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• ^JJ,•^•A Цре;^кетом исследования является лексический аспект идиости-
ccepiavpylciwro поэта-лирика рубежа XIX-XX вв. И.Ф.Анненского /1856-

1909/, чье творчество во многом предопределило дальнейшие пути 
развития русской no33jfa, оказало большое влияние на лирику таких 
поэтсв, как А.А!!;15атов.а, ̂ .Гумилев, 0.1Иандельштам, В.Ыаяковский, 
Б,Дзс7врнак, §,Хл^6тшо$. 

isaoaorpaiJaiecKOfi описание индивидуального, своеобразия лекси-
5̂(>гС.емаитической организации идиостиля от^фывает перспективы: 
- комплексного анализа языка русской поэзии IX в.; 
- сравнения структуры идиостилей наиболее значительных русских 
лоэтов начала ХГ в.; 
- составления словаря языка русской лирики. 

Актуальность работы. В совремейной лингвистике отсутствует 
адекватная, достаточно полная и общепризнанная методика анализа 
Евишвидуального своеобразия лексико-семантической организацик 
идиостиля, нет цопограф1ческах разработок, построенных на описа-
наи идиолекта во взалмоовязи с понятием художественного виддния 
автора. Актуальность исследования определяется отсутствием моно-
гр^4ячвского описания лексико-семантического аспекта идиостиля 
И,Ф,Анненского, необходиыоотьо разработки методики описания 
структурно-семантических свойств идиостиля, что ваяно и для ис
следования идностнлзй ведущих русских поэтов. 

Цель работы - изучение своеобразия лексического идиолекта 
И.Ф.Аннвнского. 

В соответствии с поставленной-лелью в ходе исследования бы
ли раэресены следувщие основные задачи: 
1/ определены особенности 4илосо^и творчества И.Ф.Анненского: 
2/ составлен частотный словарь языка лирики"поэта; 
3/ составлен словарь метафор лирики И.Ф.Анненского; 
4/ сопоставлено лексическое богатство лирики И..Ф.Анненского с 
данными о лексиконе русской лирики XIX в., западноевропейской 
лирики конца XIX в. /в первую очередь - француз «ах школ "пар
насцев" и "проклятых"/| лирики русского декаданса начала XX в.; 
5/ дан лингвостатистический анализ языка лирики И.Ф.Аиненскогс; 
зццелены ключевые и тематические слова идиостиля поэта /получен
ные данные сопоставлены с имеющимися в литературе характеристи
ками русской и европейской поэзии/, 
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Научная новизна исследования определяется введением в науч
ный оборот данных о лексиконе И,Ф.Анненского /представленных в 
двух упомянутых словарях/ и заключается также: 
- в выделении и описании основных символико-гсемантических прин
ципов организации идиостиля одного из крупнейших русских поэтов 
рубежа XIX-XX вв.; 
- в установлении и систематизации лексических, образных и компо
зиционных средств организации поэтического идиостиля; 
- в разработке классификации образных средств поэтического тек
ста, основанной на поуровневом анализе образности текста; 
- в сопоставительном лингвостатистическом исследовании семанти
ческого аспекта идиостилей И.Ф.Анненского и крупнейших русских и 
западноевропейских лириков конца И Х - начала XI в. 

Методы исследования. В соответствии о целью и задачами в хо
де исследования быди использованы методы наблюдения, дистрибутив
ного, компонентного, контекстуального, сопоставительного, статис
тического /количественного/ анализа в их сочетании. 

MaxepniaaoM ясследовакия послужили все оригинальные ствхо-
TBopHLiS произведения И.Ф.Анненскрго /235 стихотворений/, опубли
кованные в сборнике /"й.Анненскиа Лирика Л. ,1S79/, вкаедшвы к 
70-лети2) со дня смерти поэта и представляющем наиболее полное и 
на^'чное издание стихотворных произведений поэта. 

Теоретическая эпачи!/ость работы состоит в распп1рен;1и объема 
понятия "метафора", которое применяется к образосозидающим эле-
л;ентаы поэтического текста всех уровней - фонетического, граь'-ма-
ткческого, стилистического. Предлагается качественно новая кето-
дикл Ш1алйза поэтического макротекста в аспекте ид^юстиля с уста
новкой на выявление своеобразия индивидуального видения поэта. 
Л1втодика базируется на статистическом, контекстуальном, сопоста
вительной инализо словаря поэта, комплексном сочетании различных 
методов исследования ыатериала. 

