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Аннотация
В статье рассматривается один из инструментов работы со скрытыми 
смыслами – гермы поля языкового напряжения сложного синтаксиче-
ского целого как элементы его внутренней структуры. В связи с тем, 
что художественный текст как «особо эстетическая реальность» пре-
доставляет возможность его релятивно безграничной интерпретации, 
скрытые смыслы могут извлекаться как из самих разноуровневых 
языковых единиц, так и из тех позиционных условий, в которые они 
попадают в линейной структуре высшей синтаксической единицы. 
Особое внимание уделено актуализации в художественном тексте со-
отношениям смысл/содержание и продуцирование/восприятие, а так-
же актуализации в тексте «внетекстовой» нагрузки языкового знака.

Abstract
The article considers one of the tools for working with hidden mea- 
nings — hermes of the field of linguistic tension of a complex syntactic 
whole as elements of its internal structure. Due to the fact that an artistic 
text as a "particularly aesthetic reality" provides the possibility of its relativly 
unlimited interpretation, hidden meanings can be extracted both from the 
multi-level linguistic units themselves and from the positional conditions in 
which they fall in the linear structure of the highest syntactic unit. Special 
attention is paid to the actualization of the meaning / content and production / 
perception relationships in the literary text, as well as to the actualization of 
the "out–of-text" load of the linguistic sign in the text.
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Введение
Академик Д.С. Лихачёв утверждал, что творче-

ство — процесс, и «восприятие творчества — также 
процесс, и это особенно ярко проявляется при чте-
нии литературных произведений. <…> Автор созда-
ет у читателя иллюзию творческого процесса» [10,  
с. 37]. И этот творческий процесс, на наш взгляд, 
напрямую связан с умением «считывать» в тексте 
те смыслы, которые автор в него вкладывал в про-
цессе мышления и продуцирования текста. «Хотя 
бы некоторые сведения, используемые автором 
текста, должны быть предварительно известны чи-
тателю. Если они не полностью знакомы читателю, 
то абсолютно чуждыми ему они все же быть не долж-
ны: необходима какая-то информационная основа 
для понимания, известная индивиду, читающему 
данный текст» [1, с. 170]. Это утверждение справед-
ливо относительно поверхностных смыслов, одна-
ко кодирование/декодирование художественного 
текста многослойно как по горизонтали, так и по 
вертикали, поэтому проблема скрытых смыслов 
мотивирована тем, что «смысл на определенном 
уровне сложности системы способен к самопоро-
ждению», а сознание как продуцента, так и реци-
пиента имеет «смысловое строение и является опре-
деленной (и необходимой) стадией развития смысла» 
[2, с. 125].

Постановка проблемы
Доктор филологических наук М.Я. Дымарский 

справедливо определил текст как одну «из ряда форм 
выражения смыслового содержания, с той оговоркой, 
что форма эта является письменно зафиксированной. 
Письмо — это способ мыслить литературу» [6, с. 57]. 
Заметим, как и чтение, так как речевая коммуника-
ция невозможна без наличия двух антропоцентров — 
продуцента и реципиента. Сам текст есть результат 
продуцирования, с одной стороны, и, с другой сто-
роны, — его интерпретации. Однако интерпретация — 
свойство художественного текста, в котором содер-
жание и смысл не всегда тождественны, потому что 
художественный текст — такое «замкнутое целое», 
которое «способно индуцировать и впитывать в себя 
открытую, уходящую в бесконечность работу мысли» 
[4, с. 321]. По признаку интерпретативной сложности 
доктор филологических наук В.И. Карасик различа-
ет три модуса, особо выделяя символический дискурс 
(художественный текст), который «апеллирует к 
образам с маркированной ценностной насыщенно-
стью, направлен на сверхчувственный опыт, харак-
теризуется интерпретативной глубиной, многомер-
ностью и привлекательностью для носителей куль-
туры» [8, с. 157]. По мысли уважаемого профессора, 
в этом плане выделяется «герменевтический дискурс, 
суть которого состоит в истолковании неочевидного 
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смысла» [8, с. 311]. Понимание текста выступает как 
«смысловая организация знаковой формы текста: эта 
форма организации есть не что иное, как восстанов-
ление структуры смысла, заложенного в текст про-
цессом мышления» [17, с. 30].

