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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ  

В ЛИРИКЕ БОРИСА СЛУЦКОГО 
 

А. А. ЗОЛОТЬКО. ВИРАЗНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ У ЛІРИЦІ БОРИСА 

СЛУЦЬКОГО. 
Теоретичною основою дослідження є роботи таких учених, як В. П. Григорьєв, I. I. 

Ковтунова, О.О. Скоробогатова та ін., які стверджують, що особливості організації 

віршованого тексту створюють можливості для формування його іманентних 
характеристик. Такими характеристиками є образність, дія закону єдності і тісноти 

віршового ряду, віршовий ритм і композиціональність. Традиційно вважається, що для 

адекватного аналізу художнього твору необхідно враховувати усі його складові елементи. У 

пропонованому дослідженні увага приділена одиницям морфологічного рівня. Розглянуто 
дієслівні форми з точки зору їх виразного потенціалу і участі у формуванні поетичних значень 

у творчості Бориса Слуцького. Метою статті було простежити, чи використовує поет 

виразні можливості дієслівних форм, і з'ясувати, чи є для нього характерними такі способи 
актуалізації морфологічних форм і значень, як співпозиція, селекція і атракция. Матеріалом 

для дослідження слугували вірші Бориса Слуцкого різних років.На основі аналізу низки 

фрагментів віршів ми можемо зробити висновок, що у своїй творчості поет широко 
використовує усі загально поетичні засоби для актуалізації дієслівних форм і значень. 

Ключові слова: поетичний текст, морфологічна форма, співпозиція, атракція, селекція, 

згущення, композиціональність, грамматична категорія. 

 
А. А. ЗОЛОТЬКО. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ В 

ЛИРИКЕ БОРИСА СЛУЦКОГО. 

Теоретической основой исследования являются работы таких ученых, как 
В. П. Григорьев, И. И. Ковтунова, Е. А. Скоробогатова и др., которые утверждают, что 

особенности организации стихотворного текста создают возможности для формирования 

его имманентных характеристик. Такими характеристиками являются образность, действие 

закона единства и тесноты стихового ряда, стиховой ритм и композициональность. 
Традиционно считается, что для адекватного анализа художественного произведения 

необходимо учитывать все составляющие его элементы. В нашем исследовании внимание 

уделено единицам морфологического уровня. Рассмотрены глагольные формы с точки зрения 
их выразительного потенциала и участия в формировании поэтических смыслов в творчестве 

Бориса Слуцкого. Целью статьи было проследить, задействует ли поэт выразительные 

возможности глагольных форм, и выяснить, являются ли для него частотными такие 
способы актуализации морфологических форм и значений, как соположение, селекция и 

аттракция. Материалом для исследования послужили стихотворения Бориса Слуцкого разных 

лет. На основе анализа ряда отрывков стихотворений мы можем сделать вывод, что в своем 

творчестве поэт широко использует все общепоэтические средства для актуализации 
глагольных форм и значений. 

Ключевые слова: поэтический текст, морфологическая форма, соположение, 

аттракция, селекция, сгущение, композициональность, грамматическая категория. 
 

А. А. ZOLOTKO. EXPRESSIVE POTENTIAL OF VERBAL FORMS IN BORIS SLUTSKII 

POEMS. 
Theoretical basis of the research is the works of such scientists as V. Grigorev, I. Kovtunova, 

O. Skorobogatova and others, who assert that the specific features of poetic text organization give the 

opportunities to form its immanent characteristics. They are figurativeness, functioning of the law of 

unity and tightness of the poetry line, verse rhythm and compositionality. It is traditionally believed 
that for the adequate analysis of an artwork it is necessary to take into consideration the elements of 

all language levels. In our research the units of morphological level were examined. Verbal forms  
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were studied from the aspect of their expressive potential and their ability to form poetic senses in Bo-

ris Slutskii’s lyrical works. The purpose of the article is to trace whether the poet uses expressive pos-

sibilities of verb forms and to learn if the methods of actualization of morphological forms and mean-
ings (juxtaposition, selection and attraction) are frequently used. The material for the study was Boris 

Slutskii lyrics written in different years. A number of excerpts of his poems were analyzed. Thus, we 

can conclude that the poet widely uses all the general means of actualization. 
Key words: poetic text, morphological form, juxtaposition, attraction, selection, concentra-

tion, compositionality, grammatical category. 

