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В статье исследуются принципы и способы построения дискурса, складывающего-

ся при уникальном стечении целого ряда факторов как социокультурного, так и линг-
вистического свойства в пространстве европейского мегаполиса. Его участниками 
оказались представители первой и второй волны русской эмиграции — видный писа-
тель русского зарубежья Гайто (Георгий Иванович) Газданов и начинающая журна-
листка Фатима Салказанова, которых судьба свела в 1960-е годы в Париже, на работе 
в русской службе радио «Свобода»1. Сохранились устные воспоминания Салказановой, 
согласно которым после того, как они были представлены друг другу, в течение после-
дующих шести месяцев Газданов не проронил в общении с ней ни единого слова, однако 
затем как ни в чем не бывало первым заговорил с ней, посоветовав купить новые часы. 
Основным предметом рассмотрения становится уяснение стратегии построения 
этого «бессловесного» дискурса, выяснение условий его протекания, а также его меха-
низма и исторических предпосылок как в лингвистическом, так и в историко-
культурном аспекте, его языковая атрибуция и общий смысл. Сам дискурс при этом 
трактуется как рецидив архаического ритуального молчания, практиковавшегося в 
осетинских патриархальных семьях в качестве одного из элементов речевого этикета. 
За счет этой реликтовой языковой практики, восходящей к индоевропейской архаике 
и представляющей собой одно из проявлений обряда перехода, они, будучи осетинами 
по своему происхождению, в силу объективных обстоятельств не владевшие родным 
языком, обеспечивали демонстрацию своей культурной идентичности. Представля-
ется, что важнейшим условием подобного речевого поведения следует признать место 
и время его протекания, когда вынужденная эмиграция в Европу становится факто-
ром не только консервации архаических моделей речевого этикета, но также и их не-
произвольной актуализации. 
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1. Введение 
 
Аккомодация культурных систем может привести в числе прочего к 

такой нетривиальной форме реализации акта языковой коммуника-
ции, как ритуальная немота. Подобное «многозначительное» молчание 
двух участников подразумеваемого, невербального диалога можно рас-
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сматривать как прямое следствие расхождения смыслов, реализуемых 
во вступивших во взаимодействие различных языковых системах, не 
совпадающих по своим историко-культурным коннотациям. В этом 
случае будет иметь место не просто акт отрицательной коммуникации, 
то есть его полное отсутствие, но коммуникация латентная, наделенная 
важными, хотя и не высказанными, но подразумеваемыми смыслами, 
которые для их восприятия не могут быть просто переведены, но 
должны быть правильно вписаны в порождающий их социокультур-
ный и мифо-ритуальный контекст. 

Отсутствие интереса исследователей к подобным ситуациям кросс-
культурной непереводимости можно считать следствием их укоренен-
ности либо в архаических культурах, либо в традиционных, являющих-
ся, по определению, изустными, что ведет к их практическому отсут-
ствию в современном урбанистическом, то есть письменном, культур-
ном пространстве. Между тем даже в новейшее время в совершенно 
неожиданных обстоятельствах могут наблюдаться рецидивы подобной 
ритуальной немоты, не только убедительно свидетельствующие о жиз-
нестойкости этого явления, но также позволяющие ясно видеть его ме-
ханизм и движущие силы, различать его характерные особенности и 
ситуационную привязку к месту его реализации. Вокруг этих вопросов 
и будет строиться обсуждение в настоящей статье. 

Рецидив подобного ритуального молчания, который будет рас-
смотрен в настоящей статье, имел место в 1960-е годы в Париже, а его 
участниками были два сотрудника русской службы радио «Свобода»2, 
оба осетины по своему происхождению, прекрасно владевшие фран-
цузским, но говорившие друг с другом на русском языке. При всем 
внешне бытовом характере этой истории, она весьма поучительна для 
исследований коммуникативных возможностей языка, которые прояв-
ляют себя даже в том случае, если язык не используется по своему пря-
мому назначению в качестве средства общения, а лишь задает осново-
полагающие социокультурные параметры дискурса и главные его 
смыслы. 

