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СЛОВА ЗОЛОТОЙ – ЗЛАТОЙ – ЗОЛОТИСТЫЙ В РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ЦВЕТОВОЙ И МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ПАЛИТРЕ

Аннотация: В статье рассматриваются семантические особенности русских прилага-
тельных золотой, златой, золотистый и их функционирование в русской поэзии. утвержда-
ется, что их метафорическое значение изменялось в различные временные отрезки и у раз-
личных авторов (Александр Пушкин, Анна Ахматова, Белла Ахмадуллина, Булат Окуджава, 
Владимир Высоцкий). Цель статьи – провести сравнительный анализ использования этих 
слов в русской поэзии ХІХ и ХХ столетий. утверждается, что с течением времени основные 
метафорические сдвиги в использовании анализируемых слов связаны как с индивидуаль-
ным стилем автора, так и с общим поворотом к прагматическому обществу во второй поло-
вине ХХ столетия. Таким образом, анализ непрямых смыслов данных прилагательных рас-
крывает различия в русской лингвистической картине мира различных периодов времени. 

Ключевые слова: семантика; метафора; поэзия; семантический сдвиг; цветовой тер-
мин.
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 Abstract. The article deals with the semantic features of Russian adjectives golden, golden, 
golden and their functioning in Russian poetry. It is argued that their metaphorical meaning changed 
in different time periods and with different authors (Alexander Pushkin, Anna Akhmatova, Bella 
Akhmadullina, Bulat okudzhava, vladimir vysotsky). The purpose of the article is to conduct a 
comparative analysis of the use of these words in Russian poetry of the 19th and 20th centuries. It is 
argued that over time, the main metaphorical shifts in the use of the analyzed words are associated 
both with the individual style of the author and with the general turn towards a pragmatic society in 
the second half of the 20th century. Thus, the analysis of the indirect meanings of these adjectives 
reveals the differences in the Russian linguistic picture of the world in different periods of time.
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Введение

данная работа в широком плане пред-
ставляет собой семантический анализ сло-
варного наполнения русской поэзии. Рас-

сматриваемые в качестве фактического 
материала слова имеют общее значение и 
семантически связаны с понятием золо-
та как драгоценного металла и его цвета. 
Этот семантический сегмент русского язы-
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ка может быть выражен тремя словами зо-
лотой – златой (то же значение, но более 
старинная форма) – золотистый. Но кроме 
общего значения эти слова демонстрируют 
значительное количество семантических от-
тенков, которые успешно использовались и 
используются русскими поэтами.

Выбор предмета исследования, объекти-
вированный атрибутивными конструкциями 
с ядерным компонентом золотой – златой – 
золотистый дает нам возможность описать 
систему человеческого опыта восприятия 
окружающей реальности. В представлен-
ном фактическом материале концепт ценно-
сти делает возможным раскрыть смысл глу-
бинных универсальных образов и символов.

Цель работы – проанализировать ис-
пользование указанных слов в русской поэ-
зии ХІХ и ХХ столетий. для подтверждения 
наших идей использован значительный объ-
ем эмпирического материала. В первую оче-
редь мы отписываем использование указан-
ных слов в классической поэзии Александра 
Пушкина. Затем мы сфокусировали наше 
внимание на поэзии Анны Ахматовой как 
представителя поэзии первой половины ХХ 
столетия. Вторая половина столетия пред-
ставлена поэзией Булата Окуджавы, Беллы 
Ахмадуллиной и Владимира Высоцкого. 

Как подчеркнуто выше, фокус внима-
ния направлен на язык поэзии. Этот выбор 
объясняется тем фактом, что поэтический 
дискурс, в частности тот, который мы иссле-
дуем, может с полным основанием считать-
ся эмоционально нагруженным, хотя менее 
типичным, чем другие художественные 
жанры, включая даже диалогически насы-
щенную прозу и драматургию. Отобранный 
поэтический материал, в частности, может 
продемонстрировать, как рассматриваемые 
слова функционировали в разные периоды 
времени, то есть они рассматриваются в 
аспекте диахронии. Однако представляется 
вполне вероятным, что именно индивиду-
альный стиль и мировоззрение поэта влия-
ют на прямое и переносное значение слова.

Важно признать, что наблюдаются вари-
ации в данных, использованных для нашего 
исследования. Определенные расхождения 
почти неизбежны; однако требуется доста-
точно большое количество сопоставимых 
данных, связанных с творчеством пяти раз-
личных авторов, то есть приходится опи-
раться на существующие ресурсы. 

Вопрос, поставленные в исследова-
нии. В данной работе мы отвечаем на сле-
дующие вопросы.

1. Изменились ли особенности исполь-
зования трех исследуемых слов в творче-
стве Александра Пушкина и русской поэзии 
ХХ столетия?

2. Каковы главные семантические сдвиги 
и их причины для трех исследуемых слов? 

3. Раскрывает ли анализ непрямых значе-
ний исследуемых прилагательных различия 
в русской лингвистической картине мира в 
разные временные отрезки? 

Методология

Используемая здесь аналитическая мето-
дология основана на принципах теоретиче-
ской лингвистики, семантики и прагматики. 
Мы акцентируем внимание на целесообраз-
ности использования различных методов. В 
соответствии с целью настоящей статьи мы 
использовали такие общие методы исследо-
вания, как сбор данных, изучение проблем, 
актуальных в смежных областях науки, ана-
лиз и синтез изучаемых идей. В теоретиче-
скую основу исследования вошли основные 
принципы языкознания, стилистики и лите-
ратуроведения.

для сбора лексических единиц и вы-
явления их специфических признаков ис-
пользовались выборочный и описательный 
методы. Контекстный анализ позволил опре-
делить глубинные смыслы, закодированные 
в ряде рассматриваемых единиц. Элемен-
ты качественного анализа изученных еди-
ниц выявили их основные характеристики 
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и позволили сделать объективные выводы.
для проверки цитат мы использовали Наци-
ональный корпус русского языка, который 
может служить для демонстрации ценности 
практики надлежащего цитирования в циф-
ровую эпоху.

Таким образом, первым этапом нашего 
исследования было определение элементов 
лексики и стратегий их использования в по-
эзии. Второй этап заключался в их отборе 
и изучении их контекстуальных особенно-
стей. Затем мы объединили эти единицы в 
более крупные группы в соответствии с их 
значением и способами создания. Наконец, 
мы сделали определенные количественные 
подсчеты, касающиеся функционирования 
языковых единиц в обсуждаемом матери-
але. Качественный подход, гибкий, но не 
излишне детализированный, дает возмож-
ность изменений при обнаружении в мате-
риале более основных, интересных и уни-
кальных фактов.

Обоснованность полученных результа-
тов и выводов обеспечивалась с помощью 
общелингвистических и рецептивно-стили-
стических методов: сравнительно-историче-
ского, коммуникативно-функционального, 
системно-структурного, семантико-аксио-
логического анализа. 

Текст является носителем ценной ин-
формации разных общественно-историче-
ских периодов, инструментом ретрансляци-
онного лингвокультурологического анализа 
языковой компетенции. Невозможно понять 
механизмы словесного сознания без учета 
богатства семантики, стилистики, сохране-
ния функционального наложения общей, 
естественной, рациональной, эмоциональ-
ной положительной и отрицательной оцен-
ки ценностных средств в тексте; следует 
прослеживать механизмы передачи в тек-
сте внутриязыковой семантики и истори-
ко-культурных, социально-политических, 
психологических аспектов жизни людей на 
протяжении всей истории и в синхронном 
аспекте.

указанные методы были выбраны, опро-
бованы и применены, основываясь на поэ-
тическом творчестве Александра Пушкина, 
Анны Ахматовой, Беллы Ахмадуллиной, 
Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. 
Было обнаружено несколько ключевых мо-
ментов, которые будут описаны далее. 

