
 
 

1 Семейские – представители одной из групп русского населения Забайкалья. Приверженность старообрядче-

ству, исторические особенности формирования, южно-русское происхождение их говоров обусловили специфику 

черт их речи, культуры, быта. 
2 Биологическую, социально-историческую, культурно-историческую линии в значении терминов времени 

предлагает Е. С. Яковлева [2004]. 
3 В работах лингвистов данная проблема рассматривается в разных аспектах: С. М. Толстая обращается к со-

отношению понятий век и жизнь в народной культуре и языке в рамках описания специфики восприятия времени 

славянами [Толстая, 1995. С. 448–452]; Е. С. Яковлева анализирует употребление терминов времени эпоха, дни, 

век, времена и особенности их семантики на материале художественных текстов [Яковлева, 2004. С. 825–827]. 
4 Примеры, иллюстрирующие речь семейских, даются в орфографической записи с фиксацией основных осо-

бенностей диалектной фонетики и формообразования: яканья; произношения [у], [ў], [w] на месте [в]; употребле-

ния переднеязычных согласных на месте заднеязычных в позиции перед гласными переднего ряда; утраты звуков; 

стяжения гласных в окончаниях форм глаголов и прилагательных и т. п. 
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ВЕК САКРАЛЬНЫЙ И ВЕК ПРОФАННЫЙ 

В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА СТАРООБРЯДЦЕВ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 
В статье рассматриваются темпоральная лексема век и ее дериваты, употребляющиеся в говорах забайкаль-

ских старообрядцев (семейских) 1, и репрезентация их семантикой представлений о сакральном и профанном 

времени. 
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Цель статьи – проанализировать значе-

ние темпоральной лексической единицы век 

и ее производных, употребляющихся в дис-

курсе забайкальских старообрядцев, в ас-

пекте отражения в них сакрального и обы-

денного (биологического, социально-исто- 

рического 
2
) времени 

3
. Источник эмпириче-

ского материала – записи диалектной речи 

семейских, осуществленные автором в экс-

педициях 1991–2009 гг., и «Словарь говоров 

старообрядцев (семейских) Забайкалья» 

[1999]. 

Деление мира на сакральное (божествен-

ное, священное) и профанное (мирское, 

обыденное) обусловлено религиозным ми-

ровоззрением носителей языка и проявляет-

ся в разных сферах человеческой жизни 

[Астафурова, Олянич, 2009], в том числе в 

представлениях о времени. У забайкальских 

старообрядцев, как и у других представите-

лей русской культуры, сакральное время 

объективируется в номинациях годового, 

недельного и суточного циклов: в едином 

для христианского мира летоисчислении от 

Рождества Христова, в наименованиях ре-

лигиозных праздников литургического кру-

га и праздников, восходящих к язычеству 

( ска 
4

женье ‘праздник 

Воздвиженья Креста Господня’ и др.), по-

стов (Ве

пповки, Пѐстрый пост), седмиц (Сер-

ля ‘неделя 

перед Пасхой; Страстная неделя’, Пѐстрая 

ля ‘неделя перед Масленицей’ и др.), 

дней недели ( рг ‘четверг 

на неделе перед Пасхой’ и др.), часов – бо-

гослужений, освящающих определенное 

время суток ( рвый час ‘6 часов утра’, 

тий час ‘9 часов утра’ и др.) и т. д.; 

обыденное время – в номинациях природно-

го и аграрного круга: в названиях времен 

года (вѐшная в 1-м знач. ‘весна’, лето, 

осень, зима), времени суток (

трень ‘утро’ и др.), сельскохозяйственных 

и промысловых периодов (вѐшная во 2-м 

знач. ‘посевная’, ина 

‘время забоя скота, заготовки мяса на зиму’ 

и др.); в наименованиях возрастных перио-
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дов жизненного цикла человека и животных 

(детѐнок ‘ребенок’, ха ‘молодая за-

мужняя женщина’ и др.; к ‘жеребенок 

по второму году’, к ‘лошадь по 

третьему году’ и др.) и т. д. 

