
Коллоквиум "Celto-Slavica" (Университет Ольстера, г. Колрэйн, июнь 2005 г.) 

В и ю н е 2 0 0 5 г о д а в У н и в е р с и 
т е т е О л ь с т е р а в г. К о л р э й н е 
п р о х о д и л к о л л о к в и у м " C e l t o -
S l a v i c a ' , оставивший после себя впечатле
ние очень яркое. Для нас это была не просто 
еще одна международная конференция, это 
было событие, причем событие для россий
ской кельтологии, как мы полагаем, достаточ
но масштабное и значимое. 

Летом 2004 г. организатор этого коллоквиу
ма, профессор Шемае МакМахуна, возглавляю
щий в Университете Ольстера группу элек
тронной обработки древнеирландского акаде
мического словаря, приехал в Москву, отчасти -
специально для встречи с российскими кельто
логами; именно тогда было решено провести 
через год в г. Колрэйне первый коллоквиум, 
посвященный проблеме сопоставления кельт
ского и славянского материала, который одно
временно должен был исполнять функции сво
его рода инаугурационные для новой организа
ции - общества "Кельто-Славика" ("Celto-
Slavica"), которое должно было таким образом 
заявить о своем существовании. 

Председателем общества со стороны запад
ных кельтологов был избран профессор Мак
Махуна, а его сопредседателем со стороны 
России - В.П. Калыгин. Задачи общества, как 
видел его сам Ш. МакМахуна, были в привле
чении самых широких слоев исследователей в 
разных областях гуманитарного знания (фило
логи, историки, историки литературы), в той 
или иной области касающихся в своей работе 
проблемы сопоставления кельтского и славян
ского материала, причем с самых разных то
чек зрения (генетическая тождественность, ти
пологические сближения, контакты). 

В декабре 2004 г. мы встретились с профес
сором МакМахуной, чтобы уточнить даты 
предстоящей встречи и ее примерный состав и 
основную тематику. Как мы решили, с пер
вым, как бы "открывающим" докладом дол
жен будет выступить В.П. Калыгин. Наш раз
говор происходил шестого декабря, то есть на 
следующий день после смерти Виктора Павло
вича, о которой мы оба тогда еще не знали... 

Коллоквиум состоялся, правда, увы, не в 
том составе, который был нами намечен. Вик
тора Павловича Калыгина не стало, но доклад 
его прозвучал: подготовленный им в качестве 
одновременно и доклада на конференцию и 
статьи для первого номера основанного им 
журнала "Сравнительное языкознание" текст 
"Кельты и славяне" был переведен на англий
ский язык Н.А. О'Шей; ею же была составлена 
"краткая версия" доклада, опубликованная в 
Abstracts коллоквиума; полный английский 

текст доклада В.П. Калыгина передан ею в 
оргкомитет коллоквиума для дальнейшей пуб
ликации. 