Практическая эяачи1У!ость работы заключается в том, что полу
ченные а ходе исследовагая результаты могут быть иопользозакы 
при составлении словаря языка поэзии XX в., при разработке спец
курсов, посБяченных анализу поэтического текста в вузе и в сред
них шкодах гуманитарного профиля. 

Апт)обаш<^ работы. Диссертация обсуждалась на аспирантском 
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объедЕнении и на заседании кафедры русского языка Ы Г Ш им. В. И.Ле
нина; по материалам диссертации автором бшш сделаны доклады на 
XXI научно-теоретической конференции молодых ученых и специалис
тов УДЦ им. П.Лум1'мбы '/1986 г./, Ш октябрьских чтениях Пермско
го государственного университета им. Ы.Горького /1988 т./, 17 Фв-
товскях чтениях в г. Курске /1S89 г./. 

Основное содержание диссертации отражено в трех опубликован
ных работах. 

Объем и структ'лза работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав и заключения, трех приложений, списка литературы. 

Содержание работы. 
Во введении обосновывается актуальность теглы, формулируются 

цель и задачи исследования, дается краткий обзор литературы во
проса, характеризуется фшстичеокий /текстовый/ материал, описы
вается методика исследования, обосновывается структура диссерта
ции. 

Первая глава - "Ыир идей И.Анненского" - посвящена анализу 
основных тв1й, ИДОЙ, мотивов лирики поэта и характеристике их 
своеобразил з лексико-семантнческом составе анализируекых стихо-
тБореккй. 

Еще З.Фр^йД. а впоследствии С.Эйзенштейн отмечали, что в ос
нове' творчества каждого художника лежит какая-то одна ситуация, 
мысль, идея, которую художник постоянно воспроизводит в своих 
произведенлях, "вчитывая" /терунн А.Еолковского/ ее во все проис
ходящее и описываемое. 

Анализ показал, что ^лософия творчества Анненского сфор1л?-
ровалась под сильным злгттеы платонизма, в частности, платонов
ской идея ДушИг нЕиедшей наиболее полное отражение в известном 
диалоге "Федр". 

• Согласно Платону, Душа, прежде чем поселиться в зеином теле. 
была непосродсгвенко сопричастна Абсолюту, созерцала идеальный 
мзр, была приобщена высшим тайнак» бытия. Попав ка землю, душа 
тоскует и Т0/Я1ТСЯ в земной оболочке, стремись вернуться в преж
нее состояние. Лииь иногда, кш: правило, ночью, когда, по выра
жению О.Тютчева, "живая колеснгца мирозданья открыто катится в 
святилище небес", дула обретает свободу и может вновь ненадолго 
воспарить в эмпиреи и созерцать Абсолют. Людей, души которых 
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способны так воспарять, Платон называет *Б/.й5лвнй1йй£*^ по Аннен-
cKoiy, это воспарение души ость ьдохноЬеййб• евойсТйенмоб лквь 
избранным, поэтам. 

Основной конфликт л1фического героя АкЯенсКбМ - з 01цущбкии 
разлада между катериальным и идеальным в человеке, между "я", 
т.е. высшим, идеальным бытием дули, и "не-я", т.е. ниэпгам, мате-
риальныгл бытием тела. 

Конкретное вырачсенае основной лирический конфликт поэзия ' 
Анненского находат в индивидуально-ав^орбкоЗ семантике слов, наи
более значл.\:ых для идиостиля поэта: foatia, бкука, мука. Эти три 
слова образно-эти-мологически восходят к ?реческому **̂ ot:ftri: «^ 
слову, которым Платон определял состолнИе дуа.'!» человека, припо-
минащей о своей быдой идеальной жизга1« 

Слова эти декодируются в контексте творчества Анненского 
как выра^азощив три. сходных, но непересекающихся понятия, которые 
в совокупностп определяют особенности автйрскйго кироьдсприятия: 

"скука" /по Анненскому/ есть обтее cocTQitHtie всех М&ёШ, *сйбу-
щих в этом иглре, способ и суть их сулествования} 

"мука" - состояние, свойственное худокггакам, творцам, которые 
отчетливо осознают разлад между идеальны;.! и реальным, мевду "я" 
и "не-я", однако не wori-T этот разлад преодолеть; 

"тоска* - высшее духовноо состояние человека, вспог/лнащего о 
своем былоь; единстве с Абсо.тютом и сградащего от невозможности 
Боссосдиненал с ним. 

