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ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАд ЭПИТЕТАМИ К СЛОВАМ 
ГЛАЗА И ОЧИ В СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТ АХ ПОЭТОВ 

XIX И ХХ ВЕКОВ 

О. в. ШУ ПЬСКАJJ 

ЭIDIтет как" чрезвычайно преДСТaDИ1 ельный ДIUI истории поэтическо

го языка и отдельных его стилей троп" [Грюuрьев, 1979, с. 1621, рас
смотренный в его эволюции, ДОllОЛНЯет и углубляет наше представление 

об усложнении средств художественной речи, о характере разнообразных 

связей, найдеиных поэтами в каждый исторический период. 

Цель данной работы - описать крут эпитетов к широко используемым 

в русской поэзии XIX и ХХ вв. сннонимам глаза и ОЧII 1 • 
Наш материал включает контексты многих попов XIX и ХХ ВВ., 

а также стихотворные тексты, вошедшне в сборники ,День ПОЭЭIDI" 

за 1967-1972 п. Прнведем некоторые сокращенНJI: И. Анненский -
Ан, П. Антокольский - Ант, Н. Асеев - Ас, Б. Ахмадулниа - Ахмад, 

А. Ахматова - Ахм, Э. Багрнцкнй - Багр, Е. Баратынский - Бар, К. Ба
тюшков - Бат, Д. Бедный - Бед, А. Белый - Бел, В. Бенедиктов - Бен, 

А. Блок - Бл, Л. Васильева - Вас, С. Викулов - Вик, Е. Вннокуров -
Внн, А. Вознесенский - Воз, П. Вяземский - Вяз, С. Городецкий -
Гор. А. Григорьев - Гр, д. Давыдов - Дав, Е. Евтушенко - Евт, С. Есе

ннн - Ее, В. ЖУКОВСКИЙ - Ж, Н. 3аболоцкий - 3аб, Р. Казакова - Квз, 

С. Кирсанов - КИjlС, Н. Клюев - Кл, Ю. Кузнецов - Куз, М. Лермонтов 

- Л, В. ЛУГОВСКОЙ - Лут, О. Мандельштам - Манд, Л. Мартынов -
Март, Н. Матвеева - Матв, .в. МаJП(ОВСКИЙ - М, А. Межиров - Меж, 

Н. Некрасов - Н, Б. Пастернак - Паст, Я. ПОЛОНСКИЙ - Пол, А. Пушкнн 

- П. д. Самойлов - Сам, М. Светлов - Св, Б. СлУЦКНЙ - Сл, А. Тарков

скнй - Тарк, А. Твардовский - Тв, Н. ТРЯIII(ИИ - Тр, Ф. Тютчев - TIDT, 
И. Уткин - Ут, Н. Ушаков - Уш, М. Цвета'ва - Цв, .. День поззии" -
дn. 

Круг эпитетов к словам глаза н (lЧU уже в ПОЭ31D1 XIX В. был nocтaToq· 
но широк. Еслн такие способы cnовопреобразования, как метафора 
и сравнение, в зтот период !;)тражали в основном стереОТlП1Ные связн 

данной реаJ1ИИ с предметамн н явленНJlМИ окружающего мира (Шynь· 

I В )ТоМ ряа.у УЧИТblвanось ТII\:же произвnдное CnОВО г"азок (lлtlэкuj и ед,. .. 
tlT Л~КСС'МЫ о.,и - око. 
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CK8JI, 1986], то блarодаря широкому ИСJJOльзоваЮlЮ эпитетов к ZAIl3tlМ 
и о'Шм устаиавливались более раэно~разные и ,,далековатые" CВJIЭИ. 

Поэтическое соэнание элохи всегда характеризует выбор "существен

ного" признака средн несуществеЮlЫХ [Жирмунскнй, 1977, с. 355]. 
Такнм существенным признаком элегического стиля поэзии первой 

трети Х1Х в. был ,;rиmlЧеский, .идеальныЙ признак лредмета" [Жирмун

СКlIЙ, 1977, с. 358}. 
В рассмотренных нами СПIXотвориых текстах Х1Х в. к слову ZAаз(а) 

мы отмечаем JМОЩlональные эпитеты, которые существуют в поэтиче

ской речи пого времени как заданиые и общеобязательные, характери

зуюшиеся заранее привнссеЮIЫМ в слово поэтическим смыслом: П -
томные (3) 2, нежные, прелестные. скорбные; Вяз - .младые; Л - боже
ственные, ми.1Ь/е, младые, нежные, rurенитеllьные, прелестные, печальные, 

чудные; Тют - туманные; Бен - томные (2), грустные, нежные, сумрач
ные; Фет - за~адочные; Гр - "релестныi'; Пол - чудесные; Н - печаль
ный. 

