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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОСЕТИНСКИХ  
И  ОБЩЕСЕВЕРОКАВКАЗСКИХ  РЕГИОНАЛИЗМОВ  В  РОМАНЕ 

А .  ЦАЛИКОВА  «БРАТ  НА  БРАТА»

Актуальность предпринятого исследования обусловлена обострившимся в последнее 
время интересом к проблемам филологической регионалистики, предметом исследования 
которой является язык регионов, характеризующийся своеобразной территориальной 
окраской. Между тем, в существующей научной литературе такие понятия, как реги-
олект, регионализм не получили однозначного толкования и четко не отграничены от 
смежных понятий. Не выясненным остается вопрос об отношении региональных вариан-
тов языка к общеязыковой норме, не определено отношение региолекта к литературному 
языку, не выявлен состав региолекта. Много спорных вопросов связано с регионализмами, 
представляющими собой локальные заимствования и функционирующими в ткани ху-
дожественного произведения. И в этом смысле актуальность данной статьи представ-
ляется очевидной. Целью статьи является исследование функций общекавказских и осе-
тинских регионализмов в романе А. Цаликова «Брат на брата». Основными методами 
исследования являются описательный, стилистический и когнитивный. Научная новиз-
на работы заключается в уточнении понятий региолекта, регионализма, в раскрытии 
функций регионально маркированных единиц в романе Цаликова «Брат на брата», в по-
стижении творческой индивидуальности автора, в описании структуры повествования 
в романе и раскрытии способов репрезентации в нем локальных заимствований. Основны-
ми результатами работы являются следующие. Выявлена важнейшая функция региона-
лизмов в романе, используемая для романтизации патриархальной осетинской жизни в ее 
противопоставлении цивилизации, нивелирующей многие национальные явления, разру-
шающей народные нравственные основы. Именно эта функция осетинских регионализмов 
является основополагающей в романе, ибо они наиболее адекватно передают содержание 
когнитивной структуры и способствуют воссозданию национальной картины мира; кро-
ме того выделены тематические группы указанного разряда региональной лексики в тек-
сте произведения; рассмотрены способы их включения в ткань романа; проанализировано 
их взаимодействие с другими элементами текста. Сделан вывод о том, что помимо пере-
дачи колорита осетинской жизни, транслирования традиционной осетинской культуры, 
анализируемые регионализмы служат передаче эмоционального состояния героев, особенно 
главного героя, страстно протестующего против негативных сторон цивилизации и ро-
мантизирующего патриархальный уклад жизни.

Ключевые слова: региолект, регионализм, локальное заимствование, регионалистика, 
диалект, диалектизм, ксенизм, варваризм, экзотизм.

В настоящее время мир развивается 
в двух прямо противоположных направ-
лениях. С одной стороны, наблюдается 
тенденция к глобализации, к стиранию 
региональных и национальных разли-
чий, а с другой, — стремление сохра-
нить свою этническую идентичность, 
национальное своеобразие, региональ-
ные особенности, что стимулирует, в 

частности, исследование региональной 
художественной литературы, регио-
нальных вариантов языка, не только в 
процессе его функционирования в уст-
ном общении, но и в художественном 
произведении, репрезентирующем ре-
гиональное языковое своеобразие. Пи-
сатели, изображающие жизнь того или 
иного региона, используя регионально 
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маркированные языковые единицы, 
воссоздают оригинальный колоритный 
образ своей территории.

Постигая творческую индивидуаль-
ность мастера художественного слова, 
можно проследить ход языковых про-
цессов в регионе, эволюцию «регио-
нальной субкультуры с использовани-
ем филологического инструментария» 
[1, 196].

В последнее время интерес к обо-
значенной проблеме усилился. Так, 
Е. В. Черемисина указывает на то, что 
в Курске в 2009 году была создана на-
учно-исследовательская лаборатория 
«Курское слово», занимающаяся изу-
чением языка писателей курского края. 
В Тамбове издается информационный 
аналитический и научный журнал «Фи-
лологическая регионалистика». В Том-
ском университете организована целая 
научная школа, исследующая местные 
городские тексты [2, 45].

Посредством филологического и 
лингвокультуроведческого анализа 
местнографических текстов можно по-
знакомиться с жизнью региона, со сво-
еобразием его культуры, предпочтени-
ями и ценностями.

Для осуществления подобного ис-
следования необходимо определиться 
с терминологическим аппаратом, т.е. с 
дефинициями таких терминов, как ре-
гиолект, регионализм и их характерны-
ми отличиями от смежных понятий — 
диалекта, диалектизма, просторечия.

Понятие региолекта генетически 
связано с понятием диалекта. Данный 
термин был введен в научный оборот 
французскими диалектологами в сере-
дине ХХ века [3, 32]. В отечественном 
языкознании термин региолект впер-
вые был использован М. А. Бородиной 
[4, 34]. Затем его начинает использовать 

известный ленинградский диалектолог 
В. И. Трубинский [5], а также профес-
сор Ленинградского госуниверситета 
А. С. Герд [6; 7].