 

Одной из задач лингвопоэтики является изучение эстетических свойств, приобретаемых 
языковыми единицами разных уровней в художественном тексте, выявление и описание 

потенциальных возможностей этих единиц. Исследователи считают, что в формировании 

поэтических смыслов участвуют единицы всех уровней языка, однако морфологические 
средства обращают на себя их внимание как недостаточно изученные. Актуальность данной 

работы обусловлена значимостью поэтического творчества Бориса Слуцкого и ролью, которую 

выполняют глагольные формы в организации произведений этого автора.  
Ученые, занимающиеся изучением поэтического потенциала грамматики русского 

языка (В. П. Григорьев, С. Я. Ермоленко, Л. В. Зубова , И. А. Ионова, И. И. Ковтунова, 

А. К. Мойсиенко, Е. А. Скоробогатова и др.), берут за основу утверждение, что различные 

элементы языка, оказываясь в сфере словесно-художественного творчества, преобразуются, 
выявляя имплицитные возможностиграмматических значений и форм в организации 

эстетического выражения поэтических смыслов. Они рассматривают язык поэзии как сферу 

максимальной реализации возможностей национального языка. В книге «Поэтический 
синтаксис» И. И. Ковтунова пишет, что «функциональное предназначение поэтической речи, 

призванной служить языком искусства – поэтическим языком, вызывает к жизни особые черты 

организации поэтических текстов» [2, с. 4]. Она выделяет два типа закономерностей 

организации этих текстов: языковые и поэтические. 
В данном исследовании мы исходим из того положения, что грамматические значения в 

поэтическом тексте благодаря специфической организации последнего приобретают особое 

смысловое наполнение. Имманентными свойствами поэтического текста мы считаем 
образность, действие закона единства и тесноты стихового ряда, стиховой ритм и 

композициональность. Все эти характеристики взаимосвязаны. 

Мы считаем, вслед за потебниацами, что одной из отличительных черт поэзии является 
образность (см.: [12, с. 153]), однако не исключаем важности и других элементов организации 

текста. Ритм, с которым связано членение потока речи на такты, является одним из факторов, 

влияющих на динамику поэтической речи [11, с. 28]. Ритмическое ударение в поэтическом 

тексте подчиняет себе смысл, устанавливает иные по сравнению с прозаическим текстом 
закономерности сильных и слабых позиций [2, c.14]. Сильные позиции стиха – начало стиха, 

строфы, стихотворения, а также позиция рифмы. Любая симметрическая позиция – также 

сильная позиция. На симметрии основаны такие фигуры, как анафора, эпифора, 
синтаксический параллелизм, хиазм и т.д. 

Ю. Н. Тынянов, изучая ритм, приходит к формулировке закона единства и тесноты 

стихового ряда : «…объективным признаком стихового ритма и является именно единство и 

теснота ряда, оба признака находятся в тесной связи друг с другом: понятие тесноты уже 
предполагает понятие единства; но и единство находится в зависимости от тесноты рядов 

речевого материала, вот почему количественное содержание стихового ряда ограничено…» [11, 

с. 39]. Вслед за стиховедами (М. Л. Гаспаровым, Е. А. Скоробогатовой и др.) мы понимаем ряд 
не в узком смысле – в виде горизонтальной строки (Ю. Н. Тынянов), а в широком – в виде 

горизонтальных и вертикальных последовательностей. М. Л. Гаспаров писал, что стихотворный 

текст воспринимается нами в двух измерениях (в отличие от прозаического): «горизонтальном» 
и «вертикальном». «Это разом расширяет сеть связей, в которые вступает каждое слово, и тем 

повышает смысловую емкость стиха» [1, с. 7], а также указывает, что «вертикальная 

соотнесенность – одно из важнейших свойств всякого стихотворного текста» [1, с. 87]. При 

широком трактовании в понятие ряда, помимо организующего его метра, включаются повторы 
и чередования разного типа, формирующие стиховые структуры в теле всего произведения. В 

рамках ряда грамматические единицы находятся в сильном взаимодействии. 
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Принцип композициональности, реализующийся в поэтическом тексте, – следствие 

действия закона единства и тесноты стихового ряда (в широком понимании данного термина). 