Если использовать тершны аристотелевой логию!, то платонов
ское " pcif>" " b'.osHo отнести к глубинным сулноотяы или сущностям 
второго порядка, фтлософи творчества Анненского, а слова "тоска, 
скука, мука" - к сущностям первого порядка, эксшищрующим глу
бинные смыслы ria уровне образного отображения представлений об 
окружающей человека действительности, 

С идеей ДуШй тесно связаны другие идеи лирики Анненского, 
глaБны^5I из которых являются проанализированные в реферируемой 
главе идея круга /= вечного возвращения, повтора всего сущего, 
зал':Ш!утоети, концентричности челсзочеокого бытия н, как следствие 
- безысходности к бессмысленности са.'.;ого человеческого существо
вания: "В тоскэ йезисходного круга Влачусь я постылыгл путем" -
"Тоска мираба"J "И лиаь кошщ :/учйтельногс круга Не сведены в 
послед!1бе звено" - "Черзшй ciiJtj'sT"/ и идея дво^ничества /= поля-
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рЕзации бытия лирического героя, расщепления его "эго" на "я" и 
"не-я", и, как следствие, отсутствие четких пространственно-вре
менных ориентации идяостиля, постоянная раздвоенность сознания 
деятеля: "Не я, и не о*н, и не ты, И то яе, что я, и не то же; 
Так были Ш1 где-то похожи. Что наши смешались черты" - "Двойник/, 
непосредственно восходящая к творчеству Ф.Достоевского. 

Следствием долз1нировакпя названных идей.в картине мира, соз
данной Акненскшл, являются особенности структуры идиостиля поэта, 
в частности, характерные черты авторской семантики символов. 

Известно, что идиостиль поэта, как картина великого лгавопис-
ца, xpa'j, построенный великим зодчим,- система не статическая, не 
динамическая, в основе длналики которой лежат сш/вол, определяе
мый в современной эстетике как "приншп бесконечного становления" 
/А.Лосев/, т.е. определяемый не статуарными, а процессуальныгш • 
категориями. Так1ш принципом функционирования образной системы 
ациостиля Анненского является, как показало исследование, прин
ш п единовременного контраста /термин Т.Ливановой/, воплощающий 
Е образно-се:.з;отическо2 форме диалектическую природу любого ху
дожественного явления: контраст мезду формой и выражением, ыеаду 
содержанием п воплощением содеркания средствами языка. Наконец, 
что особенно характерно для творчества поэта, контраст ыеаду pas-
личннми символами. идиостиля, обилие амбивалентно-антитетически:: 
/термян Д.Сагала/, образно-энантиосемкчных построений, которые. 
однако, не разрушают, не созидают единство системы идиостиля 
И.АнненсЕого. 

149та5српческн, воспользовавшись названием одного из стихо
творений И.Северянина, комлозицию идиостиля Анненского можно 
определить как "гармонию контрастов", семиотическая цельность 
которой создается гзаимно противопоставленными сегментными ед!;-
1шцамк идиолекта. 

Наиболее наглядно указанные особенности строения идгостилл 
Анненского проявляются в функционировании системы цветовых сиь~ 
Еолов лирики поэта. В колоризме Анненского сочетается тралтпдп; 
русской и западноевропейской поэзии, и в то яе врел'л колотэиз;/ 
поэта отличается целы;л рядом свойственных лишь Аняенскому осообь-
ностей. 

Как и весь пдиостиль Анненского, систама цветовых стгаолов 
ориентирована на два полюса фалооо^ш; творчества поэта - "я" к 
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"не-я", которые обнаружисают тендекцю к взаиглосближению, взаимо^ 
проникновению, смешению: 

И грани ль ширииь бытия 
Лль формы выл:ыслом ты множишь, 
Но в самом Я от глаз - Не Я 
Ты никуда уйти не можешь. 

/"Поэту"/ 
Каждый ивет в зависимости от семантики отдельного стихотво

рения может представать как сиьэол 1лира "я" или как символ мира 
"не-я", что делает невозможным описание колористической системы 
Анненского в статических категориях однозначного соответствия 
знака и значения, характерных для классической лирики XIX в, 

В самом обдем виде систему цветовых символов Анненского 
можно представить следующим образом: 

;^Не-Я 

Дкнал1;5зм, постоянная изменчивость картины г«ира, созданной 
поэтом, отсутствие четких границ меаду идеальным и реальным, 
позитивным и негативным, зависимость кон:<ретной опенки описывае
мого от сию:с1нутного впечатления об объекте изображения, харак
терное для поэта сочетание собственно колористической и сенсуаль
ной характеристики прелл:ега /"My4HTeja.Ho-4epaHi5", "бело-тревож
но"/ позволяет определить творческий метод Анненского как импрос-
сионлза: 

О, глк печален был одежд е.6 атлас, 
И вырез жутко бел среди наплечий черных! 
Как жалко было кне се недвижных глаз 
И снонной лайкл рук, молитвспно-локоркых! 

