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Abstract. The article examines non-usual word formation in modern poetic discourse. The activation of
occasional models of word creation in artistic contexts at the turn of the 20th and the 21st centuries is due to the fact
that modern poetic language is characterized by such features as verbal experimentation, striving for maximum
expression and creativity, and the search for new ways of nomination. The study is based on the poetic works of
two famous modern poets – A. Levin and V. Strochkov. It has been established that these authors actively use
occasional neo-derivatives in order to involve readers in a language game that implies deciphering the meanings
hidden in the structure of the word. The individual authorial methods of word formation, such as substitution and
contamination are shown to be used most actively. The cases of ambiguous interpretation of occasionalisms are
determined; such cases are noted to be caused by the interaction of substitution and contamination both with each
other and with traditional affixation. It is concluded that experiments with words characterize the original authorial
manner of the poets A. Levin and V. Strochkov, reflect their personal attitude to extralinguistic reality. The study of
non-usual models of word formation is of great practical significance, since their use activates certain mechanisms
of the word formation system and stimulates its development.
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Аннотация. В статье рассматривается неузуальное словообразование в современном поэтическом дис-
курсе. Активизация окказиональных моделей словотворчества в художественных контекстах рубежа XX–XXI вв.
связана со словесным экспериментаторством, стремлением к максимальной экспрессии и креативности, по-
иском новых способов номинации, свойственными современному поэтическому языку. Исследование прове-
дено на материале поэтических произведений известных современных поэтов – А. Левина и В. Строчкова.
Установлено, что данные авторы активно используют окказиональные неодериваты с целью вовлечения чита-
телей в языковую игру, предполагающую расшифровку скрытых в структуре слова смыслов. Показано, что с
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этой целью наиболее активно применяются такие способы индивидуально-авторского словообразования, как
субституция и контаминация. Определены случаи неоднозначной интерпретации окказионализмов, обуслов-
ленные взаимодействием субституции и контаминации как между собой, так и с традиционной аффиксацией.
Сделан вывод о том, что эксперименты со словом отличают оригинальную авторскую манеру поэтов А. Леви-
на и В. Строчкова, отражают их личностное отношение к внеязыковой действительности. Изучение неузуаль-
ных моделей словообразования имеет важное практическое значение, так как их использование активизирует
определенные механизмы словообразовательной системы и стимулирует ее развитие.

Ключевые слова: окказионализм, словообразовательная модель, поэтический дискурс, стилистика,
лингвистическая игра.
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Введение

Изучение процессов индивидуально-ав-
торского словотворчества, результатом кото-
рого является создание окказиональных об-
разований, стало важным направлением в со-
временном языкознании. К числу задач, кото-
рые решают лингвисты при анализе функцио-
нирования новых лексем, относится опреде-
ление их существенных признаков, позволяю-
щих разграничивать окказионализмы, потен-
циализмы и неологизмы. Неузуальная лекси-
ка рассматривается учеными с точки зрения
различных подходов, принятых в дериватоло-
гии и отвечающих современной парадигме на-
учного знания, предполагающей совмещение
функционально-стилистического, семасиоло-
гического и ономасиологического подходов.

С середины прошлого века неузуальные
лексемы изучаются в разных аспектах. Особое
внимание уделяется словообразовательным
характеристикам таких лексем (см., например:
[Земская, 2005; 2011; Николина, 2017; Радбиль,
2022; Рацибурская, Самыличева, Шумилова,
2022; Ревзина, 1996; Фатеева, 2021; и др.]).

В наше время, в период политических и
экономических изменений, быстрого техноло-
гического прогресса и трансформации социо-
культурной среды, повышается эмоциональ-
ная насыщенность речи за счет использова-
ния разнообразных языковых средств, в том
числе и индивидуально-авторских образова-
ний, которые получают широкое распростра-
нение как в языке медиа, так и в художествен-
ной речи. Особое внимание ученые уделяют
новообразованиям в средствах массовой ин-
формации, поскольку они играют важную роль
в формировании языковых тенденций и соци-

окультурных трендов. Согласно Е.И. Коряков-
цевой, медийные средства оказывают значи-
тельное влияние на языковое сознание, так как
они вносят изменения в «престижность» от-
дельных слов и типов словообразования, спо-
собствуют созданию новых лексем, появле-
нию неозаимствований, интернациональных
слов и гибридных единиц, а также формиро-
ванию новых формантов и моделей словооб-
разования [Коряковцева, 2013, с. 10]. Иссле-
дователи отмечают, что «особым средством
создания экспрессии при восприятии текста
являются собственно окказиональные спосо-
бы словопроизводства, которые сами являют-
ся нарушителями языкового стандарта» [Пет-
рова, Рацибурская, 2022].