Исследование В.П. К а л ы г и н а (Москва), 
как мы понимаем, было отнюдь не результа
том субъективного желания будущего участ
ника коллоквиума отчасти искусственно най
ти какие-то необходимые кельто-славянские 
точки соприкосновения. Его работа явилась 
во многом органичным продолжением линии, 
ведущей свое начало из его длительных и 
плодотворных контактов с профессором 
К.Х. Шмидтом (Бонн), под началом которого 
В.П. Калыгин проходил в Германии длитель
ную стажировку (сам Шмидт также принимал 
участие в работе коллоквиума в Колрэйне, но 
с докладом не выступал). Исходя из предполо
жительной возможности существования в оп
ределенный период особой кельто-балто-сла-
вянской общности, основанной не столько на 
генетической близости (она спорна), сколько 
на постоянных культурных и языковых кон
тактах (что-то в роде "непрочного" языкового 
союза), он вывел ряд эксклюзивных изоглосс 
(как в непосредственном понимании этого сло
ва, так и применительно к морфологии и фо
нологии, а также мифологии). В своих рабо
тах, посвященных как сопоставительному ана
лизу кельтских и славянских теонимов, так и 
выведению грамматических и фонетических 
параллелей (в первую очередь - палатализа
ция!), В.П. Калыгин достаточно последова
тельно проводил идею консервации в остров
ном кельтском материале (более разработан
ном и доступном) архаических кельтских черт, 
имеющих славянские параллели и тем самым 
подтверждающих свою архаичность. Говоря 
проще, наличие параллелей в области лексики 
в ирландском и в русском, например, по его 
мнению, свидетельствовало о существовании 
общего словаря (естественно, уже для обще
славянского и континентального кельтского). 
При этом генетическая трактовка подобных 
явлений полностью им не отрицалась. На этом 
фоне традиционная "итало-кельтская гипоте
за" оказывается лишенной научных основа
ний, а все основные составляющие ее элемен
ты начинают трактоваться как параллельные 
инновации (действительно, например, совпаде
ние фонетической "судьбы" и.-е. глухого лабио-
велярного в бриттских языках и в греческом 
совершенно не говорит о какой-либо генетиче
ской тождественности). Для коллоквиума в 
Колрэйне им был подготовлен доклад, посвя
щенный в основном анализу двух моментов -
наличию в прото-кельтском особых форм фу-
турума на *-sie-/*-sio-4 включающих в себя, 
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предположительно релятивный и.-е. демонст-
ратив, реконструируемый при помощи славян
ских соответствий, и, второе, анализу извест
ных кельто-славянских изоглосс (слуга, долг и 
проч.), демонстрирующих наличие особой 
культурно-социальной общности. Не давая 
точных временных рамок, В.П. Калыгин пред
положительно локализует эту общность на 
границе Центральной и Восточной Европы 
(т.е. примерно в районе Карпат и шире). 

Открывающие коллоквиум доклады самого 
Ш. М а к М а х у н ы (Колрэйн) "Кельтские 
исследования в славянских странах" и 
П. С т а л м а ч и к а (Лодзь) "Кельтские ис
следования в Польше", а также прозвучавшие 
в заключительном заседании доклады 
Н. О'Шей (Дублин), А.Р. М у р а д о в о й 
(Москва) и Ф. С в е л л а (Колрэйн) были в ос
новном посвящены как общим, так и частным 
вопросам восприятия языка и культуры кель
тов в славянских странах и, отчасти, наоборот. 
Так, Н. О'Шей рассказала о проблемах, связан
ных с переводом на русский язык древнеир
ландских саг (передача имен собственных, ко
торые в свое время были транслитерированы 
А. Смирновым, в основном неверно, а также 
борьба с русской традицией передавать нео
правданно выспренным "эпР1ческим стилем" 
живые диалоги персонажей). А. Мурадова по
святила свое выступление "Сравнительным 
словарям всех времен и народов", которые со
ставлялись по указанию императрицы Екате
рины П и в которых значительное место было 
уделено бретонскому языку. Ф. Свелл расска
зал о переводах на современный ирландский 
язык русских поэтов (Цветаевой, Ахматовой, 
Мандельштама), а также о восприятии (и вое-
принятии) экспериментальным ирландским те
атром начала XX века драматургии Чехова. 

В этом же ключе может рассматриваться и 
доклад М. Ф о м и н а (Колрэйн) о возможно
сти создания электронной версии древнеир-
ландско-русского словаря. 

