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ОЦЕНОЧНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКСЕМ ЯНТАРЬ, 

ЯНТАРНЫЙ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Аннотация. В статье рассматривается функционирование лексем 
янтарь, янтарный в русской поэзии начала XX века, выявляются 
частотные значения этих лексических единиц, развитие оценочных 
значений, их символическое и образное употребление. 
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Abstract. The article focuses on the functioning of lexical 

units amber (noun), amber (adjective) in Russian poetry of the early XX 
century. The most frequent meanings of these lexical units as well as the 
development of their evaluative meanings, their symbolic and figurative use are 
analyzed. 

Keywords: mineralogical vocabulary; evaluative, figurative 
connotations; symbolic use. 

 

Рассматриваемые лексемы относятся к классу 

минералогической лексики, также как  алмаз, алмазный, 

жемчуг, жемчужный, бирюза, бирюзовый и др., 

функционирование которых, в том числе и в языке русской 

поэзии XX века, достаточно детально рассмотрено 

исследователями [3;5]. Заметим, однако, что  лексическим 

единицам янтарь, янтарный, как менее распространенным в 

поэзии этого периода [6], отдельные исследования не 



посвящались, хотя эти слова фигурировали в работах о 

своеобразии языка поэтов XX века, а также в исследованиях, 

посвященных образной системе С. Есенина, И. Северянина, М. 

Волошина, А. Блока, Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама. 

Нами было отобрано 22 стихотворения названных 

авторов с целью выявления оценочных значений, 

символической и образной функций, частотных значений этих 

лексических единиц в русской поэзии начала XX века. 

В статье «Каменное слово» в русской поэзии: образная 

параллель «слова, стихи – камни, металлы» Н. А. Фатеева и З. 

Ю. Петрова отмечают, что использование лексем, входящих в 

класс «Камни», основано «на дифференциальных признаках 

‘красота формы’, ‘прозрачность’, ‘блеск’» [5:300], которые 

формируют образные значения в поэзии. 

По данным словарей, основное значение слова янтарь  –  

«твердое прозрачное смолистое ископаемое вещество желтого 

или желто-бурого цвета, употребляющееся для выделки 

различных мелких вещей, украшений» [4:797], Это объясняет, 

почему лексема янтарь, подобно лексемам алмаз, бронза, 

гранит и другим, часто функционирует по типу 

метонимического переноса: ‘предмет, сделанный из янтаря’, 

перенос наименования материала на само изделие:  

Я браслетов не снимала с рук. 
И янтарь всегда висел на шее. 

Н. Гумилев. Озеро Чад 

В данном случае янтарь – ‘ожерелье или подвеска’. 

Сделал рог, как янтарь, носорогу, 



           Дал газели девичьи глаза. Н. Гумилев. Судан 

 
В данном примере материал, из которого сделать рог носорога, 

сравнивается с янтарём. Этот материал имеет свойства, присущие  

янтарю как камню, а именно ‘твердость’, ‘полупрозрачность’, ’желтый 

или желто-бурый цвет – цвет драгоценного камня’. 

 Определением янтарный характеризуется предмет, 

«сделанный из янтаря, золотисто-желтого цвета, цвета янтаря» 

[1:783]. Таким образом, предметы атрибуции наделяются 

свойствами, которыми обладает драгоценный камень янтарь, ‘цвет’, 

‘прозрачность’: 

Прочти ли сам Пушкин свой стих янтарный… 
И. Северянин, 1929 

Лексема янтарный в приведенном примере характеризует 

‘прозрачность’ и ‘красоту формы’ стихотворений А. С. Пушкина. 

В поэтическом языке в значении прилагательного янтарный 

наиболее часто актуализируется сема ‘цвет‘, ’оттенки желтого и 

оранжевого’, а также сема ‘интенсивность цвета’. Это 

прилагательное характеризует: 

1) цвет напитков 

Квас сухарный, квас янтарный, 
                Бочка старо-новая. С. А. Есенин. Частушки 

 
Плесните в чаши янтарь муската 

И созерцайте цвет заката. 
 И.Северянин. Хабанера II 

2) цвет плодов, растений 

И янтарный боярышник – вял… 
Это ягода – яблочко-гном. 

