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Abstract. The focal points of the study are the issues concerning Brazilian ethnoculture scrutiny and the
means of its verbalisation in fictional texts. The study is devoted to the problems of ethnocultural code identification
and description. It is carried out within multidisciplinary approach and with special software application in order to
verify the preliminary outcomes. The criteria for cultural and ethnocultural codes differentiation are suggested, the
author’s methodology of philological research into ethnocultural codes and complex verification of the results
obtained is tested. The data was obtained from the corpora of precedent Brazilian novels, published in the first
quarter of the 20th century (1902–1922s). This period of Brazilian literature is called Pre-Modernism, it has insufficiently
been studied by Russian researchers as of yet. The results of social-and-humanitarian expertise and linguistic
analysis as well as quantitative characteristics have enabled the author to reveal and describe ethnocultural code,
which is contained in Brazilian fictional texts of the first quarter of the 20th century. This code is shown as a
structure, which is comprised of the ethnocultural codes of sertões, Bahia, race, space, and religion. The thematic
groups of lexical units that verbalize each of the above-mentioned codes are characterized, the peculiarities of their
functioning in the texts are identified.

Key words: Brazilian culture, Brazilian novel, cultural code, ethnocultural code, national-and-cultural
vocabulary.

Citation. Proklov R.I. Ethnocultural Code of the Brazilian Novel (1902–1922s): On Revealing and Description.
Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science  Journal  of  Volgograd
State  University. Linguistics], 2023, vol. 22, no. 2, pp. 109-121. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/
jvolsu2. 2023.2.9

УДК 811.134.3-31 Дата поступления статьи: 26.05.2022
ББК 81.025 Дата принятия статьи: 28.11.2022

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОД В БРАЗИЛЬСКОМ РОМАНЕ
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПИСАНИЯ

Руслан Игоревич Проклов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

Аннотация. В фокусе исследовательского внимания автора находятся вопросы, которые связаны с
изучением бразильской этнокультуры и способов ее вербализации в художественном тексте. Работа посвя-
щена проблемам выявления и описания этнокультурного кода и выполнена в междисциплинарном русле с
привлечением специализированного программного обеспечения обработки естественных языков. Предло-
жены критерии разграничения культурных и этнокультурных кодов, апробирована авторская методика про-
ведения филологического исследования этнокультурных кодов и комплексного верифицирования получен-
ных результатов. В качестве источника использован составленный автором корпус прецедентных художе-
ственных текстов – романов, написанных в эпоху бразильского премодерна (1902–1922 гг.) и мало изученных
в отечественной науке. В ходе исследования с опорой на результаты социально-гуманитарной экспертизы и
лингвистического анализа, а также с учетом количественных данных выявлен и описан этнокультурный код,
отраженный в бразильском романе первой четверти ХХ века. Показано, что этот код представляет собой
структуру, которая формируется этнокультурными кодами сертан, Баии, расы, пространства и религиозным
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этнокультурным кодом. Охарактеризованы тематические группы лексических единиц, вербализующих каж-
дый из этих кодов, определена специфика их функционирования в текстах.

Ключевые слова: бразильская культура, бразильский роман, культурный код, этнокультурный код,
национально-культурная лексика.
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Введение

В современной социокоммуникативной
парадигме широкое распространение приоб-
ретают лингвокультурологические исследова-
ния, связанные с анализом различных видов
дискурса. Продуктивно описание их культу-
рологической специфики в терминах кода, по-
скольку оно позволяет создать модели «бла-
годаря которым (сообщения) обретают спо-
собность быть сообщаемыми» [Эко, 2019,
с. 115]. При этом необходимо принимать во
внимание и форму, в которой явлен семиоти-
ческий знак (semiotic formations) (подробно
об этом см.: [Trifonas, 2015, p. 693]). Художе-
ственный текст, будучи частью бытийного
дискурса, представляет значительный инте-
рес для подобного рода изысканий, потому
что, порождая такой текст, автор, по словам
В.И. Карасика, «стремится раскрыть свой
внутренний мир во всем богатстве, исполь-
зуя при этом неоднородный инвентарь языко-
вых единиц с учетом коммуникативной точ-
ности, которая обусловливается культурным
фоном общения» [Карасик, 2004, c. 290].

