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Термин „авторская модальность” вошел в научный обиход в конце 80-х 
годов XX века1, а интерес к ее изучению особенно возрос в последние 
десятилетия в связи с повышенным исследовательским вниманием 
к модальности текста. „При этом, -  отмечает Светлана Ваулина, -  большинство 
существующих трактовок авторской модальности, различаясь частными 
деталями, в целом сводятся к пониманию ее как разновидности 
субъективной модальности, основу которой составляют «отношение», 
«оценка», «точка зрения субъекта (говорящего)»”2.

Отмеченным фактом обусловлено пристальное внимание современных 
исследователей авторской модальности к художественному тексту, 
который, как известно, „пронизан субъективностью и антропоцентри
ческими устремлениями, а антропоцентричность выражается в речи и как 
субъективно-модальное значение”3. При этом антропоцентризм языка 
через модальность определяется прежде всего в слове -  его важнейшей 
единице. „Можно сказать, -  считает Михаил Бахтин, -  что художник 
с помощью слова обрабатывает мир, для чего слово должно имманентно 
преодолеваться как слово, стать выражением мира других и выражением 
отношения к этому миру автора”4. Иначе говоря, собственно словесный

* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 09-06-00172-а.
1 См.: Л.Г. Барлас, И ст очники т екстовой выразит ельност и, [в:] Проблемы  

экспрессивной ст илист ики, Ростов-на-Д ону 1987; В.А. Кухаренко, И нтерпретация  
текста, Москва 1988.

2 С.С. Ваулина, А.И. Ткаченко, А. Твардовский через призму авторской модальности 
(на м ат ериале публицист ических текстов поэта), [в:] Н аследие А.Т. Твардовского  
в диалоге с прошлым, настоящим и будущим: Материалы Международной науч. конф., 
Воронеж 2010, с. 89-96.

3 Л.Г. Бабенко, И.Е Васильев, Ю.Б. Казарин, Лингвистический анализ художественного 
текста, Екатеринбург 2000, с. 194.

4 М.М. Бахтин, Эстетика словесного творчества, Москва 1986, с. 169.
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с т и л ь  м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н  к а к  о т н о ш е н и е  х у д о ж н и к а  к  я з ы к у  

и  о б у с л о в л е н н ы е  и м  с п о с о б ы  о п е р и р о в а н и я  я з ы к о м ,  к а к  „ н а и б о л е е  

н е п о с р е д с т в е н н о е , з р и м о е  и  о с я з а е м о е  в ы р а ж е н и е  а в т о р с к о г о  п р и с у т с т в и я  

в  к а ж д о м  э л е м е н т е , м а т е р и а л ь н о  в о п л о щ е н н ы й  и  т в о р ч е с к и  п о с т и г а е м ы й  

« с л е д »  а в т о р с к о й  а к т и в н о с т и ,  о б р а з у ю щ е й  и  о р г а н и з у ю щ е й  х у д о ж е 

с т в е н н у ю  ц е л о с т н о с т ь ” 5.

Д л я  в ы р а ж е н и я  и н д и в и д у а л ь н ы х  л и ч н о с т н ы х  с м ы с л о в  я з ы к  в ы р а б о т а л  

р я д  р е с у р с о в ,  в  ч и с л е  к о т о р ы х  н а и б о л е е  з а м е т н у ю  р о л ь  и г р а ю т  т а к  

н а з ы в а е м ы е  р е ч е в ы е  а н о м а л и и , в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  т р о п ы , п о з в о л я ю щ и е  

д и с к р е т н ы м и  с р е д с т в а м и  я з ы к а  п е р е д а в а т ь  к о н т и н у а л ь н ы е  п о  с в о е й  

п р и р о д е  с м ы с л ы , в ы с т р а и в а т ь  н о в ы е  к о н ц е п т ы , о б о г а щ а я  э т и м  к о г н и 

т и в н у ю  б а з у  и н д и в и д у а л ь н о - а в т о р с к о г о  д и с к у р с а .  А  п о т о м у  к о н к р е т н о 

ч у в с т в е н н а я  о с н о в а  х у д о ж е с т в е н н о г о  о б р а з а  в с е г д а  о р и г и н а л ь н а , и б о  о н а  

в о с п р о и з в о д и т  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  п о д  с у б ъ е к т и в н ы м  у г л о м  з р е н и я  

п и с а т е л я ,  а  з н а ч и т , т р о п ы , с о с т а в л я ю щ и е  с у т ь  т в о р ч е с к о г о  м ы ш л е н и я ,  

м о г у т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  ф о р м а  п р и с у т с т в и я  а в т о р а  в  т е к с т е . П р и  э т о м  

т р и  о с н о в н ы е  ф у н к ц и и  т р о п о в  -  п о з н а в а т е л ь н а я , и н д и в и д у а л и з и р у ю щ а я  

и  с у б ъ е к т и в н о -о ц е н о ч н а я , п о з в о л я ю щ и е  п и с а т е л ю  с о з д а т ь  и н д и в и д у а л ь н ы й  

и  э с т е т и ч е с к и  о к р а ш е н н ы й  о б р а з 6, -  в  п о л н о й  м е р е  с о о т в е т с т в у ю т  

с у щ н о с т и  а в т о р с к о й  м о д а л ь н о с т и , в з я т о й  в  а с п е к т е  о ц е н о ч н о г о  о т н о ш е н и я  

а в т о р а  к  и зо б р а ж а е м о м у .