Однако на структуру смысла текста влияют в пер-
вую очередь взаимоотношения в нём содержания и 
смысла. Вслед за И.Р. Гальпериным мы можем утверж-
дать, что о «содержании можно говорить в объёме 
текста, о значении — в объёме морфем, слов, слово-
сочетаний, а о смысле — в объёме мысли и сообще-
ния, заключённых в предложении или сверхфразовом 
единстве (сложном синтаксическом целом. — И.П.)» 
[3, с. 20]. В таком случае основным условием худо-
жественности текста должно быть отсутствие равен-
ства между содержанием и смыслом — даже поверх-
ностные смыслы больше содержания, они всегда его 
«расширяют» (в текстах функциональных стилей 
речи смыслы в большей или меньшей степени соот-
ветствуют содержанию). Нельзя отрицать тот факт, 
что в художественном тексте понимание начинается 
с содержания, далее реципиент понимает поверх-
ностные смыслы, и только потом он «начинает по-
гружаться» в неочевидные, иногда даже невербали-
зованные, смыслы текста. «Закладывал» ли их автор 
в процессе продуцирования? Полагаем, что на се-
годняшний день однозначно ответить на этот вопрос 
нельзя: с одной стороны, «грамматика охватывает 
высшие, «богооткровенные» законы мышления, ко-
торые, как «заповеди», предписаны языку в виде 
аксиоматических правил и обычно не подлежат про-
верке», с другой — «Имена должны указывать на 
обратную сторону предметов, которые еще невиди-
мы обществу, чтобы открылась их полнота, чтобы 
мысль не задерживалась на уже сказанном, а двига-
лась в сторону несказанного» [18, с. 17]. 

Не вдаваясь в дифференцирование терминов, 
предлагаемых русскими и зарубежными исследова-
телями («имплицитность», «импликация», «пресуп-
позиция», «подтекст», «аддитивные смыслы», «эл-
липсис» и др.), мы базируемся на существовании 
скрытых смыслов высокохудожественного текста и 
поисках возможности их декодировать. «Скрытыми 
смыслами признаются те, которые не присутствуют 
в языковых (регулярных) значениях и отношениях 
образующих текст единиц, но являются следствием 
видоизменения единицы в тексте, одновременной 
актуализации нескольких возможных ее значений, 
а также актуализации в тексте дополнительной «вне-
текстовой» нагрузки языкового знака» [7, с.7]. Наше 
исследование мы мотивируем справедливым заме-
чанием киргизского психолога, доктора философских 
наук, профессора А.А. Брудного: «Текст, бесспорно, 
существует и вне его понимания, но латентная фор-

ма существования смысла текста молчаливо предпо-
лагает существование того, кто этот текст способен 
прочесть» [2, с. 164].

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследования состав-

ляют общенаучные методы (наблюдение, описание, 
моделирование); общелогические методы (анализ, 
синтез, индукция, дедукция, аналогия и т.д.); герме-
невтический метод метатеоретического уровня. Мы, 
взяв за основу аксиоматический метод исследования, 
определённые постулаты наших предшественников 
принимали без доказательств, но предположили 
(гипотетический метод), что гермы поля языкового 
напряжения сложного синтаксического целого, про-
являя целеустановку автора, его интенцию и микро-
идею сложного синтаксического целого (ССЦ), в 
которых представлены разные уровни хронотопа, 
позволяют раскрывать скрытые смыслы художествен-
ного текста.

Гермы поля языкового напряжения 
сложного синтаксического целого как 
инструменты работы со скрытыми 
смыслами

Разрабатывая теорию сложного синтаксического 
целого, мы выявили уникальное свойство этой язы-
ковой единицы, а именно — «вскрывать» те смыслы, 
которые обусловлены самой её внутренней структу-
рой, образуемой гермами поля языкового напряже-
ния, функционирующего только в рамках линейной 
протяжённости высшей синтаксической единицы 
языка. Сложное синтаксическое целое, рассматри-
ваемое как система в силу замкнутости и его плана 
содержания и его плана выражения, представляет 
«языковую форму, наиболее подходящую для выра-
жения уловленного смысла» [5, с. 11]. Герм (от греч. 
herma — ‘межевой знак, указатель на дороге’) — та-
кой компонент линейной структуры сложного син-
таксического целого, в котором «степень концентра-
ции языковых значений единиц нескольких языко-
вых уровней одномоментно становится сигналом 
особой значимости данной позиционной составля-
ющей» [13, с. 362],

