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(Озн а к о м и тел ь н ы й  ф р а г м е н т )

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Видное і.Есто в развитии и взаиш обогацении национальных л и т ер атур и языков народов СССР, в формировании культуры занимает художественный билингвизм. Поэтому закономзрен тот повышенный интерес., который проявляют в последнее время к вопросим гоаиш дей ствия, в а -  ишвлигашя национальных литератур, русского и национальных языков в офвре художественно-литературного творчества не только критики, іш сателй, литературоведы, но и лингвисты. Без преувелйчеішя можно ск а з а т ь , что с тех пор, как существует художественная литература, существует и взниюдейотвио языков в этой сфере. Оно обусловливае т с я  в первую очередь зшсоношрмоотдай развития мировой литеригу- рн, единством ее литературного ыроцеоса. Вкесте о тем  вопросам взаиш действи я языков в оферт художественной литературы, влиянию такого контакта на развитие систем контактирующих языков в л и т ’ вист вне уделяется недостаточное вішмаіш е.Развитие всякой культуры и языка есть результат разрешения не только их внутренних противоречий, но и внеш них,'то еоть также результат взаиш действия с другими культурами и языками. Мысль о том, что в любой культуре и в любом языке сочетаются элементы интернационального и национального, элеш нгы  различных культур и языков, сл е дует подчеркнуть особо в силу т о го , что Советский Союз —  многонациональное государство о многонациональной культурой, а  русский язык является сртдством межнационального обіцеішя. Е стестп еш ю , что в этом случае происходит взаишобогащение культур и языков. Вакную, но ітока еще недостаточно изученную, роль в этих процессах играет худо же от ве н ный б ил инг виз м.Взаимодействие белорусской и русской культур и языков иг,к е т  специфические черты в силу общности исторических судеб белорусского и русского Народов, генетического родства и близости систем двух языков, что в ряде случаев затрудняет установление как направления влияния, т а к  и с а ш го  фшсга ш ияния, а  также некоторых иных особенностей языкового взаиш действи я. В изучении этих вопросов большее освещение в лингвистике получила роль, которую сыграл русский язык в развитии белорусского. Обратное же влияние белорусского языка на русский, одним из путей которого является область художественной литературы, до сих пор не получило должного, освещения.
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Продасс художеоты ш ю -литерагурнот’о творчества связал с  психологией твор чества, с  проявлением в нам эстетичеш ю го и эти ческого , идеологического и психологического, национального и интерн а з о н а л ь ного, что находит свое прело мнение в ш ине произведений, в отборе языковых ср ед ств , служащих ш рьозлем знтом любого художественного обр а з а . Лоэтому с в ю и  и отношения мткду национальными литературами не исчерпывается т о л ь ю  взаию оовоением идейно-художе от венных традиций, а  затрагивают такав различные аспекты взаимодействия языков. Взаимодействие языков в сфере художественной литературы имеет свои особенности. В литературном произведении и но национальный языковой злемгнг выступает прежде всего как элем;нт художественной формы, • инонациональной культуры, средство ее выражения, поэтому в данном случае речь вдет да только о двуязычной, но и бйкультуріюй ситуации. Каждый народ обладает одацифическида, исторически обусловленными оагобыгныш элемзнгами духовной культуры, своеобразием обравно- художественного мышления, эотети д аош го и экспрессивного восприятия действительности, ю тормз отраж ается в явы ю . Различную символику несут в себе антропонимы, топонимы, оншнимы, специфична национальная фразеология, изобразительно-выразительные возможности языковых ср ед ст в , Все эго осложняет установление закономерностей взаи ш вл и я- ния и взалю д ой отви я языковых систем в такой сфере духовной культуры, как литература и вмэоте о тем дел аз т необходимым создание тида- л о ги ч в о ю й  ш дели взаимоотношения языков и культур в этой области . Сложности исследования усугубл яется малой разработанностью проблемы. К асаясь проблемы художественного двуязычия, А .В . Федоров отмечае т : "Проблема литературного двуязычия и многоязычия —  это еще научная ц е л и н а ... Пока что ясно только т о , что проблема э т а  чрезвычайно сложна и не допускает единого решения, поскольку наряду а  явными различиями в степени владения разными языками у того или иного автора в стр ечается и случаи /пусть редкие/ весьма зы оою го уровня двуязычия. Самый материал двуязычного /или многоязычного/ ли тературного творчества достаточно б о г а т , но вместе о тем разнообразен, пестр, неравно да не н . Он еще и ю классифицирован. Таким образом, перед будущими исследователями —  широчайшее, почти неограниченное надо деятельно ст и "* .Федоров А .В . Одарки обшей и сопоставительной сти л и ст и к и .-М .,1971.- С .  191—192.