В  п л а н е  в ы ш е с к а з а н н о г о  н е с о м н е н н ы й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  

м е т а ф о р и ч е с к о е  и с п о л ь з о в а н и е  м и н е р а л о г и ч е с к о й  л е к с и к и  в  п о э з и и  о д н о г о  

и з  с а м о б ы т н е й ш и х  т в о р ц о в  С е р е б р я н о г о  в е к а  М а к с и м и л и а н а  В о л о ш и н а. 

П р и  э т о м  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  д л я  В о л о ш и н а - х у д о ж н и к а  

м и н е р а л о г и ч е с к а я  л е к с и к а  с л у ж и т  п р е ж д е  в с е г о  с р е д с т в о м  в о п л о щ е н и я  

т а к и х  в а ж н е й ш и х  к у л ь т у р о л о г и ч е с к и х  к а т е г о р и й , к а к  с в е т  и  ц вет . К р о м е  

т о г о , ч е т к о  в ы р а ж е н н о е  е д и н с т в о  ц в е т а  и  с в е т а  в  и д и о с т и л е  В о л о ш и н а  

п р и в о д и т  к  м ы с л и  о т о м , ч т о  „ о к р а ш е н н ы й  с в е т ”  в  р а с с м а т р и в а е м о й  

п о э т и ч е с к о й  с и с т е м е  с т а н о в и т с я  о с н о в о й  „ н о в о й  ж и в о п и с и ” , н а  ч т о  

н е о д н о к р а т н о  о б р а щ а л  в н и м а н и е  и  с а м  х у д о ж н и к 7. А  п о с к о л ь к у  д л я  его  

т в о р ч е с т в а  х а р а к т е р е н  с и н т е з  п о э т и ч е с к о г о  и  ж и в о п и с н о г о  н а ч а л ,  

в ы р а ж а ю щ и й с я  и  в  з р и т е л ь н о с т и  х у д о ж е с т в е н н ы х  д е т а л е й , и  в  з н а ч и м о с т и  

ц в е т о в ы х  с л о в ,  т о  п р и н ц и п  „ о к р а ш е н н о г о  с в е т а ”  к а к  в ы р а ж е н и е

5 М.М. Гиршман, Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения, 
Москва 1982, с. 267.

6 См.: Л.И. Тимофеев, Основы теории литературы, Москва 1971, с. 220.
7 См.: М.А. Волошин, Лики творчества, Ленинград 1989, с. 213.
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ф и л о с о ф с к о - э с т е т и ч е с к о й  к о н ц е п ц и и  В о л о ш и н а ,  и н д у ц и р у ю щ е й с я  

в  а в т о р с к у ю  м о д а л ь н о с т ь , с т а н о в и т с я  ее  а к т и в н ы м  м о д и ф и к а т о р о м .

П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  с в о е о б р а з и е  в о л о ш и н с к о г о  в о с п р и я т и я  ц в е т а  

и  с в е т а  к а к  н е к о е г о  е д и н с т в а  и м е е т  х р и с т и а н с к у ю  о с н о в у . Т а к , П а в е л  

Ф л о р е н с к и й 8 и  Е в г е н и й  Т р у б е ц к о й 9, р а с с м а т р и в а я  к р а с к и  и  и х  с м ы с л о в у ю  

г а м м у  в  о с н о в н о м  п р и м е н и т е л ь н о  к  п р а в о с л а в н о й  и к о н о п и с н о й  т р а д и ц и и , 

н а с т а и в а ю т  н а  о н т о л о г и ч е с к о й  п о д ч и н е н н о с т и  к а т е г о р и и  ц в е т  н е р а з р ы в н о  

с в я з а н н о й  с  н е й  в  и с т о р и и  к у л ь т у р ы  к а т е г о р и и  с в е т : „ ц в е т н о с т ь  с о л н е ч н о г о  

с в е т а  е с т ь  [...] т о  в и д о и з м е н е н и е ,  к о т о р о е  п р и в н о с и т  в  с о л н е ч н ы й  с в е т  

п ы л ь  з е м л и  и , м о ж е т  б ы т ь , е щ е  б о л е е  т о н к а я  п ы л ь  н е б а ” 10, „ п р и  д у х о в н о м  

т р е з в е н и и  с а м ы е  к р а с к и  о д у х о т в о р я ю т с я ,  д е л а ю т с я  п р о з р а ч н е е ,  ч и щ е , 

п р о н и з ы в а ю т с я  с в е т о м  и , о с т а в л я я  з е м л я н о с т ь , п р и б л и ж а ю т с я  к  с а м о ц в е т 

н ы м  к а м е н ь я м  [в ы д е л е н о  н а м и . -  Р .А ., С .Т .] , э т и м  с г у с т к а м  п л а н е т н ы х  

л у ч е й ” 11. Т а к , н а п р и м е р , к р а с н ы й  и  р о з о в ы й  ц в е т а ,  п о  м н е н и ю  П а в л а  

Ф л о р е н с к о г о , э т о  т а  ж е  с а м а я  п ы л ь , н о  „ в и д и м а я  н е  п р о т и в  с в е т а , а  со  

с т о р о н ы  с в е т а , н е  с м я г ч а ю щ а я  с в о е ю  о с в е щ е н н о с т ь ю  т ь м у  п л а н е т н ы х  

п р о с т р а н с т в ,  н е  р а з б а в л я ю щ а я  е е  с в е т о м ,  н о ,  н а п р о т и в ,  о т  с в е т а  

о т н и м а ю щ а я  ч а с т ь  с в е т а ,  з а с т я щ а я  г л а з у  с в е т  [ .. .]  и  с в о е ю  н е п р о с в е 

щ е н н о с т ь ю  п р и б а в л я ю щ а я  к  с в е т у  т ь м у ” 12.