А. С. Герд под региолектом понима-
ет устную форму речи, утратившую ар-
хаические диалектные средства и раз-
вившую новые особенности [6, 23]. Та-
ким образом, согласно мнению ученого, 
региолект в основе своей представляет 
собой диалект, утративший ярко диа-
лектные черты, а также приобретший 
новые местные особенности.

В настоящее время принимается 
точка зрения, согласно которой под ре-
гиолектом понимается «речь жителей 
средних и малых городов, в которой 
ощущается влияние местных говоров 
и просторечия» [8, 300]. При этом под 
просторечием следует понимать не над-
территориальные ненормированные 
языковые единицы, а регионально мар-
кированные, т.е. их функционирование 
территориально ограничено. Впрочем, 
приведенное определение, как и мно-
гие другие, не является исчерпываю-
щим, поскольку в нем не учитывается 
своеобразие региолектов в националь-
но-территориальных регионах, в кото-
рых огромную роль играют локальные 
заимствования из языков народов Рос-
сии.

Весьма спорным представляется от-
ношение региолекта к литературному 
языку. Одни ученые считают его вари-
антом литературного языка 9, 22; 10], 
другие отказывают ему в литературно-
сти [6; 11, 12].

На наш взгляд, региолект не может 
быть вариантом литературного языка 
не только в силу того, что входящие в 
него языковые элементы находятся за 
пределами общелитературной языко-
вой нормы, но и потому, что региолект 
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в отличие от литературного языка и 
диалектов не представляет собой систе-
мы. Региолект занимает промежуточ-
ное положение между просторечием и 
литературным языком. Ареальные язы-
ковые черты отталкивают его от про-
сторечия, а ненормированность и аре-
альность его единиц не дают совпасть 
с литературным языком. Со стороны 
своего состава региолект гетерогенен, 
поскольку в него входят не только ди-
алектизмы, но и территориально огра-
ниченные просторечия, жаргонизмы, 
литературные слова, проявляющие не-
одинаковую динамику функциониро-
вания в различных регионах России, 
локальные заимствования, местная то-
понимика, местные социолекты.

Единицами региолекта являются ре-
гионализмы — локально маркирован-
ные единицы языка. По своему проис-
хождению они могут быть исконными 
местными словами, а также заимство-
ванными из другого языка, но употре-
бляемыми «только на определенной 
территории в региолектах, бытующих в 
зоне контактирования языков» [8, 99].

Регионализмы обозначают предме-
ты и явления определенной местности, 
функционируя не только в устной речи 
жителей того или иного региона, но и 
в художественных текстах, выполняя 
номинативно-терминологическую или 
стилистическую функцию [12].

Предметом исследования в насто-
ящей статье являются регионализмы, 
представляющие собой локальные за-
имствования. Поэтому их следует оха-
рактеризовать несколько подробнее. 
Впервые подобные заимствования 
в отечественном языкознании были 
подвергнуты исследованию в трудах 
И. Е. Гальченко, считавшего их неотъ-
емлемой частью лексического состава 

русского языка того или иного региона 
[13, 33].

Лексические заимствования из язы-
ков народов России в отличие от за-
имствований из иностранных языков 
функционируют в определенном аре-
але, а не повсеместно, они не входят в 
состав литературного русского языка, 
в его основной словарный фонд. В то 
же время они не представляют собой 
ни варваризмов, ни экзотизмов, так 
как «входят в активный запас русского 
языка того или иного региона, являясь 
обычными различителями жизненных 
понятий» [13, 34]. Вместе с тем, они 
находятся за пределами русского лите-
ратурного языка, поскольку их функ-
ционирование территориально огра-
ничено, и они не соответствуют такому 
признаку современного русского лите-
ратурного языка, как общераспростра-
ненность.

Т. В. Жеребило в своей дефиниции 
регионализмов разграничивает искон-
ные и заимствованные регионализмы: 
«1. Местное слово или выражение, бы-
тующее на определенной территории, 
употребляемое носителями региолекта. 
2. Лексическая единица, заимствован-
ная из другого языка, но используемая 
на определенной территории в регио-
лектах, бытующих в зоне контактиро-
вания языков [8, 299].

Исконные регионализмы, как и за-
имствованные, также являются вне-
литературными языковыми единица-
ми. В. И. Беликов культивирует идею 
о региональности нормы и предлага-
ет регионализмы включать в систе-
му литературного языка [14, 27-28], 
что представляется недоразумени-
ем. Невозможно также согласиться с 
Ю. А. Резвухиной, предлагающей во-
прос о включении или невключении 
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того или иного регионализма в лите-
ратурный язык решать автономно [15]. 
Любая территориально ограниченная 
в своем функционировании языковая 
единица, за исключением общепри-
знанных литературных вариантов типа 
тво́рог — творо́г, о́бух — обу́х и т.п., не 
является литературной, поскольку не 
соответствует указанному выше свой-
ству общераспространенности.

