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Language game is considered in the article as a crucial device that is used in ani-

mated discourse. Animated discourse is specific and formed from two worldviews, the 
child’s and the adult’s. Language game is a means of creating characterization. Functions 
of language game in animated discourse are considered through the example of animated 
series “Kikoriki” (“Smeshariki”). 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ СИТУАЦИИ ЗВУЧАНИЯ 
В ЛИРИКЕ Б. ПАСТЕРНАКА (НА МАТЕРИАЛЕ  
СБОРНИКА СТИХОВ «СЕСТРА МОЯ — ЖИЗНЬ»)* 

 
В данной статье на основании данных синтаксического словаря (Эксперимен-

тальный синтаксический словарь под ред. Л. Г. Бабенко) рассмотрены контексты 
лирики Б. Пастернака, заключающие в себе ситуацию звучания. Рассмотренные 
контексты распределены по группам в соответствии с принадлежностью ситуаций, 
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заключенных в них, к тому или иному лексическому варианту базовой модели (S — 
Pзвуч.). В результате их распределения было выявлено три группы контекстов, отра-
жающих особенности индивидуально-авторской языковой картины мира. 

Ключевые слова: ситуация звучания, модель, лексический вариант, субъект, 
предикат.  

 

Осип Мандельштам в своей статье «Заметки о поэзии» отметил 
важную, а по его мнению, определяющую, особенность книги Бо-
риса Пастернака «Сестра моя жизнь» — звучность: «Да, поэзия 
Пастернака прямое токованье (глухарь на току, соловей по весне), 
прямое следствие особого физиологического устройства горла, та-
кая же родовая примета, как оперенье, как птичий хохолок… «Се-
стра моя — жизнь» представляется мне сборником прекрасных уп-
ражнений дыханья: каждый раз голос становится по-новому, каж-
дый раз иначе регулируется мощный дыхательный аппарат… горя-
щая соль каких-то речей, этот посвист, щелканье, шелестение, свер-
кание, плеск, полнота звука, полнота жизни, половодье образов 
и чувств с неслыханной силой воспрянули в поэзии Пастернака» 
[Мандельштам, с. 70]. 

Звучность — одна из основополагающих особенностей пас-
тернаковской лирики раннего периода. Звучность не только с фо-
нетической, но и с лексической точки зрения (т. е. звуковая напол-
ненность его стихотворений). Если мы откроем стихи раннего пе-
риода, то заметим, что в них звучит буквально все: если это кош-
мар, то он гудит; если это ночь, то слышно, как она наступает; ес-
ли это оконные ставни, то они обязательно дребезжат. Сам 
Б. Пастернак назвал это явление лирики «шумом жизни»: «В сти-
хотворение, точно через окно в комнату, врывались с улицы свет 
и воздух, шум жизни, вещи, сущности. Предметы внешнего мира, 
предметы обихода, имена существительные, теснясь и наседая, 
завладевали строчками, вытесняя вон менее определенные части 
речи» [Пастернак, с. 149]. 

Проблема звуковой наполненности ранних стихов 
Б. Пастернака для пастернаковедения не нова. Однако большинство 
исследований сконцентрированы на изучении лирики раннего пе-
риода в целом (А. К. Жолковский, С. Н. Бройтман, Л. Флейшман 
и др.), где проблема звуковой наполненности освещается как одна 
из проблем творчества Пастернака. Работ, посвященных исследова-
нию только звуковой составляющей стихотворений Б. Пастернака, 
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крайне мало. Нам удалось найти статью А. С. Виноградова, посвя-
щенную специфике звуковых образов в сборнике «Близнец в ту-
чах», где стихотворения сборника рассматриваются с точки зрения 
специфики авторского музыкального мышления. Анализа особенно-
стей звукового наполнения пастернаковской лирики с лингвистиче-
ских позиций мы не нашли совсем.  

Предметом настоящей статьи является выявление особенностей 
выражения ситуации звучания в лирике Б. Пастернака с лексико-
синтаксической точки зрения и обнаружение наиболее частотных 
особенностей их выражения, отражающих индивидуально-
авторскую языковую картину мира Б. Пастернака. 

В данной статье мы опираемся на «Экспериментальный синтак-
сический словарь» под ред. Л. Г. Бабенко (далее — ЭСС), где пред-
ставлен набор семантических моделей русских глагольных предло-
жений, отражающих все типовые ситуации процессуально-
событийного мира, в том числе и ситуацию звучания. Лексические 
репрезентации той или иной модели рассматриваются в словаре как 
«одна парадигматическая группировка денотативно тождественных 
высказываний» [ЭСС, с. 20]. В соответствии с этим парадигматиче-
ский ряд включает в себя «исходную форму парадигмы — базовую 
семантическую модель и ее лексические варианты, выявляемые в 
результате анализа семной структуры глаголов и согласующихся 
с ними имен в актантных позициях» [Там же].  