О г р о м н ы й  с е м а н т и ч е с к и й  п о т е н ц и а л  и  э с т е т и ч е с к а я  з а р я ж е н н о с т ь  

м и н е р а л о г и ч е с к и х  л е к с е м  я в л я ю т с я  о д н о й  и з  г л а в н ы х  м о т и в а ц и й  и х  

м е т а ф о р и ч е с к о г о  у п о т р е б л е н и я . К а к  п р и н я т о  с ч и т а т ь , х у д о ж н и к , и с п о л ь з у я  

с о о т в е т с т в у ю щ и е  м е т а ф о р ы  в  с в о и х  т е к с т а х ,  п ы т а е т с я  п р е ж д е  в с е г о  

у с и л и т ь  в ы р а з и т е л ь н о с т ь  о щ у щ а е м о г о ,  в о с п р и н и м а е м о г о ,  о т р а ж а е м о г о ,  

ч т о , в  с в о ю  о ч е р е д ь , п р е д п о л а г а е т  р е а л и з а ц и ю  „ с в е р х с м ы с л о в ” , к о т о р ы е  

р а с к р ы в а ю т  в е с ь  о б ъ е м  е г о  с о д е р ж а н и я .  С и н к р е т и з м , у н и в е р с а л ь н о с т ь ,  

т р а д и ц и о н н а я  р а з в е р н у т о с т ь  в о л о ш и н с к о й  м е т а ф о р ы  и м е ю т  „ в п о л н е  

ч е т к у ю  о р и е н т а ц и ю  н а  п р е д е л ь н у ю  к о н ц е н т р а ц и ю  с м ы с л о в ” 13. А  п о т о м у  н е  

с л у ч а й н о ,  ч т о  м и н е р а л о г и ч е с к и е  л е к с е м ы , р е а л и з у я  м е т а ф о р и к у  с в е т а  

и  ц в е т а , в ы я в л я ю т  в  в о л о ш и н с к и х  к о н т ек ст ах  д о п о л н и т е л ь н ы е  э м о ц и о н а л ь н о -

8 П. Флоренский, Иконостас: Избранныге трудыг по искусству, Санкт-Петербург 1993.
9 Е. Трубецкой, Д ва мира в древнерусской иконописи, [в:] Философия русского  

религиозного искусства X VI-X X  вв. Антология, Москва 1993, с. 225-226.
10 П. Флоренский, Иконостас: Избранныге трудыг..., с. 310.
11 П. Флоренский, Иконостас, Москва 2003, с. 143.
12 Ibidem, с. 225-226.
13 В.В. Кашинская, Метафора в художественной системе М. Волошина (На материале 

лирики 1900-1910 гг.), [в:] Худож ественное мыгшление в литературе X V II-X X  веков, 
Калининград 1996, с. 114.
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-оценочные, экспрессивно-стилевые и образно-ассоциативные коннотации, 
способствующие более тонкой оценке изображаемого. Кроме того, нередко 
в силу своих внутренних потенций и в зависимости от контекстуальной 
позиции они могут создавать глубинный культурологический и симво
лический подтекст, индуцируемый авторской модальностью.

Поэтому вполне естественно, что метафорическое употребление 
минералогических лексем нацелено не только и не столько на передачу 
определенного цвета как такового, сколько на характеристику в целом 
цвето- и светоообразов, соотнесенных с природными реалиями 
и ассоциирующихся с тем или иным минералом, его цветом, сиянием, 
блеском и формой. Ср.: „Старинным золотом и жёлчью напитал / 
/ Вечерний свет холмы...” (II, 571)14; „О этот час в затишьи бледных утр, / 
/ Когда в горах златится перламутр / И чуткий дым встает со дна 
долины...” ( I, 391); „Всё замерло -  холмы, деревья, тучи / В лимонном 
олове осенних вялых вод” (II, 579); „Серебро полыни / На шиферных 
окалинах пустыни...” (II, 78); „Сиянье горных аметистов” (II, 594); 
„Холмы, окованные медью, / Сквозь дымно-розовый янтарь” (II, 596); 
„Белые яблони сыплют цветами, / В туче лиловой горит бирюза” (II, 393); 
„Здесь не вьется меж камений / Виноградная лоза, / Не сверкнет меж 
смольных сеней / Струйкой влаги бирюза” (I, 392); „Не замкнут круг. 
Заклятья не допеты... / Когда для всех сапфирами лучей / Сияет день, 
журчит в горах ручей...” (I, 122); „Хрусталь предгорий так прекрасен...” 
(I, 164); „В волнах шафран, / Колышутся топазы, / Разлит закат / Озерами 
огня” (I, 99). Следует отметить, что в приведенных примерах посредством 
метафорического употребления соответствующих лексем, индуцирующих 
семантические признаки свет и цвет, не только создаются красочные 
наглядно-чувственные образы, соотнесенные с реалиями и явлениями 
природы (река, закат, горы, небо, море и пр.), но репрезентируется сугубо 
авторская оценка изображаемого, направляемая стремлением поэта 
передать красоту и величественность изображаемых картин.

