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С. К. Шаймарданова
Торайгыров университет, 
Республика Казахстан, г. Павлодар

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
КОНТЕКСТЕ ПАВЛА ВАСИЛЬЕВА

Статья посвящена изучению словосочетаний в лирическом 
произведении. Материалом исследования служит художественный 
контекст Павла Васильева, поэта Павлодарского Прииртышья.

Проведен лингвистический анализ различных по структуре 
словосочетаний в произведениях рассматриваемого автора, 
выявленыособенности межсловных семантических отношений в 
простых и в сложных словосочетаниях.

Установлено, что автор использует в своих произведениях не 
только традиционные двухкомпонентные словосочетания, но и редко 
встречающиеся в лирических произведениях трехкомпонентные 
словосочетания.

Появление в исследуемом авторском лирическом контексте 
трехкомпонентных (трехчленных) словосочетаний обусловлено 
тем, что в некоторых случаях сочетание двух существительных, 
образующих простое словосочетание, не дает полнокровного смысла 
для его понимания, поэтому автор расширяет эту структуру, 
добавляя имя прилагательное, поясняющее и уточняющее смысл всего 
простого словосочетания. 

Ключевые слова: художественный контекст, структура 
словосочетаний, простые словосочетания, сложные словосочетания.

Введение
Лингвистика текста – направление современных лингвистических 

исследований, объектом которых являются правила построения 
связного текста, роль и значение единиц разных уровней языка. 

Разделяя мнение многих исследователей (Л.  В.  Щербы,  
В. В. Виноградова, Б. Эйхенбаума, А. И. Ефимова и др.), занимавшихся 

http://tapemark.narod.ru/les/507a.html
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вопросами поэтики языка, признаем тесную связь явления семантического 
осложнения слова в художественном тексте с приобретением словом 
экспрессии в составе словосочетаний.  Действительно, появление экспрессии 
в слове сопровождается расширением и усложнением его смыслового 
объема, появлением в его структуре дополнительных, побочных смысловых 
оттенков в особых условиях, а именно когда два или три слова образуют 
словосочетания и выступают уже в составе единиц синтаксического уровня.  

Сочетаемость слов в произведениях Павла Васильева достаточно 
широка, при этом поэт использует как традиционные двухкомпонентные 
(двучленные), так и менее частотные в лирических произведениях 
трехкомпонентные (трехчленные) словосочетания.

актуальность данного исследования заключается в том, что проблемы 
семантики, проблемы поэтической речи, проблемы номинации, образности, 
взятые в коммуникативном, функциональном аспекте, являются наиболее 
исследуемыми в последнее время в современном русском языкознании. 
Отечественные и зарубежные исследователи посвящают свои работы 
изучению языка и стиля писателей, не вызывает сомнения актуальность и 
этой проблемы. В свете ее решаются вопросы поэтической лексикографии, 
поэтического синтаксиса, его особенностей у разных авторов, анализируются 
особенности индивидуальных стилей.

Цель исследования. В процессе исследования характерных 
особенностей авторского словоупотребления можно отметить в качестве 
основной и наиболее важной цели изучение структурных и семантических 
особенностей словосочетаний.  

Предметом нашего исследованияявляются простые и сложные 
словосочетания в творчестве Павла Васильева.

Объектом исследования являются стихи и поэмы Павла Васильева,поэта 
Павлодарского Прииртышья. 

Цель исследования – выявить особенности авторского использования  
сложных синтаксических целых. 

Для достижения поставленной цели ставятся и решаются следующие 
задачи:  

1) выявить и охарактеризовать словосочетания в произведениях Павла 
Васильева;

2) установить типы словосочетаний по структуре (модели);
3) установить типы словосочетаний по характеру межкомпонентных 

семантических отношений;
4) исследовать роль словосочетаний  в  авторском художественном 

произведении.
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материалы и методы
Материалом исследования является художественный контекст Павла 

Васильева. Выбор этот не случаен, т.к. именно в стихотворной речи проявляется 
в большей степени способности слова развивать новые, неизвестные для 
общего языка, индивидуальные значения, ритмически организованное слово 
сложнее, богаче по смыслу, разнообразны его ассоциативные связи. На наш 
взгляд художественный контекст Павла Васильева является ярким примером 
индивидуально-авторского употребления слова. 

методы исследования. В качестве основных методов исследования 
использованы  наблюдение, описание, контекстуальный анализ.