Семантика лексемы век и ее производ-

ных отражает осознание носителями гово-

ров семейских двуприродной сущности  

категории времени: представления о са-

кральном выражает лексико-семантический 

вариант (ЛСВ) ‘очень долгое время, веч-

ность’; о профанном времени – остальные 

ЛСВ, манифестирующие биологическое  

и социально-историческое время: ‘жизнь’ и 

‘период в сто лет, условно исчисляемый от 

рождения Иисуса Христа (Рождества Хри-

стова)’, ‘срок в сто лет’. 

В говорах семейских общерусская лексе-

ма век употребляется в значениях, извест-

ных разговорно-литературной речи [Оже-

гов, Шведова, 2006. С. 72]: 1. ‘период в сто 

лет, условно исчисляемый от рождения Ии-

суса Христа (Рождества Христова)’: Да мы, 

 – голодо-

вке ле ра-

лами мо

м, и усѐ ру-

м. W - й, 

шлый век. А то - во: ма-

теры ишо, – рвый 

век всѐ ж таки <…> -  – перво-

тные <…> (Шал., Тарб.); 2. ‘срок в сто 

лет’: -

сланы. Да мы уж сколь ве в здесь жи-

ды, та рождѐны.  

шные, и всѐ тут 

(Б. Кун., Тарб.);

жет. Он дав

н, лый

до (Б. Кун., 

Тарб.); 3. ‘очень долгое время, вечность’: 

 ра век

жна быть (Ник., 

Мухор.); Мы, йские, та е – пкие, 

ра, пкая 

<…> деть шный суд, тят

ведно жил йскую соблю-

л – ры не дяр-

лся – век  го ду

деть им прошш нья (Шал., Тарб.); 

4. ‘жизнь, чье-нибудь существование’:  

жизь, весь век л  

(М.-Тала, Заигр.); // ‘конец жизненного сро-

ка’: Век мер. Уж сколь 

от шь, век пришѐл – 

и всѐ (Шал., Тарб.). 

В наших материалах не зафиксирован 

ЛСВ ‘исторический период, эпоха, характе-

ризующаяся чем-нибудь (со стороны произ-

водственной, научной, социальной)’, отме-

чаемый толковым словарем русского языка 

[Ожегов, Шведова, 2006. С. 72]. 

Следует заметить, что век в значении 

‘вечность’, первоначально возникшем как 

отражение христианских представлений о 

божественной сути вечного, в речи семей-

ских в ситуациях повседневной жизни под-

вергается десакрализации, которая реализу-

ется в актуализации значения обыденного 

времени ‘очень долгое время’: век нужда 

будет, век служить будет, век не сло-

мается, век лись и др.; длительность 

века в этом случае неопределенна: от не-

скольких часов, дней до нескольких лет, де-

сятилетий: Коро , ло [быва-

ло], умотает куда-то, все пришли, а еѐ век 

дожидай (Б. Кун., Тарб.). То же происходит 

и с дериватами слова век. 

Дериваты, образованные от разных ЛСВ 

этого слова, и устойчивые словосочетания с 

компонентом век соответственно развивают 

дуалистическую линию «сакральное – про-

фанное»: 

 сакральное время (в повседневной 

жизни, как правило, первоначально са-

кральное значение подвергается десакрали-

зации): чный общерус. 
5
, в 1-м знач. ‘не 

перестающий существовать, сохраняющий-

ся на многие века’: ться – это у нас 

док  [всегда] так (Тарб., 

Тарб.), во 2-м знач. ‘бессрочный’: деть 

там и чный покой  уд бства (Шал., 

Тарб.); к общерус. ‘на долгое время, 

навсегда’: - ша к нам да

рой не попус-

лися (Шал., Тарб.);  – 

, он идѐт от голо

 к си-

т (Ник., Мухор.); в сочетаниях: 

чные общерус. ‘всегда, вечность’: 

