
ке. Язык играет ведущую роль в самоидентификации личности и народа 
в целом. Концеитосфера языка, его лексикон, объединяют в себе не просто 
слова, а национальные культурные концепты, мировидение и мироощуще
ние его носителей.
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А. С. Мельников

Описание лошади (др.-исл. jör) 
в понятийном словаре «Старшей Эдды»1

Данная статья освещает общие принципы составления понятийного 
словаря языка эпоса на примере обозначений животных в языке древне
скандинавского поэтического памятника «Старшая Эдда».

Тема обозначений фауны в «Старшей Эдде», где часто встречаются 
животные персонажи, обусловлена ее недостаточной изученностью. Заме
тим, что исследование обозначений фауны в данном памятнике имеет как 
собственно языковое, так и тесно с ним связанное экстралингвистическое 
значение. В последнем случае речь может идти о создании лексикографи-

' Статья выполнена по Программе фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Адаптация народов и кѵлыур к изменениям природной среды, социальным и 
техногенным трансформациям» от 9.03.2006 г., проект «Реконструкция древнеисланд
ских мировоззренческих комплексов на материале "Старшей Эдды"»).



ческой основы для описания определенных аспектов представлений древ
них германцев, их мифологии, космологии и взгляда на окружающий мир 
в целом, где, судя по всему, животные занимали куда более важное и по
четное место, чем в мировоззрении современного человека. Как отмечал
А. В. Гура, осуществивший подобное исследование на славянском мате
риале, именно язык является главным хранителем информации о культуре 
и о мифологическом символизме [1, с. 1]. Изучение данных реалий может, 
кроме того, быть актуальным для сравнения древних культур германцев 
и других народов, а также, возможно, реконструкции на основе палеозоо
логических данных географического контекста функционирования той или 
иной культуры или же литературного памятника.

Лингвистический аспект настоящего исследования заключается 
в описании в рамках понятийного словаря обозначений фауны в эпическом 
языке как обычной лексической группы. С учетом диффузноеги значений 
фольклорного слова, его сложности и многозначности, понятийный сло
варь должен отражать как синтагматические, так и парадигматические ас
пекты слова [2, с. 362-363]. Априорная архаичность лексики эпоса не 
должна быть препятствием для соблюдения паритета между диахрониче
ским и синхроническим описанием, при этом в синхронном описании осо
бая роль отводится контексту [3, с. 7-8]. Все эти идеи положены в основу 
схемы понятийного словаря лексики «Старшей Эдды», которая предпола
гает отражение морфонологической, грамматической, деривационной, се
мантической, этимологической, поэтической и экстралингвиеі ической ин
формации, помимо указания контекстов1.

В качестве примера словарной статьи в понятийном словаре животной 
лексики «Старшей Эдды» будет представлено описание слова jör «конь».

1. Заголовочное слово: JÖR «конь».
2. Фонетические/морфологические варианты.
3. Контексты:
а) в мифологических песнях Старшей Эдды: \>ä es jör  önytr//ef einn 

fötr brotnar «тогда конь негоден, // если одна нога сломалась» (Häv. 89); 
Svä es friör kvinna, // Jjeira’s flätt hyggja, // sem aki jö  öbryddum // ä (si hälum 
«Таков мир среди женщин, // их обманчива мысль, // которая едет конем 
неподкованным // по скользкому льду» (Наѵ. 90); |)eim riöa aesir jöum  // dag 
hvem «теми скачут асы конями // каждый день» (Grm. 31); Askr Yggdrasils, 
// hann’s oeztr viöa, // ...en jöa  Sieipnir «ясень Иггдрасиль // он самый вер

1 Подробнее о схеме описания эпического слова см. [3, с. 9-11].
2 Примеры из «Старшей Эдды» цитируются по изданию [4]; перевод приводится 

дословный.



ховный из деревьев, // ...а из коней -  Слейинир» (Grm. 45); Jös ok maekis 11 
munt ae vesa // beggja vanr, Bragi «К коню и мечу 11 ты всегда будешь // обо
им привыкший, Браги» (Ls. 13); Maör’s her üti // stiginn af mars baki // jö  laetr 
til jaröar taka «Человек здесь снаружи, // сошедший со спины коня, // коня 
пускает пастись» (Skm. 15); hve jör  heitir, // säs austan dregr // nött of nyt 
regin «как конь зовется, // тот который с востока тянет // ночь над благими 
богами?» (Ѵт. 13);

