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В статье проанализирован процесс формирования метафорического значения в по&
этических произведениях русского советского поэта И. Л. Сельвинского (1899–1968).

Для анализа использован Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова
(1935–1940), который отражает временной пласт развития общелитературного языка,
синхронный написанию поэтического очерка Сельвинского «Путешествие по Камчатке»
(1932). Рассмотрено, каким образом происходят эстетические, художественные прира&
щения смысла (трансформация значений) в произведении.

Сельвинский выбирает для образной основы очерка слово «Камчатка» и показывает,
что для него это слово в первую очередь ассоциируется со школьным жаргонизмом в зна&
чениях «парта» и «школьники, сидящие за ней». Но у автора это также перекликается 
с предметным значением — полуостров Камчатка. Использование метафоры может под&
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черкивать оттенки не только сходства, но и различия предметов или явлений. Сельвин&
ский употребляет слово «Камчатка» и в значении горного массива, однако используя
сравнение: «хребты вылезают, как ящеры». Он добивается того эффекта, что перед мыс&
ленным взором читателя возникают горы в форме ящеров, выгибающих свои спины, по&
звоночники.

Метафористика Сельвинского основана на переосмыслении мира. Автор наделяет не&
живую природу чертами живой, а физический мир в целом, в том числе и представителей
животного мира, — человеческими чертами. К тому же остро социальный элемент отра&
жает эпоху. Благодаря этому абстрактный или материальный объект в персонифициро&
ванной метафоре интерпретируется как человек, так что читатель (слушатель) может не&
одушевленные объекты окружающего мира осмыслить в категориях человеческих харак&
теристик, мотиваций и деятельностных актов.

Ключевые слова: И. Л. Сельвинский, Камчатка, метафорические модели, образность
речи, лингвистическая система, семантические сферы, язык художественной литературы.

При исследовании русских поэтических текстов в аспекте употребления метафоры
возникает проблема инвентаризации метафорических моделей, в процессе кото%

рой выявляется механизм формирования метафорического значения. Данный про%
цесс осуществляется у каждого автора индивидуально. В настоящей статье мы ставим
целью показать процесс описания формирования метафорического значения в поэти%
ческих произведениях малоисследованного автора И. Л. Сельвинского, русского со&
ветского писателя, поэта, драматурга.

С помощью Толкового словаря русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова (Тол%
ковый словарь, 1935–1940), который отражает временной пласт развития общелите%
ратурного языка, синхроничный написанию очерка поэта И. Л. Сельвинского «Путе%
шествие по Камчатке» (1932), можно проследить, как именно происходят эстетичес%
кие, художественные приращения смысла (трансформации значений) в контексте
произведения.

Те оттенки значений, которые не указаны в словаре Ушакова, но актуализированы
в произведении Сельвинского, были нами обнаружены в более поздних словарях, на%
пример в Словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (Ожегов, 1983;
Ожегов, Шведова, 1999).

Сельвинский выбирает для образной основы своего произведения слово Камчат&
ка, потому что поэтический очерк написан на тему путешествия по этому дальнево%
сточному полуострову. Автор показывает, что для него слово камчатка в первую оче%
редь ассоциируется со школьным жаргонизмом.

«Камчатка»… Далекая зимняя парта…
Солидный двучленный клуб

(Сельвинский, 1973: 7).

Но в то же время для поэта Сельвинского важно, что слово камчатка в значениях
«парта» и «школьники, сидящие за ней» (кстати, метонимизированное значение) пе%
рекликается с предметным значением — полуостров Камчатка. В энциклопедиче%
ском словаре 2006 г. читаем: «Камчатка — полуостров на северо%востоке Азии, в Рос%
сийской Федерации. Омывается Тихим ок., Охотским и Беринговым морями. Вытянут
на 1200 км. 370 тыс. кв. км…» и т. д. (Новейший … , 2006: 518). Это предметное значе%
ние имени собственного Камчатка.