дешь чные го-

 (Шал., Тарб.); во в об-

                                                 
5 При словах, приведенных в статье в качестве 

примера, дается указание на неограниченность / огра-

ниченность территории их распространения: обще-

рус. – общерусского распространения, диал. – терри-

ториально ограниченное (диалектное). 
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щерус. ‘всегда’: сишь: «В споди, помо-

 чи шь: сно, 

в нь» (Б. Кун., Тарб.); спо-

н веку общерус.,  / 

ку, с по , ку / ку 

диал. ‘с давних времен, издавна; испокон 

веков’: 

(Ник., Мухор.); то, он про

ку  так на лся (Ник., 

Мухор.); ку тво

лаем (Ник., Мухор.); А в 

Нар  –  смесь там: и пра-

, и ся (Леон., 

Киж.); 

ется. Так иш  ку 

идѐть (Дес., Тарб.); йсти ку

бим мы петь (Б. Кун., Тарб.). За-

ски вокру чки ско ку

 есь (В. Жир., Тарб.); ку

м (Укыр, Красночик.); 

ку

ли (М.-Тала, Заигр.); в диал. 

‘с давних времен, издавна’: к в ан-

 [янтарные бусы]  ста-

-то (Калин., Му-

хор.); и др. 

 профанное время: ть общерус. 

‘прожить всю жизнь каким-нибудь образом 

или где-нибудь’: чная я. ем

ся, н чны (М.-Тала, Заигр.); ве-

й общерус. ‘многолетний, давний, су-

ществующий века’:  у се-

[хоронят] 

(Хас., Хор.); в ха общерус. ‘одинокая 

женщина, не бывшая замужем’: В вой

- муж ид

ло, вот и ос лась хой (Мих., 

Киж.); вушек ка ли 

да х ў

ють 

(Б. Кун., Тарб.); в ша диал. ‘то же, что 

ха’: ў го уст-

ва, 

ша (В. Жир., Тарб.); ўка-то хо-

шая, но ша (Алт., Бич.); вечный 

общерус., в 3-м знач. ‘постоянно повторяю-

щийся’: Да чная то уот как зач-

нѐ царапаешься. Ко-

тишься – 

к <…> (Шал., Тарб.); долго-

кий диал. ‘способный долго жить, долго-

вечный’:  

(Б. Кун., Тарб.); недолговекий диал.: 

сь кая дик был  

ей – помѐрла (Б. Кун., Тарб.); в сочетаниях: 

на моѐм /  общерус. ‘на мо-

ей / нашей памяти, при моей / нашей жиз-

ни’: ря на моѐ  , ни-

 не пожа ю (Шал., Тарб.); 

 было того, бре-

ду (С. Брянь, Заигр.); 

  ших х диал. ‘на моей / нашей 

памяти, при моей / нашей жизни’: х 

пове х шили, вон т

ли, ус

 не вер-

ли. У

вели, у х поист ли (Куйт., Тарб.); 

х ло (Б. Кун., Тарб.); 

й век заед ть диал. ‘долго жить, 

дольше определенного срока’: Я уж 

о-

там 

(Б. Кун., Тарб.); и др. 

Представления о веке сакральном и веке 

профанном противопоставляются по ряду 

признаков: ‘определенность / неопределен-

ность длительности’, ‘конечность / беско-

нечность’, ‘обратимость / необратимость’, 

‘дискретность / континуальность’. 

Обыденный (биологический) век. Обы-

денное время в лексеме век объективируется 

в значении ‘жизнь, чье-нибудь существова-

ние’. Биологический век имеет вполне опре-

деленные границы, обозначающие начало и 

конец: рождение и смерть человека, напри-

мер: ть и др.; рож-

дение и настоящий момент, совпадающий с 

моментом речи: на моѐ    и др.; 

начало и окончание какого-либо периода 

жизни: бий век цкий век. Протя-

женность же века субъективна, варьируется, 

он может быть долгим и коротким: долго-

ткий век, а 

эталоном, в соотношении с которым опре-

деляют его продолжительность, служит 

вполне определенный срок – сто лет. Ко-

нечность, предел биологического века, не-

смотря на неопределенность его длительно-

сти, ясно осознается носителями говоров 

семейских: 

