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ОНЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
"Ригведа" (РВ), или "священное знание гимнов", занимает 

особое положение в истории древнеиндийской (др.-инд.) культуры. 
Это первый пшлятник собственно др.-инд. традиции (огромное по 
объему - 1028 гимнов - собрание поэтических гимнов богам ариев, 
сложившееся приблизительно в коще П - начале I тысячелетия до 
н.э. в северо-западной Индии), и в то же время РВ можно рассма
тривать как последний памятник индоевропейской (и.-евр.) тради
ции, индийский вариант, представляющий общеиндоевропейский поэ
тический язык ("indogermanische Diohterspraohe" Я.Вакернагеля). 

Сложилось так, что поэтический язык РВ иззгчался прежде всего 
в сравнительном плане, и' это объясняется тем, что с изучением 
др.-инд. языка било связано становление сравнительно-историчес
кой грамматики н.-^евр. языков. С середины XIX в., начиная с 
А.Куна, язык, РВ используется как один из важнейших источников 
для реконструкции и.-е. поэтических формул. Дальнейшее развитие 
этого направления (Р=11>литт, В.Мейд) приводит к уточнению перио-
^дизации обще-и.н^вр. поэтического языка, установлению его жанров 
и т.д,, при этом др.-инДо язык служит всегда только материалом 
дая реконструкций'. Для компаративистики последних десятилетий 
характерно cтpê лл()ниe выйти яа пределы языка и обратиться к 
культурно-исторической сфере (Э.Бенвенист), в связи с чем особое 
значение приобретает роль поэта как носителя традиции (Э.-Кам1(а-
ниле„ КоУоткинс), Новый этап в изучении обще-и.-евр, поэтическо
го языка начинается со сравнительно недавней публикации работ дв 
Ооссюра„ в которых высказывается мысль о том» что ряд древних 
поэтических текстов на и.-е. языках строился по принципу ана
грамм, когда слова в стихах организовывались вокруг имени воо-» 
хваляемого божества, 

.Из всего сказанного следует научная обоснованность и акту-^ 
3. 



альность TGNM настоящего исследования, посвященного изучению 
соотношения грамматической системы и стиля древнейшего индий
ского поэтического памятника с учетом той широкой культурной 
среди, в которой этот памятник сформировался. 

Цель и задачи этой работы заключаются в том, чтобы дать 
синхронное описание поэтического,.языка одного памятника - РВ, 
принимаемого за единый срез; показать особе1шости функциониро
вания грамматической системы в памятнике, принадлежащем к жан
ру древней культовой поэзии; намелить возможные связи между не
которыми синтагматическими характеристиками языка и архаичным 
кругом идей ("моделью мира"), свойственным творцам этого памят
ника - ведийским риши. ""• 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
прежде всего в установлении нового ракурса описания граммати
ческой системы, когда за основу берется коммзгникативное назна
чение всего текста в целом, а функционирование грамматической 
системы рассматривается как производное от него. Основная струк
турная единица текста - гимн - рассматривается с этих позиций 
как "сообщение", направляемое-адресантом-риши адресату -восхва
ляемому божеству. Подобный подход дает возможность получить но
вое единое непротиворечивое описание ряда конкретных особенно
стей функционирования отдельных-грамматических категорий РВ, а 
также прийти к новым выводам общего характера, каса:щимся. соот
ношения функций языка в памятнике древней культовой поэзии. 

В методике исследования автор последовате^[ьно проводил прин
ципы синхронного описания,, притом что синхрония понимается широ
ко как динамическое единство диахронии в синхронии, что позволя
ет и в строго; синхронном описании осветить некоторые проблемы, 
существенные с точки зрения сравнительной грамматики и.-е. язы
ков. При анализе конкретных Лингвистических проблем соблюдалось 
требование пратаатического прдхода к языку древнего памятника. 

Источником исследования послужил текст РВ в полном обьеме. 
Для целей синхронного описания древние "фамильные" мандалн (П-
УП) и более поздние мандалы П Х , I, УШ, X) принимались за один 
срез. Автор пользовался двумя изданиями текста: европейским 
Т.Ауфрехта и классическим индийским изданием Пуны с комментари-
еи Саяны. _ 

Теоретическая значимость работы состоит в первую очередь в 
том, 'ЧТО разработанная на иатериале гимнов FB методика исследо-



вания может быть применена к изучению древней культовой поэзии 
вообще. Выводы, полученные'в результате исследования, могут 
быть использованы как в области общего языкознания, так и в об
ласти типологии древней культуры. 

Практическая значимость работы. Материалы и выводы диссерта
ционной работы могут быть, включены в состав университетских кур
сов лекций по истории индоарийских языков, по истории древнеин
дийской литературы и по сравнительно-исторической граллатике 
и.-е. языков. 

Апробация работы. Основные положения рассматриваемой диссер
тации излагались в виде докладов на всесоюз1Шх и международных 
конференциях, на симпозиумах по древнеиндийскому тексту в ЛО 
ИВАН (Ленинград, 1987, 1988, 1989); на ежегод1шх "Рериховских 
чтениях" (Москва);-на I Рабочем совещании ведологов (Гарвард, 
1989); на УШ Международной конференции по санскриту (Вена, 1990). 

Структура работы определяется целями и задачами исследова
ния. Работа состоит из "Введения"и четырех глав, соответствующих 
уровням' описания языка: "Лексика"; "Метрика. Фонетика"; "Морфо
логия"; "Синтаксис". Далее следует "Заключение", содержащее вы
воды' из проведенного исследования, Список сокращений. Литерату
ра (библиография использованных работ), Предмепшй указатель, 
Указатель цитат из "Ригведы" и Summary (резюме на английском 
языке). 

СОДЕРЖАНИЕ РЛБОта 
Во "Введении" дается обоснование избранной темы, излагаются 

цели, задачи и метод исследования, производится краткий обзор 
научных, работ частного и общего характера по данной теме и по 
некоторым смежьшм с нею областям. 

- По мнению Л.Рену, история др.-инд. языка - если о таковой 
вообще можно говорить - являет собой историкз скорее стилей, сме
нявших друг друга, а не развитие самого языка. Таким образом, 
проблема соотношения языка и стиля оказывается одной из централь
ных для истории развития др.-инд. языка. 

Для того, чтобы получить описание синхронного функционирова
ния грамматической системы РВ, памятника древней культовой иера
тической поэзии, необходимо было обратиться к помощи некоторых 
новых современных идей и теорий в смежных областях. Прежде всего 
это гипотеза М.Мосса, согласно которой в основе социальной и 



экономической жизни архаичного общества определенного типа ле
жит круговой обмен дарами типа современного потлатча у северо
американских индейцев. В РВ отношение адепта к божеству тамсе 
следует пршщипу потлатча: за жертву ожидается воздаяние боль
шего размера. 

Лингвистическую разработку этой гипотезы дает Э,Бенвенист 
на материале и.-е. языков. Сравнивая значение глагола "давать" 
в разных и.-е. языках, Бенвенист приходит к выводу, что и.-е. 
корень *do- не означал ни-"давать", ни "брать", а отличался 
амбивалентностью. 

Важными для изучения поэтического языка РВ - памятника уст
ного творчества, передававшегося только устным путем из поколе
ния в поколение на протяжении тысячелетий, являются выводы 
М.Перри и А.Лорда о том, что основной единицей устного эпоса 
(гомеровского, сербохорватского) является формула - гр5шпа слов 
или слово, регулярно употребляющиеся для выражения определенно
го понятия и занимающие фиксированное место в метрической схеме. 

Работы Р.О.Якобсона по общей теории языка и в области поэ
тического языка дали ряд плодотворных идей, применимых к'мате
риалу поэтического языка РВ. Среди них особого внимания заслу
живают акцент на кo^шyникaтивнoм назначении языка; подход к язы
ку как к семиотической системе, знаки которой переводилы один в 
другой, что важно для процесса коммуникации; установка на поэ
тический язык как на одну из разновидностей акта речевого обще
ния; установление" иерархии разных функций языка и определение 
места поэтической функции. 

Выдвинутый Ф. де СЬссюром анаграмматический пртпдап в пост
роении древних поэтических произведений в ряде и.-е. традиций 
оказался^ инструментом анализа и при синхронном описании одного 
поэтического текста, 

Успешное применение этих новых идей и теорий к гимнам РВ 
оказалось возможным потому, что основы изучения стиля этого па
мятника уже были заложены многочисленными конкретными исследо
ваниями Я.Гонды (стилистические повтор!, эпитеты, эллипсис, со
отношение богов и сил в языковом преломлении, принципы двоично-
сти н троичности и др.). Хотя за ними не стоит единая теория, 
которая моделировала Си все эти явления в одном ключе, труди 
Я.Гонды обладают бесспорной ценностью. 

Нроблада связи культовой поэзии РВ с ритуалом не может быть 



решена однозначно в общем плане, хотя бы из-за сголволического 
характера языка этого памятника и его суггестивного стиля. К 
тому же, РВ, по мнению Рену, никогда и не была предназначена 
служить практическим руководством для ритуала. Однако идеи, 
разработанные В.Тэрнером, об особой роли ритуалов переходного 
периода имеют к РВ непосредственное отношение особенно в свете 
гипотезы Ф.Б.Я.Кёйпера (развивающего взгляды А.Хиллебрандта) о 
том, что аригад РВ было свойственно представление о времени как 
о циклическом процессе, и в конце каждого года космос возвра
щался к своей исходной точке - неди(|)ференцированному хаосу, 
чтобы затем возродиться вновь. Задачей новогоднего ритуала бы
ла победа над хаосом и восстановление вселенной. Игленно с этим 
ритуалом, в состав которого входили и словесные состязания поэ-
тов-ршли, по-видюлоглу, и было связано наиболее древнее ядро гим
нов РВ. Роль жреца и поэта непомерно возрастала в тшсой крити
ческий для общества переходашй период. 