 
2. Первая встреча 

 
В конце девяностых годов прошлого века я оказался в Париже в гос-

тях у известной журналистки Фатимы Салказановой, которая мне по-
ведала историю своего знакомства с одним из крупнейших писателей 
русского зарубежья Гайто (Георгием Ивановичем) Газдановым. Пере-
даю общее содержание этого чрезвычайно любопытного эпизода самой 
их первой встречи, который она впоследствии неоднократно переска-
зывала, так как я его запомнил. Именно это их первое общение и стало 
своего рода прелюдией к тому особому дискурсу, который имел место 
между ними в течение последующего полугодия и который представ-
ляет несомненный интерес для исследователя. 
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Итак, после окончания факультета журналистики Сорбонны Сал-
казанова в поисках работы обратилась на радио «Свобода», куда и была 
принята сотрудницей русской службы. После оформления всех необ-
ходимых бумаг она была приглашена в кабинет директора для знаком-
ства. Когда она вошла в кабинет директора, то директор вышел к ней 
навстречу для приветствия, а затем, после обмена любезностями, указал 
ей на сидевшего на стуле у стены невысокого солидного господина в 
костюме и галстуке со скрещенными на груди руками. Было сказано, 
что это один из сотрудников русской службы, что зовут его Георгием 
Ивановичем Газдановым и что он, так же как и сама госпожа Салказа-
нова, — осетин. Услышав эту фразу, Газданов, не удосужившись даже 
поздороваться с ней, не меняя своего положения и пристально глядя ей 
в глаза, заметил: «Только имейте в виду, что я вырос в доме полковника 
царской армии и потому не знаю ни единого слова по-осетински!». 
Ошарашенная таким приемом, Салказанова тем не менее, согласно ее 
собственному рассказу, сохранила присутствие духа и ответила на его 
замечание вполне достойно: «А я выросла в доме генерала царской ар-
мии, и у нас было принято вставать, когда в комнату входила женщи-
на!». Ответ настолько понравился Газданову, что он встал и, расхохо-
тавшись, обнял ее, после чего в течение последующего полугода не 
проронил при встречах с ней ни единого слова, хотя они часто виде-
лись в силу служебных обязанностей. Однако затем, спустя полгода, 
совершенно неожиданно, как бы невзначай бросил ей, указав на ее за-
пястье: «Стыдно, Фатима, носить такие часы!». С этого момента их об-
щение приобрело вполне дружеский характер и продолжалось до са-
мой смерти Газданова. 

Самое простое, лежащее на самой поверхности объяснение его по-
ведения может заключаться в том, что он просто присматривался к ней 
и решал, заслуживает ли она его внимания. В итоге, когда она прошла 
своего рода испытательный срок и заслужила его расположение, он из-
менил отношение к ней. Все же при такой трактовке весьма примеча-
тельного эпизода многое остается за скобками и нуждается в более по-
дробном рассмотрении. 

Прежде всего замечу, что их встреча происходит в Париже, бывшем 
не только культурной столицей Европы, но также и конечным пунктом 
первых двух волн русской эмиграции. Принято считать, что первая 
волна эмиграции была послереволюционной и включала людей, вы-
росших в дореволюционной России, а вторая — советской, по времени 
последовавшей после Великой Отечественной войны. Вторая волна бы-
ла не только значительно меньше первой в количественном отноше-
нии, но разительно отличалась от нее и в плане культурном. В нашем 
случае принципиальное отличие между собеседниками заключалось в 
том, что один был представителем дореволюционного поколения, эми-
грировавшим во Франции вместе с остатками армии барона Врангеля, 
а вторая относилась ко второй волне эмиграции, состоявшей из быв-
ших советских граждан, выросших уже после революции. Не будет 
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большим преувеличением сказать, что в этом отношении между ними 
пролегала пропасть. Тем удивительнее те формы, которые приобретает 
взаимодействие между представителями этих двух волн, сведенных 
вместе своей эмигрантской судьбой в центре Европы. Представляется, 
что именно Париж задает параметры «экстерриториальности» не толь-
ко пространственной, но и темпоральной, позволяющей снимать хро-
нологический и культурный провал между двумя поколениями эми-
грантов, уравнивая их и формируя предпосылки для сложного много-
уровневого дискурса. 

