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Аннотация. Статья посвящена исследованию лингвистических средств воплощения фольклорной основы в 

тексте повести Н. С. Дашевской «Вилли» при создании образов, формировании сюжетной структуры, 

соотносимой с последовательностью обрядов инициации, которая зафиксирована в корпусе русских народных 

сказок.  

Цель – установить, какие языковые средства позволяют проявиться фольклорной основе в образной 

структуре и сюжете повести, отвечая интенциям автора. 

Актуальность связана с обращением к языку художественной литературы в свете антропоцентрического 

интереса к языковой личности автора и проблемам идиостиля.  

Новизна обусловлена комплексным применением различных методов исследования, отвечающих 

разнообразию авторского инструментария, используемого для достижения заданных Н. С. Дашевской 

художественных целей; коррелирует с использованием в качестве материала исследования произведений 

современной детской и подростковой литературы. Идиостиль Н. С. Дашевской не был в фокусе 

исследовательских интересов в работах языковедов, посвященных изучению идиостиля. 

Методы нацеленной выборки, лингвистического наблюдения и описания языковых единиц, сравнительного 

анализа, элементы семного (компонентного) анализа значений и лингвокультурологический анализ 

обеспечивают достижение цели исследования. 

В результате исследования языковых ресурсов различных уровней идиолекта Н. С. Дашевской выявлено 

морфологическое родство текста повести с народными сказками о Бабе-Яге, образов Августины и Севки – с 

образами Бабы-Яги и Ивана-дурака; охарактеризованы средства экспликации наблюдаемых связей; определена 

авторская интенция, ориентированная на использование данных средств при поддержке читателя на пути 

взросления (в период инициации), что характеризует особенности прагматикона – мотивационного уровня 

языковой личности писателя. 

Практическая значимость итогов анализа заключается в возможности использования данного материала в 

процессе преподавания истории и теории языка художественной литературы в вузе, при формировании 

представления о значимости средств предикации для оценки особенностей идиостиля. Теоретическая 

значимость исследования связана с демонстрацией возможностей избранных методов анализа для исследования 

идиостиля современного автора. 
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Abstract. The article examines linguistic means of folklore basis realization in N. S. Dashevskaya's story «Willie» 

when creating characters and forming the plot structure, correlated with the sequence of initiation rites, recorded in the 

corpus of russian folk tales. The aim is to establish what linguistic means show the folklore basis in the narrative 

structure and plot, meeting the author's intentions. 

The relevance of the research is in addressing the language of fiction in the light of anthropocentric interest in the 

writer's linguistic personality and the matters of idiostyle. The novelty is due to comprehensively applying various 

research methods that correspond to the diversity of N. S. Dashevskaya's devices used to achieve her artistic goals; it 

correlates with the use of modern children's and teenage literature as research materials. N. S. Dashevskaya's idiostyle 

has not been in the focus of scientific interests in linguists' works devoted to studying idiostyle. To achieve the goal of 

the research, the author uses the methods of targeted sampling, linguistic observation and linguistic units description, 

comparative analysis, elements of seme (component) analysis and linguocultural analysis. As a result of studying 

linguistic means of N. S. Dashevskaya's idiolect at different levels, the author has found morphological similarity 

between the novella and the folk tales about Baba-Yaga, and between the characters of Augustina and Sevka and those 

of Baba-Yaga and Ivan the Fool; the writer's intention has been determined, oriented on the use of these linguistic 

means to support the reader on the way of growing up (in the period of initiation), which characterizes the features of 

pragmaticon – motivational level of the writer's linguistic personality. The practical significance of the analysis results 

lies in the possibility of using this material in teaching the history and theory of literature at university, and the 

significance of predication means in evaluating idiostyle specific features. The theoretical significance of the study is 

related to showing the potential of the chosen analysis methods for studying the idiostyle of a modern author. 