Функциональный подход к языку РВ предполагает хотя бы самое 
общее знакомство с той культурной средой, в которой существовал 
этот памятник. Поэтоглу во "Введении" дается очень краткий на
бросок "модели мира" ария РВ с ее ориентированностью па космос, 
с которым всё. соотнесено. В с1шхронии жизнь ария РВ соотнесена 
с организацией пространства и времени через закон круговращения 
вселенной ytfi-, в диахронии же предполагаются циклические смены 
хаоса и космоса, что отражено в циклах ритуала. Неразрывная 
связь синхронии и 'диахронии представляет собой характерную черту 
мифопоэтической модели мира. Эта модель мира включает также оп-
^ределетие черты магического мировоззрения. 

Далее рассматриваются взгляды ариев РВ на природу священно
го знания и его носителя-риши. Слово v4da- встречается в РВ 
только один раз в поздней ее части (УШ, 19, 5). Употребительным 
же является слово dh'f- 1. - корневое существительное о синкре
тичным значением от глагола dhi- "дутлать", "размышлять", "же
лать" (первоначально "рассматривать внутреннш взором" - Рену). 
Исходя из этого, Гонда толкует имя dhi- как "видение", раскры
вая характер этого понятия и показывая визуальную природу свя
щенного знания ршяи. Считалось, что видение истины риши получает 
внезапно от божества в виде статичной картины. Далее, "увидев" 
истину, риши облекает ее в слова и, следуя канону, придает ей 
форму гимна, молитвы, литургического текста. Высказыванию исти-



ны в др.-ИНД. традиции придавалась огромная творческая сила, В 
критические моменты жизни общества риши выступал в роли демиур
га: его победа в словесном состязании помогала космосу одержать 
победу над хаосом. Искусство ршии было наследственным, риши был 
связующигл звеном между поколениями, хранителем и передатчиком 
священного знания. 

Искусство риши было традиционкым, каноном считалось творчест
во прежних риши (гак называемых "отцов"). В основе "новой песни" 
риши могло лежать старое произведение "отцов", новой же такую пе
сню делал новый акт комглуникации с божеством. 

В социальной структуре ариев РВ существовали "содружества" -
корпорации поэтов с принципом коллективной ответственности, кото
рые готовили риши к участию в состязаниях. 

Первая глава "Лексика". В лексике РВ наиболее полно и отчет
ливо отражается ряд существенных черт модели мира творцов этого 
памятника. 

Лексика РВ характеризуется полисемией и синонимией. Как раз 
на этих ее свойствах сознательно построена поэтами-риши игра 
слов, создающая нарочито неяс}шй и полный намеков суггестивный 
стиль памятника. 

Изучение полисемии'в РВ совремешшми исследователями затруд
нено тем, что тип синкретизма значений слова у ведийца был совсем 
иным, чем для нас теперь - а полисемия предполагает именно дис
кретность значений, связанных с одним словом. Так, например, ' 
словарь Бётлинга передает значения слова dhaman- как "сиде
нье", "место", "местопребывание", "местожительство", "родина", 
"любимое место" (oco6ei<HO в отношении Агни и Солш); "свита", . 
"сопровождение (богов)"; "установление", "закон". Однако можно 
предположить, что для риши значение dhaman- (от корня dha-
"класть", "ставить", "устраивать") локально реализовалось как 
"место", спекулятивно как "уклад", "закон", социально как "сви
та". 

Полисемия в РВ усложняется, когда отдельные значения слова 
приобретают символический характер, при этом метафорический пе
ренос значений столь широко распространен, что граница между по
лисемией и омонимией оказывается размытой. Но и в этих случаях 
не всегда можно исключать наличие одного значения, например: g6-
•. "бык", f. "корова"; р1. "созвездия" (="стада быкойО, "ут
ренние зори" (= "красноватые коровы"); "грозовая туча" (мотиви-
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ровка: дает доз1здь_,как корова молоко); "земля" (мотивировка: да
ет питание). Учитывая образность мышления носителей языка, во
прос о многозначности здесь спорен. 

Лдя РВ типична соотнесенность значения слова с денотатшли 
разных планов: реальности - мифа - ритуала, на чем ведется игра, 
наприглер: samudrS- "стечение вод", "море на земле", "море на 
небе", "соки сомы в большом сосуде". В некоторых контекстах опре
деляющей является реферещия всего фраплента в целом, от которой 
уже зависит референция отдельного слова. 

Сшлволическое употребление характерно прежде всего для слов 
с конкретным значением. Среди них можно выделить группу слов, 
обозначающих части тела. Иногда символические значения этих слов 
в сфере ритуала или космоса явно преобладают над основ1шм, бук-
валышм значением. При этом речь идет не о полисемии, а о мета
физическом перенесении одного основного значения в изоморф1ше 
друг другу различные сферы. Такого рода слова нередко входят в 
состав устойчивых фразеологических сочетаний типа devanam ойк-
sua "глаз богов" = солнце или amftasya nathih "пуп бессмер-
тия" = I) алтарь, 2) центр неба, 3) сома, ритуальный напиток. 

Метафорическое употребление группы слов - названий частей 
тела человека-находит свое соответствие в архалчной концепции 
возникновения вселенной из частей тела гигаята-первочеловека 
Пуруши (X, 90). 
, Предельное развитие полисемии, при котором в семантике од

ного слова объединяются противоположные значения, т.-е. энантио-
семия, была истолкована Л.Рену в стилистическом ключе. Рену 
^зделил лексику РВ па две зоны: "благоприятную", включающую 
богов и их адептов, и менее дифференцированную "неблагоприят
ную", охватывающую демонов и врагов ариев. Некоторая часть лек
сики РВ обладает амбивалентностью значения, т.е. в зависимости 
от того, к какой зоне оно принадлежит, может иметь положитель
ное или отр1щательное значение: р1-, plyati "оскорблять", 
"быть презренным"; aprati- "не встречающий сопротивления", 
"не оказывающий сопротивления". 

Основываясь на методе Рену, был сделаш следующий шаг, по
зволивший обнаружить в пределах "благопрштной" зош довольно 
значительный круг лексики, в семантике которой происходит неко
торый сдвиг в зависимости от того, характеризует ли она боже
ство. или адепта. Идея обмена между божеством и адептом напла 



здесь свое выражение в том, что у целой группы слов, принадле
жащей к "благоприятной" зоне, засвидетельствовано коиверсивное 
значение, при выражении которого в разных контекстах ставятся 
разные логические акценты. Тем самым "благоприятная" зона тоже 
оказывается разделенной на две части. При этом речь здесь идет 
о двух непересекащихся подмножествах, поскольку лексика, функ
ционирующая как амбивалентная в зависимости от того, употребля
ется ли она в "благоприятной" или в "неблагоприятной" зоне, в 
бифуркации в рамках "благоприятной" зоны уже не принимает уча
стия. 

Коиверсивное значение (хотя не все оттенки рассматриваемой 
бифуркации значений покрываются этим термином) засвидетельство
вано у слов, принадлежащих к разным морфологическим классам и 
словообразовательным типам. Оно засвидетельствовано у группы 
глагольных корней - а теоретически именно глагольный корень ле
жит в основе всей словообразовательной системы др.-инд. языка -
и такшл образом в процессе словообразования передается и различ
ным тленным словообразовательным типам. Среди глаголов это 
кап-/ка- (а + каа-} "радоваться" - "стремиться обрадовать"; 
dag- "приносить Б дар" (адепту) - "служить" (богу); dha- dee. 
"хотеть создать" (блага адепту) - "хотеть устроиться" (при бо
жестве); badh- "прогонять" (силы зла) - "осаждать" (божество); 
bhaj- (а + bhaj-, vl + bhaj-) "наделять" - "вкушать", van-
"любить", "охотно принимать" - "извлекать выгоду"; оар- "при
нимать почитание""- "почитать"; sadh- "приводить к цели" -
"достигать цели"; sud- "делать достойным" (адепта) - "делать 
вкусной" (жертву); втас1- "вкушать с удовольствием" - "гото
вить*; ы - "рдохновлять" (адепта) - "погонять" (богов к даре
нию". 

У имен в РВ подобная конверсивность значений в пределах 
"благоприятной" зоны, определяемая соотнесенностью с божеством 
или с адептом, встречается чаще, чем у глаголов. Дело в том, 
что именные словообразовательные аффиксы (кроме суффиксов неко
торых типов причастий) нейтральны в отношении выражения залога, 
что дает широкие возможности для развития конверсивных значений 
у простых производных слов в зависимости от того, принадлежат 
ли они к сфере божества или адепта. У сложных слов эти возмож
ности дополнительно расширяются за счет того, что юс структура 
допускает разные возможности толкования грамматических значений, 

10 



и в конечном счете многое определяется контекстом. В результа
те сложные слова составляют около половины, всех имен с конвер-
сивным значением. 