Так, в первом примере лексема золото конструирует один из 
излюбленных цветообразов волошинских поэтических зарисовок -  образ 
вечернего неба. При этом метафорическое использование минерало
гической номинации золото поддерживается употреблением в качестве

14 Здесь и далее примеры приводятся по: М.А. Волошин, Собрание сочинений, т. 1: 
Стихотворения и поэмы 1899-1926, Москва 2003; т. 2: Стихотворения и поэмы 1891-1931, 
Москва 2004. Римской и арабской цифрами обозначены соответственно том и страница 
издания.
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ее  ц в е т о в о г о  с и н о н и м а  л е к с е м ы  жёлчь. Л е к с е м а  золото э т и м о л о г и ч е с к и  

с в я з а н а  с ц в е т о о б о з н а ч е н и е м  желтыгй, к о т о р о е , в  с в о ю  о ч е р е д ь , п о в л и я л о  

н а  д р е в н е р у с с к о е  н а з в а н и е  ж ё л ч и  -  з ъ л ч ь  (С л .  Ф а с м е р а ) .  Б л и з к и е  

ф о н е т и ч е с к и  и  г р а ф и ч е с к и , л е к с е м ы  золото и  жёлчь р е а л и з у ю т  в  с т р у к 

т у р е  с о з д а в а е м о г о  ц в е т о о б р а з а  о д и н а к о в ы е  э к с т е н с и о н а л ь н ы е  с м ы с л ы 15 

-  э м о т и в н ы е  с м ы с л о в ы е  п р и з н а к и  цвет  ( ж е л т ы й ) ,  свет, тепло, 
и н д у ц и р у е м ы е  а в т о р с к о й  м о д а л ь н о с т ь ю  и  н а в е д е н н ы е  в  с о з н а н и е  ч и т а т е л я  

с о д е р ж а н и е м  к о н т е к с т а .  С х о д н а я  м о д а л ь н о - о ц е н о ч н а я  и н ф о р м а ц и я  

п е р е д а е т с я  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  л е к с е м ы  золото, э к с п л и ц и р у ю щ е й  ц в е т о -  

и  с в е т о о б р а з , с о о т н е с е н н ы й  с п р е д с т а в л е н и е м  о б  у т р е н н е й  за р е . С р .: „Т ам , 

гд е  ф и а л к и  и  б л е д н о е  золото /  С к о в а н ы  в  з о р и  у д а р а м и  м о л о т а .. .”  (I, 4 5 ).

В  п о с л е д н е м  и з  п р и в е д е н н ы х  в ы ш е  п р и м е р о в  м е т а ф о р и ч е с к о е  

о с м ы с л е н и е  м и н е р а л о г и ч е с к о й  л е к с е м ы  топаз к а к  э к с п л и к а т о р а  

ц в е т о о б р а з а ,  о с н о в а н н о г о  н а  с о о т в е т с т в у ю щ и х ,  с в я з а н н ы х  с я в л е н и е м  

за х о д а  с о л н ц а  з р и т е л ь н ы х  и  э м о ц и о н а л ь н ы х  о щ у щ е н и я х , п о д ч е р к и в а е т с я  

м е т а ф о р и ч е с к и м  у п о т р е б л е н и е м  л е к с е м ы  шафран, к о т о р а я  в  с т р у к т у р е  

о б р а з а  т а к ж е  н а д е л е н а  ф у н к ц и е й  п е р е д а ч и  о п р е д е л е н н о г о  ц в е т о в о г о  

о т т е н к а  (ш а ф р а н  -  „ л у к о в и ч н о е  р а с т е н и е  с  я р к и м и  ц в е т к а м и  ж е л т о г о , 

р о з о в о г о  и  с и н е г о  ц в е т а ”  -  М А С , Б Т С ) . П р и  э т о м  о б е  л е к с е м ы  в  р у с с к о м  

я з ы к е  о б о з н а ч а ю т  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п р и р о д н ы е  р е а л и и  ( д р а г о ц е н н ы й  

к а м е н ь  и  ц в е т о к ) ,  с  к о т о р ы м и  в  м е н т а л ь н о м  п р о с т р а н с т в е  м н о г и х  

э т н о к у л ь т у р  с в я з а н ы  в п о л н е  к о н к р е т н ы е  с в е т о ц в е т о в ы е  о щ у щ е н и я  

( и з в е с т н о ,  ч т о  в ы с у ш е н н ы е  ц в е т ы  ш а ф р а н а  и з д а в н а  и с п о л ь з о в а л и с ь  

р а з н ы м и  н а р о д а м и  в  к а ч е с т в е  е с т е с т в е н н о г о  к р а с и т е л я  о р а н ж е в о -ж е л т о г о  

ц в е т а 16; „ т о п а з  с о в е р ш е н н о  п р о з р а ч е н  и  о ч е н ь  с л а б о  о к р а ш е н , н е р е д к о  

в  ж е л т ы й  ц в е т  р а з л и ч н о й  г у с т о т ы  о т  б л е д н о -ж е л т ы х  д о  г у с т ы х  в и ш н е в о 

к о р и ч н е в ы х  т о н о в ” 17). А  п о т о м у  н е  с л у ч а й н о , ч т о  у к а з а н н ы е  л е к с е м ы  

я в л я ю т с я ,  к а к  п р а в и л о ,  с р е д с т в о м  р е п р е з е н т а ц и и  к о н ц е п т о в  желтыгй 
и  оранжевыгй, ч е м у  т а к ж е  в  н е м а л о й  с т е п е н и  с п о с о б с т в у е т  э т и м о л о 

г и ч е с к и й  ф а к т о р :  р у с .  ш а ф р а н  з а и м с т в о в а н о  ч е р е з  с р . - в . - н .  saffrân, 
с р . - н ж . - н е м .  safferân  и з  и т . zafferano  о т  а р а б .  z a ’farân  „ ж е л т ы й ” 

(С л . Ф а с м е р а ) ,  д р .-р у с . тумпазия -  и з . г р е ч . xonâÇiov, к о т о р о е  в о с х о д и т  

к  б о л е е  д р е в н е м у  xonaÇoç, п о - в и д и м о м у ,  в о с т .  п р о и с х о ж д е н и я  

(С л . Ф а с м е р а ) ,  п р е д п о л о ж и т е л ь н о ,  и з  с а н с к р и т с к о г о  topazos „ о г о н ь ” 18.