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Всем сказанным и определяются выбор темы и актуальность исследования. Особую актуальность работа приобретает именно сей ч ас , когда в стране возрождается иигерео к роли и функциям национальных языков, к характеру и специфике их вяаию действия с  русским языком в  связи как с протекающими социальными п р о в е са м и , т а к  и в свете п о с т а т е й ных перед обществом задач но гармонизации национальных отношений в СССР.Научная но низ на данного исследования состоит в том, что белорусско-русский художественный билингвизм впервые япияся объектом специального изучения, основанного на анализе большого фактического м атериала. Вопросы белорусско-русского художество иного билингвизма рассматриваются в ряде р абот, но чаще всего на пр ои звед ем .«к определенного писателя, а гоэтону явления художественного билингвизма не получили должной систематизации и обобщения. В определенной степени это же относится и к другим работам, касающимся национально-русского художественного двуязычия. В данной работе впервые в советской филологии предпринята пошл?ка создать типологическую модель специфики двуязычия в области художественного твор чества: в качестве главных структурных элементов коде л и выделяются формы, виды и типы худож ест- веиного билингвизма. Получает также теоретическое и практическое обоснование ряд принципиально новых и важных для исследования художественного двуязычия положений: интерференция в художественном т е к с т е , ее функциональная и системная аспектация, отражение языковой ситуации в художественном произведении, ситуация двуязычия з  художественном т е к ст е , понятие "ингерферема". Анализируется специфика функционирования белорусской лексики в русской художественной речи, а  также выявляется ее место в аисте № русского языка, отдельно ио- сяедуется развитие б елорусско-русского двуязычия.Па защиту выно ся тся  следующие основные положения:1. Художественный билингвизм как янление прослеживается еще о античной эпохи и представляет собой творчество с  использованием друг’ого языка /народного/ или его эле ю т о в .  Художественное двуязычие и ю ет  свою специфику в сравнении о другими разновидностями билингвизма, которая определяется особенно стяги художественной л к гер а - ры как вида словесного твор чества.2 . Исследование художественного билш гвиэма может вестись в ра? ■ личных аспек тах: социолингвистическом, психолингвиоти песком, ли ш ’ш -  стическом и лингвсэстетическом . Однако только наличке ситуации дву;*-- 3 -
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зычйя в художественном тексте позволяет рассматривать литературное 
двуязычие в двух последних аспектах. 1Ъд ситуацией двуязычия необ
ходимо понимать наличие в структуре художественного произведения 
инонациональных языковых средств.3 . В качестве критериев, которые могут служить основанием для выявления законоьерноотеЙ двуязычия в области литературного творч е ст в а , выделяются —  ош циника контактирующих языков, о соб еш ю о- ти пропрсоа и особенности результата твор чества, позволяющие у с т а новить главными структурными элементами тинологичеокоЙ модели художественного билингвизма формы, виды и тины художественного двуязычия.4 . В зависимости от специфики контактирующих языков выделяются три типологические группы форм художественного двуязычия: творчество на близкородственных языках, творчество на родственных языках и т ю р ш с т в о  на неродственных язы ках. Особенности лронрсса творчества дают основания установить д в а вида художественного билингвизма —  оригинальное творчество и художественньл'1 перевод с  последующим выделением видовых и жанровых разновидностей. Оригинальное т ю р ч е с т - во —  творчество на родном языке с  использованием элементов другого  языка, творчество на неродном языке, творчество на двух языках,- художественный перевод —  авторский перевод, профессиональный перевод, авторизованный ш р е ю д ; жанровыз разновидности —  проза, поэзи я, драматургия. В зависимости от особенностей результата творчества выделяются три типа художестве иного двуязычия —  б и культурный мо- нолингвизм, бикультурно-юорцинативный бИЛИШ’ ВИЗМ И 0 и культ у Р н о -с у -  борЦИНаТИВНЫЙ билингнизм.5. Белорусский язык на всем протяжении его  контактирования с  русским не только испытывал влияние последнего, но и оказывая на него обратное воздействие. Одним из путей проникновения белорусских заимствований в русский язык служит русскоязычная художественная ли тератур а —  оригинальная и переводная. Белорусско-русский художественный билингвизм в настоящее время эаш м ает заметное место в развитии и взаимзобогащении литератур и языков белорусского и русского народ о в . Русскоязычная художественная литература Белоруссии является той сферой, где протекают активные процессы взаимодействия белорусского и р усско го  языков. Основным результатом такого взаимодействия является наличие в фонетических, грамматических, лекси ко-сем аигичео- ких и стилистических структурах язьпса художественных произведений о п -- 4 -



ределенной совокупности белорусских элемзнгов.6 .  Художественное произведение как определенный замкнутый отрезок отраженной действительности, заключенный в языковую форму, х а рактеризуется наличием в нем сне.дафики языковой ситуации, которая отражается двояко: в стилистике художественной речи и в сюжетно-те- . магической структуре про из гедония. В первом случае специфика языковой ситуации выступает как элемзнг формы художественного произведения, во втором —  как элемент содержания. Такое деление в известной ьвре уоловно, поскольку существует диалектическое единство формы и содержания. ВдЕсте с .т е м  оно позволяет выделить в языковой ситуации в художественном тексте принципиально важные элементы.7 .  Основанием для включения в текст произведений элементов белорусского языка обычно служат отражаемая автором действительность, законы художественного т во р ч ества. Поэтические функции, в которых, выступают белоруоизмы, разнообразны. К важнейшим из них отн осятся: создание дополнительной смысловой, эш пиональной, экспреосивной и иной характеристики о б р а за; создание речевой характеристики персонаж а, ситуативно-речевого комгама; характеристика Определенной ооци- алъной и профессиональной среды /сопиально-профессиональчая типизация и индивидуализация ге р о е в / ; ооэдание специфического колоргга— национального, и с т о р и и с к о г о , бытового; создан®  /передача/ версиф»- кационных особенностей поэтического т е к с т а  /звукописи, каламбурови т . д . / .  ГЪэтические функции не всегд а выступают отдельно, в "ч и с том" ввд е, Не редко белорусизмы выполняют неоголью  функций оддавре- М5 нно.8 . Наличие белорусизмэв в русских текстах может вызываться также лексической интерференцией, которая представляет собой их функционально не обусловленное употребление в художественной речи. В с в ж и  
