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Аннотация 
Постановка проблемы. Образ солнца в культуре обладает большой значимостью и длительной истори-

ей формирования семантической плотности. Один из важных аспектов исследования репрезентации образа 
солнца в поэтической картине мира – семантико-стилистический анализ текста. Представим результаты семан-
тико-стилистического анализа воплощения образа солнца в лирике новокузнецкого поэта Павла Майского,
опираясь на подходы современной коммуникативной стилистики текста. 

Цель статьи – с опорой на анализ лексической структуры поэтического текста рассмотреть семантико-сти-
листические особенности воплощения образа солнца в стихотворениях сборника П. Майского 1987 г.

Методология (материал и методы). Методом сплошной выборки были выявлены 29 из 144 стихотво-
рений сборника П. Майского «Сторонушка таежная моя», содержащие лексемы «солнце», «солнышко», «сол-
нечный». Контексты были рассмотрены с опорой на теорию лексической структуры художественного текста                      
Н.С. Болотновой: учитывались текстовые синтагматические и парадигматические связи лексических репрезен-
тантов. Результаты семантико-стилистического анализа были систематизированы на основе характеристики 
объекта изображения (пейзаж, портрет, интерьер) и классификации коммуникативных регистров Г.А. Золотовой.

Результаты исследования. Контексты с лексическими репрезентантами образа солнца соотнесены с ре-
продуктивным, информативным и генеритивным регистрами. Выявлены семантико-стилистические особен-
ности пейзажных, портретных, интерьерных и автопсихологических зарисовок, а также характерных для гене-
ритивного регистра рефлексивных контекстов. Рассмотрены смысловые лексические парадигмы, в которые 
включены лексические репрезентанты образа солнца, и специфика лексической синтагматики.

Выводы. Основа контекстов со словом-образом «солнце» – репродуктивные пейзажные зарисовки, 
имеющие мелиоративную окраску. Они воссоздают идеальный пейзаж, где лирический герой выступает в 
роли чувствующего и сознающего благодать и гармонию мира. Для актуализации неодобрительной оценки 
П. Майский использует антитезу: образ солнышка вписан в гармоничный пейзаж и противопоставлен агрес-
сивному миру технического прогресса, миру города, теряющего связь с природными истоками. У П. Майского 
преобладают глагольные зарисовки, причем передаются не только действия самого солнца, но чаще – его 
преображающее воздействие на мир и человека. Однако в художественно-образной речевой конкретизации 
значимы и другие разновидности контекстов (портретные, интерьерные, автопсихологические, исторические 
зарисовки, рефлексивные контексты), разнообразие приемов и средств выразительности. Семантико-стили-
стическое воплощение образа солнца в лирике П. Майского опирается на его лирическую натурфилософию, в 
которой сочетаются теологический и экологический подходы.

Авторский вклад. Предпринят анализ ранее не описанного в стилистических исследованиях материа-
ла региональной литературы, использовано комплексное исследование ключевого образа, опирающееся на 
подходы коммуникативной стилистики текста, коммуникативной грамматики русского языка, аксиологиче-
ской лингвистики, дано филологическое описание предметного мира художественного текста. 

Ключевые слова: образ солнца, лирика П. Майского, коммуникативная стилистика текста, коммуни-
кативные регистры, предметный мир художественного текста.
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П
остановка проблемы. Образ солнца в 
культуре обладает большой значимо-
стью и длительной историей формиро-

вания семантической плотности. В.Н. Топоров 
относит «нарастание роли солярных мифов                
(в частности, по сравнению с лунарными и дру-
гими астральными) к позднейшим этапам мифо-
логии»1. В современных филологических иссле-
дованиях представлены как обобщенная харак-
теристика образа солнца в литературе [Эпштейн, 
2007, с. 154–155; Демченко, 2019], так и анализ 
в аспекте идиостиля, при этом рассматриваются 
поэтические [Колокольцева, 2012; Каратанова, 
2018; Папшева, Голубцова, Матвеева, 2022; Пап-
шева, Матвеева, Голубцова, 2023] и прозаиче-
ские [Ди Сяося, 2013; Чжу Чжисюе, 2019] тексты, 
большое внимание уделяется лирике Серебря-
ного века, особо отмечается поэзия К. Бальмон-
та [Эпштейн, 2007, с. 261; Колокольцева, 2012; 
Дзыга, 2011]. В филологических трудах встре-
чаем опыты сопоставления семантики образа-
символа солнца в поэтическом и прозаическом 
текстах [Дзыга, 2011]. Анализ образа солнца, 
основанный на подходах лингвокультурологии 
и лингвоконцептологии, позволяет рассмотреть 
репрезентацию образа в русской языковой кар-
тине мира и в поэтической картине мира [Заики-
на, 2012; Чжу Чжисюе, 2019]. Один из важных 
аспектов исследования репрезентации образа 
солнца в поэтической картине мира – семанти-
ко-стилистический анализ текста. Представим 
результаты семантико-стилистического анали-
за воплощения образа солнца в лирике ново-
кузнецкого поэта Павла Майского, опираясь на 
подходы современной коммуникативной стили-
стики текста (ранее был предпринят опыт семан-
тико-стилистического анализа лирики другого 
новокузнецкого поэта – Александра Раевского 
[Пушкарева, Пушкарева, 2024]).

Для творчества Павла Майского образ 
солнца является ключевым. Павел Николаевич 
Майский (Мертвецов) – летний поэт, хотя в его 
творчестве рассматриваемый образ соотносится                 

со всеми временами года: его лексический ре-
презентант вынесен в заглавие сборника, пер-
вым опубликованного в издательстве «Совет-
ский писатель» – «Солнечная деляна» (1979), 
семантика солнца имплицитно содержится в за-
главии второго сборника, выпущенного тем же 
издательством, – «Ясный полдень» (1988)2. 