В зависимости от того, как аккумулируются язы-
ковые особенности в герме, он характеризуется либо 
как двухуровневый, либо как трёхуровневый, либо 
как четырёхуровневый, либо как пятиуровневый. 
Герм, аккумулирующий особенности пяти языковых 
уровней принадлежит ядерной зоне поля языкового 
напряжения (ПЯН) сложного синтаксического це-
лого; герм, аккумулирующий языковые единицы 
четырёх языковых уровней, принадлежит около-
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ядерной зоне ПЯН ССЦ; гермы двухуровневые и 
трёхуровневые представляют периферийную зону 
ПЯН ССЦ. Периферийные гермы проявляют тему 
ССЦ и целеустановку автора, околоядерные — его 
интенцию, ядерные гермы транслируют микроидею 
сложного синтаксического целого. При этом ядерные 
гермы концентрируют те смыслы, которые представ-
ляют квинтэссенцию значимости, возникающую как 
объективный факт «вне субъективных языковых 
предпочтений как автора, так и реципиента: оба не 
осознают этот факт, так как он вписан в структуру 
языковой матрицы человека, в структуру его лин-
гвоментального комплекса» [12, с. 254].

Кроме того, одномоментность как временной 
показатель и линейная структура как пространствен-
ная последовательность знаков в рамках сложного 
синтаксического целого образуют хронотопные от-
ношения. Представитель Тартуско-московской се-
миотической школы литературовед Пеэтер Тороп, 
описывая пространственно-временные связи в ху-
дожественном произведении, операционально вы-
делил в нём три сосуществующих уровня хронотопа: 
топографический, психологический и метафизический 
[СТТМСШ]. В связи с тем, что сложное синтакси-
ческое целое является интегрантом/конституентом 
текста, уровни хронотопа художественного произ-
ведения экстраполируются и на него: целеустановка 
автора транслирует смыслы топографического уров-
ня хронотопа; интенция автора — смыслы психоло-
гического уровня хронотопа; микроидея — смыслы 
метафизического уровня хронотопа. Таким образом, 
сложное синтаксическое целое представляет собой 
структурно-семантическую систему, целостность 
которой достигается посредством определённых вза-
имосвязей и взаимодействий её элементов, в резуль-
тате чего возникают предпосылки обнаружения но-
вых свойств элементов системы, которыми они вне 
системы не обладают. И, как следствие, «именно 
движение смысла “по”, “между” и “сквозь” имма-
нентные и внеположные хронотопы является условием 
его развития» [НФЭ]. Заметим, однако, что этот 
способ выявления скрытых смыслов предполагает 
работу с художественными текстами произведений, 
признанными цивилизацией «классическими». 
Продемонстрируем наши рассуждения примерами 
из таких художественных текстов.

Скрытые смыслы романа Л.Н. Толстого 
«Война и мир»

Первое сложное синтаксическое целое романа 
Л.Н. Толстого «Война и мир», репрезентирующее 
образ Наташи Ростовой (том 1, часть 1), содержит 
три ядерных герма: открытыми плечиками; и малень-

кими ножками; и открытых башмачках (вопреки тому, 
что в фокусе исследователей наиболее частотно ока-
зываются слова и словосочетания черноглазая, с боль-
шим ртом, некрасивая, живая). Повтор слова откры-
тый (в словаре более 200 его синонимов!) в одном 
ССЦ нацеливает реципиента на восприятие доми-
нирующей черты образа героини. В словосочетании 
открытыми плечиками слово открытыми соответствует 
значению ‘обнажённый’; у слова обнажённый в сло-
варе синонимов русского языка [ССРЯ] насчитыва-
ется 49 синонимов, среди которых есть слово оголён-
ный, встречающееся в этом ССЦ в околоядерном 
герме оголёнными руками. Автор концентрирует вни-
мание реципиента на этом признаке образа откры-
тый — обнажённый — оголённый, и, на наш взгляд, 
именно он становится лейтмотивом образа. А в ССЦ 
из описания первого бала Наташи (том 2, часть 3) 
слово оголённые встречается в периферийном герме 
Её оголенные шея и руки, а глагол оголили входит в 
ядерный герм этого сложного синтаксического це-
лого которую в первый раз оголили. И, наконец, сло-
во открытый, входя в состав околоядерного герма 
ССЦ в эпилоге романа (не оставив ни одного уголка 
не открытым для него) наиболее точно характеризу-
ет отношение Наташи к мужу — Пьеру. Но парал-
лельно образ героини развивается и от ядерного 
герма и открытых башмачках (том 1, часть 1) через 
околоядерный герм Ножки ее в бальных атласных 
башмачках (том 2, часть 3) до околоядерного герма 
что Пьер был под башмаком своей жены, находящего-
ся в одном из ССЦ эпилога романа. То, что в ядерных 
гермах, содержащих микроидею, представлен мета-
физический хронотоп, позволяет трактовать образ 
Наташи как образ, связанный со смыслами Неба. А 
«открытое небо» — безоблачное небо. В таком случае 
все скрытые смыслы, «вмещённые» в этом ССЦ в 
слово открытый, могут быт соотнесены с символи-
кой чистого неба (ясность, чистота, оптимизм, над-
ежда, просветление, пробуждение и т.п., а также — 
«необузданный потенциал, безграничные возмож-
ности, бесконечный рост» [ЗС]) — и все эти симво-
лы применимы к образу героини романа. Заметим, 
что на протяжении романа именно образ Наташи 
представлен в развитии и в ореоле «небесных знаков» 
(луч солнца, лунный свет, радостное солнце, серебряный 
свет полного месяца). 