Key words: linguistic personality; idiostyle; folklore; artistic image; concept; predicate; language of young adult lit-

erature; Dashevskaya 
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Введение 

Структура языковой личности (ЯЛ), по 

Ю. Н. Караулову, включающая вербально-

семантический, тезаурусный и мотивационный 

уровни как модель характеристики [Караулов, 

2023, с. 56], помогает целостно описать автор-

ский идиостиль, который, в свою очередь, «не 

может не быть категорией мировоззренческой, 

поскольку являет собой отдельные языковые 

факты как репрезентанты национально-

культурного кода, менталитета, идеологической 

системы» [Федорченко, 2021, с. 57–58], что при-

водит исследователя к пониманию первостепен-

ной важности прагматической составляющей в 

структуре ЯЛ. Таким образом, актуализируется 

важная при анализе идиостиля автора художе-

ственного текста лаконичная формула 

М. И. Цветаевой: «Для поэта все дело в что, 

диктующем как» [Цветаева, 1994, с. 119]. Данная 

формула должна быть учтена исследователем в 

ходе оценки писательской работы со всеми ре-

сурсами идиолекта при создании текста, наце-

ленного на определенного адресата, но прежде 

всего с таким инструментом, как слово. Выбор 

автором тех или иных языковых средств опреде-

ляется авторскими интенциями, составляющими 

мотивационный, прагматический уровень струк-

туры ЯЛ. В то же время средства достижения 

автором поставленной художественной цели мо-

гут отвечать как основной авторской задаче, так 

и задачам второстепенным, как-то: актуализация 

фоновых знаний реципиента, предвосхищение 

знакомого сюжета и т. д. При этом под фоновым 

знанием мы, вслед за О. С. Ахмановой, понима-

ем «обоюдное знание реалий говорящим и слу-

шающим, являющееся основой языкового обще-

ния» [Ахманова, 2020, с. 498]. 

Цель настоящего исследования состоит в том, 

чтобы проследить, какие языковые средства поз-

воляют проявиться фольклорной основе в образ-

ной структуре и сюжете повести «Вилли» 

Н. С. Дашевской, каким намерениям автора от-

вечает привлечение этих средств. 

Задачи нашего исследования состоят в по-

этапном выявлении элементов фольклора в ходе 

анализа реализованных лексических, фразеоло-

гических, концептуальных средств идиолекта 

Н. С. Дашевской с использованием сопоставле-

ния, в описании их функционирования в тексте 

повести, сюжетно и морфологически коррели-

рующего с народной сказкой, в чём видится 

своеобразие идиостиля писателя. 

Цель исследования потребовала также обра-

щения к другим произведениям современной 

подростковой литературы (повести «Виолетта 

Фиолетовна» Н. Вишняковой и «Правило 69 для 

толстой чайки» Д. Варденбург) для координации 

лингвистических выводов. 
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Материалы и методы 

Исследование осуществлено на материале по-

вести Н. С. Дашевской «Вилли». Анализ языко-

вых средств экспликации фольклорного начала в 

повести осуществлялся методом нацеленной вы-

борки, лингвистического наблюдения и описания 

языковых единиц, сравнительного анализа. Ве-

дущим приемом исследования стал семный 

(компонентный) анализ слов; большое значение 

в достижении целей исследования приобрел 

лингвокультурологический анализ. 

Результаты и обсуждение 

Обращение к тексту повести «Вилли» 

Н.С. Дашевской позволяет проанализировать 

функционирование в нём языковых средств, ко-

торые воплощают фольклорную основу в образ-

ной структуре и сюжете, и сделать выводы о це-

лесообразности использования элементов такой 

основы в произведении современной детской 

литературы. Данную черту в творчестве 

Н. С. Дашевской можно оценить как стилеобра-

зующую. 

Языковые средства экспликации 

фольклорной основы как стилеобразующая 

черта повести «Вилли» Н.С. Дашевской 

Раскроем, какие лексемы в тексте позволяют 

соотнести отдельные образы повести с образами 

персонажей народных сказок. В первую очередь, 

это лексемы, формирующие образ главной геро-

ини, Августины, которую первично представля-

ют предикаты старушка, старушенция, средства 

остраннения в описании воображаемой (предпо-

лагаемой) внешности – в котелке, в мужской 

шляпе и т. д. 

