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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:

Предлагаемая статья представляет со-
бой анализ языковых средств образной 
ре-презентации Млечного Пути в проза-
ических произведениях отечественных ав-
торов XIX — начала XXI веков. Автором 
установлено, что основаниями для созда-
ния метафорических моделей, в которых 
в качестве одного из компонентов выступа-
ет номинация астрообъекта Млечный Путь, 
служат сходство внешних очертаний, пара-
метрических показателей, тождество све-
товых и структурных характеристик, при 
этом привлечение только перцептивных 
признаков существенно ограничивает воз-
можности для сопоставления. Показано, 
что протяженность звездной системы обу-
словливает ее метафорическое представле-
ние как водного объекта, дороги, ткани или 
волокна, моста или составной его части, 
дуги, параболы, дроби, крестного хода, 
переулка, пояса, следа от лыж, разлитого 
молока, хвоста. Отмечается, что взаимное 
расположение небесных тел, формирую-
щих Млечный Путь, приводит к его упо-
доблению туману, облаку, дыму или пыли; 
в светимости звезд, входящих в галактику, 
видится сходство с блеском серебра и зо-
лота, а большое их количество подчеркива-
ется метафорой «Млечный Путь — множе-
ство мелких предметов или частиц». Автор 
приходит к выводу, что возникающие при 
метафоризации астрообъекта образы раз-
личаются частотой употребления, при этом 
продуктивными являются гидронимная, 
метеорологическая, артефактная метафо-
ры, а также метафора пути-дороги.

Abstract:

This article is an analysis of the linguis-
tic means of figurative representation 
of the Milky Way in the prose works of Rus-
sian authors of the XIX — early XXI cen-
turies. It is established that the basis for 
the creation of metaphorical models, in which 
the astroobject Milky Way is one of the com-
ponents, are the similarity of external outlines, 
parametric indicators, the identity of light and 
structural characteristics, while the attraction 
of only perceptual signs significantly limits 
the possibilities for comparison. It is shown 
that the length of the stellar system deter-
mines its metaphorical representation as a wa-
ter body, road, fabric or fiber, a bridge or its 
component part, an arc, a parabola, a fraction, 
a procession, a lane, a belt, a ski track, spilled 
milk, a tail. It is noted that the relative posi-
tion of the celestial bodies that form the Milky 
Way leads to its assimilation to fog, cloud, 
smoke or dust; the luminosity of the stars 
entering the galaxy resembles the brilliance 
of silver and gold, and their large number is 
emphasized by the metaphor “Milky Way — 
many small objects or particles”. The author 
comes to the conclusion that the images that 
arise during the metaphorization of an astro-
object differ in the frequency of use, while hy-
dronymic, meteorological, artifact metaphors, 
as well as the metaphor of a path-road, are 
productive.

Ключевые слова: 
поэтическая ономастика; космоним; Млеч-
ный Путь; репрезентация; образные выра-
жения. 

Key words: 
poetic onomastics; heavenly body; Milky 
Way; representation; figurative expressions.
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УДК 811.161.1’373.227+821.161.1“18/20”

Образные средства репрезентации Млечного Пути в русской 
художественной литературе XIX — начала XXI веков
© Бородина Н.А., 2021

1. Введение
В настоящее время отмечается рост научного интереса к исследованию 

проблем поэтической ономастики, которая, определяя семантический, стили-
стический, эстетический и экспрессивный потенциал поэтонимов, раскрыва-
ет специфику использования имен собственных мастерами слова и позволяет 
приблизиться к осознанию авторского замысла. Однако работы, которые рас-
сматривают наименования объектов космического пространства и отдельных 
небесных тел (космонимов и астронимов): звезд и планет, комет и астеро-
идов, галактик и туманностей — в текстах художественных произведений, 
изучают индивидуально-авторские ассоциации, связанные с ними, немного-
численны [Абдуллина и др., 2015; Абодуллоева, 2015; Биль, 2011; Бородина, 
2018; Волкова, 2012; Ковалев, 2003; Полянічко, 2017; Фомина, 2015]. 