Цель статьи – с опорой на анализ лексиче-
ской структуры поэтического текста рассмотреть 
семантико-стилистические особенности вопло-
щения образа солнца в стихотворениях, входя-
щих в сборник П. Майского «Сторонушка таеж-
ная моя» (1987)3, опубликованный региональ-
ным издательством.

Методология (материал и методы). Мето-
дом сплошной выборки были выявлены стихот-
ворения сборника, содержащие лексемы «солн-
це», «солнышко», «солнечный»: они включены 
в лексическую структуру примерно пятой части 
всех текстов (29 из 144). Контексты были рассмо-
трены с опорой на теорию лексической структуры 
художественного текста Н.С. Болотновой [Болот-
нова, 1994; 2019]: учитывались текстовые синтаг-
матические и парадигматические связи лексиче-
ских репрезентантов. Результаты семантико-сти-
листического анализа были систематизированы 
на основе характеристики объекта изображения 
(пейзаж, портрет, интерьер) и классификации 
коммуникативных регистров Г.А. Золотовой: по-
этические зарисовки, эксплицирующие образ 
солнца, были соотнесены с предметным миром 
художественного текста и тремя коммуникатив-
ными регистрами – репродуктивным, информа-
тивным, генеритивным (см. о них подробнее: 
[Золотова, Онипенко, Сидорова, 2004, с. 29–30]).

Интерпретация слова-образа осущест-
влялась на основе подходов аксиологической 
лингвистики [Арутюнова, 1984; Кушнерук, 2024,                     
с. 449–451] и стилистических работ о категории 
оценки в тексте, в которых подчеркнуто, что 
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«подлинное понимание оценочного значения 
той или иной языковой единицы в художествен-
ном тексте возможно только в контексте художе-
ственного целого»4 (см. также о роли категории 
тональности при изучении текста в рамках функ-
циональной стилистики [Матвеева, 2024]).

Результаты исследования. Для контекстов 
П. Майского с лексическими репрезентантами 
образа солнца характерна манера зарисовки –
выразительного и лаконичного воссоздания кар-
тины. По соотнесенности с коммуникативным 
регистром разграничим зарисовки репродук-
тивные и информативные. Для генеритивного 
регистра характерны не только зарисовки, но и 
рефлексивные контексты.

В репродуктивных зарисовках, преобладаю-
щих у П. Майского, образ солнца воссоздается 
как что-то непосредственно наблюдаемое в дан-
ный момент. Такие зарисовки можно подразде-
лить на пейзажные, портретные и интерьерные.

Основа контекстов со словом-образом «солн-
це» – пейзажные зарисовки, имеющие мелио-
ративную окраску. Они воссоздают идеальный 
пейзаж, где лирический герой выступает в роли 
чувствующего и сознающего благодать и гармо-
нию мира. М.Н. Эпштейн рассматривает образ 
солнца в русской поэзии именно в связи с иде-
альным пейзажем [Эпштейн, 2007, с. 154–155].
У П. Майского преобладают глагольные зари-
совки, причем передаются не только действия 
самого солнца, но чаще – его преображающее 
воздействие на мир и человека. В первом случае 
образ солнца может соотноситься с течением 
времени суток, когда момент воспринимается 
как часть потока времени, в котором есть пред-
шествующее и последующее, или же переда-
вать состояние мира в данный момент: Солнце 
за гору опускалось. / Набегал ветерок на плес. 
/ И полуночная усталость / Затекала в ство-
лы берез («Вечером, у костра»5, с. 166); Уж ночь 

затекала в лощинки / И солнце катилось с не-
бес, / Когда по замшелой тропинке / Вошел я 
в сверкающий лес! («Уж ночь затекала в лощин-
ки…», с. 108); А день был зябким. Жухлая тра-
ва / Под инеем лежала до полудня. / И солнце 
взобралось на перевал, / Когда уже туман гу-
стел по лугу / И тени голых лиственниц в реке 
/ От берега до берега лежали («Хозяин тайги», 
с. 110); Мороз щипался. / Солнышко смеялось. 
/ Воскресная охота состоялась! («Воскресная 
охота», с. 127).

Во втором случае, когда передается пре-
ображающее воздействие солнца на человека 
и мир, контексты отличаются высокой экспрес-
сивностью: Как здесь светло! Как радостно 
вокруг! / И, нагоняя облака под вечер, / При-
косновеньем теплых детских рук / Июльский 
ветерок ласкает плечи, / И жаром сосен веет 
тишина, / И ослепляет солнца свет высо-
кий… / А за рекой прозрачная луна / Уже видна 
на голубом востоке («Тайга в цвету…», с. 77); 
Красота какая на покосе! / Рушится таежная 
трава… / От цветов, от солнца и от сосен / 
Радостно кружится голова! / Набежала туч-
ка в небе синем, / Смолкло все… И толком не 
понять: / Или тишина звенит так сильно, / 
Или то кузнечики звенят («Красота какая на по-
косе…», с. 107); Тихая поздняя осень. / Первый 
ночной снегопад. / На запорошенной просеке / 
Уром чернеет тропа. / В полдень искрятся под 
солнышком / Листья на мокрой ольхе / И стре-
коза полусонная / Греется на лопухе («Тихая 
поздняя осень…», с. 82); А вчера ручейки дело-
витые / Осыпали сырые снега / И, гирляндами 
хмеля увитая, / Ликовала под солнцем тайга! 
(«Лес какой-то сегодня нерадостный…», с. 120); 
И солнцем залита долина / Шумливой, празд-
ничной реки… («Сошли высокие туманы…», с. 
137); К дому путь грибника не торопок, / Гас-
нет лучик рассветной звезды, / Да слетают 
испуганно с тропок / Голубые от солнца дроз-
ды! («На заре, как весна отволнуется…», с. 180).