/"После концерта"/ 
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Именно свойственной Анненско? '̂' шлпресслониотичностью виде
ния кира, амбивалентно-антитетической природой секантики его 
сюлволичбских построений обусловлен полифонизм языка лирики поэ
та, "ыиогорядное осмысление" /Б.Ларин/ как основное свойство его 
поэтической речи. 

Анализу полифонизма языка .^ненского посвящена вторая глава 
работы. 

Под полифонивжТ в диссертации пошилается "множественность 
самостоятельных и неслияккых голосов и сознаний" Д'.Бахтин/ раз
личных культур. Доказательством полифонизма языка лирики Аннен-
ского сл}'жат данные статистического и сравнительно-сопоставитель
ного анализа лексиги стихотворений поэта, приведенные и описанные 
3 данной главе. 

Методика статистического анализа основана на теоретичесмсх 
разработках и образцах конкретного исследования, представленных 
П.Гиро и Г.Хетсо, и в первую очередь заключается з выявле1шя те-
катически и текстово значщлых слов идиостиля Анненского, т . е . 
"тематических" и "ключевых" слов языка поэта. 

Под тематическк;/:и слова'/и в работе понижаются слова, наибо
лее часто встречающиеся в стжотворениях поэта. Под ключевыми -
Mora, наиболее ;:арактерные для Анненского, т . е . слова, частот
ность употребления которых в творчестве поэта выае юс частотнос
ти в "норме" языкового словоупотребления. 

Анализ А'атериала частотного словаря лирики Анненского и 
сравнеш^а тематичесыас слов идиостиля поэта с гекатическигли сло
вами других лириков /как русских, так к европейсгах/ позволили 
обнарузить .«.«огоаспектность поэтической ориентации Анненского, 
близость его творчества рокангизму, русскому симзолззг.!у, Фран-
цузско;лу деклдачсу. При сравнении лекслет стихотворений Анненс1:с.-
го с лексикой стихотворений А.Ахг/лтовой, А.Блока, ш.Бодлера, 
Ы.Леруонтова, Ст.115алларме, 0.^1андельштгма, Б.Пастернака, А.Пуик1:-
на, A.Fei.'.6o выявлены ^:нoгoчиcлeнныe обшие черты, свойственные 
словоупотреблении Анненского и названных поэтов, Зти обцие чер
ты обусловлены, с одной стороны, хара1:терны?л1 чертг'.ги лирики к^. 
литературного рода /например, такие слова, как "сердце", "ночь", 
"небо", "душа" и др» j/apKKpj'ioT традиционные темы любовной, пеи-
заяной, философской лирики и noTcvy наиболее частотны з идиости-
ле .тобого поэта-лирика/, с другой стороны,- 1-1ногош1ачовостью 
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творческих связей идиостиля Анненского, вобравшего традиции двух 
веков развития русской и западноевропейской поэзии. 

Ключевые слова вычислялись по формуле П.Гиро: ' 

где /г/^ /"-«Jifâ t" yuiiua'\ ИЛИ "коэф$аш1ент Гиро", деконстрирую-
дий текстовую значимость слова / чем больше tR , тем более ха
рактерно данное слово для идиостиля данного поята/, О - наблюдае
мая частота олова в да1Шом тексте, t" - теоретическая частота, 
которая получается посредством деления словарной частоты на коли
чество словоупотреблений в данной словарной выборке и умножением 
результат деления на количество словоупотреблений в интересующем 
нас тексте. 

Поскольку частотный словарь русского языка начала XX в. от
сутствует, мы были вынуждены принять за 7норму" данные Частотного 
словаря русского языка под редакцией Л.Засориной Al. ,1975/, от
четливо сознавая несовершенство такого подхода к относительность 
полученных результатов. 

