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Изучение эпитета с различных сторон активно продолжается в настоящее 

время [1], [3], [5], [6], [10]. Несмотря на традиционность данного изобразитель-

ного средства, остаются нерешенными многие вопросы теории эпитета: поня-

тия эпитета, его типологии, языкового выражения [6]. 

Тексты М. Цветаевой содержат огромное количество языковых фактов, 

отражающих особенности ее творческого мышления. Неоднократно отмечены 

такие языковые явления, как паронимическая аттракция, этимологическая реге-

нерация, корневые повторы и т. д. Не последнюю роль играет в ее текстах и ат-

рибутивная лексика, изучаемая с позиций идиолексикона поэта [2], [4], [7]. 

О. Г. Ревзина отмечает ощутимый вес индивидуально-авторских атрибутивных 

конструкций, в том числе окказиональных словообразований [8]. 

Словарь поэтического языка Марины Цветаевой дает богатый материал 

для анализа языка поэта. На материале данного Словаря можно судить о 

принципах работы поэта с языком, о его словотворчестве, идиостилевых осо-

бенностях, сочетаемости слов. Словарь построен по алфавитному принципу: 

после слова, употребленного поэтом в его текстах, приводится микроконтекст, 

в котором оно употреблено со ссылкой на стихотворение, а также перечисле-

ны все слова, употребленные в сочетании с данным словом. Этот принцип 

описания лексики удобен в том случае, если задачей исследователя является 

изучение сочетаемости лексем, описание образного кода текстов поэта. При 

использовании Словаря обращает на себя внимание довольно большое число 

окказиональных слов: это или вновь придуманные слова или слова с необыч-

ными суффиксами, построенными по существующим в языке словообразова-

тельным моделям, но присоединенные к лексемам из другой тематической руб-

рики. 
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В настоящей статье речь пойдет об окказиональных эпитетах в авторском 

языке М. Цветаевой на материале Словаря поэтического языка Марины Цветае-

вой [9]. С этой целью эпитеты отбирались из Словаря поэта, начинающиеся на 

букву «В» с целью показать, что практически все словарные статьи на любую 

букву содержат заметное число окказиональных эпитетов. 

Словообразовательная модель прилагательного с суффиксом -ин является 

традиционной при образовании относительных и притяжательных прилага-

тельных (сова – совиный). В текстах М. Цветаевой находим окказиональное об-

разование: сосцом волчиным, волчиная погудка, над всей страной волчиной, 

волчиное стадо [9, с. 175]. Похожая ситуация и с суффиксом –ий притяжатель-

ных адъективов, представленный окказионализмом вражий (как волчий; не 

вражеский): из черепа / Вражьего - А вражья: словно вражья рать; над 

вражьей местностью; слово… вражьим (становищем); к вражьим ногам [9, 

с. 186]. Подчеркнуто частотное употребление именно этой формы говорит о 

продуктивности данной модели и смысла, более исконно по-русски звучащего. 

Разделение слова с помощью дефиса на смысловые части (отсоединение 

приставок или квазиморфем) является проявлением синкретизма идиостиля по-

эта (термин Л. В. Зубовой). Так, эпитет всеязычный конструируется поэтом не 

только путем необычного соединения двух слов вновь с суффиксом -н, но и с 

помощью дефисного разделения: все-язычен (тот свет) [9, с. 191].  

Особенностью творческого почерка М. Цветаевой является конструиро-

вание аппозитивных сочетаний с дефисным написанием признаковой семанти-

ки. В нашем материале встретился эпитет винный-тут-бочоночный (дух). Как 

правило, такие эпитеты употребляются поэтом в фольклорных поэмах для рит-

мизации повествования и выражения ситуативного сложного признака (часто 

присутствуют личные местоимения, частицы).  

