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Abstract 
Functional bilingual culturalism in artistic texts (exemplified with  
“The Pumpkin Comedy” by Dmitry Bobyshev)

The article focuses on the research problems of functional literary bilingual cultural-
ism. The author substantiates the idea that it is impossible to investigate writers’ bilin-
gualism without biculturalism and describes the relationship between these concepts. 
Hence she suggests to introduce the term bilingual culturalism. The article presents 
a typology of writer’s bilingual culturalism and highlights functional writer’s bilingual 
culturalism. The author suggests ways of studying it and applies them to the study of 
“The Pumpkin Comedy” by a bilingual writer Dmitry Bobyshev. 

Keywords: literary bilingualism, biculturalism, typology of bilingual culturalism, 
functional  writer’s bilingual culturalism, combinatorial approach.

Резюме

Статья посвящена проблемам исследования функционального билингвокуль-
турализма  в творчестве конкретного писателя. автор обосновывает идею 
о том, что невозможно рассматривать билингвизм писателей без исследования 
бикультурализма и учета тесной связи между ними. Поэтому в работе пред-
лагается использовать термин билингвокультурализм. Приводится типология 
писательского билингвокультурализма и выделяется функциональный пи-
сательский билингвокультурализм. автор предлагает способы его изучения 
и применяет их при исследовании «тыквенной комедии» писателя-билингва 
Дмитрия Бобышева. 

Ключевые слова: литературный билингвизм, бикультурализм, типология би-
лингвокультурализма, функциональный писательский билингвокультурализм, 
комбинаторный подход.

Введение

Недостаточная разработанность проблемы литературного билингвизма 
(лБ) – следствие многомерности данного явления, вызывающей ряд методоло-
гических проблем, а также установки на невозможность его описания в рам-
ках лингвистики (Ширин 2006: 63). однако вопрос методологического синкре-
тизма, т. е. объединения разных подходов (Вайнрайх 1979: 185–186; Tarnowska 
2004: 15), все еще остается открытым, равно как и проблема интерференции, 
интеркаляции2, соотношения билингвизма и бикультурализма, вопрос о степе-

2 интеркаляция – отклонения «в речи билингва [...] на родном языке под влиянием ино-
странного» (Кашкин 2007: 9). 
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ни интенсивности и экстенсивности последних в творчестве двуязычных авто-
ров и др.  

Поскольку освещение вышеуказанных вопросов в одной статье невозмож-
но, основная цель настоящей работы заключается в выявлении особенностей 
еще не изученного функционального билингвокультурализма (сочетания раз-
новидности лБ с бикультурализмом), а также проверка применимости комби-
наторного подхода (интегрирующего отдельные методы лингвокультурологии 
и когнитивной лингвистики) к его изучению на примере произведения Дми-
трия Бобышева.

Понятийно-терминологическая неопределенность  
литературного билингвизма

определение лБ осложняется неоднозначностью трактовки его составля-
ющих и неточностью самого термина. итак, размытость понятия двуязычие/
билингвизм обусловлена его многоаспектностью, «рассеиванием» исследова-
ний по разным областям гуманитарного знания, наличием нескольких тысяч 
определений (Tarnowska 2004: 23) и около тридцати его типов (зинченко и др. 
2019: 178). 

Дефиниционному консенсусу препятствует отсутствие единых критериев 
двуязычия (Walczak 2014: 181–182), трактуемого, по гансу Фогту, «от полного 
овладения двумя […] языками до лишь зачаточных знаний» второго языка, да-
лее – я2 (цит. по: жлуктенко 1974: 39). Широк и спектр интерпретации ком-
петентностного уровня осуществления речевой деятельности на я2: от чтения 
на нем (ицкович, Шварцкопф 1972: 127) до понимания и порождения речевых 
произведений, принадлежащих «вторичной языковой системе» при условии 
творческого построения речи на я2 (Мифтахова 2019: 9).

Не решены также вопросы соотношения (не)отождествляемых понятий дву-
язычия и диглоссии (Walczak 2014: 181–182), дефинирования понятий интерфе-
ренция и родной язык, привлекаемых к определению билингвизма, но, как и он, 
остающихся нечеткими. 

Более того, результат творческой деятельности двуязычных писателей, во-
площенный в художественных текстах (Хт), именуется по-разному. При этом 
терминологические расхождения дополняются неодинаковостью определений 
по смысловому объему, ср.: творческий  писательский  литературный  
(литературно-) художественный. 