Потенциальные возможности словообра-
зования активно используются и современны-
ми писателями для реализации в тексте их про-
изведений творческих интенций авторов, когда
форма выражения становится действенным
механизмом самовыражения и прагматичес-
кого воздействия на читателя. При образова-
нии окказиональных слов автор становится не-
зависимым от давления языка, от привычных
языковых механизмов и обнаруживает свобо-
ду в использовании языковых ресурсов [Рев-
зина, 1996, с. 305–306]. При этом для слов, об-
разованных окказиональным путем, характер-
на тесная связь с контекстом, в котором они
употребляются. Вне контекста понять их бы-
вает сложно или даже невозможно.

Неузуальные способы словообразования
активно изучаются и в рамках установления
креативного потенциала языка современной
русской поэзии. Так, Н.А. Фатеева выделяет
языковые структуры и ресурсы, которые спо-
собствуют расширению творческого начала в
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языке. Когда поэты выходят за границы тра-
диционных норм и устоявшихся, общеприня-
тых форм выражения, происходит активиза-
ция креативной функции языка наряду с по-
этической и эстетической. Исследователь
пишет, что современные авторы часто ис-
пользуют окказиональные образования с на-
рушениями в словообразовательной структу-
ре, вызванными контаминацией, различными
видами сращений, использованием нетипич-
ных аффиксов [Фатеева, 2021, с. 23].

В образовании неузуальных лексем нахо-
дит яркое отражение феномен «повышенной гла-
гольности». Т.Б. Радбиль, описывая особеннос-
ти русского языка последних лет, отмечает, что
русская языковая картина мира отличается от
других и ориентирована на динамичное понима-
ние окружающей действительности, что прояв-
ляется в активном использовании отглагольных
единиц [Радбиль, 2022, с. 10].

Словообразовательные эксперименты при-
вносят свежесть и новизну в русский язык, слу-
жат способом экспрессивизации текста. Обра-
щают на себя внимание лексемы, возникающие
благодаря междусловному наложению и тме-
зису, а также заменительной деривации [Раци-
бурская, Самыличева, Шумилова, 2022, с. 134].

Изучение индивидуально-авторского сло-
вообразования в творчестве писателей и по-
этов осуществляется в современной лингвис-
тике с учетом структурно-семантических и
функционально-прагматических особенностей
(см., например: [Николина, 2019; Чупрякова,
2018; Спиридонов, 2014; и др.]). Однако не-
узуальное поэтическое словообразование в
творчестве Александра Левина и Владимира
Строчкова еще не становилось предметом
специального изучения. Цель нашего иссле-
дования – охарактеризовать ненормативные
способы словопроизводства в языке поэзии
Александра Левина и Владимира Строчкова.

Материал и методы

Исследование новых тенденций в языке
художественной литературы было осуществ-
лено на материале произведений двух совре-
менных поэтов – Александра Левина и Вла-
димира Строчкова, которые в своем творче-
стве активно экспериментируют с различны-
ми способами словообразования.

Мы не ставили перед собой задачу дать
репрезентативную картину в отношении всей
современной поэзии, были проанализированы
тексты только двух поэтов с целью обнару-
жения наиболее активных неузуальных спо-
собов деривации и определения своеобразия
их словообразовательной организации. С по-
мощью описательно-аналитического метода
охарактеризованы структурные и функцио-
нально-семантические особенности контами-
нированных и субститутивных дериватов в
поэтических текстах рубежа XX–XXI веков.
Использование сопоставительного метода по-
зволило разграничить способы неузуального
словопроизводства, а также выявить случаи
переходного характера. Для раскрытия мес-
та окказионализмов в организации смыслово-
го пространства поэтических текстов был при-
менен контекстуальный анализ. С целью ус-
тановления роли неодериватов в формирова-
нии оригинального авторского слога Алексан-
дра Левина и Владимира Строчкова проведе-
на стилистическая оценка употребления ок-
казионализмов в их произведениях.