В данной статье нами была предпринята попытка проанализиро-
вать средства образной репрезентации астрономического объекта Млеч-
ный Путь в русской литературе, охватывающей период с XIX до начала 
XXI века. 

Сбор авторской картотеки примеров был произведен с помощью по-
искового запроса в информационно-справочной системе «Национальный 
корпус русского языка». 

При интерпретации фактического материала были использованы сле-
дующие методы:

— описательно-аналитический, включающий приемы наблюдения, 
интерпретации, систематизации; 

— контекстного анализа, представленного приемом выявления усло-
вий, специфики употребления языковой единицы в тексте; 

— компонентного анализа, заключающегося в выделении элементар-
ных смысловых составляющих в лексическом значении слова; 

— количественного анализа, направленного на статистическую обра-
ботку полученных результатов исследования; 

— лингвокультурологического анализа, рассматривающего языковые 
явления сквозь призму материальной и духовной культуры народа. 

Млечный Путь — пересекающая небосвод беловатая полоса слабос-
ветящихся звезд — издавна привлекала внимание людей, будила их во-
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ображение. Мифопоэтическое сознание древнего человека видело в нем 
знакомые реалии, что находило отражение в образной номинации данного 
космического объекта в разных языках и диалектах:

— пролитое молоко, например, англ. Milky  Way,  датск. Mælkevejen, 
итал. la Via Lattea, латин. Via lactea, нем. Мilchstrasse, словац. Mliečna cesta, 
франц. Voie lactée, белорус. Млечны Шлях, армян. Ծիր Կաթին (‘молочный 
след’), греч. Kύκλος γαλαξίας (‘молочный круг’) и др. [Владимирова и др., 
2016, с. 169; Яковлева, 2014, с. 75; Яковлева, 2015а, с. 79]; 

— рассыпанную солому, например, серб. Кумовска  слама (‘кумова 
солома’), словен. Kumova slama, макед. Kумова слама, серб. Сламни пут 
(‘соломенный путь’), турец. Samanyolu (‘соломенный путь’), гагауз. Saman 
yolu, киргиз. Саманчынын жолу (‘путь соломенщика’), казах. Сабан жолы 
(‘мякинная дорога’) и др. [Рут, 1970, с. 102; СД-2004, с. 266; Яковлева, 
2015а, с. 77—78]; 

— водный поток, например, кит. 银河 [yinhe] (‘серебряная река’), 星
河 [xinghe] (‘звездная река’), 天河 [tianhe] (‘небесная река’), вьетнам. Sông 
Ngân (‘серебряная река’), Tinh Hà (‘звездная река’), Thien Hà (‘небесная 
река’) и др. [Карпенко, 1981, с. 16; Руденко и др., 2018, с. 141; Рут, 1970, 
с. 103]; 

— дорогу или путь, например, фин. Linnunrata  (‘птичья дорога’), 
туркм. Ḳuślar  joli (‘дорога птиц’), коми Саридзö лэбзян туй  (‘дорога, по 
которой (птицы) летят в теплые края’), швед. Vintergatan (‘зимняя дорога’), 
хакас. Хыро чолы (‘дорога инея’), польск. Droga do Częstochowy (‘дорога 
в Ченстохову’), тув. Сылдыс Оруу (‘звездная дорога’), словен. Rimska cesta 
(‘Римская дорога’), турец. Haci  yolu (‘путь паломника’), укр. Чумацький 
Шлях (‘путь солеторговцев’), венгер. A Hadak Útja (‘путь войск’) и др. [Ай-
бабина и др., 2013, с. 98; Карпенко, 1981, с. 17—19; СД-2004, с. 266]; 

— живых существ, например, туамоту Vaero-o-te-moko (‘хвост ящери-
цы’), маори Mango-roa (‘длинная акула’), гавайск. Kuamoo (‘позвоночник 
ящерицы’) и др. [Яковлева, 2014, с. 74]; 