о этим возникает еще один, дополнительный аспект проблемы культуры русской речи в условиях двуязычия. Уровень культуры русской речи а »  тора /переводчика/ в теоретическом плане будет определяться осмыслением роли двух главных факторов пояы ения белорусизмэв в художественном тексте —  законов художественного творчества и интерференции. Очевидно, что такого рода теоретические сведения илеюг и практическую значимость: языковая культура творчества будет тем выше, чем глубже познал автор /переводчик/ закономэрпости использования иноязычного слова в художественном творчество.9 .  Количественные и качественные особенности, характер употребле-
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ния белорусизмов определяю!'о я рядом факторов: видом двуязычия —  оригинальное творчество шій 'художественный перевод, жанровыми разновидностями художественного двуязычия. В пределах одного вида, разновидности и типа художественного двуязычия бело русизмы также р а с пределяются неравномерно. На характере их употребления отражаются тематика произведении, уровень образования персонажей, место происходящих событий и д р . Весьма существенную роль играет при этом индивидуальность автора или переводчика. Общность исторических судеб белор усского и русского народов, близость их материальной и духовной культуры, генетическое родство и типологическое сходство систем белорусского и русского языков служат главным фактором т о го , что русскоязычные авторы и переводчики в своем творчестве тяготеют к би- культ.урно-субординотишюцу. типу двуязычия.1 0 . При исследовании, языковых явлений художественного билингвизма необходимо разграничивать д в а  аспек та: функциональный и системный. Основой для такого деления служит дихотомия язык —  речь. Эта дает  возможность рассмотреть ш  только специфику функционирования иноязычного слова в русском художественном тексте в эстетическом  а с п екте, но и исследовать изменения в формальной и смысловой структуре лексических единиц, в  их функциях, вызванные межъязыковым в з я и ш - действием, влияние заимствований на систему языка-реципиента. .1 I I .  В результате взаимодействия систем двух языков —  белорусского  и русского —  в речевом акте возникают и функционируют единицы, нуждающиеся в терминологическом обозначении. Им может быть термин "интерферема". С гносеологической точки зрения интерферема —  это лингвистический термин для обозначения языковых единиц, возникающих в результате взаимодействия двух языковых систем на различных у р о э- н я х . В лищ 'вистипеском аспекте йнтеріврему можно определить как языковую единицу со сдвинутыми вследствие контакта языков формой и/ияи значением и/нли функцией.1 2 . Исследование русскоязычной литературы Белоруссии /оригинальной и переводной/ п оказало, что наряду с традиционной лросшемстикой теории художественного творчества и перевода, существует круг вопрос о в , связанных со спецификой двуязычия в художественном твор честве. Русскоязычная художественная литература Белоруссии является существенным компонентом языковой ситуации в БССР. Поэтому нет оснований говорить о случайности, сгорадичности, нехырактерности двуязычия ч художественном т во р ч естве, являющимся одним из фронтов нолгактирова-
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ния русского и бело р усс кого языков. Этим обусловлена и сама массов о ст ь , многочисленность белорусизмов в художественных т е к с т а х . Вое это позволяет говорить о белорусско-русском  художестве ином двуязычии как о пути, обеспечивающем реальное и Потенциальное воздействие белорусской лексической системы на русскую /заимствования, развитие семантической структуры слов, изменение их стилевой о п а с к и / . Усвоение белорусской лексики системой русского я з ы к а —  проблема диахронич е ск а я . йлзоте с  тем частое ее употребление в художественных текстас ведет к нс л е д ущ е м у  етирашш элемента "экзотичн ости ", "ш ю яэы чш о- т и " , ее дальнейшелу узнаванию, что служит першем шагом к закреплению того или иного слова в системе русского языка.М атериалом д ля исследования послужили русскоязы чш е худож есгвен- нье произведения /оригинальные и переводные/, созданные в основном в последнее тридцатилетие, сорока семи белоруссім х авторов. В работе не ставилась ір.ль исследовать индивидуальные проявления двуязычия у отдельных авторов Или переводчиков. О сію вная цель работы заключал а сь  в выявлении общих законог.вріюстей, определяющих проявления белорусско -р усско го  билингвизма в зависимости от тех или иных факторов. Иоэтол-у материал группируется и иссл едуется ю  определенным признакам: по видам и разновидностям художественного двуязычия.Цель и задачи исследования. Основная прль работы заключалась в устанош ении общих и частных закономерностей проявления двуязычия в художественном твор честве, в  исследовании истории развития б елоруо- ск о -р усско го  художественного билингвизма, а  также специфики шыковых процессов в нем в настояцее время.В задачи исследования входило: дать определение понятию "художественный билингвизм" и выделить аспекты е го  Изучения; уст ада вить критерии для выявления общих и частных закономерностей двуязычия в области литературного творчества и на Их основе ооздать типологическую модель художеств?иного -бйлйігвйзМа; проследить в социолингвлстичео- ком и культурно-историческом аспекте историю раз вития б елор усско-р усского двуязычия; охарактеризовать ешцифику интерференции п худож ественном т е к с т е ; рассмотреть Особенности функционирования белорусского слова в русском  художественном тексте с  учетом видов и разновидностей литературного Двуязычия; выявить типы художественного б и л и н ы т м а , свойственны? писагелям-билингйам и шренодчиком; определить место б е - л о р у с сю й  лексики, фужеционирукщей в русскоязычных произведениях, в систем ; русского .языка.
