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ЯЗЫКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА. 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ДИСКУРС. ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ 

ИДИОСТИЛЯ ПИСАТЕЛЯ

только филологов, но и филосо-фов, театральных 
критиков, искусствоведов, культурологов и т. д.
Этот интерес не случаен и вполне закономерен. 
Родившись на рубеже двух эпох, воспиты-ваясь 
и развиваясь в условиях формирования «новой» 
жизни, новых философских, эстетиче-ских, соци-
ально-экономических, культурных уни-версалий, 
являясь свидетелем и непосредствен-ным участ-
ником происходивших исторических катаклизмов, 
сотрясавших Россию в конце XIX – начале XX века, 
М. Цветаева в своём творчестве своеобразно от-
разила различные пласты миро-вой культуры. 
Творческий путь Марины Цветаевой к насто-яще-
му моменту изучен достаточно хорошо. 
 Количество исследований с каждым годом 
всё возрастает: за последнее время появились 
работы, посвящённые различным аспектам твор-
чества и биографии поэтессы, выделились ос-
новные направления исследовательской мысли. 
Совокупность исследований, посвящённых дан-
ной тематике, составляет особую междисци-пли-
нарную научную область – цветаеведение, офор-
мившееся, по мнению Е. Б. Коркиной, в 60-е гг. XX 
века [28]. 
 С. А. Ахмадеева выделяет три периода в 
его развитии [1]. 
 I период (1960-е – 1980-е гг.). Активно раз-
ви-вается литературоведческое цветаеведение: 
• изучается жизненный и творческий путь 
М. И. Цветаевой; 
• семантический анализ её произ-
ведений сопровождается биографическим 
комментиро-ванием. 
 II период (конец 1980-х – начало 1990-
х гг.) – апогей биографического направления 
цветаеве-дения (детализация подробностей жиз-
ни поэта, уточнение фактов, очистка от мифов). 
В 1990-е гг. – рост интереса к языковой лично-
сти поэта (преобладание семантикоцентризма в 
исследо-ваниях): 
• ослабление роли биографического ком-
ментария в процессе анализа творчества М. И. 
Цветаевой;
• поворот к изучению текстов поэта с ис-
торико-литературной, общеэстетической, фило-
софской точек зрения. 
С 1992 г. (100-летия Марины Цветаевой) – ин-
теграция российского и зарубежного цветаеве-
дения, переводы и публикация работ западных 
славистов.
 Из зарубежных исследований в 
лингвистиче-ском отношении представляют ин-
терес работы Е. Эткинда (Франция), Е. Фарыно 
(Польша), Г. Ванечковой (Чехия), И. Бродского, М. 
Мейкина, Л. Фейлер (США). 
 Возникают новые направления цветаеве-
де-ния – интертекстуальное, культурологическое, 
мифокритическое (термин И. К. Цаликовой). 
Активизировалось изучение мифопоэтики М. И. 
Цветаевой, разрабатываются психологические и 
психоаналитические (Т. Гурьева, Г. Павловская) 
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 К 125-летию со дня рождения 
М. И. Цветаевой

 Активный интерес к жизни и творчеству 
Цве-таевой не ослабевает на протяжении уже бо-
лее четверти века. Марина Ивановна Цветаева 
– один из наиболее интересных поэтов Серебря-
ного века, не принадлежавшая ни к одному на-
правлению или школе, декларативно отказы-ва-
ясь от любых литературных влияний, о чём сама 
указывала в дневниках («литературные влияния 
не испытывала, только человеческие»).
 Обаяние личности Марины Цветаевой и 
её поэтического мышления определили интерес 
к её произведениям. Творческое наследие М. И. 
Цветаевой составляют разнородные в жанровом, 
стилевом, тематическом планах тек-сты, суще-
ственная часть которых – стихи и сти-хотворные 
циклы, привлекающие внимание большого коли-
чества как лингвистов, так и лите-ратуроведов. В 
меньшей степени изучаются драматические про-
изведения, эссе, повести, очерки, статьи, письма. 