— неодушевленные предметы, например, калм. Теңгрин  Уйдл  (‘не-
бесный шов’), бурят. Огторгойн Оёдол, Тэнгэриин  зүйдэл, Тэнгэриин оё-
дол (‘небесный шов’), тув. Дээр Тии (‘небесная трещина’), якутск. Халлāн 
сīrä (‘небесный канат’), нен. Нув’ пуд (‘опора неба’), осетин. Ӕрфӕны фӕд 
(‘след Арфана’), хакас. Ах чiбек (‘белая шелковая нитка’) и др. [Абдуллина, 
2016, с. 299; Карпенко, 1981, с. 23; Рут, 1970, с. 103; Яковлева, 2014, с. 75; 
Яковлева, 2015б, с. 77]. 

В данной статье автор обращается к текстам русской художественной 
литературы XIX — начала XXI веков с целью выявить средства образной 
репрезентации астрообъекта Млечный Путь. 
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2. Метафорическая модель «Млечный Путь — водный объект»
В 15,7 % высказываний от общего количества собранных примеров 

Млечный Путь метафорически интерпретируется как водный объект: 
(1) Блещет Медведица, струится серебряный Млечный путь, робко 

сверкают Плеяды (Савинков Б. Конь бледный) [НКРЯ]. 
В метафорической модели «Млечный Путь — водный объект» обна-

руживаются отголоски мифопоэтических воззрений славян, согласно ко-
торым небесный свод предстает «всесветным морем», «воздушным океа-
ном» [Афанасьев, 2008, с. 542, 553]. 

Галактика Млечный Путь в проанализированных произведениях упо-
доблена реке. Движение водного потока передают предикаты разлиться, 
струить,  струиться,  течь. По семантике данные глаголы различаются 
обозначаемыми способом и направлением перемещения вод: струить, 
струиться указывают на движение сверху вниз, стекая (пример 1), раз-
литься — на движение по горизонтали (пример 2), выход из естественных 
границ, а глагол течь в зависимости от контекста может быть синоними-
чен глаголу струиться или обозначать перемещение в определенном на-
правлении, в частности, если речь идет о реке или сравнении с ней (при-
мер 3). Ср.: 

(2) В  темном  небе широкой рекой разлился  блестящий Млечный 
Путь, и от ярких звезд его еще темнее кажется в степи (Гарин-Михай-
ловский Н. Гимназисты) [НКРЯ]. 

(3) В глубине безбрежной рекой тек Млечный Путь (Мусатов А. Сто-
жары) [Там же].

К гидронимным признакам Млечного Пути как объекта образного 
описания относятся стремительность течения, большая глубина и ширина, 
наличие разветвлений русла, чистота воды, ее низкая температура. Напри-
мер: 

(4) Конопус блестит как брильянт, и в его блеске тонут другие блед-
ные звезды корабля Арго, а все вместе тонет в пучине Млечного Пути 
(Гончаров И. Фрегат «Паллада») [Там же]; 

(5) Он [Млечный Путь] струит холодные, прозрачные волны, и лун-
ные колоннады танцуют, как водоросли (Иванов А. Победитель Хвостика) 
[Там же]. 

Колоративный признак Млечного Пути как реки представлен адъекти-
вами золотой (ʻблестяще-желтыйʼ) и серебряный (ʻблестяще-белыйʼ): 

(6) Золотой речкой струился в небе Млечный Путь (Бубеннов М. Бе-
лая береза) [Там же]. 

Стихия воды метафорически представляет рассматриваемое звездное 
скопление и в твердом агрегатном состоянии. В далеких, холодных небес-
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ных светилах видится сходство со слоем льда, появившегося на поверхно-
сти земли или воды (один пример в авторской картотеке): 

(7) В великолепной,  бездонной черноте ночи,  на твердых,  как  литое 
зеркало,  небесах, широким слоем наледи зависал Млечный Путь,  об-
наженная  и  безгрешная  луна жгла  потусторонним  холодом (Алешков-
ский П. Жизнеописание Хорька) [Там же]. 