Что касается использования регио-
нализмов в художественных произве-
дениях, то в них они не только выпол-
няют номинативную и стилистическую 
функцию, но и являются мощнейшим 
транслятором региональной культуры. 
В последнее время усилился интерес к 
изучению функций региональной лек-
сики в художественной литературе. 
Однако в основном ученые концентри-
руются на исследовании исконных по 
происхождению регионализмов [16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22]. Изучению же функций 
локальных заимствований в художе-
ственной речи уделяется недостаточное 
внимание. Настоящая статья, посвя-
щенная изучению осетинских, а также 
общесеверокавказских регионализмов 
в романе осетинского писателя А. Ца-
ликова «Брат на брата» в определенной 
степени восполняет существующий 
пробел.

Роман «Брат на брата» занима-
ет важное место в творчестве Ахмеда 
Цаликова. Произведение носит выра-
женный полемический характер, в нем 
сурово описываются революционные 
события 1918 года в Осетии. В отли-
чие от традиционной эпопеи в романе 
отсутствует историческая дистанция 
и монументальность формы. Писатель 
проникновенно и глубоко лирически 
описывает простых горцев-осетин, быт, 
нравы, обычаи, природу Осетии. Пове-

ствование осуществляется от первого 
лица и лишено какого-либо эпическо-
го бесстрастия, пронизано прямыми 
оценками главного героя — Алибека, в 
которого автор вложил много автобио-
графических черт.

Для адекватного описания функ-
ций осетинских регионализмов в языке 
романа важно учитывать два фактора:  
1) автор в совершенстве владеет рус-
ским языком, на котором написан ро-
ман, и родным осетинским языком;  
2) главный герой романа — полковник 
российской армии Алибек — разочаро-
ван большевистской революцией, нега-
тивные события которой приводят его 
к отрицанию плодов цивилизации и к 
романтизации патриархального гор-
ского быта.

Анализируемый текст изобилует 
локальными заимствованиями, прида-
ющими своеобразие художественному 
повествованию. Действие романа раз-
вертывается в Осетии, поэтому исполь-
зуемые в нем регионализмы служат 
созданию яркого образа описываемо-
го пространства, колоритных образов 
горцев, воспроизведению патриархаль-
ного осетинского быта, традиционной 
народной культуры, впечатляющей ха-
рактеристике культурных констант. В 
романе широко представлены не только 
регионализмы, служащие обозначению 
осетинских предметов быта и реалий 
народной культуры, но и собственные 
имена, микротопонимы. Естественно, 
в рамках настоящей статьи все много-
образие указанной лексики исследовать 
невозможно, поэтому ограничимся из-
учением функциональных свойств лек-
сических регионализмов.

Следует заметить, что анализируе-
мые ниже регионализмы со стороны их 
восприятия русскоязычными говоря-
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щими характеризуются определенной 
двойственностью. Практически для 
всех жителей Осетии они представ-
ляются стилистически нейтральными 
наименованиями различных явлений 
и предметов, однако для большей части 
жителей всей страны либо вообще не-
известны, либо малоизвестны.

Причем регионализмы, используе-
мые А. Цаликовым в исследуемом ро-
мане, с точки зрения распространения 
в русском языке неоднородны. Одни из 
них (адат, бурка, абрек, башлык, кунак, 
калым, аул, черкеска, джигит, гяур и 
др.), распространенные во всем северо-
кавказском регионе и через посредство 
русской художественной литературы 
вошедшие в состав русского языка, хотя 
и характеризуются региональной окра-
ской, тем не менее, известны большин-
ству русского населения России. Другие 
(фусум, хадзар, олибах, хабизджинта, 
ныхас, хист, нана, каба и др.) извест-
ны в основном лишь жителям Осетии, 
а большинством жителей России вос-
принимаются в качестве ксенизмов, 
«чужих слов», использование которых 
в тексте романа сопровождается либо 
металингвистическим знаком (дес-
криптивной парафразой), либо толку-
ется в примечаниях автора. Ср.: «Вот 
приходит столетний Хазби. Его ведут 
под руки. Давно уже не показывается 
он на ныхасе» ( [23, 401] — далее все 
примеры приводятся по указанному 
изданию). Лексема ныхас поясняется 
в примечаниях автора: «Особое место, 
где собираются старики» (с.509). Ис-
пользуя подобные слова в русскоязыч-
ном тесте, автор передает «кусочек» чу-
жой (для русского языка) картины мира 
в соответствии с чужим способом кон-
цептуализации, транслирует фрагмент 
другой модели мира [24, 79]. В свое 

время В. В. Виноградов по этому поводу 
справедливо писал: «Означая явление, 
предмет, слово вместе с тем передает 
его связи и отношения в динамическом 
целом, в исторической действительно-
сти. Оно отражает понимание «кусочка 
действительности» и его отношений к 
другим элементам той же действитель-
ности, как они осознавались и осозна-
ются обществом, народом в известную 
эпоху» [25, 4].

