
концептуальных моделей в процессе эволюции мировоз
зрения В. Ходасевича. 

Думается, возможно выделить наиболее общие, инвари
антные, сквозные концептуальные модели, доминирующие 
на протяжении всего творчества поэта: жизнь — страда-
ниву жизнь души — истина, смерть — свобода. 

Необходимо отметить, что описанная система концепту
альных доминант опирается на анализ языкового развер
тывания, своего рода «декодирования», «расшифровки» 
названных универсалий художественного мышления в 
идиостиле поэта. 

Н. В. Манчинова 
Пермь 

Деривация гипаллаги в поэтическом тексте 

Исследование деривации гипаллаги в поэтическом тек
сте является, с нашей точки зрения, необходимым компо
нентом комплексного изучения этого элемента фатическо-
го поля языка (и творческих возможностей последнего), 
так как позволяет не только выяснить особенности порож
дения и функционирования гипаллаги в данном типе тек
ста, рассмотреть ее когнитивные и лингвистические осно
вы, но и приблизиться к пониманию ее сущности. 

Гипаллага трактуется нами в динамическом и статичес
ком аспектах: с одной стороны, как собственно семантико-
синтаксическая перестановка, основанная на перераспре
делении признаков предмета, с другой — как результат 
этой перестановки. 

Переосмысление признаковой сферы предмета имеет 
субъективный характер, происходит в комплексах отноше
ний «предмет и его статический(ие) признак(и)», «пред
мет, его статический и процессуальный признаки» и при
водит к смещению семантических компонентов: Нам рас
скажи о глазах Гретхен; Сентиментально-голубой; За
катный отблеск скользит оранжево (И. Северянин). 

Результаты деривации гипаллаги на глубинном (се
мантическом) уровне текста актуализируются в поверхно-



стной структуре в позициях, не нормативных для выраже
ния семантики объективной пространственно-временной 
характеристики предмета, сдвинутых относительно лекси-
ко-грамматического окружения. Оно не изменяется, оста
ваясь нормативным для базовой порождающей конструк
ции. Поэтому между смещенным элементом и лексико-грам-
матическим окружением возникает формально-содержа
тельное противоречие. Если формально противоречие раз
решается за счет «рудиментной» транспозиции (оранже
вый отблеск скользит — отблеск скользит оранжево), то 
«противоречие значений смещенного определения и грам
матического определяемого» (H. Н. Золина) остается и 
может служить маркером гипаллаги в тексте. Так, прилага
тельное сентиментально-голубой семно согласуется с су
ществительным глазах (о сентиментально-голубых гла
зах), но грамматически сочетается с именем Гретхен. Раз-
нонаправленность семантической и грамматической соче
таемости наречия оранжево заключается в том, что, опреде
ляя глагол скользит грамматически, семно оно согласуется 
с существительным отблеск. 

За счет семантико-синтаксической перестановки номи-
натемы оказываются в состоянии взаимной семантической 
погруженности, что выражает идею нераздельности пред
мета и его качеств, создает субъективную картину объек
тивного предметно-пространственного бытия вещи, обус
ловливает эффект синестезии и способствует формирова
нию емкого художественного образа. 

Гипаллага имплицирует семантическую целостность 
конструкции, но эксплицирует ее на поверхностном уров
не текста в виде ослабленного семного согласования или 
рассогласования, что не только свидетельствует о дезавто-
матизме порождения гипаллаги и поэтического текста в 
целом, но и нарушает стереотипность его восприятия. 

Таким образом, гипаллага в поэтическом тексте являет
ся, с одной стороны, способом дезавтоматизации его по
рождения и восприятия, а с другой — средством преодоле
ния дискретности языка и выражения эмоционально-смыс
лового континуума стиха. 