Вот персчень )моциоиальных зпите10В к слову очи: Ж - благостные, 

грустные, заду.\/чuвые, "рискорБны�' томны, ryMaHHbIe; Бат - обворо
женны, 11>laMCHHbIe, npслестны; Бар - задумчивые, пылающие; П -
ТОМНЫ (9)3, rurенительные (2), _\шлые, нежные, npелестные, робки, 
скорбны, скорбные, СОННЫ, сладострастные, умиленные, чудные; Л -
Милые (2), пла.ченные (2), блистающие, грустные, .младые, печальные, 
сладость/'е; Тют чуднь,е;Бен - томные (2), задумчивые, застенчи
выс, нежные, преле('т//ые; Пол - заду.У.чивые, сонны; Гр - задумчивые; 

Н - CKopUllbIe, томные, чудные. 

у ПОПОВ второй ПОЛОВIIНЫ Х/Х в. количество эмоциональных эпите

тов " paCCMaTpl/BaeMbIM с)ювгм заметно сокращается, а в поээии ХХ в. 
круг JТИХ ПРИ;Jarательиых стаНОВИ1'ся довольио узким. Употребление 

траДИ/U\QlIно-поэтичеСКlIХ 31\нте10В в с'Си.~отворных текстах поэтов ХХ В. 

преДС1авляет ин герес с 'Сочки зреlU\R их функций в каждом индивидуаль

ном контексте илн в OTIIC;JbIIOM идиостиле. 
В ПОJтике Заболоцкого, напР., l'радИЩIОНllо-позтические Э;Jементы, 

в том ЧИСJlе эмоциоиальные эпитеты, играют особую роль. В его контек

стах высокие спова, "сохранЯR испытанную IIременем эмоциоиальность, 

должны были освободиться от наследствеllНЫХ смыслов; они должны 

БЫ!ll1 стать чистым и ТО'!НЫМ наЗВ:lНием предмета, но только предмета 

, 
- в скобках )'KB:JaНB Ч8СТОТИОСТ" :JnIlT~TR к rВСС'М3ТРИDвемuму слову о стихотвор-

НЫХ текстах ПО~Т8. 

Э 3амеrnм. чrо :JЛИТ~Т 7OAfHbrii, IIDЛН")ШНЙСR ,.AnrRKTepHoii flpllM .... Tutt ПОЗ]I'II 
предромантltческого пеРIl0пв" (пеrrоuз. 1~82. с. 136). n!1ltмениrеJlЬНI.." к С)'100У 
QI4U В ПОЭ:lИИ псрRОЙ ТреТ •• XIX 8. 8стрсчаетсq O"It~llb '11'1;10 И ус('ч,:нноi. форме, К3К и 

ПРIIЛOlгзтеЛLные бойкий, (:ОННЫЙ, скvрбный, чсрнь,й, !'СНЬ'Й. 
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прекрасного" [Гииэбург, 1982, с. 344). Вот некоторые примеры: Бык, 
беседуя с природой, / УдалнетCJI в лугQ, / Над пр е к р а с н ы '" и i! л а· 
3 а М и / Светят белые рога; / А душа nресветлой ручкой / Машет нам 
издалека ... /- Своими н е ж н ы М и г 11 а 3 а М и / Все глядит она, гля
дит; Река дрожит и, чуя смертный час, / Уже открыть lIе может т о м
н ы х г л а 3. В последнем контексте - редкий в поззии ХХ в. случай 

нспользования прилагательноrо томный в трздиционно-метафорическом 

значенин. 

Покажем на некоторых примерах разнообразис функций JМОЦИО

нальных зпитетов в стихотворных текстах по)тов ХХ в.: ТО.1ЬКО тлела 

в СWlнье n л е н и т е л ь н ы х г л а з / Благодарность счаСТJlивой 
актрисы (АНТ); он [Орлов] nbI7lleтCJI в д и в н ы х о чах поосте
речь / Робость, хитрость, надежду (Ану);' Торгует женщина случайны
ми вещами, / Потертый плащ она б хотела сбыть ... / Она глядит пр е

к р а С н ы м и о ч а м и, / Которые нельз.Ч не nС'любить (Нин); А он не 
спит ночами. / Уставнсь Т.чжело / П е ч а л ь н ы '" и о ч а .\1 и / в моро,.' 
ное стекло (Меж). 

Первые два контекста - из стихотворения Антокольского ,,Киижна 

Тараканова ". Рисуи конкретную историческую личность, по)т исполь
зует традиционную зкспрессию позтизмов как опредеllенный сигнал 

к восприятию текста. 

В стихотворении Винокурова зкспрессии змоционального зпитета 

прекрасные ВЫL-rупает обнаженнее в бытовом, прозаи'reском контекс

те - ер. использование "ПРОЗa:iческой" лексики: торгует. noтертый, 

сбыть. 

Строки Межирова из СТИХО111Орении "Отец" наГЛЯД/lО демоистри

руют возможности, которыми распонагает поэтика ИIIДИВИдУльного 

контекста. Традиционный и размытый по своей семантике ЭlIитет пе

чальные получает здесь влолне конкретное значение. Конкретиость 

слова отчетливо выступает и благодаря употреблению разговорного 

уставясь, которое подчеркивает и в то же время оживляст привычный 

позтический образ - печальные очи. 