Результаты и обсуждения

В словообразовании, как важнейшем ме-
ханизме номинативной деятельности челове-
ка, отражаются процессы освоения внеязыко-
вой действительности [Ерофеева, 2016, с. 53],
поэтому характер производных слов может
свидетельствовать об определенной социокуль-
турной ситуации в обществе. За последние
десятилетия наблюдается увеличение количе-
ства новых слов, образованных нестандартны-
ми способами. Ранее такие явления встреча-
лись лишь случайно в идиолектах некоторых
писателей, но сейчас они стали распространен-
ными и всеобщими. В 1960–1970-х гг. основ-
ным способом создания новых слов была аф-
фиксация, однако с 1980–1990-х гг. широкое
распространение получает такой способ сло-
вообразования, как контаминация.

Александр Левин и Владимир Строч-
ков – известные представители современной
поэзии, чье творчество отличается особым
экспериментаторством в создании новых
слов. Сбор материала для анализа путем
сплошной выборки и детальное изучение по-
этических текстов позволили установить
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наиболее частотные способы неузуального
словообразования в творчестве исследуемых
поэтов. Так, среди нетрадиционных способов
деривации в их произведениях особо выде-
ляются контаминация и субституция. Рас-
смотрим подробно группы новодериватов, об-
разованных посредством этих способов сло-
вообразования.

В соответствии с исследованиями
Е.А. Земской, контаминация – это своеобраз-
ное соединение двух узуальных слов, при ко-
тором часть слова удаляется, но при этом она
все еще присутствует в контексте, что спо-
собствует двойному осмыслению окказиона-
лизма [Земская, 2005, с. 191]. Мы придержи-
ваемся данной точки зрения, согласно кото-
рой контаминация не ограничивается только
вытеснением первой части одного слова на-
чальным элементом другой единицы, хотя
этот подход в лингвистике также распростра-
нен (см., например: [Намитокова, 1986; За-
мальдинов, 2020; и др.]). Такой механизм сло-
вообразования позволяет создавать нестан-
дартные словоформы, которые органично впи-
сываются в контекст произведения и прида-
ют ему экспрессивность, ассоциативность и
оригинальность.

Путем сочетания различных слов и фор-
мирования новых комбинаций А. Левин и
В. Строчков создают своеобразный словарь,
который расширяет возможности языка и от-
крывает новые способы выражения мыслей.

Дериваты, образованные путем контаминации,
имеют нетиповую структуру, отличаются от
регулярных моделей словообразования. Зача-
стую эти единицы не вписываются в существу-
ющие деривационные типы вследствие произ-
вольного характера внутрисловных межмор-
фемных границ.

Особый тип контаминации представляет
собой междусловное наложение, которое нахо-
дит широкое отражение в поэтическом твор-
честве А. Левина и В. Строчкова (табл. 1).
При междусловном наложении омонимичное
начало второго слова накладывается на конец
основы первого слова. Объединенные слова об-
разуют новое сложное слово, включающее в
себя «диффузные» основы [Коршунова, 1999].

Главная цель создания неодериватов
данной группы заключается в расширении
границ языковых форм путем уникального со-
четания компонентов слов и заключенных в
них смыслов в целях языковой игры. В по-
этических текстах рубежа XX–XXI вв. не-
узуальные контаминированные слова имеют
установку на экспрессивность и обладают
эффектом новизны и неожиданности, созда-
ют оригинальный ассоциативный ряд, влия-
ющий на восприятие всего текста.

Поэты часто прибегают к использованию
и собственно контаминации (см. табл. 2). Со-
гласно В.П. Изотову, собственно контаминация
представляет собой «объединение нескольких
звуковых оболочек на основе их частичного

Таблица 1. Междусловное наложение в творчестве А. Левина и В. Строчкова

Table 1. Interword overlap in the works by A. Levin and V. Strochkov
Единицы, полученные в результате 

междусловного наложения 
Примеры употребления 

паукабель  паук + кабель Грозный черный паукабель / шевелится на столбе... (А. Левин. Ин-
сектарий (песни неба и земли)) 

небосклонности  небосклон + склон-
ности 

озирая гордым оком / небосклонности богов... (В. Строчков. Пси-
ходраматическое) 