Остраннение в поэтике текста повести 

Н. С. Дашевская использует в завязке для подго-

товки встречи двух главных героев: десятилет-

ний Севка, согласно замыслу автора, ожидает 

увидеть в роли дарительницы велосипеда, Авгу-

стины Блюм, некую старушку, как будто бы 

знакомую ему по книгам, т. е. совпадающую с 

прецедентными образами, прежде всего фольк-

лорными: Августина – выжившая из ума ста-

рушка. <…> И ходит наверняка в мужской шля-

пе, в котелке, – я видел такую старушенцию на 

картинке в одной книжке [Дашевская, 2018, 

с. 8–9]. См. толкование прецедентного фолькло-

ризма – имени старухи, действующей во многих 

сказках, Бабы-Яги: «В народных сказках: безоб-

разная старуха-колдунья, передвигающаяся в 

ступе и заметающая след помелом (хозяйка леса, 

повелительница его обитателей, вещая старуха, 

страж входа в царство Смерти, живущая в дре-

мучем лесу в избушке на курьих ногах)» [Боль-

шой толковый словарь (БТС), 1998]; ср.: «В рус-

ских сказках: злая старуха-колдунья» [Ожегов, 

Шведова, 1999]. Отметим, что характеристика с 

помощью лексемы старушка в роли предиката 

сближает образ Августины, живущий в вообра-

жении Севки, с фольклорным дуалистическим 

образом неожиданной помощницы героев рус-

ских народных сказок – Бабы-Яги.  

Во внутренней речи Севки вербализация 

представления о незнакомой дарительнице вело-

сипеда – старушка, старушенция – не мотиви-

руется связью с опасностью, что достигается 

Н. С. Дашевской посредством использования в 

тексте суффиксальных дериватов от лексемы 

старуха (см. словообразовательную цепочку: 

стар-у́х(а) → стару́ш-к(а) черед. (х–ш) [Тихо-

нов, 2014, с. 455]; ср. членение на морфемы: 

стар-уш-éнци-я [Кузнецова, 1986, с. 324]. При 

этом суффикс -енци[j]- помогает образовать «так 

называемые шутливые синонимы мотивирую-

щих слов» [Ефремова, 2000], детерминирует 

«стилистическую модификацию» [Лопатин, 

Улуханов, 2016, с. 30], а суффикс -к- (-ек-) при-

дает деривату «уменьшительность и ласкатель-

ность (реже уничижительность)» [Лопатин, Улу-

ханов, 2016, с. 583–584]. По сути, введение в 

текст диминутивов такого характера косвенно 

подтверждает справедливость утверждения 

В А. Кошелева о том, что «русской ментальности 

«вообще чуждо» серьезное представление о 

«старой ведьме»» [Кошелев, 2019, с. 50]. Значит, 

отношение Севки, в речевые партии которого 

автор включает указанные дериваты, к образу 

Бабы-Яги соответствует русской национальной 

картине мира. 

Полагаем, Н. С. Дашевская выстраивает ху-

дожественный образ на сказочной основе, в свою 

очередь опирающейся на образ мифологический, 

однако в рамках произведения использует только 

те его черты, которые художественно обусловле-

ны авторской интенцией, состоящей в поддержке 

читателя на пути взросления (в период инициа-

ции). О степени допустимой трансформации ми-

фологемы в целом М. Ч. Ларионова пишет: «Ху-

дожественный образ – это единичная и уникаль-

ная реализация мифологемы, причем иногда са-

мая радикальная, вплоть до пародии, изменения 

отдельных элементов мифа, игры с семантикой, 

но при всех этих действиях инвариантная основа 
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сохраняется, являясь базой для индивидуальных 

трансформаций» [Ларионова, 2015, с. 141]. Ины-

ми словами, мифологема может быть явлена пи-

сателем в художественном образе, значительно 

отличающемся по своим признакам от общепри-

нятого, но узнаваемого реципиентом (читателем, 

слушателем), подтверждение чему мы находим в 

образе главной героини сказочной повести при 

анализе средств его создания. 

В повести «Вилли» в ходе исследования вы-

явлены многочисленные доказательства возмож-

ной степени такой трансформации, в том числе 

заключающейся в «играх с семантикой» (ср.: 

[Ларионова, 2015, с. 141]). Примером служит ис-

пользование Н. С. Дашевской лексемы котелок. 

Среди значений этого полисеманта, согласно 

БТС, ‘1. Уменьш. к Котёл (1 зн.); небольшой ко-

тёл’ и ‘4. Твёрдая мужская шляпа с округлой ту-

льей и небольшими полями’ [БТС]; согласно 

словарю C. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, ‘1. см. 