При сравнении эпитетов к слову глаза и очи в стихотвориых текстах 

позтов XIX в. Обрашает на себя внимание более ШИрОкий и рюнообра:Jo 
ный Kpyr зпитетов к позтизму очи, нежели к ero иейтральному сиио
ниму, что связано с большей активностью использовании слова очи 

в поэзии прошлого века. 

Приведем здесь WIR сравнении достаточно полный перечень эпитетов 
к словам гl/Qза и очи у Баратыиского, Пушкина и Лермонтова. Бар -
глаза: впалые, коварные, мутые, неnoмертвелые, потухшие, черные; 

очи: бледно-голУбые, бдиТeIIьные, гневные, задумчивые, зорки, :lOркие, 

лазоревые, I/Qзурные, ласкающие, .младенческие, орлиные, приветлu· 
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IIbIe, IIылающие, темно-голубые, чистые, ясные; око: верное, брюзгли
lIoe, недвижно", мутное, nрилежllое. n - глаза: беглые, большие, впа· 

лые, духовные, изумлеНllые, лукавые, нежные, неnодвижные, потух

шие, nрслестныl', nрилежные, синие (2), скорбные, смутные, смущен
ные, сонные, стыдливые, темные, томные (3), узкие, умирающие, чер
кесские; очи: бессонные, блистательные, быстрые, внимательные, гнев

ные, Ю.1убые (5)·, юрдели8ые, гордые, грозны, грозные, грустные 

(21, жадные, зеркальные, зоркие, коварны, кровавы, МШlьre, небес· 

ны (21, нl'OR/IЖНЫ, "е.71(/1ые, неистовые, нахмуренные, обвrmительные, 

OtPOMI<bI, IIII~HиTeJlbl<bIe (2), nОЛУОТ(jерсты, n01JlMeHHbI, nрелестые, 
nророческие, ,юбки, скорбны (2), светы, светлые, скорбные, сладо
страстные, смутые, сонны, СТf't1ждущие, суровые, том//ы (9), темны, 
те.Чl<t'Ющие, тяжелые, УМШlенные, черные, чудесные, чудные, ясны (2), 
ясные; око: бо"езненНОoQтверстое, недвижное, полуденное, nуглиаое, 

опытное, см,чтенное, J1 гm11(а): большие (3), божественные (2), 
бездушны", БЫt7рые, волшебные (3), flHиMaTC/IbHbIU, всеflидящиu, 

m60РЛи//ы, голубые, живые (2), жадные, зеленые, лазурные, лазурно

.'олубыс, милые (2), .\иадые, мо,юдецкие, мутные, недвижные, //ежные, 

окроtlаtlленные, опухшие, nрел"стные (2), nобелевиlие (2), nеча.1ьные, 
n:"'HиTe.IbHbIe, nа.'fеркшие, "рекрасные, nр"лежные, nрозрачны, светлые, 

сини, Тl'MHo·cиHиe, тусклые, черные (8). чудные (2). чужие, яркие; 
ачи: aH~elbCKue, большие (21. безумные, блистающие, бойки, бойкие, 
голубые (111. грустные, живые (2), :иы", ЗJ/Оfl~щие, зоркие, милые (2), 

мертвые, .\/ладые, ~/ymbIe, незе~fНЫ" (2), //а{iлюдr1тельные, обманутые 
(2), n,aM"I<I<bIe (2). пасмурные, nеча.1ьные, I1роliзительные, радОСТI<ые, 
UflepHbIe, CIO/иe, C-1адОСТl<ые, CIIезные, смущенные, СОКО.lIIные, старые, 

строгие, суровые, те.\/"ые (2). открытые, угаснувшие, черны/? (3), 
черны, ясные; око: блестящее, голубое, жuвое, зслено-сереющее, nла

м('Нное, nрезрителы<е,' nРШlt!ЖI<ое, nугливое. 

lIекра~овскис )flитеты к рассматриваемым СlIовам в основном тра
!l/ЩИОII!IЫ. На )ТОМ фоне можно отметить Jlишь некоторые употреБJ1с

НИН: б.lllJкенные zлаза, гЛQза сурово-нежны, а также ,JiСПО3ТИЧССКИЙ" 

)питст бесстыжие (3). Такой, ка)аJlОСЬ бы, обычный )питст к слову 
глаза и очи, как красивые, не включенный и в "Споварь )питетов рус

ского литературного я)ыка" К. С. Горба"еВИ"а и Е. П. ХаБJ10 (Л., 1979), 
ВСl речается в нашем материалr только у Некрасова и Слуцкого: 

В О '1 и твои голубые, к р а с и в ы е / Нагло глядят торгаши "е
nриветные (Н): О<олько платят поэтам ... / А за что? / А· за вредность 
профессии. За / к р а с и в ы е наши г л а 3 а,/ что года.ч к TpUдцaт 

flD1JIХают {O'I. 
Если )питсты к словам гJlаза 11 очи почти не привпекают внимание 