Употребляя слово родного языка, 
Цаликов тем самым избегает его описа-
тельного наименования в русском язы-
ке, кроме того, подобная способность 
слова дает русскоязычному читателю 
осязаемо почувствовать физическое и 
психическое воздействие обозначенно-
го феномена [26].

Совершенное владение автором как 
родным, так и русским языком позволя-
ет ему свободно калькировать осетин-
ские пословицы, поговорки, проклятия, 
приветствия и другие формулы речи, 
автоматически перенося их на систему 
русского языка.

Поскольку в качестве нарратора в 
анализируемом романе представлен 
персональный повествователь-рас-
сказчик в форме первого лица, высту-
пающий как свидетель, очевидец, на-
блюдатель и непосредственный участ-
ник описываемых событий, постольку 
регионализмы встречаются исключи-
тельно в речи персонажей. Ср.: «“Что 
мы сюда пришли, олибахта (пироги) 
кушать и двойное (арака двойной пе-
регонки) распивать!..” — кричит на-
право в группе долговязый парень…» 
(с.285). Включение подобных региона-
лизмов в речь героев романа не толь-
ко дает определенную характеристику 
художественному образу, н и способ-
ствует созданию речевого портрета 
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персонажа, проживающего в опреде-
ленном регионе.

Следует подчеркнуть, что главный 
герой иногда сам открыто указывает 
на то, что выражения родной речи в 
устах другого персонажа пробуждают 
в нем добрые чувства. Особенно ярко 
это проявляется в следующем диалоге 
с использованием варваризма: «- Зна-
чит, кто же ты теперь; осетин-христи-
анин или осетин-мусульманин, или 
просто? — спрашиваю я опять. — Я 
просто — ирон магур лаг, моя религия 
— завешенный мне дедами и отцами — 
священный адат, мой же Бог — мое чи-
стое лицо» (с.292). В приведенном диа-
логе Алибека и Асаге варваризм «ирон 
магур лаг» («осетин бедный человек»), 
лексический регионализм «адат» («не-
писаный закон, обычай»), чистое лицо 
(калька с осетинского языка, означаю-
щая чистоту совести) служат выраже-
нию авторского отношения к традици-
онным осетинским ценностям, что экс-
плицируется прямыми оценками Али-
бека — рупора идей автора: «Я поражен 
и бесконечно рад слышать такой ответ 
из уст простого горца, столь совпадаю-
щий с моим собственным настроени-
ем» (с.292).

Используемые А. Цаликовым реги-
онализмы принадлежат к разным ме-
ханизмам языка, но доминируют имена 
существительные: бешмет, адат, бул-
кон (полковник), газыри, чурек, фынг и 
др. Слова других частей речи единич-
ны. Ср.: глаголы: джигитовать; имена 
прилагательные: шухой (безденежный), 
бадилятский, аульный; междометия: 
айгяй, оуау, горметта.

Как следует из приведенных приме-
ров, глагол произведен от регионализ-
ма имени существительного при по-
мощи словообразовательного средства 

русского языка. При помощи такого 
же средства образованы имена прила-
гательные. Особенно много образова-
но при помощи русских приставок и 
суффиксов имен существительных от 
микротопонимов. Подобные образо-
вания обозначают жителей того или 
иного аула: даргбыдырцы, шишкауцы и 
т.п. К сожалению, в рамках настоящей 
работы невозможно представить ком-
плексно весь региолект, манифестиро-
ванный в анализируемом художествен-
ном тексте, поэтому ограничимся лишь 
анализом определенных групп лексики, 
исключая собственные имена, микро-
топонимы, калькированные синтакси-
ческие конструкции.