Глагольная манера создания образа солнца 
в целом характерна для П. Майского и проявля-
ется в контекстах с различными коммуникатив-
ными регистрами. Так, имена существительные 
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«солнце», «солнышко» соотносятся с глаголами 
золотило (с. 9), улыбалось (с. 58), пекло (с. 60), 
ослепляет (с. 77), прыгало (с. 74), садится (с. 96), 
катилось (с. 108), взобралось (с. 110), вставало 
(с. 122), смеялось (с. 127), опускалось (с. 166). 

Значительно реже глагольной используется 
номинативная манера, например: День солнеч-
ный… Костры таежных трав, / Озер укромных 
сказочная праздность… («День солнечный…»,          
с. 136). Экспрессивность позволяет сделать ак-
цент на результате воздействия солнца и переда-
ется разнообразными стилистическими приема-
ми. Так, в приведенных контекстах мы встречаем 
аллитерации, эпитеты, метафоры, апосиопезу, 
синтаксический параллелизм, хиазм. Отметим 
неоднократное использование восклицательных 
предложений, передающих восторг лирического 
героя, и конструкций с однородностью и одно-
структурностью (ряды однородных членов, слож-
носочиненные предложения с соединительными 
отношениями и значением одновременности, 
бессоюзные сложные предложения однородного 
состава, одноструктурные предложения или пре-
дикативные части). Такой прием «вписывает» об-
раз солнца в гармоничную симфонию мира, где 
звучат другие «голоса» – ветра, деревьев, травы, 
цветов, озер, ночи, мороза и др. Создаются смыс-
ловые лексические парадигмы со связью пере-
сечения, актуализирующие интегральный смысл 
единства мира природы при его бесконечном 
разнообразии. Усиливается подобный смысло-
вой нюанс с помощью приема апосиопезы и ис-
пользования соединительного союза и. 

П. Майский предпочитает изображать сло-
вом мир родной природы и солнце как его бла-
годатную часть. С этой точки зрения можно вы-
делить нетипичные пейзажи. Например, пейзаж 
без солнца, где в соответствии с мифологически-
ми традициями противопоставлены солнце и 
луна: А с утра туманы до полудня, / Солнышка 
на небе не найти («Этим летом в Малышевской 
балке…», с. 161). Или экзотический южный пей-
заж, где солнце не радующее и ласкающее, а 
палящее: У берегов арыка сонного / Сомы жи-
руют в камышах, / И обжигающее солнце / 
Клонится долу не спеша… / Не думалось, что 

может статься, / А все же довелось и мне / От 
солнца летнего спасаться / В забытой богом 
чайхане… («Чаепитие в Янгиюле», с. 156). 

Отметим случай включения городского пей-
зажа. В контексте, где звучит экологическая тема, 
актуализирована пейоративная окраска, имею-
щая телеологическую и этическую природу: Уже 
панельные дома / Отверзли форточки-оконца 
/ И хлорэтановый туман / Позастил розовое 
солнце («Март в Новокузнецке», с. 179). Тако-
го же типа неодобрительная оценка звучит и в 
другом контексте, передающем столкновение 
природы и цивилизации: За рекою солнышко 
садится, / Тишина сгустилась на селе… / Но 
хрипит неистовый транзистор / Из помытых 
в речке «Жигулей». / И спортивно развитый, 
тверезый, / Юноша, колдуя над костром, / Рас-
членяет белую березу. / Ту, что четверть века 
беззаботно / Красовалась на краю села… / Под 
которой дочка в ту субботу / Два большущих 
рыжика нашла! («За рекою солнышко садит-
ся…», с. 96). Для актуализации неодобрительной 
оценки П. Майский использует антитезу: образ 
солнышка вписан в гармоничный пейзаж и про-
тивопоставлен агрессивному миру технического 
прогресса, миру города, теряющего связь с при-
родными истоками. Подход П. Майского соот-
ветствует современной лирической натурфило-
софии, которую М.Н. Эпштейн характеризует как 
экологическую, отмечая: «человек до конца не 
раскрыл еще природу в себе и себя как порож-
дение природы», «цивилизация не превзошла 
природу, а еще только находится на подступах 
к ней, только начинает осознавать нерасторжи-
мость своего союза с ней» [Эпштейн, 2007, с. 35].

Образ солнца включается П. Майским и в 
портретные зарисовки. Так, ключевую роль он 
играет в стихотворении «Каждым утром по на-
шему городу…»: Каждым утром по нашему 
городу, / С деловитой рабочей толпой, / Вдох-
новенно откинув голову, / На работу идет 
слепой. / Он шагает навстречу солнцу, / Улы-
бается и – молчит… / И рябое лицо, как под-
солнух, / Жадно впитывает лучи! (с. 48). В 
тексте создается образ вдохновенно живущего 
человека. Отметим, что для П. Майского важны 
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эпитеты-наречия, выразительно передающие 
оттенок действия (как наречия «вдохновенно», 
«жадно» в рассматриваемом стихотворении). 
Создан символический образ пути навстречу 
солнцу. Фитоним «подсолнух» включен в мета-
форический контекст: лицо шагающего навстре-
чу солнцу слепого уподобляется подсолнуху, тя-
нущемуся к солнцу. 

