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ABSTRACT 

Skorobogatova Elena. Tasks and Prospects of the Morphology of Poetic Language 
Research  

The article deals with the task of the research of morphology of the language of poetry. 
The aim of the paper is to research the modern state of the poetic and grammatical studies, to 
determine and define potential directions of philological research. The linguopoetical and the 
functional-grammatical methods were used. Theoretical conclusions are made on the base of 
modern studies in the area of linguopoetics and linguocrealogics. The theoretical value of the 
research results is possible in compiling the poetic grammar which is relevant to the grammar of 
the national language. Theoretical conclusions of the article may also be of great help in the 
teaching practice of linguistic analysis of the text, literary stylistics, in special courses of study 
devoted to the problems of the poetic grammar and the linguistic projecting. 

Key words: linguopoetics, poetic morphology, morphological poetics, linguocrealogics, 
morphologic units. 

У статті розглянуто шляхи вивчення морфології мови поезії. Мета роботи – дослідити 
сучасній стан поетико-граматичніх досліджень, виокремити та схарактеризувати можливі 
напрями філологічної дослідницької діяльності. Використовуються лінгвопоетичний і фун-
кційно-граматичний методи. Теоретичні узагальнення робляться на матеріалі результатів 
сучасних досліджень в галузі лінгвопоетики та лінгвокреалогії. Теоретичне застосування 
результатів дослідження можливе при складанні поетичної граматики, що співвідноситься 
з граматикою національної мови. Застосування узагальнень теоретичного характеру мож-
ливо в практиці викладання лінгвістичного аналізу тексту, стилістики художнього тексту, в 
спецкурсах, що присвячені питанням поетичної граматики та лінгвістичного проектування. 

Ключові слова: лінгвопоетика, поетична морфологія, морфологічна поетика, лінгво-
креалогія, морфологічні одиниці. 

Современная лингвопоэтика развивается в тесной связи с историей литературного 
языка, историей и теорией литературы, лингвокультурологией, психологией. Она онтоло-
гически связана с фонетикой, лексикологией, грамматикой и лингвистикой текста, опирае-
тся на теоретическую базу этих областей науки, поставляет материал для теоретических 
обобщений, выявляет такие структурные и функциональные черты единиц и категорий, 
которые требуют изучения в рамках современного научного познания языка, текста и тво-
рческой личности. 

Основы теоретической поэтики, заложенные в работах А. А. Потебни, определяют 
изучение языка поэзии с опорой на триады «язык — автор — текст» и «поэт — текст — 
читатель», причем порядок компонентов триад определяет вектор лингвопоэтического 
анализа. В исследовательском поле «язык — автор — текст» закономерно пересечение 
лингвопоэтики с системно-структурным и коммуникативно-функциональным направлени-
ями языкознания, в поле «поэт — текст — читатель» — с прагма- и психолингвистикой. 

Поэтический дискурс является художественным пространством, в котором языковой 
потенциал единиц реализуется в максимальной степени, в то же время поэтические но-
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вации формируют этот языковой ресурс: единичное поэтическое употребление может по-
степенно превратиться в устойчивое, чтобы затем стать общеязыковым, перейдя из поэ-
тического в другие дискурсы. 

Одним из важнейших понятий современной лингвопоэтики становится понятие поэ-
тической картины мира. Поэтическое мышление – мышление лингвокреативное, поэтому 
поэтическая картина мира, с одной стороны, часть общеязыковой, а с другой, – выходит 
за ее рамки, так как включает множество окказиональных (девиантных, в терминологии 
Н. Фатеевой, использующей более широкое понятие) единиц и сочетаний. Современный 
поэтический текст является не только поликультурным, но зачастую и билингвальным, 
ибо включает в себя значительные иноязычные вкрапления или даже целые фрагменты. 
Например, для современного русскоязычного дискурса, объединяющего произведения 
авторов, живущих в разных государствах, это фрагменты, в первую очередь, написанные 
на английском, иврите, украинском, грузинском. Поли- и билингвальность в той или иной 
степени была свойственна поэтическому тексту в разные исторические периоды, сегодня 
этот признак становится все более регулярным. Кроме того, вербальный поэтический код 
может сочетаться с информационными кодами других семиотических систем, например, 
музыкальным или визуально-графическим, математическим интернет-кодом. 

