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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТИЧНОГО СИМВОЛА 
КАК ОСОБОГО ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА

Рассматриваются основные подходы к определению символа как особого языкового 
знака. Представлены лингвистические характеристики и семантические особенности 
античных символов.
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LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THE ANCIENT SYMBOL 
AS A SPECIAL LANGUAGE SIGN

The main approaches to the definition of a symbol as a special language sign are 
considered. The linguistic characteristics and semantic features of ancient symbols are presented.

Key words: ancient symbol; mythological content; motivation; condensation; reserve 
capacity.

Символ как языковой и культурный феномен многократно становился 
объектом обсуждения разных наук, в том числе и лингвистики. Однако, 
несмотря на продолжающиеся дискуссии, однозначного толкования природы 
символа, его содержания и функциональных возможностей в целом до сих 
пор нет, а понятие символ остается одним из самых сложных и противо
речивых. Определение лингвистических характеристик символа представляет 
важную исследовательскую задачу в контексте изучения символической 
реальности языка.

Знаковая природа символа обусловлена его онтологической связью 
с такими категориями, как образ и метафора. Означаемое символа, которое 
устанавливается посредством референции символа к мифу как тексту, репре
зентирует понятие, основанное на образе и выявляемое посредством мета
форы на основе мифа. Символ обозначает объект, персону мифа, как реалию, 
наделенную символической функцией, которая содержится в самой реалии. 
Мифологические реалии: Афина (дочь Зевса), Антигона (дочь Эдипа), 
Психея (царская дочь, супруга Эрота), Елена (спартанская царица). Символы: 
Афина -  символ мудрости, мастерства, справедливости, силы; Антигона -  
символ любви, храбрости; Психея -  символ красоты, любви; Елена -  символ 
красоты.

Означающее античного символа мотивировано по отношению к озна
чаемому, с которым у него устанавливается естественная связь. С особен
ностями символа как мотивированного языкового знака связана актуализация
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вопроса о его внутренней форме. Внутренняя форма античного символа 
имеет две составляющие -  синхронную и диахронную. При рассмотрении 
вопроса об особой мотивированности символа необходимо учитывать его 
синхронную внутреннюю форму, осознаваемую как мотивированность зна
чения мифологическим текстом, также необходимо учитывать образ или 
идею, положенные в основу номинации.

Синхронная внутренняя форма символа коррелирует, но не отождеств
ляется с диахронной (этимологической) внутренней формой мифологического 
имени. Эта корреляция обеспечивает определенный уровень мотивирован
ности значения символа: чем выше уровень мотивированности значения, тем 
яснее проступает внутренняя форма на поверхности языкового сознания, и, 
следовательно, символ наиболее готов к употреблению. Внутренняя форма, 
осознаваемая как мотивированность значения античного символа, и внут
ренняя форма мифологического имени собственного, являются фактами 
синхронии и диахронии в описании античного символа. Одиссей -  символ 
ума, находчивости, силы, ловкости, храбрости, безупречности, дружелюбия; 
символ страдания, хитрости, обмана, мести, жестокости, вражды, преда
тельства, разрушения.

Сущность античного символа как особого языкового знака заключается 
в особой конденсационности его означаемого. Конденсационными символы 
называются потому, что в них осуществляется аккумуляция исторического, 
культурного, художественного прошлого. Слово становится символом в силу 
проникновения в его означаемое глубинного, конденсированного содержания.

Символы, связанные с античной культурой, во многом имеют специ
фический характер. Это архаические знаки в смысле осознания далеких эпох. 
Античные символы в малой степени отвечают потребностям повседневного 
общения, имеют ограниченное по частотности употребление. Важная осо
бенность символа состоит в диспонибельности (по Г. Гугенейму, disponibilite -  
наличность, или резервность). Знаки античной культуры находятся в нашем 
распоряжении и готовы появиться при первой же необходимости, чтобы 
занять свое место в речи. Диспонибельность -  резервность, наличие в созна
нии говорящих таких языковых единиц, которые, вне зависимости от их 
частотности, характеризуются готовностью к употреблению всякий раз, когда 
в них возникает необходимость.

Символическая диспонибельность обеспечивается коллективной па
мятью, которая формируется по прошествии значительного времени при 
отсутствии вещи прошлого. Степень диспонибельности не является постоян
ной величиной. Она соотносится со степенью закрепленности античного 
образа в социуме, с тем, насколько инвариант восприятия образа входит 
в когнитивную базу носителей языка, какие ассоциации вызывает; диспо- 
нибельность определяется конкретными интересами говорящего и слабо 
или совсем не взаимосвязана с частотностью. Диспонибельность является 
условием для характеристики символа как коммуникативного знака.

Античный символ -  это особый языковой знак, представляющий 
единство определенного мифологического содержания (означаемого) и его
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иконического отражения в форме вербально выраженного означающего. 
Означающее символа -  наименование мифологической реалии. Означаемое 
репрезентирует понятие, основанное на образе и выявляемое посредством 
метафоры на основе мифа.

Исследование античного символа как особого языкового знака обуслов
лено необходимостью лингвистического истолкования через античный 
символ соотношения русской литературно-художественной практики и ан
тичного основания современной культуры: описания онтологической при
роды античных символов как языковых знаков, установления их константной 
организации и анализа семантико-прагматических функций, что связано со 
смыслообразующей ролью, которую символы играют в литературном тексте.
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