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КОГНИТИВНАЯ ЭПИТЕТАЦИЯ:  
ОВЕЩЕСТВЛЕНИЕ В ТЕКСТАХ М. ЦВЕТАЕВОЙ 

 
В статье рассматривается когнитивный механизм эпитетации в идиостиле М. Цветаевой. 

Материалом исследования послужил «Словарь поэтического языка Марины Цветаевой» и собрание 
сочинений М. Цветаевой в семи томах. С помощью когнитивно-семантического, контекстуального 
и квантитативного методов проанализирован механизм эпитетации на материале метафориче-
ской модели овеществления в текстах М. Цветаевой. Установлено, что эпитетация имеет когни-
тивный блендинговый характер, состоящий в наложении ментальных пространств признакового 
компонента и объекта эпитетации в рамках эпитетного комплекса. Отмечено, что овеществле-
ние, значительно уступая персонификации, имеет идиостилевую специфику в текстах М. Цветае-
вой, которая состоит в установлении ассоциативных связей между ментальными пространства-
ми на основе свободного выбора признака. Акцентируется внимание на частотных, важных для 
поэта направлениях переноса признака в рамках рассматриваемой метафорической модели. Осоз-
нание лирическим субъектом себя в качестве биофакта основывается на ассоциативной связи во-
ды, огня, воздуха или земли и человека в проекции свойств стихий природы на организм; подчерки-
вается противопоставление духовного и телесного с помощью когнитивной эпитетации признаков 
данных ментальных пространств. Блендирование признаков вещества и человека актуализирует 
семантику интенсивности проявления признака. Отмечается тенденция к использованию когни-
тивной логики признакового овеществления при передаче автором семантики стихийности чувств, 
их силы и мощи, а также приземленности жизни человека. Общий временный семантический при-
знак отличается новизной, чаще парадоксальностью. Обращается особое внимание на продуктив-
ность блендинговой теории когнитивной эпитетации при анализе атрибутивности в текстах раз-
личных идиостилей и дискурсов. 
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Введение 
Эпитетация традиционно понимается как 

процесс наделения признаком объекта1 [1]. 
Как правило, этот признак выбирается на 
основе осознаваемого родства объекта эпи-
тетации и признака, с которым он ассоции-
руется в сознании носителя языка. Таким 
образом, эпитетация сводится к атрибутиза-
ции с той поправкой, что первая более при-
суща художественному тексту за счет когни-
тивного смещения признака, «удаленного» 
от определяемого слова в силу обнаружения 

автором текста новых ассоциативных связей 
между различными объектами как носите-
лями признаков. 

Когнитивный подход к эпитетации стре-
мится исследовать этот процесс ассоцииро-
ванного наведения признака, не свойствен-
ного объекту. Материалом для такого изу-
чения служит разговорная речь, спонтанно 
атрибутирующая различные явления, и креа-
тивные дискурсы, в первую очередь художе-
ственный, в котором эпитетация обусловле-
на авторской интенцией. 
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Актуальность описания эпитетации с ког-
нитивных позиций обусловлена активизацией 
антропоцентрического языкознания и когни-
тивных наук в целом. 
Целью исследования выступает изучение 

когнитивных оснований эпитетации мета-
форической модели «овеществление» на 
материале текстов М. Цветаевой. 

 
Понятие когнитивной эпитетации 
Эпитетация вербализуется средствами 

двухкомпонентной структуры – эпитетного 
комплекса, содержащего признаковый эле-
мент и объект эпитетации. Средством вы-
ражения признакового слова выступает в 
русском и многих других языках адъектив-
ная лексема или лексемы признаковой се-
мантики, отличающиеся гибкостью, эла-
стичностью, пластичностью своего значе-
ния за счет чуткого реагирования на 
контекст и специфику семантики опреде-
ляемого компонента [2]. Дистрибуция, рас-
положение эпитетных слов в рамках эпи-
тетного комплекса обусловливает их атри-
бутивную или предикативную функции, 
маркирует значимость признака относи-
тельного другого при многокомпонентной 
структуре эпитетного комплекса [3]. Языко-
вые способы выражения признака описаны 
в теории атрибуции1 [4]. 

Когнитивный характер эпитетации, раз-
рабатываемый в настоящей статье, заключа-
ется в установлении глубинных, когнитив-
но-семантических принципов, лежащих в 
основе данного процесса. Их описание 
представляется возможным благодаря тео-
рии блендинга, которая заключается в рас-
смотрении эпитетации в качестве когнитив-
ного процесса взаимодействия ментальных 
пространств, к которым относятся оба ком-
понента эпитетного комплекса. В результа-
те ассоциирования на объект сферы-цели 
(например, рука) наводится признак из дру-
гой концептуальной области (сфера-
источник; например, чувство человека – 
ревность); основанием служит осознание их 
сближения по какому-либо признаку, в ре-
зультате чего формируется временное об-

щее когнитивное пространство и смешан-
ный, блендированный образ (например, 
ревнивая рука). 