Вот некоторые примеры: 
vratd- п. "завет" (богов) - "обет" (адептов). 
йх1\1 vratdm savlt i ir тбку agat (П, 38, 3) "Ночь пришла ПО 

закону Савитара". 
-f — — — / Т у6 agnis6ma havlsa gaparyad /.../ t^sya vratdm raksatam ̂-L» • « • * 

93, 8) "Кто почитает Агни и Сому жертвенным возлиянием, ... ох
раняйте обет того (человека)!" 

ukthia- "достойный хвалы" (бог) - "творящий хвалу"(адепт). 
pdvasva soma kratuvin па ukthy6 "Очищайся, о Сома, находя 

нам силу глысли, достойный хвалы!"(!Х^<Рб^^5). 
anamlvfi- "не приносящий болезней" (бог) - "не имеющий бо

лезней" (адепт). 
апатТуб rudra Jaau no ЪЬауа (УП, 46, 2) "Будь не приносящим 

болезни нашил потомкам, о Рудра!" 
anarnlv-asah ... тауйт mltrdsya sumatuu eyama (Ш, 59, 3) 

"Без болезней ... мы хотели бы быть в милости у Митр^!" 
Подобная бифуркшцш значений в пределах "благоприятной" зо

ны охватывает-ряд глагольных корней, имена, образованные с помо
щью первичных и вторичных суффтсов, отымен1ше глаголы, сложные 
слова. Отсюда следует вывод, что да^шое явление не случайно в 
языке РВ, а принадлежит к-числу важнейших характеристик языка 
этого паг.итника. ' ' -• 

В основе лексической синоншлии лежит принцип обозначения од-
,ного денотата по разным признакам. В одних случаях семантические 
мотивировки наитленований лежат на поверхности, в других же требу
ют обращения к фгистам иных и,-е. языков. Специфика синонимии РВ 
как памятшгоа архаичной культовой поэзии состоит в том, что в 
нем существует определенная противопоставленность лексической и 
функциональной (контекстной) синонимии, причем последняя преоб
ладает. Иначе говоря, слова, соотносящиеся с разными денотатшли 
и обладакщие, такигл образом, разгами лексическими значенитли, в 
определегашх контекстах функционируют как синонимы. 

Поскольку визуальное значение было весьма существенным для 
ведийского риши, на языковом уровне это отразшюсь в том, что 
группа глаголов зрительного восприятия (с наречиями-префиксами 
и без них) употребляются как синонимы глаголов со значением 
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"знать", "узнавать" (jna-, vld-). В качестве таких синонимов 
функционируют глаголы Iks- "смотреть", "видеть", "восприни
мать" (dva + Гкв- "замечать", "различать", "узнавать"; сака-
"являться", "видеть", "замечать" (prfitl + сакв- "замечать",' 
"воспринимать"; т1 + oaks- "разглядеть", "узнать"); о1-
"смотреть", "видеть", "воспринимать" (п1 + о1- "замечать", 
"различать", понимать"); clt- '"увидеть", "воспринять", "по
нять"; dhT- "смотреть", "замечать", "думать", "размышлять"; 
pa<j-/dar(i- "смотреть", "видеть", "узнавать". Эти глаголы спо
собны обозначать не только познание тех предметов, которые име
ют форму' и цвет, но также и таких абстрактных понятий, как ве
личие бога, закон, молитва. Таким образом, в ряде контекстов 
они выступают синонимом глагола man- "думать", передащего 
высшую и наиболее абстрактную форму познания. Этот тип синони
мии находит многочисленные параллели в других языках. 

Ярким примером синонимичнсго функционирования в определен
ных контекстах слов с совершенно разными лексическими значени
ями является проанализированное Л.Рену семантическое поле гла
голов со значе1гаем "давать". Кроме глаголов - лексических си
нонимов с этим значением: da- "давать", га- "дарить", "да
вать", dha- "устанавливать", "давать" в функции глаголов да
вания употребляются dl- "светить", duh- "доить", тав-
"занигаться", vre- "идти дождю", etan- "греметь", dva ••• 
dhu- "стряхивать". Солярные.божества адепты просят-"воссве-' 
тить" богатства," Индру "прогреметь" и т.п. Существенно то, что 
все 8ти глаголы являются синонимами, только когда они употреб
ляются в составе одной и той же конструкции: "Прогреми / продо-
жди / воссвати и проч. богатство!" = "Дай богатство". 

С точки зрения адепта маркированным является именно дейст
вие божества в круговом обмене, в связи с чем "давать",, а не 
"брать" имеет функциональные синонимы. Ответное же действие 
адепта в этом процессе - это "почитать" (божество). Как раз в 
этом значении в FB функционирует целая группа синонимов: ояс^-
"почитать", nemaey- "почитать", "поклоняться", sap- "почи
тать", "служить", "уважать", вврагу- "почитать", несколько 
различающихся по типу синтаксической конструкции и по употре
бительности (Асе. имени божества, lastr. средства почита
ния или соответственно D. и Inetr.). В том же контексте 
почитанкя употребляются и ряды квазисинонимов, приобретащих 
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значение разных видов почитания: yaj- "почитать", "жертво
вать"; hu- "возливать жертву", "почитать"; "Id- "молить", 
"почитать", "восхвалять"; mah- "радовать", оаив. "просла
влять"; vand- "хвалить", "славить", "почитать"; stu- "хва
лить", "восхвалять"; arc- "сверкать", "воспевать", "почи
тать"; ga- "воспевать"; gar-/gir- "призывать", "восхва
лять". Употребляясь в составе однотшншх синтаксических конст
рукций, эти глаголы приобретают значение "почитать (божество) 
разными способами". 

Существенным при изучении языка РВ представляется четкое 
разграничение лингвистической синонимии и изофункционального 
употребления знаков, кодирзтщих единицы семиотических систем 
других типов: мифологической, ритуальной и проч. Taic, например, 
описанные Б.Л.Огибениным изофункциональные варианты космогони
ческого акта: устанавливать, создавать опору (ruh- саиз.)| 
осуществлять посредничество (antur car-)i наполнять простран
ство (рг'а-) и др. относятся к области функцион1грования знаков 
мифологической системы, и глаголы, их кодирующие лингвистичес
кими синонимами не являются. 

На основании широкого распространения синонимии в языке РВ 
(она представлена всеми основными классами слов: глаголами, су
ществительными и прилагательныгш) делались попытки стилистичес
кого ее истолковашм как смешения слов высокого и низкого стиля 
и реконстру1щии на др.-инд. материале и.-е. оппозщии "языка 
людей" и "языка ботов". Сама идея такой интерпретации навеяна 
сравнением с поэтическмли языками других древних и.-е. традиций 
(прежде всего с авестийской - Гюнтерт) и требует тщательной 
проверки с синхронной точки зрения, т.е. "изнутри", с позиций 
самог(^'языка гимнов. 

Изучение характера синонимии в языке РВ показывает, что 
принц11пы распределения синонимов были здесь совсем ины1ли, и 
контраст "языка богов" и "языка людей" ни в какой форле не об
наруживается. При всем том др.-инд. традиции было известно про
тивопоставление этих двух языков: в ряде источников поэтический 
язык, или ведийский, противопоставляется разговорному (в сочи
нениях грамматиков, трактатах различных философских школ, в 
Бхагавадгите). В пределах РВ этого противопоставления не могло 
быть и потому, что сфера демонов и зла в этом памятнике не опи
сывалась (в отличие от Авесты), она табуировалась, в то время 
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как сфера богов, "благоприятная зона", тщательно разрабатыва- • 
лась. Функционирова1ние лексики в РВ, синонимов прежде всего, 
подчинено совсем 1шым законам, чем в Авесте, и эти закономерно
сти определяются в свою очередь экстралингвистическими фактора
ми - разницей в религиозных системах этих двух культовых памят
ников. ^ 

Наиболее вероятной представЛяется та трактовка данной проб
лемы, которая дается самой индийской традицией. В соответствии 
с нею РВ как текст целиком рассматривается в качестве "языка 
богов", которому был противопоставлен некий разговорный, повсе
дневный 'язык. По-видимому, с коммуникативной точки зрения по
добная оппозиция в тексте РВ не была нужна, так как собрание 
гимнов предназначалось только для общения с богами. 

При изучении в функциональном аспекте лексики архаичного 
культового памятника типа РВ нельзя не учитывать, во-первых, 
некоторых характерных особенностей его мифологической системы 
и, во-вторых, тесного переплетения религиозных и магических 
представлений в мировоззрении его создателей. Известно, что в 
пантеоне РВ нет достаточно четкой грани между более или-менее 
антропоморфными богами и персонифицированными абстрактными по
нятиями. Вопрос о соотношении личной и неличной трактовки обо
жествляемых сил.и субстанций был поставлен Я.Гондой, показавшим 
также вытекающие отсюда лингвистические последствия: неясность 
в трактовке ряда имен на -as, -tl, -man в отдельных контекс
тах РВ: безличная субстанщш или имя деятеля. 

Дальнейшая разработка этой проблемы показала, что лингви
стическое отражение сЬотношения "богов" и "сил" следует пони
мать в еще более широком плане, а именно в семантике довольно 
обширного круга именных основ и особенностях выражения ими ка
тегории рода. Архаичное распределение граммем рода у к6р1евых 
основ зависит, как известно, от их семантики: пот abstr. бы
вают женского рода, пот ag. - мужского. Из этого правила 
исходят и автора словарей др.-инд. языка. Поскольку флексия у 
этих основ не выражает оппозиции мужского и женского рода, вы
яснить род корневого имени можно только из согласования, или 
же если данное имя соотнесено с лицом мужского или женского 
пола. В недиагностических контекстах - а их большинство - се-
ыаятика основы бывает весьма расплывчата, что отражает соот-
ввтствущув особенность модели мира автора гимна. Типично, на- • 

14 



пример, в этом отношении употребление корневого илени dvl^-
t. "ненависть", "враждебность"; конкретно - "ненавистник", 
"враг" (род неясен) в I, 90, 3: 

t^ автйЪЬуат дйгша yamsann 
am^ta mSrtyebhyah / 
badhamana йра dvlsah // 

"Да предоставят они ншл защиту, бессмерт1ше - смертным, про
гоняя прочь враждебность (АОО. р1., или: врагов?)!" 

