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Аннотация. В статье представлены основные направления лингвистического 

изучения языка С.А. Есенина. Выявлен интерес языковедов к ономастике, сравнени-
ям, колоративам и т.д. в творчестве художника слова. Обобщающий материал содер-
жит анализ тенденций, выявленных в результате изучения имеющихся на сегодняш-
ний день изысканий о языке С.А. Есенина. 
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Abstract. The article presents the main directions of the linguistic study of the lan-

guage of S. A. Yesenin. The interest of linguists in onomastics, comparisons, colorative in 
the work of the artist of the word is revealed. The summary material contains an analysis of 
trends. 
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Россия. Какое красивое слово! И роса, 

 и сила, и синее что-то… 
С.А. Есенин 

 
Любовь к Слову, русскому слову, определяла творчество и, пожалуй, сам жиз-

ненный путь С.А. Есенина. На первый взгляд кажется, что его творчество пристально 
изучается по большей части литературоведами (В.Г. Базанов, Л.Л. Вельская, 
О.Е. Воронова, Л.В. Занковская, А.Н. Захаров, С.Н. Кирьянов, Л.А. Киселева, В.В. Кор-
жан, С.П. Кошечкин, А.Г. Кургунова, А.Н. Малюкова, А.М. Марченко, Э.Б. Мэкш, 
Е.И. Наумов, Д.А. Овинников, Ю.Л. Прокушев, Т.К. Савченко, Н.М. Солнцева, 
И.И. Степначенко, Н.И. Шубникова-Гусева, В.И. Хазан, И.С. Эвентов, Л.Г. Юдкевич, 
П.Ф. Юшин и др). Действительно, художественный мир произведений Сергея Алек-
сандровича богат, а потому по праву подлежит активному исследованию.  

Мы не преследуем цель всеохватно показать достижения есениноведения в об-
ласти литературоведения, поскольку это отдельная большая работа, решающая дру-
гие задачи, да и в обзорных фрагментах современных работ история литературовед-
ческого интереса учёных представлена достаточно полно. Нам же хотелось бы сосре-
доточиться на исследованиях в области языка С.А. Есенина. Во-первых, обобщающих 
проектов в этой сфере на сегодняшний момент нет, при этом необходимость в нём 
обусловлена объективно существующей тенденцией в науке, которая проявляется во 
взаимодействии узконаправленных изысканий с обобщающими, что позволяет систе-
матизировать полученные данные, расширяя и углубляя знания об изучаемом пред-
мете. Так, специфике изучения языка С.А. Есенина в отечественной лингвистике как 
опыта обобщения имеющегося на сегодня научного материала, к сожалению, внима-
ния уделено не было. Во-вторых, всё большую распространённость получает когни-
тивно-дискурсивный подход к изучению языковых явлений, а потому лингвистическое 
исследование языка С.А. Есенина может быть организовано именно в рамках этого 
подхода, но прежде следует знать о тех тенденциях в изучении языка С.А. Есенина, 
которые уже нашли отражение в публикациях. В-третьих, такое обобщение позволит 
увидеть тот багаж научных знаний, который уже имеется, а также неизученные линг-
вистикой проблемы языка С.А. Есенина. И, наконец, осмысление материалов статьи 
может вдохновить исследователей на свой неординарный взгляд на проблему языка 
есенинских произведений. 

Обоснование актуальности предпринятого обобщающего исследования, как нам 
кажется, можно резюмировать словами Владислава Марковича Иллича-Свитыча: 
«Язык – это брод через реку времени, он ведёт нас к жилищу ушедших». Язык 
С.А. Есенина – ключ к пониманию его картины мира. Осознание масштабов исследо-
вательского поля, уже возделанных его фрагментов и ещё нуждающихся во внимании 
может помочь увидеть пути восхождения лингвистики к языковой картине мира 
С.А. Есенина. Именно поэтому внимание к языку творца слова столь важно, особенно 
в рамках когнитивно-дискурсивного подхода к анализу языковых явлений, обнаружи-
вающих связь языка и мышления. 

Итак, нами был проведён анализ публикаций в изданиях разного научного стату-
са, в том числе диссертаций, монографий и др. Язык есенинских произведений давно 
привлекает исследователей своей самобытностью. Всего более 100 работ оказались в 
поле нашего зрения, в списке литературы указаны наиболее значимые из них. 

