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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются особенности функционирования предикативности как 

доминирующего маркера идеостиля в лирических текстах мордовского поэта, члена Союза писателей 

СССР, заслуженного работника культуры Российской Федерации И. А. Калинкина. Цель исследования – 

выявить и описать особенности употребления предикативных форм в ткани произведений автора. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 1) рассмотреть мнения выдающихся 

исследователей относительно природы понятия «идиостиль» в современном литературоведении; 

2) исследовать функционально-семантические особенности предикатива как доминирующего маркера 

идиостиля в трех основных тематических (пейзажном, любовном, патриотическом) пластах 

И. А. Калинкина; 3) проанализировать художественно-изобразительные и экспрессивные возможности 

личных форм предикатива, форм субъективной оценки и реализацию их в художественном тексте 

И. А. Калинкина. Материалом для исследования послужили текстовые фрагменты, извлеченные 

методом сплошной выборки из сборника И. А. Калинкина «Избранные труды». При анализе языкового 

материала использовались описательный, сравнительно-сопоставительный, структурно-семантический 

методы. Результаты исследования, обсуждения. Авторами были проанализированы функционально-

стилистические характеристики предикатива, а также художественно-изобразительные и экспрессивные 

возможности личных форм предикатива и форм субъективной оценки в лирике И. А. Калинкина через 

призму трех тематических групп – пейзажной, любовной, патриотической. Отмечается, что в контексте 

анализа референциальной соотнесенности пропозиционального содержания художественного текста 

с реальностью предикативность проявляет себя как сложная, многокомпонентная система, которая 

структурирована на основе триады взаимосвязанных категорий: лица, художественного времени 

и персональности, что позволяет рассматривать предикативность в лирике И. А. Калинкина как 

идиостилевой инструмент установления связи между выражением авторской задумки и внеязыковым 

миром. Заключение. Подчеркивается, что в поэтическом дискурсе И. А. Калинкина категория 

предикатива выполняет функцию экспрессивного и сжатого выражения эмоционального состояния 

субъекта в определенном временном континууме, обеспечивая динамическое отображение флуктуаций 

его аффективной сферы. 

Ключевые слова: идиостиль, пейзажная лирика, любовная лирика, патриотическая лирика, лирический 

герой, стилевой маркер, контекст 
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IDIOSYNCRATIC ORIGINALITY OF I. A. KALINKIN'S LYRICS IN THE ASPECT OF PREDICATION 
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Abstract. Introduction. The article examines the features of predicativity functioning as the dominant marker 

of ideostyle in the lyrical texts of the Mordovian poet, member of the USSR Writers' Union, Honored Worker 

of Culture of the Russian Federation I. A. Kalinkin. The purpose of the study is to consider the predicative as 

an idiosyncratic marker of the lyrics of the Mordovian poet I. A. Kalinkin, as well as to identify and describe 

the features of the use of predicative forms in the fabric of the author's works. The implementation of this goal 

involves solving the following tasks: 1) to consider the opinions of prominent researchers regarding the nature 

of the concept of “idiostyle” in modern literary criticism; 2) to investigate the functional and semantic features 

of the predicative as the dominant marker of idiostyle in three main thematic (landscape, love, patriotic) layers 

of I. A. Kalinkin; 3) to analyze the artistic, pictorial and expressive possibilities of personal forms of predicative, 
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forms of subjective assessment and their implementation in the literary text of I. A. Kalinkin. The material for 

the study was text fragments extracted by the continuous sampling method from the collection of I. A. Kalinkin 

“Selected Works”. Descriptive, comparative, structural and semantic methods were used in the analysis 

of linguistic material. Results, discussions. The authors analyzed the functional and stylistic characteristics 

of the predicative, as well as the artistic, pictorial and expressive possibilities of personal forms 

of the predicative and forms of subjective assessment in the lyrics of I. A. Kalinkin through the prism of three 

thematic groups – landscape, love, patriotic. It is noted that in the context of the analysis of the referential 

correlation of the propositional content of a literary text with reality, predicativity manifests itself as a complex, 

multicomponent system that is structured on the basis of a triad of interrelated categories: person, artistic time 

and personality, which allows us to consider predicativity in I. A. Kalinkin's lyrics as an idiosyncratic tool for 

establishing a connection between the expression of the author's idea and the non-linguistic world. Conclusion. 