лампочкильича  лампочки + ильича Потом стал свет. Хоть лампочкильича / никто не тер, свет не го-
рел, напротив… (В. Строчков. Рукопись, найденная в Сырогонске) 

сапогири  сапоги + гири отрывает сапогири / от паркетного ковра... (А. Левин. 23 февраля) 
виолончелюсть  виолончель + челюсть 
мычаянья  мычать + чаянья 

Басовая его виолончелюстъ размерно ходит – раз и два, и три... 
<…> Тпрудится тпрудень, тпрудоденя брат, / мычаянья я его про-
сты, как все на свете... (А. Левин. Сосущеествление мечтаний) 

умнынешние  умны + нынешние слишком мы у- / умны / умнынешние лю- / удивительно не ум- / 
мышленные… (А. Левин. Пассаж 3) 

колбасыра  колбаса + сыр ...виднелась темнота, / заставленная ящиками склада / спущёнки, 
колбасыра и монада…! (А. Левин. Модель космического корабля 
«Восторг-1») 

заплутарх  заплутать + плутарх сбивая с уш лапшу и парх, / и в этих дебрях заплутарх 
(В. Строчков. Читая Vitae parallelae…) 
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звукового сходства» [Изотов, 1998, с. 219].
Н.А. Николина не называет такие единицы соб-
ственно контаминантами, а рассматривает их
как амальгированные морфосочетания с нало-
жением морфов, характеризующиеся трудно-
стям в определении морфемного шва [Николи-
на, 2017, с.  289]. Контаминанты – это компакт-
ные и содержательные слова, обладающие боль-
шим семантическим объемом. Данные дерива-
ты требуют внимательного читателя-соавтора,
способного расшифровать и понять их уникаль-
ное идиоматическое значение.

Такие гибридные новообразования возни-
кают в результате умелой языковой игры с це-
лью достижения определенного стилистичес-
кого эффекта, как, например, в стихотворении
В. Строчкова «Заметки для памяти»:

(1) Да нигде, кроме
как у нас, где дышать нечем.
Там, где узкий народ дышит,
там танцузу дышать негде,
а какому обмороканцу,
облегчанину и тикайцу
и фигуративному ненцу
ни вдохнуть, ни выдохнуть нету.

В данном стихотворении отмечается ряд
новообразований с личным значением. Такие
формы чрезвычайно распространены в языке
современной поэзии и имеют специфику и в об-

ласти словообразования, и в области семанти-
ки [Сабирова, 2022, с. 89]. В приведенном кон-
тексте контаминированные образования танцуз
(танец + француз), обмороканец (обморок +
мороканец), облегчанин (облегчение + англи-
чанин), тикайец (тик + китаец) имеют сни-
женный, разговорно-фамильярный характер.
Эти гибридные слова привносят в поэтический
текст игровой элемент и создают эффект эпа-
тажа. Они служат средством выражения иро-
нии и авторской оценки, но в большинстве слу-
чаев не несут отрицательной нагрузки.

Отдельную группу окказионализмов в
поэтических текстах рубежа XX–XXI вв. со-
ставляют слова, образованные путем субсти-
туции, или заменительной деривации. Выде-
ление данного способа словообразования вы-
зывает дискуссии среди ученых. А.Ф. Журав-
лев под субституцией понимает замену одной
морфемы (или произвольного сегмента) дру-
гой в готовом слове, при этом авторский нео-
логизм образуется не по определенной слово-
образовательной модели, а по образцу, кото-
рым является конкретное слово [Журавлев,
1982, с. 74]. Часть исследователей не призна-
ет субституцию как самостоятельный способ
словообразования и рассматривает единицы, об-
разованные таким способом, в рамках дерива-
ции по конкретному образцу [Янко-Триницкая,
2001; Нефляшева, 2017]. Однако есть лингви-

Таблица 2. Собственно контаминация в творчестве А. Левина и В. Строчкова

Table 2. Contamination proper in the works by A. Levin and V. Strochkov
Единицы, полученные в результате 

собственно контаминации 
Примеры употребления 

Майорищ  майор + товарищ а Гражданин Майорищ говорит... (В. Строчков. Просодия) 
катафорточки  катафалк + форточки Из катафорточки улыбкой и рукой мерцая и высовываясь, ма-