Иберо-романский художественный текст
в целом и бразильский роман в частности –
это самобытный материал, сочетающий, как
показано М.Ф. Надъярных, европейскую, аф-
риканскую и индейскую культурные традиции
[Надъярных, 2007]. Его анализ обнаруживает
языковые структуры, имеющие культурную и
этнокультурную маркированность.

Цели данного исследования заключают-
ся в формулировании теоретических основ вы-
явления различных культурных кодов, в том
числе этнокультурного, а также в описании
практик их применения для установления но-
менклатуры языковых единиц, реализующих
бразильский этнокультурный код в романах
начала ХХ века.

В настоящее время можно констатиро-
вать, что процесс формирования бразильс-

кой национальной идентичности завершен тем
не менее, как считает Н.С. Константинова,
«грань между национальной и культурной
идентичностью чрезвычайно зыбкая» [Кон-
стантинова, 2019, c. 127]. Принимая во вни-
мание вышесказанное, отметим, что насущ-
ной задачей для филологов становится вы-
явление этнокультурных особенностей бра-
зильского социума на различных стадиях его
развития, что обусловливает актуальность
настоящего исследования.

Материал и методы

В ходе исследования применяются сле-
дующие методы: количественный и каче-
ственный анализ. Для выявления лексичес-
ких единиц, вербализующих те или иные коды,
использована методика прямой выборки. Для
установления статистических параметров, а
также оцифровки и распознавания текстов
романов используются специализирован-
ные программные продукты WordSmith 8.0
и Readiris 16, обеспечивающие анализ есте-
ственных языков.

Источником эмпирического материа-
ла служит корпус художественных текстов
общим объемом свыше 280 тыс. слов или
1,5 млн знаков с пробелами. В состав кор-
пуса включены романы, написанные в эпо-
ху бразильского премодерна (1902–1922 гг.)
(подробно о нем см.: [Bosi, 2015]): «Хана-
ан» Грасы Араньи («Chanaan», Graça Aranha)
1902 г., «Вихрь» Коэлью Нету («Turbilhão»,
Coelho Netto) 1906 г., «Дневник Айреса» Ма-
шаду де Ассиса («Memorial de Aires»,
Machado de Assis) 1908 г. и «Печальная
судьба Поликарпо Куарезмы» Лимы Барре-
то («Triste Fim de Policarpo Quaresma» Lima
Barreto) 1911 года. Указанные тексты счи-
таются одними из ключевых произведений
бразильской литературы первой четверти
ХХ века.
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Результаты и обсуждение

Такой социальный феномен, как этничес-
кая культура, или этнокультура, распростра-
няется на «сферу быта и способы повседнев-
ной жизнедеятельности людей, касаясь, преж-
де всего, социокультурных особенностей ло-
кального однородного сообщества» [Монгуш
и др., 2014]. Этнокультура постоянно меняет-
ся и обогащается за счет «деятельностной са-
мореализации людей» [Афанасьева, 2007,
c. 80]. Ее основу формирует широкий пласт
различных социокультурных практик, отлича-
ющих представителей одного этноса от дру-
гого, к таковым относятся «обряды, обычаи,
привычки поведения, характерные народные
промыслы и прочие устойчивые черты быта,
передаваемые из поколения в поколение»
[Монгуш и др., 2014].

В гуманитарной науке сложилась тради-
ция использования термина «этнокультурный
код», однако анализ научных работ свидетель-
ствует об отсутствии четкого понимания дан-
ной терминологической единицы. Один из под-
ходов представлен в работах Г.В. Зубко:
этнокультурный код – это результат иденти-
фикационных процессов, в структуре которо-
го реализуются такие признаки, как целост-
ность, присутствие во всех сферах жизни дан-
ного этноса прежде всего в системе религи-
озно-мифологических представлений, в фоль-
клоре, языке, постоянное развитие [Зубко,
2012, c. 152]. В основе ее метода лежит тезис
о том, что любой народ стремится к само-
идентификации. Для анализа и описания про-
цесса самоидентификации необходимо обра-
титься к артефактам культуры, которые наи-
лучшим образом выражают представления
народа о самом себе, отобрать их, проанали-
зировать и описать [Зубко, 2012].