3 качестве примера приведем вычисления Zr/s слова "тоска": 

Частная частота Обятая частота 
41 раз в 14 543 51 раз в 1 056 382 
словоупотреблениях словоупотреблениях 

Теоретическая частота 
51-х 14 543 _ о,702~0.7 
1 056 382 

Разность 
41 - 0,7 = 40,3 40,3 5 0,7 = 47,976 :i 47,98 

Анализ ключевых слов идиостиля Анненского показал глубокую 
оригинальность поэта, его ориентированность на внутреннее углуб
ление семантики отдельного слова, расширение значения слова, 
образование с;и.шола на базе пря:/.ого и узуального переносного зна
чения слова. 

Результатом этого процесса явилось появление почти терьино-
логкческой всеобиЕэста в семантике ключевых слов идиостиля поэ
та, что ao3BOJiHOT отнести к лирике Аннекоьиго крылатые слова 
й.Гоголя о поэзии А.ПуЕККна: "В каждом слове - бездна прострац-
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ства, каясдое слово необъятно, как поэт." 
Полифонизм Анненского анализируется в работе в двух аспек

тах - семантическом и образном. 
Под семантической полифонией в работе понимается взаимодей

ствие различных контекстуально обусловленных лексических значе
ний слов, употребленных в стихотворениях поэта. Воспользовавшись 
классификацией типов контекстов, хфедложенной 2.Эткиндом, и 
класси'|з1ка1ией типов переносных значений в зудожественном тексте, 
предложенной Н. Череглисиной, ь'л проанализировали семантику состав
ляющих идиостиль Анненского слов по следующей схеме: 

Лексическое значение-
пряглое -^"^ ^ ^переносное 

/общесловарный контекст/ /''̂ '̂ ^̂ \-
языковое речевое 

/= узуальное/ /= окказиональное/ 
условно-словарный - общепо эткческоа 
• контекст' /контекст литературного 

направления/; 
- общеазторское 

/контекст идиостиля/; 
-г уникальяо-авторскоо 

/контекст отдельного 
стихотворения/, 

Анализ показал, что для творчества поэта характерно исполь
зование как трад;1Шонннх средств выразительности поэтической ре
чи, так и оригинальное сккслотвсрчество и симзолотнорчоство. 
Ссэдлнегмз з одном тексте различныгс типов лексических значений 
слона, декодлруелак в различнаг типах контекстов, позво.1лвт го
ворить о се%.антяческой поли'|онил лирики поэта» 

Поллфоклзм йоэтаческой ориентации Анненского обусловил :)Гни-
кальность пололекия поэта в истории русской литературы, лннен-
ский сзна.\:еноЕа.ч своиг» творчеством связь трех веков русской 
позз!и. В идлостиле поэта, как Б (1окус9, собраны лучшие черты 
поэтического языка Х7Ш- начала XX вв., з то 3te Bpe:vw лирика 
Анненского содержит в свернутом виде ыяот'лв характерные черты 



- 10 -

последующего развития языка русской литературы. 
лсли воспользоваться предложенной Ю.Степановым класси^ка-

цией "поэтических парадигм", сменяющих друг друга .по мере разви
тия и изменения взглядов на язык, отображение. ил! округсаящей дей
ствительности и т.д., то все три ввделенные КЗ.Степановыгл пара
дигмы /поэтика имени, поэтика предиката и поэтика эгоцентричес» 
К2Х слов/ могут быть прослежены в идиосткле Анненского. 

Как поэт имени Анненский вербализует в своих стихотворениях 
концептуальные идеи собственной эстетической доктрины, определя
ет поэтическими средствами семантику основных "имен" своей лири
ки - "тоска", "скука", "мука": 
Тупые звуки вспышек газа И там, среди зеленолицых, 
Ная мертвой яркостью голов. Тоску привычки затая, 
И скуки, черная зараза Решать на выцветших страницах 
От покидаемых столов, Постылый ребус бытия. 

/"Идеал/ 
И было лукою для них 
Что людям музыкой казалось 

/"Смычок и струны"/. 
Как поэт предиката Анненский тщательно избегает статуарноо-

ти образны:: постххзений, единичности закрепленной, за образом се-
1'лнтики, четкой просгракственно-временной локализации лирическо
го действия. 