Направлений эпитетации множество, как 
и типов взаимодействия ментальных про-
странств. Когнитивный взгляд на эпитета-
цию уводит от стилистической ее трактовки 
и позволяет обобщенно взглянуть на меха-
низмы означивания объектов признаками. 

 
Материал и методы исследования 
Язык текстов М. Цветаевой отличается 

парадоксальностью, окказиональностью, на 
что указывается в ставших классическими 
трудах цветаеведов [5, 6]. Эпитетации уде-
ляется все еще недостаточно внимания, од-
нако имеются работы, выполненные в русле 
коммуникативной стилистики и когнитив-
ной лингвопоэтики [7–9]. 

Материалом исследования послужил 
«Словарь поэтического языка Марины Цве-
таевой» [10], собрание сочинений М. Цве-
таевой в семи томах [11]. С помощью ког-
нитивно-семантического, контекстуального 
и квантитативного методов рассмотрена 
эпитетация в текстах поэта, имеющая ког-
нитивную логику овеществления. 

 
Осознание человеком себя  
как биофакта в текстах М. Цветаевой 
В прозаических текстах находим немало 

рассуждений поэта относительно выбора 
нужного слова и происходящих при этом 
языковых метаморфозах: Повторить себя 
в словах невозможно; любая же, самая ма-
лая, перемена речи – уже не повторение, 
а преобразование, за которым стоит дру-
гая суть2. 

Признаковое овеществление заметно ус-
тупает персонификации в текстах М. Цве-
таевой, о чем свидетельствуют частотные 
данные: на нее приходится 647 эпитетных 
комплексов, в то время как на персонифи-
кацию – 2634 единиц. Уподобление натур-
факту составляет 325 единиц, веществу – 
166, артефакту, механизму – 156. 

Как нами было доказано, «метафориза-
ция по линии признакового уподобления 
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человека природному объекту имеет корни 
все в том же ощущении единства, родства 
личности поэта, человека вообще в его по-
нимании и природного мира. Логика оду-
шевления натурфактов более распростране-
на в идиолекте М. Цветаевой; несмотря на 
это овеществление человека ярко демонст-
рирует специфику поэтического мышления, 
проявляющуюся в установлении практиче-
ски ничем не ограниченных связей между 
признаками различных по своей сути объек-
тов» [12, с. 300, 325]. Рассмотрим основные 
когнитивные сферы-источники признаково-
го овеществления. 

1. Вода в различных субстанциях высту-
пает одним из частотных образов-источ-
ников признаковой метафоризации. 

Вода – источник спокойствия, символ 
жизни, именно эти признаки избираются М. 
Цветаевой для их эпитетации: В вас певу-
чий и мерный отлив, / Не сродни вам 
с людьми поединки…1. Голос сравнивается 
с ключевой водой, редкой и чистой: В тот 
жаркий ключ, изустный и живой – / Что 
нам воды – дороже – ключевой2. 

Эпитетация слез происходит через уста-
новление балансирующей на грани буквали-
зации их ассоциации с живой водой: Слезы, 
слезы – живая вода!3 

Основной признак льда, формирующий 
общее ментальное пространство концептов 
«человек» и «природа» – это холод, что ас-
социируется с гордостью, сдержанностью, 
иногда бесчувственностью: Ледяными гла-
зами барса / Ты глядела на этот сброд4. 
Человек приобретает характеристику льди-
стый, холодный: Бурго-же-мистр, величав 
и льдист…5. 

Марина – морская, поэтому море – это 
душа поэта, его сущность: Но душу Бог мне 

иную дал: / Морская она, морская!6 Это не-
ведомая стихия, неведомая земля, происхо-
дит пересечение когнитивных признаков 
двух стихий: С мне-самой неведомой зем-
лею – / С целым морем, Райнер, с целой 
мною!7 Река, ручей имеют общий метафо-
рический признак «быстрый, стремитель-
ный», положенный в основу соположения 
человека и природы. Развернутое уточнение 
характера этого признака дается средствами 
распространенного постпозиционного эпи-
тетного ряда: Ты рыцарь, ты смелый, твой 
голос ручей, / С утеса стремящийся вниз8. 

Метонимия субстантива находит свое 
продолжение в эпитете к нему, что отражает 
единый процесс эпитетации реалии: У меня 
другая улица, Борис, льющаяся, почти что 
река, Борис, без людей, с концами концов, 
с детством, со всеми, кроме мужчин9. 