В настоящее время существуют и дру-
гие подходы к выявлению этнокультурного
кода, в частности лексико-семантический и
дискурсивный. Принимая во внимание тот
факт, что практически все лексические еди-
ницы языка содержат определенный культур-
ный компонент [Вербицкая, 2015], можно го-
ворить о градуированности культурного ком-
понента. В рамках лексико-семантического
подхода ученые выделяют следующие едини-
цы, формирующие этнокультурный код:

1. Имена собственные [Ezhova, Dvoenka,
2018; Muhammadjon, 2021; Alieva et al., 2019]:

1) имена героев местного эпоса;
2) топонимы.
2. Фразеологические единицы [Ezhova,

Dvoenka, 2018].
3. Культурные реалии и национально-

культурная лексика [Верещагин, Костомаров,
2005; Ezhova, Dvoenka, 2018]. На дискурсив-
ном уровне исследуются микро-, макро- и гло-
бальная структуры художественных текстов,
прежде всего таких жанров народного твор-
чества, как сказки и мифы [Зубко, 2012; Та-
гаев, Токсомбаева, 2019].

Следовательно, можно констатировать,
что этнокультурный код является разновид-
ностью культурного, объективирующего те
элементы культуры, которые отражают наци-
ональную или этническую самобытность оп-
ределенного социума. Оговоримся, что такое
определение требует дальнейшего уточнения
и используется нами в рамках настоящего
исследования как рабочее. Семантическим
ядром этнокультурного кода выступают те
структуры языка, которые служат средством
манифестации культурных реалий, а перифери-
ей – единицы, содержащие в себе «культурные
коннотации» (о них см.: [Телия, 1996, c. 214]).

Полагаем, что современные методики
выявления культурного кода могут быть при-
менены и в отношении этнокультурного кода.
В отечественной филологии сложилось пони-
мание культурного кода как «совокупности
знаков, составляющих план выражения для
культурного содержания, внутренне связанной
системы культурно ценностной информации и
установок, носящих конвенциональный харак-
тер и формирующихся в пределах культуры»
[Ковшова, Гудков, 2018, c. 40]. Схожий подход
можно найти в работах зарубежных специа-
листов, где культурный код рассматривается
как результат контекстуализации культурных
значений [Penix-Tadsen, 2016, p. 183].

Для выявления культурного кода приме-
няются:

1) анализ топикальности нарратива, по-
священного какому-либо предмету или фено-
мену, где наиболее частотные топики консти-
туируют культурный код. При таком подходе
вывод делается в результате обработки кор-
пуса текстов [Клотер, 2010];
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2) анализ и описание «набора закономер-
ностей, лежащих за сотней разных моментов»,
которые формируют внутреннюю логику
объекта исследования [Миколайт, Пюркхау-
эр, 2020, c. 7].

Таким образом, ключевым критерием
отнесения тех или иных единиц дискурса к
культурному коду является их регулярная вос-
производимость внутри корпуса текстов, ко-
торый должен составляться на основании ряда
критериев. При формировании корпуса тек-
стов для изучения этнокультурного бразильс-
кого кода мы опираемся на филологическую
экспертизу.

В нашем исследовании к единицам эт-
нокультурного кода мы относим те языковые
структуры, которые, с одной стороны, воспро-
изведены во всем корпусе, а с другой, – за-
фиксированы и описаны в специализированной
литературе. Таким образом, представленные
единицы проходят двойную верификацию: ис-
следовательскую и экспертную.

Нами выявлены пять кодов, формирую-
щих бразильский этнокультурный код, а имен-
но: «код сертан», «код Баии», «код расы», «ре-
лигиозный код» и «код пространства». Рас-
смотрим каждый из них подробнее.

«Код сертан» (Sertão). Cертаны – засуш-
ливые и малонаселенные территории на севе-
ро-востоке Бразилии, где долгое время сохра-
нялись старые традиции и обычаи (Dicionário,
p. 1922). Точно определить географическое по-
ложение сертан нельзя, фактически они зани-
мают территории нескольких северо-восточ-
ных штатов, однако в бразильской художе-
ственной литературе сертанами принято на-
зывать часть штата Баии (рис. 1).