Понятийные разногласия вытекают из понимания лБ как: художественного 
метода, результата фиксации двух речевых кодов (туксаитова 2005: 200–201); 
вида речемыслительной деятельности автора-билингва; литературного процес-
са и его результата; двуязычного творчества писателя, дополненного художе-
ственным переводом и др. (Вишневская 2012: 90). 

иногда предлагается разграничить понятия билингвизм автора как лич-
ностную характеристику писателя и авторский билингвизм – порождение «на 
неродном языке/языках художественных произведений» (см., напр., Валуйцева, 
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Хухуни 2015: 298–299). такое разделение обоснованно, но трактовка авторско-
го билингвизма дискуссионна. Во-первых, не учитывается, что при врожден-
ном двуязычии родными могут быть оба языка, а при приобретенном писатель, 
в совершенстве владея я2, волен творить на первом3. Во-вторых, упускается би-
культурализм автора, неразрывно связанный с его билингвизмом. 

Понятие билингвокультурализма

В исследованиях лБ проблема бикультурализма поднимается нечасто, хотя 
ее спаянность с билингвизмом несомненна. Связь культуры как мира смыслов 
(Кармин 2003: 15–16) и языка как одной из форм ее объективации, а также кон-
такт двух языков и двух культур, осуществляющийся через билингвов (Кабак-
чи, Белоглазова 2012: 49), дают основания для того, чтобы вести речь о билинг-
вокультурализме. 

Билингвокультурализм – сложный процесс, протекающий: а) в интросре-
де во время внутриличностной коммуникации4 при выборе того, что сказать 
и как, с помощью каких средств донести содержание до собеседника; б) в экс-
теросреде, в ходе внеличностного общения, реализуемого на речевом уровне 
в устной, письменной, смешанной форме с помощью (не)языковых средств. 
Важно, что «двуязычный носитель может владеть менее чем двумя целыми язы-
ковыми системами, носитель двойной культуры может владеть менее чем двумя 
целыми культурами» (Хауген 1972: 64). 

итак, билингвокультурализм – контакт двух языков (билингвизм) и двух 
культур (бикультурализм) в сознании индивида, столкновение которых проис-
ходит в устной/письменной речи независимо от степени владения языками и ос-
воения культур. он способен развиваться, про- и регрессировать, стагнировать 
и «стираться», приближаясь к монолингвизму или преобразовываясь в него. 
Становление билингвокультурализма происходит в процессе билингвализации 
и бикультурализации – приобщения индивида к я2 и К2. Бикультурализация 
выступает как аккультурация в (не)микшированной культурной среде5, напр., 
на занятиях по иностранному языку, или как инкультурация в микшированной 
среде (семья, общество). Поэтому мы выделяем билингвокультурализм искус-
ственный и естественный, в рамках которых проявляется писательский билинг-
вокультурализм (ПБ). остановимся на искусственном ПБ, функционирующем 
в условиях постоянного проживания автора в инокультурной среде.

3 Согласно мнению ряда ученых, «термин „родной язык” очень мало значит в многоязыч-
ном обществе, где с детства знают 2, 3 и больше языков» (Катагощина 1972: 68). идеальное 
владение я2 подвергается сомнению, ибо даже одним языком человек овладевает не в совер-
шенстве (Мартине 1963: 523–524). 
4 Еще Уриэль Вайнрайх писал, что «двуязычный индивид представляет собой в конечном 
счете средоточие (locus) языкового контакта» (Вайнрайх 1979: 126).  
5 микшированный указывает на совмещение, «перемешанность» элементов культур и их 
интеграцию (Новейший философский... 2007: 439), а не их ассимиляцию, т. е. смешение, сли-
яние.  
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Особенности корреляции между бикультурализмом  
и билингвизмом

Степени владения я2, позволяющие рассматривать индивида как билингва, 
обычно описываются нечетко (жлуктенко 1974: 38–40; Халидов 2009: 43). Кон-
кретизировать же их можно с опорой на европейскую систему уровней владе-
ния языками: предбилингвизму соответствовал бы уровень а1/а2, неполному 
двуязычию – В1/В2 и полному – С1/С2.

Поскольку гипотеза о прямой зависимости степени бикультурализма от сте-
пени билингвизма требует подтверждения (Хауген 1972: 64), уровни бикульту-
рализма предлагается устанавливать с опорой на формы аккультурации (Садо-
хин 2004: 117–119).

Допустим, что при бикультурализации имеют место: ассимиляция – полное 
приятие второй культуры (К2); сепарация – идентификация только с собствен-
ной культурой; рубежная маргинализация (нахождение на рубеже двух культур, 
а не периферийная, выносящаяся за границы культур)6; интеграция – приятие, 
в разной мере, К2 при сохранении идентичности с К1.