Состояние исследования проблемы

Цветообозначение в течение долгого 
времени привлекало внимание исследова-
телей в области психологии (Berlin & Kay, 
1969;  Lin Ling-Yu et al.2022), семиотики 
(Chen Hui, 2004), философии (Kui Yi-min, 
2020), культурологии (Wierzbicka A.1990; 
Griber Y., 2018), когнитивных наук (Lakoff, 
1999;  dowman M., 2007) и образования (Jin 
HongMei 2022). В лингвистике существую-
щие исследования в основном концентри-
руются на изучении базовых слов - цвето-
обозначений в разных языках (Mylonas, 
d. и др., 2022),  ассоциативного значения 
слов-цветообозначений (Root, N. и др., 
2022), риторической функции указанных 
слов (Xie Shi-xuan; Tang Xiao-ning 2015) и 
других проблемах. Однако большинство 
проведенных ранее исследований интересу-
ющих нас слов не были связаны со сравни-
тельным анализом прилагательных золотой 
– златой – золотистый.

Слова, которые обозначают цвет и ма-
териал в языке, представляют собой важ-
нейшие категории прилагательных. Одна-
ко из-за многообразия объектов, связности 
восприятия и сложности языкового сочета-
ния семантика этих прилагательных часто 
бывает расплывчатой и «сильно зависит от 
значения сопровождающих существитель-
ных» (Азарова, Синопальникова, 2004: 252). 
Они не имеют собственного объема дено-
тата, нуждаются в специфической семан-
тической организации и, как следствие, во 
многих случаях не могут быть определены 
посредством отношений WordNet (Alonge et 
al., 2000).
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Значительное внимание ученые уделя-
ют функционированию прилагательного в 
различных типах словосочетаний. В рос-
сийском языкознании атрибутивные кон-
струкции и формы их выражения в слово-
сочетаниях и предложениях впервые стали 
объектом научного описания еще в рабо-
тах А. Шахматова (1941). По его мнению, 
ментальный конструкт «цвет» пронизан не 
только философской метафизикой, но и пси-
хосоматическим восприятием окружающей 
действительности. «Невозможно понять 
культурный смысл и глубину конструкта 
«цвет», характеризующего только цвета и их 
оттенки, как, наверное, невозможно до кон-
ца познать и осмыслить, какие значения за-
ключены в самом «цвете»» (Астахова, 2014, 
с. 2). Мы согласны с тем, что лингвистиче-
ское осмысление цветономинаций (коло-
ративов) может помочь не только углубить 
понимание цвета как категории культуры, 
но и открыть широкие перспективы для из-
учения цветообозначений, не подвергшихся 
научному отражению ни в каком другом от-
раслей науки (Астахова, 2014, с. 3).

Проблема соотношения различных мо-
делей атрибутивных словосочетаний вну-
три самой структуры до сих пор до конца 
не изучена. Атрибутивность, отражающая 
отношения предмет//признак, слово//мета-
форически структурированный образ, кон-
кретизирует смысловые отношения внутри 
структуры имя существительное + атрибу-
тивный компонент и помогает понять при-
роду этого явления. Атрибутивные слово-
сочетания как особый тип словосочетаний 
неоднородны по своему составу и пред-
ставлены разнообразными структурами. В 
качестве ядерного слова выступает суще-
ствительное, а другими составляющими 
компонентами структуры могут быть раз-
личные части речи (Иванова, Бурлакова, 
Почепцов, 1981; Меликова, 1983). 

Стракатова, Фальк, Фурманн, Хинрихс, 
Россманн (2020) изучают словосочетания 
с прилагательными, которые, по их мне-
нию, многочисленны в каждом языке и в 

силу своей идиосинкразической природы 
создают значительные проблемы для нено-
сителей языка. Таким образом, существует 
острая необходимость включения их в сло-
вари, и им уделяется значительное внимание 
в лексикографии. Авторы придерживаются 
системного подхода к анализу словосоче-
таний и стремятся охватить различные се-
мантические классы лексики. Представле-
ния признаков, которые охватывают больше 
семантической информации, более эффек-
тивны и применимы для дифференциации 
ограниченных сочетаний слов от свободных 
фраз, если оба демонстрируют сильную ста-
тистическую связь. Контекстуализирован-
ные вложения или некоторое представление 
контекста помогают, когда в представлении 
статического слова доминирует одно значе-
ние. Если контекста недостаточно для пре-
доставления информации о значении при-
лагательного, представление определения 
смысла может улучшить результаты.

Honari-Jahromi, Chouinard, Blanco-
Elorrieta, Pylkkanen, Fyshe (2021) также со-
средотачивают свое внимание на словосо-
четаниях с прилагательными и используют 
подход декодирования для решения общего 
вопроса о том, как комбинаторные контек-
сты влияют на нейронные представления 
значений слов. Все их комбинаторные кон-
тексты представляли собой именные фразы, 
состоящие из «цветного» прилагательного и 
существительного, описывающего объект, 
такого как «синяя чашка». Было проведе-
но исследование с использованием вычис-
лительных моделей языкового значения, 
чтобы вычислить декодируемость прилага-
тельных и существительных, когда они на-
ходятся изолированно и когда они являются 
частью комбинаторной фразы по сравнению 
с некомбинаторным списком.

Петров (Петров, 2011: 25) констатирует, 
что символическое использование цвето-
обозначений в художественном тексте яв-
ляется одним из наиболее дискуссионных 
вопросов в исследованиях языка и поэтики 
литературы и фольклора. для фольклори-
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стики проблема символики колоративов аб-
сурдна в силу того, что в языке фольклора 
многие цветообозначения входят в обще-
фольклорные формулы как «окаменевшие» 
(по терминологии Веселовского (1989)) они 
являются эпитетами и не имеют символи-
ческого значения (белые руки, серые камни 
и т.д.). Автор стремится выделить те пози-
ции и контекстуальные условия, в которых 
цветообозначения (даже в составе устой-
чивых сочетаний) становятся символами. 
Материалом цитированного исследования 
является русская духовная поэзия (главным 
образом эпическая и лирико-эпическая), 
еще не подвергавшаяся в этом отношении 
специальному исследованию (использова-
ны следующие источники: (Бессонов 1861-
1864; Варенцов 1860; Ляцкий 1912; Марков, 
1901). 

Говоря о различных подходах к исследо-
ванию прилагательных, можно упомянуть 
статью, в которой цветовые прилагательные 
изучаются с целью сравнения преимуще-
ственных конфигураций, выявленных для 
цветовых терминов, с характерными для 
пространственных прилагательных образ-
цами коэкстенсии. vantage Theory расска-
зывает о том, как «человек конструирует 
категорию, использует ее и пересматрива-
ет» (Трибушинина, 2010). Рубио-Фернандес 
(2016) рассматривает цветовые прилагатель-
ные как избыточный элемент, заявляя, что 
они, как правило, используются избыточно 
в референтной коммуникации. два экспери-
мента по созданию языка исследовали два 
типа факторов, которые могут повлиять на 
использование избыточных цветовых при-
лагательных: факторы, связанные с эффек-
тивностью цвета в визуальном контексте, и 
факторы, связанные с семантической кате-
горией существительного.

Хансен (Hansen, 2011) рассматривает 
различные точки зрения на прилагательные, 
обозначающие цвет, в контексте радикаль-
ного контекстуализма и приходит к выводу, 
что яркой особенностью ряда радикальных 
контекстуалистских примеров является 

преобладание цветовых прилагательных, 
таких как зеленый. Цветовые прилагатель-
ные кажутся идеальным выражением для 
поддержки радикального контекстуализма. 
Похоже, что они отображают формы кон-
текстной чувствительности, которые трудно 
систематически охарактеризовать, и разви-
вают анализ, чтобы учесть все разнообразие 
контекстной чувствительности, отобража-
емой цветными прилагательными (Хансен, 
2011:23). Главный вывод в этих исследо-
ваний состоит в том, что контекстуальные 
вариации в условиях истинности предло-
жений, содержащих цветовые прилагатель-
ные, нельзя проследить до единственного, 
единообразного вида контекстной чувстви-
тельности. Авторы продолжают свои экспе-
риментальные исследования цветовых при-
лагательных в (Hansen, 2017). 