 И.Северянин. Выйди из сада 
В этом примере можно говорить о наложении сем, что усиливает 

общий контрастный образный смысл: предикат вял содержит 



дифференциальные семы ‘неяркий’, ’несочный’, ‘увядание’, 

сочетаемость с прилагательным янтарный актуализирует 

потенциальную сему ‘солнечный свет’, что поддерживается 

метафорой яблочко-гном.  

3) цвет ландшафта, обстановки 

О, янтарный мрамор Сиены 
                         И молочно-белый Каррары! Н. Гумилёв. Пиза 

Употребление прилагательного янтарный связано не только с 

цветом домов итальянской Сиены, в плане содержания слова 

фиксируется сема ‘солнечность’, что связано в целом с образом 

Италии. Это свойство можно назвать   усилением   цвета:    

Горит янтарная смола, 
Лесной дворец светло пылает… 

Н.  Гумилев. Цветы поют свой гимн лесной… 
Лексема янтарный употребляется в контексте со словом смола, 

характеризует ее цвет. Драгоценный камень янтарь «является 

застывшей смолой» [2:1533]. Таким образом, в значении слова смола 

уже есть сема ‘янтарный цвет’. Определение янтарный акцентирует 

внимание на оттенке смолы, усиливает сему ‘цвет’. Подобный   

пример   усиления   цвета    объекта у Мандельштама:     

Горят огни янтарные, 
Сияют, как пожарные, 

                                  Кастрюли! Кастрюли! О. Мандельштама. Кухня 
В приведенном примере лексема янтарный усиливает оттенок цвета 

пламени,  передаёт настроение, атмосферу.  

4) спектр цвета небесных светил, природных явлений  

Как показывает проанализированный материал, янтарный цвет 

попадает в спектр цвета небесных светил, подчеркивая блеск, свет и 

прозрачность астрономических объектов, чаще всего месяца, луны:  

Вино янтарное 
               В глаза струит луна… 

С. Есенин. Поэтам Грузии 



Словосочетание вино янтарное характеризует не только цвет 

напитка в бокале, но служит и для метафорической характеристики 

света луны.  

Ты полетел туда, туда – 
 В янтарь закатный!  

А. Блок. Ты в комнате один сидишь… 
Словосочетание янтарь закатный акцентирует внимание на 

насыщенности цвета, ‘цвет между желтым и оранжевым’.  

Лексема янтарь также может характеризовать зарю:  

В море просветы янтаря 
И кровавых кораллов лес… 

Н. Гумилёв. Сентиментальное путешествие 
В данном случае солнце обозначено лексемой янтарь, которая 

характеризует цвет зари, подчёркивая сходство цвета драгоценного 

камня и цвета восходящего солнца. 

Вы помните прелестный уголок – 
Осенний парк в цвету янтарно-алом? 

И. Северянин. Янтарная элегия 
В этом примере семантика прилагательного янтарно-алый 

синкретична: это и свет солнца или свет парковых фонарей, а также 

цвет/свет осенней листвы или свет солнца или фонарей, 

пробивающийся через разноцветную осеннюю листву. 

Итак, лексемы янтарь, янтарный используются, в первую 

очередь, для описания цвета предметов, часто в контексте с теми 

лексемами, которым данное значение не свойственно. Эти лексемы 

часто встречается в контексте со «светящимися предметами», 

характеризуя прозрачность света луны, лучей солнца, света 

фонарей. Этот цвет/свет подчас имеет символическое значение. 

Например, в поэзии М. Волошина цвет янтаря символизирует 

«солнце, свет, волю, самосознание, царственность» [3:53], 

Символическое значение у рассматриваемых лексем развивается за 



счёт метафорического переноса. Например, в стихотворении М. 

Волошина «В янтарном забытье полуденных минут…» метафора 

янтарное забытье полуденных минут символизирует дневной сон, 

эмоциональное состояние лирического героя, качественные 

характеристики дневного сна. 

Значимыми компонентами лексического значения 

минералогических лексем являются эмоционально-оценочные 

контекстуальные значения. Так, в стихотворении А. Ахматовой «Он 

длится без конца – янтарный, тяжкий день!» контекстуальное 

значение формируется благодаря наложению двух синтагм: 

янтарный день, тяжкий день. У прилагательного янтарный 

развивается значение ‘тягучий, тяжкий, невыносимый’. Это значение 

лексической единицы поддерживает сема ‘цвет’ – ‘оттенок желтого’, 

‘цвет болезни’. 
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