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Методы исследования- Для анцлиза собранного фактического материала в работе использовались общеязыковые методы —  описательной и сопоставительный, частично —  статистический метод.Практическая значимость работы. Выводы и основные положения диссертации ю г у т  быть использованы при дальнейшей р а э р ^ о т к е  принцишв и методов изучения творчества писателе й-билингвов, а также при анализе языка и стиля их произведений. Филологии окая и социальда-куль- туриая значимость ряда явлений, охарактеризованных в р а іо т е , позволяет использовать ее результаты в вузовских курсах истории литературы и культуры, в частности русской и белоруоокой, епецкуроов по стил и ст и к е , при изучении истории и опецифмки художестш нноі'о двуязычия./Материалы, выводи и результаты исследования ю г у т  быть использованы для выработки рекомендаций, направленных на дальнейшее повышение качества перевода с белорусского языка на русский. Предстиш еш ш й в диссертации материал по переводному двуязычию, ранее анализу не подвергавшийся, ю к ет  быть включен в словарь "ложных друзей переводчика" .Ащюбшшя работы- Диссертация обоуждалась на заседании оектора русского языка и сектора лексикологии и лексикографии Института языкознания и ю  ни Якуба Кал а с а  АП БССР, а также на ка]едре русского языка Белорусского пол т е х  ни не с кого института. Результаты исследования догааднвалиоь автором на всесоюзных конференциях "Вариантность как свойство языковой системы" /М осква, 1962} в соавторстве с  А .Е . Михневичем/ и "Национальные языки в советском обществе и проблема двуязычия" /М осква, 1989/, а  такие на республиканских конференциях "Словообразование и номинативная деривация в славянских языках" /Гродно, 1982/, "Со верпе нот во ваш е форм и ю т од о в  преподавания русского языка иностранным студентам" Л и н е к , І986/ и I I I  республиканской конференции "Оловообразование и номинативная деривация в славянских языках" /Гродно, 1989/.Крою т о г о , доклады авл'ора диосертации были включены в программы научно-ю тодичЕокой конференции преподавателей вузов СССР и ГДР "Теория и практика преподавания русской и советской литерстуры студентам из ГДР" /Минск, 1981/, УТ юждународного кон гресса МАПР/Ш "Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка 
а литературы" /Будапешт, 1986; в ооавторотве с И.Гурийкой, Р.Ишан- ходж аею й и д р ./  и У І І  международного кош 'ресса МАЛР.Т1 "русский язык и литература в общении народов мира: проблемы фунюзонирования
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я преподаваішя" / % с к в а , І9 Э 0 / . В течение двух лет на филологическом факультете Еелгосуняварситета имени В .И . Ленина дмосергантом читался спецісурс "Белорусско-русский художественный билингвизм". Методика исследования, главные положения работ.» и основные выводы получили освещение в монографии "Белоруссно-рус'сю ій художественный билингвизм: типология и история, языковые процессы" /Минск, 1990/, а также в ряде публикаций.Структура работы. Диссертация ооотоит из введеіш я, четырех гл а в , заключения, описка условных сохранений и попользованных словарей, описка источников и библиографии.
Содержание диссертации

Во введении мотивируется выбор темы, ее актуальность, научная новизна и практическая зн ач п ю сть  работы, определяются цели и з а дачи исследования, ({ор^лируются основные положения, выносимые на защиту, характеризую тся іуетоды исоледования, д ается  краткий обзор литературы по вопросам двуязычия и художественно-литературного билингвизма.В первой глане изложена типология и история художественного били нгвизма. Гл ава ооотоит из 4 параграфов.Первый параграф посвящен установлению исходных понятий и предпосылок исоледования. В нем ан визи рую тся о щ х  деле пил двуязычия, имеющиеся в язимойедчепиэй ли тературе, подчеркивается их разноплановый и многоаспектный х ар а к т ер . Отьвчаетоя, что художественный билингвизм, как и двуязычие, может рассматривш 'ься в различных аспек тах.В социолш гвистическом —  возникновение и развитие в ш р етой  литературе различшос форм художественного билингвизма в их о о ш ш ы ю й  и исторической обуоло плен нести, мзето этих- форм в историго-литера- турном процессе и т .д .  НаихалингБистичоскпИ аспект исоледования художественного д п у я я гш я  предполагает рассмотрение его слоцифшш в зависимости от особенностей процесса твор чества, юторые обусловливаются различными факторами-: видом твор’ іест.ва /оригинальное х у дожественное творчество или перевод/, жаніхзвыш разновидностями /п р о за , поэзия, драматургия/ и д р у ги ш  факторами. Лингвистичеош й аспект предусматривает исследование взаимодействия и в заш .о ш и я - ния структурных элемонтов нонтактируемых: языков в художественном т е к с т е , особенностей л нтері [в рент них. явлеішй в нем, завйсш сіотй по-