Продолжающим линию В.П. Калыгина по 
нахождению языковых и культурных кельто-
славянских параллелей может быть назван до
клад В. Б л а ж е к а (Брно) о мифологических 
схождениях. Так, придя в свое время совер
шенно самостоятельно (т.е. независимо от 
В.П. Калыгина) к идее отождествления таких 
женских божеств, как ирландская Маха (обще
кельтское *Makasia) и славянская Мокошъ, он 
продолжил сопоставления в области теонимии 
и пришел к выводу о возможности сопоставле
ния имени ирландского бога Дагды и русского 
Даждьбога. В выводах к его докладу также 
прозвучала мысль о возможности существова
ния в Центральной Европе в определенный пе
риод (какой!? - Т.М.) особой кельто-славян-

ской контактной зоны (кстати, исследования 
Фалилеева по топонимике этого региона, как 
мы понимаем, эти идеи подтверждают). Воз
можно, к этой же группе докладов можно от
нести и сообщение Г.В. Б о н д а р е н к о 
(Москва) об "эпическом клише" 'знание, полу
ченное из облаков', встречающемся как в ир
ландской "Книге захватов Ирландии", так и в 
"Слове о полку Игореве", и доклад Дж. К э р и 
(Корк, Ирландия) о постоянно звучащей в 
псевдоисторических древнеирландских памят
никах теме прародины гойделов в Скифии. В 
свете всего сказанного выше данное предполо
жение выглядит не так уж фантастично, если 
под Скифией понимать поздние поселения сар
матов в Центральной Европе. Особый интерес 
с данной точки зрения представляло сообще
ние Ф. И ю з е ф с о н а (Гетеборг), посвящен
ное анализу древнеирландских и русских гла
гольных префиксов, которые он справедливо 
возводит к общему и.-е. "клитическому" фонду 
языка, формулируя при этом естественный во
прос: почему и при каких языковых условиях 
развивается глагольная префиксация. Ответ на 
этот вопрос, мы полагаем, следует искать уже 
не в генетической близости языков, а в каких-
то типологических сближениях. 

Другой линией исследований можно назвать 
поиск типологических схождений в кельтских 
и славянских языках и "культурах". Сюда от
носятся и доклады А. Б о н д а р у к (Люблин) 
об обязательном и не обязательном "контрол
лере" в пассивных конструкциях и Е.А. П а -
р и н о й (Москва) о местоименной репризе в 
островных кельтских и южных славянских 
языках. Аналогичные типологические сбли
жения послужили объектом исследований, от
носящихся уже не к собственно лингвистичес
кому материалу: доклад Д. М и л л е р а (Чи
каго) об образе Ильи Муромца как "героя-
оппозиционера" и его сходстве с ирландским 
Кухулином, доклад Н.Ю. Ч е х о н а д с к о й 
(Москва) о топосе "ритуальное распределение 
еды на пиру" в русских былинах и ирландских 
сагах, доклад Т.А. М и х а й л о в о й (Москва) о 
функции имени в славянских и кельтских, а на 
самом деле - шире, западноевропейских заго
ворах. 

Сходство не есть тождество, близость мо
жет иметь объяснения разного рода: генетиче
ское, типологическое, контактное. И именно 
по этим трем линиям и распределились логиче
ски все доклады коллоквиума. Кельто-славян-
ские параллели, как нам кажется, далеко не 
всегда органично вытекали из логики самого 
научного исследования, но в ряде случаев все 
же казались несколько искусственными (на
помним, что все участники коллоквиума были 
кельтологами, а не славистами). Впрочем, час-
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то в начале вынужденные и искусственные со
поставления повлекли за собой интересные 
выводы. К тому же, выход за рамки "своего" 
материала всегда оказывается продуктивным. 

Мы полагаем, что все же основным "дости
жением" мероприятия, в котором нам довелось 
принимать участие, были не те или иные чисто 
научные открытия, а сам факт объединения 
ряда кельтологов вокруг проблемы кельто-
славянских параллелей. Мы видим за этим не 
только собственно научный интерес к объекту 
исследования, но и желание западных ученых 
ближе познакомиться со своими коллегами из 
Восточной Европы, увидеть, чего они достиг
ли. Не случайно среди участников коллоквиу
ма были такие известные "лидеры" современ
ной кельтологии, как К. Шмидт и X. Тристрам 
(последняя - один из организаторов междуна
родного кельтологического конгресса, кото
рый будет проходить в Бонне в июле 2007 г.). 
И, конечно же, важнейшим достижением кол
локвиума можно считать официальное созда
ние общества "Кельто-Славика". 