В любом случае незначительный/слабый бикультурализм7 всегда имеет ме-
сто – даже минимальные знания относительно того, как нужно поздороваться, 
попрощаться, поблагодарить и пр., обеспечивают причастность к чужой куль-
туре.

таблица 1. искусственный билингвизм и бикультурализм писателя-билингва в условиях 
постоянного пребывания в инокультурной среде

УроВЕНь БиКУльтУрализМа: аССиМиляция (в перспективе)
Состояние 
билингвизма

УгаСающЕЕ: предпочтение я2, возможен переход от 
билингвизма к постбилингвизму  («носительству» я2, т. е. 
вторичному монолингвизму); уровень владения я2 – С1/С2

Корреляция билингвизм 
– бикультурализм

гарМоНизироВаННая: слияние я2 и К2, переход к 
«носительству» я2 и К2

Состояние я1 и К1 любое, возможны комбинации: глубокая стагнация; регресс; 
забывание 

УроВЕНь БиКУльтУрализМа: СЕПарация (в перспективе)
Состояние 
билингвизма

ВыНУжДЕННоЕ: предпочтение я1; уровень владения я2 – а1/
а2; или В1 – при определенных обстоятельствах, напр., при 
трудоустройстве

6 имеется в виду неприятие К2 при невозможности поддерживать связь с первой культурой 
(К1), из-за чего индивид вынужденно использует правила и нормы обеих культур, создавая 
культурную констелляцию, но не отождествляясь с ней (Баньковская 2002).
7 Установление уровней бикультурализма требует основательного рассмотрения в рамках 
отдельного исследования. Условно уровень незначительного бикультурализма можно при-
равнять к уровню владения языком а1, слабого – а2.  
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Корреляция билингвизм 
– бикультурализм

ДиССоНирУющая: отторжение К2 и я2 при вынужденной 
незначительной/слабой степени бикультурализации в ходе 
вынужденного использования я2

Состояние я1 и К1 любое, возможны комбинации: сохранение первоначального 
состояния; стагнация; прогрессивная тенденция любой степени

УроВЕНь БиКУльтУрализМа: МаргиНализация (в перспективе)
Состояние 
билингвизма

оБУСлоВлЕНо внеШними ФаКтораМи, уровень владения 
я2 любой, в зависимости от жизненной ситуации индивида

Корреляция билингвизм 
– бикультурализм

ДиССоНирУющая гиБриДизироВаННая: неприятие 
К2 при вынужденной частичной бикультурализации и 
неотторжении я2 

Состояние я1 и К1 любое, кроме прогресса
УроВЕНь БиКУльтУрализМа: иНтЕграция (в перспективе)

Состояние 
билингвизма

иНДУцироВаННоЕ внеШними и внутренними 
ФаКтораМи: постоянное/относительно частое использовании 
я2 при постоянном/относительно частом использовании я1; 
уровень владения я2 – минимум В1  

Корреляция билингвизм 
– бикультурализм

КоНСоНирУющая, аСиММЕтричНая: приятие я2 и К2 в 
определенной степени; степень билингвизма и бикультурализма 
может не совпадать

Состояние я1 и К1 сохранение первоначального состояния или прогрессивная 
тенденция любой степени; возможен переход от билингвизма к 
транслингвизму8

Примечания: 1. «В перспективе» указывает на невозможность полного охвата всех случаев 
билингвокультурализма и объединения их единой шкалой или категоричным обобщением.
2. Прогрессивная тенденция – познание новых явлений культуры, пополнение лексикона и 
под.

источник: собственная разработка. 8

Данные характеристики следует подтвердить в ходе дальнейших исследова-
ний (масштабных, с привлечением специалистов разных лингвистических дис-
циплин и, возможно, смежных наук), поэтому примем их в качестве предпо-
лагаемых. 

В свете сказанного, ПБ проявляется при ассимиляционной (в начальной ста-
дии) или инкультурационной форме бикультурализма. язык Хт в первом слу-
чае – я2 (возможны вкрапления из я1); во втором – любой/микшированный.

Критерий интенсивности/экстенсивности применим лишь к билингвизму9, 
ибо интенсивность касается его качественной стороны, связанной со степенью 
владения двумя языками и характером их взаимодействия (чиршева 2000: 5). 
Экстенсивность относится к количественной стороне, т. е. базируется на ста-
тистических данных, позволяющих определить, что «искусственный» билингв-

8 транслингвизм – плавный переход «от одного языка к другому» и от одной культуры 
к другой, но без ассимиляции этих систем (Куриленко, Бирюкова, цотова 2020).   
9 На тему противоположной точки зрения см. (туксаитова 2005: 199).
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писатель создает Хт: а) на я1 (с вкраплениями я2 или без); б) на я2 (с вкра-
плениями я1 или без); в) одновременно на я1 и на я2 (в одном произведении); 
г) попеременно на я1 и на я2, но не одновременно. Список категорий можно 
расширить, устанавливая, на каком языке автор пишет нехудожественные тек-
сты (публицистические, научные, дневники и пр.) и занимается ли (авто)пере-
водом. Учитывая это, Эдвард Бальцежан предложил типологию лБ.

