
вития автор видит в комплексном изуче

нии развишя частных лексичесlQlX подсмс

тем, вкЛJOЧaJOmиx лексичеСlGlе единицы на 

основе их разJlичвыI х связей. В качестве та

ких частных лексических подсистем рас

сматриваются: семантическая структура 

лексической е.диmщы, структура полисемаи

тичного слова, ПОДсистема антонимов, 

подсмстема синонимов, словообразователь

ный тип, словообразовательное гнездо, 

терминологическая область. Для каждого 

случая приводятся по 1- 2 прммера деталь
ного анализа с применением всех прин

ЦЮ10В. 

Особого внимания заслуживает обо

сноваlПtе реконструкIIИИ лексико-семанm

ческого раЗВИ11:lЯ лексической единицы при 

недостаточной сохранности языкового ма

териала. Принципы анализа здесь автор 

объединяет в четыре критерия, и все они 

основываются на отношениях лексической 

едивицы к дрyrим явлениям, Т.е. представ

ляют собой другую детализаШlЮ второго 

общего при:в:ци.па анализа (первая детали

запия - спепифические приншшы). эти 

критерии реконстрyкuии в исторической 

лексиколоПIИ сформулировавы так: 1) кри
терий компонентной близости или различия 

в парадшматике (авализ внутрисистемных 

Шяуляйский педагогический ИИСТП1)'т 

ИМ. К. ПреЙКIПаса 

Кафедра совремеиного русского языка 

парадигмаmческих связей изучаемой лек

сической единицы к другим единицам той 

же системы); 2) критерий комповентной 

близосm в сянтаrматике (анализ внутри

системных синтагматических связей лекси

ческой единицы); 3) критерий компонент

ной близости между языками (анализ от

ношеняй лексической единицы к единицам 

другого языка, Т.е. допущение параллель

ного развиmя); 4) критерий компонентной 
близосm во внеязыковой области (анализ 

отношения лексической единицы к действи

тельносПl и к ее отражению в сознании). 

Несмотря на множеСl1Ю выделенных 

прявшtПов, КШl.га И. Немеца отличается 

ясностью и лоmческой последовательностью 

изложения. Частое использование внутри

главНЫХ и межглаввыx ссылок при под

робной филяции глав не только придает 

монографии логическую стройность, но 

и облеrчает восприятие концепции автора, 

выступающей как единое целое. Книга 

И. Немеца не умешается в рамках истори .. 
ческой лексикологии. Ее теоретическая ос

нова является безусловным обогащением 

обшей семасиологии и общего языкозна

ния. 

А. Гудавuчюс 

Декабрь, 1980 

СЛАВИСТИКА И РУСИСТИКА В ВЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Становление славистики как наyюt: 

в Венском университете' (основав в 1365 г.) 
относится к 1849 r. ЭИ1)'зиастом ее изуче
ния и пропагандистом был Варфоломей 

(Ерней) Копнтар (Корitаг, 1780-1844), 

1 История развития славянскОй фи

лологии (слаВJlНоведеНИJl) в XIX в. подробно 
освешена в статье Я. К. Грота ,.Славяно

ведение" (Эвшпслопедический словарь.

СПб., 1900, т. 30, вьш. 59.); см. также: Ко
ролюк В. Д. Славяноведение. - БСЭ, 

3.., изд., т. 23. 

долго живШИЙ и работавший в Вене. Слове
нец по наuиоиалъносm, он уже в начале 

XIX в. мечтал о том, чтобы Вена стала цент .. 
ром славистических исследований и чтобы 
в Венском }'ШIВерситете была бы создана 

кафедра славянской филологип'. 