ния века и др. Граница века, обозна-

чающая его конец, проницаема, не препят-

ствует движению через нее: ее можно пере-

сечь и ть 

‘жить долго, больше определенного срока, 

переживать своих сверстников’. Перейти 
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эту границу можно только в одном направ-

лении: от «своего» к «чужому», от прошло-

го к будущему, движения в обратном  

направлении нет. По народным представле-

ниям, долгожитель, прожив «свой» век, ис-

пользует время, отпущенное другому чело-

веку, обычно родственнику, сокращая 

продолжительность его жизни. Следова-

тельно, в сознании носителей народной 

культуры, которыми являются семейские, 

век следует за веком: закончился «твой» век, 

начался «чужой» век. 

В выражении ть ‘жить 

долго, больше определенного срока, пере-

живать своих сверстников’ биологический 

век ‘жизнь’ ассоциативно связывается с пи-

щей. По мнению исследователей, в основе 

этого представления лежит комплекс веро-

ваний, в соответствии с которым поедание 

чужого куска хлеба равнозначно присвое-

нию чужой жизненной силы и здоровья: век 

восходит к общеславянскому *věkъ ‘жиз-

ненная сила’ [Бирих и др., 2001. С. 70]. 

Вещественность восприятия времени, 

свойственная архаическому сознанию, про-

является в представлениях о возможности 

подвергать трансформации биологический 

век, сокращая, увеличивая его продолжи-

тельность, которые реализуются в выраже-

ниях ть век общерус. ‘проводить 

время, заполнять его чем-нибудь’: - 

душкой вдвоѐм век к ем: где пору-

емся, где посмеѐмся (В. Саян., Тарб.),  

ть век диал. ‘увеличивать продол-

жительность жизни человека’: рой 

ешь стью век настав-

ешь: мо

с (Дес., Тарб.). 

Век как жизнь человека – самый дли-

тельный из обозримых, наблюдаемых им 

отрезков времени по сравнению с часом, 

днѐм, ночью, годом. На кратковременность 

этих временных отрезков по сравнению с 

самым длительным из реально возможных 

указывается тогда, когда требуется под-

черкнуть незначительную протяженность во 

времени какого-либо события, ср., напри-

мер, в поговорках: Н

ть, а ночь ноче-

ть. 

Обыденный (социально-исторический) 

век. ЛСВ ‘период в сто лет, условно исчис-

ляемый от рождения Иисуса Христа (Рож-

дества Христова)’ и ‘срок в сто лет’ объек-

тивируют представления о веке в 

социально-историческом аспекте обыденно-

го времени: век осознается как интервал  

определенной длительности, средство лето-

исчисления и реализует линейное время, 

однонаправленное, необратимое: 

 жил. 

 дом е-

. Целый век

(Корд., 

Тарб.). 

Сакральный век. ЛСВ ‘очень долгое 

время, вечность’ полисеманта век отражает 

двойственное осознание сакрального време-

ни в православии. Это значение объединяет 

представление о земном времени, созданном 

Богом (сей век ‘земная жизнь’), и о време-

ни – вечности, атрибуте Бога и Царства Бо-

жия ( дущий ‘о загробной жизни’, 

чные ‘вечность’), понятия, существующие 

в религиозном мировоззрении отдельно.  

В эсхатологической концепции православия 

земное время создано Богом и имеет начало 

( в ‘с давних пор, с начала всех 

времен’) и конец ( ц век в) [Гуревич, 

1984]. Точкой отсчета ка является начало 

всех времен – поконъ в древнерусском язы-

ке означало ‘начало’, конъ ‘начало, ряд, по-

рядок’, наречие испокон восходит к обще-

славянскому *kon ‘начало’, ‘ряд’, ‘порядок’ 

[Срезневский, 1989. С. 484–485; Бирих и др., 

2001. С. 71]: н в общерус. ‘с дав-

них времен, издавна’ (букв.: ‘из начала ве-

ков’) и его просторечные и диалектные мо-

дификации в говорах семейских: общерус. 

