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Проблема тропеизации категории хронотопа в текстах русских поэтов 

остается малоисследованной. Художественные тропы являются одним 

из важнейщих средств выражения образного смысла произведения и нередко 

выполняют функцию текстообразования. С их помощью передается глубокое 

текстовое содержание.  

Взаимосмозвязь пространственно-временныых отношений нашла отра-

жение в работах таких исследователей, как М.М. Бахтин, А.Б. Темирболат, 

Р.И. Енукидзе, Л.В. Казанцева и др. В данной статье тропеизация рассмат-

ривается как форма развертывания хронотопического смысла текста.  

Для выявления отличительных черт репрезентации категорий прост-

ранства и времени обратимся к лирическому произведению В. Маяковского 

«Ночь». Цель статьи – раскрыть специфику тропеизации категории хроно-

топа в стихотвореннии В. Маяковского «Ночь».  

Рассмотрим случаи, когда художественные тропы выступают как сред-

ство образной репрезентации пространственной или временно й категории.                

1. Категория времени репрезентируется через эпитеты-колоративы 

багровый и белый. Эпитет багровый поэт употребляет как характеристику 

МГ
ПУ

 им
. И

. П
. Ш
ам
як
ин
а



152 

 

имплицитного понятия «закат», эпитет белый использует для наименования 

дня. Они маркируют движение времени, что указывает на хронотопические 

координаты лирического стихотворения.  

Эпитет синие (тоги) используется для визуализации позднего времени 

суток (тоги – одежда священников). В это время игорные заведения откры-

вают свои двери для посетителей.  

2. Категория времени репрезентируется через метафору: эпитеты-

колоративы багровый и белый входят в состав метафоры багровый и белый 

отброшен и скомкан.  

Глаголы отброшен и скомкан кодируют объект метафоры – лист 

бумаги. Эпитеты-колоративы багровый и белый полностью раскрывают свой 

образный смысл на фоне глаголов отброшен и скомкан. Подобную ассоциа-

цию вызывает наступление ночного времени суток.  

Использование темпоральных координат рассматривается сквозь приз-

му света: метафора (метофраз) огни обручали браслетами ноги репрезен-

тирует позднее время суток, когда отражение света фонарей падает на ноги 

прохожих.  

3. Категория пространства раскрывается через метафору. Метафора на-

ходит выражение в «пространственной» организации художественного текста. 

В этом стихотворении мы обнаруживаем метафорическую насыщен-

ность и многозначность метафор: В зелѐный бросали горстями дукаты:  

1) изображение игорного домика;  

2) образ неба, которое начинает «зеленеть» во время сумерек, а дукаты – 

горящие звѐзды.  

В данном примере функция цветолексемы заключается в визуализации 

пространства. 

Если рассматривать первый вариант декодирования метафоры, то стано-

вится понятен смысл дальнейших строк, где угадывается азартное заведение. 

Пространственное развертывание метафоры создает единство сюжетов. 

4. Категория пространства развѐртывается через метонимию.  

Способы кодирования реальности путѐм метонимизации иные, чем при 

использовании метафор, поскольку метонимический перенос основывается 

не на сходстве, а на смежности понятий: пространственной, временно й,                                                                       

причинно-следственной и т.д. [3, с. 121]. 

В. Маяковский использует метонимический перенос, основанный 

на смежности наименований бульварам и площадям было не странно. 

Элементы города (бульвары и площади) в силу своей очевидности связыва-

ются метонимическими отношениями с обществом, населяющим их. 

В результате тропеического переноса наименований по смежности 

происходит смещение фокуса внимания с места на общество. В данном 

примере используется метонимическая модель «место – те, кто его населяют». 
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Постоянный признак, который присущ бульварам и площадям, – место, 

а глагольный предикат было не странно увидеть (в аспекте действий, 

присущих человеку) – общество. 

5. Категория времени изображается через тропеический комплекс.  

В контексте метафора в процессе развертывания часто комбинируется 

с другими видами тропов. Такое явление в различных источниках именуется 

по-разному: взаимодействие тропов, гипертроп, тропеический комплекс и др. 

[1, с. 42]. Взаимодействие двух основных компаративных тропов – метафоры 

и сравнения образует тропеический комплекс (метафора + сравненение) [1, с. 42]. 

Используя эпитеты горящие жѐлтые (карты), поэт изображает жѐлтые 

окна домов, которые появляются при наступлении тѐмного времени суток. 

В данном примере метафора взаимодействует с эпитетом. Этот эпитет рас-

крывается на фоне глагола раздали. Метафорической конструкцией чѐрным 

ладоням сбежавшимся окон раздали горящие жѐлтые карты изображается 

раздача игровых карт, которая ассоциируется с наступлением ночи.  

Время наделяется цвето-световыми характеристиками. Пересечение 

пространственных, цвето-световых и временны х координат маркирует нали                                              -

чие цветового хронотопа, специфика которого заключается во взаимосвязи 

цвета, света, хронотопического пространства и времени, под которой пони-

мается колористическая и световая визуализация пространства и времени 

в их диалектическом единстве по отношению к художественному дискурсу 

[4, с. 28]. 

Таким образом, художественные тропы являются одним из средств 

визуализации хронотопического образа. Они предстают в качестве конструк-

тивного элемента категории хронотопа, который может репрезентироваться 

через призму цвета и света. Тропеизация категории хронотопа усиливает 

образность лирического стихотворения, что даѐт возможность раскрыть глу-

бину образных смыслов лирического текста. 
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