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СМЫСЛОВАЯ  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
НА ОСНОВЕ  ТЕКСТОВОЙ

ПАРАДИГМАТИКИ
(М. И. Цветаева “Так, заживо раз-

дав...”)

Смысловая глубина поэтического
текста является одной из самых притя-
гательных филологических тайн. Смысл
как сущность идеальная возникает в
процессе читательского восприятия -
вхождения читателя в смысловое про-
странство текста. Учитывая огромную
значимость субъективных факторов чи-
тательского восприятия художесвен-
ного произведения, необходимо отме-
тить также  роль лексической структу-
ры текста как объективной основы, ма-
терии текстовых смыслов (о лексиче-
ской структуре текста см.: [1; 2]). Пер-
спективным представляется исследова-
ние лексической структуры текста с це-
лью постижения законов экспликации
текстовых смыслов, в частности, изу-
чение функционально-текстовых объе-
динений слов (сверхсловных элемен-
тов) - смысловых лексических парадигм
(СЛП).

Рассматривая парадигматический
аспект лексического структурирования
текста, исследователи обращаются к
понятию текстовых парадигм (Н. А.

Купина, Л. И. Толстых, Р. Л. Смулаков-
ская, В. В. Степанова, И. С. Куликова,
Н. С. Болотнова). Опираясь на концеп-
цию текстовых парадигм Н. С. Болот-
новой [2, с. 153-162; 1, с. 40-103], опре-
делим СЛП как разновидность тексто-
вых парадигм, коммуникативно обу-
словленное объединение слов (сверх-
словных элементов) в тексте на ассо-
циативной основе: лингвистической
(семантической, формально-семан-
тической) и/или экстралингвистической
(когнитивной, референтной, тематиче-
ской, ситуативной).

Методика смысловой интерпрета-
ции поэтического текста с опорой на
СЛП основана на использовании прие-
мов компонентного и контекстологиче-
ского анализа и включает четыре этапа:
выявление СЛП в текстовой системе;
изучение механизма взаимодействия
членов отдельной СЛП; анализ взаимо-
связей СЛП в ассоциативно-вербальной
сети текста; определение роли ассоциа-
тивно-семантической сети взаимодей-
ствующих СЛП в лексической и смы-
словой структуре текста.

На первом этапе лингво-
смыслового анализа текста с опорой на
СЛП необходимо получить целостное
представление об ассоциативно-семан-
тической сети взаимосвязанных СЛП
текста. Выявление СЛП базируется на
интуитивном ощущении связи слов
(сверхсловных элементов) при воспри-
ятии текста, с одной стороны, и воз-
можности определить лингвистическую
и экстралингвистическую основу их
связи - с другой. Анализу стихотворе-
ния предшествует его целостное вос-
приятие, являющееся основой для вхо-
ждения читательского сознания в смы-
словое пространство текста. СЛП при
этом выполняют роль “векторов”, кото-
рые накладываются на смысловое про-
странство текста и организуют чита-
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тельское восприятие. Особенности свя-
зи членов СЛП формируются на основе
их структурно-типологической харак-
теристики, определяющей их после-
дующий анализ в функционально-
прагматическом аспекте. Структурно-
типологическая характеристика учиты-
вает ряд параметров: узуальность - не-
узуальность [1], межсловный - внутри-
словный характер связи в СЛП [1], тип
контекстуальной семантической связи
[4], предметно-логическую отнесен-
ность членов СЛП [3] и вид их ассоциа-
тивной соотнесенности [1].

На втором этапе описывается ме-
ханизм взаимодействия членов каждой
СЛП, дается характеристика интеграль-
ных и дифференциальных смысловых
признаков членов каждой СЛП.

Анализ места СЛП в ассоциатив-
но-семантической сети взаимодейст-
вующих СЛП текста на третьем этапе
предполагает характеристику способов
связи СЛП в лексической структуре
текста, способов, типов и моделей смы-
слового развертывания текста с опорой
на СЛП.

Взаимодействие СЛП в тексте
может осуществляться с помощью цеп-
ной (последовательной) и параллельной
связи. При цепной связи СЛП происхо-
дит однонаправленное присоединение
членов двух или нескольких СЛП друг
к другу. У СЛП в данном случае есть
общий член или смысловой признак
(смысловые признаки). Так реализуется
принцип смыслового обогащения СЛП
в целом, а не ее отдельных составляю-
щих. Для параллельной связи характер-
на относительная самостоятельность
взаимодействующих СЛП, а также на-
личие посредника их взаимодействия,
которым может быть как СЛП, так и
другие составляющие лексической
структуры текста. Часто в роли посред-
ника взаимодействия СЛП с параллель-

ной связью выступает ключевая СЛП
текста. При параллельной связи СЛП
реализуется принцип смыслового обо-
гащения членов СЛП путем их конкре-
тизации с помощью других парадигма-
тических рядов.

