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Поэтический текст является особым образом организованной системой по- 
этехнических средств. Целостное произведение создаётся за счёт эстетической гар
монии мысли и слова, языковые средства при этом отражают индивидуальное худо
жественное воображение, отличаются своей спецификой и функциональной предна
значенностью. Так, поэтические фразеологизмы, по мнению исследователей, обла
дают лишь относительной устойчивостью и воспроизводимостью в силу того, что 
устойчивым у них является образ, который создаётся опорным компонентом, поэто
му когда говорят об устойчивости поэтических фразеологизмов, прежде всего имеют 
ввиду ограниченность сочетаемости главного компонента.

Поэтический язык отличается своей творческой направленностью, тщатель
ным выбором или созданием единственно необходимого в условиях данного контек
ста слова, которое наиболее ярко и эффективно репрезентирует взгляды и идейные 
установки автора. «Если структурная лингвистика в познании языка исходила из 
статики слов и их грамматических форм, то языковая прагматика, опираясь на ко
гнитивную лингвистику, в основу лингвистического исследования ставит образ че
ловека, его потребности, мотивы, цели, намерения и ожидания, исходит из его прак
тических и коммуникативных действий. В центре внимания оказываются коммуни
кативные ситуации, в которых участвует человек или как субъект живой речи, как 
объект речемышления, или как персонаж художественного произведения» (Алефи- 
ренко Н.Ф., 2011: 17).

Созданная поэтом инновация, отсутствующая в языковой традиции и обу
словленная задачей создания неординарного художественного образа, нередко вы
полняет в поэтическом тексте функцию ключевого слова, является важной состав
ляющей дискурсивного пространства. Лексические новообразования, зафиксиро
ванные в поэтических текстах поэтов Белгородчины (Н. Гладких, В. Молчанова, 
Т. Огурцовой), можно рассматривать как результат креативной работы человеческо
го сознания, отражающий индивидуально-авторское видение действительности. Ди
намический подход позволяет рассматривать словопроизводство как креативный 
речемыслительный процесс, направленный на установление связей и отношений 
между явлениями действительности. При этом когнитивная деятельность направле
на на осмысление человеком определённого явления и формирование понятия о 
нём на основе того или иного типа суждения. В своё время С.Д. Кацнельсон отмечал, 
что номинации «предшествует работа ума, полуинтуитивный, полусознательный 
процесс знакомства с объектом и его идентификации» (Кацнельсон С.Д., 1972: 141). 
Когнитивно-прагматическое направление анализа предполагает не только «иссле
дование механизма образования нового слова в отдельных коммуникативных актах, 
но и описание структур репрезентации различных видов знания и выбор необходи
мых языковых форм» (Плотникова Л.И., 2003: 72).
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Созданные белгородскими поэтами лексические новообразования составляют 
специфику региональной поэтической картины мира, отражают особенности их эт
ноязыкового сознания. Особым изобразительно-выразительным потенциалом обла
дают окказиональные слова, которые создаются с нарушением словообразователь
ных правил. В подобного рода словах наиболее ярко отражается индивидуально
авторское видение мира. Среди зафиксированных нами слов выделяются окказио
нальные образования, созданные способом редеривации: «Высказывали спешно 
пожеланья/ Отцы и мамы, чей-то тесть и дед,/ Как будто проводили напослед / 
Родительское общее собранье; Оставайся, пока тебе вмочь, / Лёгкой, тающей с 
возрастом, ношей,/ Как вот эта беззвёздная ночь - / Хоть и сумрачной - всё же 
хорошей!..» (В. Молчанов). Такие слова своей необычной формой оказывают воздей
ствие на читателя, усиливают эмоционально-экспрессивную выразительность речи.

Отмечены примеры графодериватов, или графических окказионализмов, «от
носительно новых объектов исследования для неологов», способы образования ко
торых «названы по типу знака, средству, которое используется, - дефис, прописные 
буквы, кавычки, скобки и т.п.» (Нефляшева И.А., 2017: 336). Отдельные слова обра
зованы способом капитализации, то есть выделением прописными буквами части 
слова или одной из основ сложного слова, например: Минимум шмоток. И лучше - 
немаркого цвета. / Я выхожу из тяжёлой асфальтовой гавани./ За борт - и те
лик, и липкие сети Инета./ Я отправляюсь в уДачное воздухоплаванье (Т. Огур
цова). Графическое выделение одной буквы создаёт игру слов дачное и удачное, ко
торые совмещаются в пределах индивидуально-авторского слова, являющегося ре
зультатом лингвокреативной деятельности автора. Отмечены слова, созданные спо
собом дефисации - разбиения слова на части с помощью дефисов. Так, Т. Огурцова с 
помощью дефисного написания объединяет названия зимних месяцев, причём 
названия двух первых месяцев автором усекаются: Разливает день остатки света / 
В кружки, стопки, блюдца фонарей./ Будем экономить запах лета/ Вплоть до де- 
ка-янва-февралей. Очевидно, такое объединение можно объяснить стремлением 
автора передать длительность холодного зимнего периода.

