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Проблема переключения кодов является одной из
важнейших в исследовании реальных дискурсивных практик на
постсоветском пространстве. В каждом конкретном случае
переключение кодов, которое следует отличать от всех
возможных случаев интерференции, вызываемой неполным
смешанным билингвизмом, может рассматриваться как особый
речевой акт в последовательности речевых актов в рамках
сложного макроакта такой функционально-структурной
единицы дискурса, как коммуникативный, или интерактивный
ход (communicative move; interactive move) [Макаров: 183].
Вслед за М.Л. Макаровым мы рассматриваем коммуникативный
ход как «действие одного из участников, минимальный
значимый элемент, развивающий взаимодействие,
продвигающий общение к достижению общей
коммуникативной цели» [Макаров: 183]. Следовательно,
сознательное переключение кодов адресантом подчинено
достижению важной для него коммуникативной цели.
_______________
1 Подготовлено в рамках проекта, реализуемого при поддержке
Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований (договор № Г13Р-050 от 16.04.2013 г.).
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Достижению цели в любом случае предшествует адекватная
интерпретация адресатом полученного сообщения, в противном
случае могут возникнуть коммуникативные парадоксы и/или
адресанта постигнет коммуникативная неудача. Поэтому
переключение кодов возможно, если, во-первых, оба кода
(первичный и код переключения) известны обоим
коммуникантам, а, во-вторых, код переключения обеспечивает
максимальное достижение взаимопонимания вследствие,
например, более точного кодирования сообщаемого, снятия
возможной двусмысленности и т.п.

А.А. Кибрик понимает дискурс «как единство двух
сущностей – языковой коммуникации и получающегося в ее
результате объекта, то есть текста» [Кибрик: 4].

Действительно, обе «фигуры» (в терминологии Ю.Е.
Прохорова [Прохоров: 33]) – текст и дискурс – занимают свое
место в коммуникации, играют в ней свою роль и соотносятся с
реальной действительностью, отражая, в том числе, специфику
лингвокультурной общности посредством социокультурных
особенностей текста и дискурсивных практик.

Особое место среди типов дискурса занимает язык СМИ.
Во-первых, в нем снимается «принципиальное последствие,
вытекающее из различия устного и письменного модусов»
[Кибрик: 7], поскольку каждое издание масс-медиа стремится
всеми способами обеспечить «вовлеченность адресата в
ситуацию» [Кибрик: 7], которая соотносится с фрагментом
реальной действительности, нашедшем отражение в конкретной
публикации/передаче. Во-вторых, в языке СМИ представлены
различные субмодусы, выделяемые «на основе типа носителя
информации» [Кибрик: 9]; в последнее время большое
распространение получили различные виды электронных СМИ.
В-третьих, язык СМИ способен отражать (и даже формировать)
различные типы «коммуникативных пространств»
(«планетарное; социумное; национально-культурное;
корпоративное; личностное» [Прохоров: 134]) посредством
выбора, например, «стереотипов текста и прецедентов
дискурса» [Прохоров: 180]. Важной особенностью языка СМИ,
в том числе обычных, «бумажных», газет можно считать
повышение степени их интерактивности. Последняя
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проявляется, в частности, в использовани «вопросительных
конструкций в качестве заголовков» [Рычкова: 127]. Все
вышесказанное подтверждает мнение о том, что язык СМИ
можно рассматривать как особый «медийный дискурс»
[Активные: 2009], особенностью которого является
полимодальность и способность отражать иные типы дискурса.

Отражая, прежде всего, национально-культурное
пространство, СМИ Гродненщины интересны и с точки зрения
реального отражения в них естественного для
многонационального белорусского народа полилингвизма, в
наибольшей степени официально представленного именно на
Гродненщине, где, к примеру, успешно функционируют не
только школы с русским языком обучения (Беларусь, в отличие
от большинства независимых государств на постсоветском
пространстве, – преимущественно русскоязычная страна) и
белорусским языком обучения, но и школы с обучением на
языках национальных общностей – польском и литовском. К
тому же, Гродненская область граничит с Польшей и Литвой и
до 1939 года была территорией Польши.