Так, лилия Б пдиостЕле поэта может являться симвблом идеаль
ной, духовной ипостаси земной жизни поэта /Одной лилеи бэлоснеж-
нсй Я в лучший мир перенесу И аромат, и абрис нежный" - "йце ли
лии"/, и в то же время служить знаком смерти, распадка, тлена 
/"Обряд похоронный там шел, Там свечи зилали и плыли, И крался 
д-^хаыьем фенол Б дыханья левкоев и лшай"- "У Св.Стефана"; "Аро-
•iai- лилеи ьше тяжел. Потому что в нем таится тленьо"-.. "Аромат 
^пшеи.../. • 

лак поэт эвоцентричесржх слов Анненский за основу точки от
счета лирического пространства принимает собственное "эго", что, 
в частности, обусловливает большую роль местошлений, указатель
ных, модальных слов в идиостиле поэта. Названная черта позволила 
И.Ковтуновой назвать творческий метод Анненс1:ого "местоименной 
поэтикой". 
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Третья глава - "ivieTa'̂ pa в лирике ^f-'ji-^nc^orn" - посвящена 

обоснования и конкретному воплощению в исследовании качественно 
новой, отличной от принятой, клаосиф1кации метафор поэтической 
речи. 

В caj;:oiv; широком смысле под метафорой традиционно понимается 
некоторая система семантических категорий. Тем са\шм исследовате
ли метафоры фактичеслЧи имеют дело с единицшл! х ш ь одного уровня 
- уровня значения, смысла, семы, в то время как в художественном 
/особенно, поэтическом/ произведении образосозядающимл л, следо^ 
вательно, кетафорообразуюийцж могут являться единицы любого уров
ня языка - от звука до сложного синтаксического целого. Таким об-г 
разом, наряду с традиционно вэделяемой семантической метафорой 
/проблема классификации разновидностей которой - тема отдельного 
исследования/ правомерно выделять метафору графическуа, фонвти-
ческ^то, лексическую, гра/ялатическуэ' /морфологическую и синтакс5Г-
ческую/, стилистическую, 

Сказанное тредует качествоннс) яного, чем традиционно приня
тое, определение сущности мета>|)орн, Ис)(одя из теоретических раз
работок Е. Эткинда /"Разговор о CTiLxax" Ы, ,1970/, метафора в лис-
сертац:1Л определяется 1зк образное взаи.уоотг'^декие нескольких 
ЯБЛОНИ!!, вцра'̂ рд̂ яих еяинзло цельную суттность. При этом под "явле
нием" понил.ается реалия любого уровня языка, непосредственно 
^{аствующая в создании символа, т.о. в вербализации или зыраже^ 
НИИ глубинно!! с>1Н0сти позтичяокого произведения. 

3 работе подчеркивается, что следует четко разграггачивать 
собстЕэкно метафору - троп, образность которого составляет впут^-
рекииД смысл, содержание худояественного текста, и сме;?лыв явлзг-
ПИЯ /ал-читорапил, окказионах!зкы, инверсии и т,д,/, образность 
которых как бы "на.''ладывается" ка глубинную' образность пройЗЕб=-
деяия, 

Гга'-Ьтческая мета'&эда образуется за счет образного переос'шс-
ления графемы, лртаания 'мсто внепному облику .татеват:^ного пво-
нзведения образных функщЯ. К графичесьпш мета^орал! в -работе от
несены чистые белые страницы, свободные от типографского текста, 
которые регулярно "вкрапляются" в роман Л.Стерка "Тристратл Шеш^и", 
графическое о{орулени9 рассказа Мьли в "Алисо в стране чудзо" 
Л.Кэррола /рассказ написан а форме мышиного хвоста/, "изсбраза-
тельные" стихи Панара и Сп.моона Полоцкого, ".фигурные" стихи поэ-
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тов IX в. /"Качели" Б.Брвооза, "Пушторг" И.Сельвинского/ и т.д. 
3 названных произведениях сам внешний /печатный, рукописный/ вид 
текста ориентирован на создание образности, в известной степени 
незавиоиАгой от собственно ое&антики текста. 

Фонетическая метасЬора возникает в то;., случае, когда собст
венно аллитерация или ассонанс становится образно и сшлволически 
нагруженной, когда звуковая организасия текста играет до\1инирую-
щую роль в создшши образа. 

Так, Б.Эйхенбаум отмечал, что стих А.Ахматовой "не столько 
ыоторэн, сколько юшичан" за счет присутствия ударного /у/ и со
четания лабиализованных, гласных, и губных согласных звуков в наи
более значимых /"хаззчевых"/ словах ее идиостиля: 

ТяЕвла ты, любовная память! 
Мне в дкыу твоем петь и гореть, 
А другим - это только пламя, 
Чтоб остыЕшуи душу греть. 

