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ЯЗЫКОВОМ КОНТЕКСТЕ ПРОЗЫ Б.В. ШЕРГИНА 

 Н.И. Комкова  

Статья посвящена лексическим способам и приёмам воспроизведения 

поморского диалекта в речевой интерпретации прозы Б.В. Шергина. На 

материале рассказов разных лет показано, как вариативное использование 

словесных образов в произведениях писателя раскрывает судьбы поморов, их 

обычаи, моральные и этнические ценности жителей Поморского края. 
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Введение 

Художественный текст отражает культурное наследие целого этноса, 

передавая при этом социо-историко-культурный контекст, представляющий 

образы героев повествования (Ломакина, 2018: 107). Контекстуальное же 

понимание текста апеллирует к совокупности аспектов, «траектория которых 

простирается от формальных до концептуальных» (Ломакина, 2017: 130). 

Текст художественной литературы, как и любое произведение 

искусства слова, отражает мир, человеческое бытие в эмпирическо-

обусловленной форме через систему образов произведения, художественную 

модель восприятия мира, доминантой которой является человек как 

личность, характер, носитель субэтноса конкретного региона             

(Комкова, 2021b), часто изображаемый во всей сложности его внутреннего 

мира, чувств и переживаний, которые, прежде всего, отражаются в поступках 

героя, а также речевых характеристиках, зачастую эти поступки 

определяющих (Меднис, 2003: 95). 

Изучению лексических репрезентантов в языковом контексте 

конкретных регионов  посвящены работы следующих исследователей: К.П. 

Гемп изучала диалектные аспекты речевой корреляции поморских писателей 

(Гемп, 2004), Н.Е. Меднис –  тексты, отражающие культуру определённого 

субэтноса в русской прозе (Меднис, 2003), Е.Ш. Галимова – традиции и 

обычаи Поморского края (Галимова, 2017), В.Н. Калуцков – топические 
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особенностей литературного текста (Калуцков, 2000), О.В. Ломакина – 

особенности прозы Л.Н Толстого, обусловленные географическими 

детерминантами (Ломакина, 2006), Н.И. Комкова – концептосферу 

художественных произведений Б.В. Шергина в целом и способы 

концептуализации лексическими и фразеологическими средствами (Комкова, 

2020).   Отдельно на материале художественных текстов Б.В. Шергина были 

описаны концепты, выражающих отношение жителей того или иного региона 

к эсхатологическим понятиям, восходящим к библейским мотивам (Комкова, 

Ломакина, 2019), философские вопросы жизни и смерти (Комкова, 2021 а), 

нравственные категории  доблесть и честь (Комкова, 2022 а), раскаяние и 

прощение (Комкова, 2022 b), ответственность за свой труд и выбранное 

ремесло (Комкова, 2022 с). Ряд работ посвящён особенностей лексико-

фразеологического пространства художественной прозы Б.В. Шергина 

(Комкова, 2021 b) как транслятора культуры и обычаев родного края 

(Комкова, 2022 d), зачастую обусловленные функционированием 

фразеологизмов, включающих в себя объём и семантическую наполненность 

паремиологического фонда языка произведений автора (Комкова, Ломакина 

2020b).  

Цель данной статьи – изучить взаимосвязь поморского лексикона с 

речевым контекстом и словесными образами героев Б.В. Шергина в целом и 

способы и приёмы воссоздания поморского лексикона в прозе в частности. 

 

Материалы и методы 

Материалом исследования послужила авторская картотека, состоящая 

из лексических единиц, полученных в результате сплошной выборки из 

рассказов Б.В. Шергина («Двинская земля», «Егор увеселялся морем», 

«Мурманские зуйки», «Детство в Архангельске», «Рождение корабля», «Ваня 

Датский», «В относе морском») с опорой на следующие лексикографические 

источники: «Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и 

этнографическом применении»  А.И. Подвысоцкого (1885), «Словарь живого 
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поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И.М. 

Дурова (2011), «Живая речь кольских поморов» И.С. Меркурьева (1979).    

При проведении исследования использованы такие методы 

исследования, как функционально-контекстуальный метод, приём сплошной 

выборки, метод когнитивного, лингвокультурологического и семиотического 

анализа, метод структурно-семантического моделирования, метод лексико-

семантического анализа, описательно-аналитический метод с его основными 

приемами обобщения, метод количественного анализа и приём сплошной 

выборки. 

 

Полученные результаты и обсуждение 

Поморский языковой контекст создан посредством топоса 

Архангельского края (Галимова, 2019, с. 15), при этом лексика «поморьской 

говóри» транслируются Б.В. Шергиным в речевую контекстуальную модель 

художественных произведений несколькими способами, основанными на 

реализации различных функций речи (Комкова, 2021а: 355). 