То же явление достаточно luifpoKO распространено в РВ среди 
основ на - ti -исконных существительных женского рода с аб
страктным значением, которые в ряде контекстов обозначают име-
fia деятеля, сохраняя при этом женский род или приобретая муж
ской, как, HanpiMep, prSmati- t . "забота", "защита"; "защит-
нш1" и др. Можно сказать, что некоторые сбои в фунюдионирова-
нии категории рода у определенной группы абстрактных существи
тельных в РВ отражают соответствующие особенности в референции 
этих имен, а это в свою очередь обуславливается специфичесш-или 
закономерностятли модели мира. 

Тенденция к частичной или полной персонификации абстракт
ных iRien в РВ приводит к случая?.1 перехода этих миен из нарица
тельных в собствен1ше. Соотношение пот рг. и пот. appell, 
в этом палштншсе достаточно сложно - оно уходит корнями в ми-
фопоэтические представления о собствершом.юлени у ведийцев. 

Считалось, что имя' собствеш{ое передает суть денотата и -
более того - что оно и есть его суть. Существует только то, 
что 1меет.и?.1Я. Обрат1шй вывод - пока нет имени, нет соответст-
,,вущего предглета luni лгща. В силу этого все операции с юленем 
бклк сакрализовалы в РБ. Произнесение же имени божества маги
чески пр1Гравнивалось к произнесению истшш. 

На собственных именах риши сознательно вели в гимне игру, 
идч обычно по пути полной или частичной персоиификац1ш назва
ний различ1£ых сил и понятий, например: ddltl- f. "несвязанность" 
а зоа. рг. богини, sitr6- m. 'друг''и пот. рг. бога. Степень 
личного абстрактного восприятия постоянно колеблется, сдврггает-
ся, и во многих контекстах нельзя установить, иглеется ли в ви
ду имя божества или просто обозначается абстрактное понятие. 
Если употребление постоянного эпитета божества в определенном 
контексте не мотивировано, то это говорит о переходе эпитета 
апеллятива в сферу собственных имен. Эта лингвистическая проб-
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лема составляет лишь частный случай в общем русле тех фактов, 
которые объясняются игрой риши, портроенной на соотнесенности 
контекста более чем с одним планом. 

Вторая глава "Метрика. Фонетика". Игра звуками, характер
ная для поэзии вообще, в гимнах РВ достигает необыкновенной 
формальной изощрегшости, так кaк^oнa подчинена здесь не толь
ко законам поэтического творчества, но и наделена определен
ной коммуникативной функцией. 

В разделе о метрике данной главы дается краткая характери
стика ведийского стихосложения - силлабического с числом сло
гов в стихотворной строке - паде в качестве различительной ме
ры и фиксированной последовательностью кратких и долгих четы-
рех-пяти последних слогов пады - каденции; рассматриваются ми
фологические представления, связанные с поэтической речью и 
размерами; описывается экспрессивное использование поэтической 
речи для передачи определенной инфортации от рипи к божеству. 

Поэтическая Речь в РВ считалась священной и персонифициро
валась в образе богини Бач (Vao - f. от глагола тао- "гово
рить"), и хотя персонификация была весьма неясной (нет мифов, 
связанных с этой богиней), ее мифологический статус был очень 
высок - она вы выступает как демиург, олицетворение некоей ' 
космогонической силы (X, 125). Основным инструментом, с помощью 
которого действовала Бач, было даже не слово, а слог - aksfira-; 
Ее действия функционально близки действиям жреца и поэта одно^ 
временно. Она рассматривалась как посредница между богами и 
людьми. 

Учитывая эти мифологические спекуляции, автор ставил перед 
собой задачу'^- попытаться установить, в какой мере ришк когли 
передавать информацию божеству с помощьр особенностей метри
ческой речи. 

Вопрос о символическом употреблении в РВ стихотворной 
строки, когда нарушение ее внутренней структуры в отношении чи
сла и количественной характеристики слогов и места цезуры вну
три строки символизируют своей формой описываемые события, был 
поставлен в свое время П.Тиме, и явление IBTO было названо шм 
языковой живописью. 

CTKXEJ анализируемые Тиме, взяты обычно из монологических 
хвалебных гимнов. В данном исследовании было отдано предпочте
ние ггалнакб-диалога?,!, в которых обмен репликами приобретает 
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иногда весьма эмоциональный характер (например, диалог Ямы-Ями 
X, 10), а также гимнам-заговорам с их особой метрической струк
турой. 

К экспрессивному использованию просодических особенностей 
относится также использование в тексте гимна ритмтеских на
меков на слово, обозначающее ключевое понятие, - чал1е всего имя 
божества, котороглу адресован гиглн. Эти ритмические намеки имеют 
место обычно в отмеченных позициях метрической схемы: в самой , 
сильной позиции в начале пады, а затем в ее конце. Ритмический 
ншлек на имя божества, чтобы он ощущался как таковой, в своей 
паде должен занимать место, симметричное тому, где в соседней 
паде (или в одной из соседних пад) стоит это имя. Подобная тех
ника ритмических намеков иллюстрируется гтлнами, посвященными 
обожествляемоглу коню по имени Dadhikra- или Dadhikravan-, 
внешне выглядящему как редуплицированная основа (этимолопи не
ясна) , в связи с чем ритм^гческими па1леками служат глагольные и 
имен1ше форлы с редупликацией типа: dadhikravna Id u nu car-
klrana / (1У, 40, I) "Это Дадхикравана мы хотим сейчас восхва
лять". Ассоциацта эти бывают иногда этимологически обосновшш, 
но чаще опираются на ритмическое подобие форл и некоторую фоне
тическую созвучность. Это удобно продемонстрировать на материа
ле гилнов богу молитвы и жертвоприношения Bfhaaputt-/Br4hmanae 
putt- (букв, "господин молитвы"). Налример, П, 23, 2d! vlgve-
sem Ij janita brdhnanam aai / "Ведь ТЫ породитель всех мо
литв" (конец пади' ср. с ЬгйЬтапаа pdtl-), ИЛИ П, -23, 16а: 
... druhda pads / "в следе обмана" (ср. Voo. brhaspate). 

Известно, что рифгла как таковая поэтическому языку РВ не 
свойственна. Реально ри1|мы могут изредка встречаться в маркиро
ванных позициях палы, т.е. в начале или в конце, но они пред
ставляют собой разновидность или повторов, или ритмических на
меков, п не являются самостоятельным конституирующим элементом 
стиха. 

Еще более интенсивно используется изобразительная звукопись, 
т.е. игра ингерентншли призншсами, для передачи особой информа
ции от поэта к восхваляемому'божеству. Для адепта важно, чтобы 
божество заметило его и прислушалось. В лингвистическом плане 
это отражается в особой роли апеллятивной функции языка, реа
лизующейся в призывах (императив глагола) и обращениях (вока-
Т!та). С произнесением шлени божества были свяашш также магл-
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ческие представления: считалось, что,произнося это имя, адепт 
приобщается к сути'божества. Поэтоглу в когж1уишсат1шном акте, 
который представляет собой исполнение хвалебного гимна, основ
ная инфорглация; передаваемая на изобразительном "тооническом" 
уровне, соотнесена с божеством, имя которого вплетается в зву
ковую ткань гимна. ^ 

Еще де Соссюром было замечено, что древний и.-е. поэт со
знательно относится к форме слова, занимаясь прежде всего ана
лизом (но тшсже и сттезом) звуковых элементов. Операция "рас
сечения" теофорного имени на звуки в гиг.мах РВ была достаточно 
широко распространена. 

Звукопись, связанная с именем восхваляемого бога, может 
шлеть с нюл общую этимологическую основу. Taic, в гимнах богу 
Сазитару обыгрываются различите формы от глагола вй- "ожшз-
лять", "побуждать" и образовшпше от него разные именше осно
вы (sflvltur - пот. ag. от ей-). В гтшах Ушас из всех глаго
лов со значением "сверкать" (а их около 15) отдается явное 
предпочтение глаголу уав-, uohdtl, поскольку от него образо
вано шля изйв-, и формы этого глагола служат звузсовым-нагле-
ком на имя боПШИ, ср.: uvaaoaa uohao са пй (I, 48, 3) "УшаС 
светила (всегда), и теперь она будет светить". В связи с име
нем бога вйта->. являющимся названием той ритуальной субстан
ции, из которой выжимали сок для приготовления напитка бессмер
тия богов (существительное от глагола ей-, 3uii6tl.. "выжимать") 
игра идет на формах этого глагола и производных от него клек: 
siitu- "выжатый", вйгапо- "выжимание", "выжатый сок", • eavfi-
id., KpTojiie могут ElicTynaTb как синониглы обто-. 

Насколы^о звукопись в РВ бывает "колмуникативпо обусловле- • 
на", можно судить по тому, что в мандале IX, посвященной боже
ству Согла Павамаяа (вбиа- рйтатапа- букв, "сома очшдающийся") 
Еа первый план выступает игра форла?ли от глагола рй- (puva-
вааа- р. рг. med. от этого глагола), а в ряде гимнов на меди-
альтгх причастиях, служащих ритмическими налтеками на р&га-
вапа-. 