Способ смыслового развертыва-
ния может быть охарактеризован как
путь смыслоформирования, предопре-
деленный предметно-логической отне-
сенностью СЛП. Смысловое разверты-
вание в СЛП номинатов (СЛП с одно-
родной денотативной отнесенностью
членов) осуществляется центростреми-
тельным способом, а в СЛП ассоциатов
(СЛП с разнородной денотативной от-
несенностью членов) - центробежным.

При центростремительном смы-
словом развертывании создается единая
направленность “векторов” смысло-
формирования, актуализированных
СЛП. Каждый член СЛП является в
данном случае этапом повторной номи-
нации, ступенью восхождения к опре-
деленной концептуальной сущности
(смысловому центру СЛП и текстовой
системы). Данная концептуальная
(смысловая) сущность актуализирована
интегральными смыслами СЛП и может
быть обозначена ключевым номинатом.
Все члены СЛП номинатов, именуя
смысловую сущность, раскрывают ее
смысловые признаки.

При центробежном смысловом
развертывании смысловой центр нахо-
дится “над” СЛП: эксплицирован ассо-
циативно-семантической сетью текста
или существует имплицитно на глубин-
ном уровне смысловой структуры тек-
ста. Смысловой центр является интег-
рирующим началом для членов СЛП
ассоциатов, каждый из которых связан с
ним особым “вектором” смыслоформи-
рования. Эти “векторы” не устремлены
к единому смысловому центру, как в
СЛП номинатов, а расходятся от него
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“веером”, соотносясь с разными денота-
тами.

Центробежный и центростреми-
тельный способы смыслового развер-
тывания СЛП реализуются в виде раз-
личных моделей. Модели смыслового
развертывания СЛП учитывают спосо-
бы смыслового развертывания и суще-
ствующие в СЛП смысловые отноше-
ния. Для СЛП, основанных на логиче-
ских отношениях сходства/различия,
характерны смысловые отношения уси-
ления и контраста (о смысловых отно-
шениях в лексических структурах [1]).

Четвертый этап лингво-
смыслового анализа текста с опорой на
СЛП является итоговым и связан с оп-
ределением роли ассоциативно-семан-
тической сети взаимодействующих
СЛП в смысловой организации текста.
При этом на основе анализа СЛП (каж-
дой в отдельности и их взаимодействия)
определяются этапы и направления
смыслоформирования.

Раскрывая возможности СЛП как
опоры для смысловой интерпретации
текста, обратимся к стихотворению М.
Цветаевой “Так, заживо раздав...”. Мак-
симальная насыщенность, предельность
жизни слов в поэзии М. Цветаевой,
проявляющиеся в особенностях их ас-
социативных связей, масштаб и уни-
кальность личности поэта, авторская
установка на понимание отражаются в
особенностях лексической и смысловой
структуры поэтических произведений и
являются привлекательным материалом
для их стилистического исследования.

Так, заживо раздав,
Поровну, без обиды,
Пользующийся - прав.
Шагом Семирамиды,
Спускающейся в пруд

Лестницей трав несмятых,
И знающей, что ждут
Ризы - прекрасней снятых

По выходе из вод...

После целостного восприятия тек-
ста читатель (исследователь) может
предположить, что в стихотворении
“Так, заживо раздав...” взаимодейству-
ют шесть СЛП: “раздав - снятые” (СЛП-
1), “поровну - без обиды” (СЛП-2), “без
обиды - прав” (СЛП-3), “шаг Семира-
миды - лестница трав несмятых” (СЛП-
4), “спускающаяся (Семирамида) - вы-
ход” (СЛП-5), “пруд - воды” (СЛП-6).

Сделав структурно-типологи-
ческий анализ СЛП и описав инте-
гральные и дифференциальные смысло-
вые признаки каждой из шести наме-
ченных СЛП, можно определить осо-
бенности взаимодействия СЛП в тексте.

Тип взаимодействия СЛП в тек-
сте:

Образ лирической героини

СЛП-1                                СЛП-4

СЛП-2             СЛП-5

СЛП-3             СЛП-6

СЛП-1 “раздав - снятые” характе-
ризует поступок, действие лирической
героини. СЛП-2 “поровну - без обиды”
и СЛП-3 “без обиды - прав” конкрети-
зируют характеристику совершенного
ею действия. Таким образом, между
СЛП-1, СЛП-2 и СЛП-3 существует
цепная связь.