3. Метафорическая модель «Млечный Путь — дорога»
В 13,7 % примеров использования образа Млечного Пути реализуется 

метафорическая модель «Млечный Путь — дорога»:
(8) Широко через все небо парчовою дорогою протянулся Млечный 

Путь, и таинственные дрожали звезды (Краснов П. От Двуглавого Орла 
к красному знамени) [Там же]. 

Основанием для метафорической проекции в данном случае становит-
ся то впечатление, «какое производит на глаз зрителя его длинная, тянуща-
яся по всему небесному своду полоса» [Афанасьев, 2008, с. 1072]. 

Параметрические показатели Млечного Пути как дороги в собранном 
материале передаются лексемами шлях (ʻбольшая, наезженная дорогаʼ) и 
тропа (ʻузкая, протоптанная дорожкаʼ). Ср.: 

(9) А посредине, над древней псковской землей, неусыпным напомина-
нием, широким углящимся шляхом вычеканен Млечный Путь  (Шоло-
хов М. Тихий Дон) [Там же]; 

(10) По мглистым нехоженым тропам Млечного Пути в смятении 
бежали звезды (Фадеев А. Разгром) [Там же]. 

Представление Млечного Пути как дороги является традиционным для 
русской культуры и восходит к народной астрономии. Проиллюстрировать 
это утверждение можно наименованиями, зафиксированными в словаре 
астронимов, который подготовлен представителем уральской ономасти-
ческой школы М. Э. Рут: Батыева Дорога, Белая Дорога, Божий Путь, 
Гусиная Дорога, Дорога в Иерусалим, Дорога к Краю, Дорога Татарская 
на Святую Русь, Заячья Тропинка, Мамаева Дорога, Млечный Шлях, Мо-
исеева Дорога, Мышиные Тропки, Путик, Птичий Путь, Райская Дорога, 
Светлый Путь, Чумацкий Шлях и др. [СА-2010, с. 123—144]. 

В нашей картотеке примеров образного переосмысления Млечного 
Пути мы также находим соответствия распространенным мотивам вторич-
ной номинации описываемого космического объекта, см. подробнее [СД-
2004, с. 264—265]:

— дорога Бога и дорога к святым местам: 
(11) Темнеет июльское  небо,  чистое  и  далекое,  ласково  смотря на  нас 

миллионами лучистых глаз, горят Стожары, искристо улыбается Млечный 
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Путь — божья дорога в святой город Иерусалим, невидимая благословляю-
щая рука трепетно держит Петров Крест над нашими головами; шуршат 
по берегу сухими метелками серые камыши, будто старики на завалинке раз-
говаривают о прошлом (Вольнов И. Повесть о днях моей жизни) [НКРЯ]; 

— дорога птиц и дорога душ: 
(12) Пермяки говорили, что Млечный Путь — это Путь Птиц, по 

которому на  свое  неведомое  земле  небо  улетают птицы-души  умерших 
(Иванов А. Сердце Пармы) [Там же]; 

— молочная дорога: 
(13) Ветер, который гулял высоко в небе, рассеял облака, и стало вид-

но, как из ковылкинского оврага выливается на небо Млечный Путь — 
молочная дорога (Коваль Ю. Недопесок) [Там же]. 

4. Метафорическая модель «Млечный Путь — ткань или нить»
В 8,8 % изученных контекстов Млечный Путь уподобляется текстиль-

ному полотну или тонко скрученным волокнам, из которых это полотно 
изготавливается. Например: 

(14) На безоблачном небе широким блещущим холстом разостлался 
Млечный Путь (Вольнов И. Повесть о днях моей жизни) [Там же]; 

(15) Нить Млечного Пути …  (Велтистов Е. Миллион и один день 
каникул) [Там же]. 