Не менее шфоко распространена в гимнах передача "изобра
зительной 1шфор.и1рш" о пклоцью семаитизацпк случайных после
довательностей звуков. Напртлер, в гшдае I, 2, посвященном Баю 
к другЕл богам, тема Баю, полшмо прямого пазпвагаш имени под-
дорсйнаэтйт ввукоЕИоЯ ПЕмека1Л5 па начало падц: 1а - таусу а 
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yahl "О Баю, приди...", 50 - taY_a_3mtam "Приходите вы 
оба...", 6ь - а yatam "11р1Гходите оба.. .". В гимне Ушас УП, 
77 игдя богшги иазвш{0 только в 3-r.i CTIHG, зато в первой ке па-
до стиха I заложен мшссгалутл звуковой информации о нем: jipo 
ruruoe j/avatir пй убза "Прпблитаясь, она засверкала, словно 
юная жена" - характерна тональность и этой пады, притом, что 
этот звук по употребительности среди гласных занимает только 
пятое место. Пределышй случай ситуации с отражением голени 
прославляемого божества на изобразительном уровне встречается 
в riftuie богине Священной Речи - Vao АШЬЬГП! X, 125, где жи 
бопши прягта ни разу не названо, но весь гиг.иг построен на на
стойчивом повторении слогов, составляицих это ш'л: ат/аи и 
va, а в середате паша в 4-м из 8-ии его стихов дается некое 
РУ1С0Б0ДСТВО к его анализу: grudhi gruta graddhlTiln te vodami 
"BHiMaii, 0 прославленный, глаголю тебе достойное веры!", 

На изобразительном уровне может передаваться тшслаэ ип(|)ор-
мация о "сообщении" акта комглуншсащш. Напртлер, в гшлне Шд-
ре 1У, 32 просьбы к богу заглетно преобладают над описанием его 
подвигов, п 3 1С0НЦ0 этого паша 'слючевым словом стшювптся 
bhuri- "много" (т.е. "дай г.шого!") н вокруг него строится 
звугсовая игра, эхом отратлющал это слово в ъьага, dabiir^-, 
babt i ru- , a r b h a k a - II Т.П. . 

"Сообщение" мо.тег сга,1волиз1фоваться не только в хвалебных, 
но п в спекулят1ГБПнх пк^нах, где выражаются весьма абстратсише 
идеи. Так, напргмер, Э1{аг.!енитый пп.щ X, 129, посвященный проис
хождению мироздания, отличается полифоничностьп звуютписп. На 
уровне содсрлпния-в'нем выисазываются г.ысли. о заровденш! жизни, 
бытия, о непостилсилостл этого процесса и* излагается это в виде 
архаичной н.-е. вопросно-ответной стру1стуре, но в индийском ео 
варианте - это вопросы без ответа. На изобразительном уровне 
этоглу соответствуют трп зву1{0вых Tef.M, Тема бытия с1Рлволиз;1ру~ 
ется звуковы?л когятлексом ао: глагол ап- "быть", impf, 

•oolt, p. pr. eSt- и ?Я1огочислешше звуковые ншлеки: tu:zusA, 
tdpjLSBa. яауо и т.д. Тема отрицания связана со звуковк/ли ко»- ' 
плексш.ш па ("не"), а-/ап- ("пе-", "без-"):аа (tao "на" 
при запрете), an. Третья тема сопря-тена с вопросятольнш.да 
местокмснплтта на к-: М- "кто?", kin "что?", Jnlha * "где?", 
tntSa "откуда?" и звутсоЕымя HOf.raKarm на них. Вот кш'. выглядп? 
первая пада первого стпха этого пз.'ла: aaaad aola пв а&й oelt 
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t. ^ tadanlm "He было не-сущего_, и не было сущего тогда". 
В заговорах (а они находятся на периферии РВ) звуковая 

символика ориентирована на ключевые слова, относящиеся, как 
правило, к сфере "сообщения". 

Звукопись изобразительного уроврш иногда символизирует в 
гимнах РВ имя адресанта сообщения, т.е. риши - автора гж.ша. 
Однако для того, чтобы в звуковых намеках распознать имя авто
ра гимна, необходимо знать его предварительно из какого-либо 
другого источника. Если же такой возможности нет, очень велика 
вероятность ошибок (что не раз встречается в анукрамани). 

Третья глава "Морфология". Факты, рассматриваемые в этой 
главе, находятся, собственно, на грани морфологии и синтакси
са. В одних термш1ах эта проблематика описывается как синтак
сис форл, в других - как семантика грамматических категорий и 
отдельных граммем. Здесь все эти факты излагаются под опреде-
Л8нны1л углом зрения: насколько они отражают задачи акта комму
никации или иногда и шире - особенности модели мира ведийского 
ария. 

Глава состоит из трех разделов; имя, местоигление, глагол. 
И м я . Поставленная де Соссюром проблема "изобразительного 

употребления" имея богов в гимнах РВ лучше всего иллюстрирует
ся на материале гишюв Лгни. Речь идет, собственно, об "изобра
зительной парадигме" этого теофорного имени, когда основная 
задача риши состоит в том, чтобы употребить 1мя восхваляемого 
бога в каждом стихе в метрически отмеченной позщип. Около де
сятка гимнов Агни в разных мандалах РВ построе™ целшадм по 
этому принципу и выглядят как варианты решения одной формаль
ной задачи. Для структуры подобных гимнов диффере1щиальными 
являются следующие признаки: I) употребление имени бога в мет
рической схеме в начале стиха (соответственно пада) или не в 
начале; 2) в одном и том же падеже (чаще это Voo., иногда 
н.) или в разных; 3) наличие имени божества в определенном 
стихе или звуковых ншлеков на него. Раз1ше конфигурации значе
ний членов этих форлалышх оппозиций дают разные варианты схе
мы подобного гимна. 

В гимнах Индре тЪже встречается немало стихов, построенных 
по такой схеме (хотя в целом для гимнов №1дре более характер
ная конструкция из определительного придаточного с относитель
ным местоимением уй-, которому в главном предложении соот-
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ветствует указательное местоигление в&- типа: "IWo убил Врит-
ру, тот Индра"). Однако имя третьего из основных богов - Сомы 
не используется на изобразительном уровне подобно тленам Агни 
и Индщ. Ни 0Л1Ш из 114 гимнов мандалц IX по этой схеме не по
строен. Это дает основания предположить, что слово вбта- не 
воспринималось во всяком случае в древней части РВ, куда отно
сится и манддла IX, как юля собственно бога. Видимо, речь 
здесь идет о ритуальном названии той субстанции, из которой 
выжимали сок. 

"Изобразительная парадипла" теофорного имени встречается 
также в гюлнах, посвященных Ушас, Митре, Пушану, Брихаспати и 
др. Более того, она употребляется и при персонификации абстракт-
1ШХ понятий (что весьма характерно для ведийского мировоззре
ния), когда имя нарицательное переходит в разряд собственных 
шлэн, например, Qraddha "Вера" (X, 151) или Ddkslna "Награ
да за жертвоприношение" (X, 107). 

Те же изобразительные тенденции действуют в хвалебьшх гим
нах, посвященных парны1Л божествагл, но тут прибавляется еще до
полнительный параметр: совместное - раздельное упоминание имен 
богов (т.е. сложное слово, объединящее два имени - два от-
делышх слова, стоящих большей частью в одном падеж^з). Для изо
бразительного уровня•существенно то, что именно наличие вариан
тов в системе язызса дает возможность разнообразить живописную 
игру кленами богов. 

Иногда игра игленшли парных божеств бывает настолько семио-
тична, что по ней можно Судить о том, как риши относились к чле
нам этой пары. Тай, в гимне Митре-Варуне У, .S2, судя по изобра
зительному уровню, признается равенство 11л8нов этой пары: тео-
форное 'сложное слово двандва altraTaronii как бы охватывает 
этот гимн (оно стоит в начале и в конце), з средней же части 
гимна происходит сведение - разведение двух имен на равных на
чалах (то "разложенное" сложлое слово mltra varuna, то отдель
ное употребление каждого 1шени в одном и том же падеже), притом 
что звуковые намеки поддерживают равновесие имен двух богов. 
Возможна и иная ситуация, когда в гимне парно?лу божеству только 
одно теофорное имя поддерживается звуковыми намеками, например, 
имя Индра в гклне Индре-Варуне ГУ, 41, что говорит о приорите
те Индрн с точки зрения автора гимна, 

В "изобразительной грамглатике" голен особую роль играют во-
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кативи, постоянно прорыващие нить повествования и создаоцие 
особенно напряженную эмоциональную окраску. Игра вокативами в 
гимнах важна не только в свете магических представлений ведий-
цев о роли слова вообще и имени бога в частности, но также и 
с точки зрения их комлуникативной функции, например, когда бо
жество призывают его постоян1шми эпитетагли, приобретающи;,1и ха-. 
рактер имени собственного. Исходя из модели среднего гимна, 
предполагающей переключение его дескриптивной и апеллятивной 
частей, молено сказать, что эпитети бога в вокативах содержат 
тшлицитно информацию о тех действиях, на которые с его сторо
ны может рассчитывать адепт, напрюлер, обращение к Индре: "О 
щедрый!" означает: "Будь щедр к нам!". 

Номинатив и вокатив находятся в точке пересечения даух 
функций языка: описательной и апеллятивной, что проявляется в 
возможности их смешения. Это юлеет место в случаях предикатив
ного употребления вокатива, например: bodhI prayan-tar janitar 
уйзйпат (I, 76, 4) "Будь вручителем (жертв), породителем благ!" 
(букв. "Будь, о вручитель, о породитель благ!"), а тшсжо в слу
чаях, когда номинатив выступает в функции вокатива в си]!такси-
ЧескИХ конструкциях типа vayav Ind rag са "о Ваю (Voc . ) и 
Шдра (Н.). Тшс же,, как и • другие падежи, вокатты (которые, 
собственно, падежагли не являются) участвуют в изобразительной 
игре, занимая oпpeдeлeн^шe места в метрической схеме. 