Типология писательского билингвокультурализма

Бальцежан описал три типа лБ (Balcerzan 1968: 12–15): творческий (созда-
ние равноценных произведений на я1 и я2, а также автопереводов); неполный 
творческий (язык Хт – я1, нехудожественных текстов – я2, язык более слож-
ных в жанровом плане Хт – я1, более легких я2); функциональный (язык пере-
водов и Хт – я1).

На основании типологии Бальцежана и приведенных категорий билингвиз-
ма выделяем следующие типы ПБ:

таблица 2. типология писательского билингвокультурализма

тиП ПБ
языК-оСНоВа 
ХУДожЕСтВЕННого 
тЕКСта 

ВыражЕННоСть 
БиКУльтУрализМа 
На СМыСлоВоМ УроВНЕ

ФУНКцио- 
НальНый*

я1 с вкраплениями я2 
или без них

колеблющаяся (в зависимости от 
индивидуальной ситуации автора): от 
большей выраженности одной культуры 
(в Хт писателя-билингва), через 
примерное равновесие обеих культур 
до большей  выраженности другой, при 
ориентации на читателя-носителя я1  

ПЕрЕХоДНый
одновременно на я1 и на 
я2 в одном Хт

колеблющаяся: от большей 
выраженности одной культуры до 
большей выраженности другой при 
ориентации на читателя, владеющего 
я1 и я2

НЕПолНый 
тВорчЕСКий*

я2 с вкраплениями я1 
или без них

большая выраженность К2 при 
ориентации на читателя-носителя я2

тВорчЕСКий*
попеременно на я1 и на 
я2, но не одновременно

в зависимости от языка произведения и 
ориентации на определенного читателя

МиКШироВаННый

– наличие Хт, 
принадлежащих к 1, 2 и 
3 типам ПБ

– возможен переход 
к творческому типу ПБ 

соответствующий типу ПБ
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Примечания: «На смысловом уровне» означает не выбор места событий, реалий, 
национальной и культурной принадлежности персонажей, а представление их самих, 
ценностей, эмоций, оценки, отношения и интерпретации содержания автором через 
призму определенной культуры. 
Названия, отмеченные знаком «*», заимствованы из (Balcerzan 1968:12-15).

источник: собственная разработка. 

Согласно выводам ряда ученых, в случае использования автором обоих язы-
ков, отношение между ними асимметричное, поскольку не бывает равновесия 
между двумя способами мышления (Tarnowska 2004: 32). 

Наиболее сложный вопрос исследования касается выявления мотивов вы-
бора языка-основы (Tarnowska 2004: 33). По словам Эвы Красковской, только 
писатель способен дать ответ на него, причем не всегда правдивый; механизм 
же этого выбора «pozostaje w ukryciu», поэтому «próbując przeniknąć zasadę jego 
działania zdani jesteśmy każdorazowo na domysły i hipotezy» (цит. по Tarnowska 
2004: 33). 

Предложения по методологии исследования функционального 
писательского билингвокультурализма (ФПБ) 

ФПБ почти не изучен, что объясняется «ускользанием» бикультурализма из 
поля зрения ученых и невосприятием творчества писателей-билингвов, пишу-
щих на я1 как билингвального. Это справедливо по отношению к начальному 
периоду становления ПБ при достаточно сильной связи автора с я1 и К1. Со 
временем он, автор, погружаясь в инокультурную среду, не просто раскрывает 
богатство я2 и К2. обе культуры поддаются ревизии, сталкиваются, проникают 
друг в друга, препятствуя тем самым их синтезу (Helbig-Mischewski 2009: 160), 
что отражается на текстах10. Например, период формирования ПБ у Дмитрия 
Бобышева совпадает с изменениями в его творчестве11. 

Смена культурных перспектив «sprzyja „udziwnianiu”, ukazywaniu obcości 
i swojskości w innym świetle niż do tego przywykliśmy» (Helbig-Mischewski 2009: 
160). Этим объясняется бобышевское „udziwnianie” («оборигинальничанье», не 
остранение): перегруженность стихов «ненужной бытовой обстоятельностью» 
и невозможность «остановиться, натужно заигравшись в слова» (Шубинский 
2003, online).