Сразу отметим выдающийся труд Г.И. Шипулиной, которая на протяжении не-
скольких лет работала над словарём языка С.А. Есенина. Нельзя не согласиться, что 
«словарь языка писателя не только углубляет знакомство с его творчеством, 
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но является своеобразным «ключом» к верному пониманию авторского текста, важ-
ным пособием для изучения идиолекта писателя, особенностей его художественного 
стиля» [57]. Идея создания словаря языка С.А. Есенина не нова [54], однако проект 
был реализован относительно недавно (2012–2013 гг.), чему предшествовала серьёз-
нейшая работа. «Словарь художественной прозы С.А. Есенина», «Словарь поэтиче-
ского языка С.А. Есенина» содержат, по сути, отобранные методом сплошной выборки 
все словоупотребления лексем, встречающихся в поэзии и прозе автора. Подробно 
рассказывая о принципах составления словарей во введениях к ним и в специальной 
статье, Г.И. Шипулина подчёркивает, что они могут «приблизить читателей к адекват-
ной оценке неповторимости и яркости идиолекта поэта, показать его вклад в развитие 
общелитературного русского языка» [57]. Отметим, что значимые для лингвистов из-
дания [58-62], к сожалению, не находятся в открытом доступе, приобрести словари 
затруднительно или даже невозможно, что препятствует использованию их в качестве 
«отправной точки» других изысканий. Во-первых, изучение частей речи, специфики 
использования слов определённой частеречной принадлежности в сравнении, напри-
мер, со словами этой части речи в идиолектах других авторов могут быть интересны с 
позиций когнитивно-дискурсивного подхода, обоснования особенностей языковой лич-
ности и её концептосферы. Во-вторых, материалы словарей могли бы быть полезны-
ми при разработке школьных уроков русского языка, русского языка как родного и ме-
роприятий внеурочного плана, а также в практике преподавания русского языка как 
иностранного, не говоря уже о вузовском курсе «Морфологии», «Лексикографии». 
Словари Г.И. Шипулиной, на наш взгляд, должны быть в школьных и вузовских биб-
лиотеках. Перспективы использования словарей Г.И. Шипулиной, несомненно, есть и 
в науке, и в практике. Именно поэтому хотелось бы обратить внимание на эти изда-
ния, которые необходимо сделать так или иначе доступными.  

Надо сказать, интерес к специфике слов в их частеречной функции в произведе-
ниях С.А. Есенина нельзя назвать активным в лингвистике. Изучены местоимения как 
элемент идиолекта [3]; роль усечённых прилагательных [31]; а также стилистические 
функции глагольной лексики [56] языка С.А. Есенина. На наш взгляд, перспектива изу-
чения слов как частей речи, использованных С.А. Есениным, в выявлении их когни-
тивно-прагматической функции, их роли в организации дискурсивного пространства и 
в объективации картины мира писателя. 

Из всего массива существительных, которые С.А. Есенин включил в свои произ-
ведения, наиболее изученной оказалась ономастика. И это не случайно. Дело в том, 
что «почти за каждым ономастическим фактом стоит исторически живая – вымышлен-
ная или вполне реальная – действительность, которая через различные экстралингви-
стические факторы создаёт специфический круг многообрайзнейших ассоциаций» [22, 
с. 8]. Интерес к именам собственным в произведениях С.А. Есенина обусловлен, по-
мимо этого, тем, что иногда он создавал их по моделям уже существующих или за-
шифровывал реальные исторические имена [5]. 

В центре внимания учёных оказались ономастика стихотворений и поэм [10, 38, 
51, 50, 39 и др.], ономастика прозы и эпистолярия представляет собой ещё не изучен-
ный интересный материал для исследований. Можно сделать вывод, что, несмотря на 
активный интерес к этому информативному в лингвокультурологическом аспекте пла-
сту лексики, целостного представления о роли ономастики в языке С.А. Есенина на 
сегодняшний день, к сожалению, нет. Более того, сравнительный анализ ономастиче-
ских пространств произведений Есенина и произведений других авторов мог бы про-
лить свет на специфику есенинского мировосприятия сквозь призму его ономастикона. 
Соглашаясь с резюме Г.Г. Гунтаревой: «Коннотативный потенциал имён собственных 
больше, чем у имён нарицательных, потому что они в своих основах содержат не 
только лингвистическую, но и историческую, культурологическую, психологическую, 
этнографическую, социальную информацию» [10, с. 136], хотим подчеркнуть, что лю-
бая информация, в том числе и объём семантики, реализуемой высказыванием или 
отдельной единицей, декодируется адресатом сообщения, имеющим определённые 
способности декодирования, кругозор, знания в области культуры, истории и других 
сфер, что и является определяющим для конечного результата декодирования. Ины-
ми словами, имя собственное реализует свой потенциал в произведении при чтении 
его читателем, если этот читатель владеет необходимым комплексом знаний, иначе 
часть, иногда даже большая часть, этой семантики оказывается «за кадром», то есть 
не актуализируется в сознании читателя. Приведём в пример результаты изучения 
особенностей восприятия поэзии В. Хлебникова [20]. Можно сколько угодно говорить о 
глубине художественного мира поэта, но для современного носителя лингвокультуры, 
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обывателя, особенно для подрастающего поколения читателей, многое остаётся не-
распознанным, даже если он обращается к творчеству признанных художников слова.  