В 1849 г. Венская Академия наук объя
вила конкурс на лучшее сочинение по исто

рии славянских языков. В конкурсном объRВ-

• ягич И. В. История славянской 
филологии. - СПб., 1910, с. 185-214. (Эн
циклопедия славянской филологии, вып. 1.) 
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лепии отмечалосъ, что "... славянское 

изыкоэвamrе есть наука, выросшая и rлубоко 

разВИВШ3JIся в Австрии благодаря тру

дам, .. Добровского И Коmпaра" и что имен
ио в Австрии, тесно свяэаtшой с миром юж

иых и западных спавян, существуют благо .. 
приятные условия ДЛЯ раэвRТИJ[ славянского 

языкознания'. В том же 1849 г. при Венском 
университете у.реждается кафедра славякс

кой фвпологии и ею начинает руководить 

словеиец, член-корреспоидеит Петербургс

коlI Академии наук (1856) Франц МВкл .... 
шн. (Miklosich, Miklo!i~, 1813-1891). На
учная. педarогическая, огромная изnaтельс

кэя деительвOCIЬ Фр. Михлошича эваме· 

новали собой расцвет венской славистики 

R подготовИJDI блarоприятиую почву .iIJIЯ 

ее Д3ЛЬRеЙПIего развитlIJI'. ПерВЗJI часть 

фундаментального труда Фр. Мвклоmи

.а "Vergleichende Grammatik der Slavische;! 
Sprachen" (Wiena, 1852-1874, вd 1-4) 
удостаивается премии АвстриllскоlI Акаде

мии наук. Примечательно, ЧТО В 1889 г. 

часть сравнительной rрамматии:и Фр. Ми

клоmича издается в русском переводе 

под названием "Сравнительва.я морфолоrвя 

славRИСКИХ языков". 

С 1886 г. кафедру славянекоlI фИJIОЛО

гни в Венском ув:в:верситете возглавлял 

ученик Фр. Миклоmичa хорват Ват росла в 

(Игнатий Викентьевич) Ягн, (Jagi~, 1838-
1923), академик Петербургской Академии 

наук (1881). Эаслути этого исключительно 

трудолюбивоro в разностороннего ученого 

перед мировой славиствхой обmеиэвecrJlЬJ. 

Руссgая славистическая наука также многим 

обязава В. Ягичу, KOTOPыll, IIВЛJUIсь акаде

миком Российской Академии наук, в тече

ние нескольких десятилетий был ЖИВЫМ 

(:ВJI:JУЮШИМ звеном между русской и миро

вой славистикой. 

Успешно начатую Ф. Миклошичем и 

В. Ягичем научную и педагоrическую де-

, Грот Я. К. Указ. со •. 
.. Подробно о жизии и деятельНОСТИ 

Фр. Миклошича см.: Яги. И. В. Указ. 

соч., с. 692 и елед. 
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ятельиость в Венском университете продол

ЖИJIИ таше учеиые, как В. Вондрак (Уоп

drak, 1859-1925), М. Решетар (Re!etar, 
1860 -1942) и др. 

С 1922 по 1938 г. профессором кафедры 
слаВRRСКОЙ филологии в Венском универси

тете был Н. С. ТрубеШ<ой (ТruЬеtzkоу, 

1890-1938) - основополоЖIDIК совремев

ной фонологии и крупнейший славист. 

В Вене он создал свой классический труд -
"Основы фонологии"li. 

В 1949 г. в связи со столетним юбилеем 
изучения CJlавявской филологии в Венском 

университете дроф. Р. Ягод •• опубликовал 
статью в Венском славистическом еже

rо.rmикe. посвя:щеlDlОМ этой ЗRaМeнате.ль

вой дате'. В статье подробно и обстояте..1Ь~ 

ио описана деятельность кафедры (семинара) 

С.lJавRВСКОЙ филологии в Венском универси

тете. Автор ее отметил, что славянская фи

лологии в Венском университете, дO:CJlП"ПШЯ 

значительных успехов в серепвне XIX и 8 

самом начале ХХ в .. в 1918 г. переживает 
кризис в своем развитии, и особенно r лубо
ккм. этот кризис был в период второй миро

ВОЙ войвы. Следы ero, отмечает Р. Ягодич 
(с. 46), заметно оmyтимы и в 1949 г. 