Скрытые смыслы романа Л.Н. Толстого 
«Анна Каренина»

Одно из первых сложных синтаксических целых 
романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» за счёт ядер-
ных гермов (Блестящие, казавшиеся темными от 
густых ресниц, серые глаза; остановились на его лице; 
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и порхала между блестящими глазами и чуть заметной 
улыбкой; что мимо ее воли выражался то в блеске 
взгляда, то в улыбке) репрезентирует образ героини 
теми смыслами, которые извлекаются из слов бле-
стящие, глаза, блеск, взгляд. Так последнее слово в 
этом ряду (образовано от глядеть) в этимологических 
словарях имеет следующие семы: «блестеть», «блеск» 
[ЭСРЯ]; «сверкать» (открытыми глазами) [ШЭСРЯ]; 
«глянец, гламур, глаз» [СГ]. Словарные материалы 
представили слова лексико-семантического поля 
(ЛСП) с категориально-лексической (интегральной) 
семой свет: взгляд — глядеть — свет — блестеть — 
блестящий — сверкать — блеск — светильник — све-
ча — искать — глаз. Слово свет «является базовым 
словом и имеет самое ёмкое и в то же время самое 
бедное по эмоциональной насыщенности лексическое 
значение. Вокруг данной лексемы, которая наиболее 
полно выражает общее и находится в позиции ми-
нимальной обусловленности от семантического окру-
жения, группируются другие языковые единицы, 
которые в зависимости от контекста становятся эле-
ментами ядерной или периферийной зоны» [16, с.30]. 
Отметим, что у слова свет в малом академическом 
словаре одно из значений так и зафиксировано:  
6. перен. ‘Блеск глаз под влиянием какого-л. чувства, 
радостное, ясное выражение лица’ [МАС]. То есть 
автор акцентирует внимание читателя на смыслах 
самого концепта «свет», полагаем, относительно 
образа Анны в большей степени — на значении «лу-
чистая энергия, делающая окружающий мир видимым» 
[ЭССРЯ]. Джек Трисиддер в словаре символов от-
мечает, что свет — «метафора для духа и самой 
Божественности, символизирует внутреннее прос-
ветление, явление космической силы, беспредель-
ного добра и правды. Свет — также символ бессмер-
тия, вечности, рая, чистоты, откровения, мудрости, 
интеллекта, величия, радости и самой жизни» [ТСС]. 
Можно предположить, что Л.Н. Толстой, рисуя образ 
главной героини, отталкивался от трактовки слова 
глаз (древнерусского — око) из Евангелия от Луки: 
«Сказал Господь: светильник тела есть око; итак, 
если око твоё будет просто, то и всё тело твоё светло 
будет; если же лукаво будет, то и тело твоё темно. … 
Если же тело твоё всё светло и не имеет некоей тём-
ной части, будет светло всё, когда светильник бли-
станием просвещает тебя» (11: 34–37). В последнем 
сложном синтаксическом целом, относящемся к 
образу Анны, ядерный герм вспыхнула более ярким, 
чем когда-нибудь, светом содержит саму архисему 
свет соответствующего ЛСП. И это, на наш взгляд, 
подтверждает нашу гипотезу: образ Анны формиру-
ется словами, входящими в это лексико-семантиче-
ское поле, и они его маркируют, выступая особыми 
смысловыми знаками. И в последнем ССЦ свет — 

свет свечи (И свеча, при которой она читала — пери-
ферийный трёхуровневый герм), где свеча — мета-
фора самой героини. Наличие в первых ядерных 
гермах слов одного ЛСП с интегральной семой свет 
позволяет понять причину гибели Анны: она утратила 
свою «лучистую энергию», являющуюся субстанци-
онально образующей энергией её сущности.