нит... (В. Строчков. Из катафорточки улыбкой и рукой…) 
любабочка  любить + бабочка 
летётенька  лететь + тётенька 

Когда же любабочка в небе летает, / летётeнька с ленточкой в 
белой руке… (А. Левин. Инсектарий (песни неба и земли)) 

муравоин  муравей + воин Муравоин кропотливый. (А. Левин. Все куда-то подевались, 
всякие звурюшки…) 

смеящик  смеяться + ящик 
молчацкий  Молчалин + Чацкий 
шкафиози  шкаф + мафиози 

Смеящик здоровянный, стоятственно молчацкий, / гудносый 
шкафиози, лялярий труляляцкий (А. Левин. Сосущеествление 
мечтаний) 

стрекузина  стрекоза + кузина Говорит кузенчик мере: / – Стрекузина, супрости... (В. Строч-
ков. Мэри вывела овечек…) 

тараклопы  таракан + клоп из-за халатных действий сандружины / чрезмерно расплоди-
лись тараклопы (В. Строчков. Удаленное будущее. Бункер) 

слюнтябрь  слюнтяй + сентябрь 
пыхтябрь  пыхтеть + октябрь 

Вышел отпуск месяц. Слюнтябрь-пыхтябрь... (В. Строчков. 
Непутевые заметки) 

интеллигушка  интеллигенция + лягушка Эх, царевна-интеллигушка, / не стать тебе Василисой Пре-
мудрой… (В. Строчков. Эх, царевна-интеллигушка…) 
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сты, которые считают, что важно разграни-
чивать словообразование по конкретному об-
разцу и заменительную деривацию. В первом
случае в неолексеме воспроизводится фор-
мант слова-образца, а при субституции заме-
няется какая-либо морфема или ее часть в
составе слова (см., например: [Михайлов,
1989; Рацибурская, 2003; и др.]).

Мы же в своей работе придерживаемся
более широкого подхода, который был пред-
ложен В.П. Изотовым. Интерпретируя заме-
нительную деривацию, ученый отмечает, что
новое слово при данном способе создается
путем замены морфемы или неморфемного
сегмента в исходном слове на другие морфе-
мы или неморфемные сегменты, находящие-
ся в определенных отношениях с исходным
вариантом [Изотов, 1998, с. 206].

Субституция в поэтическом тексте – это
процесс модификации узуальной единицы в
другую нетрадиционную лексему с целью со-
здания определенного эффекта или выражения
дополнительного смысла. В поэзии рубежа XX–
XXI вв. обнаруживается активизация данного
способа неузуального словообразования.

Например, в стихотворении «В холодиль-
нике хранится…» В. Левин использует слово
сыркофаг, образцом для которого явилось
слово бактериофаг. Заменяя первую корне-
вую часть, поэт актуализирует второй корень
в сложном слове (фаг < гpеч. phagos ‘пожи-
рающий’), а неодериват сыркофаг приобре-
тает значение ‘пожиратель сыра’. Определить,
что в качестве образца выступило именно
слово бактериофаг (хотя в фонетическом от-
ношении оно ближе лексеме саркофаг), по-
зволяет его контекстуальное окружение:

(2) В холодильнике хранится
плавный дружеский сырок.
И упорно в холодильник
лезет синий сыркофаг.

При помощи заменительной деривации
А. Левин создает такую лексическую едини-
цу, которая, встраиваясь в контекст, создает
необходимый художественный образ. Оккази-
онализм в данном стихотворении реализует
как собственно номинативную функцию, так
и авторскую установку на экспрессивность.

В тексте стихотворения лексема сырко-
фаг становится производящей базой для об-

разования притяжательного прилагательного
сыркофаговы:

(3) Вот сырок его боится,
вот желает убежать.
А в дыру уже пролезли
сыркофаговы усы.

Заменительная деривация, которая пред-
ставлена в этом стихотворении, обусловлена
языковой игрой, в которой таинственное су-
щество сыркофаг наделяется свойствами
живого организма.

Среди современных поэтов именно А. Ле-
вин и В. Строчков особенно часто в своем твор-
честве прибегают к использованию субститу-
ционных дериватов (см. табл. 3). Поэты обра-
щаются к данному способу модификации узу-
альных единиц для создания более ярких обра-
зов с целью привлечения внимания читателей и
порождения у них определенных ассоциаций и
эмоций. Зачастую это происходит за счет изме-
нения одной фонемы на другую или группы фо-
нем на другую группу (сегментно-сегментная
субституция, по В.А. Изотову).