Проблемам сертан и жителей этих су-
ровых мест посвящен ряд бразильских худо-
жественных произведений, в частности «Сер-
танец» Жозе де Аленкара («Sertanejo» José de
Alencar) 1875 г., «Путешествие в сертаны»
Жозе Вериссимо («Viagem ao Sertão» José
Veríssimo) 1878 г., «Тропы по большому сер-

Рис. 1. Карта cертан
Fig 1. Map of sertão

Примечание. Источник: (Cunha, p. 4).
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тану» Жоана Гимараэнса Розы («Grande
Sertão: Veredas!» João Guimarães Rosa) 1956 г.
и другие. Однако ключевым произведением,
в котором был сформулирован «код сертан»,
стала книга «Сертаны» Эуклидса да Куньи
(«Sertões» Euclides da Cunha), изданная в
1902 году. Это произведение начинает новый
этап в истории бразильской литературы
[Soares, 1963]. Кунье, «заново осмыслив и
изобразив пейзаж сертанов» [Тертерян, 1965,
c. 75], показав жизнь населяющих сертаны
крестьян «с такой безжалостной правдивос-
тью деталей – изнуряющий труд, неравный,
нескончаемый поединок с природой» [Терте-
рян, 1965, c. 63], вписал этот засушливый ре-
гион Бразилии не только в национальную ли-
тературную традицию, но и в культурный код
региона.

Тема сертан эксплицируется и в бразиль-
ской литературе первой четверти ХХ века.
Это осуществлено посредством разных язы-
ковых единиц, например:

(1) Na convivencia com esses sertanejos
Milkau apaziguava as ansias 1 (Aranha, p. 277) –
Живя вместе с этими сертанцами, Милкау побо-
рол тоску 2;

(2) Do sertão, de Paranaguá, sim “sinhô”
(Barreto, p. 128) – Из сертан, сеньор. Из Паранагуа 3

(Баррето, с. 184);
(3) ...A melodia de uma modinha sertaneja

(Coelho, p. 56) – ...Мелодия какой-то сертанской
песни.

В большинстве контекстов использу-
ется культурно-маркированная единица
sertanejo/a(s) в двух значениях: «относящий-
ся к сертанам» и «житель северо-восточных
регионов Бразилии».

Количество лексических единиц, связан-
ных с сертанами, в корпусе малó – 7, однако,
сертаны упоминаются практически во всех
анализируемых произведениях, что свидетель-
ствует о важности «кода сертан» в бразильс-
кой литературе первой четверти ХХ века. Эти
данные и представленные выше цитаты фи-
лологов подтверждают существование «кода
сертан» и его релевантность для бразильской
этнокультуры.

«Код Баии». Bahia – Баия (бухта) –
восточный штат Бразилии, территория кото-
рого была открыта одной из первых и откуда

началась колонизация страны [Фаусту, 2013].
В первые десятилетия XIX в. Баия стала цен-
тром движения за независимость, на ее тер-
ритории произошло несколько восстаний [Эн-
циклопедия..., 2012, с. 419] и велись ожесто-
ченные бои против португальских колониза-
торов [Фаусту, 2013].

Известность этот бразильский регион
получает благодаря книгам Жоржи Амаду,
который с 1935 по 1937 годы пишет цикл ро-
манов о родной для себя Баии (см. об этом:
[Тертерян, 1988, c. 360]). Однако в художе-
ственной литературе упоминание этого шта-
та встречается и ранее. Единица Bahia зафик-
сирована практически во всех художествен-
ных произведениях, формирующих корпус ис-
следования. Приведем примеры:

(4) Um dia era o petróleo que lera em qualquer
parte, como sendo encontrado na Bahia (Barreto, p. 14)
– Однажды он где-то прочел о залежах нефти в Баии
(Баррето, с. 20);

(5) Fui juiz municipal doze annos na Bahia
(Aranha, p. 208) – На протяжении двенадцати лет он
был муниципальным судьей в Баии;

(6) Chegou à Bahia o afilhado dos Aguiares
(Assis, p. 43) – Крестник из семьи Агуиарес при-
ехал в Баию.

В корпусе номинация Bahia встречает-
ся 5 раз, и ее употребление неслучайно. С од-
ной стороны, Баия – это штат, частью кото-
рого являются сертаны, где долгое время со-
хранялся традиционный уклад жизни, а с дру-
гой, он имеет историческое значение: с ним
связана колонизация Бразилии, борьба за не-
зависимость и одновременно с этим он вос-
принимается как часть «подлинной Бразилии»
в отличии от крупных городских агломираций,
которые начинают формироваться в начале
ХХ века. Большой вклад в такое восприятие
Баии внесли «Сертаны» Куньи. Таким обра-
зом, писатели воздействуют на читателя, вы-
зывая и одновременно с этим конструируя в
его сознании структуры, объективирующие ис-
торическую память.