котел’, ‘3. Жесткая мужская шляпа с маленькими 

полями и округлым верхом’ [Ожегов, Шведова, 

1999]. За упоминанием Н.С. Дашевской котелка 

в значении ‘мужской шляпы’ (и автор подчерки-

вает денотат лексемы: в мужской шляпе, в ко-

телке) стоит языковая игра, желание вызвать в 

воображении читателя ассоциацию с лексемой 

котелок в её первом значении, вмещающем в 

себя слабый импликационал ‘атрибут быта Бабы-

Яги’. Утверждение о намерении автора косвенно 

подтверждается восклицанием Севки: Но вы ведь 

не думаете, что я испугался какого-то там ко-

телка! [Дашевская, 2018, с. 9]. Н. С. Дашевская 

актуализирует в восприятии читателя значение 

ЛСВ-1 лексемы котелок, среди культурных кон-

нотаций которого, ориентируясь на русские 

народные сказки, обнаруживаем: ‘посуда Бабы-

Яги, в которой та варила детей’. Здесь, как и вы-

ше, использование суффиксального образования 

позволяет нивелировать коннотацию опасности, 

угрозы, исходящей от пока еще не знакомой ге-

роини повести. Н. С. Дашевская создает такую 

художественную атмосферу опасности и неиз-

вестности, ориентируясь на привычную атмо-

сферу русских народных сказок о Бабе-Яге и 

следуя необходимости создать интригу, движу-

щую сюжет, однако, под влиянием литературно-

го жанра, вводит в текст юмористический ком-

понент – упомянутую нами выше «игру с семан-

тикой». 

Еще одним примером «игры с семантикой» 

может служить описание Н. С. Дашевской первой 

встречи Севки с необычной девочкой и говоря-

щим велосипедом: …я сидел и смотрел на них. И 

хлопал глазами как дурачок [Дашевская, 2018, с. 

14]. Так, у читателя возникает ассоциация Севки с 

одним из наиболее частотных сказочных героев. 

(О прецедентности имени собственного (ИС) 

Иван-дурак см. у С. Г. Воркачева [Воркачев, 2016, 

с. 5].) Н. С. Дашевская подчеркивает: когда для 

Севки велосипед уже стал моим Вилли [Дашев-

ская, 2018, с. 32], Генка называет его дурацким 

[Дашевская, 2018, с. 34], то есть имеющим отно-

шение к дураку [БТС]; в данном случае – принад-

лежащим дураку (ср.: казацкий, рыбацкий и т. д.). 

Таким образом, автор закрепляет в читательском 

восприятии представление о фольклорной состав-

ляющей в образе Севки. Подчеркнем, что всё ука-

занное является доказательством справедливости 

нашей гипотезы о фольклорной основе образной 

структуры повести. 

Не обойден авторским вниманием как сказоч-

ный приём и фольклорный травестизм [Пропп, 

2022, с. 176], воплощение которого видится и в 

том, что первоначально Севка принимает Авгу-

стину за длинного мальчишку-старшеклассника 

[Дашевская, 2018, с. 13], и в ряде других деталей. 

Так, Севка ожидал увидеть старушку, которая 

«ходит наверняка в мужской шляпе» [Дашев-

ская, 2018, с. 9]. 

Наблюдения показали, что травестизм свой-

ствен современной подростковой литературе и 

сходство с мальчиком/мужчиной у героев персо-

нажной зоны – признак, конвоирующий целый 

ряд женских образов, связанных с ролью настав-

ницы, «ведуньи». Например, в повести 

Н. Вишняковой «Виолетта Фиолетовна» в чело-

веке со шлемом, который увидел Даню (главного 

героя) и внезапно махнул рукой, последний вне-

запно узнает свою учительницу русского языка и 

литературы [Вишнякова, 2021, с. 161]. Якоб Бек-

кер, главный герой повести Д. Варденбург «Пра-

вило 69 для толстой чайки», отмечает, что Тоха 

(Антонина!) выглядела как парень (Варденбург, 

2020, с. 15). (Ср.: «Эти девочки-герои как будто 

пришли на смену мальчикам, как будто им долго 

не давали слова» [Дашевская, 2023].) Сравнение, 

укрепляющее наш вывод об идиостилевых пред-

почтениях Н. С. Дашевской, показывает, что те-

ма травестизма решается в современной под-

ростковой литературе сходными сюжетными 

средствами, но выражается различными языко-

выми ресурсами (морфологически – через ис-

пользование глаголов прошедшего времени в 

мужском роде; синтаксически и лексически – 

через употребление союза как и лексемы парень 
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в значении ‘разг. Нестарый мужчина вообще’ 

[БТС]). 