Словарь Ушакова дает лексическое значение нарицательного жаргонизма камчат&
ка, образованного путем метафоризации от собственного имени полуострова Кам%
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чатка: «Самая задняя парта или несколько самых задних парт в классе, куда в старое
время сажали самых плохих учеников, собир. Школьники, сидящие на этих партах.
(По названию полуострова в Восточной Сибири.)» (Толковый словарь … , 1935: 25). То
есть в словаре лексема камчатка представлена как языковая метафора.

Метафора «камчатка» и ее реализация (Камчатка%полуостров –> «камчатка»%
парта –> и снова Камчатка%полуостров) в контексте произведения является концеп%
туальной и текстообразующей. Она также является и стилеобразующей постольку,
поскольку слово «камчатка» в значении парта относится к разговорному стилю.

Далее. В выражении «солидный двучленный клуб» употреблено слово клуб. Сло%
варь Ушакова дает три его значения: «общественная организация, объединяющая лиц
одного социального круга для совместного отдыха и развлечения; культурно%просве%
тительная профсоюзная организация; в эпоху Великой революции во Франции и те%
перь в Польше — партийная организация» (Толковый словарь … , 1938: 184).

Употребляя данное слово, Сельвинский обыгрывает значение «объединение лиц
одного социального круга для совместного отдыха и развлечения», а также, вероят%
но, «культурно%просветительная организация». Данный смысловой акцент настраи%
вает читателя на специфическое авторское восприятие описываемых в поэтическом
очерке явлений действительности.

Использование метафоры может подчеркивать оттенки не только сходства, но 
и различия предметов или явлений, на которые хочет обратить наше внимание писа%
тель. Находим у Сельвинского:

На море штиль. Вода — как лекарство.
Туманец покрыл чемоданный запор.
И вдруг перед вами — белый, клыкастый,
Из бешеной пены бурунный забор!

(Сельвинский, 1973: 8). 

Здесь и в первом, и во втором двустишии речь идет о воде. Но если в первой стро%
ке она — лекарство, т. е. спокойная, штилевая (строго говоря, это не метафора, 
а сравнение, так как присутствует сравнительный союз как, но в данном случае это
для нас неважно), то в двух последних — клыкастый бешеный забор, т. е. нечто диа%
метрально противоположное той воде, которая была только что:

Река плывет в четырех берегах.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Река плывет унылым побережьем

(там же: 13).

В этих фрагментах употреблено слово плыть. Словарь Ушакова дает значения:
«…держась на поверхности воды с помощью определенных движений тела, передви%
гаться по ней; передвигаться в глубине воды при помощи движений органов тела, при%
способленных для этого; нестись, двигаться по течению воды; передвигаться по по%
верхности воды при помощи специальных приспособлений, устройств, машин и т. п. 
(о судах); ехать по воде на каком%нибудь судне» (Толковый словарь … , 1940: 130).

Как видим, в словаре Ушакова нет значения — «плавно передвигаться», в котором
И. Сельвинский употребил слово «плыть». Однако в словаре Ожегова и Шведовой та%
кое значение представлено: «3. перен. Плавно двигаться или плавно распространять%
ся» (Ожегов, Шведова, 1999: 315).
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Поэтому можно предположить, что в настоящее время употребление слова
«плыть» в последнем значении будет языковой метафорой. А во времена Сельвин%
ского такое значение в словарях еще не было зафиксировано. Однако в поэзии как 
XIX в., так и XX в. можно его отметить. Например, у А. Блока мы читаем: «Лениво 
и тяжко плывут облака» (27 февраля 1900); «Лазурью бледной месяц плыл» (10 нояб%
ря 1905); у Фета: «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне» (1863); у Дениса
Давыдова: «Луна во всей красе плыла на высоте» (1826). Как видим, во всех цитатах
глагол плыть употребляется для обозначения видимого глазу передвижения небес%
ных объектов, так что можно предположить здесь традиционное поэтическое упо%
требление слова.

Ни в словарном значении, ни в поэтическом употреблении глагола плыть из при%
веденных примеров — нигде, кроме строчек Сельвинского, не актуализирована сема
«действие самого водоема». На основании сравнения с произведениями некоторых
поэтов тех же временных отрезков развития поэзии и языка можно сделать вывод,
что в поэтическом языке Сельвинского сочетание река плывет является, таким обра%
зом, художественной метафорой.