Некоторые работы нацелены на дости-
жение определенных практических резуль-
татов. Cheng-Min Tsai, Wang-Chin (2018) 
ставят своей целью понять силу связи меж-
ду прилагательными и цветами; проана-
лизировать объем распределения разных 
прилагательных в цветовом пространстве; 
описать соотношение между прилагатель-
ными и объемом их распространения. Ре-
зультаты этого исследования показали, что 
силу ассоциации между прилагательными 
и их соответствующими цветами можно 
четко разделить на четыре группы, а имен-
но «чрезвычайно сильная», «сильная», 
«средняя» и «слабая». Интенсивность при-
лагательного указывала на значительную 
корреляцию с объемом распределения свя-
занного с ним цвета. другими словами, 
прилагательные с ясным значением часто 
ассоциировались у разных участников с по-
хожими цветами. Цвета, связанные с такими 
прилагательными, как теплый, солнечный, 
страстный, сияющий и прохладный, были 
более однородными; и наоборот, цвета, свя-
занные с такими прилагательными, как со-
временный, изящный, устойчивый, спокой-
ный и возвышенный, были относительно 
изменчивы. Результаты этого исследования 
могут служить ориентиром для дизайнеров 
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продуктов при выборе цветов с использова-
нием прилагательных.

Большое внимание ученые уделяют ме-
тафорам и метонимии с прилагательными. 
Концептуальная теория метафор подчерки-
вает роль языка в ассоциации цвета и эмо-
ции (Lakoff & Johnson, 1999). Эта теория 
предполагает, что абстрактные понятия, 
такие как аффект (то есть эмоции, оценки), 
метафорически связаны с более конкрет-
ными перцептивными переживаниями, та-
кими как цвет. Эта ссылка поможет лучше 
понять и описать свои аффективные пере-
живания. (домицеле Йонаускайте 2020). 
Маки Сакамото Акира уцуми (2007) иссле-
дует значения японских метафор цветных 
прилагательных. Они выдвинули гипоте-
зу о закономерностях изменения значения 
за счет взаимодействия между исходными 
понятиями, выраженными цветовыми при-
лагательными, и измененными целевыми 
понятиями, выраженными главными суще-
ствительными. Эти гипотезы были прове-
рены психологическими экспериментами. 
Результаты показывают, что метафоры с 
цветовыми прилагательными, как правило, 
вызывали негативные образы.

Непосредственно прилагательное золо-
той изучается в составе метафорическо-
го сочетания досыным и другими (досын,  
2019). Их гипотеза такова: словарная ста-
тья толкового словаря содержит информа-
цию, пригодную для идентификации ме-
тафор-кандидатов. Авторами рассмотрен 
алгоритм анализа метафоризации словосо-
четаний прилагательное + существительное 
словосочетаниями золотой + существитель-
ное. Были исследованы образцы первых 50 
словосочетаний со словом золотой в укра-
инском языке (монета, рыбка, медаль, воро-
та, Орда/орда и т.д.). Предлагаемый метод 
(в случае анализа по разным значениям мно-
гозначного слова или значениям омонимов) 
предполагает участие «человека» на тех 
этапах идентификации, когда применяются 
значения имени-компонента.

Хотя и с несколько разных теоретиче-
ских точек зрения, во многих исследова-
ниях рассматриваются одни и те же (вза-
имодействующие) вопросы: (i) словарное 
значение каждого из прилагательных; (ii) 
их семантическая функция; (iii) характери-
стика золотого-златого как определенного 
семантического варианта; и (iv) возмож-
ность их взаимообмена. Вышеупомянутые 
исследования не касаются связи этих лекси-
ческих единиц с отдельными авторами, их 
использовавшими.

Еще раз подчеркнем, что исторически 
слово золотой происходит от златой, и это 
вопрос исторической морфологии и фоне-
тики. По этой причине в некоторых выше-
упомянутых исследованиях эти формы рас-
сматриваются как взаимозаменяемые, и этот 
потенциальный обмен рассматривается как 
расширение этого значения. Следовательно, 
по крайней мере с исторической точки зре-
ния, они не выделяются как отдельные язы-
ковые единицы. Однако на различия в этих 
значениях действительно стоит обратить 
внимание.

Что касается эпитетов золотой vs золо-
тистый, то его цветовая семантика также 
не всегда однозначна. Прилагательное зо-
лотой указывает и на материал, и на цвет 
одновременно. Метонимическое описание 
цвета посредством наименования объектов, 
обладающих этим цветом, является универ-
сальной чертой существующих языков. Его 
приблизительное значение — «яркий, сия-
ющий, ярко-желтый, как солнечный свет». 
В этом значении золото может выступать в 
«Слове о полку Игореве», близком к фоль-
клорной традиции [Колесов 2004: 44]. Точ-
ное семантическое разграничение – задача, 
которую в каждом случае необходимо ре-
шать индивидуально, с учетом контекста.

Амичба (Амичба, 2012) подчеркивает, 
что изучение концепта золотой / золоти-
стый имеет прямое отношение не только 
к теории словосочетаний и предложений, 
восходящей к работам А. Шахматова (Шах-
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матов, 1941) и других видных лингвистов, 
но и к работам ученых, исследующих про-
блемы когнитивной лингвистики, в частно-
сти, лингвистики текста и его глубинных 
компонентов. К таким компонентам относят 
атрибутивные конструкции с ядерной доми-
нантой золото и производным от него при-
лагательным золотой. С этой точки зрения 
наибольший интерес представляют собой 
материалы по когнитивной лингвистике, в 
которой разрабатывалась теория понятий. 

для анализа концепта золотой / золо-
тистый как теоретической основы мы 
используем положения известной теории 
«языковой картины мира», разработанной, 
изученной и описанной исследователями 
Астаховой (2014), Макеенко (1999) и дру-
гими. для этой проблемы большое значение 
имеют теоретические разработки по лингво-
культурологии, находившиеся в центре вни-
мания рассматриваемой научной проблемы, 
и анализируемый концепт-конструкт золото/
золотой (работы Норманской (2005) и др.).

Эпитеты золотой и серебряный Соколо-
ва называет цветообозначающими опреде-
лениями, которые могут указывать на цвет 
в переносном смысле (серебряные берега) 
или косвенно (золотой шлем сделан из золо-
та, но в то же время сияет ярким, солнечным 
светом) [Соколова 1995: 195]. В традицион-
ной культуре золото является архаичным 
образом, имеющим целый ряд символиче-
ских значений. Авторов прежде всего ин-
тересует семантика золота как цвета иного 
мира, на что указывает Пропп (Пропп 2005: 
245, Петров 2011: 31). Золотые предметы 
в фольклоре священны, они самым непо-
средственным образом влияют на судьбы 
людей, а сакральность золота генетически 
восходит к языческому культу солнца (Но-
вичкова 2001: 185). Образ золота связан с 
красотой, соотносится с представлениями 
о «верхнем» мире, сфере божественного, с 
высшими ценностями (Агапкина 2002: 190, 
Аверинцев 2004).

Сердюк (2009) рассматривает русские 
народные тексты и высказывает мысль о 
том, что слово золото является наиболее 
употребляемым эпитетом в текстах русских 
народных сказок, а потому несет большую 
смысловую нагрузку, имеет статус ключево-
го слова, играет особую роль в структуриро-
вании фольклорной картины мира, являясь 
репрезентантом фольклорных знаний, тра-
диционных культурных сведений. В связи с 
этим возникает необходимость в подробном 
описании семантики данной лексемы.

Своеобразие эпитета золотой в фоль-
клорном тексте давно отмечено исследо-
вателями языка устного народного творче-
ства, в научной литературе есть интересные 
и тонкие замечания о специфике его упо-
требления (Аверинцев 1973; Лихачев 1950; 
Михайлова 1986; Пропп 2000; Робинсон 
1983; Черноусова 2007 и др.). Таким обра-
зом, теоретическая подоплека исследуемой 
проблемы свидетельствует о ее многогран-
ности и возможности различных подходов к 
ее дальнейшему исследованию.

Результаты и обсуждение

данные для этого исследования были 
отобраны из различных источников. В пер-
вую очередь использован Национальный 
корпус русского языка; остальные представ-
ляют извлечения из собрания произведений 
А. Пушкина, А. Ахматовой, Б. Ахмадули-
ной, Б. Окуджавы, В. Высоцкого; таким об-
разом, мы создали подкорпус наших резуль-
татов.