Когнитивный механизм эпитетации от-
ражает ощущение родства жизненной энер-
гии, заключенной в воде, и человеческой 
сущности, такой же бурной, непостоянной, 
но главное – живой. 

2. Огонь имеет в своей когнитивной мат-
рице набор признаков, прочно с ним ассо-
циирующихся: это главным образом пламя, 
горячая любовь, страсть, поэтому чувство 
как абстракция метафорически приобретает 
«природный, огненный» признак: Любовь – 
как огненная пещь…10 

Глаза являются красноречивым средст-
вом выражения чувства, о чем говорит упо-
добление их огню: Все те ж / Глаза – двой-
ным костром полночным!11; Два черных 
солнца. Нет, два жерла: дымящихся12. 

Поэт осмысляется в логике его огненной 
сущности, выразителем которой выступают 
его оружие – слово: Но на то у поэта – сло-
ва / Всегда – огневые – в запасе!13 
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Огонь, пламя имеют искры, опасные для 
других, поэтому актуализируется общий 
ассоциативный признак «опасный»: Они 
своенравны (ведь искры они!)1 (о детях). 

Сферой-целью эпитетации выступает че-
ловек, источником общих признаков явля-
ется огонь. Признаки пылкости, влюбленно-
сти, своенравия находят свое ассоциативное 
продолжение в эпитетных комплексах, со-
держащих их «природное» метафорическое 
толкование. 

3. Воздух и небо выступают центральны-
ми источниками признаковой метафориза-
ции за счет актуализации семантики высоко-
го, горнего мира, которому принадлежит по-
эт. Гром символизирует вдохновение: Как 
в творческий громовый час…2. 

Размышления М. Цветаевой о связи при-
знаков неба (бесконечность, божествен-
ность) и поэта (творческое вдохновение) 
легли в основу многих метафор: (всякий по-
эт) Но и в этом последнем случае он все-
таки чье-то первое низкое небо: тех же 
стихий, страстей3. 

Небо, облака символизируют другую 
жизнь после смерти: Ни в гробовом сугробе, 
/ Ни в облачном с тобою не прощусь4. 

Луна как альтер-эго поэта приобретает 
признак «свободная, вольная»: Я – лунный 
луч. Вольна / Мне всякая дорога5. 

Свет природный ассоциируется со светом 
таланта поэта: Пастернак: растрата. Ис-
текание светом. Неиссякаемое истекание 
светом6.  

Звезды также ассоциируются с горним 
миром, поэтому: Белогвардейцы! Белые 
звезды! / С неба не выскрести!7.  

Небо и земля ощущаются как части еди-
ного мироздания: И вместо земных / На-
сильных небес – / Небесных земель / Синь8. 

Небо обладает признаками земли: Стою 
на искрящейся травке, / Под небом, пахну-
щем землей9. 

Блендированные ментальные простран-
ства, возникающие в результате признако-
вой метафоризации по линии уподобления 
человека небесной стихии, содержат ассо-
циативное впечатление принадлежности че-
ловека, поэта высшему, горнему миру. 

4. Земля чаще выступает источником 
признаковой метафоризации по линии ак-
туализации семантики приземленности, бы-
товой жизни. Однако земля – это источник 
жизни, от быта, земной жизни никуда не 
деться, да и надо ли. Человек приобретает 
такие качества земли, как сила; он наполнен 
ими, что воплощается в известной метафоре 
вместилища: Каменной глыбой серой / 
С веком порвав родство / Тело твое – пеще-
ра / Голоса твоего10. 

Камень, земля – воплощение силы, мощи. 
Сложный образ рождается в случае метафо-
ризации абстракции рок: он персонифици-
руется (у него появляются руки), а затем 
овеществляется, руки уподобляются камню: 
Каменной дланью / Равняет лбы11 (о роке). 

Героиня в раю земная, чужая: Я буду 
петь, земная и чужая, / Земной напев!12. 

Земля в эмиграции приобретает когни-
тивные признаки места обитания, принад-
лежности стране, обрастая ассоциативными 
рядами: Грету? Не Греты у нас и нет: / 
В землях живем германских13. 

Блендированное ментальное пространст-
во, возникающее в результате признаковой 
метафоризации по линии уподобления че-
ловека земной стихии, содержит ассоциа-
тивное впечатление приземленности, ог-
раниченности земного существования че-
ловека. 
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Осознание человеком себя  
как вещества в текстах М. Цветаевой 
Собственно вещественность как осозна-

ние субъектом себя как вещества – относи-
тельно нечастая логика эпитетации, однако 
отличается окказиональностью подбора 
признака, который зачастую описывает ха-
рактер, поведение человека. 