Далее обращает на себя внимание язык их непосредственного об-
щения — русский. Действительно, прекрасно владея французским язы-
ком, они общаются по-русски, увязывая свое происхождение, а вместе с 
ним и свой культурный modus vivendi с дореволюционной, царской Рос-
сией. Один ссылается на полковника царской армии, тогда как другая, 
одновременно вторя и возражая ему, говорит о связи с более высоким 
по званию родственником — генералом царской армии. Следует заме-
тить, что оба говорили совершенную правду. Имена упомянутых ими 
военных хорошо известны: близким родственником Газданова по мате-
ринской линии был полковник Афако Абациев, участник Турецкой 
войны (подробнее об этом родстве см.: (Газданова, 2007, с. 382)), а Сал-
казанова воспитывалась в доме известного генерал-лейтенанта Созыры-
ко Хоранова (см. о нем: Дзагурова, 1992, с. 86—91). Все детали их лако-
ничного диалога представляются весьма значительными. С одной сто-
роны, само упоминание деятелей царских времен становится средством 
архаизации дискурса, с другой — фраза Газданова о том, что он не знает 
ни единого слова по-осетински, фактически задает сам бессловесный ха-
рактер их будущего общения и его культурную соотнесенность с Осети-
ей. Нельзя не заметить и того, что русский язык выступает в роли ком-
муникативного «обрамления» всего их последующего молчаливого дис-
курса, эксплицируя его основные смыслы и характерные особенности. 

Теперь становится очевидно, что, когда первый из участников диа-
лога говорит о том, что не владеет осетинским языком, вторая отвечает, 
что владение предполагает не языковые навыки, а соответствующее по-
ведение. Тем самым, уходя от осетинского языка, они переводят свой 
первый коммуникативный акт в плоскость осетинского политеса. Не 
будучи в состоянии общаться со своей новой знакомой на осетинском, 
Газданов в силу самой ситуации склоняется к мысли, что они оба могли 
бы, если уж не говорить, то по крайней мере молчать «по-осетински». 
В этой связи упоминание высокопоставленных офицеров царской ар-
мии, как это парадоксально ни звучало бы, вполне вписывается в осе-
тинский контекст той эпохи, поскольку только «настоящие» осетины, 
то есть мужественные, благородные, бесстрашные и т. п., могли дослу-
житься в царской армии до столь высоких чинов. Так ли это на самом 
деле, как им это удалось, что было недосказано, осознавали ли они са-
ми, чтó тогда происходило, вот главные вопросы, на которые предстоит 
дать ответ. 
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3. Фигура речи 

 
Если в системе выразительных средств языка существует такая хо-

рошо известная фигура речи, как умолчание (Лингвистический энцик-
лопедический словарь, 1990, с. 542—543), то вполне допустимо расши-
рение этого приема до социокультурных рамок и наделения его обще-
культурным характером. Кроме этого, чисто теоретического по своему 
характеру, положения, есть еще два обстоятельства конкретного свойст-
ва, которые делают подобную постановку вопроса вполне допустимой. 

Прежде всего замечу, что нельзя полностью исключить из рассмот-
рения неизбежно возникающий в этой связи масонский след. Исследо-
ватель творчества Газданова Ласло Диенеш обнародовал тот факт, что 
весной 1932 года в Париже писатель вступил в русскую масонскую ложу 
«Северная звезда» (Dienes, 1982, р. 46—48). Дело в том, что у масонов, 
как известно, также принято «вешать на губы» новообращенному за-
мок, как обязательство с его стороны хранить молчание. Этот масон-
ский знак был использован даже в опере Моцарта «Волшебная флей-
та», что свидетельствует о его широкой известности даже среди непо-
священных. Напомню, что согласно сюжету оперы, птицелов Папагено 
делает вид, что это он спас принца Тамино от огромной змеи-дракона, 
что не соответствует действительности и за что три дамы, служитель-
ницы царицы ночи, возмущенные его бахвальством, вешают ему на рот 
большой замок (Амбарцумян, 2000, с. 47—51). Все же женщины не при-
нимались в масонские ложи, члены которых становились по отноше-
нию друг к другу братьями. Вот почему ситуация с Салказановой 
должна трактоваться в осетинском ключе, указание на который дает 
сам Газданов, подчеркивая то обстоятельство, что он не знает ни едино-
го слова на этом языке (хотя это и не соответствовало действительно-
сти). Однако совсем сбрасывать со счетов масонский фактор не стоит: 
по крайней мере для самого Газданова он должен был играть опреде-
ленную роль, пусть и не строго формальную, но фоновую, выступая в 
роли привычной поведенческой модели, в рамках которой он строит 
отношения со своей новой знакомой. 

