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- се1ш ёе зоиНдпег ^ие 1а 1апдие ез! аизз  ̂ ипе ркйозорЫе «^ш Vа ё ’Апз!о!е а Раи1 
Шсгеиг», сез Ьогпез пе сопзй!иап! ^ие ёез герёгез а запз сеззе ёёЬогёег;

- 1е с ^ х  ёе !ои)оигз гарре1ег ^ие 1а 1апдие п’а « пеп ёе ёёйпШГ, ёе за!игё, ёе з!аЬ1е, 
ё ’агге!ё, ёапз се!!е ёётагске », « пеп ё ’ехкаизйГ », та^з аи соп!гайе ^и’е11е т с а т е  ип 
«ёупат^зте», ип Г1еиVе и̂̂  п’ез! раз !^ап^и^11е., ипе « Ь^Ь1^о!кё^ие т а д т а й е  » ;

- епйп, 1е с ^ х  ёе ргорозег «ип ре!й ипАегз т^з еп огёге», Гогти1е тоёез!е  е! 
атЬШеизе, рагсе ^ие ёёспге се! ипгеегз т р ^ и е  ипе «р1опдёе си1!иге11е», е! се1а еп 1’аЬзепсе 
^из!етеп! ёе «Ггопйёгез» ^ д̂ ё̂ез. Ш  ипАегз раг еззепсе оиуег!.

8 ’П Га11ай п ёап тотз сопс1иге, се зегай роиг аГйгтег аVес V^диеи  ̂ ^ие 1а 1апдие е! 1а 
си1!иге п’оп! раз ёе Ггопйёге. Аи ёетеигап!, ^и’оп поиз регте!!е с̂̂  ёе гарре1ег 1’ехетр1е 
т е т е  ёе поз атркйгуопз е! ёе поз сйёгопез ёапз се Vоуаде еп !еггез си1!иге11е е! 
1еx^сод^арк^^ие. Аисип ёои!е еп еГГе!, аVес 1’ехетр1е ё ’А^каё^у 8еёукк, тГайдаЫе роп!опшег 
ёе 1а 1й!ёга!иге е! ёе 1а 1ехйодгарЫе ЬШпдие, аЬа!!ап! !ои!ез Ггопйёгез, ассотрадпё ёе зез 
со11ёдиез з̂  ска1еигеих е! з1 сотрё!еп!з, 1а VО̂ е ез! тёёш аЫ етеп! !ои!е !гасёе: 1а 1ехйодгарЫе 
ез! Гопёатеп!а1етеп! е! рпогйайетеп! геиуге ё ’оиVе !̂и^е 1ехюа1етеп! си1!иге11е.
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Аннотация
Работа посвящена исследованию языка О.Э. Мандельштама, реализованного в книге «Камень», 

а также осмыслению и описанию теоретических и методологических основ создания авторского идео
графического словаря поэта. В статье описаны макро - и микроструктура авторского идеографического 
словаря языка О.Э. Мандельштама, представлен идеографический статистический анализ субстантив
ной лексики (986 лексем). Исследование показало, что наиболее важными для О.Э. Мандельштама в 
процессе поэтического познания мира оказываются эмоции, искусство (поэзия), существующие в опре
делённом времени и месте и в определённых онтологических условиях, в которых происходит (в про
цессе метафоризации) антропоморфия предметов неживой природы. Метод поэтической идеографии 
позволяет выявить функционально-денотативную и семантическую специфику поэтического слова. 
Кроме того, идеографическое описание и классификация лексических множеств в поэтическом тексте и
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в поэтической книге даёт возможность исследователю осознать природу и процессы формирования ин
дивидуально-авторской поэтической картины мира.