для анализа особенностей метафориче-
ского употребления рассматриваемых при-
лагательных в поэзии необходимо уточнить 
их словарное значение. Лексические базы 
данных, тезаурусы, онтологии и другие ре-
сурсы являются эффективными инструмен-
тами для изучения семантики, в частности, 
полисемии и переносных значений слов. 
Слово золотой в русском языке многознач-
но, а значит, имеет разностороннюю смыс-
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ловую нагрузку, что подтверждается сло-
варными статьями в словаре русского языка 
Ожегова (Ожегов, 1999), где выявлено 6 зна-
чений, Толковый словарь Ефремовой (Еф-
ремова, 2006)) представляет 7 значений, а 
4-томный Академический словарь русского 
языка (2016) предлагает 4 значения.

Самое старое объяснение дано в словаре 
В.И.даля (даль, 1863). Золотой - из золо-
та сделанный; золото содержащий; вызо-
лоченный, позолоченный; | золото достав-
ляющий. | *Драгоценный, превосходный. 
Золотых дел мастер. Золотые сережки. 
Золотая парча. Золотая россыпь. Золотой 
иконостас. Золотые прииски. Синонимы: 
золотой, канареечный, лимонный, соломен-
ный, шафранный (шафрановый), яичный, 
янтарный, блаженный, райский, сладкий, 
счастливый. 

Классический толковый словарь пред-
ставляет иной вариант. Золотой , -ая, -ое. 
1. см. золото. 2. золотой, -ого, м. В России 
до 1917 г.: золотая монета достоинством 
в три, пять, десять рублей (империал, а 
также полуимпериал); вообще, монета из 
золота, червонец. 3. Цвета золота, блестя-
ще-желтый. Золотые кудри. Золотая осень 
(осенняя пора, когда особенно ярки желте-
ющие листья). 4. перен. Счастливый, бла-
гоприятный. Золотая пора. 3. век (время 
расцвета искусств и наук). 5. перен. Пре-
красный, замечательный. 3. работник. Зо-
лотые руки (умелые; разг.). 6. перен. Доро-
гой, любимый. 3. мой! * Золотая молодежь 
- молодежь из богатых слоев общества, 
проводящая жизнь в праздности и развле-
чениях. Золотая свадьба - пятидесятиле-
тие супружеской жизни. Золотая середина 
- образ действий, при к-ром избегают край-
ностей, риска, смелых решений. Придержи-
ваться золотой середины. Золотое дно - о 

неиссякаемом источнике доходов, прибыли. 
Золотой дождь - об обильных доходах, при-
былях, богатстве. Золотые Торы (часто 
ирон.) - то же, что златые горы. (Ожегов, 
1999).

Наиболее развитая система значений 
представлена здесь

1. м. Золотая монета достоинством в 
5 и 10 рублей (в Российском государстве до 
1917 г.)

2. прил. 1) Соотносящийся по знач. с 
сущ.: золото (1), связанный с ним. 2) Свой-
ственный золоту (1), характерный для него 

3) а) Состоящий, сделанный из золота 
(1). б) Содержащий в своем составе золо-
то. в) Украшенный золотом, позолотой. г) 
Вытканный из золотых, позолоченных шел-
ковых нитей, вышитый такими нитями 

4) Связанный с добычей и обработкой 
золота. 

5) Цветом и блеском напоминающий зо-
лото. 

6) а) перен. разг. Замечательный по сво-
им качествам, свойствам; очень ценный. б) 
Содержащий важные сведения.

7) а) перен. разг. Дорогостоящий, чрез-
мерно дорогой. б) Самый счастливый, бла-
гоприятный (об отрезке времени, периоде 
жизни). в) разг. Дорогой, любимый (Ефре-
мова, 2006).

Но наше исследование показывает, что 
не все из этих многочисленных значений ис-
пользуются в поэтическом творчестве инте-
ресующих нас писателей.  Мы суммировали 
их в таблице 1.
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Таблица 1. Количество значений  слова золотой 
 

Автор 
_________ 
Словарное значение 

Пушкин Ахматова Ахмадуллина Окуджава Высоцкий 

3 A Состоящий, сделанный из 
золота   

+ + + + + 

3 B содержащий золото.   +   
3 C Состоящий, сделанный из 
золота 

+ + +   

3 d Вытканный из золотых, 
позолоченных шелковых нитей, 
вышитый такими нитями 

+     

4 Связанный с добычей и 
обработкой золота  

    + 

5. Цветом и блеском 
напоминающий золото. 

+ + + + + 

6 A Замечательный по своим 
качествам, свойствам; очень 
ценный 

+ + + + + 

7 B. Самый счастливый, 
благоприятный 

+ +   + 

 
 Метод семантического анализа словар-

ной статьи позволил раскрыть основные и 
факультативные компоненты лексической 
семантики исследуемых слов. Таблица де-
монстрирует, что Пушкин использовал инте-
ресующее нас слово в 6 значениях, Ахмато-
ва, Ахмадуллина и Высоцкий в 5, Окуджава 
– в трех, первое словарное значение исполь-
зовано всеми авторами, так же как и мета-
форические значения, связанные с цветом и 
замечательными качествами (значения 5 и 
6A).  Только Высоцкий использовал значе-
ние, связанное с добычей золота. (4) 

Слово злато́й как особый морфологиче-
ский и фонетический вариант предыдущего 

слова имеет меньше толкований в словарях, 
их всего 6: Златой  прил. устар. 1) Соот-
носящийся по знач. с сущ.: злато (1), свя-
занный с ним. 2) Свойственный злату (1), 
характерный для него. 3) Сделанный из зо-
лота (1). 4) а) Состоящий из золота (1). б) 
Позолоченный. 5) Цветом напоминающий 
золото. 6) перен. Блаженный, счастливый. 
(Ефремова, 2006). Так, мы видим, что по-
следний вариант лексемы в основном объ-
ясняется в словарях путем указания на его 
устаревший характер и связь с золотом.

Таблица 2 иллюстрирует использование 
слова златой в русской поэзии.
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Таблица 2. Количество значений слова злaтой 
 

Автор 
_________ 
Словарное значение 

Пушкин Ахматова Ахмадуллина Окуджава Высоцкий 

2) Свойственный злату (1), 
характерный для него 

+     

3) Сделанный из золота  +     
5) Цветом напоминающий 
золото 

+     

6) Блаженный, счастливый +   +  
 
Слово злaтой, как оказалось, исполь-

зовалось только Пушкиным и Окуджавой. 
Общим значением для обоих поэтов стало 
блаженный, счастливый.

Слово золотистый имеет значительно 
более узкую семантическую палитру: Золо-
тистый прил. Цветом и блеском напомина-
ющий золото (1); блестяще-желтый (Еф-
ремова, 2006).

ЗОЛОТИСТЫЙ, ая, ое; ист. Цвета зо-
лота, с золотым отливом. З. колос. Золоти-
стые волосы. | сущ. золотистость, и, ж. 
(Ожегов, 1999).

Поскольку слово золотистый имеет 
только одно словарное значение, не имеет 
смысла показывать его в таблице. Подчер-
кнем, что слово золотистый не использо-
валось Пушкиным, но сравнительно часто 
встречается в произведениях более совре-
менных писателей. С другой стороны, слово 
златой отсутствует в поэзии рассматривае-
мых авторов, кроме Окуджавы.

Чтобы проследить основные семантиче-
ские сдвиги и их причину в названных трех 
словах, мы должны более детально сконцен-
трироваться на творчестве каждого автора в 
отдельности.

Русская поэзия в ее истинном значении 
началась с художественного наследия Алек-

сандра Пушкина. Его произведения бога-
ты выразительной лексикой, среди которой 
важную роль играют цветовые обозначения. 

В соответствии с задачами нашего иссле-
дования, нам следует рассмотреть отдельно 
использование слов золотой или златой и 
золотистый. Мы считаем, что цветовая па-
литра пушкинской поэзии достаточно по-
зитивна, полна ярких оттенков, среди них 
важное место занимают слова золотой и 
златой.