На бикультурализм Бобышева обратил внимание александр Карпенко (2018, 
online), отмечая, что он «пишет, как правило, о бедствиях своей новой родины». 

Произведения, в которых проявляется ФПБ, могут не оправдать ожиданий 
читателя ввиду несовпадения привычной языковой формы и смыслового содер-

10 Бобышев, подчеркивающий в одном интервью, что старается не смешивать английский 
и русский языки (Бобышев 2016), в другом, однако, признает: «В америке мне пришлось 
пользоваться несколько иными словесными красками, более яркими и густыми» (Бобышев 
2019). 
11 Подробнее см. (Шубинский 2003). Ср. также: «В америке Бобышев заметно полевел в сти-
ховом смысле. Наверно, причина тому – нехватка живой речи» (Фаликов 2004, online). 
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жания, несущего неизвестные ему смыслы (часто лишь подразумевающиеся). 
Дело в том, что смыслы, воспринятые в условиях инокультурной среды и ак-
тивизируемые писателем в текстах как нечто очевидное для него и его новых 
сокультурников, не являются таковыми для читателя, далекого от этой среды 
и, весьма вероятно, не осведомленного о фактах биографии автора. Это за-
трудняет восприятие высоко субъективизированного содержания поэтических 
текстов (и других Хт),  понимание которых происходит через призму мировоз-
зрения и опыта реципиента. Поэтому смысловое содержание, передаваемое ав-
тором, не будет совпадать с его интерпретированным вариантом (лукин 2003: 
16–17). то есть в случае ФПБ вероятность расхождения авторской и читатель-
ской смысловых проекций весьма высока.

В связи с отсутствием методологии исследования ФПБ предлагается приме-
нить комбинаторный подход, интегрирующий избранные методы лингвокуль-
турологии (лингвокультурологический анализ текста с целью реконструкции 
смыслов) и когнитивной лингвистики (фреймовый и концептуальный анализ 
с последующим моделированием текстовой картины мира – тКМ). Будут при-
влечены также: а) идея Константина Кавелина об изучении явлений культуры 
с помощью установления их буквального смысла (Маслова 2008: 63); б) мето-
дологическая установка на исследование ФПБ с учетом биографии писателя 
(Tarnowska 2004: 33); в) описание моделей представления осени в поэтическом 
тексте (чернявская 2014: 205). 

реконструкция языковой картины текста (яКт) будет проведена в соответ-
ствии с предложениями по воссозданию яКМ александра Киклевича и Михала 
Вильчевского (Kiklewicz, Wilczewski 2011: 170).  

Краткая биографическая справка

Дмитрий Бобышев, поэт, эссеист, переводчик, родился в 1936 г. в Мариуполе, 
с 1944 г. проживал в ленинграде. Эмигрировал в СШа в 1979 г. после женитьбы 
на американской гражданке русского происхождения. гражданство СШа полу-
чил в 1983 г. Проживает в Шампейне штата иллинойс с 1985 г.; с 1994 г. – про-
фессор иллинойского университета, где преподавал русский язык и литературу, 
проработав до пенсии более двадцати лет (подробнее см. арьев 2010: 139–156). 

Поэт провел 43 года в среде доминирования русской культуры, 43 – амери-
канской. В доступных сборниках стихотворения американского периода на-
писаны на русском языке с незначительными иноязычными «вкраплениями», 
данными в оригинале или транскрипции12. 

12 так, в сборнике «жар-куст» (2003) всего 9041 слово, из них 6 латинских, 2 испанских, 
12 английских (4 в транскрипции), т. е. всего 0,22%; https://dbobyshev.wordpress. com/птичь-
птичь-2/
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Исследовательский материал

Стихотворение «тыквенная комедия» (декабрь 2000, Шампейн) посвящено 
третьей жене галине рубинштейн. Доминант-концепт13 текста – осень, одно из 
часто воспеваемых в русской литературе времен года. 

В творчестве Бобышева времена года упоминаются редко, напр., в книгах, 
изданных в 1992 в Санкт-Петербурге: 

а) «Полнота всего» – зима встречается 4 раза (1 раз зимовать), весна – 3, лето 
– 1; 

б) «русские терцины и другие стихотворения» – зима и весна один раз, лето – 
3. осень в них отсутствует. 

В «зияниях» (1979, Париж) осень встречается 1 раз (осенний – 2), весна – 3, 
зима – 7 (зимний – 3, зимовать – 1), лето ни разу. В книге «жар-куст» осень 
встречается 6 раз (осенний – 1), весна и лето по 3 раза, зима – 2.  