«Код расы». Проблема формирования
новых этносов и место коренного населения в
социальной структуре бразильского общества
находит свое отражение в художественных
произведениях, особенно после получения
Бразилией независимости. В романах первой
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четверти ХХв. затрагиваются вопросы этни-
ческого и расового самоопределения, поэто-
му в этих произведениях используются раз-
ные этнонимы. Например:

(7) Abri bem os olhos, e não vi mais nada, nem o
caboclo, nem os bichos brabos (Aranha, pp. 104–105) –
Я широко открыл глаза и больше ничего не видел,
ни кабокло, ни храбрецов;

(8) ...O capitão do navio negreiro haver
deixado trezentos negros no Rio de Janeiro, ... (Assis,
p. 26) – ...Капитан работоргового судна высадил
три десятка негров в Рио-де-Жанейро...;

(9) ...O mulato, boquiaberto, num assombro,
ficou algum tempo a mirá-lo (Coelho, p. 52) – ...Мулат
с открытым от удивления ртом некоторое время
рассматривал его;

(10) ...Pedir que o Congresso Nacional decrete o
tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo
brasileiro (Barreto, p. 48) – ...Просит Национальный
конгресс объявить тупи-гуарани государственным
и национальным языком бразильского народа (Бар-
рето, с. 69).

Этнонимы представлены во всех анализи-
руемых произведениях; в корпусе зафиксирова-
но 357 словоупотреблений лексических единиц,
обозначающих национальные группы (табл. 1).

Основными элементами, формирующими
«код расы», являются единицы, называющие:

– европейцев;
– представителей коренного населения;
– виды метисов (включая представите-

лей коренного населения Бразилии: племена
тупи-гуарани);

– чернокожее население.
Полученные данные позволяют конста-

тировать, что «код расы» отражает метиса-
цию, которая, как отмечает М.Ф. Надъярных,
оказывает принципиальное воздействие на
формирование бразильской культуры в целом
[Надъярных, 2017, c. 605].

По мнению ученых, предпосылками «со-
здания этнической демократии в Бразилии были
факторы религии и пространства» [Мартынов,
2008, c. 16], следовательно, в романах реализу-
ются «религиозный код» и «код пространства».

«Религиозный код». Религиозный лан-
дшафт Бразилии достаточно разнообразен,
но основная религия – католицизм [Мартынов,
2008]. Приведем некоторые примеры, верба-
лизующие этот код.

(11) Esqueceu-me escrever que, à saída, perto
da igreja da Candelária... (Assis, p. 42) – Он забыл
мне написать, что у выхода, рядом с церковью Кан-
делария...;

(12) No canto da sala uma imagem de Nossa
Senhora, iluminada por uma lâmpada (...) presidia a
morte (Aranha, p. 319) – В углу комнаты изображе-
ние Девы Марии, подсвечиваемое лампой...;

(13) Chegara sábado e fora passear à vila
domingo. Tinha havido missa (Barreto, p. 100) –
Он приехал в субботу, а в город выбрался в вос-
кресенье. В церкви шла служба (Баррето, с. 144).

Пласт единиц, формирующих религиоз-
ный код весьма широк (см. табл. 2), предва-
рительно их можно разделить на три группы:

– общехристианская лексика (о терми-
не см.: [Переведенцева, 2022]);

– имена святых;
– названия мест религиозного культа.
Нами учитываются только единицы, ко-

торые неоднократно повторяются в корпусе
текстов, либо обозначают сакральные места.

Приведем типичные примеры употреб-
ления единиц каждой группы.

Общеупотребительная религиозная
лексика:

(14) Oh! meu Deus! (Aranha, p. 131) – Боже
мой!;

Таблица 1. Количественная представленность этнонимов в корпусе

Table 1. Quantitative representation of ethnonyms in the corpus
Этноним Количество единиц 

Mulato/a(s) (мулат) 135 
Negro / preto (этноним «чернокожий» или коло-
роним «черный цвет») 

128/41 (этнонимов) и 64/26 (колоронимов) 

Branco/a(s) (этноним «европеец» или колоро-
ним «белый») 

29 (этнонимов) и 83 (колоронима) 

Indígena / tupi-guarani (индеец / типи-гуарани) 21/5 
Caboclo / Mestiço (кабокло / метис) 19/8 
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(15) Que barulho, minha Nossa Senhora! (Coelho,
p. 114) – Мадонна! Какой беспорядок!;

(16) Meu Deus! Quando poderei ir à Europa!
(Barreto, p. 19) – Бог мой! Когда я смогу отправить-
ся в Европу! (Баррето, с. 23).