результаты и обсуждение
Новизной и оригинальностью в смысловом отношении считаются 

словосочетания, построенные по модели «Существительное + существительное 
в Род.падеже». В рамках этом модели выделяются словосочетания со 
средней степенью смысловой связи («конкретное существительное + 
отвлеченное существительное», «отвлеченное существительное + конкретное 
существительное», «прилагательное + существительное + существительное») 
и словосочетание с высокойстепенью смысловой близости (содержащее 
скрытое сравнение; словосочетания, в которых управляющим словом 
является существительное что-либо, принадлежащее живому организму,  а 
управляемым – либо другое существительное).

Для сравнения рассмотрим следующие примеры: «ведро…ржанья», 
«решето огней (теней, светов)». В первом словосочетании слово «ведро» 
употреблено в необычном смысле. Гиперболически, с целью усиления 
впечатления от раскатистого, «буйного» ржания лошадей, автор употребляет 
конкретное слово «ведро» для обозначения абстрактного понятия «меры и 
степени мощи, силы» издаваемого животными крика. При этом отвлеченное 
существительное «ржанье» приобретает конкретизированный характер, 
точнее, значение вещественности, это подчеркивает и словесное окружение, 
микроконтекст: «Ведро серебряного ржанья  подставишь к мордам – 
наберешь». Таким образом, слово «ржанье» имеет сгущенную семантику: в 
его семантической структуре сосуществуют абстрактное значение и значение 
вещественности в отчетливо прослеживаемой связи. На появление в этом 
слове вещественного значения влияет зависимость его от словесной единицы, 
отдаленной по предметно-логическому содержанию (средняя степень 
смысловой близости): «ведро» – «посуда, предмет домашнего обихода»; 
«ржанье» – «крик лошадей, домашних животных»; общее – «предметы, 
явления крестьянского быта»).

Слово «ведро» в контексте употреблено в индивидуально-авторском 
значении «буйство в высшем его проявлении».
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При рассмотрении примера «решето огней» интересным представляется 
исследование семантической структуры данного словосочетания с 
учетом неожиданной сочетаемости его составляющих. В художественном 
контексте Васильева конкретное существительное «решето» (имеющее 
известное словарное значение предмета домашнего обихода) развивает 
значение «множество густо разбросанных и мелькающих «огней, теней, 
светов», вследствие чего это слово абстрагируется. Значение «множество» 
способствует тому, чтобы управляемые слова имели форму множественного 
числа, и тем самым их конкретизации. Выявленное художественное значение 
слова «решето» в индивидуальном употреблении в словарях не отмечается. 
Семантика этого слова так же «сгущена», сложна.

П. Васильев довольно часто распространяет словосочетании 
прилагательных, в тех случаях, когда словосочетание «существительное + 
прилагательное в Род.падеже» недостаточно для уяснения смысла, требует 
уточнения, разъяснения. В контексте автора получают свое развитие 
трехчленные словосочетания. Например, сочетания слов «пена трав», «мясцо 
арбуза», «одежда ворон», «буран пожара», «пурга овса», «вьюга лент», 
представляются непонятными, может, даже бессмысленными, поэтому 
признак, по которому эти слова объединяются в словосочетания, обозначается 
в контексте уточняющим прилагательным: «зеленая пена трав», «рыжий буран 
костра», «вдовья одежда ворон». Словосочетание «буран костра» объединяет 
словесные единицы, являющиеся контрастными по значению (оксюморон).

В словосочетании «зеленая пена трав» объединяющим признаком 
является особое обозначение цвета травы – «зеленый», в словосочетаниях 
«вдовья одежда ворон», «рыжий буран костра», «золотая пурга овса», 
«кумачовая вьюга лент» также признак цвета, безусловно, выполняет 
объединяющую роль: соответственно – «черный» и «рыжий» (красный), 
«золотой», «кумачовый» цвета объясняют соединение существительных, 
далеких по предметно-логической соотнесенности.При этом слова «пена», 
«вьюга», «пурга» реализуют в контексте значение «буйство, буйное 
колыхание»; слово «буран» (рыжий буран костра) – «буйное, взвихренное 
пламя»; «одежда» (вдовья одежда ворон) – «оперение». 