Скрытые смыслы романа В.В. Набокова 
«Дар»

В одном из сложных синтаксических целых ро-
мана В.В. Набокова «Дар» мы выявили два ядерных 
гермы (и длинными, мохнатыми, в бирюзовых жилах 
ногами; словно влажный жар стихотворчества поощ-
рял и рост волос) и можем утверждать, что вне связи 
этих гермов с метафизическим уровнем хронотопа 
выйти на смыслы микроидеи этого ССЦ не пред-
ставляется возможным. Так, используемое в первом 
ядерном герме слово ноги обозначает референт — 
«хтонический символ, обеспечивающий связь чело-
века с дикой природной энергией. Они являются 
опорой, позволяющие телу стоять, идти, быть вер-
тикальным» [СЗС]. Ноги — «одна из самых мифо-
логизированных частей человеческого тела» [СМЭС]. 
Доктор философских наук Е.И. Кириенко утверждает, 
что ноги «могут выступать символом самого челове-
ка, его характера и даже души. Семантика движения 
открывается как атрибут жизни» [9, с. 242]. Заметим, 
что слово жила (в прямом значении — ‘кровеносный 
сосуд, сухожилие’), восходящее к той же основе, что 
и старославянский глагол жити в значении «дви-
гаться» [ЭСРЯ], во фразеологизмах приобретает пе-
реносные значения:
• в жилу (попасть) Разг. Одобр — ‘Удачно, к месту, 

на пользу кому-л.’;
• золотая жила Разг. — ‘Что-л. сулящее большую 

удачу’ [БСРП].
То есть метафизический хронотоп, объединяя 

столь разные прямые и переносные значения слов, 
входящих в ядерный герм, фокусирует внимание на 
таких смысловых доминантах, как жизнь, движение, 
удача, что усиливает и слово бирюзовых, образованное 
от бирюза (от перс. هزوریف [фирузэ] «камень счастья», 
или перс. زوریپ [пируз] «одерживающий победу» 
[ЭСРЯ]). 

Слово мохнатыми в контексте эстетически вос-
принимается с негативной оценкой — ‘Покрытый, 
обросший шерстью, волосами’ [МАС], но, оказавшись 
в ядерном герме поля языкового напряжения слож-
ного синтаксического целого, и сочетаясь в нём со 
словами с позитивными смыслами, берёт на себя 
основную смысловую нагрузку, проявляя значимость 
и входящего с ним в одно семантическое поле слова 
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волосы. Словарь символов так трактует значение 
интересующего нас объекта: «Волосы на голове, 
поскольку они покрывают верхнюю часть человече-
ского тела, символизируют духовные силы. В аспек-
те водной символики их можно сравнить с «Верхним 
Океаном». Следовательно, волосы на теле соответ-
ствуют «Нижнему Океану», т.е. символизируют влия-
ние иррациональных космических сил и биологиче-
ских инстинктов. <…> В целом волосы воплощают 
энергию и связаны с общей символикой уровней» 
[КСС].

Использовав определение мохнатые к слову ноги, 
автор (намеренно или ненамеренно) намекает на 
греческого бога Пана, который «пробуждает жизнь, 
творит её» — «Как даритель жизни, он заботится о 
зачатках, источниках, ростках и плодах» [20, с. 173–
174]. Метафизический хронотоп позволяет выявить 
в ядерном герме те архетипы, которые свидетельствуют 
о неразрывной связи людей и богов, о божественных 
дарах, «которые всегда предполагают обратный дар, 
идущий от человека» [там же, с. 176]. На нащ взгляд, 
гермы поля языкового напряжения этого сложного 
синтаксического целого позволяют по-новому ин-
терпретировать и смыслы макротекста романа и его 
названия. 

