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ФРАГМЕНТЫ КОММУНИКАТИВНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА 
ТИРАСПОЛЯ 

Аннотация. Цель нашего исследования определяется стремлением дешифровать культурные коды города Ти-
располя. Объект анализа — некоторые фрагменты тираспольского городского пространства. Предмет исследова-
ния — своеобразие коммуникативного поля городского пространства, трансляция смыслов которого осуществляется 
вербальными и невербальными средствами. Методологическую основу исследования составили процедуры описа-
тельного, семиотического, интертекстуального методов. В результате проведённого исследования был представлен 
культурно-коммуникативный портрет городского пространства столицы Приднестровья, определены некоторые 
группы онимов, имеющих страноведческие и идеологические коннотации. Выводы. Исторические следы, проявляе-
мые со временем, оставляют маркировки в городском культурно-семиотическом пространстве, важное место в кото-
ром занимают ландшафтные топосы, памятники, здания, другие архитектурные сооружения, некоторые учреждения, 
формирующие систему культурных индексов города, поскольку связаны с историческими событиями, деятельностью 
отдельных личностей и коллективов, с прецедентными событиями регионального и международного значения. В го-
родском койне это находит выражение в специфической системе урбанонимов, включающих топонимы (больше всего 
годонимов), возникшие на основе прецедентных антропонимов, геортонимов, хрононимов, а также эргонимы, геме-
ронимы, артионимы и другие онимы. Практическое применение результатов исследования возможно при изучении 
коммуникативных регистров передачи и сохранения информации с помощью объектов городской среды, воспринима-
емой как семиотический текст, а также при изучении способов трансляции национально-культурного и региональ-
ного наследия. 

Ключевые слова: городская среда, коммуникативно-культурное пространство, код, оним, текст, регистр передачи 
информации. 

Постановка проблемы. Городское пространство выступает ареной взаимодействия множества 
различных субкультур. Это даёт возможность транслировать из прошлого в настоящее и из насто-
ящего в будущее ценности, нормы, ментальные коды разных национальных культур. Актуальность 
исследования обусловлена необходимостью создания культурно-коммуникативного портрета город-
ского пространства города Тирасполя, который сегодня является столицей не признанной мировым 
сообществом Приднестровской Молдавской Республики. Данный аспект изучения городского дис-
курса недостаточно исследован в науке. 

Связь с предыдущими исследованиями. В своём исследовании мы опирались на труды Р. Бар-
та, В. Иванова, Т. В. Кашкабаш, Ю. М. Лотмана, И. Е. Лункарь, В. Полушина, Е. Н. Степанова 
и других учёных [1–9]. Работы этих учёных служат концептуальной базой данного исследования. 

Постановка задач исследования. Цель нашего исследования определяется стремлением дешиф-
ровать культурные коды города Тирасполя. Объектом анализа послужили некоторые фрагменты 
тираспольского городского пространства. Предметом исследования стало своеобразие коммуника-
тивного поля тираспольского городского пространства, трансляция смыслов которого осуществля-
ется вербальными и невербальными средствами. Методологическую основу исследования составили 
процедуры описательного, семиотического, интертекстуального методов. Теоретическим основани-
ем исследования являются положения теории коммуникации, так как городское пространство пред-
ставляет собой семиотический текст, существующий не сам по себе, а только как одно из звеньев 
коммуникативной цепочки: адресант–текст–адресат. Согласно гипотезе нашего исследования, куль-
турные индексы городского пространства образуют сложную коммуникативную парадигму, включа-
ющую в себя ландшафт, архитектуру, памятники, объекты топонимии и др., влияющую на адресата, 
формируя его как личность. Материалом исследования послужили объекты городского простран-
ства, имеющие наиболее значимое смысловое содержание, а именно: ландшафт, архитектурные ан-
самбли, памятники, бюсты, прецедентные имена (имена исторических личностей разных эпох; на-
звания улиц, переулков и проч.). 

Изложение основного материала. Тема нашего исследования определяется стремлением дешиф-
ровать культурные коды города Тирасполя, так как городское культурное пространство представ-
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ляет собой сложное коммуникативное поле, трансляция смыслов которого осуществляется как вер-
бальными, так и вербальными средствами. 

Расположенные в центре Тирасполя бюсты Франца де Воллана и Екатерины II представляют 
собой иконические знаки, где в плане означаемого выступают образы конкретных исторических лиц. 
Франц де Воллан (Франц-Павел Сент-Деволан; François Sainte de Wollant) (1752–1818) — первый 
инженер в армиях Г. А. Потемкина и А. В. Суворова, первый архитектор Одессы, Новочеркасска, 
Тирасполя, Овидиополя и ряда других городов. 