В романе выделяются следующие 
тематические группы локальных за-
имствований: а) наименования людей 
по их социальной принадлежности, 
степени родства, роду деятельности, 
месту расселения, профессии: булкон 
(полковник), соаульник, багенджинцы, 
нана (мама), абрек, шишкауцы, чын-
дзхассан (подруга невесты, шафер), 
гяур, даргбыдырцы, кадий, бадилята 
(высшее сословие в Дигории), фусум 
(хозяин, принимающий гостей), уасты-
рджисты, тепсыкоюртовцы, цыхтырцы, 
ширхкулцы, мулла, хаджи, шишкауцы, 
ороседзау (этим именем осетины назы-
вают лиц, побывавших в России и на-
бравшихся там русского духа), зулджи-
нец, алдар (князь, феодал, помещик), 
мусульманские зикристы, керменисты, 
картанаг (глашатай или гонец по пе-
чальному поводу); б) наименования 
продуктов питания, напитков, куша-
ний: кабынта (разновидность лепешек), 
арака (спиртной напиток), хабизджин-
та (пироги с сыром), азарпеш (сосуд 
для пива), олибахта (особые осетин-
ские пироги); в) наименования явлений 
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природы: «Палки пастуха» (созвездие 
Ориона), «Шесть сестер, ишущих седь-
мую» (созвездие Плеяды), «Арфаны 
фад» (Млечный путь), «Бонварнон» 
(утренняя заря); г) наименования бо-
жеств, мифических существ и предме-
тов, священных писаний: Аллах, Уасты-
рджи, Аларды (Божество оспы [27,51]), 
Уацилла (Божество плодородия), Сафа 
(Создатель и покровитель надочажной 
цепи [28, 418]); д) термины народного 
и религиозного права: шариат, адат; е) 
названия бытовых и свадебных обря-
дов, обычаев, верований, культовых 
предметов: калым (плата за невесту), 
намаз, хист (поминальная трапеза); ж) 
наименования селений, жилищ, хозяй-
ственных построек: аул, кунацкая, хад-
зар; з) названия видов одежды, обуви, 
головных уборов, украшений: чалма, 
папаха, бурка, башлык, бешмет, черке-
ска, очкур (пояс для шароваров), каба 
(верхнее женское платье осетинки); и) 
наименования гор, утесов, курганов: 
Чристи-Цупа (вершина Казбека), Ар-
вы-ком (Дарьяльское ущелье), утес Дзу-
ар, гора Аларды, курган Казуат, курган 
Келемет; к) наименования предметов 
быта: фынг (маленький столик на трех 
ножках), кулэг (длинная маслобойная 
кадушка), кувган (медный кувшин для 
воды), хурджин (мешок, ранец); неко-
торые регионализмы встретились еди-
нично: «Кермен» (название партии), 
хабар (новость), ныхас (место, где соби-
раются старики), гурда (шашка).

Обратимся к рассмотрению некото-
рых регионализмов в контексте: «Мы 
ведь осетины, а не мусульмане и не хри-
стиане, мы скорей уастырджисты или 
даже язычники с культом заповедных 
рощ, вековых деревьев, духов, которы-
ми мы наполняем поля и леса, воды и 
горы, дома и пещеры. Наша молитва 

— чинок араки или чаша пива в одной 
руке, круглый пирог с сыром в другой» 
(с.319). В приведенном примере нео-
бычайно значима роль регионализма 
уастырджисты, образованного при по-
мощи русского заимствованного в про-
шлом суффикса -ист- от осетинского 
слова Уастырджи, значение которого 
автор подает в примечании — «св. Ге-
оргий, одинаково чтимый осетинами 
— и мусульманами, и христианами». 
Посредством данного метатекстово-
го включения автор устанавливает с 
русскоязычным читателем, живущим 
за пределами описываемого региона, 
общий код, учитывая примерный объ-
ем его тезауруса, ориентированного на 
нормы литературного словоупотребле-
ния. В дополнение к толкованию регио-
нализма в примечании Цаликов вводит 
в речь Алибека (главного героя) слова, 
поясняющие, уточняющие его значение. 
В результате перед читателем возника-
ет картина традиционных осетинских 
верований, и эти верования, согласно 
мнению героя, должны послужить важ-
ным объединяющим фактором как осе-
тин-христиан, так и осетин-мусульман, 
ибо те и другие чтут святого Уасты-
рджи. Таким образом, использование 
автором указанного регионализма по-
зволяет более адекватно передать соот-
ветствующую когнитивную структуру, 
а читателю наглядно представить место 
традиционных верований осетин в кон-
тексте двух мировых религий — ислама 
и христианства.

Регионализм, обозначающий наибо-
лее почитаемого осетинского святого, 
органически дополняется в приведен-
ной конструкции упоминанием осетин-
ского национального спиртного напит-
ка — араки, ибо традиционный тост, 
который произносят вторым за осетин-
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ским традиционным столом — тост во 
славу святого Уастырджи. Все это вме-
сте взятое отражает наиважнейшую 
часть картины мира осетин, помогая 
избежать нежелательных ассоциаций и 
ошибочных оттенков у читателя. При-
мечательно, что автор не ограничивает-
ся однократным употреблением анали-
зируемого регионализма, стремясь дать 
об обозначаемом им читателю наиболее 
полное представление, максимально 
раскрыть его когнитивную структу-
ру, выявить его органическую связь 
с жизнью осетин. Путем мастерского 
использования регионализмов в речи 
персонажей, в данном случае в тосте 
Бибо, автор показывает, как причудли-
вым образом традиционные верования 
осетин переплетаются с исламом. Ср.: 
«Тот (Бибо), взяв в левую руку пирог, а 
в правую стаканчик араки, произносит 
молитву. Все встают.