Ключевые слова: авторская лексикография, поэтическая идеография, авторский идеографический 
словарь, идеографический анализ, функционально-семантическое поле, макроструктура и микроструктура 
словаря, словарная статья, идеографическая карта
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ЛЬйгас!
ТЬе теогк ёеа1з ш!Ь !ке гезеагск оГ Мапёе1з!ат'з 1апдиаде, ^ЫсЬ 1з гергезеп!её т  !ке Ьоок "8!опе" 

(«Катей»), апё !о !ке сотргейеиззоп апё ёезспрйоп оГ !ке !Ьеогейса1 апё те!йоёо1од1са1 Гоипёайош Гог !ке 
аи!ког’з 1ёеодгарЫс ёюйопагу оГ !ке рое!’з 1апдиаде. ТЬе тасго апё т1сгоз!гис!иге оГ !ке аи!Ьог’з 1ёеодгарЫс 
уосаЬи1агу оГ Мапёе1з!ат'з 1апдиаде аге ёезсг1Ьеё т  !ке агёс1е, а1зо 1ёеодгарЫс з!а!1зйса1 апа1уз1з оГ зиЬз!ап!1уе 
1ех1соп (986 1ехетез) 1з ргезеп!её. ТЬе апа1уз1з зЬотеё !ка! !ке тоз! 1трог!ап! Гог О. Мапёе1з!ат ш !ке ргосезз 
оГ роейс содтйоп оГ !ке теойё аге етойопз, аг! (рое!гу), ^ЫсЬ ех1з!з ш а сейат !1те апё р1асе апё ш оп!о1одь 
са1 сопёйюпз, апё ап!кгоротогрЫзт оГ о^ес!з оГ 1патта!е па!иге оссигз (ш !ке ргосезз оГ те!арйопга!юп). ТЬе 
те!коё оГ роейс 1ёеодгарЬу такез 1! розз1Ые !о геуеа1 !ке Гипсйопа1-ёепо!айуе апё зетапёс зресШсЬу оГ !ке 
роейс теогё. 1п аёёШоп, !ке 1ёеодгарЫс ёезсг1р!1оп апё с1азз1йса!юп оГ 1ехка1 р1игай!у т  !ке рое!1с !ех! апё ш 
!ке роейс Ьоок епаЬ1ез !ке гезеагскег !о ипёегз!апё !ке па!иге апё ргосеззез оГ !ке Гогта!1оп оГ !ке шётёиа1 аи- 
!ког'з роейс рю!иге оГ !ке теог1ё.

Кеутсогёз: аи!ког’з 1ехюодгарЬу, роейс 1ёеодгарЬу, аи!ког’з 1ёеодгарЫс ёюйопагу, 1ёеодгарЫс апа1 у- 
з1з, Гипсйопа1-зетапйс йе1ё, тасгоз!гис!иге апё т1сгоз!гис!иге оГ !ке ёюйопагу, ёюйопагу еп!гу, 1ёеодгарЫс тар

Данная работа посвящена исследованию языка О.Э. Мандельштама, реализованно
го в книге «Камень», а также осмыслению и описанию теоретических и методологических 
основ создания авторского идеографического словаря поэта.

Поэтическая идеография как метод лингвистического и филологического изучения 
лексики, текстовой семантики и индивидуально-авторской картины мира производится в 
русле фундаментальных и прикладных исследований Уральской семантической школы, 
возглавляемой Л.Г. Бабенко с 1999 года [9, с. 180-209]. Метод поэтической идеографии 
опирается с одной стороны на семантические исследования лексического тезауруса стихо
творения, а с другой стороны на теорию и практику идеографической лексикографии, раз
работанную Л.Г. Бабенко и авторским коллективом лексикографов УрФУ [5; 4; 13].