   
 Бюст Франца де Воллана  Бюст Екатерины II 

Бюст Ф. де Воллана установлен рядом с бюстом Екатерины II, которая своим указом основа-
ла крепость на месте современного Тирасполя. Оба памятника изготовлены по проекту одесского 
скульптора Александра Токарева и открыли в канун 215-летия Тирасполя. В синтаксическом про-
странстве города бюсты располагаются напротив памятника А. Суворову, поддерживая друг друга 
стилистической и смысловой рифмой. 

   

Площадь Суворова (главная площадь города) в разное время называлась Покровской площадью, 
площадью Сталинской Конституции, площадью Советской Конституции, с 1992 года — площадью 
Суворова. В разное время площадь выглядела соответственно определённому историческому перио-
ду, вписываясь в контекст времени. На одной из иллюстраций площадь снята со стороны танка. Ясно 
виден красно-белый плакат с изображением В. И. Ленина — индексальный знак советской эпохи. 
На другой иллюстрации изображена современная площадь (после 1992 года), так как виден плакат 
с гербом ПМР. Название площади визуально акцентировано скульптурой Александра Васильевича 
Суворова на коне, имя которого является прецедентным, имеющим позитивный энциклопедический 
фон благодаря военным победам, которые были одержаны под его руководством. 

Интересно, что национальные коды часто эксплицируются в гастрономическом дискурсе. Оформле-
ние экстерьеров, интерьеров ресторанов, кафе, баров, закусочных — явное тому подтверждение [10]. 

Так, интерьер и экстерьер кафе-бара «Куманёк» индексируют особенности украинской культу-
ры. Значение названия «Куманёк» раскрывается следующим образом: «родственное лицо, крёстный 
отец по отношению к родителям крестника и его крёстной матери». Название намекает на посиделки 
с родственниками в уютной атмосфере украинского дома. Объект удачно вписан в синтаксическое 
пространство, то есть расположен среди таких же одноэтажных домиков старой части города, при-
внося неповторимый национальный колорит. 
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К числу индексальных национальных элементов относятся эмблема аиста на въезде в город со 
стороны города Бендеры, мозаичное панно в молдавском стиле на домах в центре города, скульптур-
ная группа под названием «Три молдаванина» на въезде в город со стороны села Суклея и др. 

С помощью метода анкетирования мы определили степень влияния городской среды на эмоцио-
нальное состояние жителей и гостей города. Позитивная оценка городской среды характеризуется 
чувством гордости и уникальности окружающей среды через заложенную символику городского про-
странства и эстетическую привлекательность городских районов. 

Выводы. Таким образом, исторические следы, проявляемые со временем, оставляют маркировки 
в городском культурно-семиотическом пространстве, важное место в котором занимают ландшафт-
ные топосы, памятники, здания, другие архитектурные сооружения, некоторые учреждения, фор-
мирующие систему культурных индексов города, поскольку связаны с историческими событиями, 
деятельностью отдельных личностей и коллективов, с  прецедентными событиями регионального 
и международного значения. В городском же койне это находит выражение в специфической системе 
урбанонимов, включающих топонимы (больше всего годонимов), возникшие на основе прецедентных 
антропонимов, геортонимов, хрононимов, а также эргонимы, гемеронимы, артионимы и некоторые 
другие онимы. Городское пространство выступает ареной взаимодействия множества различных 
субкультур. Это позволяет транслировать из прошлого в настоящее и из настоящего в будущее цен-
ности, нормы, ментальные коды разных национальных культур. 

Перспективы исследования. В дальнейшем исследовании мы предполагаем изучить аспект гло-
бализационного воздействия массовой культуры на семиотику и коммуникативно-культурное про-
странство Тирасполя. 
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ФРАГМЕНТИ КОМУНІКАТИВНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ МІСТА ТИРАСПОЛЯ 

Анотація. Мета описаного дослідження — дешифрувати деякі культурні коди міста Тирасполя. Об’єкт аналізу — 
фрагменти тираспольського міського простору. Предмет дослідження — своєрідність комунікативного поля міського 
простору, трансляція смислів якого здійснюється вербальними та невербальними засобами. Методологічну основу 
дослідження склали процедури описового, семіотичного, интертекстуального методів. У результаті проведеного до-
слідження був представлений культурно-комунікативний портрет міського простору столиці Придністров’я, визна-
чені деякі групи онімів, що мають країнознавчі та ідеологічні конотації. Висновки. Історичні сліди, що виявляються 
з часом, залишають маркування в міському культурно-семіотичному просторі, важливу роль у якому відіграють топо-
си, пам’ятники, будівлі, інші архітектурні споруди, деякі установи, що формують систему культурних індексів міста, 
оскільки пов’язані з історичними подіями, діяльністю окремих особистостей і колективів, із прецедентними подіями ре-
гіонального та міжнародного значення. У міському койне це відображає специфічна система урбанонімів, що включає 
топоніми (найбільше годонімів), що виникли на ґрунті прецедентних антропонімів, геортонімів, хрононімів, а також 
ергоніми, гемероніми, артіоніми та інші оніми. Практичне застосування результатів дослідження можливе в процесі 
вивчення комунікативних регістрів передачі та збереження інформації за допомогою об’єктів міського середовища, 
яке вважають семіотичним текстом, а також у вивченні способів трансляції національно-культурної та регіональної 
спадщини. 