б) в героических песнях Старшей Эдды: Atli let rinna // lands sins ä vit 
// jö  eyrskäan 11 aptr fra moröi «Агли пустил бежать // к своей стране // коня 
грязетопчущего // обратно от убийства» (Акѵ. 33); Gekk ек grätandi // ѵіб 
Grana rceöa, // urughlyra // jö  fräk spjalla «1 Іошла я плачущая // с Грани бесе
довать, // мокрощекая, // о коне я говорю» (Gör. 11. 5); jör  |)at vissi, // eigendr 
ne liföut «конь то знал: // хозяева не выжили» (Gör. II. 5)\jöm  of traddi, // 
hvitum ok svörtum «коням под копыта бросил, // белым и черным» (Ghv. 2); 
auri tröddu // und jöa  fötum «в грязь брошенной затоптать // под коней нога
ми» (Ghv. 16); sus Jörmunrekkr 11 jöum  of traddi «та, что Ермунрекк // бросил 
коням затоптать» (П т. 4); jöa  yöra // oddum keyriö «ваших коней II шпорами 
погоняете» (НН. II. 43); f)ött jöa  öra // oddum keyrim «хоть мы наших коней 
II шпорами погоняем» (НН. II. 44); Mai’s mer at riöa // roönar brautir, // lata 
tolvan jö  H tlugstig troöa «Пора мне ехать // по покрасневшим путям, // пус
тить бледного коня Н по воздушной тропе ступать» (НН. И. 55); svipti hön 
sööli // af svöngum jö  «убрала она седло 11 с голодного коня» (Od. 3); gnapir 
ae grär jör H of grami dauöum «склоняегся все время серый конь И над вож
дем мертвым» (Brot 11).

4. Количество словоупотреблений:
а) в мифологических песнях: 7;
б) в героических песнях: 11.
5. Толкование: конь, лошадь.
6. Денотат: конь; мифологический конь Слейпнир (Grm. 45); мифо

логический конь Хримфакси (Hrimfaxi), тянущий за собой ночь (Ѵт. 13); 
конь Грани (Gör. II. 5).

7. Грамматическая информация: тип основы: - а -  основа; род: 
мужской; число: ед. ч. (nom. sing. (Häv. 89, Vm. 13, Gör. II. 5, Brot 11), gen. 
sing. (Ls. 13), dat. sing. (Häv. 90, Gör. II. 5, Od. 3), acc. sing. (Skm. 15, Akv. 
33, НН. II. 55)); мн. ч. (gen. plur. (Grm. 45, Ghv. 16), dat. plur. (Grm. 31, Ghv. 
2, Hm. 4), acc. plur. (НН. II. 43, НН. II. 44)); падеж: nom. sing.: \)ä er jör 
önytr «тогда конь негоден» (Häv. 89); hve sä jör  heitir «как тот конь зовется» 
(Vm. 13); jör  j)at vissi «конь то знал» (Gör. II. 5); gnapir ae grär jör  «склоняег
ся все время серый конь» (Brot 11); gen. sing. Jös... H munt ae vera // ...vanr



«Кконю... И ты всегда будешь // ...привыкший» (Ls. 13); dat. sing.: aki jö  
öbryddum едет конем неподкованным» (Häv. 90); jö  fräk spjalla «о коне я 
говорю» (Gör. II. 5); af svöngum jö  «с голодного коня» (Od. 3); acc. sing.: jö  
laetr til jaröar taka «коня пускает пастись» (Skm. 15); Atli 16t rinna... jö  
eyrskäan «Атли пустил бежать... коня грязетопчущего» (Akv. 33); lata 
fölvan jö  II flugsti'g troöa «пустить бледного коня // по воздушной тропе сту
пать» (НИ. II. 55); nom. plur.: -; gen. plur.: (£2Xr...jöa Sleipnir «самый вер
ховный... из коней -  Слейинир» (Grm. 45); und jöa  fötum «под коней копы
тами» (Ghv. 16); dat. plur.: J)eim riöa aesir jöm  «теми скачут асы конями» 
(Grm. 31); jöm  of traddi «коням под копыта бросил» (Ghv. 2); sus 
Jörmunrekkr // jöm  of traddi «та что Ермунрекк // бросил коням под копыта» 
(Hm. 4); acc. plur.: jöa yöra 11 oddum keyriö «ваших коней II шпорами пого
няете?» (НН. П. 43); f)6tt jöa  6га // oddum keyrim «хоть мы наших коней II 
шпорами погоняем» (НН. II. 44).