Особенности семантической нагрузки 
слов в поэзии Пушкина следующие (мы 
движемся от прямых значений к перенос-
ным).

1. Первое значение является прямым, то 
есть что-то, сделанное из золота (в соответ-
ствии со словарным значением 1):

Да гремучие серьги золотые / Да жем-
чужное тройное ожерелье;

Близ пепелища все воссели;/ Веселья бар-
ды песнь воспели; /И в пене кубок золото).

Это прямое значение может быть обога-
щено семантическим сдвигом с помощью 
использования слова с более сложной мор-
фологической структурой, например: 

Несут за спящим стариком / И тирс, 
символ победы мирной,  /И кубок тяжко-зо-
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лотой,/ Венчанный крышкою сапфирной,— 
/Подарок Вакха дорогой.

Обратим внимание на уникальную кон-
струкцию, где слово золотой в современном 
восприятии становится частью своеобраз-
ного оксюморона:

К ним народ навстречу валит,/  хор цер-
ковный бога хвалит;/ В колымагах золотых 
/  Пышный двор встречает их.

Слово колымага в эпоху Пушкина ис-
пользовалось для обозначения легкого 
экипажа для благородных дам и детей. Но 
в современном языке оно обозначает ста-
рый бедный экипаж, естественно, создание 
оксюморона не подразумевалось Пушки-
ным в его время. 

1. Следующее значение является сме-
шением прямого и переносного значений, 
описывая материал, сделанный с помощью 
нитей, произведенных из золота (словарное 
значение 3):

Поднес Стенька Разин / Камки хруща-
тые, /Камки хрущатые / Парчи золотые.

2. Затем, следуя за степенью изменения 
значения, мы переходим к понятию цвета. 
похожего на золото, например: (словарное 
значение 5):

Аллеи пальм и лес лавровый /И благовон-
ных миртов ряд,/И кедров гордые вершины, 
И золотые апельсины.

Цвет метонимически соотносится с цве-
том листьев и с общим цветом осени (сло-
варное значение) и цвет солнечных лучей 
ассоциируется с цветом утра:

Настала осень золотая. / Природа тре-
петна, бледна,/Глядит окрест: брега в по-
кое,/На полусветлый небосклон /Восходит 
утро золотое). 

другое устойчивое выражение со словом 
золотой относится к волосам: 

Всё же мне вас жаль немножко, / Пото-
му что здесь порой / ходит маленькая нож-
ка, / Вьется локон золотой.

4.Следующее переносное значение ас-
социируется с высокой ценой золота или с 
высоким качеством тех или иных предметов 
(словарное значение  7), например:

Арист нам обещал трагедию такую/ 
Что все от жалости в театре заревут, / 
Что слезы зрителей рекою потекут. / Мы 
ждали драму золотую 

или

Не бывал я греховодником!/ Но вчера, в 
архивах рояся, / Отыскал я книжку слав-
ную,/ Золотую, незабвенную, / Катехизис 
остроумия, / Словом: Жанну Орлеанскую 

Предыдущие примеры является аллюзи-
ей на знаменитое произведение Вольтера, 
которое неоднократно упоминается Пушки-
ным как одно из самых любимых.

В ряде случаев золотой  описывает не-
что лучшее в ряду сходных предметов (сло-
варное значение 7б):

Кто на снегах возрастил Феокритовы 
нежные розы? / В веке железном, скажи, 
кто золотой угадал! 

Сочетания золотой век, золотое время 
также неоднократно использованы поэтом

Послушайте: я сказку вам начну / Про 
Игоря и про его жену, / Про Новгород, про 
время золотое, / наконец про Грозного 
царя...» 

или

Забуду ли то время золотое, / Забуду ли 
блаженный неги час,/ Когда, в углу под вечер 
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притаясь, /  призывал и ждал тебя в покое).

5. Необходимо отметить, что слово  зо-
лотой входит в обозначение сказочного 
персонажа и в название сказки Александра 
Пушкина: золотая рыбка и золотой пету-
шок.

Александр Пушкин творил свою поэзию 
в первой половине 19-го века и для этого вре-
мени златой, которое сейчас воспринимает-
ся как устаревшая архаическая форма, было 
вполне современным. Оказывается, что эта 
форма используется Пушкиным едва ли не 
чаще, чем слово золотой. Мы прослежива-
ем такие его контекстуальные значения. 

1. Первое значение прямое и обознача-
ет предмет, сделанный из золота.

Невдалеке от тех прекрасных мест, / 
Где дерзостный восстал Иван-Великий,/ На 
голове златой носящий крест.

2.  Переносное значение указанного 
слова относится к чему-то высококачествен-
ному, замечательному: 

Вольтер! Султан французского Парна-
са, / Я не хочу седлать коня Пегаса, / Я не 
хочу из муз наделать дам, / Но дай лишь мне 
твою златую лиру.

Пушкин, как следует из приведенных 
эпитетов, был очень высокого мнения о 
Вольтере, что уже отмечалось выше.

Поскольку золото является очень доро-
гостоящим и дает возможность своему вла-
дельцу иметь все самое лучшее, в поэзии со-
храняется эта качественная характеристика.

Но всё спокойно — тишина / Окрест жи-
лища нежной Кольны / — «Спокойны дебри 
Каломоны, / Цветет отчизны край златой.

Поскольку детство поэта ассоциирова-
лось для него с лучшим периодом жизни, 

интересующие нас прилагательные исполь-
зуются как в прямом, так и в переносном 
значении.

Подруга возраста златого, /  Подруга 
красных детских лет,/ Тебя ли вижу, взоров 
свет, / Друг сердца, милая Сушкова?.

3. Следующее значение ассоциируется 
с цветом, которым обладает золотой купол 
религиозного сооружения, то есть возникает 
логическая цепочка - золотой цвет солнеч-
ных лучей влияет на зрительное восприятие 
утра автором, то есть утро воспринимается 
также как золото. Это значение фактически 
не отличается от значения слова в полной 
звуковой форме, но лучше соответствует 
ритму стихотворения.

Денница красная выводит /Златое утро 
в небеса.

Таким образом, мы можем утверждать, 
что слова золотой  и златой занимают важ-
ное место в цветовой палитре пушкинской 
поэзии и основные семантические сдвиги в 
их использовании помогают автору подчер-
кнуть высокое качество описываемых объ-
ектов и убедить читателя воспринимать их в 
таком же позитивном  ключе.

Следующим автором, чье употребление 
рассматриваемых слов мы собираемся про-
анализировать, является Анна Ахматова. 
Под псевдонимом «Анна Ахматова» Анна 
Андреевна Горенко вошла в литературу, 
став одной из величайших русских поэтесс 
XX века (1889-1966). На ее творчество зна-
чительное влияние оказали сложные исто-
рические обстоятельства ее жизни, одна-
ко слова, связанные с золотом, в ее поэзии 
представлены во многих аспектах.

1. Первое словарное значение слова зо-
лотой представлено двумя группами слово-
сочетаний: бытовые предметы и предметы, 
связанные с религией.
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Еще к этому добавим / Самочиркой зо-
лотой, / Что Аничкова прославим / cерд-
цем всем и всей душой/ («Еще к этому доба-
вим...» (1912)

И отняла золотое кольцо, / Первый ве-
сенний подарок (Музе: «Муза-сестра загля-
нула в лицо...» (1911.11.10).

Вторая группа сочетаний со словом зо-
лотой относится к религии:

И луковки твоей не тронул золотой, / 
Глядели на нее и Пушкин, и Толстой. (1960). 
Здесь метафора луковка описывает купол 
собора.

уже, друзья, мою божницу / устали ви-
деть вы пустой, / И каждый новую царицу 
/ Подводит к двери золотой. (Последнее 
письмо : «О спутник мой неосторожный...» 
(1913.09.08).

Я отдала цыганке цепочку  / И золо-
той крестильный крестик. (у самого моря 
(1914).

Эти предметы, описанные поэтессой, 
сделаны из золота, но отнесенность к ре-
лигиозной тематике позволяет выделить их 
как отдельную группу сочетаний.