Ключові слова: міське середовище, комунікативно-культурний простір, код, онім, текст, регістр передачі інфор-
мації. 
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FRAGMENTS OF THE COMMUNICATIVE AND CULTURAL SPACE OF THE CITY OF TIRASPOL 

Summary. The purpose of this study is determined by the desire to decipher the cultural codes of the city of Tiraspol. 
The object of analysis is some fragments of the Tiraspol urban space. The subject of research is the originality of the 
communicative field of urban space, the translation of the meanings of which is carried out by verbal and non-verbal means. 
The methodological basis of the study was made up of the procedures of descriptive, semiotic, intertextual methods. As 
a result of the study, a cultural and communicative portrait of the Transnistria capital urban space was presented, some 
groups of onyms with regional and ideological connotations were identified. Conclusions. The historical traces manifested 
over time leave markings in the urban cultural and semiotic space. Urban areas, monuments, buildings, other architectural 
structures, some institutions that form the cultural index system of the city take in this space an important position, since 
they are associated with historical events, the activities of individuals and collectives, with precedent events of regional 
and international significance. In the city koyne, the specific system of urbanonyms, including toponyms (most of all hod-
onyms) that arose on the basis of precedent anthroponyms, georthonyms, chrononyms, as well as ergonyms, hemeronyms, 
artonyms and other onyms expresses these phenomena. The practical application of the research results is possible in 
the study of communicative registers for the transmission and storage of information using objects of urban environment, 
perceived as a semiotic text, as well as in studying methods of broadcasting national-cultural and regional heritage. 

Key words: urban environment, communicative and cultural space, code, name, text, information transmission register. 
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УРБАНІСТИЧНІ МАРКЕРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДРАМАТУРГІЙНОГО 
ДИСКУРСУ 

Анотація. Метою дослідження є аналіз вербальних маркерів, що презентують зміст урбаністичного простору в ав-
торських ремарках та мовленні персонажів, для виокремлення змістовних домінант, які переважають у текстах сучас-
ної української драматургії. Об’єктом вивчення є описи урбаністичного простору в ремарках та вербальні рефлексії, 
що пов’язані з життям у місті, у партіях персонажів. Предмет дослідження — способи вербалізації урбаністичної теми 
в текстах сучасної української драматургії. Матеріалом дослідження виступають тексти української драматургії кінця 
ХХ — початку ХХІ століть. Методичним підґрунтям є елементи описового, контекстуального методів і дискурс-ана-
лізу. Результатом дослідження є виявлення двох способів зображення урбаністичного простору в ремарках: зовнішній 
та внутрішній. До зовнішнього належать описи вулиць, парків, а до внутрішніх — помешкань, офісів, установ. Відтво-
рення зовнішнього урбаністичного простору окреслені, переважно, знаками із негативними конотаціями (зі збережен-
ням двох стін, годинник з порожнім циферблатом), а внутрішнього — доповненням до характеристики дійових осіб 
(На лоджії у Антона — стілець і столик з попільничкою. На лоджії у Петровича теж стілець і столик, на якому 
купа газет і великий армійський бінокль). Вербальні рефлексії персонажів відтворюють найрізноманітніші його ін-
терпретації: як простір для втілення мрій, ідей, проектів; як протиставлення природі; як простір хоч і травматичний, 
але такий, що містить спогади про власне життя. Висновки: в текстах сучасної української драматургії широко пред-
ставлено урбаністичний простір, який презентовано різними рівнями маркерів: у ремарках і рефлексіях персонажів. 

Ключові слова: драматургійний дискурс, ремарки, партії персонажів, урбаністичні маркери, урбаністичний простір. 

Формулювання проблеми. Драматургійний дискурс є складним феноменом що об’єднує не лише 
літературу і мистецтво, але й різні комунікативні та семіотичні системи. Віддзеркалюючи різнома-
нітні екзистенційні ситуації за допомогою відтворення процесу комунікації, драматичний твір існує 
і  як жанр літератури, і як текстовий матеріал для театральної вистави. Драматургійний дискурс 
виявляється своєрідним дзеркалом буття у текстовій, театральній іпостасях, як феномен мистецтва 