Образование многих субституционных
окказионализмов в поэтических текстах мож-
но одновременно объяснить аффиксацией, кон-
таминацией и субституцией: улётка  уле-
теть + -к-, улётка  улететь + улитка; спу-
щёнка  спустить + -ёнк-, спущёнка  спу-
стить + сгущёнка; аффиксацией и субститу-
цией: бубнивый  бубнить + -ив-; субститу-
цией и эпентезой: мышли  мыши + л. В та-
ком случае следует говорить о разной соот-
несенности и членимости неодериватов. Мыс-
ли о генетической взаимосвязи контаминации
и аффиксации были высказаны Л.Р. Хасано-
вой (см., например: [Хасанова, 2007, с. 232]).

Кроме того, анализ данных поэтичес-
ких дериватов позволяет говорить о процессе
реэтимологизации, где преобразования основа-
ны не только на фонетическом взаимодействии
двух слов, но и на семантической соотнесенно-
сти. Как отмечает Э.А. Балалыкина, реэтимо-
логизация связана с восстановлением образно-
сти, мотивированности слова, появлением у сло-
ва новой внутренней формы [Балалыкина, 2012,
с. 43]. Семантическая двуплановость возника-
ет в результате наложения значений двух еди-
ниц. В сознании читателя рождается два обра-
за: один создается лексемой, подвергшейся
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трансформации, а другой – производным словом,
полученным в результате словообразования. В
таком случае наблюдается как оживление внут-
ренней формы слова, так и наделение созданно-
го слова новой внутренней формой, что тоже
относится к элементам языковой игры, харак-
терной для поэтического текста.

В связи с тем, что при составлении таб-
лицы 3 нами был использован широкий под-
ход к отбору субститутивных новодериватов,
представленные модифицированные произ-
водные можно рассмотреть и с позиции кон-
таминационного процесса. В таком случае
словообразовательная контаминация выра-
жается по-разному в зависимости от того,
какие части мотивирующих слов сохраняют-
ся либо выпадают:

– выпадает начало второго слова (Му-
хаил  муха + Михаил; пузов  пузо + ку-
зов; хрумтит  хрум (ономатоп) + хрус-
тит; крысавицы  крыса + красавица; ко-
марджоба  комар + гамарджоба; чеса-
тельский  чесать + писательский; чле-
нум  член + пленум);

– выпадает конец первого и начало вто-
рого слова (овчизна  овчина + отчизна;
тискотечки  тискать + дискотечки; от-
точество  отточить + отечество; хард-
риль  хардкор + кадриль);

– выпадает конец первого слова (мерзай-
цы  мерзавец + зайцы; пирожук  пиро-
жок + жук);

– представлены оба слова (междуслов-
ное наложение) (охрангел  охрана + ангел).

Таблица 3. Субституция в творчестве А. Левина и В. Строчкова

Table 3. Substitution in the works by A. Levin and V. Strochkov
Субституционные дериваты Примеры употребления 

охрангел  архангел 
Мухаил  Михаил 

...горящую песню, небесную песню / охрангел поет Мухаил... (А. Левин. 
Инсектарий (песни неба и земли)) 

мышли  мысли 
мерзайцы  мерзавцы 

...серых мышлей раз за разом / вылезало из норы / и мерзайцев нехоро-
ших / пробегало кто куда...(А. Левин. Мехий Лисиц) 

шуршавая  шершавая 
бубнитофон  магнитофон 
пирожук  пирожок 
пустонавт  космонавт 
целлофаст  целлофан 
шафт  шар 

Шумелка-мышь шуршавая в полу. / Бубнитофон немножечко в углу. 
<…> В окно вжужжался пирожук, / горящий и хрустящий, как сухарь... 
<…> Как некий небывалый пустонавт , / одетый в целлофаст  и 
хрипдашип,  /  взираю с неба на земельный шафт  (А. Левин. Модель 
мыслителя у окна) 