В контексте автора часто встречаются словосочетания той же модели, 
в которых управляющим словом является существительное, обозначающее 
что-либо, принадлежащее живому организму или составляющее часть его, а 
управляемым – любое другое существительное с конкретным, отдаленным 
смыслом. В качестве примеров можно привести словосочетания «голова 
волны», «ребра скал», «ребра оград»,«чрево дома»  «оскал луны» и т.п.  
В этих случаях значение управляющего слова метафоризуется, приобретает 
переносный характер в необычном словосочетании, а управляемое слово, в 
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свою очередь, воспринимается в качестве одушевленного существительного. 
Следует отметить, что в ряду приведенных нами словосочетаний особое 
значение имеет последнее: «оскал луны». Если в первых трех примерах 
«голова волны», «ребро скал», «ребра ограды» можно установить 
относительно высокую степень смысловой близости, то при обращении 
к словосочетанию «оскал луны» выявление моментов семантического 
соприкосновения представляется более затруднительным.

По нашему мнению, автор счел необходимым и возможным введение в 
контекст необычного по своей сочетаемости словосочетания «оскал луны» 
с тем, чтобы подчеркнуть зловещий характер изображаемых им картин, 
выразить свое негативное отношение к явлениям хищного, жестокого  мира 
30-х годов. Слово «оскал» приобретает контекстуальное значение «недобрый 
мертвенный блеск» («непомеркнувший оскал луны»), в результате сама луна 
предстает неким свирепым хищным животным со звериным оскалом (ср. 
«оскалить зубы»). Таким образом, слово «луна» в данном словосочетании 
(шире – контексте) приобретает значение одушевленности. Словосочетание 
«оскал луны» – также пример индивидуально-авторского употребления, в 
соответствии с общей идеей контекста в целом. 

Известно, что модель словосочетаний «существительное + 
существительное в Род. падеже» отличается особой продуктивностью в 
русском языке, обусловленной большой смысловой емкостью, которую 
могут приобретать слова в этой модели. П. Васильев мастерски использует 
эту особенность данной модели в художественном контексте.

Многочисленны в контексте Васильева и словосочетания, употребленные 
в модели «Существительное + прилагательное»: «пыльный рай», «звериный 
уют», «дремучий быт», «звериное дыхание», «мертвый клюв», «волчий 
месяц», «медовые язвы», «набухший камыш», «рябая ночь», «гнилая 
теплота», «гибельная чернота», «черные рты», «тусклый, смертный мороз», 
«ситцевые метели», «статный дуб», «обугленный дуб», «золотое тело», 
«веселый дым» и многие другие. Они представляют собой соединения слов, 
далеких по смыслу, это поэтические единицы, имеющие нулевую степень 
смыслового соприкосновения. Необычное, индивидуальное значение 
в анализируемом художественном контексте развивается именно при 
соединении слов с далекими семами.

Разоблачая «свинцовые мерзости» реальной действительности 
30-х годов, поэт употребляет «теневые» поэтические единицы – яркое 
свидетельство отрицательного отношения автора к любым проявлениям 
жестокости и бесчеловечности.

Так, например, своеобразно использует Васильев языковое образное 
значение слова «рай» (перен. «о красивой местности; о месте, где можно 
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счастливо и безмятежно жить»): «Мне так легко измять твою сирень, твой 
пыльный рай с расстроенной гитарой…». Эмоционально-экспрессивная 
окраска «пыльного рая» не совпадает с языковой, общепринятой. «Рай» в 
данном микроконтексте означает «необыкновенный мирок, обставленный 
вещами, замкнутый, по выражению П. Васильева, «вчерашнего дня 
дремучий быт». В индивидуально-авторском употреблении слово «рай» 
по сути противопоставлен языковому варианту употребления. Сочетание с 
прилагательным «пыльный» сгущает, усиливает эмоциональную нагрузку в 
семантической структуре авторской поэтической единицы: на художественное 
значение наслаивается ирония, пренебрежение.

Теневое поэтическое слово «тяжелый» в индивидуально-авторском 
употреблении имеет значение: «набухший от тоски, крови, смерти». Ср.: «И 
веко тяжелое (набухшее смертельной, гибельной тяжестью»), будто ставень, 
над глазом остывшим приподнимал», «Мир прежних снов, …пропитанный 
тяжелым ядом…» («настоянный на крови, смерти», «набухший» и др.), 
– всего более 40 примеров употребления слова «тяжелый». В качестве 
контекстуального синонима к ПЕ «тяжелый» выступает слово «густой»: 
«…на смертях замешанный, воздух густ» («пропитан кровью, смертью»).