В сопоставлении рассматриваемого астрообъекта с тканью отражают-
ся, с одной стороны, верования русского народа, согласно которым ткань 
и нить (как исходный материал для ткачества) являются символами пути-
дороги, символами связи мира живых с миром мертвых [СД-2009, с. 150; 
СД-2004, с. 402]; с другой стороны, знания реалий крестьянского быта, хо-
зяйственного уклада, когда домотканое полотно при отбеливании и даль-
нейшей сушке расстилают на траву. 

В метафорической модели «Млечный Путь — ткань» характеристика 
светимости звездной системы подчеркивается путем включения в описа-
ние лексем со значением вида ткани: парчовый, шелк, — в содержательной 
структуре которых присутствует сема ʻблескʼ, а также посредством атри-
бутивных конкретизаторов искрящийся, блещущий, серебристый; неравно-
мерность распределения звезд в Галактике передается с помощью лексем 
газовый (от газ — ʻшелковая прозрачная тканьʼ), тюль: 

(16) А над ними в торжественном спокойствии висят прямо над голо-
вой бесчисленные, сияющие алмазным холодным блеском миры, и выткан-
ная из тончайшего шелка газовая ткань Млечного Пути  развешана 
через весь небесный свод длинной белесой полосой (Шляпентох Д. Конец 
Истории: благословенный Иов) [НКРЯ]; 
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(17) Засыпая на крыше «шестьдесят шестого», ты видишь сквозь по-
лусомкнутые веки только глубину за тюлем Млечного Пути (Соломати-
на Т. Отойти в сторону и посмотреть) [Там же]. 

5. Метафорическая модель «Млечный Путь — мост или его 
конструктивная часть»

Примеры, в которых репрезентирована артефактная метафора «Млеч-
ный Путь — мост или его конструктивная часть», в нашей картотеке не-
многочисленны (7,8 % от общего количества примеров): 

(18) Млечный Путь,  потухая  на  одном  конце,  имел  вид разбитой 
арки гигантского моста (Степняк-Кравчинский С. Андрей Кожухов) 
[Там же]. 

Выбор данного вида сооружения в качестве сферы-источника метафо-
рической экспансии продиктован его изофункциональностью; представле-
ниями о том, что это «сооружение и локус, которые <…> соединяют земное 
и потустороннее пространство; место контактов человека с мифическими 
существами; один из наиболее опасных и ответственных участков пути» 
[СД-2004, с. 303]. Так, например, в Тульской губернии бытовало поверье, 
что Млечный Путь — это небесный мост, по которому души умерших пе-
ремещаются из ада в рай [СМ-2002, с. 305]. Сравним: 

(19) По этому же адовому мосту [Млечному Пути], гневливо и беспо-
койно клубясь, уходили к русскому богу души зарубленных и сожженных 
в Покче (Иванов А. Сердце Пармы) [НКРЯ].

В репрезентациях анализируемого астрообъекта как моста могут со-
держаться указания на небольшую ширину, огромный размер и нечеткие, 
размытые очертания: 

(20) Дуга Млечного Пути перекидывалась таким же, как и на родине, 
серебряным мостом через весь небосвод, но она была более узкой (Ефре-
мов И. На краю Ойкумены) [Там же]. 

6. Метафорическая модель «Млечный Путь — туман / дым»
«Клочковатое» строение Млечного Пути, неравномерное распределе-

ние образующих его звезд, когда выделяются зоны наибольшей их концен-
трации и участки с меньшей плотностью, позволяют отождествлять галак-
тику со взвесью гетерогенных частиц в воздушной среде. Возникающие 
при этом метафоры-конкретизаторы разнообразны. 

В проанализированных нами текстах изучаемый астрообъект чаще 
соотносится со скоплением водяных капелек или ледяных кристаллов 
(12,7 % примеров), реже — с совокупностью пылинок, носящихся в воз-
духе (9,8 % примеров). 
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Метафорическая модель «Млечный Путь — туман» (зафиксирована 
в 11,8 % контекстов) реализуется посредством слов, имеющих разную ча-
стеречную принадлежность: имен существительных (туман, туманность), 
имени прилагательного (туманный), наречия (туманно), а также глагола 
разостлаться со значением ʻстелясь по поверхности, распространятьсяʼ. 
Например: 

(21) Разостлался светящимся туманом Млечный Путь (Толстой А. 
Детство Никиты) [Там же]; 

(22) Млечный Путь изгибался туманным хвостом  на  бархатном 
звездчатом покрывале (Бабаян С. Ротмистр Неженцев) [Там же]. 