— О. Бог богов, кому нет равного, 
да будет приятна тебе наша молитва!

— Аминь, Аллах! — хором поддер-
живают присутствующие.

— Да будет угодна тебе наша мо-
литва, святой Уастырджи, покровитель 
воинов, да пошлешь ты удачу нашим 
джигитам, которые будут проходить 
мимо тебя на бой, да будешь ты у них 
всегда на правой стороне…

— Аминь, Аллах!
— Уацилла, пребывающий на недо-

ступной вершине Тбау, пошли нам оби-
лие плодов, дабы труд нам всегда был 
сладок…

— Аминь, Аллах!
— О, всемогущий Бог, создавший 

нас, своих слабых сынов, поручи нас 
сонму твоих духов, дабы все они, слив-
шись в дружескую семью, защитили нас 
от бед, обрушившихся на нашу землю!

— Аминь, Аллах!

— О, Бог богов! Образумь сердца 
несчастного народа, разбившегося на 
две части, народа, готового заняться 
самоистреблением. Пусть ненависть и 
злоба обратятся в любовь и дружбу.

— Аминь, Аллах!
— О, Башты Хицау, благослови 

возврат под отчий дом этого скиталь-
ца — надежды и гордости его рода, его 
аула и всего осетинского народа, да бу-
дет его приход в добрый час! Да будет 
благословение твое над этим домом! Да 
будут долголетни обитатели его! Да со-
путствуют им в жизни удача и счастье! 
Да продлится в веках их род.

— Аминь Аллах!
Кончив молитву, Бибо глазами под-

зывает самого младшего из присутству-
ющих. Последний, быстро приблизив-
шись, берет в правую руку стаканчик с 
аракой, делает из него глоток, а затем, 
откусив кусок пирога, скромно отходит 
в сторону.

Мы приступаем к еде» (с.309).
Приведенный отрывок, насыщен-

ный регионализмами, наглядно демон-
стрирует читателю эклектичное соеди-
нение в сознании осетин-мусульман 
национальных богов, святых и духов с 
Аллахом. Здесь и традиционный ста-
канчик араки, и покровитель воинов 
святой Уастырджи, и Бог богов всемо-
гущий Башты Хицау — все они сосуще-
ствуют с Аллахом. Как следует из при-
веденного контекста, автор использует 
для их толкования не прямые поясне-
ния, а указывает на место их пребыва-
ния, функции, назначение, тем самым 
устанавливая тождественный с читате-
лем код, исходя из его возможного зна-
ния о мире, ориентируясь при этом на 
«усредненную» модель образа читателя. 
Используемые в тексте регионализмы 
аул и арака придают национальный 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 31 (70) 2019 133

Языкознание. Литературоведение. Фольклористика

колорит осетинскому быту. Особо сле-
дует сказать о регионализме аул, обо-
значающем селения не только осетин, 
но всех северокавказских горцев. В 
анализируемом романе данная лексема 
необычайно употребительна, наоборот, 
ее русский синоним «селение» доволь-
но редок, тем самым автор демонстри-
рует «власть слова» над человеком, по-
скольку слова «не только обозначают 
предметы, имена, чувства, виды дея-
тельности и события, но и заставляют 
нас почувствовать на себе психическое 
и физическое влияние этих феноменов» 
[2]. Иными словами, используя регио-
нализм аул вместо общерусского слова 
«селение», автор старается избежать 
нежелательных ассоциаций, свойствен-
ных русскому эквиваленту. Кроме того, 
регионализм аул в тексте романа тесно 
взаимодействует с иными связанными с 
ним регионализмами: хадзар (комната, 
в которой находится очаг), образован-
ный от слова кунак по русской слово-
образовательной модели регионализм 
кунацкая (гостевая комната) и др.

Особенно ярко связь указанных 
регионализмов проявляется в следую-
щем высказывании: «Пусть знает каж-
дый горец, что у шишкауцев нет пуль и 
острых шашек против горцев-братьев, 
для каждого горца любая кунацкая аула 
открыта» (с.358). Кунацкая, хадзар — 
это необходимые составляющие любого 
аула, но не любого селения. Вот почему 
автор отдает предпочтение регионализ-
му аул перед русской лексемой селение. 
При этом кунацкая для горцев — это не 
только помещение для гостей, но место 
воспитания молодежи, на что прямо со-
держится указание в романе. Ср.: «Быть 
джентльменом было моим всегдашним 
настроением и, наверное, это результат 
кунацкого воспитания…» (с.318).

При этом слово аул предстает в ана-
лизируемом произведении довольно 
освоенным русским языком, поскольку 
от него образуются при помощи рус-
ских словообразовательных аффиксов 
другие слова. Ср.: «Начальник аульной 
обороны пытается сложить с себя свое 
звание…» (с.298); «Через несколько ми-
нут…в сопровождении шести воору-
женных всадников, моих родственни-
ков и соаульников я еду широким аллю-
ром к селению Татьянинскому» (с.284).