15 См.: Л.Г. Бабенко, И.Е. Васильев, Ю.Б. Казарин, op. cit., с. 215.
16 См.: С.П. Красиков, Цветыг и самоцветыг: Мифыг, легендыг, предания, Москва 1999, с. 164.
17 Ibidem, с. 340.
18 См.: Магия камня, сост. Т.П. Гладышева, Санкт-Петербург 2000, с. 322; Н.В. Зимина, 

Минералыг и самоцветыг, Москва 2001, с. 212; С.П. Красиков, op. cit., с. 339.
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Однако при этом нужно учитывать, что окраска этих природных объектов 
(топаза и шафрана) может быть различной. Интересна характеристика 
связанного с реалией „шафран” цветового восприятия, принадлежащая 
Сергею Красикову: „Кто хоть однажды видел цветущие поля шафрана, 
никогда их не забудет. От горизонта до горизонта колышется темно
лиловое море и лиловым цветом поджигает бездонное небо. [...] Даже 
солнце, ярко-золотое солнце, проплывая над лиловыми полями шафрана, 
чуть-чуть лиловеет, а поле шафрана в это мгновение принимает оттенок 
увядающей зари, и потому кажется, что это не поле вовсе, а заря вечерняя 
упала на землю и осветила ее от горизонта до горизонта”19. Цветовая 
палитра окраски топаза тоже довольно обширна: эти драгоценные камни 
бывают бесцветными, коричневато-желтыми, оранжевыми, розовых 
и фиолетовых оттенков, золотисто-желтыми и голубыми. Нередко в одном 
кристалле топаза чередуются голубые и розовые оттенки20. Как можно 
полагать, использование в одном образном цветовом ряду минералогической 
лексемы топаз и наименования цветка шафран не случайно и даже 
закономерно для Волошина, стихи которого всегда отличались смысловой 
насыщенностью и многоплановостью: цветовая гамма отраженного в море 
заката, ее неоднородность и красочность ассоциируются у поэта 
с соответствующими, знакомыми ему реалиями. Ср., например, передачу 
связанного с явлением рассвета светоцветового ощущения, которая 
осуществляется при помощи метафорического употребления 
соответствующих лексем: „Скрыты горы синью пятен и линий -  / 
/ Переливами перламутра. / Точно кисть лиловых бледных глициний, / 
/ Расцветает утро” (I, 161). Отметим также, что обе лексемы (топаз 
и шафран), актуализируя в рамках контекста экстенсиональные смысловые 
признаки (цвет, свет, блеск, форма), а также направляемые авторской 
модальностью оценочные коннотации „прекрасный”, „величественный”, 
сообщают описанию значительный эстетический заряд, который 
соответствует высокой стилевой доминанте стихотворения, образующейся за 
счет наличия целого ряда книжно-поэтических слов и словосочетаний 
(„священный”, „крылья серафимов”, „крылатые корабли” и др.).

Созданию эстетически насыщенных свето- и цветообразов, 
соотнесенных с семантической зоной „небесные светила”, способствует 
метафорическое употребление лексем алмаз и сапфир. Ср.: „Над

19 С.П. Красиков, op. cit., с. 164.
20 См.: Магия камня..., с. 322.
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з е р к а л ь н о й  в л а г о й  О к е а н а  -  /  Г р о зд и  с о л н ц , с о з в е з д и й  в и н о г р а д . . .  /  К а к  

р ы б а к  и з  м а л о й  Г а л и л е и , /  К а к  в  с т е п я х  х а л д е й с к и е  в о л х в ы , /  Н о ч ь -Ф и а л , 

и з  у с т  т в о е й  Л и л е и  /  П ь ю  алмазыг в л а ж н о й  с и н е в ы ”  ( I, 1 4 4 ); ,,Сапфирами 
у в л а ж н е н н ы е  н о ч и ”  (I , 1 7 1 ); „ С е д а я  з ы б ь  в  алмазыг р а з д р о б и т  /  С н о п ы  

л у ч е й , р а с с ы п а н н ы е  в  м о р е , /  Н о  т е х  н о ч е й , -  р а з в е р с т ы х  н а  Ф а в о р е , /  

/  Б л е с к  б л и з к и х  с о л н ц  в  д у ш е  н е  п о б е д и т ”  (I, 1 21 ). К а к  в и д и м , о с н о в а н и е м  

м е т а ф о р и з а ц и и  в ы с т у п а ю т  с е м а н т и ч е с к и е  п р и з н а к и  форма, блеск, сияние, 
прозрачность. К р о м е  т о г о , в  п е р в о м  п р и м е р е  в  у с л о в и я х  м а к р о к о н т е к с т а  

л е к с е м а  алмаз р е а л и з у е т  и  д о п о л н и т е л ь н у ю  а с с о ц и а т и в н о - о ц е н о ч н у ю  

к о н н о т а ц и ю  „ ц а р с т в е н н о с т ь ” , н а п р а в л я е м у ю  а в т о р с к и м и  и н т е н ц и я м и , ч то  

с т а н о в и т с я  в о з м о ж н ы м  б л а г о д а р я  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о м у  ф а к т о р у :  а л м а з  

-  ‘п е р в ы й  п о  б л еск у , т в е р д о с т и  и  ц е н н о с т и  и з  д о р о г и х  (ч е с т н ы х )  к а м н е й ’ 

(С л . Д а л я ) ,  к о т о р ы й  „ з а в о е в а л  с е б е  с л а в у  « к о р о л я »  д р а г о ц е н н ы х  к а м н е й  

и з - з а  н е о б ы ч н о й  к р а с о т ы  п р о з р а ч н ы х  к р и с т а л л о в ,  я р к о г о  б л е с к а  

и  и с к л ю ч и т е л ь н о й  т в е р д о с т и ” 21.