Есть у П. Майского и шутливая портретная за-
рисовка, в которой создан образ загорающей де-
вушки: Солнца слиток золотистый / Так и пла-
вится на ней… («На сочинском пляже», с. 150). 
Примечателен случай, когда П. Майский пишет 
портрет лосенка. Удивление лосенка, ощутивше-
го разницу между солнцем летним и осенним, 
переданы с помощью олицетворения, лексики 
эмоциональной сферы, поэтического переноса, 
несобственно-прямой речи: А солнце вставало 
над лесом / Веселое, яркое, но / Совсем не та-
кое, как летом – / Не грело лосенка оно… / И с 
грустью лосенок дивился / Беспечному солнцу 
тому: / Зачем этот снег появился / И холод-
но так почему?! («Когда за лосихой лосенок…»,
с. 122). В сборнике представлен единичный слу-
чай интерьерной зарисовки: Весело потрескива-
ет печка, / Блещут окна в солнечных лучах / И 
в беленой горнице беспечно / Старенькие ходики 
стучат («На дворе и холодно и пусто…», с. 177).

Таким образом, раскрывающий образ солн-
ца репродуктивный регистр в стихотворениях   
П. Майского создает не только пейзажные зари-
совки, но и портрет, интерьер. Среди зарисовок 
преобладают сопровождаемые мелиоративной 
окраской образы родной природы.

Информативный регистр в стихотворени-
ях П. Майского связан с автопсихологическими 
зарисовками, эксплицирующими образ солн-
ца. Один раз использована собственно исто-
рическая зарисовка, посвященная последнему 
мирному дню перед Великой Отечественной 
войной. В стихотворении «День отступал медвя-
ным косогором…» (с. 9) народное переживается 
как личное: Был субботний день, / Июньский, 
остывающий, неспешный / Погожий день та-
ежных деревень. / Каждый житель здешний / 
Был делом занят. В улицах пустых / Слонялись 

куры. Золотило солнце / Акаций неподвижные 
кусты. / Шептались остывающие сосны, / Ди-
вясь багряно-огненной звезде / Над розовым 
венцом закатных перьев… / Таким он был – по-
следний мирный день / Перед войной. / В июне. 
/ В сорок первом. Мы наблюдаем характерное 
для П. Майского воспевание красоты природы, 
которое в контексте приобретает особый смысл. 
Прекрасное солнце – эстетический элемент по-
гожего мирного пейзажа. Атмосфера покоя пе-
редана синтаксическим параллелизмом, вклю-
чением имперфективов: Слонялись куры. Золо-
тило солнце <…>. Появление образа солнца за-
дает вертикаль художественного пространства и 
размыкает частное и бытовое до масштабного, 
имеющего надвременную значимость. Слово-
образ включено в лексические парадигмы наи-
менований природных объектов, неоднократно 
использованы фитонимы (акации, сосны), зна-
чим прием олицетворения природного мира. 
Высокая степень эстетизации проявляется, в 
частности, в перифразе солнца – единственном 
в сборнике: багряно-огненная звезда. Для тек-
ста характерна концентрация колоративов, ко-
торые, с одной стороны, создают яркий образ, 
а с другой – связаны с ощущением некоей куль-
минации, предела, за котором находится что-то, 
вызывающее тревожные предчувствия. Полнота 
прочувствования красоты природы передается 
именно с помощью приема контраста (послед-
ний мирный день – война). Антитеза соотносит 
одобрительную и неодобрительную оценку, 
имеющую сложную природу (психологическую, 
этическую, эстетическую).

В информативно-репродуктивном регистре 
построены автопсихологические зарисовки, со-
пряженные с дискурсом воспоминаний об исто-
ках своего «я», обладающие исповедальностью. 
В контекстах актуализированы момент рождения, 
раннее детство, молодость. Деминутив, постоян-
ный эпитет, народный образ рождения человека 
(нашли в капусте) подчеркивают безмятежность и 
чистоту раннего детства: И у неба где такая глу-
бина, / Что луна при ясном солнышке видна… 
/ Стосковался я по капельке земли, / Где в капу-
сте меня маленьким нашли! («Стосковался я по 
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капельке земли…», с. 73). В стихотворении «Я шел 
долиною лесной…» (с. 74) творительный сравни-
тельный, актуализируя семантику стремительно-
сти, скорости, подчеркивает энергию молодости 
(герою 20 лет): Я шел долиною лесной, / Дышали 
травы летним зноем, / И солнце белкой слюдя-
ной / По елкам прыгало за мною…

Исповедальность ярко проявляется в авто-
психологической зарисовке «Когда я остаюсь 
один в беде…» (с. 58), в которой образ солнца 
неотъемлемо связан со счастливым днем про-
шлого: В таинственно рожденные ключи / За-
думчиво роняли иглы сосны, / И солнце улыба-
лось… И лучи / Волнистые дымились вокруг 
солнца. Образ солнца появляется в сопровожде-
нии характерного для П. Майского фитонима 
«сосны». С одной стороны, включение фитони-
ма в лексическую структуру текста обусловлено 
особенностями флоры Сибири, с другой – образ 
хвойных деревьев соотносится с размышления-
ми о надвременном: «Несменяемая зелень вы-
зывает ассоциации хвойных деревьев с вечным 
покоем, глубоким сном, над которым не властно 
время, круговорот природы» [Эпштейн, 2007, с. 
85]. Персонифицированное солнце представле-
но с помощью нераспространенного предложе-
ния с апосиопезой, которое гармонично вклю-
чается в цельную картину с помощью союза и. 
Наблюдается повтор ключевого слова, конкре-
тизация образа солнца происходит с помощью 
предметно-действенной характеристики (лучи 
дымились вокруг солнца). Отметим, что в сбор-
нике «Сторонушка таежная моя» именно лучи 
становятся самой характерной предметной худо-
жественной деталью в создании образа солнца: 
лицо жадно впитывает лучи (с. 48), лучи вол-
нистые дымились вокруг солнца (с. 58), тонкие 
тростинки лучей (с. 105), светлые лучи (с. 105), 
блещут окна в солнечных лучах (с. 177). Данный 
образ соединяет солнце и землю, актуализирует 
вертикаль художественного пространства.