В соответствии с коммуникативной функцией лексика «поморьской 

говóри» вводится в текст наравне с общеупотребительными лексическими 

единицами, при этом значение поморского слова не всегда мотивировано, 

однако часто выводится из контекста: «Конец апреля льдина уйдёт, а вода 

желтее теста, мутновата, потом и мутница и пенница сойдёт, и река 

спадёт, лето пойдёт» («Двинская земля» (Шергин, 1984: 111)), где мутница 

– «мутная вода в Северной Двине, бывающая обыкновенно перед и во время 

вскрытия реки (ото льда)» (Подвысоцкiй, 1885:101). 

В некоторых случаях лексические приёмы употребления «поморьской 

говóри» Б.В. Шергин использует для восприятия семантического наполнения 

речевой характеристики героя, особенно в тех случаях, когда значение 

поморского слова не выводится из контекста или может неверно 

интерпретироваться: «Стал я уросить и обижаться. Ну, посудите сами: 

этот молодой человек разбил о камни судно. Заместо того чтобы с 
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сокрушённым сердцем помогать мне у починки этого судна, он зубоскалит с 

дамами, подносит им букетики» («Егор увеселялся морем» (Шергин, 1984,: 

98)), где уросить – «капризничать» (Дуров, 2011: 302). 

Проблема восприятия в художественном тексте лексических единиц 

«поморьской говóри» интенсифицируется наличием у них 

общеупотребительных омонимов: «Этот Окладников «хороший» был, а 

случалось на бедовых налетать. В шапке зуек в каюту не зайди. Со старшим 

первый речь не заводи. Жди, когда заговорят. Самодуры бывали среди 

поморов-судовладельцев. Вовсе загоняют мальчугана» («Мурманские зуйки» 

(Шергин, 1984, с. 101)), где бедовый – непостоянный, крутого нрава, 

раздражительный»  (Дуров, 2011:  88). 

Лексика «поморьской говóри» при познавательной функции вводится в 

составе микроконтекстов этнокультурного содержания, в которых              

Б.В. Шергин описывает условия жизни, особенности материальной и 

духовной культуры поморов: «По Уйме-реке лес. Там орды боялись. Слыхали, 

что охотники орду находят, а какая она, не видали. Ягоды поспеют – 

отправимся в лес по морошку. Людно малых идёт. Вдали увидим пень 

сажени полторы, как мужик в тулупе: – Ребята! Эвон де орда-та! 

Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с фунт, вся-та с вёкшу, пёстрая. 

Орда не покажется людям, только собаки находят» («Детство в 

Архангельске» (Шергин, 1984: 55)), где орда – «небольшой зверёк из 

редкого, уничтоженного сейчас вида полосатой белки» Шергин, вёкша – 

«белка» (Меркурьев, 1979: 165).  

При номинативной функции язык поморского лексикона вводится в 

художественное произведении для номинации объектов действительности в 

качестве собственно поморского аналога общеупотребимой лексики, 

довольно часто в переносном или поморском значении слова, то есть 

происходит непосредственно семантизация в тексте (Комкова, Ломакина 

2019: 145): «Зуёк, или зуй, – наша северная птичка вроде чайки. Где рыбная 

ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в Поморье 
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и мальчиков, идущих на Мурман в услужение – обед готовить, посуду мыть, 

рыболовные снасти сушить» («Мурманские зуйки» (Шергин, 1984, с. 205)). 

Метаязыковая функция – эта та функция, при которой употребление 

«поморьской говóри» в тексте сопровождается конкретизируемой 

семантизацией отдельных лексических единиц вариативными приёмами (с 

помощью толкования значения, описания обозначаемого фрагмента 

действительности, использования синонимичных слов, а также образных 

сравнений): «После обеда на жальник сходят (на кладбище), с родными 

проститься» («Мурманские зуйки» (Шергин, 1984: 206)); «И все встречные 

и поперечные отъезжающим поветери – попутного ветра – желают» 

(«Мурманские зуйки» (Шергин, 1984: 206)). 

Наиболее актуальной семантизация в тексте является в тех случаях, 

когда поморская лексика является омонимичной общеупотребительным 

словом (Комкова, 2021а: 356): «На мурманских пихтах – утёсах – гнездятся 

тысячи птиц – гагар, чаек» («Мурманские зуйки» (Шергин, 1984: 206)). 