Следует также принять во внимание и то, что в отношении меня 
самого Салказанова использовала тот же прием, но с обратной направ-
ленностью. Как и подобает гостеприимной и радушной хозяйке, она 
встретила меня на улице, перед небольшой калиткой, ведущей через 
палисадник в ее просторный парижский дом, расположенный по адре-
су 27, Gustav Flaubert в районе Парижа Villejuif. Общались мы по-русски, 
и потому громом среди ясного неба стало для меня ее неожиданное 
предложение, произнести молитву, чтобы освятить пищу, перед тем 
как приступить к трапезе. Улучив момент, она сделала небольшую пау-
зу в нашей оживленной беседе и без какого-либо предисловия перешла 
на осетинский, которым, как выяснилось, владела совершенно свобод-
но. Она буквально произнесла следующее: «Гъеныр, лæппу, æскув!» («А те-
перь, молодой человек, вознеси (подобающую) молитву!»). С одной сто-
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роны, стало ясно, что она не потеряла связь с традицией. С другой — 
она приготовила мне испытание, которое было заранее предусмотрено 
и должно было показать ей, с кем она имеет дело. Ее предложение было 
внезапным и не оставляло времени на подготовку или промедление. 
Она сама умолкала на время и предоставляла мне право говорить, так 
что правильно произнесенное молитвословие обеспечивало нашу связь 
с небом и наделяло трапезу сакральностью. Повторяется то же гендер-
ное распределение ролей: женщина молчит, а мужчина говорит, в рам-
ках обрядовой составляющей, задаваемой самой ситуацией освящения 
пищи и произносимым по этому поводу молитвословием (его жанром, 
структурой и смыслом). Она, в сущности, пользовалась своим положе-
нием хозяйки дома, давая гостю испить почетную чашу, причитаю-
щуюся ему по статусу. 

Если вернуться к Газданову, то следует отметить, что сохранились 
письма его матери Веры Николаевны Абациевой к нему, которые после 
его смерти были возвращены в Осетию, где она провела последнюю 
часть своей жизни и была похоронена. Приведу отрывок из письма ма-
тери сыну в Париж от 24 июля 1935 года: 

 
Сегодня месяц и 3 года, как так внезапно скончался Дзбн, а настроение 

сестер все то же. Надо видеть только это горе: оно неописуемо. Потом еще 
одна трагическая вещь. У осетин есть обычай — не есть то, что любил по-
койник. Они теперь едят в обед постный суп из воды… и картошки, а на 
второе вареный картофель. А между тем при жизни Дзбна в кухне от шести 
часов утра и до 6 часов вечера творилось нечто невообразимое, вероятно то, 
что было в имении Ильюши Облонского. И пекли пироги, и жарили рыбу, 
варили кисели, приносили корзинами минеральную воду, после или до — 
не знаю — Дзбн пил йод или еще какие-то лекарства. Я возмущалась ужас-
но, когда сестры завидовали мне, что я не занята целый день ерундой. 
А теперь они тоже даже не выходят из кухни, а сидят и ждут прихода Дзб-
на. Как я завидую людям сильным, трезвым, смотрящим прямо в глаза жиз-
ни. Случилось несчастье, ушел человек, вернуть его нельзя, а потому, возь-
ми себя в руки и создай новую жизнь. А жизнь надо уметь создать. Ненор-
мальная жизнь дает ненормальные результаты. Если бы Дзбн и его сестры 
были женат и замужем, у них были бы иные отношения, остались бы у них 
дети, не было бы кошмарного одиночества, как сейчас (Пажитнов, 2015). 