Эти единицы используются в бытовой ком-
муникации для перехода от сакрального к про-
фанному и маркируют коммуникативное пове-
дение бразильцев. Они выражают прежде все-
го эмоциональную компоненту и приобретают
черты междометий. В соответствии с лузофон-
ной филологической традицией такие слова и
словосочетания относятся как к междометным,
так и лексическим единицам [Santos et al., 2018],
что отличается от традиционного понимания
междометия в русской грамматической тради-
ции. Однако в контексте нашего исследования
грамматическая характеристика этих слов
не релевантна, важно то, что в их семантике на-
личествует религиозная компонента.

Имена святых:

(17) ...s janelas de uma erma rua de São Januário
(Barreto, p. 10) – ...Окна домов на тихой улице Сан-
Жануарио. Баррето, 2015, с. 13);

(18) ...Contornos da terra maravilhosa do Espírito
Santo (Aranha, p. 85) – ...Окрестности потрясающе-
го штата Эспирито-Санто.

(19) ...Outros seguiam cheios e os de São
Cristóvão (Coelho, p. 46) – ...Другие (трамваи) были
заполнены и ехали из района Святого Христофора.

Приведенные примеры иллюстрируют
общую тенденцию использования имен свя-
тых в качестве источника возникновения то-
понимов. Отметим, что улица Святого Януа-
рия (São Januário) является частью района
Святого Христофора (São Cristóvão), что сви-
детельствует о высокой релевантности дан-
ной локации для бразильской этнокультуры.

Среди мест религиозного культа упоми-
наются: Igreja do Outeiro (Coelho, p. 117)
и Igreja da Candelária (Assis, p. 42). Исполь-
зование упомянутых названий является еще
одним способом перехода от сакрального к
профанному, поскольку места религиозного
культа в текстах художественных произве-
дений используются как объекты культуры,
а не культа.

«Код пространства». Влияние среды на
человека, его привычки и поведение – сегодня
научно доказанный факт. Он может использо-
ваться для конструирования идентичности, при-
мером чего может послужить строительство
современной столицы Бразилии, которое озна-
меновало отказ от «колониального прошлого с
его приморскими городами» [Суджич, 2020,
с. 44]. К элементам пространства мы относим
те объекты или артефакты среды обитания че-
ловека, которые не несут дополнительных куль-
турных коннотаций. Так, к коду пространства
мы не относим названия мест религиозного

Таблица 2. Количественная представленность религиозной лексики в корпусе

Table 2. Quantitative representation of religious lexical units in the corpus
Общехристианская лексика 

(количество)  
Имена святых 
(количество) 

Места религиозного культа 
(количество) 

Deus (Бог) – 175 
Diabo (Дьявол) – 42 
Missa (Месса) – 23 
Nossa senhora (Мадонна) – 11 
Jesus (Иисус) – 4 
Nosso senhor (Господь) – 3 
Pai (Отец) – 3 
Espírito Santo (Святой Дух) – 1 

Santa Maria (Святая Мария) – 17 
Santa Teresa (Святая Тереза) – 12 
Santo Antônio (Святой Антоний) – 10 
São Cristóvão (Святой Христофор) – 2 
São Francisco de Paula (Святой 
Франциск из Паолы) – 1 
São Januário (Святой Януарий) – 1 
São João (Святой Иоанн) – 1 
São João Batista (Святой Иоанн Кре-
ститель) – 1 
São Luís (Святой Луис) – 1 
São Paulo (Апостол Павел) – 1 
São Pedro (Апостол Петр) – 1 

Igreja da Candelária (Церковь 
Канделария – 1 
Igreja do Outeiro * (Церковь Де-
вы Марии на холме Славы) – 1 

 Примечание. * – имеется в виду Церковь Девы Марии на холме Славы (Igreja de Nossa Senhora da Glória
do Outeiro) – одно из самых известных мест Рио-де-Жанейро.

Note. * Refers to the Church of the Virgin Mary on the Hill of Glory (Igreja de Nossa Senhora da Glória do
Outeiro) – one of the most famous sights of Rio de Janeiro.
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культа, которые манифестируют прежде всего
сакральную компоненту, или сертаны, которые
являются не географическим регионом с нео-
пределенными границами, а бразильским эт-
нокультурным концептом.