Для сравнения взято стихотворение «Сентябрь, октябрь, ноябрь» (ноябрь 
1962).

Текстовая картина мира 

текст образует третье культурное пространство, т. е. место столкновения 
и взаимодействия разных культур (Helbig-Mischewski 2009: 160). тКМ, как со-
вокупность смыслов Хт, базируется на индивидуальной картине мира писате-
ля, основывающейся на национальной и групповых картинах мира (Makarowska 
2014: 47–51). 

Фреймовый и концептуальный анализ показал, что фасеты фрейма в рамках 
концепта осень отражают способ его представления в тексте.

таблица 3. Фрейм доминант-концепта осень

Слоты ФаСЕты и СоДЕржаНиЕ СлотоВ
оСЕНь КаК ПьЕСа

жаНр комедия нравов
МЕСто ДЕйСтВия подмостки – плетеная тарель с пьяццей (городской площадью в 

италии), на которой стоит палаццо (городской дворец-особняк)
аКтЕры тыквы – разбрюкшие, брюхатые
ПЕрСоНажи полосатый дож, три страшные верткие девицы: блондинка 

(беж и неж), брюнетка (писк и визг), рыженькая (вся – ресницы), 
приставленный к ним евнух; два кавалера с длинным тыком 
(плодоножкой) и «недотыковка» (или некрасивая молодая девица 
или старая дева – подгнил бочок); один кавалер – двоюродный брат 
рыженькой

13 Доминант-концепт – «результат генерализации всех смыслов» текста (Макаровска 2004: 
41–42). Это может быть понятийный и/или эмотивный концепт. 
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СюжЕт двоюродный брат рыжей девицы ухаживает за блондинкой; кавалера 
оговаривают (дож его ревнует) и приговаривают к казни, от которой 
ухажера спасает недотыковка, желающая выйти за него замуж; все 
заканчивается тремя свадьбами 

оСЕНь КаК ВрЕМя гоДа В ПьЕСЕ
аССоциаты 
оСЕНи 

желтые листья, красные ягоды, бурые ягодицы (иначе тыква 
серовато-рыжего цвета с выраженной ребристостью), фиолетовые 
носы (иначе баклажаны), тыквы, недолговечная пора 

оСЕНь КаК рУБЕж тыСячЕлЕтий
КоНЕц Второго 
тыСячЕлЕтия

некролог, прощание (Прощай-ка век!), смерть – конец комедии,  
рубеж веков и пьесы (от кромки времени до края комедии), 
тысячелетие уходит молниеносно (куквырк.)

Начало трЕтьЕго 
тыСячЕлЕтия 

приветствие (и – здравствуй)

трЕтьЕ 
тыСячЕлЕтиЕ

слоновое, угловатое, это черно-сияющий исполинский рояль; 
клавиши – года

СМЕрть – рай ледяные звуки рояля предвещают смерть; вяще умереть и оказаться 
в раю можно только играя

источник: собственная разработка.

Как видим, в тКМ переплетаются три смысловые сферы, связанные с до-
минант-концептом: скрытая буквальная (осень как время года), служащая вре-
менной рамкой явной условной сферы (осень как пьеса и время разворачива-
ния сюжета), в которую вплетена метафорическая (осень как миллениумный 
рубеж)14. 

Буквальные смыслы, скрытые пластом ассоциаций и смысловых «следов», 
требуют реконструкции путем выявления культурных связей с реальной дей-
ствительностью, что позволит раскрыть особенности бикультурализма. 

Прямые ассоциаты осени – тыква, желтые листья, красные ягоды; непря-
мые – брюква (разбрюкшие), баклажан (в фиолетовых носах – есть сорт бакла-
жанов Сизый нос), тыква (в бурых ягодицах), недолговременность и связь с ухо-
дом (смертью) осени. Непрямые ассоциаты (кроме тыквы), видимо, авторские. 

Выявление связей комедии с действительностью показало, что в ней косвен-
но указывается на разные виды тыквы15: бурые ягодицы, вероятно, мускатная 
тыква из центральной и южной америки; полосатый дож – итальянский сорт 
тыквы naples long, выращивается в америке с 1863 г. или Sweet dumpling; боро-
давчато – чикагская бородавчатая тыква chicago Warted hubbard; пупырчато – 
любая бородавчатая тыква; блондинка беж и неж – скорее всего тыква White 

14 В задачи работы не входит анализ условной и метафорической сфер, поэтому не будут 
подниматься вопросы выбора места действия комедии (италия) и описания осени в метафо-
рическом ключе как периода серьезных изменений в (не)природной среде. 
15 По материалам интернета и на основании фото «тыквенная комедия (домашний натюр-
морт к осеннему празднику)», сделанного Бобышевым; https://7i.7iskusstv.com/y2019/ no-
mer6_7/bobyshev/. 
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cushaw, jonathan Pumpkin, ибо другие белые тыквы лишены бежевых оттенков; 
брюнетка – любая тыква темно-зеленого, до черноты, цвета типа honey bear; 
рыженькая – любая оранжевая тыква; евнух – тыква турецкий тюрбан, чью пло-
доножку обычно срезают у самого основания; тыквы с длинным прямым и за-
гнутым тыком – любые декоративные длинные тыквы.