Можно с уверенностью сказать, что 

с конца SO-x ronOB славистическая тради

ция в Венском университете получает СВое 

да.lьнеЙшее развитие. В науку приходит 

иовое поколеиие исследователей - профес~ 

• Trubetzko} N. S. Grundziige der 
Phonologie. PubIie ауес I'appui du Cerele 
Iinguistique de Copenhague et du Ministere 
de l'Instruetion PubIique de la RepubIique 
Teheco.Sloyaque. - Prague, 1939 (Тгауаux 

du Cerele linguistique de Prague, 7); русскиА 
перевод: Трубецкой Н. С. Основы ф .... 
нологни. - М., 1960. 

• J agod i ts с h R. Die Lehrkanzel Пiг 
slavische Philologie ап der Universitit Wien 
1849-1949. - Wiener slaYistisches Jahrbuch. 
Erster Band. Festschrilt шг Hundertjahrfeier 
der Lehrk.nzel Пiг slavische Philologie ап 
der Uniyersitiit Wien 1849-1949.-Verlag 
А. Sexl. Wien, 1950. S. 1 - 52. 



сора Й. Хамм (Натт, ныне акад.), 
Г. Хютr ль-Фольтер (Htittl-Folter), Гюиrер 
Вытжеис (Wytrzens), В. Петиоки (Petioky), 
Ф. Мареш (Marcl). Радое"ав Катичич 

(Каtifi~), Виитр (Vintr), доктор Й. Райи

харт (Reincbart), А. Шмид (Schmid). 
С. Г. Кривенко (Krywenko), С. Г. Амир

Бабеико (Amir-Babenko). Р.-М. Циг"ер 

(Ziegler), Эдит Лампль (Lampl), О. Хансен
Лиове (Нanseп-LOvе), А_ Ножичка (NoZ'iicska) 
и др. все они и COcтaВJlj[fOT в настоящее 

время институт славистики, ВХОДRЩИЙ в 

состав гумавитарного факультета (Geis
teswissenscbaftliche Fak.) Венского универси
тета. Возглавляет институт проф. Р. Ка

ТИЧИЧ, ВСIO организационную работу ве

дет д_р Х. Лампль (Lвmpl). 

В настоящее времи здесь преподаются 

и изучаются JlЗЫКR и JШТература практически 

всех славЯFlСКИХ наРОДОВ. С каждым годом 

все более значительное место среди препо

даваемых в институте славистических дис

циплин занимает русистика. Так, в 1981/ 
1982 уч. г. студентам (они получают спе

lIИ3JlЬНОСТЬ в соответствии с двумя профи

лями: учитель или научиый работник), 

изучающим в ха честве основной специаль

ности русский язык или литературу, бьmо 

предложено 36 дисциплин по современному 
русскому языку и его истории, древверус

·екаЙ, классической, новой и новейшей ли

тературе, по страноведеиню СССР и др.' 

Многие профессора института явля

ЮТСЯ крупными учеными, поддерживают 

тесные контакты со славистами других 

стран8, В том числе и с учекыt.ПI нашей 

страны. Особенно тесными являются КОН

такты с Ивститутом русского языка им. 

'7 Vorlesungs-Verzeichnis der Universitat 
Wien/Herausgegeben уоп der Universitiitsdi
rektion der Universitat Wien. Sommersemes
ter 1982, S. 222-228. 

• В 1981/1982 уч. Г. с докладами и лек
ЦИЯМИ в институте выступили: проф. Вл. 

Бариет (ЧССР). А. Шёберг (Швеция), 

А. Спасов (Югославия), Ст. Роспонд (Поль

ша) и др. 

А. С. Пушкина, ИНСТИ1j'том языкоэнакия 

АН СССР, Институтом русского языка 

АН СССР, Институтом мировой литера
туры им. М. Горького. Учекые ЭТИХ научкьrx 

центров, как, напр., проф. В. В. Лопатив и 

П. В. Палиевекий в 1981-1982 П., высту
пают в институте славистики с лекциями 

и докладами. 

