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The article considers the correlation between the notions “mind” and “brain” in the historical past and the present state (syn-
chronic and diachronic aspect) of the Udmurt language. The analysis of these notions leads to interesting conclusions  
in the sphere of the Udmurt language world view. The notion визь (mind) becomes the basis of a productive word formation 
in the Udmurt language, which has more than 80 units. The notion вим (brain) is completely unclaimed, remaining in the sphere 
of physiological subject matter. The methods of conceptualizing the world through the notion визь confront the native speaker 
with the problem of language coding. 
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Современный художественный текст – явление сложное и неоднозначное. Категориальный аппарат 
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и требует пристального внимания и от специалиста, и от простого читателя. Реконструкция авторского замыс-
ла конкретного художественного произведения возможна в рамках текстологического комментария самого пи-
сателя, но любой текст требует вместе с тем и действенного участия читающего. И если даже семантика про-
изведения отражает непосредственную реальность, то это не может служить залогом успешности или неприя-
тия того или иного произведения. Эмотивность же, как обязательная составляющая любого художественного 
текста требует от читателя определенных усилий, поскольку заставляет обращаться к механизмам воссоздания 
кодирования-раскодирования не только информации об эмоции, но и требует ее приятия-неприятия. 

Учитывая, что чувства, которые автор воссоздает, приписываются их персонажу, представляются в художе-
ственном тексте как объективно существующие, испытываются автором и выражаются им, техника эмотивного 
представления разнообразна и редко описывается исследователями в силу комплекса обстоятельств, к которым 
можно отнести следующее. «Создание эмотивного фона художественного текста с текстовой категорией эмо-
тивности» [4, с. 250], наш взгляд, следует рассматривать как авторскую преференцию. При этом персонаж яв-
ляется основой эмотивной содержательной универсалией текста. Проиллюстрируем это примерами из повести 
Н. С. Рузанкинй «Девочка и слово», учитывая, что творчество данного автора уже становилось объектом нашего 
исследовательского внимания [1; 2]. Анализ текста позволяет констатировать факт нестабильности содержа-
тельной стороны произведения, нежесткая структурированность которого дает эффект смены носителей созна-
ния, позволяет читающему упорядочить впечатления от прочитанного и одновременно, учитывая презумпцию 
системности, компенсировать за счет восприятия представленных умственных процессов героев недостатки, 
связанные со стремлением автора градуировать эмоциональные проявления персонажа. При этом эмоциональ-
ный фон легко прогнозируем читателем. Такая близость и понятность порождает глубокую импатию. 

Процесс импатии полностью подчинен у Н. Рузанкиной стремлению изобразить признаки первичной ум-
ственной деятельности, а не поведенческих реакций индивидуума, но автором сохраняется привычная тех-
нология эмотивности как совокупности языкового выражения эмоций. А разграничение сознания и подсо-
знания героини может считаться творческой находкой образной системы произведения. В центре повество-
вания – девятилетняя девочка, брошенный, умственно неполноценный ребенок, и ожесточенные внешними 
обстоятельствами взрослые люди. Отмечая осознание стереотипов современного обывателя, повествователь 
останавливается на эволюции умственных процессов у девочки и нравственной деградации большинства 
взрослых, волей судеб работающих с ущербными детьми. И если для воспитателей важнее внешние симп-
томы проявления болезни глухонемой девочки, которая погружена, по их мнению, в пустоту, то для читате-
ля эквивалентом развития ребенка становится ее творчество: «…странное существо, грузное, розовое, с ро-
зовым же бантом в волосах, в застиранном ситцевом платье. Ее вялый рот с поблескивающими пузырьками 
слюны в уголках губ, глаза, скошенные к носу, вызывали ощущение брезгливости, а пухлые, будто игру-
шечные, ручки казались несоизмеримо маленькими по сравнению с рыхлым, недетским телом» [3, с. 63]. 
Портретная характеристика, рассчитанная на определенную эмоциональную реакцию читающего, дает воз-
можность заявить о героине как о несостоявшемся, никому не нужном существе. Та условность, которую 
обыватель считает основной в определении состояния физически и умственно неполноценных людей, авто-
ром воспринимается как трагическая данность. Изображение мыслительной деятельности Юли, конверген-
ции ее сознания дают возможность Н. Рузанкиной сконцентрировать внимание своих читателей на восприя-
тии обычности (мир взрослых) и иллюзорности (Юля) картины окружающего мира. 

Ради справедливости стоит отметить, что это не первое обращение в современной литературе к героям 
подобного толка. Однако в данном случае автора интересует не эпатаж, а внутренний мир, мыслительная 
деятельность больного сознания. Заключенная в повести семантика страшных испытаний во время приобще-
ния к тайне жизни, достижения равновесия, гармонии с окружающим миром больного ребенка, дает возмож-
ность автору окрасить все душевные муки девочки светом извечных духовных исканий человечества. Это 
в целом задает особую тональность повести, где не быт, а бытие определяет внутреннюю доминанту героев, 
и эмотивность получает новый уровень невербального ценностного мира героини. Окружающий мир девочки 
объемен, имеет цвет и запах, компенсируя невозможность слышать и говорить, она физически ощущает Слово. 
Видимо автор намеренно дает пространственные и иллюзорные координаты типа «мохнатая темнота», «уша-
стые нянины тапки», «сахарно-ледяной снег» и т.д. 