ассоциативная связь осени с тыквой является следствием влияния амери-
канской культурной среды, где осень ассоциируется прежде всего с тыквой 
(грудева 2013: 45). так, в иллинойсе выращивают такое ее количество, что жите-
ли Мортона, где производятся тыквенные консервы и устраивается ежегодный 
фестиваль тыквы, провозгласили его тыквенной столицей мира.

ассоциат желтые листья встречается у русских и американцев (грудева 
2013: 45), хотя в «Сентябре…» образ осени связывается с красным цветом: Про-
зрачен, и сетчат, и пуст / редеет осенний куст, / и, вбита, как красный гвоздь, / 
рдеет на нем гроздь. Красные ягоды – вероятно, авторский ассоциат16.

осень как время перемен, ее недолговечность и связь со смертью – русские 
ассоциаты (грудева 2013: 45), не отмеченные, однако, в русском ассоциативном 
словаре. 

В тексте реализуются следующие модели представления осени: натурморф-
ная (овощные образы); артефактная (пьеса, созданная человеком); экзистенци-
альная (грань между концом и началом тысячелетий). В «Сентябре…» исполь-
зованы натурморфная (образы неживой природы) и антропоморфная модели 
(осень в образе мужика, луч как рабочий). 

текстовая картина мира «тыквенной комедии» разнообразна, поскольку 
включает следующие элементы: 

 – три смысловых сферы и модели «обрисовки» осени; 
 – три времени (природный период, время пьесы, междутысячелетие) и изме-
рения – природное цикличное, линеарное человеческое, надвременное ис-
числимое; 

 – три пространства, т. е. реальное неопределенное (место общения с постанов-
щицей), условно театральное (тарель как сцена с декорациями), метафори-
ческое (рояль как вместилище «годов»);

 – контрастную цветовую гамму, состоящую из теплых красок (желтая, крас-
ная, рыжая) и холодных (фиолетовая, бурая, черная, бежевая, белая). 

текстовая картина мира «Сентября…» более скромная: 
 – две сферы описания, т. е. буквальная и образная, целью сочетания которых 
является изображение фрагмента природы в художественном ракурсе; 

 – две модели представления осени; 
 – три пространственные плоскости – первая между землей и небом, обозна-
ченная растениями, вторая, т. е. небо (луч, тучи), и третья – плоскость пере-
мещения телеги, близкая к земле; 

 – цветовая гамма, ограниченная красным и серебряным цветом.

16 русский ассоциативный словарь не содержит ассоциатов ягоды, но содержит ассоциат 
красный; http://tesaurus.ru/dict/.
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Бикультурализм в тКМ комедии асимметричен – превалируют персонифи-
цированные образы тыкв, типичные для картины осени в иллинойсе; количе-
ство прямых ассоциатов одинаковое – по 1 ассоциату общему и характерному 
для русской и американской культур. американских ассоциатов, вместе с кос-
венными, – 4, русских – 3, общих один, т. е. налицо приблизительное равенство 
с незначительным перевесом американской культуры. 

Языковая картина текста 

лексика «тыквенной…» неоднородна, причем устаревшие и менее частот-
ные слова17 сочетаются с авторскими неологизмами (вслед за рядом ученых 
(подробнее см.: захарова 2013), не разделяем окказионализмы и потенциальные 
слова): разбрюкший, бородавчато, пупырчато, тык (семантический неологизм, 
у Бобышева – детородный орган тыквы). 

редко употребляются следующие единицы: разговорная лексика – 14 единиц 
из 290 (из 207, если не считать предлоги, союзы, частицы); фразеологизмы – 5 
(попасть впросак, строить куры, точить нож, стало быть18, как водится), 
коллокации – 2 (бешеный успех, это); метафоры – 3, напр., бурые ягодицы (ребра 
тыквы), [тысячелетие] слоновое (неповоротливое, большое), разбрюкший (рас-
толстевший); перифраза – 1, т. е. фиолетовые носы (баклажаны); метонимия – 1, 
т. е. [тысячелетие влезающее] углом (боком); эвфемизмы – 1, тык (пенис). 