Так как поэтический язык автора отражает черты поэтической языковой личности, 
передает особенности ее восприятия и отражения мира, лингвопоэтика связана с теорией 
языковой личности, причем необходимо исследование специфики не только языковой ли-
чности автора, но и читателя. Установка на эстетическое воздействие и создание фасци-
нативности определяет пересечение лингвопоэтики с искусствоведением, теорией эсте-
тики слова и прагмалингвистикой. 

Одним из продуктивных путей изучения языка поэзии является метод его уровневого 
описания. Этот метод предусматривает изучение каждого из уровней языка поэзии, опи-
сание его закономерностей в связи с действием основных закономерностей стиха и прин-
ципов построения стихотворного текста. Важнейшим основанием уровневого анализа 
стихотворного языка является опора на общеязыковые структурно-семантические и фун-
кционально-стилистические характеристики единиц, учет их внутренней формы, истории, 
внутриуровневого и межуровневого взаимодействия, интертекстуальных и интерлингва-
льных связей. 

Разные уровни языка поэзии описаны неравномерно. Уровнем, до сих пор остающи-
мся изученным в наименьшей степени, является уровень морфологии, что связано как с 
рядом облигаторных характеристик морфологических единиц, так и с некоторыми фило-
логическими «мифами», в частности мифом о том, что грамматика в поэтическом языке 
отступает на второй план по сравнению с расширенной лексической частью. Исключени-
ем в последней трети ХХ века явились работы И. А. Ионовой [6; 7] и Я. И. Гина [3; 4], в ко-
торых уделяется серьезное внимание  морфологическому строю поэзии. 

Нет оснований опровергать мнение, согласно которому основу поэтической и языко-
вой образности составляет лексическая динамика, но не только она. На наш взгляд, воз-
можно и необходимо проанализировать роль единиц морфологического уровня в созда-
нии, осмыслении и восприятии образной информации, содержащейся в стихотворном те-
ксте, и систематизировать результаты. Пространство поэтической грамматики до сегод-
няшнего дня остается территорией, на которой «белых пятен» намного больше, чем исс-
ледованных областей. Однако по мнению многих лингвистов, постепенно «вектор иссле-
дования поэтического текста “грамматикализуется”» [2, с. 119]. Расширяется область изу-
чения поэтического синтаксиса, появляются исследования в области морфосинтаксиса, в 
ряде работ затрагиваются проблемы морфологии. 

Поэтическая морфология традиционно изучает поэтический потенциал тех форм, 
грамматическое значение которых в системе национального языка является экспрессивно 
маркированным, служит грамматическим способом выражения оценки или градации. В 
грамматиках, как правило, предлагается сжатая стилистическая характеристика таких 
форм. Они же являются объектом изучения стилистики художественного текста. Значите-
льные результаты в изучении возможностей экспрессивно отмеченных форм достигнуты 
современной прагматикой, в частности, они исследуются в работах таких ученых, как 
Г. М. Зельдович (Польша), Т. А. Космеда (Украина), Е. Н. Ремчукова (Россия). Связи поэ-
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тических поисков и новаций с историческими процессами и языковой динамикой рассмат-
ривает Л. В. Зубова. 

Но необходимо признать, что остаются вне систематического описания стиховые 
способы актуализации грамматически нормативных и стилистически нейтральных единиц 
и сочетаний, мало исследовано представление языковой грамматической категоризации 
в поэтической речи. Интересные наблюдения поэтического функционирования отдельных 
единиц и категорий предложены в работах исследователей григорьевско-ковтуновской 
школы лингвопоэтики [8; 9], однако в этих исследованиях рассматриваются в первую оче-
редь экспрессивно отмеченные единицы. Представляется возможным выявить закономе-
рности, характерные для морфологического уровня языка поэзии, рассмотрев частереч-
ный и категориальный языковой ресурс, регулярные способы актуализации морфологи-
ческих значений и форм и возможности создания на их основе особых поэтических смыс-
лов. Определенные шаги в этом направлении сделаны в работах [10; 11; 1; 5]. 