2.Некоторые религиозные идеи, ассоци-
ируемые  с соборами

Он поведал мне, что перед ним /Вьется 
путь золотой и крылатый, / Где он Вышнею 
волей храним. («Словно дочка слепого Эди-
па...» (1960.06.11). Здесь путь на небеса, в 
рай, представленный как золотой,  может 
быть понят как начинающийся от золотого 
купола и доходящий до небес.

Все равно, что ты наглый и злой, / Все 
равно, что ты любишь других / Предо мной 
золотой аналой, / И со мной сероглазый 
жених. (у меня есть улыбка одна...» (1913)). 
Алтарь как часть церкви или элемент сва-

дебного таинства не обязательно сделан 
из золота, как могут быть некоторые части 
церкви, и возвышенный, праздничный ха-
рактер бракосочетания создает впечатление 
чего-то золотого.

3. Типичный цвет, подобный золоту 
(словарное значение 5) описан в следующих 
отрывках.

Пустыню напоил водой / Прохладною и 
золотой / Пшеницею засеял!.. (Покорение 
пустыни  (1950)) 

Перенеся двухдневную разлуку, / К нам 
едет гость вдоль нивы золотой, / Целует 
бабушке в гостиной руку / И губы мне на 
лестнице крутой (Лето 1917 Слепнево «Те-
чет река неспешно по долине...»)

Золотая голубятня у воды, / Ласковой и 
млеюще-зеленой; / Заметает ветерок соле-
ный / Черных лодок узкие следы. (Венеция 
: «Золотая голубятня у воды...» (1912). Ас-
социации с золотой голубятней в Венеции, 
возможно, связаны с солнечной погодой в 
этом городе.

Мне сковал его месяца луч золотой  / И, 
во сне надевая, шепнул мне с мольбой  I was 
bound by the gold ray of the moon («На руке 
его много блестящих колец ...» (1907)  

4. В качестве типичных устойчивых кон-
текстных окружений слова золотой воспри-
нимаем его семантическую связь с осенью, 
цветом  листьев  (так же  словарное значе-
ние 5).

Черный ветер меня успокоит,  Веселит 
золотой листопад  («Кое-как удалось раз-
лучиться...» (1921.08.29)

4. Нечто высокого качества, в частно-
сти, традиционный золотой век (словарное 
значение 6).
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Это ― из жизни не той и не той, / Это 
– когда будет век золотой, / Это – когда 
окончится бой, / Это – когда я встречусь с 
тобой  (29 апреля 1944. «Справа раскину-
лись пустыри...»).

Город чистых водометов, / Золотой 
Бахчисарай  («Вновь подарен мне дремо-
той...» (1916). Образ золотого города может 
быть объяснён сиянием солнца в знамени-
тых фонтанах и сиянием мусульманских 
храмов.

И ваши прославленные имена / На мра-
море золотом пишет страна  / («Пять стро-
ек великих, как пять маяков...» (1951.03.10). 
Здесь цвет мрамора также ассоциируется с 
высочайшей оценкой людей, чьи имена вы-
сечены на нем.

5. Метафорические ассоциации слова 
золотой более индивидуальны, чем словар-
ные значения.  Приведем следующие при-
меры.

Проводила друга до передней. / Постоя-
ла в золотой пыли. / С колоколенки соседней  
/ Звуки важные текли. («Проводила друга 
до передней...» (1913).

Здесь наблюдается достаточно сложная 
семантическая ассоциация. Пыль в неболь-
шой передней, поднимающаяся, когда туда 
выходят люди, пронизана солнечными луча-
ми и приобретает золотой цвет, и мы можем 
предположить, что и счастливое настроение 
девушки, провожающей своего кавалера, 
так же является сияющим, солнечным. Луч 
солнца ассоциируется с покоем, счастьем.

Такой невинный и простой / В вечерней 
тишине, / Но в этой храмине пустой / Он 
словно праздник золотой  / И утешенье мне. 
(«Молюсь оконному лучу ...» (1909.11.03). 
Здесь снова описывается солнечный луч, и 
солнечный, золотой цвет, ассоциируется с 

религиозным праздником (словарное  значе-
ние 7).

В следующем отрывке наблюдаем свое-
образный авторский индивидуальный оксю-
морон:

О своем я уже не заплачу, / Но не видеть 
бы мне на земле / Золотое клеймо неудачи 
/ На еще безмятежном челе…  («О своем я 
уже не заплачу...» (1962.06.13). Здесь тради-
ционная ассоциация с золотом как с чем-то 
позитивным тем не менее связана с неуда-
чей.

Таким образом, можно констатировать, 
что ахматовское восприятие и описание 
прилагательного золотой в основном совпа-
дает с пушкинским, хотя и имеет несколько 
меньший ряд ассоциаций.

Слово златой как устаревшая форма 
прилагательного золотой, как оказалось, 
не использовалось Анной Ахматовой в ее 
поэтическом творчестве (по данным Наци-
онального корпуса русского языка).

Слово золотистый использовано в поэ-
зии Анны Ахматовой, хотя и не так широко, 
как предыдущее прилагательное. Насколько 
мы заметили, оно в основном связано с цве-
том, подобным золоту.

И слава лебедью плыла / Сквозь золо-
тистый дым. / «И слава лебедью плыла...» 
(1910-1919)/

Руки, как крылья, руки, как крылья, / Над 
челом золотистый нимб. «Тебе, Афродита, 
слагаю танец...» (1910)  

Сжала тебя золотистым овалом / Уз-
кая, старая рама. (Старый портрет : «Сжа-
ла тебя золотистым овалом...» (1910). 

Все тоскует о забытом, / О своем ве-
сеннем сне, / Как Пьеретта о разбитом / 
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Золотистом кувшине («Все тоскует о забы-
том...» (1911.01.22)

Принеси же мне горсточку чистой,  / 
Нашей невской студеной воды, / И с голов-
ки твоей золотистой / Я кровавые смою 
следы. «Постучи кулачком -- я открою...» 
(1942.04.23).

Итак, у Анны Ахматовой золото ассоци-
ируется с явлением природы (дым), реаль-
ным предметом (рама, кувшин), вообража-
емой идеей (венчик), частью человеческого 
тела (волосы).

Белла Ахмадулина — русская поэтесса 
поколения шестидесятников, писательни-
ца, переводчица, одна из крупнейших рус-
ских лириков второй половины ХХ века, 
член Союза писателей России, Исполкома 
Российского ПЕН-центра, Общества дру-
зей ГМИИ им. А.С. Пушкина. В ее стихах 
можно проследить множество аллюзий, свя-
занных с творчеством Пушкина, в том числе 
и слово золотой. Среди этих аллюзий есть 
знаменитая золотая рыбка:

Он внове здесь, он родом не отсюда, / 
хоть самоварен кипятка настой, / всем не 
чета, чьё звание ― посуда, / он ― знатный 
вестник рыбки золотой. («Я с ним прости-
лась. Он -- не стал прощаться...» (2002)

В целом все поэтическое творчество 
Беллы Ахмадулиной пронизано разнообраз-
ными аллюзиями. Следующие строки де-
монстрируют аллюзию на общеизвестный 
образ Пиноккио и обращение к творчеству 
другого поэта ее времени – Булата Окуджа-
вы.

Зато ― мой ключик золотой, / а подарил 
его ― Булат. (Песенка для Булата : «Мой 
этот год -- вдоль бездны путь...» (1972) (сло-
варное значение 1).

Мой ключик больше золотой, / чем зо-
лото всех недр земных (Песенка для Була-

та : «Мой этот год -- вдоль бездны путь...» 
(1972) 

Белла Ахмадулина много пишет о Ве-
неции и не раз упоминает венецианского 
льва. Венецианский лев — это Лев Святого 
Марка, крылатый лев, символизирующий 
святого Марка-евангелиста, покровителя 
Венеции. Это символ, используемый для 
особого, уникального обозначения лично-
сти и власти. Он не имеет официального 
или политического значения, а имеет лишь 
народно-религиозное происхождение. Лев 
сделан из бронзы и визуально напоминает 
золото. Поэтесса пишет:

Музыка выше словесности, но с незнако-
мой Местностью дай разминуться, Вене-
ции лев золотой (Траурная гондола : «Му-
зыка выше словесности, но с незнакомой...» 
(2001)

художника и девочки ― кумир: / Лев зо-
лотой, Венеции возглавье. (девочка с перси-
ками : «Сияет сад, и девочка бежит...» (1999)

И с нами Марк Святой, и золотой от-
верст / зев льва на синеве, мы вместе, все не 
взрослы  («Темно, и розных вод смешались 
имена...» (1988).