Скрытые смыслы повести М.Ю. Лермонтова 
«Княжна Мэри»

В первом сложном синтаксическом целом экспо-
зиции повести «Княжна Мэри» М.Ю. Лермонтова 
мы выделили периферийный герм на самом высоком 
месте. Такие гермы транслируют топографический 
хронотоп и связаны со смыслами Земли. И, считывая 
поверхностные смыслы, реципиент получает пред-
ставление об одном из параметров действия: «рас-
сматриваемые категории чаще всего связаны с фун-
даментальными измерениями человеческого мира и 
характеризуют их при помощи специфических не-
строгих параметров, таких как «низ», «верх», «окраина» 
или «центр», «глубина», «поверхность», «близость», 
«дальность» и др. Подобные параметры фиксируют-
ся на уровне обыденного сознания и служат для 
описания координат и векторов динамики и статики 
человеческого бытия, описывают пространство он-
тологии человека» [14, с. 220]. Однако в предложении 
этот герм «накладывается» на уточняющий член — 
обстоятельство места: Вчера я приехал в Пятигорск, 
нанял квартиру на краю города, на самом высоком 
месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут 
спускаться до моей кровли. В Большом толковом 
словаре русского языка у слова место есть значение 
‘положение, занимаемое кем-либо среди кого-либо’, 
которое в повести продублируется несколько раз:

• Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему 
на шею. Но после некоторого молчания он встал с 
своего места, протянул руку капитану и сказал очень 
важно: «Хорошо, я согласен» (запись от 12 июня);

• В эту минуту я не желал бы быть на его месте 
(запись после 16 июня — описание дуэли);

• … если он не будет убит, то противники поменяются 
местами (запись после 16 июня — описание дуэли);

• После этой трагической фразы, сказанной с при-
личною важностью, он отошел на свое место (запись 
после 16 июня — описание дуэли);

• – Стреляйте! — отвечал он, — я себя презираю, а 
вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу 
ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места… 
(запись после 16 июня — описание дуэли).
За счёт повторов в повести слова место скрытые 

смыслы периферийного герма экспозиции проявля-
ются: герой отводит себе самое высокое место среди 
представителей «водяного общества» — реципиент 
от первого предложения имеет возможность скани-
ровать «инаковость» Печорина. Разные семемы одной 
лексемы, взаимодействуя, позволяют извлекать смы-
слы даже тех гермов, которые должны транслировать 
легко узнаваемую реальность. Но, сделав допуск на 
«переплетение» смыслов в рамках семантемы в ху-
дожественном тексте, реципиент по-другому «видит» 
даже знакомые смыслы. Например, в предложении 
И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; 
он раза два уж спотыкнулся на ровном месте… (запись 
после 16 июня — погоня за Верой) фразеологизм со 
значением ‘вдруг, неожиданно, без всякой видимой 
причины’ не только выражает смысл этого предло-
жения, но и скрытые смыслы всей повести — и от-
ношения Печорина с Грушницким, и отношения 
Печорина с Мэри, и отношения Печорина с Верой. 
А вот с Вернером у Печорина по-другому: Мы часто 
сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных 
предметах очень серьезно… Слово вместе М. Фасмер 
включает в одну словарную статью со словом место, 
но даже объединённые архисемой, эти слова по-
разному «характеризуют» события повести: вместе 
встречается (трижды) только в майских записях героя, 
а место (см. выше) — в июньских записях, связанных 
с дуэлью. В первом предложении повести «Княжна 
Мэри» М.Ю. Лермонтов точно предсказал место 
своей гибели — у подошвы Машука. И если продол-
жить мысль, то самое высокое место — это его место 
в русской поэзии, место русского поэта — сына «зем-
ли с глазами неба» [15].

Выводы, заключение
Резюмируя, отметим, что нам импонирует мысль 

М.Н. Эпштейна о том, что сам язык есть «выход в 
чистую потенциальность, где все смыслы и слова 
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пребывают одновременно, как возможные», и в нём 
можно «обнаружить целые ряды, цепи, гнезда, гро-
зди, рои, стаи смыслов и возможностей на том месте, 
где стояло только одно слово» [19, URL]. Уникальное 
свойство сложного синтаксического целого как язы-
ковой единицы за счёт гермов поля языкового на-
пряжения «ловить» эти «стаи смыслов» представля-
ет развёрнутое высказывание как многоплановый 
комплекс смыслового единства в пространственно-
временных параметрах и позволяет «вскрыть» коды 

существенных свойств художественного языка, «ко-
торый надстраивается над естественным языком как 
вторичная моделирующая система» [11, с. 46]. Гермы 
— элементы внутренней структуры сложного син-
таксического целого, но зачастую именно они явля-
ются тем инструментом, благодаря которому можно 
декодировать смыслы, проявляющие и интенцию 
автора и интенцию языка, — «У языка есть собствен-
ная муд-рость, которая непосредственно выражает 
себя в языке, а не при помощи языка» [19, URL]. 
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