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КОММУНИКАТИВНЫЕ СИТУАЦИИ ВЫБОРА ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ)7 
  
Аннотация: Статья посвящена исследованию текстов Алтайской духовной 

миссии с точки зрения понятия «коммуникативная ситуация». Дается его 
теоретическое осмысление в русле теории Ван Дейка. Полагаем, что вкрапления 
тюркоязычных заимствований в текстах миссионеров коммуникативно обусловлены 
преимущественно ситуациями описания религиозных практик и нравов коренных 
жителей Алтая, а также используются при обращении к особенностям 
административного устройства подведомственной территории. Описание быта 
алтайцев в целом не типично для эпистолярного наследия Алтайской духовной 
миссии и выполняется с упором на общеупотребительную лексику русского языка, 
приоритет над региональными тюркизмами отдается заимствованиям 
общетюркского характера. 

Ключевые слова: Алтайская духовная миссия; лексические тюркизмы; 
коммуникативная ситуация; база данных. 
 

COMMUNICATIVE SITUATIONS OF TURKIC BORROWINGS CHOICE (BASED  
ON THE EPISTOLARY HERITAGE OF THE ALTAI SPIRITUAL MISSION) 
 
 
 
 

                                                           
7 Статья подготовлена в рамках программы «Комплексные этнографические и 

этнокультурологические исследования общности тюрко-монгольских народов Большого Алтая» на 
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Annotation: The article is devoted to the study of the Altai Spiritual Missions texts 

from the point of view of the concept of "communicative situation". The article theoretically 
comprehends the concept in line with Teun Adrianus Van Dijk's theory. We believe that the 
inclusions of Turkic borrowings in the texts of the missionaries are communicatively 
conditioned mainly by situations describing the religious practices and customs of the 
indigenous Altai’s inhabitants, and are used when referring to the peculiarities the 
administrative structure of the territory. The description the Altaians life as a whole is not 
recommended for the epistolary heritage of the Altai Spiritual Mission and the common 
vocabulary of the Russian language is distinguished, priority over the choice of Turkism is 
given to the preservation the common Turkic character. 
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Алтайская духовная миссия – явление уникальное в истории миссионерской 

работы Православной Церкви. По мнению Ю.А. Крейдуна «за несколько десятилетий 
на Алтае была создана система церковных учреждений, позволявшая исполнять как 
прямые функции миссионерских приходов (проповедь, крещение, пастырское 
окормление), так и повышать уровень грамотности коренного населения, готовить 
собственные кадры, проводить социальную работу» [1, с. 3]. Уникальность её в том, 
что это была самая значительная и внушительная миссия, проводимая внутри 
страны, имеющая сложную и разветвленную структуру до 1917 года. Архив 
Алтайской духовной миссии начал формироваться со времени ее основания, так как 
этого требовали принципы жизнедеятельности приходских и других церковных 
структур. 

Эпистолярное наследие Алтайской духовной миссии представлено многими 
текстами, среди которых можно выделить:  

- отчеты руководящих лиц Алтайской миссии, содержащие важные 
статистические данные о количестве и составе православных – новообращенных и 
язычников, проживающих на территории активности Миссии;  

- отчеты о гуманитарной деятельности Миссии по образованию, медицинской 
помощи населению и пр.;  

- официальные отчеты и докладные записи за определенные периоды времени; 
«клировые» ведомости: 

а) документы, предоставляющие информацию о составе «служащих» тех или 
иных церковных приходов, о новых и убывших служащих, их личные 
характеристики, образование и пр.; 

б) ведомости о храмах, содержащие информацию о строительстве и оснащении 
новых церквей;  

в) ведомости о местном «причте» – прихожанах данной церкви, их 
количественный и качественный состав и «характеристика» прихожан – 
умонастроения, участие в церковной жизни и т.д.;  
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- неофициальную документацию, а именно – письма миссионеров и дневники 
миссионеров: биографические сведения, очерки о поездках, краеведческие и 
этнографические заметки, воспоминания и рассуждения о проповеднической 
деятельности. Многие из таких дневников вполне можно приравнять к 
художественным произведениям и изучать отдельно. 

Изучение тюркоязычных заимствований в текстах миссионеров производилось 
нами на материале базы данных «Тюркские лексемы: контекстуальный анализ…» [2], 
созданной в процессе обработки 1350 страниц из эпистолярного наследия Миссии. 