Золотые купола соборов занимают важ-
ное место в поэзии Ахмадуллиной, напри-
мер:

Когда о купол золотой / луч разобьется 
предрассветный / и лето входит в Летний 
сад, / каких наград, каких услад / иных про-
сить у жизни этой? («Не добела раскале-
на...» (1978).

Для него всегда целебен круглый купол, 
/ спасительно простой и скромно золотой 
(Ленинград:«Опять дана глазам награда Ле-
нинграда...» (1978).

Цвет и материал обозначены словом зо-
лотой в следующих фрагментах.
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С горы небес шел латник золотой. / Сре-
ди ветвей, оранжевая, длилась / его стезя 
― неслышимой пятой / след голубой в ней 
пролагала львиность. («Что это, что? -- Спи, 
это жар во лбу...» (1985)

Суть женственности вечно золотая / 
и для меня ― священная свеча. («Я вас лю-
блю, красавицы столетий...» (1973) 

В саду расцвел пример: вот шар, он ― 
золотой. (Палец на губах : «По улице кра-
дусь. Кто бедный был Алферов...» (1982)

Материал некоторых предметов, чисто 
или частично золото, также привлекает вни-
мание поэтессы. Следующий пример фо-
кусируется на золотых краях книг, которые 
всегда были символом высокого интеллекта:

Мне в город надобно, ― но втуне / за кра-
ем книги золотым, / вникаю в лиственной 
латуни / непостижимую латынь (Поездка 
в город : «Я собиралась в город ехать…» 
(1996).

Этот предмет многократно описывается 
поэтессой:

без книг с обрезом золотым, / за то, что 
Блок тебе больнее (Побережье : «Не грех ли 
на залив сменять...» (1985).

для поэтического творчества Ахмадул-
линой характерно использование значитель-
ного количества индивидуально-авторских 
словосочетаний, нередко непонятных без 
объяснения. 

Вершит всевечный свой восход во мгле 
/ огромный, голый, золотой Ребенок (Моя 
родословная : «...И я спала все прошлые 
века...» (1963). Поэтесса описывает  исто-
рию своей семьи и словом золотой подчер-
кивает значимость и ценность любого жи-
вого существа.

Врач подключил свой золотой прибор 
/ к моим предметам неопределенным, / и 
острый электрический прибой / охолодил 
меня огнем зеленым  (Озноб : «Хвораю, что 
ли, -- третий день дрожу...» (1962). Цвет и 
значимость врачебных инструментов для 
пациента подчеркнуты в этих строках с по-
мощью слова золотой.

Про чело говорила твоё: ―Я видала 
сама, как дымилось / Меж бровей золотое 
тавро, / Чьё значенье ― всевышняя милость 
(«Ремесло наши души свело...» (1963). Сти-
хотворение посвящено известному поэту 
Андрею Вознесенскому, современнику Бел-
лы Ахмадулиной, и подчеркивает его высо-
кую оценку поэтессой.

Эпитет золотой используется автором 
при описании Солнца и его постоянного 
движения: 

Твой золотой круговорот / так призы-
вает к полнокровью, / словно сладчайший 
огород, / красно дразнящий рот морковью 
(Моя родословная : «...И я спала все про-
шлые века...» (1963)/

Ахмадулина, как и другие авторы, не из-
бегает оксюморона, например:

Вон там, в той стороне, опасность зо-
лотая   / Луна до утра («Что опыт? Вздор! 
Нет опыта любви...» (1981). 

Анализируя рассматриваемое нами сло-
во в поэзии Ахмадуллиной, встречаем об-
раз, общий с образом в поэзии Ахматовой 
– золотая пыль.

Bот вечеринка, / проносится около уха 
звезда, / под веко летит золотая соринка, / 
и кто мы такие … («Итог увяданья подво-
дит октябрь...» (1967)/

Золото как деньги не является распро-
страненным поэтическим образом, однако: 
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Есть разве где-то юг с его латунным 
пеклом? /  Брезгливо серебро к затратам 
золотым («Лапландских летних льдов не-
дальняя граница...» (1985).

Слово золотистый также занимает 
определенное место в поэзии Ахмадулиной. 
Цвет описываемого объекта объясняется от-
ражением Солнца: 

А как стали вставать, с неохотой гла-
за открывать, ― / вдоль метели пронёсся 
трамвай, изнутри золотистый («В кори-
доре больничном поставили елку. Она...» 
(1985).

Следующее стихотворение посвящено 
дню рождения Пушкина, и объяснить слово 
«золотой» в этом контексте непросто. Мож-
но предположить, что цвет меха можно объ-
яснить названием стихотворения, в котором 
упоминается лев:

Bсё мемории милые прячу в карман ― / 
то перо, то клочок золотистого меха (Ше-
стой день июня : «Словно лев, охраняющий 
важность ворот...» (1985).

 Автор воспринимает жаркий день как 
золотистую дымку:

Лишь расплыв золотистого цвета / по-
нимает душа ― это я («Это я -- в два часа 
пополудни...» (1968).

Естественный цвет выражается рассма-
триваемым словом (словарное значение 5):

Собаке подошёл цвет «охры золоти-
стой», / «индиго» цвет, разбавленный, ― 
коту («Июля первый день живописатель 
цвета...»).

Цвет волос метонимически использован 
при описании женщины: 

Из кухни в погреб золотистой финки / 
так весел промельк! (дом с башней : «Луны 
еще не вдосталь, а заря ведь...» (1985).

Таким образом, поэтессы 20-го века упо-
требляли рассматриваемые слова достаточ-
но часто и разносторонне. Теперь проана-
лизируем некоторые примеры «мужской» 
поэзии этого времени. Среди самых люби-
мых и известных писателей были двое, пи-
савшие стихи и в то же время превращав-
шие их в авторские песни, так называемые 
барды, Булат Окуджава и Владимир Высоц-
кий - самые известные среди них.

В поэзии Окуджавы мы встречаем не-
сколько «романтических» примеров исполь-
зования слова золото,й и первое значение 
совпадает со словарным значением, заме-
чательным по своим качествам, свойствам, 
весьма ценным (словарное значение 6), так 
создавая образ окружающей фантастиче-
ской красоты:

Под небом голубым есть город золотой  
/ С прозрачными воротами и яркою звездой,  
/ А в городе том сад, все травы да цветы, / 
Гуляют там животные невиданной красы.

Слово золотой также используется для 
описания этих фантастических животных:

С ними золотой орел небесный, / Чей 
так светел взор незабываемый 

В другой песне автор также использует 
слово золотой, описывая окружающую фа-
уну, здесь реализуется значение цвета (сло-
варное значение 5):

И когда заклубится закат, / По углам за-
летая, / Пусть опять и опять предо мной 
проплывут наяву / Белый буйвол, / И синий 
орёл, / И форель золотая... А иначе зачем / 
На земле этой вечной жив

И материал, и цвет выражаются рассма-
триваемым словом в описании музыканта:

Коротки наши лета молодые: миг — и 
развеются, как на кострах, красный кам-
зол, башмаки золотые, белый парик, рукава 
в кружевах .
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И еще одно употребление слова золотой 
у Окуджавы тоже имеет общее значение че-
го-то замечательного и роскошного:

А разве ты нам обещала / чертоги зла-
тые? / Мы сами себе их рисуем, / пока мо-
лодые …

Таким образом, слово золотой у Окуд-
жавы весьма романтично и создает яркие 
визуальные образы.