Нами выделены поэтическая морфология и морфологическая поэтика как векторы 
лингвопоэтического исследования. Они требуют разработки собственных принципов опи-
сания, отличных от принципов описания лексического уровня языка поэзии.  

Поэтическая морфология — морфология языковых единиц и моделей, находящихся 
в особых условиях стихового функционирования. Насущной задачей современной линго-
поэтики в этой области является создание поэтической грамматики, соотносимой с грам-
матикой национального языка. Морфологические единицы разных категорий и разрядов 
могут быть описаны с точки зрения их креативных поэтических возможностей, причем, ис-
следуя эстетический и смысловой результат художественных поисков, лингвисты могут 
осуществить описание как регулярных, так и единичных морфологических, лексико-
морфологических, морфолого-синтаксических и морфолого-композиционных способов со-
здания поэтических смыслов и поэтической фасцинации, кроме того, возможно опреде-
ленное прогнозирование. 

Лексическое и грамматическое в слове противопоставлены друг другу как индивиду-
альное — категориальное, свободное — обязательное, явное и неявное. Морфологичес-
кая поэтика — поэтика обязательного, категориального и неявного. 

Соотношение нормативного / ненормативного и выразительного в поэтической мор-
фологии иное, чем в лексике поэзии, оно ближе закономерностям поэтического синтакси-
са. Актуализация в поэтическом слове того или иного морфологического значения проис-
ходит не только (а в большинстве случаев – не столько) за счет нарушения нормы, но и 
благодаря использованию приемов поэтического отбора, создания симметрии и ритма как 
основы выразительности, связанных со стиховой структурой и опирающихся на грамма-
тические значения и особенности взаимодействия единиц в стихотворном тексте. 

Грамматическое описание языка поэзии базируется на исследовании лингвопоэти-
ческого потенциала грамматических единиц и изучении их взаимодействий в поэтическом 
тексте. Рассматривая структуру как совокупность отношений между элементами системы, 
считаем морфологической структурой стихотворения систему взаимодействия в нем еди-
ниц морфологического уровня. На наш взгляд, возможно исследование как морфологии 
отдельных поэтических текстов, идиостилей или поэтической морфологии направления, 
периода, эпохи (что в той или иной форме ранее делалось), так и создание поэтической 
морфологии национального языка в целом.  

Единство системно-структурного и коммуникативно-функционального подходов к 
описанию грамматических объектов позволяет четко выявить поликоординатную природу 
морфологических единиц в их поэтическом функционировании. Поскольку морфологичес-
кая система базируется на взаимной предопределенности ее элементов, то направление 
описания поэтической морфологии в системно-функциональном аспекте видится через 
изучение взаимоотношения и взаимодействия в поэтическом тексте элементов, состав-
ляющих категориальные классы. Путь «от формы выражения к функции» обеспечивает 
единство системного и функционального подходов к описанию фактов языка и речи. Изу-
чая морфологические единицы и сочетания в поэзии, мы наблюдаем их в сфере макси-
мальной реализации, что позволяет охарактеризовать их выразительный и изобразите-
льный потенциал и рассмотреть стиховые способы их выделения. Морфологический уро-
вень языка поэзии формируется как особая система единиц, эстетическая функция кото-
рой позволяет актуализировать грамматические значения и формы и использовать соот-
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ношение грамматических значений для формирования художественных смыслов, что, в 
свою очередь, служит одним из факторов развития национального языка. 

Интегративные признаки и свойства организации стихотворного текста обусловли-
вают необходимость интегративного анализа его структуры. В поэтическом тексте значи-
мыми оказываются не только и не столько отдельные значения единиц, но и совокупные 
значения, возникающие в результате взаимодействия одноуровневых единиц и установ-
ления разноуровневых связей. К парадигматическому и синтагматическому параметрам 
взаимодействия морфологических единиц добавляется параметр композициональный, 
к синтагматическому и парадигматическому принципам описания поэтического теста — 
принцип композициональный. 