Хребты вылезают, как ящеры.
И, выгибая крестцовый хрящ,
Камчатка являет свое настоящее

(Сельвинский, 1973: 13).

В этом фрагменте текста использован прием одушевления. Словарь Ожегова дает,
среди прочих, такое значение слова вылезать: «выступить, показаться наружу; обна%
ружиться» (Ожегов, 1983: 103). Ящеры, как живые существа, могут выходить откуда%
нибудь, например, из укрытия, т. е. вылезать. То есть в приведенной строчке происхо%
дит переход значения денотата с семантической сферы животные (ящеры) на семан%
тическую сферу природа.

Интересно отметить, что в словаре Ушакова первым указано анатомическое, а не
геологическое значение существительного хребет. Сельвинский употребляет это сло%
во в значении горного массива, однако используя сравнение «хребты вылезают, как
ящеры», он добивается того эффекта, что перед мысленным взором читателя возни%
кают горы в форме ящеров, выгибающих свои спины, позвоночники.

Далее в том же фрагменте употреблен глагол являть. Словарь Ушакова дает к не%
му помету: (устар.) являть — несовершенный вид к глаголу явить, также указанно%
му как устаревший. Он имеет согласно словарю Ушакова два значения: «обнаружить,
показать, оказать» и «предъявить, представить» (Толковый словарь … , 1940: 874). Эти
значения представляются нам как относящиеся к действиям человека, значит, упо%
требляя данный глагол в рассказе о полуострове Камчатка, поэт создает художест%
венную метафору, олицетворение, перенося значение денотата с семантической сфе%
ры человек на семантическую сферу физический мир.

В результате мы имеем противопоставление художественных образов — троп, на%
зываемый антитезой: с одной стороны, наблюдатель уподобляет горные хребты яще%
рам, т. е. вымершим много миллионов лет назад рептилиям (да и сами хребты — ре%
зультат еще более древних тектонических процессов); с другой — он отмечает, что
Камчатка ему «являет свое настоящее». Такое противопоставление нового и старого,
природного и человеческого наблюдается на протяжении всего текста. 
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Река разливом в три километра
Вмиг вливается в коридор —
В узкое сердце, в жильные недра
Кряжей, прыгающих чехардой

(Сельвинский, 1973: 13). 

В следующем отрывке:

Такой законченно феодальной,
Такой идеальнодворянской реки

(там же: 14), —

прилагательные феодальной и (окказионализм) идеальнодворянской обозначают при%
знаки, присущие носителям того или иного общественного строя, которые приписы%
ваются реке, как живому существу.

Этот возбуждающий классовую ненависть,
Сей аристократический гриф

(там же).

В данном выражении слово аристократический имеет значение «свойственный
аристократу (аристократичный) как представителю высшего привилегированного
слоя дворянства, знати, аристократии» — в соответствии со словарем Ушакова (Тол%
ковый словарь … , 1935: 23). Слово гриф (от франц. griffe, букв. коготь) обозначает
«печать с изображением подписи или другим рукописным текстом» (там же: 397). 
У Сельвинского течение реки сравнивается с красотой изысканного почерка.

Таким образом, метафористика Сельвинского основана на переосмыслении мира.
Автор наделяет неживую природу чертами живой, а физический мир в целом, в том
числе и представителей животного мира, — человеческими чертами. Благодаря этому
абстрактный или материальный объект в персонифицированной метафоре интерпре%
тируется как человек, благодаря чему читатель (слушатель) может и неодушевленные
объекты окружающего мира осмыслить в категориях человеческих характеристик,
мотиваций и деятельностных актов.
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A SEMANTIC ANALYSIS OF I. SELVINSKY’S METAPHOR
M. S. YASTREBOV&PESTRITSKIY

(MOSCOW STATE REGIONAL SOCIO&HUMANITARIAN INSTITUTE, KOLOMNA; 
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The article aims to reveal the genesis of metaphoric meaning in the poetry of Russian and Soviet
author Ilya L. Selvinsky (1899–1968).