В стихотворении встречаются такие грамматические отклонения от литера-
турной нормы, как: усечение лексических единиц (тож от тоже; писк и визг 
от пискливая и визгливая; беж и неж от бежевая и нежная)19; употребление су-
ществительных singularia tantum в окказионально образованной форме множе-
ственного числа (Подпорчены и чести, и фигуры).

Диалогизация происходит в трех пространствах (см. выше) и воплощается 
в мини-диалоге вопросно-ответной формы, а также путем побуждения к (со-
вместному) действию с обращением и без него: давай-ка разыграем осень; раз-
дайся, занавес. иногда опускается глагол [спешите/идите] туда, брюхатые, 
разбрюкшие, скорей! или используются конструкции с побудительным значени-
ем, напр., ударим же по клавишам-годам. Десять предложений из 41 (пример-
но 24%) начинается с союза и/а, что характерно для разговорной речи.

17 Согласно национальному корпусу русского языка частотность употребления в 2000 г. та-
кова: сестрица – 8, простец – 1, братец – 39, простак – 5, вхож – 6, впросак – 10. Хотя поэзия 
Бобышева наполнена «русскоязычной архаикой» (лапенков 2003, online), в комедии всего 
8 устаревших языковых единиц из 290/207 (тарель, раздаться, т. е. раздвинуться, кущи, навет, 
писах, вяще, строить куры, попасть впросак).
18 Сочетание стало быть как фразеологизм отмечено в: тихонов 2007: 276.
19 Слово тож в комедии употребляется в значении наречия тоже – «аналогично», поэтому 
не следует его путать с устаревшим пояснительным союзом тож, употребляемым в значении 
иначе говоря, или. о том, что писк, визг, беж и неж – именно усеченные прилагательные гово-
рит, среди прочего, функция определения, выполняемая ими в предложении.  
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Сюжет раскрывается с привлечением глаголов настоящего времени, благода-
ря чему события описываются так, словно происходят здесь и сейчас, как в ходе 
спектакля. 

К синтаксическим особенностям относятся преобладание коротких простых 
предложений, а также наличие эллиптических (10 из 41) и 7 неполных предло-
жений20. текст «тыквенной...» содержит множество пауз, отмеченных 19 тире 
и пятью многоточиями21. Все это создает впечатление свободного высказыва-
ния в условиях неформального общения.

В тексте отсутствуют признаки билингвизма – переключение кодов, интер-
каляция (напр., языковые вкрапления) и кальки, на основании чего можно сде-
лать вывод о том, что экстенсивность билингвизма в тексте нулевая.

Выводы

анализ текста «тыквенной комедии» показал, что особенностью функцио-
нального писательского билингвокультурализма Бобышева является асимме-
трия между:

 – внешними и глубинными уровнями бикультурализма, чему также способ-
ствует название текста. оно нивелирует непривычность ассоциации осень 
 тыква22, своеобразно маскируя связь с американской культурой. При по-
знании же биографических фактов оказывается, что в комедии отразился 
значимый фрагмент американской культуры;

 – выраженным в определенной степени бикультурализмом и отсутствием 
признаков билингвизма;

 – экстенсивностью и интенсивностью билингвизма. Если первую можно уста-
новить в отдельно взятом тексте (язык-основа я1, отсутствие признаков би-
лингвизма), то интенсивность, в случае ФПБ, – только относительно степени 
владения языком-основой, ибо характер взаимодействия между языками 
в поле зрения не попадает.
Предлагаемые способы исследования функционального писательского би-

лингвокультурализма можно применить к двум и более текстам – после неко-
торых модификаций, учитывающих особенности поэтического дискурса и важ-
ность рассмотрения билингвизма без отрыва от бикультурализма. 

В целом поиск решения проблем, возникающих при изучении билингво-
культурализма, должен быть продолжен, особенно учитывая то, что в настоя-
щий момент у исследователей больше вопросов, чем ответов на них.

20 В стихотворении 36 предложений, количество слов в которых меньше 10, ср.: в «Сентя-
бре…» одна строфа – это одно предложение из 15/16 слов. Недосказанность характерна для 
поэзии Бобышева (Карпенко 2018).
21  По словам Марьи ренаты Майеновой тире „jest znakiem wnoszącym informację 
metajęzykową: tu pauza” (цит. по Śniatkowski 2002: 29). о многоточии как знаке «паузы ожида-
ния» см.: руденко 2015.
22  речь идет о восприятии текста русскоязычными читателями. 
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