ТЮТ'lсва. то )питеты Бенедиктова представляют Ilесомиеииыи IDlТсрес. 
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nOмимо обилия эмоционanьиых и ,,иеистово,романти',~ских эпите

тов" [Вииоградов, 1941, с. 1881, иапр., дикие гJlаза, у Бенедиктова 
мы иаходим и иеожиданиые ДЛЯ поэзии ХIХ в. эпитеты, употребllение 

которых вполие соотиосится с особенностями его поэтиКl'. отме',снной 

эклектизмом, своеобраэиой .. фУТУРИCl·ичиостью" (ГИЮбур", 1982, 
с. 134). Вот иекоторые эпитеть, Бенедиктова, деМОНСТI'''I'УЮШllе пер
вый опыт преодоления устойчивого элеги"еско,'О CJlОваря: г"аза -
нечистые, свинцовые, серебряные глазки; очи - адски·черные, гибель· 

ные, грешные, зажигательные, каменные, несметные, траурные, oml'
стрельные, цареки, цветные, язвительные. Уже ,r01 нзбор )Пlпетов 

ставит под оомиение утверждение критики о том. что ,,новаторL"ТВО 

Беиедиктова в .области лексической сводил ось к сощаНI1Ю ра3JIИ"ИОГО 

рода иеологизмов и ие претендовало на реформу традициоиного nо,ти, 

ческого эпитета ..... [Прийма, 1983, с. 201. Заметим эдесь, что разно

родные оценки творчества Бенедиктова еше раз подтверждает то важ; 

ное положение, "что без разработанной ИСТОРИII ПОJТи"еского языка 

история поээии предстает лишенной важнейшего ка"сства ее, 'Ю)ЗИИ, 

эстетнческого развитня и бытования" [ГРИl'орьев, 1983, с. 181. 
Бенеднктов предвосхнтил появление некоторых зпитетов в поэзии 

ХХ В.; так, у Заболоцкого мы находим эnитетную конструкцию траур

ные глаза, у Тарковского - нечистые глаза, у Казаковой - несметные 

глаза, у Аитокольского - каменное око, причем у последнего речь 

идет о каменном оке кариатиды, в то время как у Беиедиктова камен' 

ный употреБJlяется примеиите"ьно к глаэам чerlОвека: Я гаю под огнем 

nронзительных созвучий; Все г.лубже ноет грудь, и сердцу горячей, 

И npvcUTCJI CJlеза из к а м е н н ы х о чей. 

У Бенедиктова мы отмечаем н расширение цветовой гаммы, а также 

конкретизацию цветового признака. Черным и голубым глазам (очам) 

он посвяшает не одно СТИХОIворснне. Прием аНТIIтеэЬ! - противопостав

леllие голубых, лазуриых и "ерных глаэ - используется поэтом в сти, 

хотворении "Черные очи": Прочь, с л а зу р н ы м и г л а з а ЛI и дева

ангел. / Ярче дня! Ты блестишь, но)' меня / Ангел с ч е р н ы м и о ч а
м и. Заметим, что Ulаза и очи употребляются эдесь без акцснта на их 

стилисrnческие качества. Эклектизм Бенедиктова прояилнется и и та

ких со"етаниях. как: ПРUXОТJlиво поднялась, Прuxотливо ,wдllетела / 
К "аре ч е р н е н ь к и х о ч е ;j .. ОДIIН из беСЧИСllеНIIЫХ у Бене
диктова примеров пораЗИТCJIЬНОЙ лексический какофонии" [Гинзбург, 

1982,С. 1331. 

Что касается ЦВСТОIIЫХ эпитетов, то в поэзии XIX 8. они выполНJIЛИ 
в осиовном ту же функцию, что и украшаюшие зnитеты. Uветовая raмMa 
Примеиительно к описываемой реалии в поззии прошлого века сравии

тельно иебогата. Вот перечень цве.rовых зnитетов, встретившихея в иа-
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шем материале {кроме эnmетов голубые и черные, отмечеииых почти 

у всех попов): глаза - лазурные (ВRЗ, Бен, Л), лазурно-голубые (Л), 

небесно-голубые (Бен), синие (П, Л, Н), темно-синие (Л), светлые 
(Бен, Л), 1I!мные (П), побелевшие (л), зеленые (Л), кровавые (Ж), 
серые (Н), серенькие (Гр), свинцовые (Беи) , агатовые (Фет), ЗОЛОlые 
(ПОJI), карие (Н); очи - небесные (П), небесно-голубые (Беи) , лазур
ные (Бар, Бен), лазоревые (Бат, Бар), темно-голубые (Бар), бледно

гo:Jлубые (Бар), J/PKII/! (Ж), синие (Бен, Л), серые (Бен, Гр), темные 
(Ж, П, Л, Пол), темнеющие (n), кровавы (П), бесцветные (Фет), карие 
(Бен), adCKU-'lСРНbIl' (Бен), цвеТllые (Бен). 