спокон веку, диал.  / 

ку, с пове , ку / ку. 

Итак, сей век линеен, необратим и неотвра-

тимо движется к концу – Страшному суду. 

За веком земным – ущий ‘вечность’, 

не имеющий границ, без начала и конца, 

существующий всегда и связанный с пред-

ставлением о вечном Царстве Божием: 

чные общерус. ‘всегда, вечность’, 

в общерус. ‘всегда, вечно’. 

Двойственность семантики лексемы век 

отражается в специфике его грамматической 

парадигмы – в смысловой дифференциации 

форм множественного числа именительного 

и винительного падежей: сакральное время 

выражается, как правило, в форме ки (об-

щерус. чные ‘всегда, вечность’, диал. 

ки щие ‘всегда, вечность’, общерус.  

в ‘всегда, вечно’), век в значе-

нии профанного (социально-исторического) 

времени – в форме  (общерус. прошлые
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, гр  и др.). Реликтовая фор-

ма ки сохранилась в составе устойчивых 

сочетаний, наречных выражений и наречий, 

например, , ки 

и др. [Бирих и др., 2001. С. 72]. Идея беско-

нечной протяженности сакрального времени 

выражается формой множественного числа: 

ку в ‘с давних пор, с начала всех 

времен’ (первый компонент век употреблен 

в значении ‘начало’), ки чные, во ки 

в и др. 

Таким образом, в лексике говоров семей-

ских семантика лексемы век и ее дериватов 

эксплицирует оппозицию «сакральный – 

профанный» и отражает полихронность 

восприятия мира в народной культуре. Зна-

чения слова век гетерогенны, они образова-

лись в разное время: значение ‘жизнь’ – ар-

хаическое, оно первично, а значения 

‘период в сто лет, условно исчисляемый от 

рождения Иисуса Христа (Рождества Хри-

стова)’, ‘срок в сто лет’, ‘очень долгое  

время, вечность’ возникли позднее как от-

ражение христианского мировоззрения: в 

общеславянском *věkъ означало ‘проявле-

ние силы’, ‘сила’, ‘жизненная сила’, ‘жизне-

способность’ → ‘здоровье’ → ‘долгая 

жизнь’, ‘продолжительность жизни челове-

ка’ → ‘столетие’, ‘неопределенно продол-

жительное время’, ‘эпоха’ [Черных, 2006. 

С. 138]. 

В русской языковой картине мира обы-

денный век дискретен и представляет один 

из отрезков в череде веков, осмысляется в 

рамках линейного, анизотропного (однона-

правленного), необратимого времени. Двой-

ственная суть сакрального времени прояв-

ляется в разграничении жизни земной и 

загробной: сей век и дущий, век ‘веч-

ность’. Земная жизнь представляется как 

цепь веков от сотворения мира до его конца 

и объективирует представления о линейном, 

дискретном времени. Сакральный век ‘веч-

ность’ континуален, неизмерим, существует 

всегда. 

Биологический век как время жизни че-

ловека в восприятии носителя традицион-

ной народной культуры, архаической по 

своей сути, является наиболее протяженным 

временным отрезком из всех наблюдаемых 

им временных интервалов действительно-

сти. Социально-исторический век ‘период в 

сто лет’, ‘срок в сто лет’, превышая по дли-

тельности реальную жизнь человека, выходя 

за ее границы, становится «необозримым», 

диффузным, несмотря на определенность 

срока, который он обозначает. Далее грани-

цы исчезают, и век осознается как вечность. 
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SACRED AGE AND PROFANE AGE 

IN TRANSBAIKALIAN OLD BELIEVER LANGUAGE WORLDVIEW 

 

The article analyzes the temporal lexical unit век and its derivates used in the Transbaikalian Old Believer (Se-

meiskiye) dialects, and the representation of the ideas of sacred and profane time (age) in the semantics of these words. 
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