Поэтическая идеография как лексикографический метод является частью общей 
литературно-художественной идеографии, которая в свою очередь является теоретико
методологической основой разработки и создания авторских идеографических словарей 
языка писателя. Согласно типологии авторских словарей, созданной Л.Л. Шестаковой [16, 
с. 53] авторский идеографический словарь языка О.М. Мандельштама (книга «Камень») 
имеет следующие типологические признаки: 1. По характеру сведений о лексеме словарь 
является филологическим; 2. Словарь является монографическим (одноавторский); 3. По 
охвату описываемого материала словарь является дифференциальным (атезаурусный); 4. 
По основному объекту описания -  словарь языка поэта; 5. По основной цели описания 
словарь объяснительный; 6. Единица описания равна слову (словоформе); 7. По способам 
описания, наполнения словарной статьи словарь является многопараметровым; 8. По рас
положению заголовочных единиц словарь является неалфавитным (словарные статьи рас
полагаются в идеографическом порядке, по семантическим полям, сферам, группам); 9. 
Словарь является одноязычным; 10. По временной перспективе словарь языка
О.Э. Мандельштама является синхронным; 11. Данный словарь имеет научно
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описательную ориентацию и адресован специалистам филологам, а также может быть ис
пользован в учебных целях; 12. По типу информационного носителя данный словарь уни
версален (возможен как книгопечатный, так и электронный вариант).

Макроструктура авторского идеографического словаря языка О.Э. Мандельштама 
включает в себя словник, сформированный на основе идеографического описания, анали
за и распределения лексики по следующим сферам [15]: 1. Неживая природа (17 групп); 2. 
Вещества и материалы (20 групп); 3. Живая природа (2 группы); 4. Человек как живое су
щество (3 группы); 5. Населённый пункт (6 групп); 6. Нации (2 группы); 7. Родственные и 
семейные отношения (5 групп); 8. Человек и его внутренний мир (3 группы); 9. Язык и 
речь (2 группы); 10. Сверхъестественное (5 групп); 11. Общественно-государственная 
сфера (20 групп); 12. Конкретная физическая деятельность (5 групп); 13. Социальная сфе
ра жизни человека (6 групп); 14. Восприятие окружающего мира (9 групп); 15. Универ
сальные представления, смыслы и отношения (3 группы). Словник включает в себя лекси
ку глагольную, субстантивную и адъективную, а также имена собственные. Н.А. Кожев
никова отмечает, что идеографический словарь может помочь исследователю воссоздать 
художественную или индивидуально-авторскую картину мира [10]. Включение в словник 
ведущих значимых частей речи (глаголы, существительные, прилагательные) позволяет 
лексикографу выявить, осмыслить и проанализировать процессы формирования процессу
ально-событийной, предметной и атрибутивной индивидуально-авторской картины мира 
поэта на материале книги стихотворений «Камень».

Микроструктура авторского идеографического словаря представляет собой свод 
словарных статей, распределённых по функционально-денотативным сферам в процессе 
идеографической классификации глагольной, субстантивной и адъективной лексики (все
го обработано 615 глаголов [в настоящее время решается вопрос о лексико-семантическом 
статусе глагольных форм], около 2000 существительных и около 500 прилагательных).

В настоящее время ведётся работа по структуризации и систематизации словарных 
статей. Словарная статья авторского идеографического словаря должна учитывать основ
ные аспекты планов выражения и содержания, грамматики и текстовых функций лексиче
ских знаков. Метод поэтической идеографии -  это процесс многоаспектного исследования 
лексических единиц в поэтическом тексте, имеющий поэтапный характер. Такой метод 
имеет традиционный исследовательский вектор -  направленность, когда описание, анализ, 
синтез и типологизация/классификация производятся поступательно от формы поэтиче
ской лексемы к её содержанию и функции. Многоаспектность поэтической идеографии 
обусловливается наличием у лексической единицы различных типов языковой, речевой и 
текстовой информации. Большое (если не обозримое) количество аспектов идеографиче
ского описания слова определяется многостатусным состоянием единиц лексического 
уровня, функционирующих в языке и речи (Ф. де Соссюр [14]), в тексте (Л.Г. Бабенко [2]; 
И.Р. Гальперин [7]) и в культуре (Р.О. Якобсон [17]; Ю.М. Лотман [11]; Ж. Женетт [11];
Н.С. Болотнова [3]). В указанных сферах слово функционирует (последовательно и одно
временно) в статусе ономатемы (языковое состояние слова), в статусе синтагмы (речевое 
состояние слова), в статусе текстемы (текстовое состояние слова) и в статусе культуремы 
(культурологическое состояние слова). Наличие данных статусов лексической единицы 
определяется эстетической, креативной и этической функциями языка (Р.О. Якобсон, 
Ю.М. Лотман, Ю.В. Казарин). Составители авторского идеографического словаря непре
менно учитывают данные функциональные аспекты языковых единиц в системах языка, 
речи, текста и культуры.