Нами установлены две тематические груп-
пы, формирующие «код пространства», а имен-
но: «флора и фауна» и «городская среда».

Группа «флора и фауна»:

(20) ...Ao longo das árvores, dos pássaros, dos
insetos, dos animais ocultos no segredo da selva...
(Aranha, p. 35) – ...Вдоль деревьев, птиц, насеко-
мых, животных, скрытых в гуще леса...;

(21) Quaresma foi caminhando por entre aquele
rumor de vida, rumor que vinha do farfalhar do mato e
do piar das aves e pássaros. Esvoaçavam tiés-
vermelhos, bandos de coleiros; anuns voavam e
punham pequenas manchas negras no verdor das
árvores (Barreto, p. 107) – Куарезма шел, окружен-
ный шумом жизни – шелестом травы, листьев, ще-
бетом птиц. Порхали танагры, летали стайки овся-
нок, ани садились на деревья – крошечные черные
пятнышки на зеленом фоне (Баррето, с. 147);

(22) ...Um aroma silvestre de bosque virgem
saturava o ar fino (Coelho, p. 48) – ...Дикий лесной
аромат насыщает чистый воздух.

Представляя количественную характе-
ристику лексических единиц, называющих
объекты флоры и фауны, отметим только сло-
ва, выражающие родовые или общеизвестные
понятия (табл. 3), что мотивировано широким
разнообразием в исследуемом корпусе слов,
формирующих эту группу.

Количественные данные о представлен-
ности единиц, номинирующих различные
объекты флоры и фауны, свидетельствуют об
актуальности лексем данной группы для фор-
мирования «кода пространства».

Группа «городская среда»:

(23) A cadeia do Porto do Cachoeiro, resto do
antigo povoado, já existente antes da colonização,

talvez fosse a mais velha e a pior habitação da cidade.
As paredes eram negras e as grades enferrujadas da
janela... (Aranha, p. 221) – Тюрьма Порто де Кашоэиру,
остатки древнего поселения, существовавшего еще
до колонизации, возможно, это было самое старое
и худшее здание в городе. Ее стены были черные, а
на окнах ржавые решетки...;

(24) E mais lembrava as paradas, aqui para beber
café, ali para beber água na fonte célebre, e finalmente
a vista do alto da serra... (Assis, p. 11) – Больше
вспоминал остановки по пути: здесь чтобы выпить
кофе, там чтобы выпить воды в том известном
фонтане, и, наконец, полюбоваться видом с вер-
шины горы...;

(25) Chegando ao Largo de S. Francisco teve
uma exclamação e deitou a correr para um bonde que
partia, quase vazio, com as cortinas descidas
(Coelho, p. 12) – Подъезжая к площади Святого
Франциска, он воскликнул и побежал к отправ-
ляющемуся трамваю, почти пустому, с опущен-
ными шторками.

В большинстве исследуемых произведе-
ний события разворачиваются в Рио-де-Жа-
нейро и его окрестностях, поэтому городская
среда часто становится объектом художе-
ственного осмысления, следовательно, лекси-
ческие единицы, номинирующие ее элементы,
часто воспроизводятся в текстах. Представ-
ляя количественную характеристику лексичес-
ких единиц, называющих объекты городской
среды, в силу их разнообразия отметим толь-
ко слова, выражающие родовые понятия,
и названия объектов (см. табл. 4).

Существенную роль в реализации кода
пространства играют названия объектов со-
временного исторического центра Рио-де-
Жанейро как одной из важных локаций бра-
зильского романа первой четверти ХХ века.
Отметим и такую лексическую единицу, как
bonde (трамвай), обозначающую особую
разновидность городского вида транспорта.
Он до сих пор используется в историческом
центре Рио-де-Жанейро.