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аледшгх от специфики языков и д р .Однако указанными аспектами изучение двуязычия в художестве н ю  м творчестве не ограничивается. Одішм из важных аспектов'иссяедовш ш л художественного билингвизма явдяется лингвоэотетичеекий аспект, в котором иноязычнде элементы рассматриваются как средство создания специфического художественного о б р ш а , стилистическое с р е д с т ю , выступают в качестве злыц; ст а  другой культуры, средства ее выракения. В этом случае их употребление обуоловдивается не ообствен ю  писательским билингвизмом, если даеть в виду соверпонное владение писателем двумя яэы каш , а законами художественного твор чества, отражаемой в произведении объективной действительностью.д л я облегчения определения гюнстия "художеотданный билингвизм" вводится предварительно понятие. ситуации двуязычия в худои ествен - ном теіссте, под которой понимается наличие в структуре художественного произведения инонаадонаяьных языковых средств отражения объективной и субъективной действительности. Причем речь идет об иноязычных ср е д ст в а х , которые в момент создания произведения не являются принадлежностью данной языковой системы, то есть  не являются заимствованиями. Лингвистический и лингвоэстетический аспекты и о - следоваш ія художественного билингвизма в се гд а  предполагают наличие ситуации днуязычил в художественном произведении. Ее отсутствие практически не позволяет говорить о худож ественю м  двуязычии как явлении в отшченных асп ек тах.Художественный билингвизм определяется как творчества с использованием для создания художественных произведений инонациональных языковых ср ед ст в . Выделяются три основных критерия, которые могут служить основанием для уотан ош ения закшюмзрностей двуязычия в области литературного твор чества: оиещ фика ко тактирующих языков, особенности процесса и особеш ю оти результата т во р ч ества.Во втором параграфе рассматриваются формы художествеш юго би- л и ш 'и з ш , то есть  явление и ссл ед уется в социш ш ш 'ш стическом зоне к т е ,Как и звестн о , в самом общем плане язык лримзнителыю к о бозн ачениям форма, вид, тип —  это одна из форм о т р ш еіш я  действительн ости . ІЬ этоц у в общем плане, например, белорусско-русское двуязычие —  это да б ел о р у ссш -р у сск и й  тип или вид двуязычия, а белорусск о -р у сск а я  (форма двуязычия —  взаимодействие общенародных белорусско го  и русского языков как специфических форм отражения дей стви-
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тельностп у двух народов. Язык художественной литерш'уры —  это такие не вид или ТИП, а одна из форм существования общенародного языка. Язык являвтоя также одним из основных элементов формы художественного произведения, представляя собой в каждом отдельном случае е го  конкретную языковую 'рор?ду. Разум еется, во всех этих случаях речь вдет о диалбгойке .формы и содержания, о содержательной форме, как и о том, что при других классификациях необходимо говорить о видах и типах двуязычия,В диссертации в завйсн ш оти от контактирующих языков выделяются различные формы художественного дцуязычйя. Отмзчаетоя, что в истории мировой литературы в зависимости от хронологических, территориальных И иных условий существует их труДЙообозригое многообразие и что художественный билингвизм как факт литературного твор чества прослеживается еще о античной эп охи , дяй которой характерны л а ги н о - гречебкая и гр еко-лаги н ск ая Форш двуязычия Как свидетельство взаи- Мбдейотвия и взаиЮвлиянИя ЛатйНского И греческого языков, ли тератур и культур Рима и ЭллцЦЫ. К ДйуяйЫчішм античным авторам от но алгол Квинт Энний, Лукреций, АШ Альбин, Апгшан и д р .. ДДЯ литературы Западной Европы Х У Ш  начала XX в . характерны различные формы художественного двуязычия. Многие английские писатели и поэты в своем творчестве обращались к (французскому языку.К ним относгягсл Оокар Уайльд, Чарлз Суинберн и д р . Ч . Суинберн писал стихи также На дрсйНегрече оком и латинском яз ьи.ах. В стою очередь ряд французских писателей испытали влияние английского языка— Жшь а^рн, Про еда р №рвдв и Д р. В качестве представителей других форм художественного билингвизма в западноевропейской литературе этого периода можно назвать Джозефа КОнрада, Гийома Аполлинера, Адельберга Шамиссо, ДйОНисиооа С о л о ш са  и д р .Известные Исторические события обусловили развитие в Индии персоязычной и англоязычной литературы. На урду и фарси писали Мирза ГНлйб, ХНли и д р . Крупнейшими представителями бевдало-английской (формы двуязычия является Рабивдрапат Тагор и М.Дотто. Испанское з а воевание Филиппин в Х У ІІ  в . породило в художественной литературе этого госуд ар ств а тагальско-испанскую  форму двуязычия, колониальная зависимость от США, под которую Филиппины попали в начале XX в . ,  х а рактеризовалась развитием тагальско-английской формы двуязьгшя.Явление художественного Двуязычия широко распространяю  как в отдаленном прошлом, т а к  и в настоящем народов Кавказа и Средней