Словарная статья авторского идеографического словаря языка О.Э. Мандельштама 
включает в себя несколько разделов, которые соответствуют тем или иным видам инфор
мации, содержащейся в заглавной единице (в слове/текстовой словоформе). Словарная 
статья учитывает следующие виды лингвистической, контекстно-речевой и текстовой ин
формации:
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1. Информация грамматического характера, относящая как к слову, так и к слово
форме (глагольно-грамматическая информация, субстантивно-грамматическая информа
ция и адъективно-грамматическая информация): категории глагольный вида, переходно
сти, времени, возвратности и др.; категории рода, числа, падежа, одушевленно
сти/неодушевлённости, нарицательности и др.; категории рода, числа, падежа, качествен
ности, притяжательности, относительности, наличия степеней сравнения и краткой фор
мы. Кроме того, отмечаются процессы перехода из одной части речи в другую, а также 
изменения таких грамматических категорий как нарицательность и др.;

2. Информация фоносемантического характера. Наличие в поэтическом тексте ана
граммы;

3. Информация синтагматического характера. Особенности лексико
грамматической и лексико-семантической сочетаемости данного слова/словоформы с кон
текстными партнёрами;

4. Информация парадигматического характера. Выявление семантической валент
ности данного слова в контекстном окружении.

5. Эпидигматическая информация. Выявление во внутрисловной парадигме лексе
мы доминирующих в контекстологическом отношении лексико-семантических вариантов, 
а также возможности лексической единицы осуществлять синонимические, антонимиче
ские и омонимические связи с контекстными партнёрами;

6. Информация идеографического характера. Семантическая идентификация сло
ва/словоформы с последующей классификацией и распределением лексемы как функцио
нально-семантической единицы к той или иной идеографической сфере, группе, подгруп
пе. Л.Г. Бабенко в монографии «Лексические средства обозначения в русском языке» [1] 
разработала теорию и методику идеографического описания функционально
семантического класса слов, который понимается как «множество различных по грамма
тической оформленности слов, совпадающих по денотативной соотнесённости, объеди
нённых категориально-лексической семой, которая может быть онтологически присущей 
слову (исходной) или наведённой контекстом (производной), и выполняющей единую се- 
мантико-синтаксическую функцию в речи [1, с. 72]. Идеографическая информация спо
собствует выявлению и структурированию функционально-семантических полей слов как 
носителей и выразителей тех или иных поэтических смыслов в стихотворении;

7. Информация идеографического характера -  2. Функционально-семантические 
поля, группы и подгруппы в текстовом объёме стихотворения пересекаются, т.к. каждое 
поле имеет ядерную, приядерную и периферийные сферы. Зоны пересекаемости функцио
нально-семантических полей (пересекаемость ядерного, приядерного и периферийного 
характера) обеспечивают наличие широкой и глубокой вариативности лексической семан
тики в поэтическом тексте. Именно в зонах такой пересекаемости наиболее полно прояв
ляются возможности синтагматической, парадигматической, эпидигматической и в целом 
семантической валентности поэтического слова;

8. Информация функционально-семантического характера. Определение места 
функционально-семантической единицы в функционально-семантическом поле: ядерное, 
приядерное, периферийное положение лексической единицы в функционально
семантическом поле с указанием и характеристикой зон функционально-семантической 
пересекаемости;

9. Информация идеографического характера -  3. Выявление, структурирование и 
описание идеографической карты слова, идеографической карты текста, идеографической 
карты книги стихотворений «Камень».