В описании Млечного Пути как тумана задействованы адъективы бе-
лый, серебристый, светящийся, соответствующие традиционному изобра-
жению звезд и созвездий: 

(23) Млечный путь  спускался  ниже,  чем  следует. Белым туманом 
свисал над их головами (Белый А. Симфония) [Там же]. 

Вербализация метафоры «Млечный Путь — дым» (5,9 % примеров) 
осуществляется путем использования однокорневых лексем дым, дымный, 
дымиться: 

(24) Млечный Путь шел через двор, как полоса белого дыма из трубы 
(Панова В. Сестры) [Там же]; 

(25) Млечный Путь сильней и сильней дымится, течет яснее (Шме-
лев И. Солнце мертвых) [Там же]. 

Народным сознанием дым трактуется как «медиатор, связующее звено 
между небом и землей», этим миром и тем миром [СД-1999, с. 168; СМ-
2002, с. 342], что перекликается с идеями, которые положены в основу 
метафорических моделей «Млечный Путь — дорога», «Млечный Путь — 
ткань», «Млечный Путь — мост». 

7. Метафорическая модель «Млечный Путь — множество мелких 
предметов или частиц»

Большое количество звезд, формирующих космический объект, уда-
ленность его от наблюдателя влекут за собой появление образных па-
раллелей между Млечным Путем и неисчислимым множеством мелких 
предметов или частиц (5,9 % высказываний). Млечный Путь соотно- 
сится:

— с чем-то высыпанным или рассыпанным: 
(26) Широкий  Млечный Путь  таинственной  звездной  россыпью 

тускло блестел над головой (Кузнецова Г. Зыгмусь) [Там же];
— с крупинками твердых минералов или кусочками ископаемых ме-

таллов: 
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(27) Млечный Путь, весь в самородках, лег под их ногами (Шишков В. 
Угрюм-река) [Там же]; 

— с цветными бусинами: 
(28) Она показывала на Млечный Путь. — … вон там шла девица из 

Питера, несла кувшин бисера, споткнулась и рассыпала (Мариенгоф А. 
Бритый человек) [Там же]. 

Отметим, что в русских народных загадках, содержащих иносказа-
тельное описание звездного неба, такое уподобление встречается регуляр-
но, например: Серебряна россыпь по голубому полю; Вся дорожка усыпана 
горошком и др. 

Светимость звезд, составляющих Млечный Путь, часто ассоциируется 
с блеском благородных металлов: серебра или золота (9,8 % примеров от 
общего количества): 

(29) Звездная пыль Млечного Пути светилась раскаленным серебром 
(Ефремов И. Обсерватория Нур-и-Дешт) [Там же]; 

(30) И вскоре в темном небе блеснул золотой песок Млечного пути 
(Шишков В. Угрюм-река) [Там же].

Подобное восприятие Млечного Пути согласуется с русской фоль-
клорной традицией наделения объектов космического пространства харак-
теристиками ценных металлов. Ср.: Голубое поле серебром  усыпано; По 
синему пологу золотое просо рассыпано. 

8. Математическая метафора в образном представлении Млечного 
Пути

Конфигурация Млечного Пути кодируется посредством математиче-
ской метафоры. В отличие от рассмотренных выше тропеических средств, 
которые уже закрепились в языке, она характеризуется относительной 
новизной, поскольку зафиксирована в 4 % контекстов, созданных в конце 
XX — начале XXI веков. Выпуклая форма звездного скопления эксплици-
руется лексемами дуга, парабола: 

(31) Там  через  все  небо  дерзкой  параболой размахнулся Млечный 
Путь (Гансовский С. Млечный путь) [Там же]. 