 
В письме присутствует и некоторая досада, осуждение этой тради-

ции, но то, что она жива, сомнений не вызывает. Как видим, пост по 
умершим родственникам мужского пола соблюдался женщинами Осе-
тии еще до недавнего времени и даже в самых образованных семьях. 
Пост предстает способом установления связи с усопшим через отказ от 
приема пищи, которая символически жертвуется в его пользу. Кроме 
того, пост способствует укреплению силы духа, преодолению матери-
ального начала, становится своего рода подготовкой к собственному 
уходу, «инсценировкой» смерти. 

Не остается сомнений, что для Газданова и Салказановой традици-
онный осетинский историко-культурный контекст был хорошо изве-
стен, и если они не могли знать его в подробностях, то общий дух впол-



 çÂÔÂðÂ‚Ó‰ ‚ ÍÛÎ¸ÚÛðÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı: ÒÚð‡ÚÂ„ËË Ë ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ 

106 

не себе представляли. И этот дух предполагал самоограничение, про-
явление выдержки и личного достоинства, которые они ожидали друг 
от друга. С этой точки зрения их отношения хорошо вписываются в 
освященную осетинской традицией модель поведения молодой невест-
ки по отношению к свекру, что вполне соответствовало их разнице в 
статусе и прожитых годах. Одной из форм подобного ритуального мол-
чания можно считать практиковавшийся в Осетии до недавнего време-
ни обряд уйсадын, предполагавший запрет для молодой снохи говорить 
в присутствии свекра. Изучение этимологии соответствующего осетин-
ского глагола wajsadyn позволило В. И. Абаеву возвести его к индоевро-
пейскому этимону *waʒ-sadyn и затем разделить его на два компонента: 
waʒ ‘речь’ и sadyn ‘затемнять, таить’ (Абаев, 1989, с. 43—44). Об этом об-
ряде и связанном с ним таинстве следует сказать подробнее. 

 
4. Ритуальная немота 

 
Согласно многочисленным дошедшим до нас этнографическим 

описаниям старого осетинского быта, попадая в новый дом, невеста 
проходит испытательный срок, когда все домочадцы присматриваются 
к ее поведению. При этом, как считают специалисты, главная цель по-
добного избегания заключается в «этикетном закреплении патриар-
хальной иерархии в семье» (Дзуцев, Смирнова, 1993, с. 69). Для иллю-
страции того, насколько четко и ясно была структурирована осетин-
ская патриархальная семья в социальном плане, укажу на такого ее 
члена, как побочная, неполноправная жена одного из мужчин (номыл 
ус), которую сватали в знатную семью из бедных, малообеспеченных 
слоев общества. По своему положению она была похожа на наложницу, 
но отличалась от нее большей свободой личности, хотя рожденные от 
нее дети не обладали всеми правами и получали оскорбительную 
кличку (Абаев, 1973, с. 189). Для иллюстрации ее положения можно со-
слаться на посвященную ей традиционную осетинскую загадку, кото-
рая гласит: Нæ йын чындзы ми æмбæлы, / Нæ йын усы бар ис (Не пристало 
ей вести себя как невестке, / Однако нет у нее и прав жены) (Тменова, 
2000, с. 86). Как видим, невестка ставится в загадке по своему статусу 
даже ниже побочной жены, которая оказывается в социальной иерар-
хии на ступень выше. Тем самым можно говорить о том, что статус мо-
лодой невестки является самым начальным, однако перед ней открыты 
перспективы для дальнейшего роста, которые полностью зависят от 
того, как она себя проявит. 

Попав в новый дом, она поначалу наряду с остальными женщинами 
занимается обычной работой по дому: готовит, убирает, помогает 
смотреть за детьми, ходит за водой и т. д. Однако есть особый род заня-
тий, который отличает ее от всех остальных женщин. Подобная специ-
ализация в целом характерна для членов патриархальной семьи, бу-
дучи напрямую выводимой из их социального статуса; примечательно, 
что в некоторых случаях она может быть надежно возведена к индоев-
ропейской архаике. Так, например, присматривать за огнем в очаге, 
который считается семейной святыней и должен быть неугасим, дове-
рено только одной из незамужних дочерей, которая укрывает его на 
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ночь, а утром раздувает из остающихся углей новый огонь. Мне уда-
лось показать, что в данном случае, речь должна идти о ритуальной чи-
стоте домашнего очага, сближающей незамужнюю осетинскую девуш-
ку с римской весталкой, бывшей служительницей культа огня (Салби-
ев, 2019, с. 27—28). 