Начиная с 1967 Г. в Венский уипверсн
тет ежегодно приезжают для работы со

ветские преподаватеJПI-РУСИСТЫ (Ладыгина, 

Зубкова, Зеленцов, М. К. Рогова. В. Н. 

Тростников, с. А. Тростиикова, Л. В. Пе

тропаВJlова, О. В. Корж, В. Н. Клещева, 

доц. И. А. Кудрявцева, Е. З. Марченко, 

Л. В. Судавичеве). 

Связи между славистаllМl нашей страны 

и Венсюrм университетом укрепляются 

также благодаря тому, что австрийские уче

нъrе являются част~ гостями Москвы 

и Левннrрада (акад. Й. Хамм, д_р Й. Райн
харт" н др.); д_р А. Шмид входит В состав 

• Д_р Й. Райнхарт - младший науч
ны1A сотрудник института. Это молодой 

ученый с широким кругом интересов. Его 

докторская диссертация посвящена проб

лемам исторического синтаксиса древне

хорватского языка. Он занимается также 

сравнительной грамматикой славянских язы

ков, историей, праславянской глагольной 

морфологией. текстологией церковно~ла

вя:нских памяпmков. Д-р Райнхарт - автор 

многих работ, напр., таких: Общие истоки 

или обособленные пути? - Об одном сти

JШстическом приеме в Шестодневе Иоанна 

Экзарха Болгарского и в беседах на EBaH~ 

гелие Григория Двоеслова: Доклад на сим

позиуме "Иоан Екзарх Б'Ьлгарски" в г. 

Шумеве (Болrария). сентябрь 1979 г.; Сло

вообразовакие существительных в церков

нославянских текстах чешского извода: До

клад на 2~M "Коллоквиуме по староболга

ристнке в Софии", август 1980 Г.; Фонети

ческие и морфологические особенности Вен

ского списка Пакдектов Антиоха: Доклад 

на конференции .. Преславска Книжовка 

Школа" в г. Гумене, сентябрь 1981 r.; Une 
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редколлеrии журнала "Русский язык за 

рубежом"; некоторые студев"lы в течение 

roдa, полyrодия или месJlllа MOryт совер

шевcrвоватъ свои звания по русскому язы

ку в Советском Союзе. Безусловио, эта 

форма общения имеет отром:вое значение 

как для соверmевствовавия ах прахтичес

ких званий по русскому языку. так и для 

знакомства с жизнью нашей страны и обра

зом жизни советских людей. Однако при 

этом следует отметить, что в ИНC'I1l'l)'Тe 

славистики учебный процесс "орrаиизовав 

таким образом. что студент, если он дейcrви

тельно работает системаmчесm, может 

овладеть pycclOlМ языком достаточно хо

роша в своем yюmeрситете. Это объясня

ется тем, что на изучение PYCCKoro языка 

отводится достаточное количество часов 

(8, 10, 6 ч. в неделю в течеlDlе 3-х лет абу
чеfШЯ; в эти часы ВХОДЯТ лекuии советско

то преподавателя, разrоворная прaкrиxа. 

зaиJП1IJI по разви1'ИЮ письменной речи, 

занятия по орфоэпии и различllыe прахти

кумы), что работа советских преподава

телей эффекrnвна и что австрийские пе

дarоrи. ведушие 33ВJП1IЯ ПО развJП1ПO ре

ЧИ. свободно владеют русским, как вапр. 

д~p ЭJIИТ Ла.мплъ, которая систематическ:и 

повышает свою квалификаlUUO в Москве. 

важным в работе со славистами явля

ется то, что в ИВC"lИ'l'Y'1'e имеется очень 

богатая библиотека, которая считается oд~ 

ной из лучших специальв:ых библиотек по 

славивской филолоrии за пределами сла~ 

вивских стран. Библиотеку возглавляет 

высококвалифШIИрова.ввый спепиалист

д-р Рудольф Прайиерсторфер (Preiner
storfer)10. ЕCJUI говорить только о русис~ 

rigure stylistique dапs la traduction viешt

-slave des Ношеиes de Gregoire le Grапd 
еп соmраrаisопаvес les textes scriptuaires; 
Критическое издание "Римского Патерика" 

в 2-х ред. (работа ВЫПОJtНJtется под руко

ВОдСТВОМ проф. Ф. Мареша СОВМ. с д-ром 

О. Хавсен-Лиове) и др. 