It is emphasized that in the poetic discourse of I. A. Kalinkin's predicative category performs the function 

of expressive and concise expression of the emotional state of a subject in a certain time continuum, providing 

a dynamic display of fluctuations in his affective sphere. 

Keywords: idiostyle, landscape lyrics, love lyrics, patriotic lyrics, lyrical hero, stylistic marker, context 
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Для произведений того или иного автора ха-

рактерны в плане содержания и формы такие сти-

левые маркеры, которые делают уникальным во-

площенный в этих произведениях авторский 

способ языкового выражения [1, с. 14]. Так, идио-

стиль, иначе говоря языковая специфика авторско-

го стиля, формируется под воздействием таких 

экстралингвистических факторов, как «особенно-

сти языковой личности, создавшей рассматривае-

мый текст, характер восприятия действительно-

сти, мировоззрение и мотивация, присущие этой 

личности, а также ее психические и социальные 

характеристики, культурно-исторические истоки, 

национальная принадлежность, политические и 

философские взгляды» [2, с. 19] и т. д. 

Отметим, в современной литературоведении 

наблюдается полипарадигмальность в подходах 

к исследованию идиостиля. Значительное коли-

чество работ посвящено проблемам описания и 

дифференциации идиостилевых характеристик 

(Л. Г. Бабенко1, В. В. Виноградов2, В. П. Григо-

рьев3  и др.), при этом артикулируется возмож-

ность разграничения внутренней и внешней 

———— 
1 Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста: основы 

теории, принципы и аспекты анализа : учебник для вузов. 

М. ; Екатеринбург, 2004, 462 с. 
2  Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической ре-

чи. Поэтика. М., 1963. 256 с. 
3 Григорьев В. П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников. 

М., 1983. 224 с. 

структуры художественного текста (Л. Р. Дуска-

ева4, Ю. Н. Караулов5, М. Н. Кожина6 и др.). Со-

гласно Е. И. Бойчук, «голос автора есть нечто 

сугубо индивидуальное, то, что автор преподно-

сит читателю между строк, равно как музыкант 

или композитор продолжают домысливать мело-

дию во время пауз и особым образом представлять 

эти моменты слушателю» [3, с. 32]. Т. А. Черныше-

ва в качестве интегративного критерия для выявле-

ния доминантных характеристик идиостиля автора 

определяет способ аргументации, основанный на 

коммуникативной стратегии, по мнению исследо-

вателя, «стратегическое осмысление мотивации 

применения языковых средств позволяет конструи-

ровать иерархическую структуру, репрезентирую-

щую индивидуальный идиостиль»7. 

Отметим, в поэзии И. А. Калинкина категория 

предикатива функционирует как средство экспрес-

сивной и сжатой репрезентации эмоционального 

———— 
4 Дускаева Л. Р. Введение // Медиалингвистика в терми-

нах и понятиях : словарь-справочник / под ред. Л. Р. Дуска-

евой. М. : Флинта, 2018. С. 14‒28. 
5 Караулов Ю. Н. О русском языке зарубежья // Вопросы 

языкознания. 1992. № 6. С. 5‒19. 
6 Кожина М. Н. Актуальные проблемы стилистики тек-

ста в аспекте современной теории языка // Теоретические 

проблемы стилистики текста : тезисы докладов. Казань, 

1985. С. 5‒7. 
7 Чернышева Т. А. Идиостиль в газетно-публицистическом 

дискурсе (на материале газеты «Известия») : дис. … канд. 

филол. наук. Череповец, 2007. 205 с. 
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состояния субъекта в конкретном временном 

контексте и обеспечивает динамическую переда-

чу изменений в его настроении [4, с. 301]. Кроме 

того, предикатив как особенность идиостиля 

в лирике автора служит инструментом для выра-

жения авторской позиции, оценки и запечатле-

ния состояния лирического героя в определен-

ный момент времени. 

Несмотря на широкое использование, понятие 

«предикативность» остается предметом дискус-

сий в современном литературоведении и не име-

ет унифицированной интерпретации. С одной 

стороны, предикативность представляет собой 

основополагающую категорию, которая участву-

ет в формировании синтаксической структуры 

предложения и обеспечивает его референциаль-

ную функцию путем установления соответствия 

между пропозициональным содержанием и вне-

языковой действительностью, что обусловливает 

его коммуникативную значимость как единицы 

передачи авторской идеи или же скрытого под-

текста. С другой стороны, этот термин, этимоло-

гически связанный с латинским «praedicatum» 

(сказуемое), в отдельных контекстах использует-

ся для обозначения грамматических свойств син-

таксической функции сказуемого [5, с. 12], иначе 

говоря предикатив выполняет структурную 

функцию, т. е. участвует в построении оболочки 

лирического произведения. 