Усиливая впечатления от мира, в котором живет больная девочка, писательница указывает на обстоятель-
ства ее существования: «она проснулась и почувствовала шаги. Не услышала, нет,  п о ч у в с т в о в а л а, 
слышать, как и говорить, она не могла, слова для нее состояли из букв и знаков, плавных и прекрасных, тво-
римых руками» [Там же, с. 65]. Девочка не способна понимать обиду, огорчаться, она физически ощущает 
опасность. От жестокости окружающей ее действительности спасает Юлю умение рисовать. И впервые 
в описании больного ребенка появляется положительная динамика. «Жесты ее были красивы и плавны, кро-
хотные смешные ручки и вдруг обрели дивную гибкость» [Там же]. 

К способности на рефлекторном уровне определять значения слов, которые она смогла произнести – «лю-
бовь», «эвтаназия», «смерть», и тех слов, которые сумела почувствовать – «дом», «убийство», приходит к де-
вочке не сразу. Она как бы проходит цепь испытаний и в результате обретает свой взгляд на мир, элементарное 
знание о законах природы, где должна править любовь. В этом заключается смысл древнего обряда инициации, 
посвящения, к которому русская проза в той или иной степени возвращается на протяжении всего ХХ века. 

Социальный смысл обряда инициации состоит в том, что, пройдя страшные испытания, как бы умирая и рож-
даясь заново, посвящаемый становился равным со всеми членами рода, человеком в полном смысле слова. Такой 
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ритуал представления о ценности человеческой жизни, как правило, обеспечивается бесконечной преемственно-
стью поколений, передачей опыта старших младшим. Здесь это намеренно разрушено. Чудесное обретение де-
вочкой речи ценой страшных мук, духовной смерти и нового рождения, не дает начала новой подлинной жизни. 
Когда-то любившая и заботящаяся мать, озлобившись на жизнь, предает Юлю, ее не интересуют успехи дочери, 
все решено: отказ от ребенка состоялся. Воплощение приобщения человека к знанию извечных законов бытия, 
обретение единства с миром и родства с ним оборачиваются отказом самого родного человека – матери. 

Вообще на ассоциативном уровне в повести складывается самостоятельный, «конспективно» представ-
ленный мирообраз отдельного человека. Он существует вполне объективно и легко узнаваем. Попробуем 
представить внешность и внутренний мир одной из воспитательниц в интернате для детей с умственным от-
ставанием. В этом помогает ассоциативное мышление девочки, которое и напугало, и удивило Гюльнар Ра-
фаиловну. «То беспощадное, что нарисовала она (девочка – прим. автора – Е. Ж.) тогда, сейчас подходило 
к классу, тихо дышало, остановившись за запертой дверью, и от него не было спасения» [Там же, с. 66]. 

Многим обделила девочку природа, но дала ей то, чем не владеет обыкновенный человек. Это не только 
талант художника, но и дар телепатии. Сложное слово «эвтаназия», о которой постоянно думала Валентина 
Борисовна, напугало девочку. Она не могла слышать резких слов, адресованных не ей, но о ней. Но именно 
слово потрясло Юлю настолько, что впервые в жизни она правильно, хоть и практически по слогам, произ-
носит его. «– Э-в-та-на-зи-я, – Юля медленно продактилировала слово, лежащее на дне Валентины Борисов-
ны. – Это – убийство? – слово “убийство” она показала знаками» [Там же]. Помня о том, что ребенок не со-
всем здоров, сравним его поведение с реакцией взрослого, психически здорового человека. «Не убийство 
это, глупая, а добро, особенно для таких, как ты. Высшее милосердие» [Там же, с. 67]. Автор концентрирует 
внимание на когнитивных процессах, предоставляя читателю возможность самому сформулировать отно-
шение к милосердию, которое, по мнению Валентины Борисовны, может быть и высшим. 

Если ребенок болен не по своей воле, то воспитатель осознанно избирает личностную позицию. Конечно, 
Н. Рузанкина оставляет в тексте герменевтические метки, заставляя читателя в какой-то мере понять, а зна-
чит, и оправдать уставшую, измученную жизнью женщину. «Странное, хищное выражение лица», варикоз-
ные ноги, заставляющие морщиться «от колкой, пронзительной боли в узелках вен под коленями», «дурно 
пахнущая плоть», ненависть во взгляде, не первой свежести нейлоновая кофта, загаженная мышами комму-
налка – все в целом дает исчерпывающую характеристику Валентине Борисовне, но на разных этапах по-
вествования оставляется автором без комментариев. К тому же Н. Рузанкина дает общую деталь в описании 
своих героинь – их руки. «Безобразные, толстые корневища» – руки Валентины Борисовны не способны 
преобразиться, как это случается с короткими, розовыми ручками девочки. И все же писательницу больше 
занимает Юлин мир, потому что та знала, «что все, изображенное ею – живое, только замершее, застывшее, 
ждущее заветного мгновения, чтобы проявить свою удивительную жизнь» [Там же, с. 68]. 