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Азии. Т а к , узбекский поэт Алишер Налои писал на тюркском и на фарс и . Многие е г о  современники также творили на двух языках —  тюркском и фарси. Таджикский и персидский поэт Фирдоуси писал на таджикском и на фарси, армянский поэт С аяг-Н ова писал на армянском, грузинском и азербайджанском дайках. На азербайджанском, персидском и арабском языках писал азербайджанский поэт Физули, на таджикском и узбекском  языках —  современный таджикский писатель Сздриддин Алии . .Давние традиции двуязычного художественного твор чества характерны и для русской литературы. Заш тный след в древнерусских памятниках писььвнности оставил старославянский /церковнославянский/ язык. И звестно, что после реформ Пзтра I  в руоской культурной жизни было значительным участие немцев, поэтому ряд. русских немцев-литераторов пишут свои произведения на русском языке* напримзр, Е .Ф . Розен и й .И . Г у б ер . К немецкому языку обращались в своем творчестве В .А . Жуковский, В .К . Кюхельбекер, И .С . Т урген ев, А .К . Толстой и д р . Широкий и разносторонний интерес в России Х У І Д  о т . к-Франции, ее общественно-политической я культурной жизни, литературе и дайку обусловил возникновение в  этот период значительного количества произведений, написанных русскими авторами го-ф ранпузски. Среди них такие руоские поэты, как А,Душкин, М. Лермонтов, Е.Бараты нский, Ф.Тютчев и д р .На развитие форм национально-русского двуязычия огромное влияние оказывала прогрессивная р усская  ли тература и культура, непосредственное сотрудницество с  передовыми демократическими силами России , Эти и другие факторы породили в дореволюционный период многочисленное националыю -русское художественіюе двуязычие: украи н ско-русское —  Т .Г .  Шевченко, Т .Ф . Кпитка-0 с повышен ко, б елор усско-р усское—  М .Богданович, Я .Л учина, узбекск о-р усское —  Фуркат, осети н ско-русское —  К оста Х е т а гу р о в , грузи н ско-русское —  А.Церетели, азербайдж анско-русское —  М.Ф. Ахундов, мэлдавоко-русское —  А.Хыждеу и Д Р. . •В истории литературы Белоруссии известны различные формы худ ожественного двуязычия. Многоязычной была литературная и книгоиздател ь ск ая  деятельность « .  Скорины, на белорусском , польском и латинском языках писал С.Будный. А.Гымла писал свои поэтические произведения на белорусском  и польском языках. К пред (ставит ел ям белоруссколатинского двуязычия относится Н .Гусо вск и й . Ряд белорусских п и сагб -
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лей Х ІХ  в . писали свои произведения на белорусском и польском языках —  Я .Ч еч о т , А .Рш ш нский, Я. .Борщевский, В . Баратынский, В. Сыро- номля и д р .Новые формы двуязычного художественного тво р ч ества складываются в СССР. В каждой республике, национальном о круге е ст ь  национальные писатели,языком творчества которых является р усски й . Многие писатели переводят свои произведения на русский ягык, некоторые пишут на двух языках —  родном и русском . В своих лучших образцах русскоязычная литеритура сохраняет национальное своеобразие. Вот лишь несколько примеров национально-русского двуязычия в современной советской литературе —  творчзотво белоруса В.Бы кова, к а заха  0 .  Судейменова, киргиза Ч . Айтматова, у зб е к а Т . Пул стоп а, аварца &. К аляева, азербайджанца М. Ибрагимбекова, армянина Л .Г ур у н ц а , грузи н а А .Э б ан си д зе, эо~ тонпа Г .Л е б е р е х т а  и д р .Отсутствие сравнительных исследований проявления двуязычия в его различных формах не дает возможности создать достаточно полную и точную структуру художественного билингвизма в зависимости от специфики контактирующих языков. Можно предположить,. тгго ее особенности определяются типологичеодами сходствами и различиями контактирующих языков и выделить три типологические группы форм художественного двуязы’ш я: тво р ч естю  На близкородственных языках, творчество на родственных языках и творчество на Неродственных язы ках. Степень нлияния языков друг на д р у га  в каждой конкретной ф орм  будет зависеть также от ряда зкстрал иш 'вистических факторов.Для установления общих законоьорпостей и различий между отдельными формами /группами форм/ художественного билингвизма в оовремек- ной советской литературе в диссертации выделяются типологические зоны литературного Двуязычия, основанные на языковых /генетических, контактных/ и культурно-исторических связях национальных литератур.В третьем параграфе проводится классификация снвцйфйкй художественного двуязычия о точки зрения особенностей п роцесса творчества. Выделяются д в а  вида художественного билингвизма —  оригинальное творчество и художественный перевод, каждый из которых в свою очередь подразделяется на несколько разновидностей. Оригинальное творчество —  творчество на родш м  языке с использованием элементов другого, языка, тво р ч естю  на неродном языке, творчество на двух языках; художественный перевод —  авторский перевод, профессиональный перевод, авторизованный перевод. 0 психолингвистике оком плане