8. Этимология: исл. у'ог, ннорв. jo\ рун. eh\vu (< *ehwaR); др.-англ. 
eoh «лошадь; имя руны Е», гот. aihwatundi «шиповник», доел, «лошадиный 
зуб», др.-сакс. ehuskaik «конюх», др.-в.-нем. eha- в личных именах; звон
кий вариант корня *ewaz < *egwaz: др.-англ. eored «толпа», доел, «конни
ца», eoridfolc «конница», гот. Evarix, eyz «имя руны Е»; галл, еро- (ср. имя 
богини Еропа\ др.-ирл. ech «лошадь», echrad «лошади», лат. equus, gr. 
«/Я7Г0£, др.-инд. asva-, авест. aspa -  «лошадь» [5, с. 293J.

9. Словообразование.
10. Словосложение в мифологических песнях.
11. Количество словоупотреблений в мифологических песнях 

в качестве первого и второго элемента композита.
12. Словосложение в героических песнях:
а) в качестве первого элемента: jö-reiö «коней поездка»: hugöi hann 

jöreiö II asttar sinnar «обдумывал он коней поездку // рода своего» (НН. I. 50); 
jö-reykr «коней пыль»: ok sä ä Sväfaland lanzbruna ok jöreyki störa «и видно 
было в Сваваланде пожары и коней пыль большую» (ННѵ. 6, проз.);

б) в качестве второго элемента.
13. Количество словоупотреблений в героических песнях в ка

честве первого и второго элемента композита: 2.
14. Грамматика сложных слов в качестве второго компонента.
15. Морфологические модели композитов:
а) в мифологических песнях;
б) в героических песнях: композиты с управлением (tatpuru^a): jö  + 

subst.: jö-reid «коней поездка» (НН. 1. 50), jö-reykr «клуб пыли от коней» 
(ННѵ. 6, проз.).



16. Семантика композитов:
а) в мифологических песнях;
б) в героических песнях: «конь»+» поездка»: jöreid (НН. I. 50); 

«конь»+» клуб пыли»: jöreykr (ННѵ. 6, проз.).
17. Синонимы: тагг «конь»: Maör’s hör uti // stiginn af mars baki // jo  

laetr til jaröar taka «Человек здесь снаружи, // сошедший со спины коня, // 
коня пускает пастись» (Skm. 15).

18. Антонимы.
19. Гиперонимы.
20. Гипонимы.
21. Ассоциативный комплекс:
а) с существительными: конь-нога: |)ä es jör önytr // ef einn fötr 

brotnar «тогда конь негоден // если одна нога сломалась» (Häv. 89); und jöa 
fötum «под коней ногами» (Ghv. 16); конь-шпоры: jöa  yöra 11 oddum keyriö 
«ваших коней // шпорами погоняете?» (НН. II. 43); f>ött jöa  ora // oddum 
keyrim «хоть мы наших коней // шпорами погоняем» (НН. II. 44);

б) с глаголами: конь-затоптать: jöm  of traddi «коням бросил затоп
тать» (Ghv. 2); auri tröddu II und jöa  fötum «в ірязь брошенной затоптать 
11 под коней ногами» (Ghv. 16); sus Jörmunrekkr // jöm  of traddi «та что Ep- 
мунрекк // коням бросил затоптать» (Hm. 4); конь-погонять: es jöa yöra // 
oddum keyriö «ваших коней // шпорами погоняете?» (НН. II. 43); J>ött jöa öra 
// oddum keyrim «хоть мы наших коней // шпорами погоняем» (НН. II. 44).

22. Субъект (подлежащее): см. § 7, им. пад ед. ч.
23. Объект (дополнение): jöa  yöra 11 oddum keyriö «ваших коней 11 

шпорами погоняете?» (НН. II. 43); Jrött jöa  öra 11 oddum keyrim «хоть мы 
наших коней II шпорами погоняем» (НН. II. 44); maör...jö  laetr til jaröar taka 
«человек... коня пускает пастись» (Skm. 15); Atli löt rinna...yd eyrskäan 
«Атли направил // к своей стране // коня грязетопчущего» (Акѵ. 33); läta 
lolvan jö  II flugstig troöa «пустить бледного коня II по воздушной тропе сту
пать» (НН. II. 55);уо frak spjalla «о коне я говорю» (Gör. II. 5); af svöngum jö  
«с голодного коня» (Od. 3); (cztr... jöa  «самый верховный... из коней» 
(Grm. 45); yds... vanr «к коню... привыкший» (Ls. 13); und jöa  fötum «под 
коней копытами» (Ghv. 16).