Отметим, стилистическую роль предикатива в 

ткани художественного текста рассматривали такие 

современные исследователи, как Д. А. Савостина, 

Е. В. Рахилина1, А. А. Козловская, А. И. Токина2, 

Е. М. Мельникова3, В. Б. Кошаев4 и др. Согласно 

А. А. Козловской, «конструкции с предикативом 

является универсальным средством создания ху-

дожественного образа и помогают выразить чув-

ства и эмоции в сжатой и экспрессивной форме» 

[6, с. 104]. Отметим тот факт, что критически 

важным этапом в творческом процессе для по-

———— 
1 Рахилина Е. В. Когнитивная семантика: история, пер-

сонали, идеи, результаты // Семиотика и информатика. М., 

1998. Вып. 36. С. 274‒324. 
2 Токина А. И. Русский глагол и его формы. Учебные 

материалы по грамматике. СПб., 2003. 251 с. 
3  Мельникова Е. М. Словообразовательная активность 

иноязычных вкраплений в современной речи // Верхне-

волжский филологический вестник. 2018. № 1. С. 132‒134. 
4  Кошаев В. Б. Типология художественной культуры: 

научно-методическая перспектива изучения // Вестник Сур-

гутского государственного педагогического университета. 

2008. № 1. С. 61‒67. 

этов и прозаиков является семантический поиск 

языковых единиц, обладающих оптимальной вы-

разительной силой для репрезентации авторского 

замысла, трансляции и раскрытия идейного со-

держания произведения в сознании реципиента. 

Согласимся с Д. А. Савостиной, которая, занима-

ясь анализом модально-темпоральных особенно-

стей форм предикатива в русской литературе 

XX столетия, отметила, что «слово есть первоос-

нова художественного произведения, поэты и пи-

сатели каждой литературной эпохи стремятся 

найти именно то слово, ту категорию, которая бы 

предельно точно, емко и образно выразила внут-

ренний мир автора, его восприятие жизни» [5, 

c. 65]. Так, неугасаемый интерес исследователей к 

природе и стилистической роли предикатива в 

ткани художественного текста определяет акту-

альность нашего исследования. 

Новизна работы определяется недостаточной 

изученностью идеостилевой константы лирики 

мордовского поэта И. А. Калинкина и идейно-

тематического аспекта автора, а также отсутствием 

в современном мордовском языкознании тезисов 

относительно стилистической роли категории 

предикативности для раскрытия авторской идеи. 

Следует отметить, в рамках анализа референ-

циальной соотнесенности пропозиционального 

содержания предложения с экстралингвистиче-

ской реальностью категория предикативности 

трактуется как многокомпонентная система, 

структурированная на основе триады взаимосвя-

занных категорий: синтаксического лица, синтак-

сического времени и синтаксической модальности. 

Такой подход к определению явления предлагает-

ся в работах В. В. Виноградова 5 , С. Г. Ильенко, 

В. А. Белошапковой6 и П. А. Леканта7 и поддержи-

вается большинством сторонником структурно-

семантической парадигмы (Т. Е. Шаповаловой 8 , 

Т. В. Белошапковой9). 

———— 
5  Виноградов В. В. О теории художественной речи : 

учеб. пособие. М., 1971. 238 с. 
6 Белошапкова В. А. Современный русский язык. Син-

таксис : учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов. 

М., 1977. 248 с. 
7 Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в со-

временном русском языке. М, 1986. 176 с. 
8 Шаповалова Т. Е. Аксиологическая семантика высказыва-

ний с темпоральными субстантивными оборотами // Верхне-

волжский филологический вестник. 2025 № 1 (40). С. 77–84. 
9 Белошапкова Т. В. Неполнота действия и способы ее 

выражения в современном русском языке : дис. … канд. 