М е с т о и м е н и е , референтом которого является боже
ство, в "изобразительной грамглатике" фунвдионирует так же, как 
имя собственное божества, оно может выступать в роли ключевого 
слова, с которого начинается гшш и которое повторяется в нача
ле каждого стиха или паду, в стихах мож̂ ет разрабатываться "изо
бразительная парадипла" местот»ения. По этому прршципу построе
ны целые гили-ш или достаточно большие их фрагменты, нанралер, 
гимн Агни П, I; У, 8; Индре I, 63 и др. Обычно в этой рели БЫ-
ступаег личное местоимение 2 л. ед.ч. 4уйш. При описании ми
фологических событий употребляется указательное местоимение 
3f-ro лица, причем его выбор может определяться экспрессивными 
требованиями. Так, Б rtsMiax Ушас обычно игра идет НЕ дейктичес-
ком местою/эяик йнкйего плана веа "эта", "она", поскольку 
это слово служит звукоаым намеком на сандхированную форму име
ни богин£ ааа. 

В гимнах Соме мпндалы IX стдаетет явное предпочтергае хазным 
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разрядам указательных местоимений в изобразительном плане по 
сравнению с личным местоимением tvdm. В целом ряде гимнов иг
ра идет на деистических местоимениях esd "этот", евй ву& 
"вот этот", aydm "этот", "он". На этих местоимениях строится 
сложная формальная игра, они служат основой повторов изоморф1ШХ 
синтаксических структур. 

Магическая игра местоимениями проявляется в том, что место-
HMeiffle, обозначающее адепта, ставится рядом с местоимением, 
обозначающим божество, вопреки С1штаксичес10ш правилам, напри
мер, tvdya тауйт pdvamanena вота / ЬЬЙге krtun т1 olnuyama 
quqvat (IX, 97, 58) "С тобою, Паваманой, о Сома, мы хотим раз
личать счастливый бросок (кости) в состязании - всегда!" (букв. 
"С тобою л̂ы Паваманой..."). 

Местоимение 1-го лица ед.ч.' аЬйт в роли ключевого слова 
является формальным признаком жанра самовосхвалений, например, 
в X, 49 самовосхвалении Шщы или X, 125 самовосхвалении Вач. 

Г л а г о л . Для уяснения роли глагола в "гралилатике поэ
зии" языка РВ необходюло учитывать не только чисто лингвисти
ческие факты, но и экстралингвистические, включая общие предста
вления о времени, свойственные ведийским арютл. 

Известно, что в языке РВ грамматическая категория наклонения 
заметно преобладает над категорией времени, что объясняется пре
жде всего семантикой текста. Апеллятивная часть хвалебного гим
на, содержащая просьбы к богам,-мольбы, проклятия и пожелания, 
нередко подавляет его дескриптивную часть. При изложении жо ми-
фологичесютх событий речь идет нередко о вневремеюшх явлениях, 
даваемых в статике, что тлеет особое лингвистическое выражение 
в предназначетюм для этого apxairnioM ншслоненш! - инъюнктиве, 
игращем, по мненшэ Л.Рену, в РВ уже не системную, а стилисти
ческую роль. При НЕ1ЛИЧИИ тщательно разработанной видо-временной 
системы форм Б индикативе в РВ встречаются гимны, где формы это
го наклонения почти полностью отсутствуют (например, гимн Инд-
ре I, 174). 

Форл!ально граммема инъюнктива нечетко охарактеризована: ос-' 
нова презенса или аориста со вготричншш окончаниями, но без аут-' 
мента. По своей семантике она находится в противоречии со всей 
видо-временной системой РВ, так как в разных контекстах может 
совпадать по значению с разными граммема(ли времени и наклоне
ния, Как было установлено К.Хофгланом, инвариантное значение 
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>шъюнктива было меморативным, т.е. упоминанием действия, а не 
описанием характера его протекания в разшх грамматических ка
тегориях. В РВ шленно контекст подчшшет себе эту архаичную 
граммему, адаптируя ее к дифференцированной видовременной и мо
дальной системе и окрашивая ее той семантикой, которая исконно 
не была для нее существенной. 

Возможность функционирования инъюнктива в этом памятнике 
следует объяснять так, что представление о времени кшс о цикли
ческом процессе, характерное для многих архаичных культур 
(М.Элиаде) разделялось также аришли РВ (гипотеза Ф.Б.Я.Кёйпера). 
Реальное время мифологических акций, воспеваемых в гичнах, по-
видюлому, повторяющееся: Индра совершает свои космогонические 
подвиги каждый раз, когда по завершении годового цикла космос 
снова должен был победить хаос. Лингвистическим выражением та
ких действий "вне времени" и был инъюнктив. 

О циклической повторяемости действий можно судить также по 
тем олучатл, когда бога просят совершить действие, о котором 
хорошо известно, что оно давно уже совершено. Ср., например, 
просьбы к Индре в I, 80, 3: hdno vrtrdm i&yE аро "Ты убьешь • 
Вритру, ты завоюешь вода", где субъи1{тив передает будущее время. 

В гимнах РВ мало распрострш{ено линейное последовательное 
изложение событий. Поскольку познание мира ведийским риши - это 
мгновенное озарение, быстрая смена статичных картин, в "изложе
нии" сюжетов иногда нет логически обоснованной связи эпизодов, 
и описание выглядит как периодическое возвращение к одному и-
тому же - ср. убийство Индрой Вритры в I, 32 или бегство Агни в 
вода в X, 51-52. 

Влияние инъю1штива можно усмотреть в таком явле!1ии, как 
встречающаяся .иногда "инъюш{тивизация" контекста, при которой 
в мифологических пассалах структурно хорошо охарактеризованные 
формы глагола начинают употребляться недифференцированно по от
ношению к моменту речи, например, из гимна Ашвииам I, 118, 6: 
dd vdndanam alratam damsfinabhlr / .,. / nls taugryfim para-• . • • • 
yathah samudrat / ... "Вы выручили (inpf.) Вандану (своими) 
чудесными силами, ... вы спасаете (рг.) из моря сына Тугры". 

Для глагола РВ, отличающегося исключительным богатством 
форм, характерно наличие большого числа форм, имеющих неясную 
морфологическую структуру, что делает их истолкование зависи
мым от контекста. Таким образом сама грамматика предоставляет 
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обширные возможности для создания неопределенности в отношении 
времени. 

Четвертая глава "Синтаксис". Изучение синтаксиса поэтичес
кого язика РВ затруднено потому, что ншл неизвестна синтакси
ческая нориа др.-ИНД. языка того времени, В центре внилания 
данного описания находятся факты, специфичные иленно для иссле
дуемого памятника и менее представленные или вообще не встреча-
щиеся в других. 

Ядром ведийского предложения является глагол, (рлексия кото
рого содержит всю информацию о лице и числе слова, выражающего . 
субъект действия. Личная форла глагола необходюла и достаточна . 
для образованил предложения в ЕВ. Употребление личного местоиме-
1!ия, референтом которого является субъект, весьма факультативно, 
При местоимении 2-го или 3-го лица, выражаидем субъект, ситуация 
может быть непростой, так кшс возмолшо нарушение согласования . 
между местоимением и глаголом. При глаголе-сказуемом во 2-м ли-. 
це подлежащим может быть местоимение 3-гб лица: вй по bodhl 
«jrudh"! ьйтат (У, 24, 3) "Затлеть нас, услышь (наш) зов!" (букв. 
"он заметь ... услышь"). Подобное же нарушение согласования 
встречается п в конструкциях с отяосителышм местоимением j&-
"кто", "который". 

Другой возможный вариант подлежащего в предложениях данного 
Т1ша - иг.м в именительном падеже. Глазгол согласуется с этим юле-
нем всегда в 3-м лице соответствующего числа. Но не наоборот. 
№л. над. при глаголе в З-гл лице вовсе не .обязательно бывает 
подлежащим, и только контекст, широкий или узкий, помогает вы
яснить его статус. 
. Поскольку слово' в языке ЕВ автономно, неся в себе всп грам

матическую информацию, порядок слов во фразе весьма свободен и 
характеризуется скорее соположением, чем синтаксической oprmin-
зацией (Рену). В области имени это проявляется как принцип при
ложений: им. над. при глаголе в 3-*л лице часто оказывается' не 
подлежащим, а приложением к отсутствущетлу подлежащему^ - эллип
сисы широко распространены в РВ - с которш могут согласовы
ваться также эпитеты. Наконец, mi. пад. при глаголе 3-го лица 
может быть предикативныгл. Критерием правильности членения фразы^ 
оказывается только контекст. Так, костлогонический гтлнД, 121 
начинается предложением: hlranyagarbhuh вйт eTartatagre, бутс-
ваяьный перевод которого: "Золотой зародыш возник вначале", но, 
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. опираясь на весь контекст данного гимна, эту фразу следует по
нимать только как "Вначале он родился как золотой зародыш". 