Окказиональным может быть слово не только по форме, но и по сочетае-

мостным качествам (синтаксический синкретизм). Так, эпитет вступительный 

становится таковым в контексте: вступительный дар [9, с. 201]. Это дар начала, 

вступления в новую жизнь, тогда как в прямом значении данный адъектив соче-

тается с безобразными словами: вступительный экзамен, вступительное слово. 

Сходный случай употребления лексемы высокородный находим в кон-

текстах: высокородный стих, высокородная кровь [9, с. 218]. По смыслу данный 

эпитет соотносим с прилагательным благородный. Замена первой части слова 

приводит к изменению смысла лексемы, привнося в семантику высокий отте-

нок.  

Особого внимания в отобранном материале, представляющем окказио-

нальные эпитеты, начинающиеся на букву «в», заслуживает эпитет вьюжный. 

Данная лексема потенциально существует в языке, малоупотребительна и имеет 

значения: связанный, соотносящийся по значению с существительным вьюга; 

сопровождаемый вьюгой (вьюгами). В поэтическом контексте эпитет сохраняет 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9


51 

 

спектр значений, но расширяет сочетаемостные свойства: за вьюжный танец; в 

вьюжном … плаще; из ночи вьюжной; на вьюжные леса [9, с. 223]. Первый 

контекст может интерпретироваться со значением «кружащийся, хаотичный». 

Окказиональное слово в творчестве Марины Цветаевой имеет свои осо-

бенности. На первый взгляд кажущиеся употребительными, оказывающиеся в 

необычном лексическо-синтаксическом окружении, такие эпитеты получают 

дополнительные оттенки значения. Самым частотным суффиксом при образо-

вании окказиональных эпитетов среди рассмотренного материала выступает 

суффикс -н, вполне нейтральный по семантике. Используя его, поэт наполняет 

лексему новыми смыслами, поэтому такие окказионализмы можно назвать 

словообразовательными. Синкретизм подобных окказионализмов заключается 

в совмещении стратегии словообразования и семантического обновления. 

Исходя из вышесказанного, нужно отметить важную идиостилевую черту 

текстов М. Цветаевой. Синкретизм окказионализмов заключается в том, что 

второстепенные признаки, неустойчивые, колеблющиеся вытесняют основной 

признак, становясь не вторичными, а первичными [4]. Атрибутивная конструк-

ция и признаковая лексика в целом приобретают многозначность. Сконструи-

рованные по известным словообразовательным моделям, эпитеты становятся 

носителями новых смыслов, а будучи необычно расположенными и оформлен-

ными в тексте (дефисное написание, аппозитивный комплекс) передают автор-

ский окказиональный смысл. 
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Образный и когнитивный потенциал слов-эпитетов, представленных 

главным образом прилагательными и наречиями, давно привлекает внимание 

лингвистов и филологов [1], [2], [5], [7]. Исследование концептуальных меха-

низмов образования различных эпитетов помогает понять не только образный 

эффект от новых смыслов, но и установить идиолектные черты творческого по-

черка писателя, авторскую логику движения мысли [6]. 

Среди центральных концептов творчества М. Цветаевой выделяют такие, 

как дом/родина [2], [11], человек [3], природные концепты в широком смысле 

[4]. 

О. Г. Ревзина, один из составителей Словаря поэтического языка М. Цве-

таевой, говорит о базовых механизмах работы поэта с художественными смыс-

лами, употребляя термин «концептуальное мышление поэта». В нем нашло от-

ражение понимание репрезентации основных смыслов в идиолексиконе (язы-

ке). Смыслы моделируются в тексте на концептуальном уровне. «Это концеп-

ты, относящиеся к природному миру, точнее – к геоморфологии», «метафоры, 

позволяющие моделировать мир человека в фундаментальных терминах геоло-

гических структур» (море, ракушки, песок, краб, коралл, волны, вал, отлив, при-

лив и т. д.) [8, с. 12]. Среди образных механизмов, участвующих в моделирова-

нии концептов природы, лидирует метафора, переходящая зачастую в метони-