Творчество М. И. Цветаевой до сих пор остаётся 
объектом пристального внимания и изучения не 
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  концепции её творчества.
 Фундаментальными исследованиями био-
графического характера следует считать работы 
И. Кудровой, В. Лосской, А. Саакянц, В. Швейцер.
Начало изучению творчества Цветаевой в рос-
сийской науке было положено лингвистами Л. В. 
Зубовой, выявившей специфику словоупо-тре-
бления в творчестве поэта [2] и О. Г. Ревзиной, 
проанализировавшей лингвисти-ческую поэтику 
М. И. Цветаевой [3; 4; 5].
 III период (конец 1990-х – начало 2000-х 
гг.). Расцвет лингвистического цветаеведения.
Главным объектом исследования становится по-
этика М. И. Цветаевой. Происходит переход от 
исследования частных моментов жизни и творче-
ства Цветаевой к целостному анализу и описанию 
картины мира поэта при помощи моти-вов, кон-
цептов, архетипов, мифологем. Иссле-дователи 
уделяют повышенное внимание интер-тексту-
альным и контекстуальным связям, влия-ниям и 
традициям в идиолекте М. И. Цветаевой. В прак-
тике культурологического анализа цикли-ческих 
структур используется и интертекстуаль-ный 
подход [6; 7].
 Зарождение лексикографического на-
прав-ления, создание «Словаря поэтическо-
го языка Марины Цветаевой» в 4-х тт. (1996–
2004), со-ставленного И. Ю. Беляковой, И. П. 
Оловянниковой, О. Г. Ревзиной (в настоя-щее 
время вышло 4 тома из шести), сыгравшую осо-
бенную роль в исследовании текстов поэта (М. 
Цветаевой).
 Также учёные обращаются к иноязычным 
произведениям поэта (на французском и немец-
ком языках). 
 Исследователи-литературоведы 
[8; 9; 10; 11, 12] анализируют по большей части 
цветаевскую поэзию, выделяя множество черт, 
создающих специфику поэтики М. Цветаевой: 
философич-ность, психологичность, автобиогра-
фичность, мифологичность и т. д. Богатство и раз-
нообра-зие (жанровое, стилевое, тематическое, 
содер-жательное, ритмическое и т. д.) творческо-
го наследия М. Цветаевой обусловило возник-
новение нескольких направлений современного 
цветаеведения.
 Обобщив огромный массив исследований, 
Е. В. Дзюба выделяет в современном цветаеве-
дении несколько направлений [13]: 
• биографо-литературоведческое направ-
ление (освещаются биографические истоки твор-
чества М. И. Цветаевой), представители – М. 
Белкина (1988), И. Кудрова (1987) и др. 
• психологическое (на основе произведе-
ний М. И. Цветаевой реконструируется истоки 
личности, т.е. «психологический портрет» поэта), 
посвящены работы Л. Козловой (1987), Д. Таубман 
(2000) и др. 
• философское (рассматривается взаимо-
связь творчества и близость художественного 

сознания М. И. Цветаевой с некоторыми фило-
софскими учениями), отмечают Т. Кузнецова 
(1996), Е. Л. Лаврова (1994), В. Лосская (1994). 
• культурологическое (произведения по-
эта анализируются в контексте мировой культу-
ры, подчёркивается близость художественного 
со-знания М. И. Цветаевой мифологическому 
мыш-лению и традициям русского фольклора). К 
важ-ным для понимания цветаевского творчества 
вы-водам приходят учёные Н. О. Осипова (1998), 
С. Ельницкая (1992), Т. Венцлова (1996), Л. В. 
Зубова (1989).
 Наряду с ними в цветаеведении широко 
представлено филологическое направление, ко-
торое составляют исследования, выполненные в 
следующих аспектах:
• сопоставительном (сопоставление ху-
до-жественной системы М. И. Цветаевой с дру-
гими), рассматривали Л. Л. Бельская (1995), Ж. 