24. Обладатели (поссессоры): человек: тад... jö  laetr til jaröar taka 
«человек... коня пускает пастись» (Skm. 15); Атли: Atli let rinna... jö  
eyrskäan «Атли направил... коня грязетопчущего» (Akv. 33); Гудрун: gekk 
ek grätandi // viö Grana rceöa,... jö  fräk spjalla «пошла я плачущая // с Гиани 
беседовать, /7...о коне я говорю» (Gör. II. 5); хозяева: jör f)at vissi, // eigendr 
ne liföut «конь то знал: / / хозяева не выжили» (Gör. II. 5); Хельги: MäPs тег



at... läta fölvan jö  // flugsti'g troöa «Пора мне... пустить бледного коня II по 
воздушной тропе ступать» (НИ. II. 55); Оддрун: svipti hört sööli // af 
svöngum jö  «убрала она седло // с голодного коня» (Od. 3); вождь (Си- 
гурд): gnapir ае grär jör 11 of gram dauöum «склоняется все время серый конь 
Н над вождем мертвым» (Brot 11).

25. Локус.
26. Направление.
27. Инструмент: aki jö  öbryddum1 едет конем неподкованным» (Häv. 

90); f)eim riöa aesir jöm  «теми скачут асы конями» (Grm. 31); jöm  of traddi 
«коням бросил затоптать» (Ghv. 2); sus Jörmunrekkr // jöm  of traddi «та 
что Ермунрекк // бросил коням затоптать» (Hm. 4).

28. Атрибуты: негодный: J)ä es jör önytr «тогда конь негоден» (Häv.
89); неподкованный: aki jö  öbryddum «едет конем неподкованным» (Häv.
90); грязетопчущий: Atli löt rinna...уо eyrskdan «Атли пустил бежать... ко
ня грязетопчуиіего» (Akv. 33); бледный: lätafölvan jö  H flugstlg troöa «пус
тить бледного коня!I по воздушной тропе ступать» (НН. 11. 55); голодный: 
svipti hön sööli//af svöngum jö  «убрала она седло // с голодного коня» (Od. 3); 
серый: gnapir ас grär jör «склоняется все время серый конь» (Brot 11).

29. Предикаты:
а) предикаты субъекта: зваться: hvö jör heitir, // säs austan dregr «как 

тот конь зовется, // который с востока тянет» (Ѵт. 13); тянуть: см. 
зваться; знать: jör f>at vissi, 11 eigendr ne liföut «конь то знал: II хозяева не 
выжили» (Gör. II. 5); склоняться: gnapir ас grär jör 11 of grami dauöum 
«склоняется все время серый конь II над вождем мертвым» (Brot 11);

б) предикаты объекта: погонять: er jöa  yöra // oddum keyriö «ваших 
коней II шпорами погоняете?» (НН. И. 43); |)ött ѵёг jöa  öra // oddum keyrim 
«хоть мы наших коней II шпорами погоняем» (НН. II. 44); пустить бежать: 
Atli let rinna... jö  eyrskäan «Атли пустил бежать... коня грязетопчущего» 
(Akv. 33); пустить ступать: lata fölvan jö  II flugstlg troda «пустить бледно
го коня II по воздушной тропе ступать» (НН. II. 55); пустить пастись: 
Maör.. .jö  Icetr til jardar taka «Человек... коня пускает пастись» (Skm. 15);

в) предикаты инструмента: ехать: sem aki jö  öbryddum «которая едет 
конем неподкованным» (Häv. 90); скакать: J>eim гіда aesir jöum  «теми ска
чут асы конями» (Grm. 31); затоптать: jöm o f traddi «коням бросил затоп
тать» (Ghv. 2); sus Jörmunrekkr // jöm  of traddi «та что Ермунрекк // бросил 
коням затоптать» (Hm. 4).

30.Сравнение, параллелизм: «женский ум »- «неподкованный 
конь на скользком льду»: Svä es friör kvinna, 11 |)eira’s flätt hyggja, 11 sem aki

1 Дательный падеж в др.-исл. имел также инструментальное значение.
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jö  öbryddum // a i'si hälum « Гаков мир среди женщин // их обманчива мысль 
// которая едет конем неподкованным П по скользкому льду» (Наѵ. 90).