из-нод  из-под 
пузов  кузов 

А печальные вагоны, / безголовые бараны, /а еще точнее, овцы, / щиплют 
траву по газонам, дуют воду из-нод крана, / теплым пузовом дымятся... 
(А. Левин. Послание из города Федосеи по вопросу о некоторых экологи-
ческих системах) 

замухоренное  засахаренное 
хрумтит  хрустит 
крысавица  красавица 
котовасий  катавасия 

замухоренное варенье / в литровой банке копошится… <…> Хрумтит 
крысавица подполья – / лихой эсеровской закваски – / с таким азартом 
костемольным, / что котовасий зрит с опаской / в дырявый угол и за 
плинтус (А. Левин. Дачная ночь) 

комарджоба  гамарджоба 
(транслитерация c грузинского) 
легатый  легавый 
улётка  улитка 

...тучный комарджоба, / мошка с бантиком ленивым, стрекотун легатый / 
и мечтательная с детства тетенька улётка (А. Левин. Все куда-то подева-
лись, всякие звурюшки…) 

спущёнка  сгущёнка 
 

...виднелась темнота, / заставленная ящиками склада / спущёнки, колба-
сыра и монада…! (А. Левин. Модель космического корабля «Восторг-1») 

вортушка  ватрушка и ел вортушку (ею он питался) (А. Левин. Модель шизого под облакы) 
тискотечки  дискотечки 
хардриль  кадриль 
чесательский  писательский 
членум  пленум 
полиартрил  полиартрит 
сепси-пойло  пепси-кола   

…и в тискотечках все та же хардриль, / и в Сандунах все чесательский 
членум, / в моде по-прежнему полиартрил, / бронежилетки и строгие 
шлемы. / В булочной ругань: нет свежих газет; / с двух до семи – сепси-
пойло и фанта (В. Строчков. Мысли рванули, свернули за дом…) 

бубнивый  бубновый Бубнивый король (В. Строчков. Как последний Пиндар) 
безуминка  изюминка Калорийная булка с безуминками (В. Строчков. Просто вместо) 
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Помимо этого, в таблице 3 есть новодери-
ваты, которые можно объединить по другому
основанию. Так, дериваты бубнитофон, пус-
тонавт можно рассмотреть как единицы, об-
разованные путем субституции, при которой про-
исходит трансрадиксация одного из корней в
сложном слове [Изотов, 1998, с. 207], а можно
проанализировать с позиций аффиксоидного сло-
вообразования по аналогии со словами магни-
тофон, телефон, металлофон и т. п. и космо-
навт, акванавт, аргонавт, аэронавт, гидро-
навт, астронавт соответственно. Сотрудники
Института лингвистических исследований РАН
под руководством Е.А. Левашова в словаре-
справочнике «Аффиксоиды русского языка»
выделяют -фон и -навт как продуктивные суф-
фиксоиды [Козулина, Левашов, Шагалова, 2009].

Неодериват вортушка в стихотворении
А. Левина «Модель шизого под облакы» мож-
но рассмотреть как сращение предлога с па-
дежной формой существительного, осложнен-
ное диминутивным суффиксом -ушк-. Подоб-
ное окказиональное сращение есть и в произ-
ведении В. Строчкова «Просто вместо»: безу-
минка  без ума + -инк-. Кроме того, дан-
ный окказионализм можно воспринимать и как
результат суффиксации, если в качестве моти-
вирующей основы рассматривать слово безу-
мие: безуминка  безумие +-инк- (ср. пыль –
пылинка, изюм – изюминка). Однако безу-
минка не воспринимается как необычное в
сравнении с другими неодериватами, что
объясняется существованием продуктивных
и регулярных префиксальных и конфиксальных
моделей с элементом без- в русском языке
(безумный, безумство, безумие, безумец).

Восстановить мотивировку окказиона-
лизма в поэтических текстах, как правило,
возможно только в пределах самого произве-
дения, за его рамками такое слово остается
непонятным. Например, контекст стихотворе-
ния А. Левина «Дачная ночь» позволяет по-
нять производящие для образования котова-
сий слова кот и Вася (одна из самых попу-
лярных кличек домашних котов), на базе ко-
торых образуется трансфиксальный субстан-
тив котовасий (о…ий): Хрумтит крысави-
ца подполья – / лихой эсеровской заквас-
ки – / с таким азартом костемольным, / что
котовасий зрит с опаской / в дырявый угол
и за плинтус.

