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Окказиональное словотворчество в региональном поэтическом дискурсе

Аннотация. В статье анализируются авторские слова, отмеченные в поэтических 
текстах современных белгородских поэтов. Отмечаются особенности структуры и значения 
лексических новообразований, определяются их функциональные особенности. Особое 
внимание обращается на окказионализмы, созданные с нарушением правил русского 
словообразования. Выделенные особенности позволяют определить отдельные черты 
регионального поэтического дискурса

Ключевые слова: лексические новообразования, словотворчество, региональный 
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Summary. The article analyzes the author’s words noted in the poetic texts of modern 
Belgorod poets. The structural features and meanings of lexical neoplasms are noted; their 
functional features are noted. Particular attention is paid to occasionalisms created in violation of 
the rules of Russian word formation. The distinguished features make it possible to determine the 
general features of regional poetic discourse.

Keywords: lexical neoplasms, word-making, regional poetic discourse.

Как известно, главн^гм элементом художественного текста является слово, в 
нём выражается духовное своеобразие этноса. Вполне справедливым представляется 
положение С.А. Кошарной о том, что «накопленный тем или иным этносом 
исторический опыт находит своё отражение в языке на всех его уровнях, а потому 
слово может быть рассмотрено как минимальный культурный текст» [1: 94]. Это 
определяет важность выбора автором такого слова, которое бы в большей степени 
способствовало созданию яркого, неординарного образа, позволило выразить 
специфически-индивидуальное мировидение художника слова. С этой целью автор 
зачастую не только выбирает единственно необходимое из тысяч «готовых» слов, он 
конструирует своё индивидуально-авторское новообразование, отражающее 
субъективные представления об окружающем мире.

Довольно ярко авторские слова (или лексические новообразования) 
представлены в поэтических текстах, в которых они несут особую идейно-смысловую 
нагрузку и являются особым изобразительно-выразительным потенциалом. 
Созданные поэтом слова можно рассматривать как одно из главных средств 
выражения образного представления об окружающей действительности. В связи с 
этим, как отмечает Д.В. Халявина, «изучение авторских слов всегда актуально, они 
свидетельствуют о творческой индивидуальности поэта, особенностях его 
художественного метода. Каждое из созданных слов можно считать особой формой 
выражения индивидуального смысла, который является результатом сложного 
процесса восприятия, анализа и отражения мира автором» [2: 3].

Выбранные автором из лексического состава языка, а также созданные им с

126

https://iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book2000/html_204/0-0.html
https://iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book2000/html_204/0-0.html
https://sjp.pwn.pl/
mailto:Plotnikova@bsu.edu.ru


определённой художественной целью слова - это особые составляющие поэтического 
текста, отличающиеся многообразием смысловых оттенков, особым изобразительно
выразительным потенциалом. По этому поводу И.И. Чумак-Жунь отмечает: «В 
каждом поэтическом слове проглядывают смыслы, заложенные в глубинах веков, 
причём смыслы эти в различных текстах варьируются, накладываются друг на друга, 
пересекаются, «мерцают», и в результате возникает неповторимое чудо - поэтический 
шедевр» [3: 61].

Лексические новообразования определяются нами как созданные автором с 
определённой художественной целью слова, отсутствующие в языковой традиции. 
Благодатной почвой для исследования подобного рода слов являются поэтические 
тексты современных белгородских поэтов: Н. Дроздовой, В. Кичигиной,
В. Молчанова, Т. Огурцовой, Л. Ясновой. Каждый из перечисленных поэтов 
отличается своим индивидуальным стилем, однако анализ поэтических текстов с 
позиций словотворчества позволяет выявить определённые общие черты, 
характерные региональному поэтическому дискурсу в целом. Так, своеобразной 
чертой поэтических текстов белгородских авторов можно считать разнословные 
сложения. Особый интерес представляют составные наименования, построенные на 
основе образных сравнений, например:

Сегодня подобрел, задекабрел 
Колючий парк под ворохом обновок.
Стать милой и приветливой готова,
Накинув шубку сверху веток-стрел,
Сухая верба. Мир пушисто-бел!
(Т. Огурцова, Сегодня подобрел, задекабрел^).

Зафиксированные в произведениях Н. Гладких разнословные сложения дают 
яркую образную характеристику описываемых явлений, например: Я видел другой 
человеческий край / И жизнъ-маету свою вёл по-иному, / Душою вкусив одиночества 
рай /И ад, что зовётся тоскою по дому (Я видел другой человеческий край_); Чуть 
свалилась мне на плечи / Ночъ-волкодав, / Вышел я - в звёздной наледи - / Только 
куда? (Чуть свалилась мне на плечи_).

Наличие в подобного рода сложениях признаков, которые характерны для 
разных русских регионов, свидетельствует о включённости образных обозначений 
изучаемого края в общерусское лингвокультурное пространство. И в то же время они 
свидетельствует об определённых региональных особенностях.