.. д.р Р. Прайверсторфер в настоя

щее вреыи занимается махедов:всти:коЙ. Его 
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ти:в:е, то следУет ска3З1Ъ, что В библиотеке 

имеется абсоJПOШО вся литература по JlЗЫ~ 

кознаишо И литературоведению. Пред

ставлены все типы словарей и paз!Iи'DIых 

справоч:ви:ков почти ПО всем славJDICКИМ 

языкам. 

Профессора института занимаются пе

дarоrической и ваучно-всследова.тельси:оЙ 

работой. Они руководят курсовыми и ди

пломными соqииевиями студентов, читают 

лек::ци:и, ведут семинары, привимают ЭJЗa

ыeВЬJ, являются ваучвыми руховодите11ЯМИ 

аспирантов. Совместно с ассиСУеIl'I'З1tШ ве

дут большую научно-исследовательскую 

работу. 

Ассистенты находятся в институте 

ВCIO рабочую неделю и ведут научво-иссле

довательскую работу в соответствии с на

учными интересами профессора, к которому 

они прикреплены, помогают профессору 

в научной работе, MOryт читать лeIO.IИll ИЛИ 

вести семинары в соответствии с тематикой 

своей научной рабо1ы' которой они зани

маются пocrоJIВВО. 

Ле:кторы-допора наук занимаются 

только педагоrической работой, научная 

работа их поошряется, но не является 

обязательной. Они ведут разноrо рода ПРaJ[-

вауч:в:ы:е интересы сосредоточеВhI на вопро

сах южвославmских языltвB и литературы:. 

В Венском университете он изучал славявс

кую фиnолоrшo. Тема его кандидатской дис

сеpтa.uии была по истории pyccxoro языха 
(Окончания -а, -я в -ья в ИМ. пад. МВ. числа 

у имев существительных мужского рода. -
Вена, 1958). Библиотекой RВститута славис
тики Венского унвверситета Р. ПрaйRерстор

фер заведует с 1964 г. Кроме Toro, он препо
дает македонский язык, который является 

допoJшв.тeJIъныM предметом длв студентов

славистов, ивтересуюmвxся вопросами юж

нославянской филологии. В будущем уче

вый предполагает работать над некоторыми 

проблемами фOJIЬКJIориcrи:в::в, в частвости. 

за.виматьси исследованием пословиц н по

rOBopOK в южвославивскв:х. и бa.n::кaвских 

языll'х.. 



тикумы, заняmя по развитию устной и Шlсь

менвой речи и т.п. 

Экзамены принимают профессора. 

Сдают их студенты обычно в письмеШlОЙ 

форме. Экзамены по практикумам и разго

ворной практи:ке принимают лекторы, ве

дущие эти занят",.. Как правило, каждый 

семестр заканчивается экзаменом. 

Количество преподавателей в инсти

туте славистики не зависит от количества 

студентов. В течение последних 5-6 лет 
институт не растет. Число поступаюших. 

по словам д-ра Х. Лампля, не превышает 

50 человек, но это количество к концу пер
вого года обучения (а иногда даже к концу 

первого семестра) может заметно сокра

титься. В целом, в инсrnтуте на всех курсах 

занимаются не более 100 студентов, кото
рые изучают русский язык в качестве первого 

предмета (т.е. в соответствии с избраююй 

спеuиальностью). Оканчивают инсmтут 

ежегоllНО не более 8 -1 О человек. Почти 

все студенты - австрпйuы, едmmца:ми пред

ставлены студенты из Чехословакпи, Поль

mп, ФРГ, США. 