Поскольку семантические связи в РВ рыхлые, и предложение 
нередко строится по методу нанизывания прилагателышх-эпитетов 
или существительных-приложений в одном и том же падеже, в цепи 
таких падежей нелегко бывает определить, что относится к теме, 
а что к реме. Х]рестоматийным приглером такого рода является от
крывающий весь памятник стих I, I, I: 

Bgnlm Tie pur6hitam 
yajnfiaya devum rtvljam / 
hOtaram ratnadhatamam // 

"Агни призываю (я) - во главе поставленного бога жертвы (и) 
жрецы, хотара обильнейшесокровищного". Составляют ли предика
тивные винительные падежи pur6hitam - rtvljam - hutaram еди
ное понятие или три самостоятель(шх понятия, остается дискус
сионным. Это один из примеров реализации того, что можно на
звать "непроявленным синтаксисом" РВ, когда формальный анализ 
фразы не дает ключа к ее пониманию, неоднознач11ость заложена в 
системе, и в ряде случаев (но не во всех!) ключом к верному 
актуальному членению служит широкий мифологический контекст. 

Однозначность референц1ш цепочек илен в именительном паде
же - определений и приложений к отсутствующему подлежащему, 
иногда создается пряглым обращением к этому божеству, его именем 
или постоянным эпитетом в вокативе. Вообще функции вокативов 
как средства референции выходят далеко за пределы какого-либо 
типа предложений. В глагольных же предложениях, где субъект 
действия выражен только глагольной флексией, возникают все ус
ловия для создания неясного эзотерического стиля, нередко пред
полагающего неединичность интерпретации. 

В именных и полуигу1ен}п/х пpeдлoжei^ияx со сказуелшм-причас-
тием в элементарных синтаксических конструкциях (во всяком 
случав в определенной их части) заданы морфологически состав-
лящие их элементы и тип отношений между нтлп, но не последо
вательность элементов, которая устанавливается только в контек
сте и определяется различ}шгли стилистическими факторами, среди 
которых важную роль играет описанный Я.Гондой принцип повторов. 

Наибольшую сложность при идентификации представляют собой 
.предикативные конструкции, в которых и субъект, и предикат вы
ражены С1тцествительнам. Нет никакого формального критерия для 
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определения направленности связи между этитди двуг.'л иг.юнатли, по
скольку порядок элементов в этой предикативной конструкции не 
был твердо фиксирован в РВ. И здесь eflHHCTBeHiDjM критерием оста
ется контекст, который в свою очередь может быть неясен. Такова, 
например, ситуация в 1У, 42, 3: 

аЬйв indro уйгипаз te mahitva -
urvi gabhire rSjasi зшпёке / 
tvSateva vlgva bhuvanani vldvan 
зйш airayan гбйазГ dliaruyan ca // 

"Я, Варуна, - Иядра. Эти два широких, глубоких, хорошо установ
ленных пространства (свои?л) величием я привел в движение и под
держал (эти) две П0Л0В1ШЫ вселе;шой, зная, как Тваштар, все су
щества". 

Kai.meM преткновения является предложение: ahdm Indra vd-
runas, которое формально допускает также толкования: "Я, Индра, 
- Варуна" и "Я - Индра (и) Варуна", мифологический же контекст 
неоднозначен. . 

Предикатом предложения в РВ может быть не только личная фор
ма глагола, но и инфинитив, особенно датив1Шй, и поскольку ин-
финит1ш морфологотески не выражает категории залога, неоднознач
ность заложена в самой конструкции, так что критерием для толко-
ВШП1Я'снова оказывается то-лько контекст. Например, фразу kfls ta 
usah ... bhuje mdrto (I, 30, 20) можно ПОНЯТЬ И как "Какой 
стлертннй (может) насладиться тобой, о Ушас?" и "Каким смертным 
(можешь) насладиться ты, о Ушас?".' Семантдческая неопределен
ность и слабость синтаксических связей в предложениях с преди
кативным инфинитивом используется как одно лз средств для созда-. 
ния темного, таинственного стиля. 

Набор правил, описывающий порядок слов в РВ, сформулировать 
явно невозможно, поскольку речь идет не о порядке в привычном 
понимашш, а о соположении слов, на которое оказывают влияние 
следунцие факторы: 

1) поэтический характер текста, допускапций сосуществование 
динамичности языхса с крайне архаячныгли особетостями и заметное-
преобладание поэтической функции языка йад всеют остальными; 

2) культовое назначение текста с ярко выраженной ком1луника-
тивной установкой; * 

3) устгшй характер текста, обуславливапций наличие штампов 
и повторов на всех уровнях языка; 
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4) детально разработанный флективный строй языка, обеспечи
вающий слову автономный статус и допускающий oтi^ocитeльнo сво
бодный порядок слов в предложении. 

Среди стилистических тенденций, которые проявляются при по
строении предложения в РВ, особенно важную роль играет пршщип 
повторов, реализуемый на всех уровнях языка. 

Повторы лексических единиц весьма разнообразны. Действует 
тенденция соположения разных падежей от одной основы, что дале
ко не всегда диктуется синтаксическими правилами, например: вёа. 
agnir Bgntnr Aty aetv anyan (УП, I, 14) "Вот этот костер пусть 
превзойдет другие костры!". Довольно часто при сложных словах 
типа татпуруша со вторым элементом - pati- "господин (чего-ли
бо)" употребляется плеонастический родительный падеж: rayipdtT 
raylnam (П, 9, 4) "господин-богатств (н. ag.) богатств (о. 
р1.)". Садшм же распространенным ТРШОМ лексического повтора яв
ляется flg:ura etymologica разной структуры: aunvanti вбташ 
(Ш, 30, I) "Они выжимают сому"; ydtha prusuta eavituh eavaya 
(I, 113, I) "Как (сама она) вызвш1а к жизни по побуждению Сави-
тара" и др. 

В повторах могут обыгрываться словообразовательные аффиксы, 
и тогда слова с этими -аффиксами занимают отмеченные симметричные 
позиции в стихах, что влияет на порядок слов в предложении: 
abhusMyam то maruto mahitvanum / didrkeenyam suryasyeva ойк-
aanam (У, 55, 4) "Достойно почитания ваше величие, о Маруты, 
достойна взоров (ваша толпа), словно появление солнца". 

Повторы формообразующих элементов, т.е. флексий, реализуют
ся в гимнах прежде всего при нанизывании друг на друга цепочек 
падежей, определений-приложений. В работе последовательно рас
сматривается циклизация всех падежей, из которых наиболее рас
пространена циклизация винительных падежей (см. выше). 

Тенденция к соположению форм в одном падеже проявляется 
также в аттракции падежа, т.е. приобретении именем формы падежа 
соседнего имени вопреки смыслу: Indram vftraya hantare ... dpa 
Ъгитв (Ш, 37, 5) "К Индре (Аоо.) для убийства (inf. dat.) 
Вритры (D.) я обращаюсь" (букв, "для убийства для Вритрн"). 

Повторы ЛИЧ1ШХ форм глагола в предложении с точки зрения 
др.-ИНД. грамматики не аналогичтш повторам именных форм; как 
показывает ударение, правилам фразовой акцентуации подчиняется 
только первый глагол'в ряду повторов, остальные трактуются, как 
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если бы они начинали новое предложение. 
Повторяться могут ед1шици синтаксического уровня: от синтак

сических оборотов-до целых предложений, простых или сложных, 
причем расположение слов в первой синтаксической структуре явля
ется ориентиром для всех последующих "балансхфованных структур" 
(Гонда). Целые гтлны РВ бывают построе1ш на таких повторах изо
морфных структур (I, 112; П, 12; X, 163 и др.). 

"Магическим" порядком слов можно объяснить тенденцию сопо-
лагать эпитеты (или атрибутивные сочетания слов) божества и 
адепта при нанизыванш! эпитетов друг на друга: hlranyavarpan 
kakuhan yatfisruco / brahmanydntah дйтзуат radha Imahe (П, 34, 
II) "(Этих богов) золотистого цвета, выдащихся, (мы) с протя
нутой ложкой, со священными слова^ли, молим о милости, достойной 
прославления". Так, средствагли языка пытались достигнуть кон
тактов между сферой божества и сферой его адептов. 

Слова во фразе могут быть расположены по семантическому при
знаку: соположение двух синонимов (или двух слов, принадлежащих 
к одной сфере) или же, наоборот, двух антоншлов: gdcih ратакА 
ncyate s6mah {IX, 24, 7) "Чистыгл, светлым зовется сома"; clttio 
ficittinAjinav-ad vl ridvan (1У, 2, II) "Разумие (и) неразумие 
пусть различает он как знаток". Для таких двух слов, стоящих в 
одномпадеже, характерно бессоюзие. 

Таким образом, расположение слов в ведийском предложении в 
большей мере зависит от взаимодействия различных стилистических, 
ритмических,и комглуникативных тенденций, .чем от синтаксических 
правил. 

При анализе сложного предложения в РВ возникают трудности, 
связанные с членением текста. Конец npejOioaennfl, как правило, 
совпадает с концом стиха. Границы пад я полустиший обычно слулат 
ориентирами для установления числа предложений в стихе, но не 
для определения характера отношений между этими предложениями. 
Членение текста очевидно, если есть союзы или относительное.ме
стоимение уй- "кто", "который", но формально выраженная связь 
между предложениями в РВ часто отсутствует или бывает неочевид-* 
на. Для синтаксиса РВ вообще весьма характерно бессоюзие. 

Важным критерием синтаксического членения является фразовое 
ударение. Общее правило таково, что в независимом предложении 
личная форгла глагола безударна (она является энклитикой при 
ударном наречии-префиксе), а в зависимом предложении (т.е. в 
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придаточном или в предложении, высказывание которого так или 
иначе обусловлено какигл-либо другим высказыванием) она, наобо
рот, ударна. 