Не секрет, что при чтении многих классических произведений школьниками при-
ходится им многое пояснять, это делают родители, бабушки и дедушки, школьные 
учителя, вопросов у читающих действительно много, но ещё больше того, о чём они 
не спросили, а между тем эти факты и явления чрезвычайно важны для целостного 
понимания произведения. В том числе речь идёт и об именах собственных. На наш 
взгляд, в комментариях нуждаются языковые единицы, которые раньше, возможно, в 
них не нуждались. Всё это делает очень актуальной практическую реализацию полу-
ченных при изучении творчества С.А. Есенина данных.  

Семантика языковых единиц в процессе их функционирования – всегда благо-
датный материал для изучения особенностей «живого слова». Речевое произведение 
– это, как писал В.В. Виноградов, «не только одно из проявлений коллективного язы-
кового творчества, но и отражение индивидуального отбора и творческого преображе-
ния языковых средств своего времени в целях эстетически действенного выражения 
замкнутого круга представлений и эмоций» [7, с. 8]. Изучение семантики языковых 
единиц может быть организовано в разных аспектах, и это связано, с одной стороны, с 
исследовательской стратегией, обусловленной конкретным языковедческим подходом 
к анализу языковых явлений, с другой стороны, - с многогранностью семантики как 
особого феномена. Работы, в центре которых различные проявления лексической 
семантики в творчестве С.А. Есенина, иллюстрируют это.  

Внимание исследователей привлекла лексика цветообозначения [23], которую 
С.А. Есенин активно использует в своих произведениях. Колоративы рассматриваются 
учёными в качестве средств объективации когнитивных образований, например, кон-
цепта РОДИНА [4], СВЕТ [47], эмоциональных концептов [9] или как часть лингвокуль-
турологического пространства [8], как символ [49]. Обратим внимание, что преимуще-
ственно поэтический дискурс С.А. Есенина стал материалом изучения колоративов. 

Отдельным группам есенинской лексики, объединённым каким-либо семантиче-
ским признаком, посвящено не так много работ. Например, изучена лексика ощуще-
ния, восприятия и чувственного представления в поэмах [16], при этом лексика этой 
семантической группы других произведений С.А. Есенина остается без внимания. 
Специфика функционирования флористической лексики изучена лишь на материале 
поэзии [18]. Лексико-семантическое поле «звук» рассмотрено на материале лирики 
двух поэтов С.А. Есенина и В.В. Маяковского, что позволило выявить, что у Есенина 
лексико-семантическое поле «Звук» гораздо объёмнее, выше частотность употребле-
ния единиц в произведении, разные центры этих полей (звон у Есенина и крик у Мая-
ковского), и другие дающие пищу для размышлений особенности [42]. Интересная рабо-
та посвящена изучению лексики рязанского народного костюма [41], использованной в 
есенинском творчестве. «Языковая семантика, таким образом, продукт лингвокреатив-
ной деятельности, основанной на синергетическом взаимодействии мышления, созна-
ния, языка и речи» [1, с. 5], а потому изучение семантики языкового знака должно быть 
многоаспектным, выявляющим эту сложную синергию, в этом видится перспектива лек-
сико-семантического анализа языковых явлений есенинского наследия. 

Отметим внимание учёных к лексике ограниченного употребления, в частности, к 
неологизмам и устаревшим словам [36, 40 и др.], а также к роли церковнославянизмов 
[64] в лирике С.А. Есенина. Нетрудно заметить, что произведения других жанров, по-
мимо поэтических, могли бы представлять интерес в разрезе заявленных в данных 
работах исследовательских стратегий, особенно с учётом новейших теоретических 
данных. В связи с этим обнаруживается, кроме того, недостаточная изученность и 
других пластов русской лексики и фразеологии в их функционировании в трудах ма-
стера. Например, стилистически маркированные языковые единицы, единицы, значе-
ния которых могут быть неизвестны современному носителю лингвокультуры в силу 
исчезновения обозначаемых ими реалий, иными словами, не так давно устаревшие 
слова и выражения – эти и другие языковые явления могли бы стать объектами линг-
вистических изысканий в разных, наиболее актуальных аспектах. 