По мере того как возрастала в поэзии роль индивидуального контек
ста, возрастала и индивидуальность, конкретность слова. Стремление 

осознзть реалию в ее конкретности отчетливо ПРОRВИЛОСЬ в употреб

лении нветовых эпитетов в поэзии ХХ в. Так, у Есенина с его пристра

стием к синему цвету, цвету васильков, небу, озер его краи э!DIтеты� 

голубы,', 'Iасильковые, синие к слову глаза называют вполие конкрет

ный цвет4 : ГолуБQJI кофта. / С и н и е г л аза. / Никакой ,Ч правды 
милой н,' сказал; По г л а з а м г о л у б ы м [мужика) / Славлю Крас
ное Лето; / IJтоб с г л а з а м и она в а с 11 л Ь К О в Ы м и / Только мне 
/ - Не КОМ)~IIибудь ... / Успокоила сердц,' и грусть. 

Ср. также контексты� Цветаевой, Ахматовой, где цветовой признак 
в эпитетной конструкции конкретизирован: Была бы бабою простой / 
- Всегда б платили за постои / - Все Э1ll же - веселые - / 3 е л е н ы е 
z л а з а (Цв); Jfволzu кричат в широких кленах, / Их ниче.ч до ночи 
не ун.ЧТЬ. / Любо мне от z л а з твоих з е л е н Ы х / Ос веселых ОТZO
НJ/ТЬ (Ахм). 

Нариду с тенденцией к конкретизации слова в поззии начала ХХ в. 
прослеживаеТСR и процесс повышенной ассоциативностн слова, что ведет 

к УСllленlUO символического начала в цветовых прилагательных во мно

гих предметных сочетаниRX. ,.это характерно, например, дли Блока ... 
Символическое, lIакладываRСЬ на реальный конкретный цвет, в большей 
или меньшей степени вытесниет его" [ГрановскЗR, Кожевникова, 1975, 
с. 15). Символика здесь чаще всего ПРОRВЛRеТСR через коитекст всего 
произведенИR. См., наnp., строки из стихотвореИИR Блока, ,вQТ ОН -
Христос - в непях и розах": И не nОС1llгнешь с и н е г о О к а, / Пока 
не СТОllешь сам как стезJ/; и из стнхотвореНИR ,,заклинаllие": Юноша 

в бело ... _. высоко / Стал на горе и трубит. / Вспыхнуло ,. и 11 е е О ко. 

4 Отдельные IIримеры, отмечеННые упnтребnеЮtСМ не YCn08HorO, • peanьHO 
суwеСJD)'юшего UOCTa, мы обнаруживаем l' 8 ПОЭ~I!" X1X~B. См., н.пр.: На свет
ские цепи, / На блеск уnоuтельный тела./ Цветущие степи I Украины ОМ nРОltlенll
ЛIl._ I Прозрачны и с и н u. I КОК небо тех 'стран ее г л о 3 К и (Л) i Цвет г л 03 
твои .. пzк с е Р./ Как "еба Петер6УРi1l (Гр.). . 
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См. также символическое улотреблеиие лриnагатеЛЬНОГОЖellТЫй у А. Бе

лого: Покойники, восстав крестами, / Кресты, как руки ввысь noдЪJIв, 
/ Моргают ж е л т ы м и о ч а м и; Жестокие ж е л т ы е о ч и / Безум
НЫХ твоих кабанов; Огонь жестоких, ж е л ты Х г л а з. 

На традlЩllоиной символике голубого цвета построено стихотворение 

Ю. Кузнецова ,Миого было мужчин с голубыми глазами". Уже факт 
ВКЛlOченИJI сочетанИJI голубые глаза в название стихотворения значим 

сам по себе. Символика голубого цвета подчеркивается в тексте не толь

ко традиционным мотивом утраты яркости цвета, но и путем реализации 

.радиционной экспрессии поэтизма очи в сопоставлении с его нейтраль

ным вариантом: Много было мужчин с г о л у б ы м и г л а з а м и ... 
/Где они? / Под какими искать небесами? ... / Одного я заnомнUIl - пус
тыми словами / Стал смущать свою волю; РОССUJI, npост! / Уходя, 
nоглядell г о л у б ы м и г л а з а м и / На дощатый порог, и nроnJlЛ 
без пут. / г о л у б ы е г л а з а nОЖellтели ОТ пыли. / Режет звуком 
изломанным русскШI речь. / Он вернулся ... Вот и дом. / Занавески в окне 
заблестели. / На крыльце не nодсолнух, а мальчик стоит ... / Не гони 
его, мальчик, когда тебе в О ч и / в ЩellЬ забора он дико таращит 
глаза. 