Анализ русскоязычных публикаций СМИ позволил
выявить в них использование «вкраплений» из белорусского и,
реже, польского языков. Оба этих языка, в отличие от
литовского, понятны практически всем жителям Гродненщины.

Польскоязычные «вкрапления» немногочисленны и
однородны. Как правило, это названия различных
польскоязычных СМИ, встречающиеся в материалах по истории
Гродно, например: «Dziennik Grodzienski» (‘Гродненская
газета’), «Dziennik Kresowy» 2 (‘Газета окраины’), «Echo
Grodzienskie» (‘Гродненское эхо’), «Gazeta polska ziemi
Grodzienskiej» (‘Польская газета Гродненской земли’), «Glos
Grodzienski» 3 (‘Гродненский голос’), «Glos Nadniemenski»
(‘Наднеманский голос’), «Glos prawdy ziemi Grodzienskiej»
(‘Голос правды Гродненской земли’), «Nadniemenski Kurjer
Polski» (‘Наднеманский польский курьер’), «Nowe zycie» (‘Новая
жизнь’), «Nowy dziennik Kresowy» (‘Новый дневник окраины’),
«Przegliad Kresowy» (‘Обзор окраины’). Названия газет понятны
жителю Гродненщины без перевода.
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Любопытны немногочисленные примеры графической
адаптации польского вкрапления, выраженные в записи этого
вкрапления на кириллице:

Пример-1. Нездарма і назву калектыў мае польскую:
«стокроткі» – «маргаритки» («Берестовицкая газета»).
Польское stokrotka записано на кириллице (ср. белорусские
стакротка и маргарытка). Этот же пример является
иллюстрацией отраженной в корпусе практики пояснений на
русском языке, вводимых в белорусскоязычных текстах  4.
Пример-2. Не зря же, подхватывая мотив, зал подпевал: «Ціха
ноц, свента ноц…» («Свислочская газета»). Кириллицей
записана строка перевода на польский рождественской песни
«Stille Nacht», «Cicha noc święta noc…». Хотя ś передано как с,
что не отражает специфического произношения, это вряд ли
свидетельствует о характерном «неразличении» особого звука
неродного языка (польская речь не экзотична в Гродненском
регионе); скорее всего, такая запись следует традиции,
закрепленной в русскоязычной художественной литературе5 (и,
что немаловажно, не противоречит правилам практической
транскрипции [Транскриптор: 1995]).
______________________________
2 Kresowy – прилагательное от kres (здесь – ‘окраина, край’). В польском языке за ранее
входившими в состав Польши территориями Беларуси, Украины и Литвы закреплено
название Kresy Wschodnie. Исторический гродненский ономастикон периода вхождения
Гродно в состав Польши включает такие имена, как Кресовая (старое название
сегодняшней улицы 17 Сентября), «Кресовия» (название футбольной команды-
чемпиона), Кресовая фабрика велосипедов и мотоциклов. Вне названий слова кресс,
кресовый (в том числе термин кресовые организации), кресовянин более частотны в
доменной зоне ua, чем в байнете.
3 Орфографию источника сохраняем (Glos вместо Głos, Grodzienski вместо Grodzieński,
Nadniemenski вместо Nadniemeński, Przeglad вместо Przegląd, zycie вместо życie).
4 См. аналогичные, свидетельствующие о несбалансированном характере белорусско-
русского билингвизма, примеры такого пояснения: У гэтым мураваным доме і на яго
падворку размяшчалася бераставіцкая рэзня (бойня); Вядома, што новы бераставіцкі
касцёл названы ў гонар Перамянення Пана (па-руску «Преображения Господнего»);
Сярод падарункаў асаблівую цікавасць выклікае мангольскі нацыянальны музычны
інструмент морын хуур (инструмент с лошадиной головой) (все примеры –
«Берестовицкая газета»).
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Пример-3. Тем, кто живет, работает или учится около
Маслобазы, с советских времен хорошо знакомо еще одно
название этого района — Собачья горка. Некоторые даже по
привычке называют ее на польский манер — «Пся гурка».
Наконец, на старых картах эта же возвышенность рядом с
пересечением Озёрского шоссе и улицы Пролетарской иногда
отмечена как Myśliwska górka, то есть «Охотничья горка». А
если вспомнить, что у ее подножия когда-то начиналась так
называемая колония Острувэк («kolońja Ostrówek»), –
согласитесь, место это покажется куда интереснее.
(«Вечерний Гродно»).