The analysis involves using “The Explanatory Dictionary of the Russian Language” (1935–1940)
edited by Dmitry N. Ushakov. The dictionary reflects the time period of the common%literary lan%
guage development synchronous with the creation of Selvinsky’s poetic essay “A Journey across Kam%
chatka” (1932). One can trace the ways of aesthetic and artistic meaning augmentation (transforma%
tion of meanings) in the essay’s context.

The word “Kamchatka” was chosen as the basis of Selvinsky’s imagery. In the first place the author
shows that this word is associated with school slang expression meaning “a desk at the back of the clas%
sroom” and “pupils sitting at the desk” (a case of metonymy). At the same time the word “Kamchatka”
resonates with the referential meaning “the Kamchatka Peninsula”. The use of the metaphor may lay
stress on the traits of similarity as well as the difference of objects and phenomena to which the author
wants to attract the readers’ attention. Ilya L. Selvinsky uses the word “Kamchatka” meaning “moun%
tain ridge”. However, using the simile in the phrase, which may be translated as “ridges emerge as pan%
golins”, he manages to achieve the visual effect of mountains resembling pangolins bending their spines
seen by the mind’s eye of the readers.

Selvinsky’s metaphor is based on rethinking the world. The author endows inanimate nature with
animate features while Nature as a whole, including animal species, is endowed with human features.
Moreover, the social element reflects the epoch vividly. Owing to this, an abstract or a material object
in a personified metaphor is interpreted as a human being so that the reader (listener) may perceive
inanimate objects of the world around in terms of human features, motivations and activities.

Keywords: Ilya L. Selvinsky, Kamchatka, metaphoric patterns, speech imagery, linguistic system,
semantic spheres, belles%lettres language.
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«Äèàëåêòèêà ääóøè» â òòâîð÷åñòâå ÞÞ. Â. Áîíäàðåâà
Е. О. ШАЦКИЙ

(МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. А. ШОЛОХОВА)

Раскрывается значение «диалектики души» в произведениях Ю. В. Бондарева, ее роль
в воспроизведении эстетического отношения писателя к миру. Обосновывается преемст&
венность изображения Ю. В. Бондаревым внутреннего мира человека с толстовской тра&
дицией. «Диалектика души» в произведениях Ю. В. Бондарева неразрывна с решением
проблемы нравственного выбора между долгом и самосохранением, чувством ответст&
венности и эгоизмом. Жизнь подготавливает героя к выбору, но в выборе он свободен.
Последний шаг человека к добру или злу определяется чувством долга, ответственности
перед другими людьми. Если человек помнит о своем долге, своей общности с другими
людьми, то он делает шаг к добру. Если герой делает выбор ради эгоцентрического «я»,
отрывается от людей, то на пути к добру ему может не хватить самого последнего шага.
Долг — поступок, совершаемый согласно нравственному закону, — не противоположен
свободе, напротив,  являет свободу в высшем смысле, когда человек преодолевает себя,
возвышается над самим собой.  С особенной ясностью раскрывает характер, нравствен&
ную сущность героя выбор, сделанный в ситуации на грани жизни и смерти. Во имя долга
человек обязан преодолеть свою естественную тягу к жизни, человек должен чувствовать
ответственность не только за себя, но и за других, и тогда он станет сильнее страха, силь&
нее смерти. Проводя читателя через переживаемые героем сомнения, колебания, писа&
тель доказывает свободу нравственного выбора человека. 

Ключевые слова: диалектика души, Ю. В. Бондарев, психологизм в художественной
литературе.

С древнейших времен эстетическая мысль утверждает нравственную проблемати%
ку в искусстве. Для подлинного искусства неразрывны категории прекрасного 

и нравственного, добро притягательно, а зло отталкивающе. Душа человека сложна, 
в ней переплетаются добрые и злые импульсы, преобладающие в разные моменты в за%
висимости как от внешних обстоятельств, так и от особенностей индивидуального ха%
рактера, формирующегося на протяжении всей жизни человека. 

Сложное соотношение в человеческом поведении внутренней свободы, воздейст%
вия среды, воспитания, индивидуальных психологических особенностей всегда ин%
тересовало искусство. Но изображение внутреннего выбора во всей его сложности 
и противоречивости, в динамике, во взаимодействии с внешними впечатлениями и об%
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