Главный герой романа — человек, ра-
зочаровавшийся в революции, которая 
оказалась совсем не такой, каковой он 
ее представлял. Он видит разрушение 
экономики, падение нравов, чудовищ-
ную несправедливость, насилие, ложь, 
лицемерие, манипулирование людьми 
и др. Однако спасение от этих зол он ус-
матривает не в цивилизации, а в уходе 
от нее в традиционный осетинский быт, 
в традиционные осетинские верования, 
обычаи и т.д. И в этом смысле огромное 
значение приобретают в романе реги-
онализмы, связанные с обозначением 
бытовых реалий. Причем они не про-
сто вводятся в ткань художественного 
повествования, но сопровождаются 
прямыми положительными оценками 
нарратора. Особенно ярко это проявля-
ется в случае с буркой («Длинный или 
(до колен) плащ из тонкого войлока с 
козьей шерстью» [29, 65]). Ср.: «Утро 
довольно прохладное. Кутаюсь в бур-
ку. Я люблю это национальное одеяние. 
В дороге оно незаменимо. Простота и 
удобство! Она надежно защищает от 
ветра, дождя. Удивительно, что в зной-
ный день бурка дает прохладу!» (с.321). 
Далее герой подробно описывает то, 
как его мать изготовила эту бурку, как 
ей помогали в этом соседи и сестры ге-
роя Фаризет и Дзги. Завершается опи-
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сание бурки оценочным высказывани-
ем: «Удивительная вещь, мне почему-то 
кажется, что носить платье, сшитое из 
домашнего материала, приятнее, чем 
из фабричного…» (с.322). В результа-
те, казалось бы, обычный регионализм 
превращается в своего рода сагу, в сво-
еобразный гимн этому кустарному из-
делию и в то же время в протест против 
цивилизации, нивелирующей нацио-
нальное своеобразие, наряду с положи-
тельными явлениями несущей немало 
отрицательного. Конечно, во многом 
это было обусловлено свершившей-
ся революцией, как уже было указано 
выше, приведшей к разрушению эконо-
мики и падению нравов. И в этом смыс-
ле многие из используемых автором 
регионализмов обозначают важнейшие 
концепты осетинской культуры, куль-
турные константы, наиболее яркой из 
которых является худинаг, о чем речь 
пойдет ниже.

Используя осетинские регионализ-
мы, автор не только передает колорит 
национальной культуры, но и стремит-
ся привить к ней любовь, раскрыть ее 
огромный нравственный потенциал, 
стабилизирующие и объединяющие 
возможности.

Упомянутому выше регионализму 
худинаг автор уделяет в своем романе 
повышенное внимание. Пользуясь со-
временной терминологией когнитив-
ной лингвистики, можно сказать, что 
герой романа Алибек раскрывает сущ-
ность концепта «добро и зло» в осетин-
ской ментальности, «схваченного пло-
тью» данного регионализма. В романе 
подробно раскрыты представления, 
понятия, знания, ассоциации и пережи-
вания, сопровождающие данное слово 
и транслируемое им понятие. Автор 
эксплицирует внутреннюю форму ука-

занного концепта: «…то, что вызывает 
смех». «Конечно, злой, осуждающий 
смех» (с.408). «Худинаг» выступает в 
качестве оппозиции к концепту «со-
весть»: «Осетин боится не угрызений 
совести, а худинага — будут смеяться… 
будет стыдно» (с.405). Следовательно, 
чувство стыда обусловлено не внутрен-
ним состоянием, а внешним фактором, 
общественным мнением. Тот, кто не 
боится общественного мнения, тот бес-
совестный: «Если осетин совершает ка-
кой-нибудь неблаговидный поступок, 
то о нем говорят, что «у него лица нет» 
(с.405), т.е. общественное осуждение не 
заставляет его краснеть.

Понятие худинага Алибек тесно 
увязывает с тщеславием, утверждая, 
что «люди, которые высшим критери-
ем своего морального поведения ставят 
момент — «что о них скажут» — это и 
есть люди тщеславия» (с.405). В романе 
приведено множество разнообразных 
ситуаций, в которых поведение челове-
ка определяется худинагом. По мнению 
Алибека, такие качества осетина, как 
смелость, остроумие, гостеприимство и 
др. благородные качества обусловлены 
худинагом, ибо худинаг беспощаден. Он 
может превознести человека, сделавше-
го благородные дела, но и безжалостно 
покарать, проштрафившегося. Конечно, 
порой худинаг бывает несправедлив, 
ведь человек может попасть в неудобное 
положение не по зависящим от него об-
стоятельствам, в связи с некоей пустяч-
ной ситуацией. Герой романа справед-
ливо по этому поводу говорит, что «ху-
динаг» может стать «могучим стимулом 
народного прогресса», «если он будет 
заряжен не пустышками и глупышками, 
а настоящим элементом» (с.407).