филол. наук. М., 1990. 183 с. 
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Следовательно, исследователи акцентируют 

значимость позиции говорящего в выражении 

предикативных признаков и реализации соответ-

ствующих грамматических категорий в ткани 

художественного произведения. Доктор филоло-

гических наук, специалист в области языка ху-

дожественной литературы С. Г. Ильенко, выде-

ляя персонализацию как ключевой аспект 

предикативности, отмечала, что отношение го-

ворящего к оформлению предложения приобре-

тает «объективизированный грамматический ха-

рактер» в системе языка [7, с. 39]. С помощью 

данной категории автор выражает субъективное 

отношение к обозначаемой проблеме, воздей-

ствует на чувства читателя и управляет его пе-

реживаниями, а также создает собирательный 

образ, что видим в следующих примерах: 

1. Пейзажная лирика: «<…> Светятся берез-

ки обновленной / Первозданной свежей белизной. / 

Вслушайся – / И стук в лесу услышишь, / Жить 

уже по-летнему начав, Словно чинят дружно 

дятлы крышу, / До заката клювами стуча» 1 . 

Так, в данном контексте личная форма предика-

тива занимает доминирующую позицию и явля-

ются смысловым центром высказывания. Отры-

вок стихотворения можно рассматривать как 

аллегорию человеческой жизни, в которой есть 

место возрождению, труду, гармонии и постоян-

ству. Автор призывает жить в гармонии с приро-

дой и быть преданным своему делу: образы-

символы дятлов, неустанно стучащих клювами, 

служат примером преданности своему делу и 

напоминают о том, что даже самый скромный 

труд может быть значимым и полезным. 

2. Любовная лирика: «<…> В песнь любви 

красавица так просто / Всю радость встречи 

завтрашней вложила: / «Сквозь дали слышу я – 

стучат колеса … / Со службы возвращается 

мой милый!». / Но похоронка черною змеею / 

К ней приползла – радость погасила. / В тот 

день, когда покончили с войною, Кровь мужа 

берег Эльбы обагрила. / Так песню, полоснув 

прутом каленым, / По клюву соловья, что вдох-

новенно / Расплескивал восторг души влюблен-

ной, / Война разбила вдребезги мгновенно…» 

(с. 143). В данном контексте отнесенность к лицу 

как один из уровней значения предиката сопро-

———— 
1 Калинкин И. А. Избранные произведения : в 3 т. Т. 1: 

Стихотворения, очерк. 1960–2000. Саранск : Вектор-Принт, 

2007. 304 с. С. 207. Далее ссылки в тексте на это издание 

будут даны в круглых скобках с указанием страницы. 

вождается личными формами глагола, существи-

тельными в функции семантического субъекта и 

объекта, способствует персонификации неоду-

шевленных предметов – приписыванию предме-

там действительности и объектам нашего внут-

реннего мира человеческих характеристик. 

3. Патриотическая лирика: «Твои большие го-

рода / И села малые в глуши / Люблю. И счастлив 

навсегда / Дышать теплом твоей души. / Твою 

весну люблю давно / И в поле чуда всходов жду. / 

А жаворонки, как зерно, / Роняют трели в бо-

розду. / А летом, летом золотым / Смотри и 

глаз не закрывай, как по колосьям налитым / 

Восходит солнца каравай <…>» (с. 85). Так, ка-

тегория персонализации, в частности, преобла-

дание 1-го и 2-го лица, в данном отрывке играет 

важную стилистическую роль: создает ощуще-

ние близости и причастности к описываемому, 

а также подчеркивает глубину чувств лирическо-

го героя к Родине. 

Модальность в рамках синтаксической струк-

туры предложения представляет собой выраже-

ние субъективной оценки говорящим пропози-

ционального содержания с точки зрения его 

соответствия критериям реальности, достоверно-

сти и желательности. Так, в теории литературо-

ведения, в частности в концепции швейцарского 

ученого Ш. Балли, который рассматривал «субъ-

ективность» в ткани произведения как макси-

мально широкий спектр средств отражения лич-

ности и эмоций автора, модальность трактуется 

как категория, охватывающая широкий спектр 

эмоциональных проявлений, включая осуждение, 

радость и поощрение [8, с. 34]. Этот спектр мо-

дальных значений может быть реализован с по-

мощью различных лингвистических и экстра-

лингвистических средств, таких как интонация, 

модальные слова, жесты и мимика. Иначе гово-

ря, в художественном дискурсе модальная 

направленность определяется авторской карти-

ной мира, его эстетическими принципами и от-

ношением к окружающей действительности. 