Ь!ногив стихотворзния Н, Рубцова следует читать с диалектным 
вологодским "оканьем", углубляющем звучность сонорных, обналсагь 
адм идентичность произносимых звуков, что создает особый уровень 
акустическ-2 образности: 

Звон, заоколышй и окольный 
У окоЕ, около колонн.,.. 
S сл1Е1у я ж колокольный, 
Е. колокольчпковый звон. 

Первое' известное вам упоминание о фонетической.метафоре со
держится в "СемЕнарш! по французской стилистике" Е.Этклнда /ч.2 
Поэзия. 1.,1964/. 

Основой гт)а.УА;атической метаФорн можрт служить оригинальный 
морфзлогкчески!: и/или синтаксический строй стихотворения, обра
зующий в поэтическом тексте особую образность, структурно парал
лельную семантической и независимув от нее. Так, хрестоматийные 
строки А.Фета "Прозвучало над ясной рекой, Прозвенело в зеленок 
бору. Прокатилось по небу звездой, Опустилось на том берегу" 
представляют собой сочетание безличных предлатений, гралматичес-
-кач: особьнность которые, заключается в выракенш! действия/состоя
ния, независимого от говорящего субъекта, что, яш: показано в ра
боте, позволяет в приведенном стихотворении чисто гра^щатическими 
средстЕЕла выразить одну из основных пдей философа творчества 
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А.Фета: остраненность человека от событий, проистекающих в веч
ном мире, где проходит его зеш1ая жизнь, слабость и ничтожность 
субъекта перед величаем бытЯя, независимость течения жизни от 
человека, иллюзорность и ничтойестВб его йредсгавлений о ней. 

Ноллнатлвная структура другого стихотворения А.Фета - "Швт 
пот, робкое дыханье. Грели соловья.,," позволяет грагиматическн 
выразить крайне важную для Фета идею вечности, незыблемости, 
неизкенности оппсьшаб.ушс реалий. Улжно сказать, что образность 
этого стихотворения создается за счет.метафоризации инвариантно 
го категориального значения имени существительного - "опредмв-
ченного понятия", стоячего вне пространственно-временныг, "ди-
налаческих" оиюаегшй /по терханологяи А.ЙсачвнкоЛ 

Зпорвые грш.щатическую метафору выделил Е.ЭТКЕНД в преди
словии к одЕотокнику лирики П.Верлена /«1.,196Э/. 

Стилистическая метядгога основана на использовании образного 
потенциала слов, принадлежалтйХ раэЛИЧйШ стидиотически окрашен
ным пласта»л лексики', Л возникает лишь в художественном произвэ-
дений полифонической структуры. Особенности структуры, семанти-
к;{ И оИмйолякй Худояостзешюго поэтического текста, основанного 
на стилистической .\:ета'|ор9, прекрасно проанализированы Ю.Лотма-
Ном на прикере стихотворения И.Анне.чокого "iiio л:1Л11и "/"Анализ 
поэтического текста" Л. ,1972; С. 110-112/, хотя caiMi'A тершн 
"стл;шстлческая кота^^^ра" Ю.Лот;.:а11 не употребляет, В этой связи 
праБо."<:ерно огр.чначиться анализом одного примера из лирики И.Ан-
ненского: . 

Пали;:ая огнем недвижного светила, 
Проклятый свой урок отлязгала' кирьга 
И спящих грабаров с зег/лев сколотила, 
Как л;1вень черные, осенние стога. 

/"Иш1Ь.2"/ 
?«:ета|орический строй проектированного стихотворения опре

деляется нарочиты.'.! ста-^киванием в :д1Никальном контексте СЛОЕ С 
разля'шой стилютической окраской. Первая строка, содержащая та
кие реалия "высокой" нопткческой речи, как "светило", "недвижный 
"паликая", резко контрастирует со вюроЗ стсогаЯ, в которой 
встречается диалектизм "кирьга"/лопата/, экслрессивно-сгписенное 
прилагательное "проклятый", разговорное "yponVs значении "кор
ка дневной ьыработга"/. Соседство Д2а):'ектизма "грабарь"/зенуге-



- 14 -

;:on/, фразеологического прозаизма "сколотить с землей" и тради
ционно-поэтического клише "как ливень черные, осенние стога" 
представляет собой яркий пример "сталкивания различных языковых 
стихий" /термин З.аинограцова/, которое создает второй уровень 
образности стихотворения,' позволяет чисто стилистическими сред
ствами выразить основную идеп произведения: вопиющее несоответ
ствие мекду величием природы и ничтожностью человека, между 
красотой земли и уродством жизни ее обитателей. 