Анализ текста показывает, что исходить мошю только из фра
зового ударения, а не из семантики. При бессоюзии в ряде случа
ев возникает проблема выбора между простым - сложным предложе
нием, а при решении в пользу последнего между сложносочиненным 
- сложноподчиненным предложением, и решается эта проблема, ис
ходя из фразового ударения, которое реализуется на личной фор.1е 
глагола. В работе подробно описаны те ограничения, которые су
ществуют для применения этого критерия. 

Критерий фразового ударения непршленигл, если во фразе нет 
личной формы глагола или, если она есть, но занимает недиагно
стическую позицию; в начале пады глагол всегда бывает ударным. 
Кроме того, в языке РВ действует тенденция (хотя и не вполне по
следовательно) к постановке ударения на личной форле глагола, 
если за ней следует эмфатическая частица Id "прямо", "даже", 
kuvid "ли'.', "конечно", сапй "даже", nahl "ведь не", Ы 
"ведь", "lait как". Некоторые из этих частиц употребляются также 
в фунщии союзов. Повтор союзов, частиц, местоимен1шх форм в по
следовательности двух предложений обычно вызывает ударность гла
гола первого предложения. Безударный одинарный соединительный 
союз оа "и" после второго глагола делает его ударным, а пар1шй 
безудар1шй разделителышй союз va ... va "или .;. или" часто 
вызывает ударение первого глагола, как и в случае употребления 
местоиые(шых прилагательных апуй - ... апуй... "один ... дру
гой". Приведенные факты свидетельствуют о том, что в сложносо
чиненном предложении ни фразовое ударение, ни семантика не явля
ются безусловным критерием синтаксического членения, и во мно
гих случаях остается место для неопределенности. 

Среди сложноподчиненных предложений самым распространенным 
в РВ типом являются предложения с придаточным относителышм с 
yd-. Нормой является соотнесенность уй- с указательным место
имением в главном. Однако именно эта соотнесенность нередко на-
• рушается, и подобные отклонения составляют одну из характерных 
особенностей языка РВ/ Референт опущенного в главном предложении 
местоимения далеко не всегда восстанавливается однозначно. На
пример: ргй ваАуб agne dty eey anyan / £т1г уйвша! carutamo 
tiabhutha (У, I, 9) ''Сразу же, о Агни, ты проходишь мимо других 
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(к тому,) для кого тц пролвляев1ься как сагдай дорогой". Согласно 
интерпретации, у апуап и ydsmal один и тот же референт -
смерт1ше адепты, согласно другой, референти разные: апуап. со
относится с богами, а yasmai со стлертныгл. Неясность референ
ции в этом паглятнике сознательно используется для создш1ия сугге
стивного стиля. 

В другом употребителыгом тше сложноподчинен1шх предложений 
с союзом ydd (по происхожденип местоигление среднего рода "что") 
зтот союз обладает способностью выражать всю шкалу значений ги
потаксиса, к тому же во многих случаях он недостаточно дифг^ерен-
цирован от соответствувцего местои?ления. В результате при таком 
отсутствии падежных семантических и синтаксических критериев не
редко возн1шает возможность неоднозначного noHiwaiina предложения, 
и приходится исходить из гаирокого контекста. 

До сих пор при рассмотрении схем простых и сложных предложе
ний речь шла о полном варианте схе?лы. Реально же в тексте гимнов 
в высшей степей;! распростра)1ен эллипсис, т .е . опущение одного 
или нескольких слов, значение которых с большей или меньшей сте
пенью вероятности восстанавливается из контекста. Основные типы 
эллипсиса были описаны Я.Гондой и хорошо пзвест1ш, неяишм же ос
тается вопрос о том, почему это явление получило такое широкое 
распространение в язнке культового па).гатника. 

Среди разнообраз1шх видов элл1шспса обычно выделяют два ос
новных типа. Во-первых, опускаться может часть некоего словесно
го штампа, и восполнение содержания возмоию благодаря отсылке к 
общей культурной среде. Например: 

asna ukthaya punratasya gdrbho 
mahlnoa jonuse purvyaya '/ 
T I purvato j l h l t a oadhata dydur 
aTlrasanto dasayanta bhima / / (7 , 45, 3) 

"Перед этим гимном (разверзлись) недра гори для первого розденяя 
великих (зорь). Гора растворилась, небо достигло цели. Стремя
щиеся заманить (Ангирасы) сделали землю податливой?) 

Восполнить этот текст можно, зная миф Вала: Ангирасы своим ' 
пением пробили скалу Вала, где были.сокрыты утренние зори, свет 
и прочее. Всё это вышло наружу, чтобы служить ариям. 

Во-вторых, опускаться может какой-̂ табо член предложенш!, лек
сическое значение которого предположительно устанавливается из 
синтаксической конструкции, например, личная форма глагола может 
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•опускаться при наличии наречия-префикса: а по mltravaruna ha-
vydjustla (УП, 65, 4) "При(ходите), о Митра-Варуна, на вкуше
ние нашей жертвы!"; или опускается пряг.юе дополнение в вини
тельном падеже при глаголе: indraye еилйуата (ly, 25, 4) "Мы 
будем выжимать (сому) для Шпщм". 

Особенно част эллипсис в придаточных сравнения, напртшр: 
abhl tueteva dTdhaya manlsam (Ш, 38, I) "Как плотник, я заду-
мал поэтическое произведение" (ас, как плотник делает колес
ницу). Грань между эллипсисом в сравнении и брахилогией, пред
полагающей нарушение лопши, оказывается очень тонкой. 

Очевидно, что эллипсис в РВ принадлежит к одной из важней
ших составных частей ее поэтики. С его помощью достигается э(1)-
фект неясности, суггестивности, возможности обыгрывания двойно
го смысла - всех тех особе1Н!остей, которые характерны для стиля 
эзотерической поэзии. 

Проведенное исследование показало, что эллипсису не подвер-' 
гаются эмфатические частицы и наречия-префиксы. С помощью эмфа
тических частиц выделяются слова, особо вашше в комглуникатив-
ном плане. Без эмоциональной градуированности невозможен акт 
коммуникации. Наречия-префиксы указывают прежде всего на направ
ленность действия, В гимне как акте коммуникации направленность 
действия (от адепта к божеству и наоборот) оказывается функцио
нально более важной, чем лексическое значение глагола. 

Гонда подчеркивает связь эллипсиса с разговорной речью. Сле
дует, однако, подчеркнуть, что в РВ эллипсис встречается в гим
нах-диалогах несравненно реже, чем в гимнах других жанров. Зато 
он составляет неотъемлемую часть космогонических загадок брамо-
,рл, построенный в виде диалога между двумя жрецагли о структу
ре космоса и соотносящихся с архаичным ритуалом. Эта тесная 
связь и ритуалом и специфическая форла его словеснрй части мог
ли бы многое объяснить в использовании эллиптичных' выражений. 
С распространением эллипсиса в гимнах РВ его певвоначадьная 
функциональная нагрузка растворилась, ж эллипсис стал одной из 
характерных черт поэтического стиля РВ. . 

С эллипсисом связана и одна из разновидностей анаколуфа, 
при которой собствеш'о нет предложения как такового. В простом ' 
предложении это бывает при нарушении предикативной элементарной 
синтаксической конструкции, в сложном - при наличии придаточно
го без главного. Например, стих из гимна Агни: 
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а yum h^ste nd khadlnam 
clqum jatdm пй blbhrati / 
vigam agnim svadhvardm // (VI, 16, 40). 

"(TOT,) кого носят, как браслет на руке, как новороаденного мла
денца, Лгпи, создащего п|^крас1ше обряды у племен...". 

Подобное статичное описание божества в виде реестра призна
ков создает стиль, который, весьма возможно, наиболее соответ
ствовал визуальному xapaiwepy творчества ведийских риши. 

В "Заключении" подводятся итоги частных результатов исследо
вания языка гимнов РВ на разных уровнях и делается ряд общих вы
водов. Основной из них заключаехся в том, что жанр архаичного 
культового поэтического памятника, к которому принадлежит РВ, 
полностью определяет функционирование его грамматической систе
мы. Изучение этой системы просто как иерархии абстрактных оппо
зиций в отрыве от назначения памятника и его культурной среды 
представляется неэффективным. То, что противоречит системе, взя
той в определенном синхронном срезе, может оказаться функцио
нально значимым и лучше приспособленным для передачи' архаичных 
представлений памятника, чем основное ядро его лингвистической 
• системы (таковы инъюнктив, противоречие между грамматическим 
значением именной основы и особенностями выражения ею категории 
рода, эллипсис, анаколуф с'нарушением предикативности). И, нао
борот, то, что является системным, может нивелироваться в опре-
делен1шх контекстах под влиянием коммуншсативного назначения 
памятника-или особенностей модели мира авторов гимнов (таковы 
некоторое затушевывание категории времени и преобладание над 
ней категории наклонения, безразличие в "псевдоисторических" 
контекстах в отношении граммем времени, функционирование слов с 
разным'лексическим значением как синонимов в определенных кон
текстах).. • - . . 

Б поэтическом языке собрания гимнов РВ соотношение функций 
языка предстает в совсем ином свете, чем в обычной речи. ИзобрЭ/-
зительная функция языка приобретает огромное значение, и на ос-
основной "содержательный" текст надстраивается другой - "изобрази
тельный" текст, передающий информацию об основных составных эле
ментах акта коммуникации. Апеллятивная функция языка (выраяаемая 
императивом глагола и вокативом имени) усилена. Основнай, или 
описательная функция языка несколько свернута в этом поэтическа* 
тексте с ярко выраженной фатической (направленной на контакт) 
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фушщией. 
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