Институт славистики работает по учеб

ному плану, составденному в 1966 г. В на

стояшее время представлен на утверждение 

в Федеральное мmmcTePCТBo просвешеlПlЯ 

Австрии новый учебный плав, по которому 

предполагается работать в будущем. Учеб

ный план составляется учебной комиссией 

в составе 18 человек (6 профессоров, 6 лек
торов и ассистентов и 6 студентов). Учеб
ная комиссия имеет большие права; ова 

решает все вопросы, касаюmиеся учебного 

процесса и обществеюlOЙ жизни института 

и университета. 

Обучеl:Пlе в институте славистики обыч

во длится 8 - 9 семестров и 1 О - ] 2 семес
тров - для тех, кто завершает обучение 

написанием и зашитой диссертa.цIOI на соис

кание степени доктора наук (д:иссертация 

пиmется на немецком языке). 

Ивсrnтут славистики хорошо осна

щен технически (имеется все необходимое 

для работы и в достаточном количестве -

лииrафонные кабинеты для занятий с на

чинаюшими и для отработки произношеЮlЯ .. 
пропrрыватели. плаCТИlПCИ, :копировальные" 

машииы и т.п.). 

В заключение следует отметить, что 

в :институте работает творческий в науч

ном отношении профессо'рско-преподава
тельский состав. Возглавляет ИНСТИТУТ .. 

как уже отмечалось, проф. Радослав Ка

ТRЧНЧ. непосредственно за работу русис

тов отвечают: проф. Герта Хютт ль-Фоnь

тер - за работу русистов-языковедов и 

проф. Гюнтер Вытженс - 3. работу ру

систов-литературоведов. Это известные 

ученые, авторы мноrиx книг и статей. Ив

формаuпей о научной работе этих ученых 

мы и xornм завершить настояшую статью 

и выразить глубокую признателъность 

австрийским коллегам за материалы, лю

безно предоставленные нам. 

Проф. Р. Катнчич - спеIlИалист по 

классической филолоrии. Свою научную 

деятельность он начал как исследователь 

древнегреческого изьпа, впоследствии за

Fmмался византологией, новогреческим язы

ком и проблемами балканистики, которые 

привели его в славяноведение. В Венском 

университете проф. Р. Катичич работает 

над проблемами южнославянской филоло

rии в рамках балканиС11ПС'И - изучает древ

нейший период развития славянской IПIсь

меюlOСТИ и раlППOЮ историю литературных 

языков. В настоящее время он занимается 

исследованием ИСТОРIШ хорватской грамма

тической традиции дО XIX в., готовит к 

печати обобщающий труд по средневеко

вой хорватской литературе (этой проблеме 

был посвяшен его доклад на Международ

ном съезде славистов в Киеве), а также изу

чает филологические аспекты ранней хор

ватской истории, дуаJПIстические христианс

Юtе ереси на Балканах и др. проблемыU• 

Ученый много внимания уделяет организа

иии педагогического процесса в институте. 

u Балканской проблематике посвяще

на известная монография Р. Катичича 
(К а t i с i с R. Ancient Lапguаgеs of the 
Ва1kапs. - ТЬе Hague-Paris, 1976, р! 1). 
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Проф. Г. ХютrJlЬ-ФОJlЬтер - автор 

'ОКОЛО 70 научных трудов, в ТO~ числе мо
Rоrрафии .,Die Вereicherung des russischen 
Wortschatzes im XVШ Jahrhundert". -
Wien, 1956 ("Обоraщеиие словариоrо со

·стана PYCCKoro RJыка XVПI века"), ПОЛУ

чившей высокую оцеику спеIIlШJlИСТОВ. 

Мвоrие статьи проф. Г. Хютrль-Фольтер 

вапечатa.вw в советских JlИИГвистических 

изданиях. 