Приведем следующие примеры: 

1. Пейзажная лирика: «<…> И ручьи посиль-

но помогают / Красоте, рожденной будто в 

небе. / В знойный день целебно омывают / Кор-

ни, / Становясь еще целебней. / Кто попьет, / 

Тот может быть уверен, / Что и сам, как лес, 

цветущим будет. / Песенный Черемуховый бе-

рег, / Никакое сердце не забудет» (с. 218). 

В данном контексте автор посредством глаголов 
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в форме индикатива и инъюнктива создает эмо-

циональный фон повествования, подчеркивает, 

что гармоничное сосуществование с природой, 

осознание взаимосвязи всего живого и бережное 

отношение к окружающей среде позволяют че-

ловеку обрести внутреннюю гармонию и счастье. 

2. Любовная лирика: «<…> Мерцает, как лу-

на, несмелый / Твой огонек.. А под окном – / Снег 

молодой, как лебедь белый, / Стекла касается 

крылом. / Боюсь, дохнет уснувший ветер – / 

И белая очнется мгла, / И свет, единственный 

на свете, / Закроют два больших крыла. / Твой 

огонек все ждет, не гаснет, / Я медлю, а душа 

давно, / Вошла к тебе, спеша за счастьем / 

Сквозь золотистое окно» (с. 154). Данный отры-

вок стихотворения проникнут нежностью, трево-

гой и надеждой. Автор с помощью индикативных 

форм глаголов отражает сложность и хрупкость 

любовных отношений, где счастье соседствует со 

страхом, а внешние обстоятельства могут угро-

жать внутреннему миру любящих сердец. Причем 

образ-символ «огонька» и стремление к нему ду-

ши лирического героя подчеркивают ценность 

любви и готовность бороться за нее. 

3. Патриотическая лирика: «<…> Я увидел 

ширь родного края. / Бьет пшеница в изгородь 

звеня. / Из домов знакомых долетают / Песни о 

бурливых новых днях. / С голубого неба солнце 

светит. / Вот и тополь, встав на берегу, / 

Словно руки, протянул мне ветви… / Радость 

передать я не могу!» (с. 98). Так, с помощью 

глаголов, употребленных в форме индикатива, 

подчеркивающего реальность события, автор 

придает глубину и многозначность высказывания, 

подчеркивает гармоничную связь между челове-

ком и родным краем. «Ширь полей, солнце, то-

поль – все это воспринимается как источник ра-

дости и вдохновения, наполнения жизни 

смыслом» [9, с. 20]. 

Категория синтаксического времени, функци-

онирующая в рамках предложения, определяет 

временную локализацию пропозиционального 

содержания относительно момента речи. Худо-

жественное время, представленное в лирике 

И. А. Калинкина, представляет собой сложную 

конструируемую категорию, которая опосредо-

ванно связана с реальным временным континуу-

мом, и формируется посредством авторской си-

стемы образов. Структура темпоральности в 

поэтическом тексте Ивана Алексеевича характе-

ризуется многогранностью и гетерогенностью, 

объединяя элементы объективной реальности и 

вымысла, тем самым формируя уникальное тем-

поральное пространство, образующее идиости-

листическое своеобразие. Приведем следующие 

примеры: 

1. Пейзажная лирика: «В час, когда жара не-

выносима, / Роща эта – / Путникам спасенье: / 

Холодок дарим идущим мимо. / Хорошо под бе-

лоствольной синью! / Издали взглянешь на рощу 

эту – / И стена березок тонкоствольных / Вдруг 

напомнит / Щедрый дождик летом, / Белый 

дождь / В полях сухих и знойных» (с. 244). Так, 

категория темпоральности в данном стихотворе-

нии играет не только роль фона, но и является 

важным стилистическим элементом, формирую-

щим смысл и эмоциональную окраску произве-

дения. Основное действие и описание происхо-

дят в настоящем времени, о чем свидетельствуют 

следующие глагольные формы: «невыносима», 

«дарим», «идущим», «взглянешь», «напомнит», 

что создает ощущение непосредственного при-

сутствия читателя в роще, позволяя почувство-

вать прохладу и умиротворение леса. Кроме то-

го, время в данном контексте сжато до 

мгновения – «Хорошо под белоствольной си-

нью!», ‒ это короткое восклицание передает пол-

ноту и интенсивность переживания. 