Наиболее распространенные сочетания синие глаза(очи) и голубые 

глаза(очи) легко переходит в разряд формульных, напр.: Из г о л у

бы Х, из ЯСНЫХ г л а з / Тепло струлт лучи (Яшин); Я однажды пред
ставил себя вне земли ... / г о л у б ы е бездонные о ч и твои / я пронес 
через все небеса (А. Никифоров, Дп, 70). 

На фоне множества таких примеров интересны случаи, когда фор
мульность и традиционная символика зтих сочетаний преодолевается 

благодаРII различным художествеllНЫМ приемам, как напр., в контексте 

СЛуЦкого, где эпитет сверхреальные к слову глаза вносит новый акцент 

в восприятие привычного образа: Мартынов щурит с и н и е, честные, 

/Сверхреальные своиглаза. 

в строках Кирсанова - Я брожу ПО городу в zpyC7U и слезах / О г 0-
л у б ы Х, г 15 л у бы х, г о л у бы Х г л а з а х. .. / и я, повесив голову, 
плачу по ночам / по .г о л у б ы м, г 15 л у б ы м, г о л у б ы м о ч а м -
из стихотвореиия ,'русская песня", где иалицо фольклорная стилизация, 

используются ненормативные ударенИJI в приnагательном голубые 

по аналогии с диалекпlыlM удареlDlем в слове Зellеные - см. в том же 

стихотворении: . Волком недостремнным рыщу наугад / по з е л е н ы м, , , 
з е л е н ы м, з е л е н ы м лугам. 

В стихотворных текстах хх в. цветовая гамма, связанная с описыва

емой реалией, значитепьно обогащается. Помимо названных цветовых 

эпитетов, встречаЮЩИХСII в поззии XIX в., сюда входит следующие: 

глаз(а) - гиnербореЙСКО-i!ОЛУбой (Март), бирюзовые (Беп), ясно-
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синие (Внн), серо-голубые (Меж), синие-синие (Март), сине-зеленые 
(Март), васильковые (Кл, Ес), сизые (Куз) , изумрудные (Воз), серые 
(Ахм, Багр, Гор, Св, ОШВIIIDI, Воз, Лут), светло-серые (Вас), карие 

(Ас, Маид, Бл, Цв, Меж, Евт) , агатовые (Цв), каурый (Кл), ЗОЛОТUС7ЫЙ 
lБл). меа- (5arp, Каз), рыжие (Бл, ВIDI, Костров), красные (Март, 
Ант, Бел), пестрые (Гор), темные-темные (Св, Гор), седые (Гор) 5, 
лунные (Ахм), лЩ/овые (Ласт, Кнрс, Воз), огненный (М), жеJl7ые 
(Бел, Ув, Ахмад, Вас), молочные (Заб) , рубиновые (Вин), бледные 
(ВIDI), бесцветные (Бл) , оловянные (Март, Ант) , белые (Ант, Тарк) , 
багровый (Воз), самоцветный (Ахмад), белесые (Тр) , полночные 
(Чуев). 

у слова очи цветовая Пlll1ма значительно беднее: васильковые (Ахм), 
синие (Бл, Воз), зеленые (Бл, Ахм), золотые (Сам), седые (Лут) , 
белые (Матв) , зелеltолунные (Мата), желтые (Бел), темные (Бл) , 
2J'cКJIbIe (Бл), карие (Цв). . 

Разнообразне функций одного н того же цветового ЭlDIтета мы можем 

наБJПOда"СЬ в следующих контексnx: Бесспорно, бесспорно смешон твой 

резон, / что в грОзу л и л о в ы г л а з а и газоны (Паст); Onять, опять 
задышало / nРОЩQЛьными морозами ... / и не можем мы / не влипать 
/ в naYТUHY л и л о в ы х г л а з (Кире); O~ивKoвый Пабло с z л а З а
,\1 и л и л о в ы м и, / единственный певчий среди ТU2J'лованных (Воэ). 
В первом случае эпитет лиловые, обозначая Цвет, включается в сопо

ложенне, усилеиное паронимией (гроза - глаза - газоны). В контексте 
Кирсанова цветовое значение прилагательного лиловый осложняется 
дополнитеJlЬНЫМИ смыслами, возникаюwими у него в генитивной кон
СТРУКl.(Ии пaYlllНa лЩ/овых глаз. В строках Вознесенского прилагатель

ное лиловые, соотнесенное с эпитетом оливковый' (ер. симв. оливковая 

ветвь), обозначает не тanько цвет. Крут ассоциаций, ередн которых 

кулыурно-исторнческне ДОМИИНР)'lllт, дает IШlрокую гамму значений 
н сочетанию лЩ/овые глаза. 