В стихотворении о счастливом дне детства 
(«Когда я остаюсь один в беде…») создана кар-
тина счастья – передано остановившееся пре-
красное мгновение, согревающее всю жизнь. 
Сознание героя предстает как бытийное, при-

касающееся к вечности (основаны на контрасте 
смысловые лексические парадигмы «минута –
вечность», «тот день – вечность»): Ни об-
лачка не виделось нигде, / Был августовским 
солнцем день просвечен, / И все казалось 
вечным в этот день, / И даже я себе казался 
вечным, / Неуязвимым всяческой беде / И сча-
стьем не обязанный кому-то… / Вот почему в 
тот августовский день / Я ухожу в тяжелую 
минуту. Антититеза солнечного дня и тяжелой 
минуты основана на соотнесении мелиоратив-
ного образа безмятежного дня из детства, с од-
ной стороны, и неодобрительно окрашенного 
образа душевной тяжести (смысловая лексиче-
ская парадигма со связью пересечения беда –
тяжелая») – с другой. Вновь пейоративное у 
П. Майского существует не самостоятельно, 
а в соотнесении с одобрительным (даже иде-
альным), как и в репродуктивных зарисовках.                      
В контексте оценка соединяет психологическое 
и эстетическое начала.

Образ солнца включен в весеннюю автоп-
сихологическую зарисовку, передающую тему 
неумолимой победы весны над зимой, в стихот-
ворении «Мы на мечту летим порой отважно…»          
(с. 60), где значим мотив полета и возникает ре-
минисценция образа Икара. Кольцевая компо-
зиция текста связана с актуализацией темы меч-
ты как преодоления границ, воплощения вну-
тренней свободы. Если в начале стихотворения 
используется генеритивный регистр, то затем он 
перерастает в личностное, исповедальное изло-
жение о весеннем дне и весеннем преображе-
нии души. Несмотря на явную реминисценцию 
образа Икара, падение в стихотворении стало 
счастливым: у лирического героя было (и оста-
лось навсегда) прикосновение к бесконечности.

Генеритивный регистр соотносит образ 
солнца с надвременными смыслами, имеющими 
значение констант для лирического героя и с его 
точки зрения общечеловеческую ценность. Соот-
ветственно, стилистически важны не только зари-
совки, но и рефлексивные контексты, делающие 
акцент не на картине, а на размышлениях. 

Обнаружен единственный контекст, где ге-
неритивный регистр связан с метафорическим 
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употреблением эпитета «солнечный» в харак-
теристике типа людей, чья жизнь – яркое горе-
ние, дающее тепло окружающим: Они сгорают 
вдохновенно, / И через много-много лет / Теп-
ло их солнечных мгновений / Нас согревает на 
Земле… / А мы, планетами вращаясь / Вокруг 
великих тех людей, / всегда ль достойно вопло-
щаем / Тепло их солнечных идей? («О светилах», 
с. 42). Важную текстообразующую роль играет 
смысловая лексическая парадигма с семантикой 
тепла, огня – сгорают – тепло – солнечные (2) –
согревает. Отметим экспрессивное подчерки-
вание роли таких людей с помощью контраста 
много-много лет – мгновения. Повтор стро-
ки с изменением лексического состава делает 
акцент на созидательном воздействии света              
разума великих людей. Солнечное начало, как и 
в портретной зарисовке «Каждым утром по на-
шему городу…», с. 48), выдержанной в репро-
дуктивном регистре, связано с вдохновением                      
(в стихотворениях используется лексический ре-
презентант «вдохновенно»).

Остальные случаи использования генери-
тивного регистра связаны с лирической натур-
философией П. Майского, в которой сочетаются 
теологический и экологический подходы, диф-
ференцированные М.Н. Эпштейном [Эпштейн, 
2007, с. 21–35]. Например, в стихотворении 
«Солнечная деляна» (с. 105) образ солнца обла-
дает высокой метафоричностью и реализуется 
в глагольных контекстах, создающих образ не-
избежного и повторяющегося будущего, осно-
ванный на опыте лирического героя: И солнце, 
огромное солнце, / Полнеба собою закрыв, / 
Взойдет, протекая сквозь сосны, / На гребень 
высокой горы / И вдаль зашагает по кругу / 
На светлых тростинках лучей, / И дружно 
ударят по струнам / Сто тысяч лесных скри-
пачей! / И к нашей таежной избушке / луч 
солнца скользнет озорной… Высокая концен-
трация глагольных контекстов, создающих об-
раз солнца, достигнута в стихотворении «Сол-
нечная деляна» благодаря сочетанию глаголов 
и деепричастий. Эмоционально-экспрессивная 
насыщенность контекста основана на конвер-
генции стилистических приемов (полисиндетон, 

гипербола, повторы, звукопись). В других сти-
хотворениях с генеритивным регистром вопло-
щения образа солнца повторяется жизнеутверж-
дающая характеристика светлого и радостного 
мира, тексты наполняются номинациями при-
роды, солнце предстает как всеобъемлющее и 
царственное: Оно в кедрачах и в колосьях, / В 
озерах таежных, / Где хмуро темнеет вода, / 
И только в деревне, / На дне ледяного колод-
ца, / Укрылась от солнца / Большая ночная 
звезда! («Мир солнцем наполнен…», с. 72). От-
метим, что для зарисовок, выдержанных в гене-
ритивном регистре, как и для других в сборнике                             
П. Майского, характерна особая выразитель-
ность глаголов. Однако в данном случае исполь-
зуются формы простого будущего времени со 
значением будущего абстрактного – повторяю-
щегося действия, в неизбежном и цикличном 
протекании которого уверен лирический герой. 