Таблица 3. Лексические единицы, вербализующие смысловую группу «флора и фауна»

Table 3. Lexical units verbalizing thematical group “flora and fauna”
Лексическая единица Количество 

словоупотреблений 
в корпусе 

Árvore (дерево) 117 
Floresta / bosque (лес) 27/10 
Аve / pássaro (птица) 19/14 
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Разграничение культурного и этно-
культурного кодов. В исследуемом корпу-
се, кроме рассмотренных выше кодов, воз-
можно выделить ряд других: гастрономичес-
кий, бытовой, межличностной коммуникации.
Они представляют интерес для португалис-
тики и бразилистики, однако мы предлага-
ем рассматривать их как часть культурно-
го, а не этнокультурного кода по следующим
причинам: во-первых, в авторитетных источ-
никах эти коды не упоминаются в контексте
бразильской литературной традиции или куль-
туры в целом, что свидетельствует об их не-
высокой релевантности для бразильской
этнокультуры исследуемого периода; во-вто-
рых в корпусе текстов эти коды практически
не актуализируются.

Итак, этнокультурный код, будучи час-
тью культурного кода, включает те области
семиотического пространства, которые выра-
жают национально-культурную специфику рас-
сматриваемого региона и конституируют эт-
ническую принадлежность его жителей, что
должно подтверждаться несколькими незави-
симыми источниками.

Полагаем целесообразным предложить
следующие критерии отнесения единиц к эт-
нокультурному коду:

1. Манифестация национально-культур-
ной специфики.

2. Воспроизводимость в нескольких ис-
точниках, объединенных по определенным
признакам (перечень признаков в каждом слу-
чае индивидуален и должен быть обоснован).

3. Выделение экспертами данных еди-
ниц. При работе с художественными текста-
ми необходимо опираться на филологическую
экспертизу. Если ее осуществление не пред-
ставляется возможным, то полученные или
прогнозируемые результаты можно верифици-

ровать посредством дополнительных социаль-
но-гуманитарных изысканий.

Таким образом, этнокультурный код яв-
ляется той частью семиотического простран-
ства, которое объективирует наиболее значи-
мые элементы культуры определенного реги-
она, формируя тем самым этническую при-
надлежность жителей этого региона.

Заключение

Бразильский этнокультурный код можно
представить в виде схемы (см. рис. 2).

Полученные результаты свидетельству-
ют о релевантности для бразильского созна-
ния прибрежных локаций северо-востока, где
зарождалась Бразилия как территориальное,
а затем и государственное образование, что на-
ходит отражение в кодах сертан и Баии.

Единицы, актуализирующие религиозный
код, с одной стороны, маркируют бытовую
коммуникацию, способствуя переходу от сак-
рального к профанному, а с другой, свидетель-
ствуют о значимости христианских святых для
бразильской этнокультуры, что выражено в
топонимах.

В бразильском романе первой четвер-
ти ХХ в. художественное и философское ос-
мысление получают вопросы расы. Тема ра-
сового разнообразия Бразилии в начале ХХ в.
затронута во всех рассматриваемых произ-
ведениях, а в романах «Ханаан» и «Печаль-
ная судьба Поликарпо Куарезмы» являются
одной из центральных. В связи с этим в ис-
следуемых текстах актуализирован соответ-
ствующий этнокультурный код.

Авторы исследуемых произведений фор-
мируют код пространства двумя тематичес-
кими группами: «флора и фауна» и «городская
среда», фиксируя богатство окружающей их

Таблица 4. Лексические единицы, вербализующие смысловую группу «городская среда»

Table 4. Lexical units verbalizing thematical group “urban environment”
Базовые лексические единицы, 
описывающие городскую среду 

(количество) 

Лексические единицы, 
описывающие Рио-де-Жанейро 

(количество) 
rua (улица) – 253 
cidade (город) – 29 
largo (площадь) – 18 
praça (площадь) – 17 

bonde (трамвай) – 17 
Largo da Carioca (площадь Кариоки) – 3 
Rua de Ouvidor (улица Ювелиров) – 3 
Largo do Rócio (площадь Росио) – 2 
Largo da Lapa (площадь Лапы) – 2 
Rua de Ipiranga (улица Ипиранга) – 2  
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природы и своеобразие городской среды,
прежде всего исторического центра Рио-де-
Жанейро.

Результаты проведенного анализа нельзя
считать исчерпывающими, однако они позво-
ляют предварительно выявить основные век-
торы формирования бразильского этнокультур-
ного кода, отраженного в романах первой чет-
верти ХХ века.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Здесь под сертанами подразумевается сель-
ская местность прибрежного штата Парана.

2 Здесь и далее, если не указано иное, пе-
ревод наш.

3 В примерах (2), (5), (7), (12), (18), (20), (23)
сохраняется орфография оригинала, отражающая
бразильский вариант португальского языка до пер-
вой орфографической реформы.
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