А с с о ц и а ц и и  с  ф о р м о й  и  ц в е т о м  ж е м ч у г а ,  с  е г о  п е р л а м у т р о в ы м  

б л е с к о м , с и я н и е м , п е р е л и в а м и  н а х о д я т с я  в  о с н о в е  с о з д а в а е м ы х  п о э т о м  

м е т а ф о р и ч н ы х  о б р а з о в ,  с о о т н е с е н н ы х  с п р е д с т а в л е н и е м  о б  о б л а к а х  

(ц в е т о о б р а з о м  „ о б л а к о ” ). С р .: „ Н е б о  в  п е р ь я х  -  в ы с и т с я  и  я с н и т с я . . .  /  

/  Жемчуг д н я .  О т к у д а  м н е  с и е ?  /  И  с т о и т  с о б о р  -  п е р в о п р и ч а с т н и ц а  / 

/  В  к р у ж е в а х  и  б е л о й  к и с е е ”  (I, 8 5 ); „Жемчугами р а с ш и т  п о к р о в  /  И  в е н е ц  

л у ч е й  н а д  г о р а м и  -  /  Т о ч н о  в ы н о с  С в я т ы х  Д а р о в  /  С о в е р ш а е т с я  в  т е м н о м  

х р а м е ”  (I, 1 3 8 ); „ И  с о т к а н  б ы л  е е  [Б о г о р о д и ц ы . -  Р .А ., С .Т .] п о к р о в  /  И з  

жемчуга л у г о в  п о е м н ы х , /  Т у м а н н ы х  у т р  и  о б л а к о в ...”  (I , 2 4 0 ).

В  п е р в о м  п р и м е р е  к р а с о т а ,  б е л и з н а  и  с и я н и е  о б л а к о в  п е р е д а е т с я  

с в е т о ц в е т о в о й  м е т а ф о р о й  „жемчуг д н я ” . П р и  э т о м  л е к с е м а  жемчуг н е  

т о л ь к о  р е а л и з у е т  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е  п р и з н а к и  „ о к р у г л а я  ф о р м а ” , „ б е л ы й  

ц в е т ” , „ п е р л а м у т р о в ы й  б л е с к ” , н о  и  в ы с т у п а е т  к а к  с и м в о л  ч и с т о т ы . К а к  

о т м е ч а е т  В л а д и м и р  К у п ч е н к о , э т о т  о б р а з  в о з н и к  е щ е  в  п и с ь м е  В о л о ш и н а  

М а р г а р и т е  С а б а ш н и к о в о й  и з  Р у а н а  о т  2 4  и ю л я  19 0 5  го д а : „ А  с н а р у ж и  в е с ь  

с о б о р ,  с в е т л ы й  и  п ы ш н ы й ,  б ы л  п о х о ж  н а  т р и н а д ц а т и л е т н ю ю  

п е р в о п р и ч а с т н и ц у , к о т о р а я , о с т о р о ж н о  п о д о б р а в  к и с е и , к р у ж е в а  и  л е н т ы  

с в о е г о  б е л о г о  о б л а к а ,  с т у п а е т  к о н ч и к а м и  н о г  п о  ч е р н ы м  п л и т а м  

з а п ы л е н н о г о  в р е м е н е м  г о р о д а ” 22. В т о р о й  п р и м е р  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  

м е т а ф о р у  в  с о с т а в е  с р а в н е н и я : с и я н и е  н а г о р и й  в  л у ч а х  з а к а т а  н а п о м и н а е т

21 Н.В. Зимина, op. cit., с. 21-22.
22 Цит. по: В.П. Купченко, Комментарии, [в:] М.А. Волошин, Собрание сочинений..., 

т. 1, с. 462.



196 Roza Alimpijewa, Świetlana Taran

поэту блеск жемчуга, его красоту и торжественность, которая сродни 
только выносу Святых Даров. В результате лексема жемчуг приобретает 
дополнительную эмоционально-оценочную коннотацию „святость, 
сакральность”, что с особой убедительностью выявляется в третьем 
примере, где светоцветовая метафора „жемчуг лугов поемных” служит 
для раскрытия образа Богоматери. Ср.: „И шли волхвы, чтоб увидать / Ее 
-  жемчужину жемчужин” (I, 240).

В идиостиле Волошина посредством метафорического употребления 
минералогической лексики с учетом светоцветовой и самоцветной 
символики происходит кодировка душевных переживаний и авторских 
интенций, в которой четко прослеживается взаимопроникновение 
поэтического „Я” и мира природы. Так, представление о прозрачности 
камня, а также его культурологическое осмысление становятся главными 
основаниями употребления в составе светоцветовых тропов лексем лазурь, 
аметист, опал, янтарь. Ср.: „Лучше скорбь и муки, / Небо без лазури, / 
/ Чем тоска, томленье, / Скука и порывы...” (II, 310); „Осенней четкостью 
зеленых янтарей, / Морскими далями и окнами развалин / Грустит душа” 
(II, 590); „И были дни, как муть опала, / И был один, как аметист” (I, 66).