В настоящее время проф. Г. ХютrJlЬ

ФОJlЬтер завершает монографию о лыке 

древверуссКИJt летописей "Вeitrige zur 
Vorg:;:hichte d.r russischen Schriftsprasche: 
Die tratltorot-Lexeme in den altrussischen 
Chroniken". В ueнтpe в!IIIМaIIИJI исследова

теля находится Повесть времеввых лет по 

ЛавреRтьевскому СПИСКУ (- пвл Л). в 

книсе анализируется язьuc этого памятни

ка на основе статистического учета диффе

ренциальных призиав:ов восточнославянс

кого и церковно-славsmского происхож.а:е

ВИJI из области фонетики. морфолоrви, 

лексики и синтаксиса. Каждая тематичес

кая единица анализируется отдельно, так 

как язык раЗНbIJI: повестей, рассказов и со

·общеииЙ об исторических событиях ОТНЮДЬ 

неоднороден. Наблюдение над языком па

МJIПDIICa показала, что тематически связан

ный текст пвл Л в ОСНОВНОМ написан на 

книжном (ис .•. )RJыке. По 'TolI прнчике далЬ
нейшее исследование было сосредоточено 

на :К:ОRТeIl:СТУалъно маркироваииых русиз

мах, в первую очередь на полногласной 

_лексике. Самым важв:ым результатом этого 

исследования являеТСR следующий вывод: 

употреблеRИе ПОJПlOгласвых слов явно МО

тивировано (поскольку оки имели цсд. 

соответствии Н, следовательно, были заме

няемы). Их функция - подчеркR)'ТЬ СООТНО

шение м~ж.цу КЗЛО1Ке88ЫМ в летописи и 

Русью, т.е. русRЭМЫ служат ДIlII актуали

зации передачи исторической действитель· 

ности. Известные до сих пор мотивации -
ПРRМЗJI речь ИЛИ реалистическое описание 

событий с помощью русизмов - лишь част

ные аспекты этой тенденции. Суть основной 

мотивации заключаетс.. в том, что полно. 
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гласкые слова OТROCJIТCB почти исключи

тельно в: Руси, т .е. к восточным славянам., 

варпам и РУССКОЙ территории, а ве к дру

rим народам или странам. В ПВЛ л нас

читывается всего ШШIЬ 12 ИСК.illOчеВ:ВЙ, от· 

RОСЯЩRXСЯ не к РУСИ. Это прнволит к 

зак.jlючению, что DОIШОГласная .. lexcвxa бы· 
ла первонача.пъно всегда марmроваивои: п 

генетически. и контев:стуа.льно. и. нав::ояеu, 

ФУНIЩиовальНО. НеПОIШогласнзя лексика, 

наоборот. была не маркирована во все1 

этих оmошениях. Что касается основной 

мотивации, церК'овнослаВRНИЗМЫ мог .'УН 

называть любой предмет, родственIIый IШН 

заи:мcrвоваиныЙ. 

По ьm.ению г. Хюттль.Фолътер, на

личке полногласной лексики тесно CВJD3.НO 

с ВОЗRВXВовеиием первой национальной 

летописи. Хотя языковая ситуация начала 

XI В. не позволяда составить ее на народном 
языке, все же "русский налет'" - вполне 

естествевное явление. свидетельствуюшее 

тaIOI[.e на основе языковых средств о патрио· 

тизме составителя этого замечательного 

памятника. 

СоnоставлеRRе пал л С ИnaтьеВСКIN 

списком показало, что основная мотива· 

ЦИR употребления полногласной лексики 

в последнем паМЯТlПIКе уже вытеснена. 

Между тем уве.ilИЧилась теаде8IIИR RСПОJ1Ъ" 

зованИJI русизмов в прямой речи, с о.аяоЙ: 

CТOpOllЫ, я стилистических вариаl.ПlЙ, с 1IРУ" 

roll. 
Моноrрафня Г. Хюттль-Фольтер со-· 

держит также иитаты и комментарии ко 

всем ПОIIRогдасвы:м и неполвопmскым сло

вам 8 ПВЛ Л. списК'И словариы:х гнезД 

,rих слов. встречающихс. в пвл Л. пал: 

ИП., в l-й HOBroponcKolI летописи, в CYl
дальскоЙ. Киевской и ГалиЦК:О-SОЛЫНСl\оi1: 

летописи. 