«Принцип композиционности (у нас – композициональности) понимается как установка на 
наличие общих правил семантического взаимодействиязначений слов, граммем, 

синтаксических конструкций, линейно-акцентной структуры и проч. в составе высказывания» 

[5, с. 3]. Применение данного принципа при анализе единиц стихового ряда впервые 
предложила Е. А. Скоробогатова. В поэтическом тексте принцип композициональности 

выражен в комбинировании всех элементов стихового ряда. Здесь главную роль играет 

авторский отбор, результатом которого могут быть уникальные сопоставления, несущие 

информацию, не поддающуюся «переводу» в нестиховой текст. В лирическом тексте 
композициональность появляется естественным образом. 

Исследователи традиционно считают, что для адекватного анализа лирического 

произведения необходимо обратить внимание на его грамматическую структуру. Ранее был 
описан ряд общепоэтических способов актуализации морфологических форм и значений [8, с. 

207]. Среди них: соположение, селекция и аттракция. Рассмотрим их применение на примерах 

произведений Бориса Слуцкого. 
Сопозиция – результат соположения в структуре стихового ряда форм и значений 

словоформ разных частей речи с общим корнем или граммем, принадлежащих к одному 

парадигмальному ряду. 

Рассмотрим такой пример: 
Мол, кто кладет, клади сюда! 

И шапкой вертит ловко. 

А мы без всякого труда 
Суем туда рублевки. 

(Слуцкий Б. А. «Баллада о трех нищих») [9, с. 51]. 

В результате соположения однокоренных глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении актуализируется маркированная форма последнего. Наречие сюда отсылает 
читателя к имени существительному шапка и выделяет контекстуальное значение глагола 

кладет как ‘подает милостыню’. Это значение не является словарным, однако, исходя из 

общего смысла данного отрывка, в особенности последней строчки фрагмента Суем туда 
рублевки, читатель может распознать контекстуальное значение данного глагола. Сформирован 

императивный смысл, требующий специфической интонации, которая графически передается 

восклицательным знаком. 
Соположение однокоренных слов может лежать в основе фигуры, которую некоторые 

исследователи характеризуют как тавтологию [6, с. 329], например: 

Я перелистываю те листы, 

Я книжничаю в книжках тех карманных. 
(Слуцкий Б. А. «Я думаю, что следует начать…») [9, с. 61]. 

С одной стороны, за счет повторения однокоренных слов происходит выделение их 

корневых значений и наслоение заложенных в них смыслов, с другой, – окказионализм 
книжничать придает строке экспрессивность и привлекает внимание читателя.  

Таким образом, мы видим, что при создании поэтического смысла автором 

задействованы единицы разных уровней, которые в стесненных условиях поэтического текста 

проявляют повышенную выразительную активность. Среди них важное место занимают 
глагольные формы. 

Следующий прием – селекция. Селекцией называется отбор однородных 

морфологических форм и значений, который в максимальной реализации приводит к 
формированию морфологической доминанты текста или его фрагмента. Например: 

Меня не обгонят – я не гонюсь. 

Не обойдут – я не иду. 
Не согнут – я не гнусь. 

(Слуцкий Б. А. «Меня не обгонят – я не гонюсь…») [9, с. 503]. 

Бессоюзная конструкция, состоящая из двух противопоставленных друг другу 

предикативных частей, повторяется три раза, создавая фигуру синтаксического параллелизма. 
Глагольные граммемы, входящие в состав данной фигуры, противопоставлены по ряду 

грамматических категорий. 
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По видовому и временному признаку – первый вертикальный глагольный ряд 

сформирован глаголами совершенного вида будущего времени (не обгонят, не обойдут, не 

согнут), второй вертикальный глагольный ряд представлен глаголами несовершенного вида в 
форме настоящего времени (не гонюсь, не иду, не гнусь). Отрицательная форма глагола 

совершенного вида в первом ряду указывает на невозможность довести действие до конца, при 

этом, авторский отбор и соположение глаголов и их рядов сближают значения глаголов, 
противопоставляя их по видовому признаку. 