Один из величайших русских поэтов 
конца 20-го века – Владимир Высоцкий. В 
одной из своих песен он имплицитно срав-
нивал себя с Пушкиным, ориентируясь на 
типичный возраст смерти русских поэтов 
— 37 лет (сам Высоцкий умер в 38 лет). 
Возвращаясь к теме нашего исследования, 
отметим, что слово златой он не использу-
ет. Темп поэзии Высоцкого, на наш взгляд, 
не позволяет использовать более длинные 
слова, в частности золотистый, а устарев-
ший вариант златой противостоит стилевой 
отнесенности лексики в его поэзии.

Что же касается слова золотой, то его 
употребление в песнях Высоцкого весьма 
ограничено. Мы нашли такие значения, ко-
торых нет ни в одном из предыдущих при-
меров.

1.Настоящие золотые россыпи и золотые 
прииски (словарное значение 4):

Дом хрустальный на горе для неё. / Сам, 
как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои 
серебряные, / Золотые мои россыпи! (Род-
ники мои серебряные, Золотые мои россы-
пи!).

Не судьба меня манила, / И не золотая 
жила, — А широкая моя кость  / И природ-
ная моя злость.

«Если грязь и песок над тобой —  Знай: 
то жизнь золотые песчинки / Отмывает 
живящей водой….

Хотя они используются в прямом значе-
нии, эти единицы имеют определенные ме-
тафорические оттенки.

2. Второе типичное значение слова зо-
лотой входит в состав устойчивых выраже-
ний, широко используемых в современном 
русском языке:

2. Второе типичное значение слова зо-
лотой входит в состав устойчивых выраже-
ний, широко используемых в современном 
русском языке:

А третьи средь битвы и беды  / Стара-
лись сохранить и грудь и спину, -/ Не выходя 
ни в первые ряды, / Ни в задние, - но как из-
за еды, / Дрались за золотую середину. 

Еще одним известным устойчивым вы-
ражением советского времени была золотая 
ручка, обозначавшая умелого мошенника.

Любовь, Надежда, Зина - тоже штуч-
ка!  / Вся труппа на подбор, одна к одной! / 
И мать их - Софья-Золотая ручка / Скажи 
еще спасибо, что живой! 

для этого отрывка требуется расширен-
ное объяснение. 30 сентября Православная 
Церковь чтит память «мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии». Эти 
имена комично обыгрывает Высоцкий, а 
Веру заменяет Зина (имеется в виду актриса 
Зинаида Славина), под Любовью понима-
ется актриса Любовь Селютина, под Наде-
ждой - актриса Надежда Серая. Высоцкий 
намекает на сленговое прозвище «общей 
матери» — советской власти — «Софья 
Власьевна», сочетая его с прозвищем леген-
дарной воровки — Соня Золотая Ручка.

3. Третье значение связано с цветом, по-
добным золоту (словарное значение 5):

Я тянусь своей шеей упругой / К золото-
му от пота лицу.
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И стекает на плечи / Серебро с эполет. / 
Как в агонии бродит / Золотое вино....

4. В переносном значении слово золотой 
как прилагательное употребляется в оксю-
мороне выражения золотые заплаты, так 
как слово заплаты обычно ассоциируется с 
бедностью.

Душу, сбитую утратами да тратами  
/ Душу, стертую перекатами / Чтобы до 
крови лоскут истончал/ Залатаю золоты-
ми я заплатами / Чтобы чаще Господь за-
мечал!

Слово золотистый использовано Вы-
соцким непосредственно для обозначения 
цвета:

Выплела ловко из кос золотистые лен-
ты. И прихватила одежды, примерив на 
глаз. 

Перекинулась за борт - и скрыла вода / 
Золотистое смуглое тело.

Таким образом, особенность употребле-
ния Высоцким рассматриваемых слов за-
ключается в более «прагматическом» мета-
форическом отношении к добыче золота, а 
также к созданию оксюморона.

Проанализировав определенный факти-
ческий материал, мы можем выделить три 
типа значения рассматриваемых слов у пяти 
поэтов: 1) прямое значение, связанное с зо-
лотом как материалом или его цветом (зо-
лотой рудник). Термин «косвенный смысл» 
относится к буквальным значениям, развив-
шимся в результате метафорических или 
метонимических расширений первичного 
значения. Таким образом, 2) обычное мета-
форическое значение, принятое в языке во-
обще (золотая рыбка); 3) индивидуальный 
авторский смысл, придаваемый изучаемым 
словам (золотая пыль). Числовое соотноше-
ние этих значений различно у разных авто-
ров. Процентное соотношение трех значе-
ний слова золотой показано на диаграмме 1.

По этой диаграмме можно предполо-
жить, что соотношение смыслов иное: в 
поэзии Пушкина и Ахматовой преобладает 
обычное метафорическое значение, особен-
но в текстах, написанных Пушкиным; Ах-
мадуллина использовала больше авторских 
индивидуальных метафор; количество пря-
мых значений и индивидуальных авторских 
метафор у Окуджавы равное, а обычные ме-
тафоры занимают наименьшее место; у Вы-
соцкого наблюдается преобладание прямого 
смысла.
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Старорусское слово златой оказалось употребляемым только Пушкиным и Окуджавой, 
поэзия Пушкина демонстрирует все виды значений, а Окуджава использовал только обыч-
ные метафоры.
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Согласно диаграмме 3 слово золоти-
стый употребляли только Ахматова, Ахма-
дулина и Высоцкий; Ахматова и Высоцкий 
использовали его только в прямом значении 
(цвет, близкий к золоту), а Ахмадуллина ис-
пользовала его более разносторонне, преоб-
ладая индивидуальные авторские метафо-
ры.

Выводы. В данной статье мы рассмо-
трели способы репрезентации косвенных 
значений полисемантичных прилагатель-
ных золотой - златой -  золотистый, опи-
сывающих ассоциации с золотом, в русской 
поэзии XIX и XX веков. Первое слово упо-
требляется всеми поэтами, слово златой 
только у Пушкина и Окуджавы в значении 
блаженный, благословенный.

Можно констатировать, что у каждого 
поэта есть свой набор косвенных значений, 
и их объем со временем становится все бо-
лее узким и прагматичным. Иными словами, 
диапазон народных значений рассматривае-
мых слов демонстрирует тенденцию к суже-
нию, становится все более прагматичным, 
все менее и менее поэтичным, как и вся 

Диаграмма 3. Слово золотистый в русской поэзии 

наша жизнь. Количество значений слов ко-
леблется от 6 в стихах Пушкина до 3 в сти-
хах Окуджавы. Первое словарное значение 
наблюдается во всех поэтических произве-
дениях, а также метафорические значения, 
связанные с цветом и замечательными ка-
чествами. С этой точки зрения работы Вы-
соцкого самые «прагматичные», напомина-
ющие добычу золота.

Слова золотой и златой занимают важ-
ное место в цветовой палитре Пушкина, и 
основные семантические сдвиги в их упо-
треблении помогают автору увидеть пред-
меты максимально высокого качества и 
убедить читателя воспринимать их так же. 
Золото Окуджавы достаточно романтично и 
создает яркие визуальные образы. Предме-
ты, описанные Ахматовой, чаще всего сде-
ланы из золота и связаны с религией. Ах-
мадуллина использовала рассматриваемые 
слова достаточно часто и разносторонне, де-
монстрируя наибольшее количество отдель-
ных авторских словосочетаний, зачастую 
нуждающихся в специальном объяснении. 
В поэзии Пушкина и Ахматовой преоблада-
ют обычные метафорические значения, а в 



154 Известия НАН КР, 2022, № 3

поэзии Ахмадуллиной преобладают инди-
видуальные метафоры; количество прямых 
значений и индивидуальных авторских ме-
тафор у Окуджавы равное, а обычные мета-
форы занимают наименьшее место; у Вы-
соцкого наблюдается преобладание прямого 
смысла.

Результаты свидетельствуют о том, что 
репрезентация универсальных концептов 

выявляет различия в языковых картинах 
мира разных авторов. 

Поскольку данные исследования были 
ограничены как по количеству анализируе-
мых единиц, так и по выделенным смысло-
вым группам, мы видим свою дальнейшую 
работу в поисковом изучении косвенных 
смыслов в поэзии более широкого круга ав-
торов.
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