языка, однако можно предполо-
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жить, что он не связывается с определен-

ным прецедентным текстом, становясь сте-

реотипом восприятия. 

Наиболее частотной ассоциацией на 

стимул дядя в трех ассоциативных слова-

рях является реакция Степа, мотивирован-

ная стихотворением С. Михалкова: САН — 

29 реакций, РАС — 20 реакций, РАСШ — 

43 реакции. Помимо этого, в РАСШ возни-

кают реакции, связанные с произведением 

Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот» / 

мультфильмом «Трое из Простоквашино»: 

Дядя → Федор 4; дядя Федор 1. В САН, 

напротив, зафиксированы реакции, связан-

ные со «взрослой» литературой — поэмой 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Дядя → 

самых честных правил 13; честных правил. 

В РАС наблюдаются единичные реакции, 

мотивированные классической литерату-

рой и детским чтением: Дядя → Плюшкин, 

Хоттабыч. 

Стимул заяц в сознании русской языко-

вой личности связан в основном с детским 

чтением и мультипликацией. В РАС зафик-

сировано семь реакций Мазай, связанных 

со стихотворением Н. А. Некрасова. В 

РАСШ встречается одна подобная реакция, 

в СОТРС и СДА — по две. Наиболее ча-

стотная реакция на стимул заяц в РАСШ → 

волк, которую с большой вероятностью 

можно отнести к прецедентной ситуации 

«заяц — волк», мотивированной мульт-

фильмом «Ну, погоди!». Сама реакция Ну, 

погоди является единичной. Гораздо боль-

шее количество реакций, апеллирующих к 

названному мультфильму, зафиксировано в 

СОТРС: мультфильм «Ну, погоди!» 7; ну, 

заяц, погоди 14; «заяц — волк»; мульт-

фильм 1. Кроме того, словарная статья со-

держит прецедентные феномены, отсыла-

ющие к детскому чтению: зайка-

попрыгайка; зайку бросила хозяйка. Еди-

ничные реакции связаны с детской песней 

(трусишка зайка серенький под елочкой 

скакал) и телевизионным сериалом. СДА, 

помимо уже упомянутых реакций, содер-

жит реакции Микки-Маус и Незнайка, со-

относящиеся с мультфильмом и произве-

дением Н. Носова. 

Таким образом, наиболее актуальными 

источниками прецедентных феноменов для 

русской языковой личности являются про-

изведения классической русской литерату-

ры, изучаемые в школе (А. С. Пушкина, 

М. А. Булгакова, И. С. Тургенева, Н. В. Го-

голя), детское чтение (фольклорная сказка, 

стихотворения С. Михалкова, произведе-

ния К. И. Чуковского). Отметим, что, по-

мимо литературных и фольклорных произ-

ведений, большое влияние на формирова-

ние интертекстуального тезауруса (в осо-

бенности тезауруса ребенка) оказывает 

мультипликация. 

Ядро интертекстуального тезауруса 

также подвержено динамике, но процесс 

включения прецедентного текста в ядро 

тезауруса и утрата актуальности происхо-

дят гораздо медленнее, чем смена преце-

дентных текстов на периферии. Так, можно 

предположить, что в ядро интертекстуаль-

ного тезауруса войдут прецедентные фе-

номены, мотивированные серией романов 

Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. Они не 

зафиксированы в РАС, однако они появля-

ются в созданном значительно позднее 

РАСШ как реакции на стимулы книга, оч-

ки, велосипед, затянуть, фильм, яблоко. 

Более поздний ассоциативный словарь — 

СОТРС — свидетельствует о том, что дан-

ный прецедентный текст в интертекстуаль-

ном тезаурусе представлен большим коли-

чеством прецедентных феноменов и явля-

ется частью большего количества ассоциа-

тивных полей: БЕРЕЗА → Гарри Поттер; 

БУЗИНА → Гарри Поттер; палочка вол-

шебная из «Гарри Поттера»; ГИДРА → 

Гарри Поттер; ГРИФ → Гарри Поттер, 

Гриффиндор; МОХОВИК → моховик вре-

мени, как у Гермионы в «Гарри Поттере»; 

ЕДИНОРОГ → Гарри Поттер, Хагрид; 

ЗМЕЯ → Салазар Слизерин. 

Таким образом, данные ассоциативных 

словарей подтверждают то, что ядро ин-

тертекстуального тезауруса русской языко-
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вой личности составляют тексты, пред-

ставляющие собой канон отечественной 

культуры, то есть прежде всего входящие в 

школьную программу по литературе. Кро-

ме того, ядро ассоциативного тезауруса 

включает в себя тексты детского чтения, 

многие из которых усваиваются еще в до-

школьном или младшем школьном воз-

расте и формируют устойчивые ассоциа-

тивные связи. 

При сравнении ассоциативных словарей 

отмечается усиление воздействия нелите-

ратурных текстов массовой культуры на 

формирование интертекстуального тезау-

руса личности: если в «Словаре ассоциа-

тивных норм» прецедентных феноменов, 

апеллирующих к текстам медиа, не зафик-

сировано, то, по данным самого позднего 

из рассматриваемых словарей, подобные 

тексты составляют значительную часть 

тезауруса языковой личности, находясь, 

однако, на его периферии вследствие не-

устойчивости, быстрой потери актуаль-

ности. 
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ЦИКЛ «ВИЗАНТИЙСКИХ» ЛЕГЕНД Н. С. ЛЕСКОВА 

В КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ: 

НОМИНАЦИИ И ПОЭТИКА 

 
Статья посвящена рассмотрению истории изучения цикла «византийских» легенд 

Н. С. Лескова в аспекте номинаций, которые давали произведениям цикла критики и лите-

ратуроведы. Каждая историческая веха в рецепции этих произведений отмечена опреде-

ленными номинациями, которые оказывались связаны с особенностями поэтики. Так, 
определение «проложные» тесно соприкасалось с одним из источников лесковского цикла — 

памятником древнерусской литературы Прологом. При этом «обстановочность» как од-
на из особенностей «византийских» легенд оставалась на периферии лескововедения, не-

смотря на то, что именно эта номинация отражает в данном случае специфику художе-

ственной организации текста. Мы заостряем внимание прежде всего на этой особенно-
сти изучаемых историко-литературных явлений. 

 

Ключевые слова: Н. С. Лесков, «византийские» легенды, поэтика, история изучения, 

«обстановочность». 