В процитированном выше небольшом фрагменте текста
реализовано несколько способов ввода полонизма: перевод на
русский и запись кириллицей, перевод на русский и запись
латиницей, запись на польском и запись кириллицей без
перевода.

Для польских вкраплений не характерен достаточно
распространенный для случаев «белорусское в русском тексте»
способ включения в текст, при котором вкрапление реализует
связь управления, заданную опорным словом-«невкраплением»:
В 2005 г. его приобрела семья Белых и начала реконструкцию,
придав дому черты традиционного шляхетского dworka,
крытого гонтой («Ивьевский край»). Польское dworek
(‘небольшая усадьба’), судя по всему, призвано передать
высокую степень аутентичности реконструируемой постройки.
Пусть и немногочисленные, польские вкрапления являют собой
интересные языковые факты, изучение которых позволить
детализировать «лингвокультурологический портрет»
Гродненщины.

Гораздо чаще журналисты применяют переключение
кодов, используя белорусский язык. Здесь можно выделить
следующие типичные случаи.

А. Названия новых туристических объектов функционируют
в русском и белорусском вариантах, что объясняется
конкурирующими целями: с одной стороны, привлечь туриста
национальной спецификой, с другой – эксплицировать тип
объекта на понятном туристу языке; интересно, что указание на
тип объекта тоже может даваться на смеси русского и
белорусского. Приведем примеры таких вариантов:
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 Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» (бел. маёнтак –
‘имение, усадьба’, от польск. majątek) – агротуристический
комплекс «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» –
агротуристический комплекс «Гродненская усадьба
«Коробчицы»;

 «Каралінскі фальварак Тызенгаўза» (бел. фальварак –
‘небольшая усадьба’, от польск. folwark) – агроусадьба
«Каралінскі фальварак Тызенгаўза» – агроусадьба
«Королинский фальварок Тизенгауза» – агроусадьба
«Королинский фольварк Тизенгауза»;

 «Фальварак «У Рыся»6 – агроусадьба «Фальварак «У
Рыся» – (фольварк «У Рыся»; в корпусе такое название
отсутствует, но оно представлено в Интернете);

 «Марцінова Гусь» – агроусадьба «Марцінова Гусь» –
(агроусадьба «Мартинова Гусь»; в корпусе такое название
отсутствует, но оно представлено в Интернете);

 «Лявонаў хутар» – агроусадьба «Лявонаў хутар» –
(русскоязычный вариант не найден);

 аграсядзіба «Верас» (бел. верас – ‘вереск’) –
агроусадьба «Верес» – (графически адаптированный вариант;
русский вариант названия, «Вереск», не используется);

 «Ганненскі кірмаш»7– «Анненский кирмаш» (здесь
имеем дело с графической адаптацией слова кірмаш) –
«Анненская ярмарка».