При исследовании тюркоязычных заимствований нами используется 
терминообозначение «коммуникативная ситуация», понимаемая нами в русле работ 
Тёна Адриануса ван Дейка [3], как «лежащий в основе контекстов наряду с 
невербальной деятельностью индивида и событийным окружением повседневный 
опыт, но в отличие от последних, тесно связанный с дискурсивной практикой» [4, p. 
249]. Коммуникативная ситуация, учитывая способы создания и понимания 
дискурсов, выступает своеобразным дискурсивным обрамлением текстов, чем 
отличается, с одной стороны, от социальной ситуации дискурса, связанной с 
внеязыковой действительностью, и, с другой стороны, от собственно вербальных 
контекстов – наборов релевантных данному дискурсу свойств коммуникативной 
ситуации [4, p. 3-4], индивидуальных реализаций конструкций и структур 
коммуникативных ситуаций [3, p. 17]. 

Ван Дейк обосновывает идею междисциплинарного исследования 
макроструктур дискурса, установления взаимодействия и познания данных 
глобальных структур, когнитивных механизмов обработки текстово-речевых 
материалов или дискурсов, изучение прагматики дискурса. В данном контексте 
дискурс представляет собой сложное коммуникативное явление, включающее текст, 
а также экстралингвистические и социальные факторы (знания о мире, мнения, 
установки, цели адресата), необходимые для его понимания [5, c. 60]. В качестве 
текстово-речевых материалов мы понимаем письма, записки и пр. документы 
Алтайской духовной миссии, которые мы исследовали с позиции познания 
глобальных структур, которые содержатся в коммуникативной ситуации, в 
содержании которой сообщается социальные факторы реального мира и 
соответствующие цели их интерпретации. Такая коммуникативная модель 
наполняется конкретной информацией, почерпнутой в различных 
коммуникативных актах, и строится из ограниченного числа категорий, понятий, 
которые используются для интерпретации ситуаций, в качестве маркеров таких 
категорий мы полагаем будет выступать слова тюркоязычного происхождения, 
которые алтайские миссионеры вписывали в свою картину мира, взаимодействуя с 
конкретными реальными объектами и лицами, столкнувшись в процессе общения с 
носителями иной культуры. 

В целом, для эпистолярного наследия Алтайской духовной миссии характерна 
ориентация на лексику русского литературного языка, а в случае использования 
тюркизмов миссионеры чаще придерживаются общетюркских обозначений реалий, 
чем употребляют их региональные аналоги. В лингвистике существует достаточно 
много терминов, с помощью которых производится членение лексики, но именно 
«семантическое поле» и «тематическая группа» наиболее точно отражают подобное 
членение - «лексика представляет собой совокупность частных систем, или 
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подсистем, называемых семантическими полями, внутри которых слова связаны 
отношениями взаимного противопоставления» [6, с. 98]. Заполнение семантического 
пространства лексическими единицами ещё не дает представления о структуре 
семантического поля, необходимо определить, как это пространство заполняется 
значениями [там же]. 

Преимущества изучения лексики при делении на группы очевидны: на 
необходимость изучения не отдельных изолированных слов, а групп слов, 
семантически связанных друг с другом, обратил внимание ещё М.М. Покровский, 
отметив что «…слова и их значения живут не отдельной друг от друга жизнью, но 
соединяются (в нашей душе), независимо от нашего сознания, в различные группы, 
причем основанием для группировки служит сходство или прямая 
противоположность по основному значению» [7, с. 82]. Итак, необходимым является 
выделение критериев разграничения тематического поля (группы) и лексико-
семантического поля (группы). Лексико-семантическая группа является частью, 
входящей в состав тематической группы, тематическую группу возможно 
представить, как совокупность лексико-семантических групп, при этом лексико-
семантическая группа – собственно языковое явление, в то время как тематическая 
группа представляет собой классификацию лексических единиц с опорой на деление 
самих явлений и предметов, для обозначения которых и служит данная лексика. 

Тем не менее, в ходе исследования тюркоязычных заимствований в текстах 
миссионеров, вошедших в базу данных «Тюркские лексемы: контекстуальный 
анализ…», нами выделены три ситуации выбора тюркизмов: 

- описание административно-территориального устройства Алтая: аил, дючина, 
улус, демичи, зайсан. В этом случае наличие тюркизмов безусловно отсылает нас к 
«социальной ситуации» текстов. Например, лексема аил зафиксирована в 
лексикографических источниках в различных значениях - «традиционное 
деревянное жилище алтайцев с восьмиугольным срубом», «поселок у алтайцев» [8, 1, 
с. 27], айыл «дом (семья)», «юрта», «деревня, селение» [9, с. 15]. Лексема аил в 
исследуемом материале насчитывает 99 словоупотреблений (контекстов), 
большинство из которых имеет значение «поселок у алтайцев»: В текущем году нами 
были предприняты две поездки по аилам язычников для проповеди слова Божия. На первую 
поездку мы выехали с учителем Иосифом Танышевым 2 июня и направились в аилы язычников 
по реке Майме. Л.45об. Записки Миссионера Александровского отделения Алтайской 
Миссии за 1914 г. (ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.86. ЛЛ.45-50. ….);  