2. Любовная лирика: «Солнцем утренним 

расцвечен, / «Скорый» подлетел к перрону. / 

Вышла девушка. / Навстречу, / Как бегун по 

стадиону, / Парень к ней уже стремится, / Ро-

зы он несет, как факел. / Кажется, взовьются 

флаги – / И арена озарится, / Как огнем, любо-

вью жаркой!...» (с. 172). Так, в данном контексте 

категория темпоральности предикатива создает 

ощущение напряжения и стремительного разви-

тия действия, подчеркивая эмоциональную 

насыщенность встречи и усиливая ее кульмина-

ционную значимость. Причем в качестве ин-

струмента усиления роли категории времени ав-

тором используются такие стилистические 

приемы, как краткие и динамичные фразы, ими-

тирующие быстрое движение («Скорый» подле-

тел», «Парень к ней уже стремится» и т. д.), 

сравнения, подчеркивающие стремительность и 

напряжение («[Парень] как бегун по стадиону», 

«Розы он несет, как факел», «И арена озарится, / 

Как огнем, любовью жаркой!») и переход от ре-

ального времени к метафорическому, создающий 
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эффект кульминации («Кажется, взовьются 

флаги – / И арена озарится, / Как огнем, любо-

вью жаркой!...»»). 

3. Патриотическая лирика: «Дом родной давно 

ль покинул? / А тоска меня грызет. / Все, что с 

детства сердцу мило, / Предо мною предста-

ет… / Осень. Дубу не впервые / Дождь терпеть 

и листопад. / Как медали боевые, / Листья 

желтые звенят. / И зимой – пусть вьюга злит-

ся – / Край родной всего милей. / У девчат с мо-

роза лица / И свежей, и веселей… / А весной в 

родной сторонке / Сколько дивной красоты! / 

У асфальтовой дорожки / Синевой блестят 

цветы… А когда в разгаре лета / Появлюсь в 

местах родных, – / Мне дороже слов привета / 

Шум колосьев золотых!... / Вечер. / Треплет 

ветер чистый занавеску на окне, / И грустит во 

ржи волнистой / Перепелка обо мне» (с. 117). 

В данном контексте образ Родины предстает не 

как абстрактное понятие, а как конкретные, зри-

мые образы, связанные с разными временами 

года: осень – с «дубом», «дождем» и «листопа-

дом», зима – с «вьюгой», весна – с «дивной кра-

сотой» и «синевой цветов», лето – с «шумом ко-

лосьев золотых». Автор использует глаголы в 

форме прошедшего времени, описывая минув-

шее («покинул»), обращается к настоящему вре-

мени, указывая на факты, не связанные с вре-

менной протяженностью («[тоска] грызет», 

«все предстает», «листья звенят», «блестят 

цветы», «грустит перепелка», «треплет ветер» 

и т.д.) а также употребляя глагол для характери-

стики постоянного свойства предмета («край ми-

лей», «лица и свежей, и веселей», «дороже шум»); 

наконец, вводит глаголы в форме будущего вре-

мени, чтобы назвать предстоящие действия («[Я] 

появлюсь», пусть вьюга злится «пусть вьюга 

злится»). Кроме того, в данном контексте автор 

использует бытийные предложения, в которых 

отсутствует оформленное посредством аффиксов 

глагольных форм морфологическое время, одна-

ко имеется синтаксическое настоящее время, ко-

торое выражено структурной схемой высказыва-

ния и значимым отсутствием глагольной связки, 

так как связка «быть» в нулевой форме чаще все-

го является показателем формы индикатива 

настоящего времени. 

Таким образом, анализ лирики мордовского 

поэта И. А. Калинкина в рамках данной статьи 

позволяет констатировать, что идиостиль автора 

характеризуется высокой степенью детализации 

и экспрессивности описаний, оригинальной 

композиционной структурой [10, с. 241], а также 

насыщенностью предикативами, которые фор-

мируют уникальную стилистическую и колори-

стическую специфику его произведений, обо-

значают характеристики лирического героя, 

олицетворяющие его душевное состояние. Рас-

смотренные нами разновидности форм выраже-

ния предикатива в лирике поэта характеризуются 

семантической насыщенностью и разнообразием 

стилистических функций, что позволяет форми-

ровать широкий спектр стилистических эффек-

тов, интегрируемых в общую систему вырази-

тельных средств, определяющих идиостиль 

И. А. Калинкина. Кроме того, предикатив в лири-

ке поэта выполняет преимущественно функцию 

реализации художественного самосознания.  
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