_____________________
5 Ср.: Ах ты, свента матка Мария! (А.Ф. Вельтман. Приключения, почерпнутые из
моря житейского. Саломея. 1848); <…> «свентый Полуэктус письмо цесарское противу
костела сдрапал» (Н.С. Лесков. Божедомы. 1868); Бог и свентый Казимерж помогают
свентей справе (В.В. Крестовский. Панургово стадо. 1869); Первого апреля было
«свенто» – польская Пасха. (Давид Самойлов. Общий дневник. 1977–1989); примеры из
НКРЯ [Национальный: 2003]).
6 В названии дана отсылка к уменьшительному имени хозяина усадьбы: Рышард – Рысь.
7 «Ганненскі кірмаш» – ярмарка в Зельве, одна из крупнейших европейских ярмарок
XVIII века. Возрождена в 2010 году.
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Белорусскоязычное название может реализовать связь
управления, заданную «невкраплением», что подтверждает
его «освоенность» русскоязычным контекстом, например: В
пятницу и субботу в «Гарадзенскім маёнтку «Каробчыцы»
прошел областной этап Республиканского конкурса
«Властелин села» («Перспектива»); Финалистки конкурса
«Хозяйка усадьбы – хозяйка страны» встретились в
«Каралінскім фальварку Тызенгауза» («Островецкая
правда»).

Б. Вкрапления, выраженные белорусскими словами и
графически адаптированными вариантами белорусских слов,
осознанно используются автором для стилизации, передачи
национального и исторического колорита. Строго говоря,
подобный прием рассчитан не столько на внимательного
читателя, сколько на читателя, знающего значение слов-
вкраплений, поскольку значение этих вкраплений иногда
недостаточно определено даже в контексте всей статьи.

Например, в небольшом репортаже из газеты
«Праца», где рассказывается об «Анненской ярмарке»,
встречаем слова толока (бел. талака – ‘совместная работа,
взаимопомощь’; Они смогли вовлечь много заинтересованных
организаций и людей, и получилась настоящая толока!),
кашуля (бел. кашуля – ‘рубаха’; В прошлый раз с меня сняли
мерку и очень оперативно сшили <…> традиционную
кашулю); подворок (бел. падворак – ‘двор около дома’;
Оформление подворков и гостеприимность их хозяев,
множество торговых точек и ремесленников <…> – все это
украшало Анненский кирмаш).

Любопытно, что в статье других корреспондентов,
побывавших на этой же ярмарке, находим более осторожное,
описательное обозначение национальной рубахи: На ярмарке
можно было заказать и получить в течение часа
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национальную белорусскую сорочку по своему размер
(«Вечерний Гродно»); Приятно было отметить, что
традиция пошива и продажи национальных рубашек и
платьев закрепилась как часть брэнда Анненского кирмаша и
в этом году («Праца»).

В очерке деревенской жизни из газеты «Перспектива»
встречаем слова толока (Отец, помню, показал пару раз, как
следует инструмент крестьянский водить, чтобы ступню
себе не оттяпать на ровном месте в теньке, а сам с
толокой подался на солнцепек откос обкашивать. Не
успевала тогда коса в одиночку стричь травостой пока
роса); хмызняк (бел. хмызняк – ‘кустарник’; Никому те
хутора не нужны, кроме хмызняка, залетных ветров да
заблудшего в эту глушь художника, наскоро срисовавшего
солнечные лучи заката в диком травостое и продавшего сей
«шедевр» где-нибудь на мощеной площади «Славянского
базара в Витебске»).

В очерке из газеты «Перспектива» находим: Она
проработала в немецком маёнтке три месяца (так называет
немецкое имение женщина, детство которой прошло в
польском Гродно). Это же слово, маёнтак, используется для
обозначения имения в материалах по истории Гродненщины:
Вплоть до Второй мировой войны поселения вокруг Гродно
составляли очень интересный конгломерат деревень,
шляхетских застенков, хуторов и владений-маёнтков, где
жили крупные землевладельцы; В конце XVII в.
многочисленное семейство Чаплицей владело небольшими
маёнтками в Лядской парафии Лидского повета (ныне
Щучинский район) («Вечерний Гродно»).