По богатству цветовой raмМbl, отражеlDlОЙ в Эliнтетной конструкции 
с рассматриваемыми словами, можно ВhlДели1Ь творчество Мартынова, 
Городецкого, Антокanьского, Вознесенского, Васильевой. Наименьшее 

5 • 
в .. Словарь эпитетов русского питературного JJ'Зыка" ПРНЛВГВ7еЛЬиое седой 

к слову 2ЛJl3IJ вкпючено в раэ.п.еn редких эпитето ... в то же вреМН в tLВeT08ыe ВАО.шn 
ПРИЛ8r&теnьное ць.гонские. 8 ЭШ'тет славянские попадает в раздел редких.. Эпитеты 
темно..zoлубые и С/lодостные (К слову очи) отнесены к ~АКИМ зпитетвм. ХОТИ зти 
ТРВДItWtОННО.oJJоэп,ческие ПРJU18Г8телькые широко IIСП().'1Ь:JОDа,:JIIСЬ в по')]ии XlX В. 
Oтмe'l8f11 недостаточно четкие критерии Р8спреJlеЛ,"Юlfll эnнтеroв н назваиним слоьн· 
~I мы присоедиинеМСJl к мнению В. В. Краснянского о ТОМ. 'ПQ ,..боnее KOPP~NT' 

ИblМ было бы распреD.еление эпитетов И8 обычные, DстреЧ:.lЮW1tесн как 8 ху l1(Jжест~ 
Вtнной реЧll, Т8К 11 В д.РУПIХ раЗНОВНДНОСТRJ: Шlтер31)'рНОI'О H:JbIN8, н неоБЫЧНhlt. 
встречаюuu.еСIi только D хупожС'стненных теКСТ8Х" [КР<JСННllскиit, 1983. с. 241'). 
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внимание цветовые эlDIтеты получают в по_ Анненското, Пастернакв, 

д. Бедного, Слуцкого, Тарковското. 

Стремление поэзии хх в. К повышенной ассоциативности слова 
вызывало появление эlDIтепlыx конструкций, в которых устанавлива

лись далековатые связи оI1исы�аемойй реалии. Отметим разнообраэие 

метафорических Эl1Итетов к слову zлаза(а): Э/leкrpические (М), кры

латые (Бл), звездные (Бл), музыкальные (Св), неутоленные (Ахм) , 
последние (Цв, М), асфальтовый (Матв), неизбежные (Ан, Бл, Ахм), 
трупный (Кирс), утренний (Кире), медленные (Бarp) , npеувеличенные 
(Ас) ,загробные (Тарк), тенистые (Сам), лесные (Каз) , crpемительные 
(Сл, Куз) , горькие (Сл, Вас, TYUnIOBa), любовные (Хлебников), дра
гоценные (уш); очи: крылатые (Бл) , звездные (Бл, Ант) , мраморные 
(Ант) ,земляные (Кире) . 
В приведенном списке только два прилагательиыx - элекrpические 

и асфальтовый - связаны с новым.и реалиими. Остальные эl1итеты отра
жают вновь найденные поэтами связи глаз в окружающем мире. 

Эпитетная конструкция наряду с дрyrимн способами словопреобра

зования демонстрнрует стремление поэтов хх в. К овеществлеюпо 

рассматриваемой реалии. Эпитет к слову глаза чаще всето усиливает 

сему ,,вещественное", ,,предметное" в метафоре и сравнении. Вот неко

торые примеры: Иль от ветру г л а З а ваши [эстонок] n у х л ы,/Точно 
почки берез на могилах (Ан); Только, друг мой, / Убери туман / От мо
их з а и н д е в е в ш и х г л а 3 (Св). 

Особенно интересны в этом отношенин некоторые зпитеты к слову 

глаз (а) у Маяковского: отяжелевший, наслезненные, едящие, разодран

ныЙ. раздобре~шие. растопыренный, куцый. В контекстах поэта 3тн при
лагатепьные акцентируют в слове глаза признаки, свойственные дРугим 

частям тела: Из 7UHbI не вЫТJIНУThСЛ о т я ж е л е в ш е м у г л а зу; 

BzpbI:JllUCb в букву е д я щ и е г л а 3 а, - / ах, как букву жалко!; Уйду 
я, / солнце моноклем / вставлю в широко р а с т о n ы р е н н ы й г л а з. 

В поэзии ХХ в. эпитет, как и другие тропы, ,,несет на себе отсвет 

исторического опыта своего времени, его психопогических и социальных 

ситуаций" [Подгаецкая, ] 980, с. 59] . в экспрессему глаза и очи входит 
ранее не акцентируемый смысл - у данной реалии появляются характе

рнстики, связанные с отношением к пицу, месту, социальному статусу, 

общественной груrmировке, временн. Здесь мы приводим еще ОДШI 

довольно обширный список Зl1Итетов, представпJlЮЩИХ иитерес с точки 

зрении широты охвата разпичных денотативных сфер6: людские (Бл) , 
креСThянские (Цв), отроческие (Ов), старческu~реблчьи (Март), челове-, 