Граница между манерой зарисовки и реф-
лексивными контекстами в генеритивном реги-
стре нередко размыта и связана с доминантой 
изображения: либо оно запечатлевает увиден-
ный лирическим героем мир, либо отражает 
размышления о нем. Маркерами рефлексивных 
контекстов становятся слова с абстрактной се-
мантикой, лексика, обозначающая философские 
и нравственные категории, формы настоящего и 
будущего абстрактного, обобщенно-личные кон-
струкции. Например, в стихотворении «Вот кон-
чится унылый снегопад…» (с. 178) рефлексивный 
контекст плавно перетекает в мнемотическую 
зарисовку: И явится тот долгожданный миг! 
/ И в памяти останется навечно: / Цветущий 
луг. Весна. Кедровки вскрик. / Пронизанная 
солнцем бесконечность / Густого неба. Талая 
вода / В лощинке, опаленной кандыками, / И 
около ручья огромный камень, / Из тьмы веков 
явившийся сюда, / На этот луг, что так на-
полнен цветом, / Так вознесен над суетностью 
лет!.. / Наверное, нигде на свете нет / Лесных 
полян прекраснее, чем эта! В рефлексивном 
контексте (первые две строки) использованы 
формы будущего абстрактного, передающие се-
мантику бытийности, концептуально нагружен-
ные имя существительное «память» и эпитет 
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«навечно». После двоеточия в стиле зарисовки 
создается экспрессивная картина весеннего цве-
тущего луга. В данном случае используется но-
минативная манера, созвучная неторопливому 
созерцанию лирическим героем своего внутрен-
него мира. Однако и в зарисовке остаются черты 
генеритивного регистра: абстрактные имена су-
ществительные «бесконечность», «суетность», 
слова с семантикой бытийного, сакрального. Ак-
туализируют философское звучание и смысло-
вые лексические парадигмы. Смысловая лекси-
ческая парадигма «миг – навечно» основана на 
семантическом контрасте и участвует в вопло-
щении философской темы времени. Смысловые 
лексические парадигмы «навечно – бесконеч-
ность» (связь пересечения), миг – суетность 
лет – навечно (градуальная связь), миг – тьма 
веков (антонимическая связь) подчеркивают 
смысл преодоления земных координат. Смысло-
вая лексическая парадигма солнце – небо задает 
вертикаль художественного пространства и раз-
мыкает его до бесконечности. Обретение верти-
кали в художественном пространстве текста пе-
редано также сакральной лексикой – вознесен 
над суетностью лет. Отметим неоднократное 
использование в генеритивном регистре глагола 
«явиться» и его форм для подчеркивания фило-
софского характера изложения. 

В рефлексивных контекстах повышается 
концептуальная нагрузка слов. Так, во всех ре-
гистрах встречаются эпитеты, характеризующие 
солнце: солнца свет высокий (с. 77), светлые 
лучи (с. 105), ясное солнышко (с. 73), солнце – 
огромное (с. 105), веселое, яркое, беспечное             
(с. 122), обжигающее (с. 156), розовое (с. 179). 
Для рефлексивного контекста показателен эпи-
тет-окказионализм «августовейший»: Мир солн-
цем наполнен… / В тайге не найти уголка – / 
До самой зачахлой травинки / В пихтовом под-
леске, / До ржавых, студеных, / Стерильных 
глубин родника – / Где б не было солнца / В его 
августовейшем блеске! (с. 71). Окказионализм 
основан на языковой игре и соединяет семан-
тику календарную (имя прилагательное, произ-
водное от названия летнего месяца) и оценоч-
ную, метафорически представляющую величие, 

царственность солнца (семантика мотивирована 
именем императора Августа). При этом форма 
превосходной степени актуализирует именно 
оценочно-характеризующую семантику и мак-
симальную степень ее проявления.

Выразительно воплощен генеритивный 
регистр в стихотворении «Под солнышком жи-
вешь…» (с. 113): Под солнышком живешь, не 
замечая / Вселенской сопричастности своей 
/ Разбойному цветенью иван-чая, / Былинному 
пролету журавлей, / Величию безлюдия мор-
ского, / Сиянию божественных небес… / Увы, у 
равнодушия мирского / Весомые на то причины 
есть. / И лишь у той границы бытия, / Где над-
лежит к природе приобщиться, / Вдруг осоз-
наешь: стало быть, и я / Вселенской бесконеч-
ности частица! Рефлексивный контекст стили-
стически проявляется в обобщенно-личной кон-
струкции с формой настоящего абстрактного вре-
мени, в абстрактных именах-существительных, 
среди которых ключевую роль играет слово «со-
причастность», сопровождаемое концептуально 
нагруженным эпитетом. Именно вселенская со-
причастность – основа лирической натурфилосо-
фии П. Майского. Единство и бесконечность мира 
переданы поэтическим переносом перед рядом 
однородных членов, бессоюзием в самом ряду 
и апосиопезой, завершающей этот открытый 
перечень ликов природы. В каждом из четырех 
названных проявлений природного мира мы на-
блюдаем количественную экспрессивность, акту-
ализацию максимального раскрытия признака с 
помощью эпитетов «разбойное», «былинное», 
«божественные», оценочно-характеризующей 
семантики имени существительного «величие». 
Формируется смысловая лексическая парадиг-
ма с градуальной связью иван-чай – журавли –
морское безлюдье – божественные небеса, 
размыкающая художественное пространство и 
позволяющая соединить земное и божествен-
ное, увидеть проявление божественного в каж-
дой детали природного мира6. Образ солнышка 
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репрезентирован в сильной позиции начала тек-
ста. Конструкция и контекст, соединяющий сти-
листику народно-поэтического и сакрального 
изложения, позволяют судить о трансформации 
устойчивого выражения «под богом» («все мы 
под богом ходим») – образ солнца сакрализуется. 
Ряд однородных членов, представляющих кра-
соту и величие природы, уводит читателя от де-
епричастия «не замечая», грамматически управ-
ляющего концептуально нагруженным выраже-
нием «вселенской сопричастности» и отделен-
ного от него анжанбеманом. Однако во второй 
композиционной части текста (после многоточия) 
достраиваются антитеза сопричастность – рав-
нодушие, смысловая лексическая парадигма не 
замечая – равнодушие мирское, основанная на 
связи пересечения и характеризующая позицию 
человека, погруженного в суету и не видящего са-
мого главного до определенной границы. О про-
зрении человека на этой границе рассказывает 
заключительная часть стихотворения, построен-
ного в генеритивном регистре. Последняя строка 
стихотворения содержит вариативный лексиче-
ский повтор, формирующий смысловую лексиче-
скую парадигму «вселенская сопричастность –
вселенская бесконечность», и прием этимо-
логизации «сопричастность – частица», что 
подчеркивает ключевой для П. Майского смысл: 
человек – часть природного мира, вечного и бес-
конечного, прекрасного и разнообразного, ос-
нованного на божественных законах. 