Продолжим список таких, связанных с национальной
спецификой, пар «белорусское слово – адаптированный
вариант»: выцiнанка – вытинанка (‘техника вырезания
орнаментального или сюжетного узора из бумаги; результат
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применения такой техники’), «каплiца – каплица» (‘часовня’),
рушнiк – рушник, рушнiк – ручник (‘домотканое полотенце с
узором’).

Такие же пары есть у имен собственных: «Вяснянка» –
«Веснянка» (от бел. вяснянка – ‘обрядовая песня призывания
весны’); «Дажынкі» – «Дожинки» (название
республиканской ярмарки-фестиваля, данное по названию
традиционного обряда»; «Журавінка» – «Журавинка» (от бел.
журавінка – ‘клюквинка’); «Купалінка» – «Купалинка» (по
имени дочери бога огня Купалы); «Мілавіца» – («Милавица»;
адаптированный вариант не встретился в корпусе) (от бел.
Мілавіца – ‘звезда Венера’); «Сузор’е» – («Сузорье»;
адаптированный вариант не встретился в корпусе)) (от бел.
сузор’е – ‘созвездие’), «Сядзіба Дзеда Зімніка і Бабы
Завірухі» – «Усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи»
(название развлекательного проекта Налибокской пущи; во
втором случае использована адаптированная запись имен
выдуманных персонажей).

Многие из названий становятся своеобразным клише,
знаком «белорусскости»: «Купалінка» – название фабрики,
лагеря, ансамбля; «Мілавіца» – ансамбль, пошивочный цех,
«Сузор’е» – хор ветеранов, семейный ансамбль, лагерь.

Специфика полиэтнического региона проявляется и
в паремиях (как паремиях-вкраплениях, так и паремиях,
язык которых совпадает с языком основного текста).

Фразеологизм за польскім часам (бел.), означающий
период вхождения сегодняшних белорусских территорий в
состав Польши, в корпусе присутствует и в белорусском, и
в адаптированном вариантах: Яе каб у бальніцу пакласці,
але за польскім часам за кожны дзень у шпіталі трэба
было плаціць па два злотыя – адкуль у нас такія грошы?!
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(«Островецкая правда»); Ночные бабочки снова появились
в городе уже «за польским часом» («Вечерний Гродно»).

Пословицы и поговорки крайне редко выступают как
вкрапления: Особенности этого дня зафиксированы в
пословице: «На Радаўніцу да абеда пашуць, у абед плачуць,
а пасля абеду скачуць» («Берестовицкая газета»; ‘На
Радуницу до обеда пашут, в обед плачут, а после обеда
скачут (пляшут)’). Сярод моладзі існуе прыказка: «Когда
нам вырубают интернет – несчастней нас, пожалуй, в
мире нет…» («Островецкая правда»).

Паремии могут быть как достаточно прозрачными для
небилингва, так и быть трудными для понимания. Примеры
«прозрачных» паремий: Ёсць такая прымаўка: «Хай дарога
ручніком сцелецца...» («Перспектива»; рус. Скатертью
дорога), Нездарма ж прыказка сцвярджае – «што пасееш,
тое і пажнеш»…(«Ивьевский край»; рус. Что посеешь, то и
пожнешь). Ср. более сложные для понимания паремии
(эквиваленты приведены по [Малы 2013]): Вопытны
механізатар заўсёды прытрымліваецца добра вядомай
прымаўкі: як узарэш, такі і ўраджай збярэш («Праца»; рус.
Что посеешь, то и пожнешь), Недарма склалася прыказка ў
народзе: «Квасок – не з трасок, а з цыбулькі» («Свислочская
газета»; рус. И мы не лыком шиты).

Подводя итог, можно констатировать, что
сознательное переключение кодов на страницах СМИ, в
случае если оба кода известны читателям, – весьма
эффективный прием, своеобразный коммуникативный ход,
позволяющий обеспечить успешность коммуникации и
отражающий особенности медийного дискурса независимого
постсоветского государства.
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