Опоясывающая небосвод полоса интерпретируется как дробная черта: 
(32) Ты  знаешь,  это  [Млечный Путь] похоже на  какую-то  гигант-

скую дробь (Шишкин М. Письмовник) [Там же]. 

9. Индивидуально-авторские метафорические модели репрезентации 
Млечного Пути

Охарактеризовав метафорические модели, получившие распростране-
ние в текстах художественной литературы XIX — начала XXI веков, далее 
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обратимся к индивидуально-авторским, спорадически встречающимся об-
разным средствам репрезентации рассматриваемого астрообъекта. 

В проанализированных контекстах можно выделить авторские срав-
нения, в основе которых находится признак скученности звезд на от-
дельных участках, что позволяет провести аналогию между Млечным  
Путем и

— скоплением летающих насекомых: 
(33) Наконец,  за этими ближайшими светилами тянется белою по-

лосою и Млечный Путь, рой тех звездочек, которые сияют теперь там 
выше, над нашими головами: это незримые, многочисленные обитатель-
ницы  здешнего  храма  (Гончаров И. Хорошо или дурно жить на свете?) 
[Там же];

— группой лиц: 
(34) Млечный Путь — как большое общество (Пастернак Б. Охран-

ная грамота) [Там же]. 
Кроме того, визуальное восприятие рассматриваемого объекта звезд-

ного неба (вытянутая форма, цвето-световая характеристика) лежит в ос-
нове его отождествления:

— с совершающимся ночью торжественным шествием с крестами, 
иконами, зажженными свечами: 

(35) Крестным ходом  стройно  и  торжественно  тек над землей 
Млечный Путь (Иванов А. Сердце Пармы) [Там же]; 

— с небольшой улочкой: 
(36) И если брать космические масштабы, то в одной только нашей, 

так называемой галактической системе, в маленьком переулочке Вселен-
ной, именуемом Млечным Путем, столкновения происходят, вероятно, 
не реже, чем столкновения автомобилей на улицах большого города (Беля-
ев А. Продавец воздуха) [Там же]; 

— с глубоким следом на снегу, оставленным лыжами: 
(37) А Млечный путь — это лыжный след охотника (Шишкин М. 

Венерин волос) [Там же]; 
— с поясом, украшенным серебряными бляшками: 
(38) Над степью наборным казачьим поясом-чеканом лежал нарядно 

перепоясавший небо Млечный Путь (Шолохов М. Тихий Дон) [Там же]; 
— с разлитым молоком: 
(39) Кто  это,  кстати,  сказал,  что  он  [Млечному Пути] похож на 

пролитое молоко? (Крыщук Н. Отступление) [Там же]; 
— с хвостом живого существа:
(40) Млечный Путь изгибался  туманным хвостом  на  бархатном 

звездчатом покрывале (Бабаян С. Ротмистр Неженцев) [Там же].
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10. Выводы
В результате проведенного анализа средств образной репрезентации 

галактики Млечный Путь в произведениях русской художественной лите-
ратуры XIX — начала XXI веков мы пришли к следующим выводам: 

1. Набор объективных признаков, которые легли в основу метафориче-
ского осмысления рассматриваемого астрообъекта, невелик. К ним можно 
отнести такие физические характеристики, как форма и размер звездной си-
стемы, светимость и взаимное расположение образующих ее небесных тел. 

2. Продуктивными источниками для метафорической проекции стано-
вятся водная и воздушная стихии, путь-дорога, предметный мир. 

3. В образных описаниях Млечного Пути находят отражение устояв-
шиеся мотивы его номинации в русской народной астронимии, а также 
мифологические преставления славян о мироустройстве. 

4. Наряду с традиционными сопоставлениями используются редкие и 
единичные индивидуально-авторские тропы. Млечный Путь уподобляет-
ся рою, человеческому обществу, крестному ходу, лыжному следу, наледи, 
дуге, параболе, дроби, поясу, хвосту, пролитому молоку. 
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