Словарная статья идеографического словаря языка поэта представляет собой си
стему аспектов, которые отражают различные виды информации, содержащейся в вокабу
ле. Указанная парадигма данных видов информации определяет многоаспектный характер 
содержания словарной статьи, которая включает в себя следующие параметры:

1. Заглавная единица -  слово в начальной форме;
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2. Контекстная словоформа;
3. Грамматическая информация;
4. Стилистическая характеристика;
5. Словарное значение;
6. Контекстное значение;
7. Характеристика метафорических преобразований;
8. Интерпретация случаев смыслового варьирования (текстовых смыслов слова);
9. Идеографический анализ слова;
10. Анализ случаев семантической пересекаемости слова;
11. Анализ поэтической просодии (метр, ритм, рифма, поэтическая графика, звуко

пись, аллитерация, анаграмма), оценка поэтического ритма, анализ строфы и строфостро- 
ения текста, определение положения слова в строфе, в тексте;

12. Анализ идеографической карты слова, стихотворения.
Макроструктура авторского идеографического словаря языка О.Э. Мандельштама 

также включает в себя в итоговой части словаря полную идеографическую карту книги 
стихотворений «Камень».

Метод поэтической идеографии включает в себя следующие этапы, связанные 
непосредственно с функциональной семантикой анализируемого слова, группы слов, 
класса слов:

1. Выявление языковой, контекстной и текстовой семантики. На данном этапе со
ставляются таблицы, в которых представлены словарные и контекстные значения сло
ва/словоформы с учётом многозначности; кроме того, в таблице указывается принадлеж
ность слова к той или иной идеографической сфере, группе. Например, словоформа 
«Плод» (стихотворение «Звук осторожный и глухой...»): а. Словарное значение: Сочная 
съедобная часть некоторых растений (фрукты, ягоды) [в работе использовался БТС под 
ред. Кузнецова]; б. Контекст (Звук осторожный и глухой / Плода, сорвавшегося с древа, / 
Среди немолчного напева / Глубокой тишины л есн о й .);  в. Контекстное значение: со
зревшая сочная съедобная часть некоего дерева // метафорическая номинация поэтическо
го слова, стихотворения; г. Определение места слова в идеографической классификации 
субстантивной лексики [5]: Растения и грибы -  сущ., обозн. части растений // Искусство -  
сущ., обозн. жанры и произведения, созданные в этих жанрах. Таким образом были опи
саны и проанализированы глаголы, существительные и прилагательные, содержащиеся в 
стихотворениях книги «Камень».