Данная модель признаковой метафориза-
ции представлена не очень большим числом 
примеров (166 единиц), чаще всего ассо-
циации поэта устанавливаются по линии 
соположения признаков, присущих свойст-
ву вещества (его консистенции, агрегатному 
состоянию, а также характеру воздействия 
на человека), и человеку, приобретающему 
данные характеристики. Приобретенные 
признаки сферы-источника «Вещество» 
сферой-целью «Человек» или реже «Абст-
ракция» призваны подчеркнуть черту пове-
дения или характера субъекта, метафориче-
ски ее обозначая путем сравнения с вещест-
вом, субстанцией. 

Примером абстракции, связанной с ми-
ром человека, приобретшей вещественный 
признак, является беда: беда неподслащен-
ная. Характер конкретного вещества не-
ясен, но имеется виду что-то горькое, терп-
кое, неприятное (поэт играет эпитетами, 
актуализируя устойчивое выражение горь-
кая беда). 

Метафоризация человека по линии упо-
добления сухому, горячему веществу, ино-
гда с уточнением, какому конкретно, иногда 
без него, является отличительной чертой 
эпитетных слов в идиолекте М. Цветаевой: 
Я суха, как огонь и как пепел1; С ней рядом, 
сух и жгуч, как адский уголь, – / Кто он?2; 
Двух – жарче меха! рук – жарче пуха!3 
(о руках). 

Сема интенсивности признака неизменно 
актуализируется поэтом, это и есть одна из 
причин использования данной метафориче-
ской модели, подчеркивающей предель-
ность проявления качества, на что способна 
только природа (показательны формы ком-
паратива и превосходной степени эпитета, 
содержащие основание для такого сравне-
ния – стихию). 

Необходимость апелляции к веществен-
ному признаку обусловливается необходи-
мостью экспрессивного выражения общих 
черт человека, его состояния и вещества как 
эталона, максимальной степени физическо-
го проявления этого состояния. 

 
Выводы 
Когнитивный подход к эпитетации пред-

ставляется продуктивным, обладает высо-
кой степенью эвристичности: он описывает 
механизм взаимодействия ментальных про-
странств компонентов эпитетного комплек-
са. Данный механизм имеет блендинговую 
природу, что приводит к наложению при-
знаков различных объектов, между которы-
ми устанавливается временная ассоциатив-
ная связь, и возникновению смешанного ме-
тафорического признакового образа. 

Для идиостиля М. Цветаевой характерно 
особое внимание к признаковой лексике, 
обнажение процесса поиска смысла, эпите-
тации в целом. Это нашло отражение в раз-
личных направлениях эпитетации, среди 
которых лидирующее место занимает пер-
сонификация метонимического типа. Ове-
ществление демонстрирует не сколько про-
дуктивность данной признаковой метафо-
рической модели, сколько показательность 
отбора признаков, неограниченность ассо-
циативной связи между объектами на осно-
ве их атрибутивной сущности. Данный факт 
подтверждается несистемными когнитив-
ными связями, устанавливаемыми в процес-
се эпитетации. 
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COGNITIVE EPITHETATION: REIFICATION IN M. TSVETAEVA’S TEXTS 

 
The article covers the analysis of the cognitive mechanism of epithetation in the M. Tsvetaeva’s individ-

ual style. The research material was “Dictionary of Poetic Language by Marina Tsvetaeva” and the col-
lected works of M. Tsvetaeva in seven volumes. On the base of cognitive-semantic, contextual and quantita-
tive methods, the mechanism of epithetation in M. Tsvetaeva’s texts is analyzed based on the metaphorical 
model of reification. It is established that epithetation has a cognitive blending character, consisting in the 
imposition of mental spaces of the attributive component and the object of epithetation within the epithet 
complex. Reification, significantly inferior to personification, has an individual style specificity in M. Tsve-
taeva’s texts, which consists in establishing associative links between mental spaces based on the free 
choice of an attribute. The frequent, important for the poet directions of attribute transfer are being in-
stalled within the framework of the considered metaphorical model. The lyrical subject's awareness of him-
self as a biofact is based on the associative connection of water, fire, air or earth and man in the projection 
of the properties of the elements of nature onto the organism; the opposition of the spiritual and the corpo-
real is emphasized with the help of cognitive epithetation of the attributes of these mental spaces. The 
blending of the attributes of matter and man actualizes the semantics of the intensity of the manifestation of 
the attribute. The tendency of M. Tsvetaeva’s language to use the cognitive logic of attributive reification is 
noted when M. Tsvetaeva conveys the semantics of the spontaneity of feelings, their strength and power, as 
well as the down-to-earth nature of human life. The general temporal semantic attribute is distinguished by 
its novelty, often paradoxicality.  Particular attention is paid to the productivity of the blending theory of 
cognitive epithetation when analyzing attributivity in texts of various individual styles and discourses. 
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