Киперман (1992), О. Клинг (1992);
• эволюционном (периодизация её творче-
ства), подробно изучалось М. Л. Гаспаровым 
(1997), Л. Мнухиным (1979), А. А. Саакянц (1997);
• содержательном (изучение идейно-тема-
тического своеобразия произведений, опи-сание 
пространственно-временных категорий художе-
ственного мира М. И. Цветаевой и лири-ческого 
субъекта в нём), рассматривали С. Ельницкая 
(1994), О. Г. Ревзина (1989), К. Орлова (1982);
• жанровом (рассмотрение произведений с 
точки зрения их жанрового своеобразия);
• стилевом (изучается стилевое разнооб-
разие цветаевского творчества),
• образном (анализ цветаевских 
образов-символов);
• структурно-семантическом (исследова-
ние закономерностей построения произведений 
М. И. Цветаевой на различных уровнях языковой 
системы: фонетическом, словообразователь-ном, 
лексическом, синтаксическом, рассмотре-ние цве-
таевской поэтики) [13, 44 –53].
 В ряде работ объектом внимания стали 
лингвистические средства разных уровней, зна-
чимые для исследования мировидения поэта.
 Результаты изучения фонетического 
аспекта произведений М. Цветаевой представле-
ны в трудах Н. Н. Вольской (1996), Л. В. Зубовой 
(1989) и др.; различные типы фонетические и фо-
носемантические (различные типы звукосмысло-
вых связей и трансформаций) явления [2]; ис-
следование звуковой организации стиха [14]. 
 Словообразовательные особенности ис-
сле-довали, в том числе авторское словообра-
зова-ние детально освещено Л. В. Зубовой, О. Г. 
Ревзиной и Л. К. Готгельфом.
 Известно немало работ, посвящённых ис-
следованию системы лексических средств в поэ-
зии М. Цветаевой: 
• анализ метафоры, метонимии, сравнения 
в творчестве М. Цветаевой;
• явление параллелизма как серии 
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замеща-ющих подробностей со смысловыми при-
ращени-ями находится в центре внимания;
• явление антонимии изучалось Н. А. 
Козиной (1981);
• фразеологические обороты рассматрива-
лись Л. В. Зубовой (1989), Р. Н. Кокеладзе (1973); 
• особенности цветовой картины мира по-
эта, в частности, через антонимию цветов «чёр-
ный» и «белый» изучены в статьях Л. В. Зубовой 
(1988), Н. А. Козиной (1982), Р. Курланд, Л. Матус 
(1985); лексика цветообозначений была описана 
Л. В. Зубовой (1989);
• традиционно-поэтическая символика 
ис-следуется в работе Н. К. Соколовой и Л. Ф. 
Филимоновой (1973);
• использование библеизмов в поэзии 
М. Цветаевой посвящено исследование Г. В. 
Романовой (2003); 
• «безглагольный динамизм», характерный 
для поэтики М. Цветаевой, описан в статье Н. 
Косман (1992); 
• структурная членимость слова как прин-
ципиально важная категория поэтики М. Цветаевой 
рассматривается Л. П. Черкасовой (1975).
 Таким образом, при написании различ-
ного рода научных работах используются лите-
рату-роведческие и исторические исследования, 
мо-нографии, пособия, мемуарная и справочная 
литература. Причём большинство существую-щих 
литературоведческих и часть лингвистиче-ских 
работ имеет биографическую направлен-ность. 
 На сегодняшний день в большей мере ис-
следованной оказалась поэзия М. Цветаевой, а 
проза и в литературоведческом, и в лингвисти-че-
ском аспектах изучена фрагментарно. 
 Пристальное внимание не угасает к творче-
ству М. И. Цветаевой и в начале XXI века, всё воз-
растая в том числе в связи с открытием её архива 
(2000 г.). Несмотря на огромное количе-ство ра-
бот, творчество поэтессы требует более глубокого 
и детального дальнейшего исследо-вания. 
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