6 В ПU:)]ИИ XIX В. встре'ьется нсскппько припаraтеnьНЬJХ Д81IНОЙ гpyID1ы~ высту
пающих эпитетами к словам zлаЗQ и очи: дворянские 2Лtl3Q (8нз). черкесcнuе 
гла:JQ (Л) .... "DdeH.ecKueo.u (Бар). цареки очи (Бен). 
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ческие (Цв, Вас), человечьи (Заб) , юношеские (Кире), капиталистовые 
(М), докторский (Паст), хозяйские (Манд, М), рабочие (Ас), nредсе
дательские (Сл) , всесветные (Ас), мужичий (Бед) , товарищеские 
(Кире), декабристские (И. Волrин, дп, 70), золушкины (Евт) , даРЬRJIЬ
ские (А хм) , рнзанские (Евт) , врубелевские (Каз) , рублевские (Каз), 
русские (Каз), славянские (Гор, Вик), венецианские (Воз), византий
ские (Воз), цыганские (М. Соболь, дп, 69), корсиканский (Кире), 
весенние (М), позавчерашние (Вас); очи: татарские (Бл), девичьи 

(Ес) , чертовы (Луг), детские (Евт) , новгородские (Вас), русские 
(Тарк), египетские (Тарк), nерсшнские (Цв), дружеские (Ахм) , 
игроческие (М); ОКО: монаршье (Аит) , ребяческое (Ес), охотничье 

(Уш) , вражье (Тв). 
Безусловно, употребление таких эпитетов, как капиталистовые, 

nредседательские, рабочие, могло быть вызвано только новой социаль
ной действительностью. Большинство же ИЗ прнведенных эпитетов 

обнаруживает вновь найденные связи описываемой реалии. Социаль

ная характеристика в данном случае отражает поэтическое сознание 

нашего времени - это тот процесс, о котором говорил еше А. Н. Весе

ловский, утверждая, что ,IIСТОрИЯ зnитета есть история поэтического 

стиля в сокращенном издании .. _ И не только стиля, но и поэтического 
сознания .>т его физиологических начал и их выражений в слове до ИХ 

закрепощения в ряды формул, нanОЛНJIющнхся содержанием опреде

ленных общественных миросозерцаний" [Веселовский, 1940, с. 73). 
Проаналиэируем несколько контекстов, в которых употребляются. 

эпитеты из лриведенного списка: Спичка вспыхнула, задрожала, / Оза
рнн Л/lЦО nредседателя: шрамы, стимулы, тормоза / и глядящие наблю
дательно / Пр е д с е д а т е л ь с к и е г л а з а (Сл); Мальчишки с д е
к а б р и с т с к и м и г л а з а м и, / с тaKUМ запретным выраженьем лиц! 
(И. Волгин, Дп, 70); _ .. nодошли бы сюда лебеда и полынь / и к р я
з а н с к и м г 1/ а з а м - васW/ьковая синь (Евт) , а г л а з а [архите· 

ктора] - / они в е 11 е /1 и а н с к и е, я бы сказал (Воз). В первом и 
втором примерах детали в описании лица как бы расшифровывают те 

С~IЫСЛЫ, которые присутствуют в сочетаниях nредседательские глаза, 
дl!/(~бристские г .. /IJза. В третьем и чствсртом примерах используются 

при"агательиые, ука.ывающис на отношение к месту (рязанские. вене

IIllaHCK/le). Но если в стихотворении Евтушенко, посвященном Есенину, 
СО'IСтание рязанские глаза имеет вполне КОJlкретное наполнение, о чем 

rOHoplIT и .• uвеrовая тема" - васильковая синь, то в KOHTeKcre Возне
ceHCl<OI'O ассоциащlИ более сложные - они, несомненно, включены 

в КУ!lыурно-историчеСКI1Й контекст. 

В эаК_'1ючеиие 01метим. '1Ю все раcwирпlQllDtЙCS KPyr :uш.е:rов к слову 
г./аза (и в меньшей степени - ОЧ/l) , многообразие художественных функ
ций эпитетов в каждом индивидуальном контексте дает основание 
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roBOpHTb 0 ABneKO ewe He NCqepllllHllhlX B03MOlKHOCIIIX 3IOro t'pOnL 

I1ccneAoBaHHe JBonlOUIIH 3nHTen K cnOBBM pa3JIH'l/lbIX TeMaTHQeCKIIX noneli 

n03UOIIHT B AaJlbHeiiUleM npocneAHTb TeHAeHIUIH B pa3BHTHH 3nHTeTIIbIX 

KOHCrpYKUHii, oC5HapYlKHBIIOWIIX paCWHpeHHe no MHOrHM AeHOTBTHBllblM 

ctPepaM. 

A PARTIR D'OBSERVATION SUR LES ÉPITHÈTES DU MOT YEUX 
DANS LES TEXTES EN VERS DES POÈTES DU XIX ET XX SIÈCLES 

o. Shoulskaia 

Résumé 

Dans cet ouvrage l'évolution de la construction d'';pithate ponant IUr 

le mot yeux est traitée. L 'analyse du matériel permet parler non .eulement 
de la sphère étendue des épithètes mais de la multiplicité des fonctions litt.!· 
raire. de ce trope dans la poésie du XX·~e .i~c1e aussi. 
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