Яркие словесно-художественные образы создаются с помощью контаминиро- 
ванных образований. Контаминация - это совмещение в одном слове начала первого 
и конца второго слова. Данным способом образован контаминант в стихотворении 
Н. Гладких «Опять Россия строится..»: И к Богу в небо тычется/ Дворцами - ого- 
го! -/ Его Демократичество,/ Величество его. Здесь: демократичество - ре
зультат наложения двух слов - демократия и величество.

Слова, созданные способом контаминации, можно считать своеобразным ре
зультатом работы когнитивно-лингвального механизма, отражающим сложные свя
зи между вербализуемыми явлениями: Птицы болтливы в мае. Втянуты в раз- 
говорот / свисты, рулады, трели - слышу обрывки фраз (Т. Огурцова). Здесь ав
торское слово является результатом ассоциативно-образного сближения двух явле
ний - разговор + круговорот. Таким образом, можно говорить о том, что новое слово 
создано на основе синергии значений двух узуальных слов. С помощью необычного 
новообразования реализуется воздействующая функция, что повышает значимость 
необычного слова в системе выразительных поэтехнических средств.

Анализ языкового материала позволяет говорить о том, что выразительным 
средством, демонстрирующим совмещение смыслов, можно считать разнословные 
сложения, которые представлены в составе различных частей речи. Большее число 
сложений представлено среди субстантивов: Как бы вороны в небе ни каркали -/ На 
земле всё исполнится в срок,/ Повстречавшись с тайгою-дикаркою, / Приру
чают здесь Дальний Восток (В. Молчанов); Длинную ночь провожает бессоница./ 
День - горький пасынок мачехи-осени, / С бабой суровой не ладит и ссорится, / 
Только от неба ждёт знаковой просини (Т. Огурцова). Объединяя в одну единицу 
два узуальных слова, авторы создают особые языковые образы, которые наиболее
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полно и ярко отражают поэтическую картину мира: Чуть свалилась мне на плечи/ 
ночь-волкодав,/ вышел я - в звёздной наледи -/ только куда? (Н. Гладких). Ав
торское слово становится выразительным средством совмещения разных смыслов. 
Причём это не простая сумма значений составляющих разнословное сложение ком
понентов, создаётся смысловая многоплановость, которая позволяет рассматривать 
авторское слово как своеобразный минитекст, в котором эксплицируются интенции 
и представления автора об окружающем мире.

В пределах одного разнословного сложения могут объединяться слова, обо
значающие предметы сравнения, в этом случае они являются яркими изобразитель
но-выразительными средствами: Плавно в ночь ускользает город/ Сквозь меланж 
снегопадных нитей./ Лён перин-облаков распорот,/ Пух с небес засыпает сити 
(Т. Огурцова); Кораблики-листья/ Плывут по воде,/ Гонимые ветром,/ 
Навстречу беде (В. Молчанов). Отмечены разнословные сложения, в которых акту
ализирующий компонент представляет характеристику лица или явления: Но не ис
портить врагам моего настроения!/ Город-завистник в отместку потом за- 
кошмарю -/ Вставлю его в депрессивные стихотворения (Т. Огурцова).

Разнословные сложения довольно часто встречаются в качестве заголовков, в 
сильной позиции, у Т. Огурцовой, например: «Осень-вредина», «Золушка-столица», 
«Ноябрь-шулер». Созданию подобного рода слов предшествуют ментальные опера
ции, объединяющие разные понятийные сферы. Многообразие и разнообразие сло
жений позволяют считать созданные данным способом лексические инновации од
ной из составляющих региональной поэтической картины мира.

Таким образом, авторские слова отражают стремление поэтов к созданию не
стандартных, ярких, неожиданных языковых образов, которые наиболее полно и 
точно отражают поэтическую картину мира. Изучение лексических инноваций пред
ставляется важным, так как созданные слова, отсутствующие в языковой традиции, 
эксплицируют интенции и представления об окружающем мире конкретной языко
вой личности, позволяют осмыслить особенности социокультурной жизни, отража
ют развитие общественного сознания.
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Summary. In the article author’s new words are investigated in cognitive and pragmatical 
aspect as linguistic material created by the Belgorod poets. Author’s words promote creation of 
bright artistic images, are the result of creative work of human consciousness. The words created 
by the Belgorod poets make specifics of a regional poetic picture of the world.
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