
Стылістычную фігуру раздзялення (формула “х ці у”, “х альбо у”) 
можна праілюстраваць такімі прыкладамі: Што ёсць жыццё? Падзённасць 
ці мастацтва? Хто пераможа -  хітрасць ці наіў? Дазволіў Усявышні 
запытацца, А даць адказ усім забараніў [1, с. 345]; Бачыў святло я, ды не 
разумеў, Што пакідаюць неба каметы, Не даляцеўшы да пэўнай мэты. Што 
іх дапальвае, Ласка ці гнеў? [1, с. 253]; Адкукуем сваё, а пасля Што чакае 
нас -  Неба альбо зямля? [1, с. 482] і інш.

Для паказу неадпаведнасці, супярэчлівага характару з ’яў, паняццяў, 
душэўнага стану лірычнага героя аўтар выкарыстоўвае стылістычную фігуру 
супярэчнасці: Толькі ў мамы Самы суровы дакор І пяшчотнейшы самы [1, 
с. 491]; Чым далей, Тым бліжэй да Цябе Думкамі і душою хінуся. Рукі, 
зведзеныя ў мальбе, Хочуць процістаяць спакусе [1, с. 174]; Быў родным  і 
няродным рай, Быў ноччу дзень, І вечар раннем. Ды Творцу я маліў: Карай 
Не развітаннем, А вяртаннем [1, с. 439] і г. д.

Стылістычная фігура пераўтварэння паказвае на пераход, пераўтварэнне 
адной супрацьлегласці ў іншую: Мароз і той змяніў на літасць гнеў. Спяшала 
хлеб у печ садзіць лапата. Бычок на свет глядзеў дзівакавата, Ці з радасці, ці 
з роспачы мычэў [1, с. 414]; Як не сляпы, Той зірк убачыш ты. Калі й сляпы, 
Адчуеш зірк душою. Відушчым  зробішся ад віднаты, І станецца сваім табе 
чужое [1, с. 104] і г. д.

Такім чынам, антонімы ў паэзіі Рыгора Барадуліна служаць для ства- 
рэння трапных мастацкіх вобразаў, надаюць асаблівую стылістычную ад- 
метнасць мове твораў.
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В статье описана специфика индивидуально-авторской перцепции старости как 
значимой составляющей темпоральной картины мира К.Г. Паустовского.
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Современное научное знание рассматривает старость как философ
скую, социальную, этическую, психологическую, медицинскую проблему. 
Лингвистический интерес к феномену старости во многом обусловлен ан- 
тропоцентричностью современного языкознания: «.язы к есть семиотиче
ская система, основные референционные точки которой непосредственно 
соотнесены с говорящим индивидом» [10, с. 50].

Выявление особенностей восприятия старости в художественном дис
курсе (например, А.П. Чехова, У Шекспира [4], Н.В. Гоголя [2], В.Г. Распу
тина [3], Л.Н. Толстого [6], О. Уайльда [7] и др.) открывает перед исследо
вателям широкие возможности в реконструкции фрагмента темпоральной 
картины мира писателя.

Темпоральная картина мира К.Г. Паустовского, выдающегося русского 
советского писателя, может быть представлена в виде системы темпораль
ных координат (ТК) [8; 9]. ТК «Возраст» репрезентируется в его произве
дениях преимущественно номинациями возрастных периодов, названиями 
лиц по возрасту и по занятиям, связанным с определённым возрастом. Воз
растной период старость значим для К.Г. Паустовского в силу романтиче
ского мировосприятия, которое характеризуется особым вниманием к пре
дельным состояниям: жизнь -  смерть, молодость -  старость и др.

В романе «Чёрное море» актуальность темпорального отрезка старость 
подтверждается на количественном и качественном уровне широтой исполь
зуемого состава словообразовательного гнезда старый (доминируют субстан- 
тивы и адъективы) и количеством словоупотреблений входящих в него лексем: 
старик 52; старый 44; старинный 15; старуха 6; престарелый 4; старость 
3; по старинке, старенький, стариковский, старичок, старушка 1.

Функционирование лексемы старик в романе специфично наибольшим 
количеством словоупотреблений и актуализацией широкого спектра значе
ний [1]: 1. Мужчина, достигший старости: очень сдружился с этим стари
ком [5, с. 44]; 2. мн.: старики. Старые люди (мужчины и женщины): пустын
ный порт, где старики удили рыбу  [5, с. 104]; 4. разг. Об опытном, бывалом 
человеке, уже знающем какое-л. дело, работу: Чтобы успокоить кочегаров, 
«старики» -  Денисов, Мухин и Медлительный -  сели играть в «козла» [5, 
с. 157]; 5. фам. Дружеское обращение: Из французских художников Смета
нина больше всех любила старика Синьяка [5, с. 88]. Помимо прямого значе
ния, используется переносное: смотри, пока не увидишь огонь фонаря. Как 
только заметишь его, кричишь вниз: «Старик подмигивает!» Такая была 
традиция. Раз «старик мигает» -  значит, мы дома [5, с. 125].