Языковые средства выражения 

амбивалентной природы Бабы-Яги в образе 

Августины 

В повести Н. С. Дашевской воплощение обра-

за сказочной старухи в типе девочки-подростка 

объяснимо сюжетной необходимостью и опира-

ется на представление о «доброй» ипостаси Ба-

бы-Яги, что обретает логическое объяснение 

благодаря этимологии индоевропейского корня 

этого слова. Ю. С. Степанов доказывает его связь 

с лексемами «юн», «юный» [Степанов, 2004, 

с. 857], «юношеская сила, юность, молодость» 

[Степанов, 2004, с. 858]. Таким образом, в тексте 

актуализируются следующие смысловые компо-

ненты содержания мифонима «Баба-Яга»: ‘ста-

рушка’, ‘с котелком’, ‘юная’ (девушка), (выгля-

дящая, как) ‘парень’, (имеющая) ‘железное’ 

(средство передвижения). К. М. Александрова 

отмечает, что положительный образ Бабы-Яги 

связан с более древним, чем отрицательный, до-

христианским представлением о ней как «самой 

известной берегине», «молодой и красивой» 

[Александрова, 2021, с. 165]. В речевые партии 

Севки дважды введено указание на привлека-

тельную внешность Августины, построенное как 

словосочетание качественного прилагательного 

красивая с наречием меры и степени очень [Да-

шевская, 2018, с. 26]. 

Лексема красивый употреблена в значении 

‘имеющий такие черты лица, фигуру; привлека-

тельный, видный’, опирающемся на первичный 

ЛСВ этого полисеманта – ‘приятный вид, отли-

чающийся правильностью очертаний, гармонией 

красок, тонов, линий и т. п.’ [БТС]. С градацион-

ным наречием очень эта характеристика служит 

доказательством того, что Н. С. Дашевская со-

знательно вызывает у читателя ассоциацию Ав-

густины с «доброй» ипостасью Бабы-Яги – кра-

сивой и юной. Однако в характеристике Авгу-

стины есть черты, вызывающие у читателя ассо-

циацию и со «злой» ипостасью сказочной ведь-

мы: так, в повести, содержится указание на рас-

трепанные волосы и высокий рост. См. у Афана-

сьева: «Народная фантазия представляет ее <c> 

растрепанными волосами, огромного роста ста-

рухою» [Афанасьев, 1994, с. 591]. Ср. у 

Н. С. Дашевской: торчащие во все стороны 

светлые волосы [Зд. и далее цит.: Дашевская, 

2018, с. 13–35]. 

Н. С. Дашевская изображает Августину высо-

кой и худой, что также детерминирует сближе-

ние с традиционным образом Бабы-Яги. См. ре-

флексии в речевой партии Севки: Она… выше 

[меня] – ровно в два раза; за день она стала ещё 

выше; бесконечно длинная девочка; ты весишь 

почти ноль; у Августины тонкие руки; длинные 

тонкие пальцы. Автором сконцентрированы 

средства характеризации, поддерживающие 

идею чрезвычайной легкости, утончённости ге-

роини: высокий – ‘большой по протяжённости 

снизу вверх; находящийся далеко вверху; пре-

восходящий обычную, среднюю высоту (проти-

воп.: низкий)’; длинный – ‘имеющий большую 

длину (1 зн.), протяжение (противоп.: корот-

кий)’; тонкий – ‘худощавый, худой; узкий в ко-

сти (о человеке, его фигуре, частях тела)’ [БТС]. 

Семный анализ дефиниций позволяет убедиться 

в частотности характеристики Августины в тек-

сте как девочки высокой и худой. «Мне всегда 

нравились длинные и худые люди, все мои герои 

такие», – замечает Н.С. Дашевская в одном из 

интервью [Дашевская, 2016]. Следовательно, 

придание внешности героя подобных особенно-

стей свидетельствует о том, что Августина явля-

ется одним из любимых образов писательницы, а 

создание ряда таких героев можно рассматривать 

как идиостилевую черту автора. 

Предикатный конвой обращает внимание чи-

тателя на отличие внешности Августины от 

стандартного представления об облике одинна-

дцатилетней девочки: необычность подчеркива-

ется с помощью гиперболы бесконечно длинная 

[Дашевская, 2018, с. 35] и литоты весишь почти 

ноль [Дашевская, 2018, с. 20]. 