В первом из приведенных контекстов традиционная соотнесенность 
представления о радости и счастье с наглядно-чувственным образом 
светлого, ясного, безоблачного лазурного неба обусловливает возни
кновение собственно волошинской метафоры „небо без лазури” как 
синонима денотата „скорбь, мука”. Вместе с тем благодаря символике 
камня лазурита (камень искренности, дружелюбия, сочетающий в себе 
счастье любви, удачу, радость, мир23) лексема лазурь выявляет модально
оценочные коннотации „светлый”, „безоблачный” , „счастливый”, 
„радостный”, индуцируемые авторским сознанием. Во втором примере 
получает отраженность цветообраз, построенный на основе 
взаимопроникновения внутреннего мира субъекта и окружающей природы 
и раскрывающий сущность душевных переживаний лирического героя. 
Цветовая палитра пейзажа основана на слиянии цветовых оттенков морской 
волны с теплыми, осенними тонами, вследствие чего в волошинском 
осмыслении „камень моря”, „морской ладан” (как называют часто янтарь) 
приобретает зеленый цвет. При этом контекстуально выявляемые 
в семантической структуре лексемы янтарь модально-оценочные 
коннотации „прозрачный” и „светлый” позволяют говорить о положительной

23 См.: Н.В. Зимина, op. cit., с. 137.
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э м о ц и о н а л ь н о й  о к р а ш е н н о с т и , с п о с о б с т в у я  к о н с т р у и р о в а н и ю  п о э т и ч е с к о г о  

о б р а з а  „ с в е т л а я  г р у с т ь ” .

В  п о с л е д н е м  и з  п р и в е д е н н ы х  п р и м е р о в  л е к с е м а  а м е т и с т , п р и о б р е т а я  

с м ы с л о в ы е  о б е р т о н ы  „ п р о з р а ч н о с т ь ” , „ я с н о с т ь ” , в с т у п а е т  в  а н т о н и м и 

ч е с к и е  о т н о ш е н и я  с  м и н е р а л о г и ч е с к о й  н о м и н а ц и е й  о п а л . Д в а  с р а в н е н и я  

п р е д с т а в л я ю т  т е з у  и  ан т и т е зу , о с н о в а н н ы е  н а  п р о т и в о п о с т а в л е н и и  л е к с е м  

о п а л  и  а м е т и с т  п о  н а л и ч и ю  /  о т с у т с т в и ю  с е м а н т и ч е с к и х  п р и з н а к о в  

„ м у т н ы й  -  я с н ы й ” . К р о м е  т о г о , в  к о н т е к с т е  с т и х о т в о р е н и я  м и н е р а л о г и 

ч е с к и е  л е к с е м ы  с т а н о в я т с я  с р е д с т в о м  п е р е д а ч и  о ц е н к и  д у х о в н о г о  

с о с т о я н и я  п о э т а .  И з в е с т н о ,  ч т о  е щ е  в  э п о х у  С р е д н е в е к о в ь я ,  к у л ь т у р а  

к о т о р о й  о к а з а л а  н е м а л о е  в л и я н и е  н а  м и р о в о с п р и я т и е  В о л о ш и н а , „ п р и р о д а  

в и д е л а с ь  о г р о м н ы м  х р а н и л и щ е м  с и м в о л о в  [...] . С р е д и  м и н е р а л о в  э т о  б ы л и  

д р а г о ц е н н ы е  к а м н и ,  в и д  к о т о р ы х  п о р а ж а л  з р е н и е ,  в о с к р е ш а я  м и ф  

б о г а т с т в а  [...] . У  к а м н е й  и  ц в е т о в  с и м в о л и ч е с к и й  с м ы с л  с о в м е щ а л с я  с  и х  

б л а г о т в о р н ы м и  и л и  п а г у б н ы м и  с в о й с т в а м и ” 24. С и м в о л и ч е с к и е  з н а ч е н и я  

а м е т и с т а  ( в н у т р е н н я я  г а р м о н и я )  и  о п а л а  ( о б м а н ч и в ы е  н а д е ж д ы , г о р е  

и  у т р а т ы )25, п о д ч е р к н у т ы е  ц в е т о в о й  с и м в о л и к о й  (л и л о в ы й  -  „ ц в е т  м о л и т в ы , 

п р о т и в о п о л а г а е т с я  ж е л т о м у  -  ц в е т у  ц а р с т в е н н о г о  с а м о с о з н а н и я  и  с а м о у 

т в е р ж д е н и я ” 26), с т а н о в я т с я  о с н о в о й  д л я  б о л е е  г л у б о к о г о  о с м ы с л е н и я  

и  п р о т и в о п о с т а в л е н и я  д н е й  д у ш е в н о й  с м у т ы  и  д у х о в н о г о  п р о с в е т л е н и я . 

К а к  в и д и м , „ м н о г о з н а ч н о с т ь  с и м в о л и ч е с к о г о  о б р а з а  о б у с л о в л е н а  т е м , ч т о  

о н  с р а в н ы м  о с н о в а н и е м  м о ж е т  б ы т ь  п р и л о ж е н  к  р а з л и ч н ы м  а с п е к т а м  

б ы т и я ” 27. В  п р и в е д е н н о м  п р и м е р е  с и м в о л и к о - м е т а ф о р и ч е с к о е  

у п о т р е б л е н и е  н а з в а н и й  к а м н е й  в  с т р у к т у р е  с р а в н е н и я  о б ъ е д и н я е т  д в а  

р а з н о п л а н о в ы х  я в л е н и я  -  ч е л о в е к а  и  п р и р о д ы , т е м  с а м ы м  в ы р а ж а я  п о р о й  

т о н ч а й ш и е  и н д и в и д у а л ь н о -а в т о р с к и е  и н т е н ц и и .