31. Поэтика.
Комментарий. В синтаксическом плане слово jör чаще представлено 

в функции прямого (5 контекстов с вин. пад.) или косвенного дополнения 
(4 контекста: 2 -  дат. над., 3 -  род. над.), см. примеры в § 23. Основная 
масса примеров с дательным падежом -  четыре -  приходится на инстру
ментальное значение, см. § 27. В позиции субъекта (им. гіад.) слово jör  за
фиксировано 4 раза в ед. ч., и ни разу во мн. ч. Данная статистика показы
вает, что в эддических песнях конь (jör) чаще выступал в качестве объекта 
или того или иного действия или отношения (9), второе место по частотно
сти делят функции инструмента (4) и субъекта (4).

С семантической точки зрения в песнях «Старшей Эдды» следует 
выделить две основные ипостаси коня. С одной стороны, мы имеем дело 
с мифологическими животными -  Слейпниром (Grm. 45) и Хримфакси 
(«Инеисгогривый»; Ѵт. 13), символизирюіцим силу, которая приносит 
ночь1. В обоих случаях они выступают в качестве субъекта, также следует 
отметить употребление в этой группе экзистенциального предиката звать
ся, который, помимо указания имени, подчеркивал существование его но
сителя. Таким образом, в контекетах, где конь-уог является субъектом, он 
как правило обозначает индивидуализированное и персонифицированное 
существо, которыми, разумеется, следует считать мифологических коней 
Слейпнира и Хримфакси. гЭто коррелирует с отмеченным выше фактом 
единичности коня-субъекта.

Другая ипостась коня, более употребительная в контекстах со словом 
jö r , лишена мифологической функции и представляет обычное животное, 
используемое для верховой езды. На этот тип приходится основная масса 
употреблений слова jör  в качестве объекта и инструмента. Данным значе
ниям присущ отдельный ассоциативный ряд, включающий в себя связь 
с подковой, шпорами, топтанием грязи и гд. (см. выше §§ 28-29). Однако 
в некоторых эпизодах конь выступает в более персонифицированной 
функции, будучи приравнен человеку: конь «знает» о смерти хозяина, 
с ним беседует Гудрун (очевидно, речь идет о ее монологе; ср. Gör. II. 5). 
В отдельных контекстах конь прямо символизирут смерть: сначала как ме
ханический убийца («бросил коням затоптать», Hm. 4), потом как пред

1 О связи образа коня со сменой времени сугок в мировоззрении древних герман
цев свидетельствуют находки на территории Скандинавии бронзовых фигурок, изобра
жающих коня, везущего позолоченный диск, который, очевидно, символизирует солнце 
[6, с. 112-113].



вестник гибели («Пора мне... пустить бледного1 коня по воздушной тропе 
ступать», ЫН. II. 55), и, наконец, как молчаливый констататор смерти 
(«склоняется... конь над вождем мертвым», Brot 11). Таким образом, конь 
как животное, быстро передвигающееся в пространстве, широко использу
ется в «Старшей Эдде» в качестве символа резкого и неизбежного оконча
ния того или иного состояния, к примеру смерти или наступления ночи.

Библиографический список

1 .ГураА.В. Символика животных в славянской народной традиции 
(опыт этнологического исследования). Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. 
М., 1998.

2. Никитина С. Е. О многозначности, диффузности значений и сино
нимии в тезаурусе языка фольклора // Облик слова. Сборник статей памяти 
Дмитрия Николаевича Шмелева. М., 1997.

3. Топорова Т. В. Принципы описания эпического слова: концепт го
ры в «Старшей Эдде». 2006.

4. Seemundar-Edda. Eddukvaeöi. Reykjavik, 1926.
5. Vries, J. de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1962.
6. VriesJ.de. Altgermanische Religionsgeschichte. Bd. I. 1970.

О. A. Мельничук

Актантная структура романа П. Вале 
«Гибель 31-го отдела»

Целью данного исследования является установление актантной 
структуры детективного романа П. Вале «Гибель ЗІ-го отдела». Структура 
детективного произведения устанавливается нами с использованием тео
рии актантных моделей А.-Ж. Греймаса. Согласно этой теории конкретный 
персонаж в конкретной сказке, называемый актером, выполняет опреде
ленный круг действий, образованных рядом функций, которые повторяют
ся другими актерами (персонажами) в других сказках. Различные актеры, 
выполняющие одни и те же функции, являются конкретными воплоще
ниями одного итого же актанта. Таким образом, актанты представляют 
собой класс актеров, «распределение актеров создает отдельную сказку, 
а структура актантов -  жанр» [ 1, с. 156].

1 Бледность в культуре древних скандинавов являлась одним из эпитетов смерти.
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