Имеет текстовую, идейно-художественную и 

концептуальную значимость имя собственное 

Августина, производное от Август, смысловое 

содержание которого, благодаря основе преце-

дентных феноменов, отражает семы ‘величе-

ственный’, ‘священный’ [Петровский, 1980; 

Успенский, 1960] ‘величавый’, ассоциируется с 

дериватом августейший – ‘царственный’ 

[Успенский, 1960]. 

Н. С. Дашевская подчеркивает необычность 

героини повести с помощью выбора антропони-

ма (о функционировании антропонимов в пове-

сти см.: [Голосова, 2021]) и описания внешности 

Августины. Сопоставление представления о ее 

гиперболизированной худобе и высоком росте 

ведет читателя к пониманию того, что Августи-

на – положительная героиня и она необычна во 

всём. Она маленькая по возрасту, невзрослая: 
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мне – одиннадцать [Зд. и далее цит.: Дашевская, 

2018], но великанская девочка; ведет закрытый 

образ жизни, но всегда готова к приему гостей; 

нигде не учится, безграмотно пишет, но обладает 

тайным знанием – разговаривает с велосипедом; 

имеет родителей, но живет одна. На вопрос о 

школе Августина иронически отвечает: Дел у 

меня других больше нет. При этом, как намекает 

Н. С. Дашевская, все ее дела так или иначе упо-

мянуты (со знаком плюс или минус) в характери-

стике Бабы-Яги: «Отсутствие семьи… неуклю-

жее ведение домашнего хозяйства… но при этом 

осмотр вверенной ей территории и постоянная 

забота о периодически появляющихся в избушке 

посторонних – таков список ее дел» [Яковлева, 

2014]. Амбивалентность образа Августины соот-

ветствует двойственности образа Бабы-Яги в 

русских народных сказках, отмечаемой и зару-

бежными исследователями [Stone, 2023]. 

Особенности описания кухни Августины как 

средство концептуализации образа в тексте 

повести 

Концептуализации образа Августины на ос-

нове сопоставления с прецедентным феноменом 

Бабы-Яги способствует описание кухни и сред-

ства его создания Н. С. Дашевской. 

Анализ показал, что дом Августины соединя-

ет в себе черты дома-крепости, дома-очага и 

«мужского дома», то есть одного из таких домов, 

которые «часто служили пристанищем для при-

шельцев-мужчин» [Пропп, 2022, с. 187], и этим 

он привлекателен для обоих главных героев. В 

нем два входа – с улицы и из сада. Ср.: «Избушка 

Бабы-Яги – о двух входах, она – переход из од-

ного пространства в другое, из обычного – в кол-

довское, волшебное» [Степанов, 27, с. 860]. См. в 

сказках о Бабе-Яге: «Избушка, избушка, стань к 

лесу задом, ко мне передом». 

Н. С. Дашевская детерминирует восприятие 

читателем дома Августины как переходного про-

странства с помощью сюжетных и собственно 

лингвистических средств. Так, согласно тексту, 

из кухни в сад ведет стеклянная дверца [Дашев-

ская, 2018, с. 15], велосипед, соответственно, 

находится за ней. Стеклянный – суффиксальный 

дериват от ЛСВ-1 лексемы стекло – ‘Прозрач-

ный твёрдый материал, получаемый из кварцево-

го песка и окислов ряда металлов’, лексема про-

зрачный этимологически восходит к зреть 

(устар.)  – ‘видеть, смотреть’ [Ожегов, Шведова, 

1999]. Иными словами, кухня Августины – ме-

сто, из которого «открывается вид» в мир вол-

шебства (виден волшебный предмет – велосипед 

(о средствах воплощения фольклорного начала в 

его образе см.: [Голосова, 2023]); наблюдается 

другая, нежели со стороны улицы, погода) и от 

которого начинается странствование героя, обре-

тающего, с помощью девочки-дарительницы, дар 

разговаривать с велосипедом Вилли, а позже и с 

другими неодушевленными предметами (дорож-

ными знаками, выброшенными вещами и т.д.). 

Результаты наблюдений над проявлением 

особенностей идиостиля Н. С. Дашевской  

в повести «Вилли»: концептуализация  

в сюжете повести обряда инициации 

Сравнительный анализ структуры обряда 

инициации и особенностей его репрезентации и 

концептуализации в сюжете повести, реализо-

ванном лексикой произведения, показывает 

морфологическое родство повести с народными 

сказками о Бабе-Яге. Отметим, что мотив взрос-

ления признается центральным в рассказах 

Н. С. Дашевской [Чжан, 2023, с. 164], что мы 

признаем и в отношении повестей писательницы, 

соотнося при этом взросление героя с его иници-

ацией. 