Несмотря на подробное представление в рамках данного словаря 
регулярного лексико-семантического варьирования базовой семанти-
ческой модели, учесть в классификации все особенности языковой 
картины мира того или иного писателя практически невозможно.  

Ситуации звучания по ЭСС соответствует базовая модель (S — 
Pзвуч.) и набор лексических репрезентаций данной модели. Однако 
реализация этой модели в поэтических текстах Б. Пастернака зачас-
тую имеет особенности, отличные от набора лексических вариан-
тов, представленных в ЭСС, и характерные для языковой картины 
мира писателя.  

Многие исследователи творчества Б. Пастернака отмечали, что 
в его стихах человек не выступает как субъект какого-либо дейст-
вия. В ситуации звучания человек как субъект порождения звука 
также почти не встречается, звучат чаще всего неодушевленные 
предметы окружающей действительности, а также животные, 
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птицы, насекомые. Данная статья посвящена исследованию си-
туаций звучания, где в роли субъекта действия выступают неоду-
шевленные предметы или явления окружающей действительно-
сти. Путем контекстологического анализа мы выявили, что таких 
ситуаций в сборнике 22. 

Наиболее подробно бессубъектность стихов Б. Пастернака 
описана в книге С. Н. Бройтмана «Поэтика книги Бориса Пастер-
нака “Сестра моя — жизнь”», где исследователь сравнивает ран-
нюю лирику Б. Пастернака с философией М. Пруста и других фи-
лософов, увлекавшихся популярным на то время феноменологи-
ческим подходом к сознанию и утверждавших, что сознание, сце-
пленное с конструкцией «я», — есть препятствие на пути к позна-
нию, в результате чего возникает проблема расцепить их [Бройт-
ман, с. 5].  

В настоящей статье категория бессубъектности нас интересует 
с лексико-синтаксической точки зрения. Рассмотрим пример: Всю 
ночь в окошко торкался, / И ставень дребезжал. В первом предло-
жении приведенного контекста базовая модель реализуется с харак-
терными для пастернаковской лирики особенностями, так как субъ-
ект не называется прямо. Исследовав контекст (У капель — тя-
жесть запонок, / И сад слепит, как плес, / Обрызганный, закапан-
ный / Мильоном синих слез…), мы можем сделать вывод, что 
в окошко, издавая звук, врезаются капли дождя. Соответственно 
субъект модели в данном случае — существительное дождь, мате-
риально не выраженное. Предикат звучания — глагол торкаться. 
Такую ситуацию звучания мы отнесли к лексическому варианту 
модели «Неодушевленный предмет, способный производить звуки, 
или несколько предметов, соприкасаясь, сталкиваясь друг с другом, 
или под воздействием чего-л. производят звук», с той оговоркой, 
что субъект в данном случае не называется прямо, а подразумевает-
ся, выводится из контекста.  

Отсутствие явного субъекта в лирике Б. Пастернака — явле-
ние частое. Так, в стихотворении «Плачущий сад» главный субъ-
ект действия дождь не имеет материального выражения в виде 
лексемы: Ужасный! — Капнет и вслушается, / Всё он ли один на 
свете, / Мнет ветку в окне, как кружевце, / Или есть свидетель. 
Мы понимаем, что речь идет о дожде, из контекста. С точки зре-
ния синтаксиса, в роли субъекта может выступить субстантив 
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ужасный, но и он не удовлетворяет лексико-синтаксическому за-
просу пропозиции. Таким образом, реализация базовой модели 
также имеет характерные особенности и относится к лексическо-
му варианту модели «Неодушевленный предмет, способный про-
изводить звуки…». 

Исследовав контексты, которые отображают ситуацию звуча-
ния, мы выявили, что далеко не все предложения реализуются в со-
ответствии с набором репрезентантов модели характерной для этой 
ситуации. Рассмотрим более подробно некоторые из них. 

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет, / У которой 
суставы в запястьях хрустят… — в приведенном выше контексте 
заключены две ситуации звучания: карточка хохочет, суставы 
хрустят. Обе ситуации реализуются по базовой синтаксической 
модели (Sнеод — Pзвуч.). Однако карточка хохочет — это метони-
мия. Образ хохочущей карточки предполагает портрет смеющейся 
лирической героини, изображенной на фотокарточке; портрет, ко-
торый впоследствии вызывает воспоминания лирического героя.  