Примечательно, что заступником, советчиком и спасителем для Юли становится нарисованный ею кры-
латый кот. Вообще кот (кошка) с нефритовыми глазами – фирменный знак Н. Рузанкиной, ее авторское 
клеймо, уже встречаемое в произведениях «Король и Тварь», «Кот» и др. Но в анализируемом повествова-
нии автор наделяет животное «живыми, трепещущими под рукой крыльями», тем самым подчеркивая суме-
речность сознания девочки. Перед Валентиной Борисовной сошедший с альбомной странички кот предстает 
в качестве скопления темноты, сопровождаемой мягкими, осторожными шагами и странными звуками, по-
хожими на мурлыкание. Он способен на убийство, это порождение эмоций девочки. 

Больному сознанию ребенка пришло озарение. И выражается это не только в адаптированном поведении. 
Юля поняла истину, порой не принятую власть имущими, не понятую обывателями и мудрецами, затерян-
ную человечеством в потоке меркантильных мыслей и проблем. Всему начало – Любовь. И случилось чудо. 
«Имя Бога сказано, а, следовательно, есть имя Чуду…» [Там же, с. 69], – констатирует случившееся врач, 
верующий человек. Исследования больше не подтверждают диагноз – поражение мозга девочки. 

Таким образом, трансляция двойной аксиологии, которую автор продолжает на протяжении всей пове-
сти, завершается эмоциональным выводом писательницы. Объединение эмотивных смыслов, заключенных 
в структуру образа героини, с индивидуальными эмоциями писателя и проекция этой совокупности на чита-
теля позволяют сделать вывод о необходимости анализа языка мирочувствования как основы формирования 
интуитивного понимания и формирования импатии на основе имплицитной и эксплицитной составляющих 
всего художественного текста. 
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В данной статье рассматриваются трансформанты паремий в русском языке, и приводится определение 
«антипословице». Выбор данных языковых единиц обусловлен тем, что антипословицы отражают совре-
менное отношение носителей русского языка к трудовой деятельности в отличие от традиционных паре-
мий. Для анализа трансформантов пословиц применяется методика построения паремиологического поля. 
В статье описывается состав полевой модели трансформантов паремий, отражающей антипословичное 
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АНТИПОСЛОВИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА© 
 

Давно известно, что с течением времени изменяются отношения к познаваемому явлению мира. Под воз-
действием политических, экономических, геополитических, социальных факторов в сознании народа, гово-
рящем на определенном языке, перевоплощаются характеристики изученного ранее объекта. Результаты по-
знаний любого элемента окружающего нас мира репрезентируются при помощи лексем, фразеологизмов, 
паремий, антипословиц и др. Языковые единицы эволюционируют вместе с отношением к изучаемому объекту 
действительности. Наиболее ярко преобразования в структуре и значениях наблюдаются у паремий, транс-
формирующихся в новые языковые формы – антипословицы, выражающие новые понимания в отличие от тра-
диционных представлений об исследуемом объекте. Анализ трансформантов пословиц русского языка поз-
воляет выявить характерные черты трудовой деятельности в более современном антипословичном пред-
ставлении. Данная тема является актуальной и перспективной. 

Цель статьи – выявить характерные особенности трудовой деятельности при помощи моделирования ан-
типословичного поля «труд» в русском языке. 

Материалом исследования послужили сведения из словарей В. М. Мокиенко, Х. Вальтер «Антипословицы 
русского языка» [4], «Прикольный словарь (антипословицы и антиафоризмы)» [5]. Для исследования «перелома» 
в сознании русского народа при помощи сплошной выборки из данных лексикографических источников было 
отобрано 350 антипословиц, описывающих трудовую деятельность представителей русской лингвокультуры. 

Следует указать, что термин «антипословица» интерпретируется в исследованиях по-разному. О. Н. Антонова 
определяет антипословицу как речевое образование весьма широкого круга – устойчивую фразеологиче-
скую единицу, являющуюся смысловым антиподом традиционной паремии [1, c. 97]. Приведенные языковые 
единицы могут трансформироваться семантически, фонетически и грамматически. Вместе с этим меняются 
условия использования определённой антипословицы в контексте или ситуации. По причине данного факта 
антипословицы являются употребительными, живыми и активными языковыми элементами. Ю. Н. Караулов 
приводит следующие объяснения представленным терминам, связанные с занимаемым положением языковых 
единиц в когнитивном сознании носителей определённого языка: употребительными единицами являются 
те языковые знаки, которые имеют наибольшую частотность в ассоциативных реакциях, независимо от упо-
требительности в тексте; активные единицы – языковые элементы, которые подвергаются трансформации; 
живые языковые знаки – языковые единицы участвующие в процессах речепорождения и речевосприятия 
и включённые тем самым в языковую способность личности [2]. 
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