К. М. Александрова отмечает, что гость Бабы-

Яги «как правило направлялся в «иной» мир» 

[Александрова, 2021, стр. 165]. Севка, попадая к 

Августине, проходит своеобразную инициацию, 

начало которой обусловлено самим строением ее 

жилища: Он повёл меня по тёмной лестнице, 

потом – по какому-то коридору, и вдруг мы ока-

зались на славной чистенькой кухне; А, чёрт, 

чуть не сгорело! [Дашевская, 2018, с. 14]. 

Н. С. Дашевская преднамеренно использует в 

речевой партии героини междометие чёрт ‘в зн. 

вводн. сл. и межд. Выражает сильную досаду и 

раздражение’ [БТС], поскольку функцией данно-

го средства является подсознательно считывае-

мое читателем сказочное обращение к нечистой 

силе, к которой традиционно относят и Бабу-Ягу. 

Негативнооценочное восклицание досады, свой-

ственное, скорее, Бабе-Яге, нежели одиннадца-

тилетней девочке, характеризует Августину как 

«не чуждую» иному миру – миру колдовства. 

Сопоставление выделенных И. С. Зиминой 

[Зимина, 2010] этапов инициации со ступенями 

эволюции героев в персонажной зоне, согласно 

линии сюжета повести, позволяет убедиться в 

том, что а) Севка проходит все этапы инициа-

ции – Августина является дарительницей вол-

шебного предмета, участником и вдохновителем 

инициации; б) указанные И. С. Зиминой в каче-
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стве обязательных условия инициации совре-

менного подростка соблюдены: этапы пройдены 

в необходимой последовательности, родители 

способствуют ее прохождению (и невольно, со-

здавая условия для отлучения от дома, и созна-

тельно, подсказывая, как можно догнать Авгу-

стину). Инициация героя, таким образом, тради-

ционно являющаяся структурообразующим мо-

тивом сказки, оказывается таковой и в сказочной 

повести Н. С. Дашевской, на что указывают 

прежде всего глаголы движения, перемещения: 

вскочить, догонять, ехать, идти, мчаться, об-

ходить, побежать, поехать, пойти, помчаться, 

уезжать, уходить и мн. др. 

Заключение 

Говоря об идиостиле, Н. С. Болотнова под-

черкивает качество ориентации автора на реци-

пиента произведения: идиостиль, по ее мнению, 

«многоаспектное и многоуровневое отражение 

языковой личности творца, «стоящей» за тек-

стом, с учетом ее многообразных проявлений в 

процессе текстовой деятельности, включая ори-

ентацию на адресата» [Болотнова, 2001, с. 303]. 

В повести «Вилли» ориентация Н. С. Дашевской 

на восприятие текста ребенком очевидна: фольк-

лорная основа позволяет сделать сюжет узнавае-

мым, предвосхитить его повороты и дать верную 

оценку образам. При этом современное наполне-

ние событийной и персонажной зон, использова-

ние «положительной», «юной» ипостаси Бабы-

Яги в качестве основы образа Августины обу-

словливает интерес читателя-ребёнка к героям, 

сходным по внешним характеристикам, стилю 

поведения. Актуализация черт «фольклорной» 

Бабы-Яги в образе Августины обусловлена и 

тем, что соответствующий мифологеме концепт 

относится к числу аксиологических доминант 

русского национального сознания [Николаева, 

2017, с. 250], а построение сюжета на основе об-

ряда инициации как прецедентного феномена 

фольклорных текстов логично и целесообразно 

вписывается в круг особенностей жанра, по-

скольку «моральный код русских сказок подчёр-

кивает, что во всех обществах живых существ 

идёт борьба за существование и человеку просто 

необходимо учиться методам адаптации и социа-

лизации» [Бекрешева, 2017, с. 33]. Таким обра-

зом, обращение к фольклорным образам и фено-

менам является идиостилевой чертой в творче-

стве Н. С. Дашевской. Благодаря этому органич-

нее выглядит воплощение авторской интенции, 

направленной на поддержку читателя, проходя-

щего свой путь взросления, посредством предо-

ставления ему художественного опыта прожива-

ния ситуаций отделения, «символической смер-

ти», испытания, формирования концептов ду-

ховной и эмоционально-психологической сферы 

как ценностных для языковой личности человека 

и т. д. 
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