Мы не можем с полной уверенностью сказать, изображена на 
карточке смеющаяся девушка или же такой она всплывает в памя-
ти героя. Сама же ситуация карточка хохочет относится к инди-
видуально-авторской репрезентации базовой модели, так как не 
предполагает действительного наличия звука. Ситуация суставы 
хрустят контекстуально относится уже к воспоминаниям лириче-
ского героя и метафорой не является, поэтому ее мы можем отне-
сти к лексическому варианту модели «Неодушевленный предмет, 
способный производить звуки, или несколько предметов, соприка-
саясь, сталкиваясь друг с другом, или под воздействием чего-л. 
производят звук». 

Рассмотренные выше контексты, включающие ситуации с вы-
соким уровнем образности, вполне характерны для поэтического 
текста. Но не только высокой образностью наполнена ранняя лири-
ка Б. Пастернака: А уж гудели кобзами / Колодцы, и, пылясь, / Скри-
пели, бились об землю / Скирды и тополя. В приведенном нами от-
рывке первое предложение также реализуется в соответствии с ба-
зовой синтаксической моделью СУБЪЕКТ (колодцы) — ПРЕДИ-
КАТ ЗВУЧАНИЯ (гудели), однако актант кобзами (существительное 
в творительном падеже), должный выражать значение «инструмент, 
с помощью которого издается звук», является частью словосочета-
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ния «гудели кобзами», которое образовано по тому же принципу, 
что и фразеологизм петь соловьем. Соответственно, колодцы не 
гудели с помощью кобз, а гудели как кобзы. Поэтому рассмотрен-
ное предложение отрывка относится к образному варианту модели. 
Однако такой вариант модели не регулярен в русском языке, поэто-
му является индивидуально-авторской репрезентацией. 

Следующее предложение также заключает в себе две ситуации 
звучания, реализованные в соответствии с базовой моделью 
(Sнеод — Pзвуч.): скирды и тополя скрипели и бились об землю, кото-
рые реализуются в соответствии с лексическим вариантом модели 
«Неодушевленный предмет, способный производить звуки, или не-
сколько предметов, соприкасаясь, сталкиваясь друг с другом, или 
под воздействием чего-л. производят звук».  

Синтезом образности и синтаксической индивидуальности яв-
ляется стихотворение «Тоска»: Для этой книги на эпиграф / Пус-
тыни сипли, / Ревели львы и к зорям тигров / Тянулся Киплинг. 

Несмотря на высокий уровень образности всего стихотворения 
в целом, ситуацию ревели львы мы можем отнести к лексическому 
варианту модели «Животное издает характерный звук». Так как по-
этическая образность в данном случае не влияет на лексическое 
значение предиката звучания или самого субъекта. Ситуация пус-
тыни сипли представляет собой олицетворяющую метафору и от-
носится к образной семантической модели «Неодушевленный пред-
мет производит звук, напоминающий звуки, крики, характерные 
для человека и животных»; чего нельзя сказать о ситуации другого 
типа, заключенной в этом же стихотворении: Качались, ляская  
и гладясь / Иззябшей шерстью. 

Субъект действия в данной ситуации отсутствует. Проанали-
зировав контекст, мы, так или иначе, понимаем, что действия про-
изводятся экзотическими животными (львами, тиграми). Но автор, 
скорее всего, сознательно скрывает субъект, чтобы сконцентриро-
вать внимание на самом предикате так, чтобы действие существо-
вало как бы само по себе. В тексте есть актант шерстью, выра-
жающий инструментальное значение. Поэтические образы кача-
ются, ляскают, гладятся в пространстве текста, создаваемым 
автором. Лясканье — не характерное свойство шерсти, но в мире 
поэтических образов характерность свойств не всегда актуальна. 
Поэтический образ, в данном случае, сам актуализирует и в какой-



 284 

то мере метафоризирует лексические значения некоторых слов. 
Мы с точностью не можем утверждать, в каком значении выступа-
ет слово ляскать, так как само это слово образовано по звукопод-
ражательной словообразовательной модели (то же, что клацать, 
щелкать, чмокать и др.), а контекстное значение этого слова соз-
нательно затемняется автором. Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что ляскать употреблено в значении «издавать какой-то 
звук», но с полной уверенностью отнести данную ситуацию зву-
чания к какой-либо модели нельзя, что тоже можно описать как 
особенность индивидуально-авторской картины мира. 

Еще одной характерной особенностью пастернаковской лирики 
являются конструкции типа щелканье льдинок, которые встречают-
ся в стихах Б. Пастернака не реже базовых конструкций и которые 
представляют собой свернутые включенные пропозиции (Sнеод — 
Pзвуч.): щелканье льдинок, звон ведер, треск колод. Конструкции та-
кого типа мы отнесли к лексическому варианту модели «Неодушев-
ленный предмет, способный производить звуки…». 