Звуковая схожесть производной в поэтичес-
ком тексте единицы котовасий и непроизводно-
го в русском языке слова катавасия (др.-греч.
κατά-βOσις, καταβOσία) очевидна. С помощью
иронии поэт подтверждает правомерность на-
родной этимологии и восстанавливает связь
между данными лексемами. Такая игра слов не
только заставляет обратить внимание на внут-
реннюю форму слова, но и аккумулирует новые
смыслы, оставляя место для индивидуально-
читательского ассоциативного и контекстуаль-
ного восприятия.

Все рассмотренные в статье окказио-
нальные слова являются средством реали-
зации художественного замысла поэтов.
Для проанализированных неолексем присуща
полифункционнность. Индивидуально-авторс-
кие единицы всегда функционируют в преде-
лах конкретного контекста, в связи с чем упот-
ребление тех или иных окказионализмов обус-
ловлено не только и не столько необходимос-
тью номинации новых реалий, сколько стрем-
лением выразить авторское отношение к ним,
а также установкой на создание лирического
образа. Такие слова представляют собой за-
гадками, в процессе разгадывания которых
читатели должны уловить нить повествования
и авторскую идею.

Как показали результаты анализа неолек-
сем в творчестве В. Строчкова и А. Левина, при
субституции соприкасаются реальное новооб-
разование и исходное ассоциативное слово / сло-
ва (при пересечении способов), в результате чего
рождается новая языковая единица, одновремен-
но сохраняющая, передающая исходную семан-
тику и придающая новое значение окказиона-
лизму в соответствии с контекстом.

Выводы

Современная поэзия активно использу-
ет новые способы словообразования, откло-
няясь от привычных языковых стандартов.
В своем противостоянии традиционным язы-
ковым структурам она стремится к свободе
языковых экспериментов и отказывается от
общепринятых словообразовательных моде-
лей. В творчестве двух особенно склонных к
словесному экспериментаторству современ-
ных поэтов Александра Левина и Владими-
ра Строчкова наблюдается активизация кон-
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таминированного и субститутивного словоп-
роизводства.

Активное обращение к контаминации и
ее типам (междуcловному наложению и соб-
ственно контаминации) в творчестве данных
поэтов свидетельствует об их стремлении к
языковой игре, ироничности, зашифровке
смыслов, поиску новых выразительных
средств и формулировок. В созданных новых
лексемах проявляется тенденция к морфоло-
гическому и семантическому слиянию разных
слов и словоформ.

Не менее часто поэты обращаются к
субституции, или заменительной деривации.
Авторы прибегают к данному способу моди-
фикации узуальных единиц по разным причи-
нам: главная из них – придание тексту ориги-
нальности. Кроме того, заменительная дери-
вация помогает мастерам слова передать
сложные идеи, используя ассоциативный ряд,
связанный со словом-прототипом.

Лингвистическая игра в таком случае
достигается путем замены фонем, изменения
состава морфем, объединения различных лек-
сических единиц, графического изменения об-
лика слов и создания новых лексем по нетра-
диционным деривационным моделям.

Многие субститутивные новодериваты,
приведенные в статье, могут быть интерпрети-
рованы по-разному в зависимости от применен-
ного подхода. Так, одни и те же единицы можно
характеризовать как образованные путем суб-
ституции или контаминации (Мухаил, мерзай-
цы); субституции или аффиксации (улётка, спу-
щёнка, бубнивый); субституции или эпентезы
(мышли). В некоторых случаях можно говорить
о сращении предлога с падежной формой суще-
ствительного (вортушка, безуминка).

Дериваты при субституции могут выпол-
нять как собственно номинативную, так и
эмоционально-экспрессивную функции. Язы-
ковая игра при этом часто используется как
средство выражения иронии и создания эффек-
та эпатажа.

Применение нетрадиционных моделей
словообразования и нарушение общепринятых
законов создания новых слов способствуют
росту личностного компонента в современной
поэзии. Поэтические дериваты, образованные
по неузуальным моделям, отражают взгляд
мастеров слова на современные явления дей-

ствительности. Новые феномены реального
мира активизируют определенные звенья сло-
вообразовательной системы языка, а экспе-
рименты со словом могут стимулировать раз-
витие самой системы, поскольку они требу-
ют новых условий и правил.
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