Т а к и м  о б р а з о м ,  В о л о ш и н ,  б у д у ч и  ч р е з в ы ч а й н о  н а б л ю д а т е л ь н ы м  

п о э т о м ,  в о с п р и н и м а е т  м и р  п о с р е д с т в о м  и с к л ю ч и т е л ь н о  ч у т к о г о  

о п т и ч е с к о г о  и н с т р у м е н т а р и я ,  в  к о т о р о м , б е з у с л о в н о , в а ж н е й ш е е  м е с т о  

о т в о д и т с я  ц в е т у  и  с в е т у .  П р и  э т о м  м е т а ф о р и ч е с к о е  и с п о л ь з о в а н и е  

м и н е р а л о г и ч е с к о й  л е к с и к и  к а к  с п о с о б а  с в е т о ц в е т о в ы х  н о м и н а ц и й , в ы р а ж а я  

с т р е м л е н и е  а в т о р а  н а й т и  в е р н ы й  т о н , п р о з р а ч н ы й  и  ч и с т ы й , („ к о т о р ы й  б ы л  

б ы  н е т о ч н ы м  и  э м о ц и о н а л ь н о  н е в ы р а з и т е л ь н ы м , и с п о л ь з у й  п о э т  т о л ь к о

24 Ж. Ле Гофф, Цивилизация средневекового Запада, Москва 1992, с. 309.
25 См.: Магия камня..., с. 299.
26 М.А. Волошин, op. cit., с. 293.
27 Н.Ф. Крюкова, Метафорика и смыгсловая организация текста, Тверь 2000, с. 43.
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н а з в а н и е  ц в е т а ” 2 8 ) , я в л я е т с я  е д и н с т в е н н ы м  к л ю ч о м ,  п о з в о л я ю щ и м  

п р о н и к н у т ь  в  с у т ь  с о з д а в а е м ы х  В о л о ш и н ы м  о б р а з о в ,  в ы я в и т ь  

э м о ц и о н а л ь н о -э т и ч е с к и е , а к с и о л о г и ч е с к и е  у с т а н о в к и  п о э т а , о п р е д е л я ю щ и е  

с у щ н о с т ь  а в т о р с к о й  м о д а л ь н о с т и  к а к  т е к с т о о б р а з у ю щ е й  к а т е г о р и и 2 9 . 

О т м е ч е н н а я  а в т о р с к о й  и н т е н ц и е й ,  м и н е р а л о г и ч е с к а я  л е к с и к а  

в  х у д о ж е с т в е н н о м  к о н т е к с т е  п р е д с т а е т  в  в и д е  с л о ж н о г о  е д и н с т в а  

к у л ь т у р н о г о  и  и н д и в и д у а л ь н о г о ,  п р и о б р е т а я  т е м  с а м ы м  н е и с ч е р п а е м ы й  

см ы с л . П р и  э т о м  р е а л и з у ю щ а я с я  з а  с ч е т  и с п о л ь з о в а н и я  м и н е р а л о г и ч е с к и х  

л е к с е м  м е т а ф о р и к а  с в е т а  и  ц в е т а  с о з д а е т  в  и д и о с т и л е  В о л о ш и н а  н е к и й  

с е м а н т и к о - э с т е т и ч е с к и й  „ к о д ”  и н д и в и д у а л ь н о - а в т о р с к о г о  п о н и м а н и я  

о т н о ш е н и й  м е ж д у  ч е л о в е к о м  и  с о о т н е с е н н ы м и  с н и м  р е а л и я м и  м и р о зд а н и я , 

и н д у ц и р о в а н н о г о  в  т е к с т  а в то р с к о й  м о д а л ь н о с т ь ю .

Список сокращении

БТС -  Больш ой т олковый словарь русского языка, под ред. A.C. Кузнецова,
Москва 1998.

M A C  -  Словарь русского языка : в 4-х т., Москва 1957-1961.
Сл. Даля -  В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т., Москва 1995.
Сл. Фасмера -  М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка: в 4-х т., Москва

1964-1973.

Streszczenie

Metaforyka światła i koloru jako  sposób wyrażania modalności autorskiej 
w idiostylu Maksymiliana Wołoszyna

W  artykule jest rozpatrywana metaforyka światła i koloru realizowana poprzez użycie lek
syki mineralogicznej występującej jako środek eksplikacji autorskiej modalności na materiale tek
stów poetyckich oryginalnego poety „srebrnego wieku” M. Wołoszyna. Przedstawiono też w ła
ściwości w ykorzystania leksyki mineralogicznej jako sposobu reprezentacji emocjonalno- 
-etycznych oraz aksjologicznych wartości określających istotę autorskiej modalności jako jednej 
z najważniejszych kategorii tekstowych.

28 Т.В. Ярушевская, О худож ественной функции самоцвета в образной палитре 
М.Волошина, [в:] Вопросы русской литературы: Республиканский меж ведомственный 
научный сборник, Львов 1989, вып. 1 (53), с. 77.

29 См.: Н.В. Якимец, Категория авторской модальности в функциональном аспекте: 
на материале „Театрального романа” М.А.Булгакова, Нижний Новгород 1999, с. 13.
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Summary

Metaphors o f  light and color as a way o f  expressing the modality author's 
in the idiostyle o f  Max Voloshin

Metaphorics o f light and color as means o f the author’s modality expression, being realized 
through the use o f mineralogical lexics, is considered on the poetic texts o f M. Voloshin, the 
original poet o f the Silver Age. Peculiarities o f the mineralogical lexics metaphorical usage as 
a method of representation of the emotional-ethical and axiological poet’s guidelines, determining 
the essence o f the author’s modality as a text-building category, are stated.