Как один из организаторов коллоквиума и 
сопредседатель Общества мы должны были 
официально закрыть заседания и выступить с 
небольшой речью. В ней мы сказали, что наде
емся видеть всех присутствующих через год в 
Москве, где предполагается провести следую
щий коллоквиум. 

Однако мы полагаем, что в дальнейшем 
следует если не отказаться полностью, то во 
всяком случае не считать обязательным сопос
тавление кельтского материала со славянским. 
И более того, как открыто было сказано в на
шем заключительном выступлении, мы и по
ляки понимаем друг друга и имеем сейчас одни 
и те же проблемы (нехватка средств, недоста
точная вписанность в современную кельтоло
гию, отсутствие возможности следить за но
вейшей литературой и проч.) вовсе не в силу 
того, что в наших жилах течет "славянская 
кровь", а потому, что все мы входим в общее 

4 - 1 1 с е н т я б р я 2 0 0 5 г. в В а р н е 
с о с т о я л а с ь V I I I М е ж д у н а р о д н а я 
к о н ф е р е н ц и я " К о г н и т и в н о е м о 
д е л и р о в а н и е в Л Й Н Г В И С Т Й К е " , кото
рая уже третий год подряд проводится в этом 
городе. За годы существования конференции 
значительно расширились научные контакты 
между странами-участницами, обозначился но
вый уровень междисциплинарного взаимодей-

постсоветское пространство. В дальнейшем, 
как мы надеемся, именно по этому признаку 
новое Общество объединит вокруг себя не 
только кельтологов-славян, но шире - кельто
логов из стран бывшего "социалистического 
лагеря" (более конкретно - мы имеем в виду 
археолога М. Шабо и молодую лингвистку 
Д. Педель из Венгрии). Поэтому мы предложи
ли назвать планируемый коллоквиум уже не 
"Кельто-Славика", а "Кельтика Славика" (ср. 
Кельтика Нордика и Кельтика Японика). Ес
тественно, название "Кельтика Славика" так
же не совсем точно, ввиду возможности при
глашения кельтологов из Венгрии (возможно, 
Румынии), однако оно отражает основную на
шу идею - отсутствие необходимости прово
дить обязательные кельто-славянские парал
лели. Наше выступление было встречено с по
ниманием и вызвало одобрение аудитории. 

Наконец, отметим работу секретаря мест
ного оргкомитета М. Фомина, который взял на 
себя не только подготовку материалов конфе
ренции, но и доставку каждого участника к ме
сту жилья, а затем на заседания и проч. 

Отдельно хочется отметить выставку ра
бот местной художницы Натальи Абельян 
(выпускницы МГУ им. М.В. Ломоносова), по
священную "астрономическим и астрологичес
ким" мотивам ирландского героического эпо
са. Одна из ее работ - Кухулин, убивающий пса 
(в виде земной проекции Ориона), - была тор
жественно преподнесена ею Дж. Кэри, завер
шающему большое исследование о Кухулине. 
Тот обещал, что поместит это изображение на 
обложке будущей книги. 

Другим "культурным событием" стал соль
ный концерт Натальи О'Шей - пение ирланд
ских народных песен под собственный акком
панемент на ирландской арфе. 

Т.А. Михайлова (Москва) 

ствия, утвердились основные направления, об
сужденные участниками конференции, среди 
которых отметим следующие: когнитивные 
модели языковых и культурных феноменов, 
когнитивно-ориентированные компьютерные 
приложения, семиотика языка и культуры, по
знание речи и языка, типологические и сравни
тельные исследования в когнитивной перспек
тиве, когнитивная психология. Уже из назва-

VIII Международная конференция "Когнитивное моделирование в лингвистике" 
(Варна, сентябрь 2005 г.) 
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