Интерес учёных к семантике языкового знака, использованного С.А. Есениным, 
обусловлен тем, что «речевой знак обладает смысловым содержанием» [2, с. 36], а в 
руках художника слова, внимательного не только к каждому слову, но и к каждому зву-
ку в речевом произведении, языковая единица становится сокровищем, таящим глу-
бокие смыслы. Дело в том, что «смысл – категория личностная и поэтому вариатив-
ная, переменная часть семантики знака, связанная с дискурсивной интерпретацией и 
актуализацией одного из аспектов языкового значения» [2, с. 36]. Именно поэтому так 
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важно увидеть в семантике языковой единицы это глубокое ментальное содержание, 
открывающее секреты не только лингвокультуры, но и языковой личности автора. Ис-
следователь-есениновед Н.И. Шубникова-Гусева, презентуя итоги работы над мас-
штабным есенинским проектом, резюмирует: «Обращаясь к нескольким непосред-
ственно не связанным между собой источникам в метафоре, поэт обогащает свой 
текст за счёт намёков и ассоциаций с другими текстами, придавая им дополнительный 
ассоциативный смысл и тем самым обогащая содержание» [66, с. 280]. Аллюзия, 
прочные интердискурсивные связи, окутывающие каждое произведение, обеспечива-
ются функционированием таких языковых единиц, которые С.А. Есенин специально 
подбирал для объективации сложной по содержанию когнитивной структуры, иногда 
преобразуя знаки прямой и непрямой номинации или даже создавая новые. 

Когнитивистика предлагает свои инструменты для изучения взаимосвязи языко-
вых и ментальных структур. В есениноведении обнаруживается интерес к концептуа-
рию С.А. Есенина сначала как к семантике отдельных слов, например, «Русь» и «Рос-
сия» [17], к образам [63], а затем как к концептам, например, дерева [Крассс], про-
странства [27], времени [28], сердца [43], неба [44], концепт русской деревни, который 
является «ключевым в поэтической системе образности С.А. Есенина» [15, с. 29] и 
включает концепты ПРИРОДА, ДОМ, МАТЬ, НАРОД, РОДИНА  [15]. Концептуальный 
анализ речевых произведений С.А. Есенина приводит к выводу, что «связь лингвоко-
гнитивного и мотивационного уровней языковой личности, апеллируя к общенацио-
нальному когнитивно-культурному фонду русского народа, выстраивает иерархию 
смыслов и ценностей в языковой модели мира С.А. Есенина» [15, с. 31]. Безусловно, 
это исследовательское поле можно охарактеризовать как неосвоенное, при этом 
необходимость изучения ведущих концептов речевого есенинского наследия связана 
с потребностью систематизации данных в полный концептуарий С.А. Есенина. 

Использование «местных речений» в творческом наследии С.А. Есенина стало 
объектом изысканий Н.И. Демидовой [12 и 13], Е.А. Некрасовой [37], Е.В. Логачёвой 
[34], Л.А. Кононенко, М.Г. Шадрина [24 и 25] и других. Дело в том, что художник слова 
активно использовал диалектные слова и выражения, так, «в стихах Есенина встре-
чаются все типы диалектизмов: фонетические, грамматические и словообразователь-
ные, синтаксические и лексические» [12, с. 18]; при этом «двукратное превосходство 
авторских диалектных существительных над персонажными объясняется задачами 
описания ситуаций, объектов природы и бытовой сферы, обрисовки общей картины 
предметной, «приземлённой» жизни села» [34, с. 290]. С помощью глаголов звукопро-
изводства автор передаёт «богатство речевых интонаций, с точностью воспроизве-
денных в тексте, и музыкальный потенциал, и звуковая картина, составляющаяся, как 
мозаика, из повседневных звуков дома, двора, выходящая в более широкое простран-
ство полей и лесов» [34, с. 290]. Как видим, диалектизмы в творчестве С.А. Есенина 
исследуются как часть его идиолекта с позиций их функций в речевом произведении. 