Другую цепь образуют СЛП-4
“шаг Семирамиды - лестница трав не-
смятых” (движение лирической герои-
ни), СЛП-5 “спускающаяся (Семирами-
да) - выход” (движение и его перспек-
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тива) и СЛП-6 “пруд - воды” (направле-
ние движения). Эта цепь также состоит
из трех звеньев и существует парал-
лельно цепи СЛП-1 - СЛП-2 - СЛП-3.
Если цепь СЛП-1 - СЛП-2 - СЛП-3 ха-
рактеризует действие лирической ге-
роини, уже совершенное ею, то цепь
СЛП-4 - СЛП-5 - СЛП-6 - действие со-
вершающееся и его перспективу.

В СЛП “раздав - снятые”, “без
обиды - прав”, “шаг Семирамиды - ле-
стница трав несмятых”, “пруд - воды”
формируется центробежное усиление, в
СЛП “поровну - без обиды” - центрост-
ремительное усиление, в СЛП
“спускающаяся - выход” - центробеж-
ный контраст. Модель смыслового раз-
вертывания текста на основе СЛП мож-
но представить следующим образом:
“центробежное усиление (4) + центро-
стремительное усиление (1) + центро-
бежный контраст (1)”. В стихотворении
доминирует центробежный способ
смыслового развертывания СЛП. С его
помощью раскрывается наиболее зна-
чимый смысловой центр текста - клю-
чевой образ лирической героини и со-
относимые с ним темы:

- отношение лирической героини
к прошлому (“раздав - снятые”, “без
обиды - прав”);

- действия лирической героини в
настоящем и их перспектива (“шаг Се-
мирамиды - лестница трав несмятых”,
“спускающаяся - выход”, “пруд - во-
ды”);

- пространство, в котором про-
изойдет преображение лирической ге-
роини (“пруд - воды”).

Центростремительный способ
смыслового развертывания играет в
тексте вспомогательную роль. С его
помощью раскрывается тема действий,
свершенных лирической героиней
(“поровну - без обиды”).

Подводя итог лингво-смыслового
анализа стихотворения на основе СЛП,
можно выделить три этапа смыслофор-
мирования:

1) Ретроспективный, раскрываю-
щийся с помощью СЛП “раздав - сня-
тые”, “поровну - без обиды”, “без оби-
ды - прав”, которые представляют по-
ступок, совершенный лирической ге-
роиней, - поступок освобождения от риз
прошлого. Направленность действий: от
лирической героини - в мир.

2) Тема действий, совершаемых
лирической героиней, - движения к
пространству преображения. Данная
тема занимает в тексте центральное ме-
сто и представлена СЛП “шаг Семира-
миды - лестница трав несмятых”,
“спускающаяся - выход”, “пруд - воды”.
Направленность действий: от освобож-
денной лирической героини - к лириче-
ской героине, готовой обрести нечто
новое (“ризы - прекрасней снятых”).

3) Этап перспективы действий ли-
рической героини отражен СЛП
“спускающаяся - выход”. Характерно,
что данная СЛП совмещает в себе вре-
менные планы настоящего (“спуска-
ющаяся”) и будущего (“/.../ ждут / Ризы
- прекрасней снятых / По выходе их
вод...”). Направленность действий: к
лирической героине, сбросившей “ста-
рую кожу”. Согласно преданиям люди
были бессмертны благодаря дарованной
им способности обновляться. По мно-
гим легендам, именно вода была про-
странством преображения: дожив до
старости, люди в воде снимали, сдирали
старую кожу и становились молодыми.

 Таким образом, направление смыс-
лоформирования связано с движением
лирической героини “от себя - к себе”:
через освобождение от прошлого - че-
рез преображение - к обновленному со-
стоянию.
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Как свидетельствует предприня-
тый анализ, для М. Цветаевой чрезвы-
чайно важна “вертикальная” смысловая
“ось” текста: восхождение к смысловой
сущности происходит через обозначен-
ные с помощью СЛП этапы в заданном
“векторами” СЛП направлениях. Как
видим, анализ текста с опорой на СЛП
позволяет выявить не только отдельные
текстовые смыслы, но и закономерно-
сти их взаимодействия в текстовой сис-
теме, этапы и направления смыслофор-
мирования.
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