Сочетаемость лексемы старик  с атрибутивами (реже -  с предикатами) 
иллюстрирует специфику авторской перцепции и визуализации как персо
нажей старого возраста, так и старости в целом. Эта специфика проявляет-
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ся в широте и разносторонности характеристик, среди которых основные: 
а) внешний вид, создаваемый посредством корреляции с соматизмами: голу
боглазый старик [5, с. 15]; Глаза у  старика были голубые, как у  сибирского 
кота [5, с. 25] и вестонимами: Его [Юнге] синий морской китель был рас
стёгнут, под ним виднелась белоснежная сорочка [5, с. 15]; б) род занятий: 
Двадцать пять / /  Моряков-стариков [5, с. 119]; старик был сторожем 
Англо-Индийского телеграфа [5, с. 133]; число стариков кладоискателей 
[5, с. 142], профессиональные качества: [видел] стариков, читающих, как 
раскрытую древнюю книгу, свиток туч, несущихся над Чёрным морем [5, 
с. 17]; в) физическое состояние: подслеповатый старик [5, с. 24]; понял, 
что старик глухой [5, с. 25]; тщедушный старик [5, с. 25]; г) эмоциональ
ный фон: весёлый и вспыльчивый старик [5, с. 10]; д) сущностные качества: 
старик начнёт его упрекать за лень [5, с. 154]; от старика можно было 
много узнать [5, с. 10]; е) национальная принадлежность: старичок-фран
цуз [5, с. 82]. Широко распространена комплексная характеристика персо
нажей старого возраста: очень добрый старик, очаковец [5, с. 28]; унылый 
и тощий старик [5, с. 31]; маленький старик, простая душа [5, с. 127], 
также трёхкомпонентная: метеоролог Юнге, румяный и неспокойный ста
рик  [5, с. 39].

Лексема старый в романе актуализирует ряд значений [1]: (превалиру- 
ют_соотносящиеся с возрастом персонажей): 1. Проживший много лет, до
стигший старости: ночью нам, старым, всегда не спится [5, с. 52]; старый 
шкипер Кодрингтон [5, с. 89]; Что имел старый Исаак за свои скрипки? [5, 
с. 106]; 5. Давно существующий, созданный: заговорил с нами как со ста
рыми знакомыми [5, с. 141]; 6. Давно находящийся в употреблении, дав
но сделанный: старый дом с каменными террасами [5, с. 90]; в старых 
треснувших стаканах [5, с. 169]; старая барка «Перекоп» [5, с. 73]; ста
рый буксир «Смелый» [5, с. 97]; 7. Опытный, бывалый, более знакомый с 
какой-л. деятельностью: признание со стороны старых моряков [5, с. 161]; 
медлительный, как все старые водолазы [5, с. 110]; 10. только полн. Дошед
ший от давних времён: ящик со старым серебром [5, с. 135].

В индивидуально-авторской визуализации старости проявились идио- 
стилевые черты К.Г. Паустовского, среди которых: 1) использование сенсор
ной лексики для усиления перцептивных образов, например, колоративной 
(вереницы серых старух [5, с. 33]), одоративной (запах старости не вы
ветривался из комнаты [5, с. 65]); аудиальной (старые хрипуны-капитаны 
[5, с. 17]); 2) проведение временных параллелей: На затылке старика по- 
детски торчал седой лёгкий пух [5, с. 45]; вы старый ребёнок, Моисей [5, 
с. 107]; 3) хронотопическая взаимосвязь времени и пространства, которая 
проявляется: а) в создании пространственной характеристики посредством
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темпоральной: М ы приехали на трамвае в Балаклаву. Весь день мы бро
дили по этому городу красных скал, кошек и стариков, беседующих около 
вытащенных на берег, подпёртых известковыми глыбами шхун [5, с. 78]; 
Старый Крым был пустынен [5, с. 140]; б) в обусловленности временной 
характеристики пространственным фактором: типичный севастопольский 
старик с худым от ветра лицом  [5, с. 90].

Таким образом, старость как значимая составляющая темпоральной 
картины мира К.Г. Паустовского получает в романе разностороннюю харак
теристику, обусловленную, с одной стороны, сюжетом произведения (соот
носится преимущественно с пространством морской навигации), с другой -  
особенностями идиостиля писателя, его романтическим мировосприятием.
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