Итак, в романе «Брат на брата» осе-
тинские и общесеверокавказские ре-
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гионализмы занимают существенное 
место, играют важную роль в формиро-
вании образа осетинского народа, кав-
казской природы, в передаче колорита 
региона. Использованные в романе ре-
гионализмы характеризуются большим 
тематическим разнообразием и охва-
тывают многие аспекты жизни осетин: 
бытовую, религиозную, духовную, со-
циальную, трудовую и др.

Важнейшей функцией проанали-
зированных регионализмов в романе 
является их использование для роман-
тизации патриархальной осетинской 
жизни в ее противопоставлении циви-
лизации, нивелирующей многие нацио-
нальные явления, разрушающей народ-
ные нравственные основы. Именно эта 
функция осетинских регионализмов 
является основополагающей в романе, 
ибо они наиболее адекватно передают 
содержание когнитивной структуры и 
способствуют воссозданию националь-
ной картины мира.

В толковании включенных в роман 
регионализмов Цаликов использует 
все имеющиеся в его распоряжении 
приемы: использует конструкции, со-
держащие пояснение или уточнение, 
синонимы, наиболее специфические 
регионализмы толкуются в примеча-
ниях.

Поскольку структура повествова-
ния в романе характеризуется персони-
фицированным нарратором, выступа-
ющим в качестве действующего лица и 
непосредственного участника событий, 
взаимодействующего с другими персо-
нажами произведения, постольку реги-
онализмы используются исключитель-
но в речи героев.

Дальнейшее изучение регионализ-
мов в романе предполагает исследо-
вание широкоупотребительных реги-
ональных собственных имен, микро-
топонимов, их роли в установлении 
внутритекстовых связей, читательского 
восприятия, образов героев, развер-
тывании его основных мотивов и тем 
и др. Большой интерес представляет 
также дальнейшее изучение лексиче-
ских регионализмов в романе на ос-
нове их разделения на денотативные 
и коннотативные. Важно описание их 
образно-эстетических функций в свя-
зи с содержанием романа, выявление 
их роли в формировании литературно-
го образа, исследование их влияния на 
развертывание идейно-эстетического 
содержания романа. Необычайный ин-
терес представляет изучение калькиро-
вания писателем осетинских пословиц, 
поговорок, проклятий, их эстетической 
роли в романе.
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FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF OSSETIAN AND COMMON  
NORTH CAUCASIAN REGIONALISMS IN A. TSALIKOV’S NOVEL «BROTHER 
AGAINST BROTHER».

Keywords: regiolect, regionalism, local borrowing, regionalism, dialect, dialect, canism, barbarism, 
exoticism.

The recently intensified interest in the problems of philological regionalism, the subject of which is the 
language of the regions, characterized by a kind of territorial coloring, accounts for the relevance of the 
present study. Meanwhile, in the existing scientific literature, such concepts as regionalect, regionalism, 
have not received clear interpretation and are not clearly separated from related concepts. The question of 
the relation of the regional options language to the common language norm is not defined, nor the ratio of 
regiolect to the literary language, the composition of regiolect has not been identified. Many controversial 
issues are related to regionalism, which is a local borrowing and is functioning in the fabric of the work 
of art. In this sense, the relevance of this article is obvious. The aim of the article is to study the functions 
of the Caucasian and Ossetian regionalisms in A. Tsalikov’s novel «Brother Against Brother». The main 
research methods are descriptive, stylistic and cognitive. The scientific novelty of the work is to clarify the 
concepts of regionalect, regionalism, to reveal the functions of regionally marked units in the novel by 
A. Tsalikov «Brother Against Brother», in the comprehension of the creative individuality of the author, 
in the description of the structure of the narrative in the novel and the disclosure of ways of representation 
of local borrowings in it. The main results of the work are the following: the most important function of 
regionalisms in the novel, used for the romanticization of the Patriarchal Ossetian life in its opposition to 
civilization, leveling many national phenomena, destroying the people’s moral foundations, is revealed. It 
is this function of Ossetian regionalisms that is fundamental in the novel, because they most adequately 
convey the contents of the cognitive structure and contribute to the reconstruction of the national picture 
of the world; in addition, the thematic groups of this category of regional vocabulary are highlighted in 
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the text of the work; the ways of their inclusion in the fabric of the novel are considered; their interaction 
with other elements of the text is analyzed. It is concluded that in addition to the transfer of the color 
of Ossetian life, broadcasting traditional Ossetian culture, the analyzed regionalisms serve to convey 
the emotional state of the characters, especially the main character, passionately protesting against the 
negative aspects of civilization and romanticizing the patriarchal way of life.
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