Эстетическая (поэтическая) же функция проявляется у Б.В. Шергина 

в намеренно «избыточном» характере употребления в тексте «поморьской 

говóри», лексические единицы которой используются либо в качестве 

средства дополнительной номинации, либо вместо одного из компонентов 

составного наименования (для объекта, уже названного в речи). В первом 

случае имеет место двойная номинация (и общеупотребительной лексикой, и 

«поморьской говóри»), а во втором – комбинированная номинация (когда 

одним компонентом словосочетания является общеупотребительное слово, а 

другим – поморское, элементом плана содержания которого является 

значение этой общеупотребительной лексемы (Комкова, Ломакина, 2019:  

144): «Нету слез против матерних. Нет причитанья против вдовьего. По 

утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала» 

(«Ваня Датский» (Шергин, 1984, с. 38)) – комбинированная номинация, 

актуализированная плеоназмом (адъектив утренние и существительное 

лазори, где лазори – «утренние зори» (Меркурьев, 1979: 85); «По мелким 
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островам и песчаным кошкам, что подле моря, набегают туманы. Белая 

мара морская стоит с ночи до полудня» («Двинская земля» (Шергин, 1984: 

111)) – комбинированная номинация, выраженная синонимами туманы и 

мара, где мара – «(арханг.) туман в море» (Меркурьев, 1979: 98); «Тысячи 

лесок-форшней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским 

рассолом ест, крючья остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет» 

(«Мурманские зуйки» (Шергин, 1984: 206)) – комбинированная номинация, 

репрезентированная плеоназмом посредством адъектива морским и 

существительного рассолом, где рассол или росол – «морская вода» 

(Меркурьев, 1979: 118).  

Такое воспроизведение лексических единиц поморского лексикона в 

прозе Б.В. Шергина носит ярко выраженный надъязыковой характер, служит 

в художественном тексте действенным средством создания языкового 

колорита, близкого к типизации поморской речи (Комкова, 2022а: 245). 

В качестве синтезирующей для всех единиц «поморьской говори» 

функции в прозе Б.В. Шергина можно выделить индексальную функцию, 

которая состоит в узнавании личности отправителя сообщения к 

определённому социуму, в данном случае – писателя к поморам Русского 

Севера. Данная функция наиболее ярко проявляется в использовании лексики 

«поморьской говори» вместо общеупотребительных слов в нейтральной 

позиции в контексте либо содержательной нагрузки (Комкова, Ломакина, 

2019: 143): «Норвежане и датчане не раз пожалели, что отпустили из рук 

такого строителя, и не однова докупались до Конона, манили деньгами, но 

он не покорыстовался и не поехал» («Рождение корабля»  

(Шергин, 1984: 36)), где поморское однова – «однажды, один раз» 

(Меркурьев, 1979: 100), ср. общеупотребительное – «не один раз»; «Осенью 

на островах малина и смородина, а где мох, там обилие ягод красных и 

синих. Морошку, бруснику, голубель, чернику собираем натодельными 

грабельками: руками – долго, – и корзинами носим в карбаса» («Двинская 

земля» (Шергин, 1984: 110)), где поморское натодельный – «нарочитый, для 



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2022. № 4. С. 39–51 

известной цели сделанный, приготовленный» от натодел – «нарочито» 

(Подвысоцкiй, 1885: 99), ср. общеупотребительное – «специальными 

грабельками». 

Индексальная функция лексики поморского говора в художественной 

прозе Б.В. Шергина не только детерминирует, диверсифицирует, но и 

синтезирует все приведённые выше функции употребления «поморского 

лексикона, а также позволяет полноценно воплотить её доминирующую 

функцию – этнолингвокультурную, эквивалентизирующую язык          

севернорусских поморов не только с одним из многочисленных русских 

говоров, но и с уникальным народом, имеющим уникальный топос и 

неповторимое мироощущение, свою историю, духовную и материальную 

культуру, и, конечно же, то, во что безоговорочно верил сам Б.В. Шергин и 

считал превалирующим ментальным элементом поморского восприятия 

жизни – своё будущее.  

Лексика «поморьской говóри» вводится в контекст художественной 

прозы Б.В. Шергина в соответствии с реализацией ряда базовых и частных 

функций языка и речи (коммуникативной – наравне с общеупотребительной 

лексикой для лингвокультурного маркирования речи, познавательной – в 

микроконтекстах этнокультурного содержания, номинативной – для замены 

синонимичной общеупотребительной лексики с целью выражения различных 

лингвосоциокультурных коннотаций, метаязыковой – в микроконтекстах, 

поясняющих значения специфически диалектных слов, эстетической – для 

создания художественной образности путём двойной или комбинированной 

номинации). Все данные функции объединяются в рамках индексальной 

функции (маркирующей в рамках идиостиля Б.В. Шергина принадлежность 

писателя к этносоциальной группе русских поморов) и 

этнолингвокультурной, маркирующей в рамках русского литературного 

языка обособленность языка и культуры Русского Севера в топосе Русского 

Поморья и в локусе Северного текста русской литературы. 
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