Частные значения граммем, совокупные и комплексные значения грамматических со- 
и противопоставлений актуализируются за счет действия в стиховом единстве принципа 
композициональности. Как контактно, так и дистантно локализованные единицы и компле-
ксы реализуют смыслы, которые возникают при сопоставлении как результат взаимодей-
ствия грамматических единиц, а не простая сумма их значений. 

Формирование структуры на морфологическом уровне стихотворного текста наблю-
дается в виде различных типов взаимодействия: соположения и противопоставления 
грамматических единиц и возникновения в результате этого взаимодействия комплексов 
со значениями контраста, дополнительности, многозначности, вызванными актуализаци-
ей и нейтрализацией внутренней формы, аналогией или аттракцией. Особые поэтические 
смыслы возникают в результате морфологической селекции, на основе которой форми-
руются морфологически однородные тексты или их фрагменты. Поэтико-морфоло-
гический отбор приводит к формированию морфологической доминанты стихотворного 
текста, которая служит грамматическим фоном для передачи важнейших грамматических 
и смысловых характеристик текста. 

Задача описания различных способов актуализации грамматических форм и значе-
ний предусматривает изучение нарушения грамматической нормы в ряде случаев оккази-
онального слово- и формообразования и случаев выделения грамматических значений 
нормативных единиц и «сгущения» в пространстве поэтического текста морфологических 
форм. 

Описание поэтического потенциала грамматических категорий и форм, основанное 
на анализе общеязыковых системных возможностей морфологических единиц, лежит в 
сфере изучения поэтической морфологии. Морфологические единицы и их комбинации в 
условиях поэтического текста функционируют нестандартно, подчиняясь не только грам-
матическим, но и стиховым законам. Это нестандартное функционирование выстраивает-
ся в сложную многовекторную систему, изучение которой является предметом морфоло-
гической поэтики, в задачи которой входит выделение основных способов и приемов ак-
туализации грамматических значений в поэзии, выявление закономерностей поэтического 
смыслообразования. Исследовательская «сверхзадача» в этом случае – создание «Сво-
да Поэтик», о котором мечтал Е. Д. Поливанов. Такой «Свод» включал бы описание и со-
поставление харатеристик поэтик литератур, основанное на анализе особенностей наци-
ональных языков. Составление сопоставительной поэтики – следующий шаг на пути изу-
чения языков после сопоставительной грамматики и стилистики. 

Эволюция поэтической грамматики русской поэзии последних двух веков связана с 
грамматикализацией поэтики, которая в ХІХ веке носит неосознанный характер, но посте-
пенно развивается в направлении художественного осмысления фактов языка и сознате-
льного использования его морфологического потенциала. Поэзия становится все более и 
более «филологичной», а развитие поэтического языка и стихотворная креалогия рассма-
триваются многими поэтами как одна из важнейших творческих задач. 

Представляет интерес изучение пульсации импликосферы грамматических катего-
рий в русле истории языка, с учетом эстетических установок поэтических направлений и 
их лингвистических приоритетов, исследование влияния поэтического функционирования 
морфологических единиц на развитие общенационального языка, формирование и раз-
витие его креативного потенциала. 

Рассматривая более широкие перспективы исследования морфологии языка поэзии, 
отметим, что его материалы могут служить базой для работ в области проективной линг-
вистики и креаторики (термины М. Эпштейна), которые определяют в качестве основных 
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направлений лингвистики ХХI века изучение творческого потенциала языка и создание 
трансформационных практик гуманитарного изобретательства. Эти еще не установивши-
еся направления филологической деятельности нуждаются не только в формировании 
методологического аппарата, но и в опоре на данные настоящего этапа развития фило-
логии, в том числе на исследования в области поэтической морфологии и морфологичес-
кой поэтики. 
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