2. Осуществление функционально-семантического анализа лексики с целью выяв
ления статистических данных, касающихся распределения глагольной, субстантивной и 
адъективной лексики по идеографическим сферам. Идеографический статистический ана
лиз субстантивной лексики (986 лексем) дал следующие результаты. Сфера «Неживая 
природа» -  143 словоупотребления; сфера «Искусство» -  115 словоуп.; «Эмоции» -  
112 словоуп.; «Живое существо» -  94 словоуп.; сферы «Пространство» и «Время» -  
87словоуп. (сферы «Пространство» и «Время» объединены нами в одну, т.к. данные кате
гории в поэтическом тексте являются монофункциональными: они выполняют функцию 
создания художественного, поэтического хронотопа в книге О.Э. Мандельштама «Ка
мень»); «Религия» -  78 словоуп.; «Явление и событие» (универсальные смыслы, сфера он
тологической семантики) -  74 словоуп.; «Строительство» -  70 словоуп.; «Интеллект» -  
69 словоуп.; «Предмет» -  39 словоуп.; «Оценка» -  30 словоуп.; «Социальные отноше
ния» -  30 словоуп.; «Транспорт» -  28 словоуп.; «Растения и грибы» -  25 словоуп.; «Веще
ство» -  22 словоуп.; «Быт» -  20 словоуп.; «Населённый пункт» -  18 словоуп.; «Военная 
служба» -  17 словоуп.; «Экономика» -  17 словоуп.; «Одежда» -  14 словоуп.; «Развлече
ния» -  13 словоуп.; «Сфера облуживания» -  10 словоуп.; «Спорт» -  10 словоуп.; «Пита
ние» -  9 словоуп.; «Техника» -  8 словоуп.; «Форма» -  8 словоуп.; «Право» -  8 словоуп.; 
«Управление» -  7 словоуп.; «Количество» -  7 словоуп.; «Сверхъестественное» -  7 слово
уп.; «Нации» -  7 словоуп.; «Родственные и семейные отношения» -  4 словоуп.; «Полити
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ка» -  4 словоуп.; «Медицина» -  3 словоуп.; «Охота и рыболовство» -  2 словоуп.; «Произ
водство» -  2 словоуп.; «Наука» -  1 словоуп.; «Образование» -  1 словоуп.; «Сельское хо
зяйство» -  1 словоупотребление.

3. Интерпретация результатов идеографического и статистического анализа. Поле
вое моделирование функционально-семантических полей лексики. На схеме представлена 
модель (цифры соотнесены со сферами) функционально-семантического поля и распреде
ления в нём идеографических сфер. Ядро: 1. Искусство. 2. Эмоции. Приядерная зона: 3. 
Время и пространство. 4. Явления и событие. Ближайшая периферия: 5. Неживая природа. 
Дальнейшая периферия: 6. Живая природа. 7. Религия. 8. Строительство. 9. Интеллект. 10. 
Остальные денотативные сферы (от 1 до 39 словоуп.).

Таким образом, исследование показало, что наиболее важными для О.Э. Ман
дельштама в процессе поэтического познания мира оказываются эмоции, искусство (поэ
зия), существующие в определённом времени и месте и в определённых онтологических 
условиях, в которых происходит (в процессе метафоризации) антропоморфия предметов 
неживой природы. Важными для реализации идеи книги «Камень» -  «поэзия есть всё и 
все» -  оказываются лексемы и выражаемые ими смыслы, относящиеся к сферам «Живое 
существо», «Религия», «Интеллект» и «Строительство». Следует отметить высокую сте
пень пересекаемости лексических смыслов, входящих в одно функционально
семантическое поле, что объясняется реализацией таких лексикологических феноменов, 
как внутритекстовая полисемия, парасемия и др.;

4. После осуществления моделирования всех функционально-семантических полей 
глаголов, существительных и прилагательных производится характеристика зон функцио
нально-семантической пересекаемости лексики;

5. На основе общего исследования семантического функционирования лексики в 
книге О.Э. Мандельштама «Камень» представляется возможным составление идеографи
ческих карт отдельного слова, той или иной строфы, стихотворения и в целом книги сти
хотворения «Камень».

Метод поэтической идеографии позволяет выявить функционально-денотативную 
и семантическую специфику поэтического слова. Кроме того, идеографическое описание 
и классификация лексических множеств в поэтическом тексте и в поэтической книге даёт 
возможность исследователю осознать природу и процессы формирования индивидуально
авторской поэтической картины мира с учётом каждого значимого и функционально зна
чительного лексического элемента в стихотворении, в книге и в целом творчестве поэта. 
Поэтическая идеография также позволяет исследователю более объективно описывать и 
изучать языковую способность и языковую личность стихотворца. Авторский идеографи
ческий словарь языка поэта представляет собой лексический тезаурус не только того или
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иного поэтолекта, но и индивидуально-авторской языковой и художественной картины 
мира.
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