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проявления двуязычия в области художественного творчества определяются по многом жанровыми разно видно (.-г яда литературы. Каждый жанр имеет свою специфику о точки зрения процесса твор чества, что, в свою о чередь, оказывает влияние и на отбор языковых ср ед ств . Аля поэзии, например, характерно "совмещение" речи ал гор а.и  ли р и ч есга- го  ге р о я , поэтому в отличие от прозы элементы другого языка реке используются в качестве ср ед ства речевой характеристики персонажа.В свою очвредь элементы другого языка в поэтических произведения! нередко употребляются в версификаторских целях —  для создания зцу- гояи си , каяам5уров и т .д .  Ь равной степени художественный перевод также имеет овою жанровую опетдафику. Т а к , при переводе поэтических произведений существует определенная.зависимость перею дчика в выборе слова от избранного им ритма и метра стиха перевода. Эти и другие (факторы делают, необходимым выделение жанровых типологичео- ких разновидностей художественного двуязычия —  прозы, поэзия, др аматургия.В четвертом параграфе устанавливаются закономерности проявления двуязычия в зависимости от лингвистического и лиш ’ в о эст е т и ч е о к о т  фактора. Говорится о том, что в собственно лингвистическом плане при рассмотрении художественного билингвизма и ссл ед уется результат творчества —  иноязычные элемещ'Ы в структуре художестве иного произведения. Их употребление вызывается двумя факторами: лингвистическим —  в результате смэшения элементов языковых систем и экстралингвистическим —  законами художественного творчества.Критерием выделения лингвистических типов двуязычия является сохранность или нарушение в речевом произведении билингва одной из языковых систем , ее норм: при оубординативном типе билингвизма устанавливается нарушение языковой системы, ее норм, при ю ордин а- тивном типе —  речевые произведения принадлежа!' только одной языковой с и с т е ш . В первом случае в речевом произведении на одном языке присутствуют элементы другого' языка или же иод его влиянием происходит нарушение норм на различных уровнях.При установлении типов художественного двуязычия в зависимости от эстети ческого фактора важно учесть не т о л ь ю  существование ш -  нолиигвов и двух крайних типов билингвов —  координагивного и с у - Сординативного. В двуязычном произведении отраж ается взаимодействие и взаимопроникновение как двух языков, т ак  и двух культур. Причем иноязычные элементы вы ступам  как в качестве элементе в- другой
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культуры, так  и в качество языковых элементов, с помощью которых созд ает ся  двуязычная ситуиция. Поэтому в типологии д ш ж ю  о тр ажаться соотношение не только между двумя языковыми системами, ю  и между культура.ми, а  также г.Ежду языками и культурами.С учетом лингвистического и эстетического фактора в работе выделяются следующие типы художественного двуязычия: бикультурный монолингвизм, бикулътурпо-координагивный билингвизм и бикультурно- субординативный билингвизм.3 этом же разделе окончательная типологическая структура художественного двуязычия отраж ается состветст куш ей  схемой. Указывает- оя такж е, что основной единицей исачедования является отдельная ({орма художественного двуязычия, ее особенности определяются рядом факторов: спецификой контактирующих языков, типом двуязьгш я, „свойственным писатнлю-билингву или переводчику, видом двутоычия —  оригинальное творчество или художественный перевод, видовым и жанровыми разн овидностям  художественного двуязычия.Вторая гл ав а диссертации посвящена описанию белорусокю-руоокого двуязычия в социолингвистическом и культурно-историческом аспектах. О тм ечается, что влияние сгыробелоруссгого языка- на русский обусловливалось не только языковыми факторами, по в первую очередь причинами экстралингвистического плана. Важ.неііше из их числа таковы: длительные э коп., ми чес кие и политические связи между Ш л ь сю -Л и т о в - ским и Московским го су д а р ст в а м :, распространение в России белорусской литературы как в оригиналах, так и в переводах, приток в Москву белорусских мастеров, учителей, ученых, религиозных д ея т ел ей ,хо рошо владевших несколькими языками; переселение белорусского насег- ления в Россию вследствие усиления феодздыюго угнетения, национальных и религиозных гонений, экономического и политического упадка Речи Поополитой, военных столкновений декду Россией и Польшей и д р .Специфика белорусского влияния на русский язык в историческом развитии двух языков обусловливалась наличием в истории белорусского  литературного языка двух литературных языков, не связанных межд у  собой отношениями преемственности: литературного ястка ХУ —X V II  в в . и нового литературного языка, зародившегося и сложившегося  на народно-диалектной основе в период последнего столетия. ВекX V I I I  и первая половина X IX  были го известным причинам периодом упадка белорусской письменности. Наряду с этим : процессами на всем протяжении существования белоруссісой народности, а  затем нации фун-
- 15-
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чьрки, дію ровка, цдмЗалы, кадейка и д р .;наименования средств передвижения, речных судов, военных подразделений, оружия и т . д . : баДцшот, будара, гаковница, дормез, за го н , квартшюе войско, лулгак, пуйнал, шкуг, ровар и д р .;наименование м эсятев, явлений и объектов природы, понятий времени и т . д , : студзень, лхты, с а к а в ік , страдник, грозник, зам еть, з а тея , овитоннз, вясёлка, хм ара, раница, вир, криница, бли скаш ц а, кубло, оення, молодик, целик и д р .;наименования абстрактных понятий, явлений и объектов, связанных о человеческой деятельностью: касание, чаканне, спет канне, жадание, вяселле, ж ш пй, чыгунка, широ, печище, шар в ар к , ш е т е р у ш к , у  ваг а , о э т ь ю щ и н а , блакит, здрада, зм эва, мова, сховище и под.В заключении диссертации излагаются основные выводы.