Относительно же новой невестки хорошо известно, что именно она 
встает утром раньше всех, чтобы подмести во дворе, а также улицу пе-
ред домом, иногда до конца всего квартала. На этой характерной обя-
занности строится осетинская загадка о невестке (чындз), имеющая два 
варианта. Первый из них гласит: Нæ фæсдуар — ног уисой (У нас за две-
рью — новая метла), второй вариант столь же лаконичный и содержа-
тельный: Нæ ног цъылын — мæрзаг у (Наш новый веник хорошо метет) 
(Тменова, 2000, с. 86). Подобная обязанность, конечно, в первую очередь 
предполагала обеспечение чистоты, уборку прилегающей территории. 
Однако помимо сугубо утилитарного значения весьма вероятно, что 
она имела еще и мифо-ритуальную составляющую: так она заметала 
старый след, ведущий в ее родительский дом, что должно было облег-
чить ее скорейшее включение в состав новой семьи, обретение нового 
статуса. В этом случае, согласно А. Геннепу, мы имеем дело с лиминар-
ным, то есть промежуточным, обрядом (Геннеп, 1999, с. 15). Молчание 
можно рассматривать как признак, характерный для потустороннего 
мира, ясно свидетельствующий о промежуточном положении молодой 
невестки — ног чындз, пока она не станет восприниматься как полно-
правный член семьи. Этот переход в новое состояние обычно происхо-
дил естественным образом после рождения первенца, что наделяло ее 
новым статусом — матери одного из членов патриархальной семьи. Все 
же до того она неизбежно пребывала в своем положении нового члена 
семьи, и это особое положение ясно осознавалось как всеми домочад-
цами, так и ею самой. 

Однако одной лишь инициацией дело не ограничивается, посколь-
ку есть еще один важный параметр этого молчания, не только подра-
зумеваемый, но и озвученный самим Газдановым. Стыд, с упоминания 
которого Газданов возобновляет общение с Салказановой, показывая 
ей, что она прошла «испытательный срок» и теперь признается им в 
качестве равной, наделенной собственным голосом (мнением) лично-
стью, заслуживает более подробного рассмотрения. Вряд ли могут быть 
сомнения в том, что упоминание часов, неуместных на ее руке, означа-
ет своего рода смену вех, новый отсчет времени, обставляемый соответ-
ствующим ритуалом. В осетинской традиции, давая своей невестке 
право напрямую обращаться к главе семейства, последний устраивал 
обрядовое моление, означавшее, по своей сути, обретение ею нового 
статуса полноправного члена семьи с правом голоса в общесемейных 
делах. 

В этой связи и сам смех Газданова, которым он отвечает на остроум-
ное замечание Салказановой при их первой встрече, должен носить не 
бытовой, а мифо-ритуальный характер. Сошлюсь на разработанную 
М. М. Бахтиным теорию средневековой смеховой (карнавальной) куль-
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туры, в рамках которой смех предстает средством амбивалентным по 
своему характеру — одновременно и снижающим, отправляющим в 
телесный низ, и возрождающим к новой жизни, обеспечивающим ее 
обновление (Бахтин, 1990, с. 91—93). В этом случае то, что представляет-
ся современному человеку всего лишь веселым, применительно к тра-
диции должно значить «наделенный глубоким смыслом». Сам смех то-
гда будет носить, согласно В. Я. Проппу, также изучавшему природу 
смеха в традиционной культуре, не бытовой, а ритуальный, обрядовый 
характер, дающий жизненные силы (Пропп, 1999, с. 161—163). Приме-
чательно, что в осетинской традиции на уровне лексики со смехом ока-
зывается напрямую сопряжено и понятие стыда — худинаг, поскольку 
оно обозначается причастием будущего времени страдательного залога 
от глагола худын ‘смеяться’ и буквально будет значить «то, что подле-
жит осмеянию» (Абаев, 1989, с. 244—245). Таким образом, смех которым 
Газданов встречает остроумный ответ Салказановой на его колкость, по-
лучает развитие в его собственной фразе о том, что стыдно носить на ру-
ке такие часы, которая не только открывает новый этап в их отношениях, 
но также закрепляет обретение ею нового, более высокого статуса. 