Лексическая метайопа. цредотавлявдая собой синтез всех пе
речисленных типов этого тропа, возникла лииь в "новой поэзии" 
рубел» X1X-XI вв. и впервые офорьялась /теоретически и практи
чески/ Б творчестве А.Рембо, провозгласившего принцип "слов, вы
пущенных на волю" /"-/ц nu^s mii en icLnX<' . "/ и уравнявшего 
в правах семантику слова, его внешнюю форм}'-, а также фонетичес
кие, грамл1атические и стилистические признаки слова. Для восприя
тия лексической метафоры необходимо преаде всего "увидеть образы, 
а понимание фразы вредит восприятию образов, вастгвляя забыть 
слова сами по себе...Можно даже сказать, что магическая сила сло
ва тем сильнее, чем больше ослаблены логические связи, так что 
возникает ггэбходимость BOo6uje их упразднить"/Р.̂ '5Рья1!С̂ Ь./."'--,'̂ '. 

Таким сбразом, современный ?тап развития поэтичес^юго языка, 
начало которому было положено на рубеке XlX-HsB., характеризу
ется отказом от традЕвдонных- выразительных средств, нивелированн-
ек традиционных формальных и содеркательных признаков'слова, 
слиянием слЬва я текста, общей "ьсетафоризацией шра"/термин Е.Ер-
isiaoBOfi/. 

Исследование показало, что для пдиостиля Анненского харак
терно сочетание традиционных и новаторских черт в области ыета-
форотворчества. Как поэт высочайшей культуры, Анненский во мно
гом' опирался на сложившиеся традиции образного пэросмысления 
слов Б составе поэтического текста. Поэтому в составленном накж 
словаре метафор Анненского поданляюаее большинство /ЬЪ%/ прхшад-
лвзазт метафорам семантическим, т.е. тропам, основанным на ксполь-
зовании переносных значений. Б то ке время в целом ряде случаев 
Анненсю^й отходит от традиции, ссздгшая образность, зачастую не
зависимую от собственно семантического содержания текста, на фо
нетическом /"Колокольчикк"/| грамматическом /"Гармошые вздохи"/, 
стилистическом /"Июл£.2"/ уровне организации текста. Б одном 
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случае /"То и Это"/ внутренние раз.чичия медду уровнями речи ниве
лируются, что приводит к созданию метафоры синтетического типа -
лексической метафоры. 

Таким образом, существенно расширив рамки традициоиной семан
тической поэтики за счет оригинального индивидуально-авторского 
приращения лексического значения слова, Анненский своими немного
численными эксперикзнтайи в области поиска новых средств вырази
тельности художественного текста значительно расширил рамки тради
ционной поэтики, в некоторых случаях выйдя за ее пределы и тем са-
.VJJM подготовиа значительный скачок в развитии языка русской поэзии. 
нашедший наиболее яркое отображение в поэтиках футуризма, имаганиэ 
ма и акмеизма. 

В-переходные этапы развития литературного языка ПОЯВЛЯЕТСЯ 
поэты и писатели, синтезируюаие в своем творчестве достиженая 
предыдущих этапов развития языка и литературы и предваряицих ах 
последулцее развитие. Так, начало XIX в, характеризовалось сосу
ществованием, и дитературной борьбой адептов различных течений: 
классивдстоз /Г.Державин, В.Иипков/, сентлкента.'шстов /Й.Карамзин/ 
романтиков /П.Вяземский, К.Батишков/, реалистов Л1.Крылов/. Поэ
том, объедикиБшшл принципы зтпх во многом взаимоисключающих по 
своим эстетическим установкам литературных течений, стал ВДуков-
ский, предопроделиЕЕиЯ своил! творчеством дальнейшее развитие рус
ской поэзии на столетие вперед, В конце XIX в. аналогичную роль 
в создании языка новой русской поэз1И сыграл И.Анненский. 

В заключении приводятся обл1Ив втоды. В результата прсзеден-
кого исследоЕзь'ия выявлены сгруктурно-се;.'лктические принципы ор
ганизации идиостиля И.-Алненского, вскрыты основы фшософия твор
чества поэта, от.мочепы особенности мета|оротворчества И.Акпенско-
го, определена роль поэта в исторял развития русского литератур
ного языка я русской поэзии. 
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