Выводы
Художественный контекст П. Васильева отмечен глубокой печатью 

его творческой индивидуальности. Ощущение поэтом избыточности бытия 
порождает усиление напряженной энергии слова в контексте. Слово в его 
контексте приобретает тяжеловесную, сгущенную семантику: «вещная» 
основа его поэтики находит свое выражение в процессе конкретизации 
слов с отвлеченным понятием, тем самым абстракции становятся зримыми, 
определенными: «Судьба плечиста», «ведро серебряного ржанья»; «крылья 
удачи»; «кумачовая вьюга лент»; «пыльный рай»; «рябая ночь»; «ситцевые 
метели»; «дебритемноты»; «дыры мрака»; «пыльное удушье».

Семантическая многоплановость поэтического слова Павла Васильева 
обусловлена как общей, идейно-художественной направленностью контекста, 
так и активной авторской позицией в нем. В результате анализасловосочетаний 
в его произведениях были выявлены простые словосочетания, имеющие 
структуру с доминирующим именем существительным: 1) модель 
«существительное + существительное в Р.п.» и 2) модель «существительное + 
прилагательное», а также необычные сложные трехчленные словосочетания, 
которые являются примерами индивидуально-авторского использования.

Стабильность, устойчивость поэтических языковых средств, 
используемых поэтом, создают определенный контекст творчества, 
формирующий чисто васильевское видение мира, его индивидуально-
поэтический почерк.
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ПаВЕл ВаСилЬЕВТІҢ КӨрКЕм КОнТЕКСТІнДЕГІ СӨЗ 
ТІрКЕСТЕрІнІҢ  ҚҰрылымДыҚ-СЕманТиКалыҚ 

СиПаТТамаСы

Мақала лирикалық шығармадағы сөз тіркестерін зерттеуге 
арналған. Зерттеу материалы Павлодар Ертіс өңірінің ақыны Павел 
Васильевтің көркемдік мәнмәтіні болып табылады.

Қарастырылып отырған автордың шығармаларындағы 
құрылымы әртүрлі сөз тіркестеріне лингвистикалық талдау 
жүргізілді, қарапайым және күрделі сөз тіркестеріндегі вербальды 
семантикалық қатынастардың ерекшеліктері анықталды.

Автор өз шығармаларында дәстүрлі екі компонентті сөз 
тіркестерін ғана емес, лирикалық шығармаларда сирек кездесетін 
үш компонентті сөз тіркестерін де қолданатыны анықталды.

Зерттелетін автордың лирикалық контекстінде үш компонентті 
(үш мүшелі) сөз тіркестерінің пайда болуы кейбір жағдайларда 
қарапайым сөз тіркесін құрайтын екі зат есімнің тіркесімі оны 
түсіну үшін толық  мағына бермейтіндігіне байланысты, сондықтан 
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автор бұл құрылымды  сын есімді қосу арқылы кеңейтеді, бүкіл 
қарапайым фразаның мағынасын түсіндіру және нақтылау үшін.

Кілтті сөздер: көркемдік контекст, сөз тіркестерінің құрылымы, 
қарапайым сөз тіркестері, күрделі сөз тіркестері.

S. K. Shaimardanova
Toraighyrov University, 
Republic of Kazakhstan, Pavlodar.
Material received on 21.05.21.

STRUCTURAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS
OF COLLOCATIONS IN THE ARTISTIC 

CONTEXT OF PAVEL VASILIEV

The article is devoted to the study of word combinations in a lyric 
work. The research material is the artistic context of Pavel Vasiliev, the 
poet of the Pavlodar Irtysh region.

The linguistic analysis of the various word combinations in the works 
of the author under consideration is carried out, the features of inter-word 
semantic relations in simple and complex word combinations are revealed.

It is established that the author uses not only traditional  
two-component collocations in his works, but also three-component 
collocations that are rarely found in lyrical works.

The appearance of three-component (three-term) word combinations 
in the author’s lyrical context under study is due to the fact that in some 
cases the combination of two nouns forming a simple collocation does not 
give a full-fledged meaning for its understanding, so the author expands 
this structure by adding an adjective that explains and clarifies the meaning 
of the entire simple collocation.

Keywords: artistic context, structure of collocations, simple 
collocations, complex collocations.
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