И здесь стоит сослаться на еще один эпизод из воспоминаний Сал-
казановой, который пока еще не был упомянут. Она рассказывала, что 
как-то Газданов сказал ей (вновь цитирую по памяти), «что на радио 
“Свобода” только два человека знали русский язык, и оба при этом бы-
ли осетины». Так причудливым образом Париж свел совершенно 
неожиданным образом, но при этом вполне органично и без какого-
либо нажима, две языковые стихии — русскую и осетинскую, а также 
нашел общую социокультурную основу для до- и послереволюционной 
России. 

 
5. Заключение 

 
Взятая Газдановым полугодовая пауза в общении с Салказановой, 

которой предшествовал хотя и краткий, но весьма содержательный 
диалог на русском языке, вполне может рассматриваться как невольное 
исполнение идущего из осетинской традиционной культуры ритуала 
уайсадын, соблюдаемого в рамках патриархальной семьи между свекром 
и новой невесткой, его снохой. Важной предпосылкой для перевода их 
дискурса из сугубо бытового в плоскость осетинского речевого этикета, 
становится Париж, как место, являющееся экстерриториальным в 
плане культуры и раздвигающим темпоральные рамки их общения. 
Заданные в их кратком диалоге, который протекал на русском языке, 
выступавшем в роли коммуникативного обрамления, общие смыслы и 
параметры их взаимных ожиданий, лежавших в плоскости благород-
ства и сдержанности, а также профессионального соответствия долж-
ности на радиостанции, в основных чертах совпадают с требованиями, 
предъявляемыми молодой невестке в патриархальной семье. Ритуаль-
ная немота становится одним из средств, отражающих переходный ста-
тус нового члена коллектива, который пребывает с мифологической 
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точки зрения в положении врéменной смерти, между двумя мирами — 
тем и этим. Важной эмоционально-психологической составляющей 
этого перехода следует считать стыд, также освоенный традиционной 
культурой в качестве базового этикетного элемента, сопровождающего 
ритуальную немоту и раскрывающего ее обрядовую обусловленность. 
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The article examines the principles and methods of constructing discourse that emerges 

through a unique combination of socio-cultural and linguistic factors in the context of a 
European metropolis. Participants involved are representatives of the first and second wave of 
Russian emigration: Gaito (Georgy Ivanovich) Gazdanov, a prominent writer of the Russian 
diaspora, and Fatima Salkazanova, an aspiring journalist who crossed paths with Gazdanov 
in the 1960s in Paris while working in the Russian service of Radio Liberty3. Salkazanova's 
oral memoirs provide valuable insights, revealing that Gazdanov remained completely silent 
in her presence for a period of six months until he unexpectedly spoke to her, advising her to 
purchase a new watch. The primary focus of this study is to elucidate the strategy employed 
in constructing this ‘wordless’ discourse, as well as to explore the conditions that facilitate its 
occurrence, underlying mechanisms, and its historical background. The analysis encompasses 
linguistic, historical, cultural aspects, and aims to determine its linguistic classification and 
overall significance. The discourse itself is interpreted as a revival of the archaic ritual of 
silence practiced in Ossetian patriarchal families, serving as a form of speech etiquette. This 
relic language practice, rooted in Indo-European archaic traditions, represents a manifesta-
tion of the rite of passage and allows individuals of Ossetian origin, who may have lost their 
native language due to external circumstances, to demonstrate their cultural identity. It is 
suggested that the occurrence of such speech behaviour is strongly influenced by the specific 
time and place, where forced emigration to Europe not only contributes to the preservation of 
archaic speech etiquette patterns but also involuntarily activates them. 

 
Keywords: ritual muteness, speech etiquette, discourse, framing, relapse, Ossetians, pat-

riarchal family, Indo-European 
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