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Концепция этнотекста - перспективное научное направление на перекрестке лингвисти-
ки, фольклористики, этнографии и культурологии. Начало его разработки было положено
французскими лингвистами Ж.-К. Бувье и Кс. Равье в 70-е годы XX века на фоне бурного
развития теории дискурса, которая фокусировалась на речи, как социальном действии и ее
субъективном аспекте. Собственно с самого начала этнотекст определялся как вид дискур-
са: этнотекст - «устный глобальный дискурс сельского или городского сообщества о самом
этом сообществе»[1, c.28]. В дальнейшем определение стало более лаконичным: «речь кол-
лектива о самом себе» (discours qu’une collectivit&eacute; tient sur elle-m&ecirc;me) [12, p.
160].

В основе концепции лежит идея о том, что язык является хранилищем коллективного
опыта и культуры народа. Значимые для коллектива знания и ценности имеют способ-
ность закрепляться в коллективной памяти и передаваться последующим поколениям че-
рез непосредственное (устное) общение, которое может иметь разные формы.

Так, выделяют «нелитературные» этнотексты - рассказы и воспоминания о коллекти-
ве, зачастую наполненные ностальгией о «золотом веке». Они охватывают широкий круг
тем, среди которых семейный быт, труд, будни и праздники, традиции, религиозные ве-
рования, социально-экономические отношения внутри коллектива и с внешним миром,
видение истории и политической ситуации.

Другую группу этнотекстов составляют сказки, легенды, песни, пословицы, относящи-
еся к «литературным» или фольклорным этнотекстам. Для современного общества эти
произведения являются скорее коллекцией раритетов, следами исчезающей (или уже ис-
чезнувшей) реальности размеренной сельской жизни [3, c. 213].

Между тем известно, что паремии обнаруживают особую устойчивость в языке и, по
выражению М. А. Шолохова, «как на крыльях, перелетают из века в век, от одного по-
коления к другому» [5, c.3]. Во многом сходные по содержанию, пословицы и поговорки
разных стран отличны лишь деталями и реалиями, которые служат инструментами для
передачи логического содержания [4, c.21].

В этом отношении вальдостанские паремии представляют интерес для рассмотрения
в контексте теории этнотекста и выявления в них особенностей географического положе-
ния, народного быта, трудовой деятельности, праздников, верований, характера внутри-
социальных отношений. Необходимо также определить, какую роль эти реалии играют в
построении вальдостанской идентичности.
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Таким образом, вальдостанские пословицы рисуют узнаваемый пейзаж высокогорной
долины Аосты. Приспосабливаясь к суровому альпийскому климату, преодолевая труд-
ности жизни в горах, вальдостанцы, занятые преимущественно земледелием и скотовод-
ством, находятся в гармонии с природными ритмами. Образ гор (в значении «горное паст-
бище») является одним их идентифицирующих символов. Также важен выбор языковой
формы паремии: даже во французской и итальянской речи вальдостанцы прибегают к
отдельным фразеологизмам, пословицам и поговоркам на франкопровансальском патуа,
так как с переводом на иной язык они утратили бы часть смысла.
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