Также мы видим, что в первом вертикальном ряду все глаголы невозвратные (не 

обгонят, не обойдут, не согнут), а во втором вертикальном ряду – глаголы, которые стоят в 

сильной позиции и рифмуются между собой, – возвратные (не гонюсь, не гнусь). За счёт 
возвратного суффикса и аллитерации в начале слова (повторение звуков г, н), происходит 

звуковое уподобление глагольных форм. Значения их противопоставляются, формируя 

смысловую комплементарную пару. 
В сочетании с отрицательной частицей возвратный глагол гнуться, который имеет 

пассивно-качественное значение, передает образ личности, которую нельзя согнуть. 

Лексическая семантика глагола гнаться указывает на большую интенсивность действия по 
сравнению с глаголом идти. Происходит градационный отбор лексических единиц, которые 

относятся к глаголам действия и состояния: от большой скорости к средней, а затем – 

статическое состояние. В данном отрывке автор говорит о том, что все действия, указанные в 

первой половине противопоставления, невозможны, а во второй половине указывает причину – 
для лирического героя они не характерны. 

Для поэтического смысла стихотворения являются значимыми не только каждая из 

категорий (вид, возвратность), но и синтаксическая функция. Противопоставление на уровне 
синтаксиса происходит внутри бессоюзных сложных предложений. Их предикативные части 

противопоставлены по наличию / отсутствию лица: неопределенно-личное – личное. Объект в 

начале строфы (Меня не обгонят) в середине становится качественным субъектом (я не гнусь), 

а затем становится действующим субъектом (Я слушаю). 
Автор использует сложную комбинацию грамматических значений, направленную на 

создание образа лирического героя как личности, для которой не характерны определённые 

черты характера.  
Еще один прием – поэтическая аттракция – это повторение формы под влиянием 

предыдущего или последующего элемента [7, с. 327] и взаимодействие значений вследствие 

подобия форм. 
Проанализируем такой пример: 

Автомобиль для смоленских дорог — 

нерастрясаемый, 

непотопляемый, 
даже метелью 

не заметаемый, 

но поспевающий всюду, как рок. 
(Слуцкий Б. А. «Полуторка») [10, с.12]. 

В данном ряду средством создания образной связи служит параллелизм и 

окказиональность. Поставленные в одном стиховом ряду авторский дериват нерастрясаемый и 

общеупотребительный дериват непотопляемый, уподобляясь по форме, формируют 
ассоциативную связь, которая становится основой образа автомобиля военных лет с 

повышенной проходимостью. Этот образ дополняется соположением с причастием не 

заметаемый и словосочетанием поспевающий всюду, которое резюмирует надежность данного 
вида транспорта. 

Частным случаем аттракции является паронимическая аттракция – слова созвучные на 

едином стиховом пространстве приобретают общие черты и становятся по смыслу близкими [4, 
с. 22]. Происходит контекстуальное уподобление их значений. 

Я ваши таланты 

Весьма почитаю 

И ваши баллады 
Всегда прочитаю. 

(Слуцкий Б. А. «Грехи и огрехи…») [9, с. 78] 
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В данном фрагменте происходит уподобление глаголов почитаю и прочитаю за счет 

омонимии. Глагол почитать в значении ‘читая, ознакомиться с содержанием чего-л., 

прочитать’взаимодествует с омонимичным глаголом почитать, значение которого ‘относиться 
к кому-, чему-л. с уважением, почтением; чтить’ [3, с. 948-947].  

Таким образом, мы приходим к выводу, что для идиостиля Б. Слуцкого 

морфологический уровень в целом и актуализация грамматических форм глагола в частности 
являются значимыми при создании поэтических смыслов. Автор активно использует все 

известные средства актуализации морфологических значений глагольных форм. 

Перспективу исследования мы видим в более подробном изучении поэтического 

потенциала морфологических категорий в творчестве данного поэта. 
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