Фразеология С.А. Есенина, на первый взгляд, привлекающая внимание учёных 
[35, 19, 48 и др.], обобщающему изысканию до сих пор не подвергалась. Исследуются 
разные аспекты функционирования фразеологизмов в отдельных произведениях [48, 
19 и др., в том числе не указанные в списке литературы работы автора статьи], место 
и роль фразеологии в произведениях С.А. Есенина в лингводидактическом аспекте 
[35]. Фразеология, особенно её лингвокреативный потенциал, реализованный в том 
или ином речевом произведении, – это не только свидетельство умения автора поль-
зоваться возможностями родного языка, но и данные о возможностях самой единицы, 
в словаре не зафиксированные. В этом плане фразеология С.А. Есенина очень инте-
ресна и достойна более глубокого изучения. 

Синтаксис есенинских произведений в лингвистических работах представлен в 
основном сравнительными конструкциями. Так, типичные сравнительные модели в 
поэзии С.А. Есенина рассмотрены как средство объективации авторской модальности 
[11]. С помощью сопоставления средств выражения сравнения в языке С.А. Есенина и 
В.В. Маяковского [14], Есенина и Бунина [29] учёные приходят к выводу, что «отличия 
в восприятии и отражении мира у данных поэтов проявляются и в рамках каждой из 
выделенных когнитивных сфер, что выражается в предпочтительном использовании 
каждым из авторов лексико-семантических групп, репрезентирующих наиболее реле-
вантные для их художественного мировосприятия концепты» [14, с. 8]. Помимо срав-
нения, учёные обратили внимание на роль обособленных членов предложения в про-
зе [32], экспрессивность побудительных конструкций [46] и функции обращений [55], а 
также специфику безглагольных предложений как средства стилистического синтакси-
са [53] в поэзии С.А. Есенина. Можно сказать, что синтаксический строй речевых   
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произведений С.А. Есенина на сегодняшний день не изучен в полной мере. Перспек-
тивные исследовательские стратегии изучения есенинского синтаксиса связаны, на 
наш взгляд с когнитивно-дискрсивной парадигмой: «Когнитивный синтаксис <> позво-
ляет вскрыть сложные взаимосвязи между мыслительно-понятийными категориями и 
конкретно-языковыми способами их выражения» [45, с. 158]. 

В заключение скажем о лингвистических исследованиях в области этнокультур-
ного своеобразия есенинского слова. Лингвокультурологический анализ этноакуталь-
ной лексики [52] имеет важное значение для лингводидактики [30] и выявляет «непе-
реводимое» [21] в творчестве С.А. Есенина. Подобные исследования имеют как тео-
ретическое, так и практическое значение, приобретающее особую актуальность в кон-
тексте развития современного общества. 

Подводя итог, отметим, что, несмотря на достаточно большой список работ по 
языку С.А. Есенина, есть ещё белые пятна, не изученные особенности его языка. Нам 
видится перспектива лингвистических изысканий есенинского творчества в области 
когнитивно-дискурсивной парадигмы, призванной выявить взаимосвязь языка и мыш-
ления, координат мировосприятия и языковой картины мира С.А. Есенина, обнаружить 
параметры декодирования есенинского слова современными носителями лингвокуль-
туры и т.д. В связи с этим вспоминаются слова Н.Ф. Алефиренко: «Дискурсивно-
когнитивная парадигма в исследовании семантики языкового знака ориентирована на 
выявление закономерностей синегретического взаимодействия познавательной и 
коммуникативной функции языка/речи в процессе речевого мышления. Одним из воз-
можных путей реализации этой стратегии является анализ базовых когнитивно-
семасиологических корреляций, отражающих скрытые механизмы «оязыковления» 
когнитивных структур» [1, с. 3]. 
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Аннотация. В статье рассматривается употребление в русском языке колористи-

ческих неологизмов, заимствованных из французского и английского языков. Изучается 
история возникновения колоронимов в отечественной лингвистике, а так же их лексиче-
ское значение и семантические особенности. Непрерывное развитие различных  обла-
стей человеческой жизни способствует появлению новых слов, в том числе и неологиз-
мов. Одним из наиболее ярких примеров возникновения в русском языке новых лекси-
ческих единиц является процесс заимствования. Среди целого ряда заимствований 
встречаются колористические неологизмы,  наблюдается повышенный интерес к изуче-
нию данных лексем. Стремительное развитие современного мира, культурные связи, 
социально-политические отношения с иностранными государствами приводят к посто-
янной модификации лексического состава современного русского языка.  
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