- обращение к реалиям быта коренного населения Алтая: аркан, арака, кумыс, 
тайга, арчул, кочма и пр. В этом случае наличие тюркизмов также обусловлено 
упоминанием в текстах предметов и реалий окружающего мира, т.е. «социальной 
ситуацией» дискурса в Ван Дейка. Заметим, что для этой группы характерен выбор 
общетюркских эквивалентов региональным тюркизмам. Так, кочма - «войлок, ковер 
из овечьей шерсти», а также «войлок, кошма» [10, с. 308]. В исследуемых материалах 
выявлено 4 словоупотребления. Контексты: Все калмыцкие аилы переставлены на новое 
место, и на каждой юрте в виде флага торчит кусок белой кочмы, как знак перемены веры 
(Письмо Онгудайского миссионера к НАДМ, Опись 2. Дело 18., ЦХАФ АК 
Ф.164.Оп.2.Д.18.ЛЛ.53, 53об., 56, 56об., Л.53об.); 

- обращение к вопросам традиционных религиозных практик коренного 
населения Алтая, борьбы христианских миссионеров за души прихожан с 
шаманизмом, бурханизмом и исламом: кам, шаман, эрлик, ярлыкчи, бурханить, лама, 
курум (курумес) и др. Заметим, что и для этой коммуникативной ситуации весьма 
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частотно употребление русской лексики: шаманисты зачастую именуются как 
некрещеные или язычники. Полагаем, что для данной коммуникативной ситуации 
обращение к тюркизмам обусловлено актуализацией на языковом уровне оппозиции 
«свой»-«чужой». На это указывает следующий контекст: cреди новокрещенных инородцев 
перешедших в бурханизм замечено не было. Бурханистов, среди калмык, нашли мало, большая 
часть язычники-шаманисты. Л.106.Письмо свящ. Владимира Постникова к о. Петру от 
9 сентября 1906 г. (ЦХАФ АКФ.164.Оп.1.Д.110.ЛЛ.106-106об.). 

Таким образом, нами выявлено 3 группы коммуникативных ситуаций выбора 
тюркоязычных заимствований: описание административно-территориального 
устройства Алтая; обращение к реалиям быта коренного населения Алтая; 
обращение к вопросам традиционных религиозных практик коренного населения 
Алтая. Для текстов православных миссионеров Алтайской духовной миссии 
характерно при письме ориентация на лексику русского литературного языка – как 
немаркированную и нейтральную, либо, при необходимости, использование 
заимствований общетюркского характера, а потому – также коммуникативно 
нейтральных. Использование региональных, «алтайских» тюркизмов обусловлено 
либо обращением к описанию местных реалий (социальной ситуации), либо 
коммуникативной ситуацией «борьбы за Веру». Очевидно, что борьба за 
привлечение прихожан была крайне значима и принципиальна для православных 
миссионеров, что и привело к актуализации на языковом уровне оппозиции «свой»-
«чужой». Эпистолярное наследие Алтайской духовной миссии представляет собой 
богатый материал для многоаспектного исследования. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу оттопонимических образований 

(лексем) в текстах Алтайской духовной миссии конца XIX – начала XX века: 
выявленные лексические единицы исследуются с точки зрения используемых 
словообразовательных моделей; представлено тематическое членение данных 
оттопонимических образований на основе их контекстуального употребления.  
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Annotation. The article is devoted to the analysis of toponymic formations (lexemes) 

in the texts of the Altai Spiritual Mission of the late 19th – early 20th centuries: the identified 
lexical units are studied from the point of view of the word-building models used; the 
thematic division of these toponymic formations is presented on the basis of their contextual 
use. 

Key words: toponymic adjectives, word-formation paradigm, regional vocabulary, 
archival documents 

 

                                                           
8 Статья подготовлена в рамках программы «Комплексные этнографические и 

этнокультурологические исследования общности тюрко-монгольских народов Большого Алтая» на 
2022 г. (Группа 3 2022); раздел «Национально-специфические реалии в языковом сознании жителей 
трансграничного региона Большой Алтай»: база данных тюркских лексем в эпистолярном наследии 
Алтайской духовной Миссии», 2022 г. 
 
 


	Страницы из № 362 СБОРНИК Халина Ё.pdf