В зак.illОчении кни:ги сравниваете.. H~' 

ПОJ1RОГлас.ныА' словарный состав этих .,~ 

тописей С соотвеТСТВУlOшей лекси:к:ой сов

ременноrо русского литературного RЗЫli:3. 

Проф. Г. Хютrль-Фольтер приходит к вы-, 

воду, что подавляющее большинство I 

корнеА с trat. существуюши:х в настокшес~ 



ВреМА, уже зарегистрировано в дВевнерус

ских летописях (хотя словарные rнезда. 

очевидно. сильно и постоянно изменялись 

в течеШlе веков). Этот фaJ\f, по мнению 

автора, подтверждает высказанную ею rп

потезу о том, что и Д р о лексических взаимо

отношений полногласных и неполногласных 

слов было уже выработано в древнерусский 

период. 

Проф. Гюнтер Вытженс - известный 

литературовед. Свою научную деятельность 

но начал диссертацией о русском поэте-ро

мантике Д. В. Веневитинове (работа оnyБJШ

кована в 1962 r.). Докторская диссертаиия 
проф. Г. Вытженса посвящена творчеству 

другого русского поэта и критика XIX в. -
П. В. Вяземскоrо (работа издана в 1961 r.). 
В 1959 r. проф. Г. ВЫ1Женс издает двухтом
ную антологию "Философское наследство 

запа,z:пп.1X и южных славян", куда вошJUt его 

переводы с латинского, польского и др. язы

ков. Интересы ученого разнообразны. Мно

гие его работы посвящены исследованJUO 

творчества Марины Цветаевой. В 1971 r. 
проф. Г. Вытжевс издал объеr.mстыЙ том 

(700 с.) произведеяий позтессы, куда вошли 
не публвковавmиеСJl ранее произведеНИJl 

М. Цветаевой, а затем исследование ее 

поэмы .,Крысолов" и др. 

Свидетельством интереса ученого к 

творчеству А. С. Пушкина является статья 

о Пymк:ине-критике - "Literaturtheorie und 
kritische Praxis Ье; Alexander PuSkin".
Sprachkunst. Beitrage zur Literaturwissen
schaft Jahrgang ХН 11981. Sonderdruck. 2. 
Halbband; Dichter tiber ihre Kunst. Wien, 
1981. 

Некоторые Свои работы - статьи о' 

ранних переводах произведевий русской ли

тературы в Германии и о значеЮIИ журнала 

.,Весы·· для истории русской литера'I)'РНОЙ 

критики - проф. Г. Вытженс опубликовал 

н а русском языке. 

Большое внимание ученый уделяет и 

переводческой деятельности. Так, его перу 

принадлежит перевод с комментарием .. За
писок" польского писателя Яна Пасека и 

целая серия статей. посвященных польско

австрийским культурным и литературным 

связям. Особое место среди работ проф. 

Г. Вьпженса занимает статья о значении сла

вянских литератур для развития австрийской 

литераryры (1969 г.), в которой впервые 

был представлен обширный материал по 

э той не исследовавшейся ранее теме. 

Проф. Г. Въпженс всегда интересовал

ся кри тикой И библиографией. Он опублико

вал более 150 рецензий и библиоrрафичес
ких заметок и четыре тома литературовед

ческих библиографий - два по обшеславян

СКОМУ литературоведению и два по работам 

о русских писате.лях. 

Проф. Г. Вытженс является действи

тельным членом Австрийской АН и членом 

Международного комитета славистов. 

ПуБЛИlCУЯ эту Rеболъшую статью, мы 

выражаем надежду, что она будет способ

crBoBaTb установлению творчесЮlХ контак

тов между славистами и русиста1оШ Виль

нюсского и Венского университетов. 

Л. В. Судавuчене, В. Н. Чек.,\fонас~. 

Е. Г. Блохин 

Май, 1982 