В стихотворении «Он звал её - Весна^» Н. Дроздовой в разнословные 
сложения объединяются три и даже четыре узуальных слова, привлекающие 
внимание читателя необычной формой и особой знаковой природой:

И чучело тех дней - мольберт-гитара-чётки - 
до сей поры влачит своё житьё-бытьё 
в заплёванном углу средь мебели ничейной;
Время солнцем залить этот пепел и тлен,
как того б ни чурался твой волхв-конокрад-селадон-эскулап^

Особым текстообразующим потенциалом отличаются окказиональные 
образования, созданные с нарушением правил русского словопроизводства. Так, Лана 
Яснова активно использует в словесном творчестве способ дефисации, то есть 
намеренного деления слова на значимые части с помощью дефиса:

В ирреальности лет протекает не-время,
Где - по стрелкам - не-дни переходят в не-ночи^
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В почву не-бытия здесь вгрызается лемех,
Чтобы солнце - взошло, но восход - обесточен^

(Ирреальность)

Обретение слов, об-реченье, 
и как будто свивается нить, 
но в сухарнице сохнет печенье, 
и анапест в неё не вместить 
(Б. Пастернаку. 2. Январский анапест).

В стихотворении Игоря Чернухина отмечено поразительно ёмкое и 
выразительное авторское слово, отантропонимический дериват без-иванье. Как 
известно, Иван - одно из самых распространённых имён у славян, его особенность 
состоит в том, что оно как собирательный образ ассоциируется со всеми русскими, а в 
бОльшей степени - с русскостью, Россией, широкой русской душой. Проходит время, 
сменяются вожди, но во все времена остаётся Иван как символ душевной чистоты и 
искренности русского человека:

Всё было:
Чкаловы, Ягоды, 
но без-иванья - никогда!

Авторское слово образовано префиксально-суффиксальным способом с 
графодеривационным формантом - вставкой дефиса, который подчёркивает значение 
приставки и актуализирует значение отантропонимического деривата.

Отмечены примеры, в которых явно проявляется авторская игра со словом, 
созданным с нарушением правил словообразования. Выделенные в приведённом 
ниже примере авторские слова образованы способом разнословного сложения 
компонентов с препозитивным формантом полу-. Окказионализмы полу-сам, полу-с- 
ней созданы на основе присоединения препозитивного форманта к местоимениям, 
причём второе слово - с помощью голофразиса, то есть написания сочетания с 
предлогом - без пробела. На наш взгляд, подобного рода слова отличаются особым 
выразительным потенциалом:

Полулюд-полусброд, полусон-полуявь,
Полу-сам, полу-с-ней. Вместо воздуха - гарь.
По ночам ты ломал стройных мыслей фрегат, 
Полужив-полумёртв. Ты же болен, пират^

(В. Кичигина).

Особый интерес представляют примеры, зафиксированные в поэтических 
текстах Ланы Ясновой, в которых намеренно удаляется конечный сегмент слова, что 
приводит к его формальным и, главное, семантическим преобразованиям и создаёт 
особое ощущение недосказанности, незавершённости. Неназванный сегмент 
заменяется в слове многоточием. Этот способ окказионального словообразования в 
настоящее время не получил детального описания. В качестве рабочего принимаем 
для него обозначение «приём недосказанного слова». Например:

Здесь только свет и звуки - «от» и «до»,
Что единят пространства временные,
Как будто вдох и выдох, выдох - вдо^
И вот вдохнёшь - а там уже - иные^

(Л. Яснова).
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В поэтических текстах Л. Ясновой отмечены случаи так называемой 
графической деривации, которая включает в свой состав такие явления, как вставку, 
удаление, выделение, замену. Так, вставка предполагает употребление авторского 
дефиса, кавычек, наклонной черты (одинарной или двойной), апострофа, 
восклицательного знака и др., Например:

По оси земной - через круго/верть - 
Не боись, кружи веселей^
А под вечностью прячет морду смерть - 
Что мне в ней?..

(Не про то^).

Примером графической деривации является выделение буквы в слове, с 
помощью которого создаётся языковая игра: например, необычное графическое 
оформление лексического новообразования уДачное, отмеченное в стихотворении 
Т. Огурцовой «Дачное воздухоплавание», позволяет говорить о том, что в нём 
объединяются два узуальных слова - дачное и удачное: Минимум шмоток. И лучше - 
немаркого цвета. /Я выхожу из тяжёлой асфальтовой гавани. / За борт - и телик, и 
липкие сети Инета. /Я отправляюсь в уДачное воздухоплаванье.

Результатом контаминации является слово, вынесенное в название 
стихотворения Т. Огурцовой - «Закачательное», в котором совмещаются слова 
закачать + замечательное.

Особую выразительность поэтическому тексту придают индивидуально - 
авторские новообразования, созданные способом редеривации: Я свет люблю, хоть 
он и не родня,/А лишь знакомец в памяти далёкой.../Придуманного красного коня /Я 
с ним водил по стравленным толокам (А. Филатов). Ср.: незнакомец - знакомец; 
«Земеля - ба!». «А м-мне сем-мна-дцать л-лет^»./Высказывали спешно пожеланья/ 
Отцы и мамы, чей-то тесть и дед,/ Как будто проводили напослед / Родительское 
общее собранье (В. Молчанов). Ср.: напоследок - напослед и др.

Таким образом, одной из составляющих региональной поэтической картины 
мира можно считать индивидуально-авторские новообразования. Созданные слова 
можно рассматривать как своеобразные микротексты, в которых отражается 
индивидуальное миропонимание и этнокультурн^те знания. В целом конфигурация 
поэтического дискурсивного пространства региона складывается из идиостилевых 
доминант белгородских авторов, специфики их мировосприятия, которые, в свою 
очередь, определяются особенностями этноязыковой культуры.
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