Выводы. Для контекстов П. Майского с лек-
сическими репрезентантами образа солнца ха-
рактерна манера зарисовки – выразительного 
и лаконичного воссоздания картины. По соот-
несенности с коммуникативным регистром раз-
граничим зарисовки репродуктивные и инфор-

мативные. Для генеритивного регистра харак-
терны не только зарисовки, но и рефлексивные 
контексты.

Основа контекстов со словом-образом 
«солнце» – репродуктивные пейзажные зари-
совки, имеющие мелиоративную окраску. Они 
воссоздают идеальный пейзаж, где лирический 
герой выступает в роли чувствующего и сознаю-
щего благодать и гармонию мира. Для актуа-
лизации неодобрительной оценки П. Майский 
использует антитезу: образ солнышка вписан в 
гармоничный пейзаж и противопоставлен агрес-
сивному миру технического прогресса, миру го-
рода, теряющего связь с природными истоками. 
У П. Майского преобладают глагольные зари-
совки, причем передаются не только действия 
самого солнца, но чаще – его преображающее 
воздействие на мир и человека. 

Однако в художественно-образной речевой 
конкретизации значимы и другие разновид-
ности контекстов (портретные, интерьерные, 
автопсихологические, исторические зарисовки, 
рефлексивные контексты), разнообразие при-
емов и средств выразительности. Семантико-
стилистическое воплощение образа солнца в ли-
рике П. Майского опирается на его лирическую 
натурфилософию, в которой сочетаются теоло-
гический и экологический подходы.

Авторский вклад. Предпринят анализ ранее 
не описанного в стилистических исследованиях 
материала региональной литературы, исполь-
зовано комплексное исследование ключевого 
образа, опирающееся на подходы коммуника-
тивной стилистики текста, коммуникативной 
грамматики русского языка, аксиологической 
лингвистики, дано филологическое описание 
предметного мира художественного текста. 
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THE IMAGE OF THE SUN IN THE POETRY BY P. MAYSKIY:
SEMANTIC AND STYLISTIC ANALYSIS

I.A. Pushkareva (Novokuznetsk, Russia)
Yu.E. Pushkareva (Saint Petersburg, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The image of the sun has a large significance and a long history of semantic development 

in culture. Semantic and stylistic analysis is one of important aspects of studying the representation of this image in 
the poetic world picture. This article shows the results of semantic and stylistic analysis of the image of the sun in the 
poetry of a Novokuznetsk poet Pavel Mayskiy based on approaches of the modern communicative stylistics of the text.

The purpose of the article is to consider semantic and stylistic features of the image of the sun in the collection 
of poems by P. Mayskiy (1987) analyzing lexical structure of the text.

Methodology (materials and methods). The author selected 29 poems containing lexemes ‘solntse’ (the sun), 
‘solnyshko’ (the little sun), ‘solnechnyy’ (sunny) from 144 poems of the collection “Storonushka tayozhnaya moya” 
(My Taiga Land) by P. Mayskiy. The author analyzed the contexts according to the theory of lexical structure of 
a literary text by N.S. Bolotnova, considering syntagmatic and paradigmatic ties of the lexemes. The results of 
semantic and stylistic analysis were systematized according to characteristics of the object of description (a portrait, 
a landscape, a house interior) and the classification of communicative registers by G.A. Zolotova.

Research results. Contexts with the lexemes representing the image of the sun are related to reproductive, 
informative and generative registers. The author reveals semantic and stylistic features of landscapes, portraits, house 
interiors, autopsychological sketches, as well as reflexive contexts typical for the generative register. The author reviews 
lexical paradigms including lexemes representing the image of the sun and specific features of the lexical syntagmatics.

Conclusions. The basis of contexts containing the image-word ‘the sun’ are reproductive landscape sketches with 
meliorative character. They create an ideal landscape where the lyrical hero feels and understands harmony of the 
world. To express negative evaluation, P. Mayskiy uses antithesis: the image of the sun as a part of a harmonic landscape 
is opposed to an aggressive world of technological progress, of the city losing its ties with nature. Mostly, the poet 
uses verbs; they express not only actions of the sun, but also its transformative influence on the world and the human. 
However, other contexts (portraits, house interiors, historical sketches, autopsychological and reflexive contexts) are 
also important, as well as various expressive means. Semantic and stylistic features of the image of the sun in the poetry 
by P. Mayskiy is based on his lyrical natural philosophy combining theological and ecological approaches.

Author’s contribution. The author analyzes the regional literature material that has never been described in 
stylistic studies before. The author performs a comprehensive study of the key image based on the approaches 
of communicative stylistics of the text, communicative grammar of the Russian language, axiological linguistics, 
philological description of the objective world in a literary text.