Содержшше диссертации отражено в следующих публикациях:1 . Белорусско-русский художественный билипгшз-м: типология и и с тория, языковые процессы.-М и ., І9 9 0 . —  17 5 о/2 . К характеристике языковой ситуации в БССР /н а белорусском языке/. Ееларуская л ін гвіо ты к а, 1 9 8 0 .-Вып, 1 8 ,- С .  14— 2 0.3 . Б елор усско-р усская лекси ческая интерференция при поэтическом переводе /на белорусском языке/. Весці АП БССР, серия общественных наук, 1980 ,-ііб  . - С .  I I I — 119.4 . Бело русизмы в поэтическом переводе на русский язык /н а белорусском языки/. Весці АН БССР, серия общественных наук, І 9 8 І .- Й  '3.~С . І І 6 — 125.5. Поэтический перевод и б елорусско-русская Межъязыковая интерф еренция/к постановке проблему/. В к н . : Русский я зы к .-М л .,  1 9 6 1 ." Вып. І . - 0 .  143— 149.6 . Белорусские саг®цветы: Русская речь, 1 9 8 1 .-й  5 .- 0 .  І І 6 — Н О .7 . Безэквивалентная лекси ка в свете теории номинативной деривации. В к н .: Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Тезисы докладов республиканской конференции /26— 28 мая 1982 г . / .-Г р о д н о , 1982 - Ч .  I I . - а .  40— 42.8 . Сильны, дружны, свободны. Р усская  речь, 1 9 8 2 .-й  6 . - С .  14—15. 9 . 0 языковом и лингвистическом статусе "нациолекта" /в  соавторстве с А .Е . Михнв ничем/. В кн. : Вариантность как свойство языковой системы /тезисы до кладов/ . - М . , 1982.- Ч .  І . - С .  77—7 9 .

-46-



(о з н а к о м и тел ь н ы й  ф р а г м е н т )

1 0 . Роль и т  ото национальной специфики БССР в линию  страноведческой подготовке отудентов из ГДР. В к н .: Теория и практика преподавания русской и советской литерш'уры студентшл из Г Д Р .-М н ,, І9В З .- С . 104— 106.11. Двуязычие в литературе /н а белорусском я з ыке/. В к н .: Энцы- клапедыя літаратуры  і мастацтва Б е л а р у с і.-М н ., І 9 8 5 .- Т . 2 .- С .  282.12. Двуязычие переводческое /н а белорусском языке/. Там же.13. Русизмы /на белорусском языке/. Там м е .- Т . 4 .- 0 .  532.1 4 . Нейтральная лексика /н а белорусском языке/. Там к е .- С .  6 3 .15. 0 трех орт алогических аспектах щушсцнонирования русского языка в Белоруссии /в соавторстве с А .Е . Мюснешгюм и I I .В. Садово- киц/. В к н .: Культура русской речи в условиях национшхьно-руооиого д в у я зы ч и я .-М ., 1985.- С .  43— 55.16. Языковые особенности русскоязычной художественной литературы Белоруссии. В к н .: Русский язык в Б елор усси и .-Ы н ., І5 В 5 .-С . 179199.17. Особенности страноведческой и лингвострш ю ведчесш й подготовки иностранных учащихся в национальных республиках СССР. В к н .: Совершенствование форм и ььтодов преподавания русского языка иностранным студентшл: Тезисы докладов республиканской научно-методической коиференции.-М н., 1986 - С .  95— 97.18. К страноведческой и лингш страш ведчаокой проблематике учет а  места обучения студентов-иноотранпев в стране изучаемого языка /в соавторстве о ,И. Г,урицкой, Р . Ишанходжаевой и д р ./ . В к н .: Огра- новедческий и лищ ’вострановедчвокий аспекты в системе аудиторнойи внеаудиторной работы по русскому языку: Тезиоы докладов Я  международного кон гресса МАДРЯй.-Будапешт, 1986.-Секция 7 . - С .  25—27. 1 9 . Двуязычие в художественной литературе Белоруссии /н а белорусском языке/. Бол ару с кая глава 1 л іт а р а іу р а у  школе, 1 9 8 8 .-й  7 .- С .16— 1 8 ,- К В .- С .  2:5—2 7 .2 0 . Русизмы в произведениях В. Короткевича /н а белорусском язы~ к е / . ВесцІ АН БССР, серия общественных наук, 1989.- К  З . - С .  102—109.2 1 . Вероятностный характер появления бело русизме в в поэтических переводах на русский язык. В кн. : Русский я зы к .-М н ., 1989.-Выл. 9 .*' С . 3— 10.о а . Белорусские антропонимы и их дериваты в русскоязычной худо
..17-



(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

явственной ли тературе. В к н .: Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Тезисы докладов I I I  реопубликансш й конференции /5—6 октября 1989 г ./ .- Г р о д н о , 198 9.- С .  141 —  143.2 3 . Типологическая и методическая характеристика художественного  билингвизма. В к н .: Русский язык и литература в общении народов мира: проблемы функционирования и преподавания: Тезисы докладов и сообщений 711 ьеждународного кон гресса МАИРЩ.-М., 1990.- Ч .  2 .- С .
2 4 , Возьми ю е  слово: Заметки о лексическом взаимодейстяш белорусского и русского языков в контексте взаию действия культур /на белорусском я з и © , в соавторстве о А .Е . Михневичем/.-Мн.,  ІЭ 9 0 . 4 к .л . /в  печати/.

133