Конструкции такого же типа, но обладающие образной семан-
тикой (лепет шлюз, песнь небес, всхлипы звезд, шарканье клумб, 
вопль полдня, смех люцерны, рев гармоник, пенье двери) мы отнесли 
к образной семантической модели «Неодушевленный предмет про-
изводит звук, напоминающий звуки, крики, характерные для чело-
века и животных», так как семантика этих конструкций метафори-
зирована. Лепет, пение, всхлипы — это звуки, характерные для че-
ловека. Б. Пастернак переносит человеческие свойства на предметы 
окружающей действительности, ставя явления окружающей дейст-
вительности в один ряд с человеком или возвышая явления окру-
жающей действительности до уровня человека как высшей формы 
жизни. Этот тезис более подробно доказывается в работе [Жолков-
ский, с. 41].  

Таким образом, исследовав все контексты сборника 
Б. Пастернака «Сестра моя — жизнь», заключавшие в себе ситуа-
цию звучания, где в роли субъекта выступают неодушевленные 
предметы и явления, мы выявили следующие группы: 

1. Контексты, заключающие в себе ситуацию звучания, реали-
зующуюся в соответствии с лексическим вариантом модели «Не-
одушевленный предмет, способный производить звуки, или несколь-
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ко предметов, соприкасаясь, сталкиваясь друг с другом, или под 
воздействием чего-л. производят звук» (10 ситуаций). 

2. Контексты, заключающие в себе ситуацию звучания, реали-
зующуюся в соответствии с образным семантическим вариантом 
модели «Неодушевленный предмет производит звук, напоминаю-
щий звуки, крики, характерные для человека и животных» (12 си-
туаций). 

3. Контексты, заключающие в себе индивидуально-авторские 
репрезентации модели (16 ситуаций). 

Третья группа представляет собой набор не только набор ситуа-
ций, которые мы не отнесли ни к одной из репрезентации базовой 
модели, но и ситуации, имеющие индивидуально-авторские осо-
бенности: бессубъектные ситуации и ситуации, представляющие 
собой свернутые включенные пропозиции.  

Исследовав контексты лирики Б. Пастернака, в которых заклю-
чена ситуация звучания, и распределив эти контексты по трем 
группам в соответствии с принадлежностью ситуаций, заключен-
ных в этих контекстах, к тому или иному лексическому варианту 
модели, мы выявили, что значительная часть репрезентаций базо-
вой модели (77,8 %) имеет индивидуально-авторские особенности. 
Так, множество ситуаций представляют собой включенные сверну-
тые пропозиции (лепет шлюз, песнь небес, всхлипы звезд и т.д.). 
Для некоторых ситуаций характерна бессубъектная организация 
(стихотворение «Плачущий сад» и др.) — одна из самых часто 
встречающихся особенностей пастернаковской лирики в целом. 
Ситуации другого типа характеризует высокий уровень образности, 
что затрудняет отнесение таких ситуаций к какому-либо варианту 
модели. Однако с помощью контекстологического анализа отнесе-
ние таких ситуаций в большинстве случаев к какому-либо варианту 
модели все-таки возможно. Например, ситуация пустыни сипли 
представляет собой олицетворяющую метафору и относится к об-
разной семантической модели «Неодушевленный предмет произво-
дит звук, напоминающий звуки, крики, характерные для человека  
и животных», а ситуация карточка хохочет реализует метоними-
ческий перенос и относится к индивидуально-авторской репрезен-
тации базовой модели, так как не предполагает действительного 
наличия звука.  
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Таким образом, в настоящей статье были исследованы контек-
сты лирики Б. Пастернака, отображающие ситуацию звучания,  
и выявлены ситуации, которые реализуются в соответствии с клас-
сическими репрезентациями базовой модели, представленными  
в ЭСС, и ситуации, представляющие собой индивидуально-
авторские репрезентации, в большинстве своем отражающие инди-
видуально-авторскую картину мира Б. Пастернака. 
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FEATURES OF REALIZATION OF A SITUATION OF SOUNDING  
IN B. PASTERNAK'S LYRICS (ON THE MATERIAL  

OF THE COLLECTION OF POEMS “MY SISTER — LIFE”) 
In this article, using the data of the syntactic dictionary (Experimental syntactic dic-

tionary edited by L. G. Babenko), the contexts of B. Pasternak's lyrics, which include the 
situation of sounding, are considered. The considered contexts are divided into groups ac-
cording to belonging of the situations concluded in them to this or that lexical variant of the 
basic model (S — P). As a result of their distribution, three groups of contexts were identi-
fied, reflecting the peculiarities of the individual author's linguistic picture of the world. 

Keywords: sound situation, model, lexical variant, subject, predicate. 