Keywords: image of the sun, poetry by P. Mayskiy, communicative stylistics of the text, communicative registers, 
objective world of a literary text.

Pushkareva, Irina A. – DSc (Philology), Associate Professor, Professor, Department of Russian Language and Litera-
ture, Kuzbass Institute of Humanities and Pedagogy, Kemerovo State University (Novokuznetsk, Russia); Scopus Au-
thor ID: 57196727270; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2161-4039; е-mail: Irina_Pushkareva2016@mail.ru 
Pushkareva, Yulia E. – PhD (Philology), Teacher, Faculty of Secondary Vocational Education, North-West Management 
Institute, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint Petersburg, Russia); Sco-
pus Author ID: 57225222482; ORCID: https://orcid.org/0009-0008-4592-8001; е-mail: j.e.pushkareva2016@yandex.ru

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание



[ 145 ]

4. Demchenko, M.L. (2019). The image of the sun in the world literature. European Journal of Litera-
ture and Linguistics, 3, 22–25. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-solntsa-v-proizvedeniyah-
mirovoy-literatury?ysclid=m2xfiw2cfr910191951 (access date: 01.08.2024).

5. Dzyga, Ya.O. (2011). The image of the Sun in the poetry by I.S. Shmelev and K.D. Balmont. Uchenye 
zapiski Kazanskogo universiteta [Scientific Notes of Kazan University], 153 (2), 86–96. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=16756746&ysclid=m2xetyhktc739172753 (access date: 05.08.2024).

6. Di, Syaosya (2013). Images of the sky and the sun in the novel Doctor Zhivago by B. Pasternak. Vestnik 
RUDN. Seriya: Literaturovedenie. Zhurnalistika [Bulletin of the Patrice Lumumba Peoples’ Friendship 
University of Russia. Series: Literary Studies. Journalism], 3, 42–48. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=20303656&ysclid=m2xerm2vof486751761 (access date: 05.08.2024).

7. Zaikina, O.N. (2012, November 8–9). Concept ‘the Sun’ in the Russian language world picture. In: 
Slovo i tekst v kulturnom soznanii epokhi: sbornik nauchnykh trudov [The word and the text in the 
cultural consciousness of the epoch: Collection of scientific works] (pp. 198–203). Vologda State 
University, Vologda. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25658800&pff=1&ysclid=m2xevs
nk69144004090 (access date: 08.08.2024). 

8. Zolotova, G.A., Onipenko, N.K., & Sidorova, M.Yu. (2004). Kommunikativnaya grammatika russkogo 
yazyka [Communicative Grammar of the Russian Language]. Moscow. 

9. Karatanova, A.B. (2018). The image-symbol of the sun and its semantics in the poetry by K.D. Balmont. 
Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal [The Baltic Journal of Humanities], 7 (4 (25)), 173–176. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?ysclid=m2xecmk0f404950240&id=36746037 (access date: 01.08.2024).

10. Kolokoltseva, T.N. (2012). Solar symbols and their text-forming abilities in the poetry (on the material of 
works by K. Balmont and I. Severyanin). Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogichesk-
ogo universiteta [Volgograd State Pedagogical University Bulletin], 4 (68), 97–100. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=17661855&ysclid=m2xfb672jd652963330 (access date: 31.10.2024).

11. Kushneruk, S.L. (2024). Directions of studying world modeling in the Russian linguistics: paradigmatic 
frames and concepts. Russian Journal of Linguistics, 28(2), 439–465. DOI: 10.22363/2687-0088-35762

12. Matveeva, T.V. (2024). Categorial and textual analysis of a speech work: justification and application 
of the method. Quaestio Rossica, 12 (3), 901–920. DOI: 10.15826/qr.2024.3.915

13. Papsheva, G.O., Matveeva, O.N., & Golubtsova, N.V. (2023). Symbols of heavenly bodies in the poetic 
text by A. Akhmatova: solar symbols. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Istoriya i filologiya 
[Udmurt University Bulletin. Series: History and Philology], 33 (4), 873–883. DOI: 10.35634/2412-
9534-2023-33-4-873-883

14. Papsheva, G.O., Golubtsova, N.V., & Matveeva, O.N. (2022). Symbols of heavenly bodies in the poetic 
text by N. S. Gumilev: solar symbols. Vestnik Severo-Vostochnogo federalnogo universiteta im. M.K. 
Ammosova [The Ammosov North-Eastern Federal University Bulletin], 3 (89), 99–110. URL: https://cy-
berleninka.ru/article/n/simvolika-nebesnyh-svetil-v-poeticheskom-tekste-n-s-gumileva-solyarnaya-si
mvolika?ysclid=m2xeovp4pt109469738 (access date: 05.08.2024).

15. Pushkareva, I.A., & Pushkareva, Yu.E. (2024). Motif of flight in the poetry by A. D. Rayevsky. Vestnik 
Novosibirskogo gosuradrstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya [Novosibirsk State University 
Bulletin. Series: History, Philology], 23 (2), 115–125. DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-2-115-125

16. Chzhu, Chzhisyue (2019). Lexical and phraseological representations of the concepts of heavenly bod-
ies in the world picture of the novel The Master and Margarita by M. Bulgakov. Vestnik TGPU [Tomsk 
State Pedagogical University Bulletin], 7 (204), 63–71. DOI: 10.23951/1609-624X-2019-7-63-71

17. Epshteyn, M.N. (2007). Stikhi i stikhii. Priroda v russkoy poezii XVIII – XX vv. [Poems and elements. 
Nature in the Russian poetry of 18th and 19th centuries]. Samara.

И.А. ПУШКАРЕВА, Ю.Е. ПУШКАРЕВА. ОБРАЗ СОЛНЦА В ЛИРИКЕ П. МАЙСКОГО: СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ


