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ПРИЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ДЕРИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В ПРОЗЕ Б.А. ПИЛЬНЯКА

Л.С. Метликина

В статье показано, что различные приемы актуализации деривационной структуры
окказионализмов в контексте демонстрируют словообразовательные особенности неузуальной
лексики, а также указывают на цель словотворчества, способствуя выявлению семантико-стили-
стической сущности новообразований.
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Вячеслав Полонский в своей статье
«Шахматы без короля» отмечает характер-
ную особенность поэтики Б.А. Пильняка, ко-
торая «заключается (как это ни парадоксаль-
но звучит) в последовательно проводимом
принципе хаотичности изображаемого»
[2, с. 126]. Использование окказиональных об-
разований с их очевидной и смысловой функ-
циональной двуплановостью лишь подчерки-
вает художественную противоречивость пи-
сателя. На особую роль окказионализмов в
художественном творчестве и человеческой
культуре вообще указывает О.Г. Ревзина в
своей работе «Поэтика окказионального сло-
ва», где она отмечает, что окказиональное
слово «является едва ли не универсалией», что
у него есть «какая-то особая функция, особое
назначение, пока не раскрытое лингвистами»,
следовательно, «окказиональные слова – не
входящие в систему языка, вроде бы перифе-
рийное, маргинальное явление – оказывают-
ся способными передать то, что не под силу
стационарному лексикону» [4, с. 303–304].
Т.Б. Радбиль, называя окказионализмы «сло-
вообразовательными аномалиями», считает,
что «изучение разного рода нарушений и от-
клонений от известных нам закономерностей

функционирования языка позволяет глубже
понять как природу самого объекта, так и уро-
вень нашего знания о нем» [3, с. 6].

В научной литературе уже обращалось
внимание на словообразовательные особеннос-
ти окказионализмов в произведениях Б.А. Пиль-
няка, однако представляется необходимым бо-
лее подробно остановиться на анализе приемов
актуализации деривационной структуры оккази-
онализмов, так как актуализация структурных
особенностей новообразований, по словам
Б.В. Томашевского, позволяет проследить, по ка-
кому принципу осмысляется самый образ со-
здания слова [5, с. 25].

Наиболее характерным приемом для
рассматриваемых текстов является исполь-
зование одноструктурных слов в одном пред-
ложении. Окказионализмы, носители концеп-
туальной информации, являются мощным
средством текстообразования, поскольку
обеспечивают внутритекстовые связи «и по
линии лексической семантики, с одной сто-
роны, и по линии более обобщенного дерива-
ционного значения – с другой. При этом ак-
туализируются различного вида связи меж-
ду производными (антонимические, синони-
мические, градуальные)» [1, с. 17]. Напри-
мер: Тот, кто пьет и жрет в свое удоволь-
ствие, конечно, участник, собутыльник,
состольник того дворника, коий съел свою
жену (Мать-мачеха, т. 4, с. 223).
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Писатель обыгрывает образную мотива-
цию морфемной структуры узуального слова
собутыльник – «тот, кто выпивает, пьянству-
ет вместе с кем-либо» (МАС, т. IV, с. 173) – и
создает по той же словообразовательной мо-
дели неузуальное состольник, в котором се-
мантика приставки и суффикса буквализиру-
ется: состольник – «человек, который сидит
вместе с кем-нибудь за одним столом».

Нередко для актуализации деривацион-
ной структуры окказиональных образований
Б.А. Пильняк прибегает к использованию в
пределах словообразовательного контекста
«каскада неузуальных слов» (термин
Е.А. Земской). Такой ряд слов может состо-
ять из окказионализмов, относящихся к одно-
му словообразовательному типу: Она (Оль-
га) занеистовствовала, залюбила, засу-
масшедствовала любовью (Машины и вол-
ки, т. 2, с. 272), то есть начала любить, неис-
товствовать, сумасшедствовать любовью,
доводя это чувство до крайней степени свои-
ми интенсивными действиями.

«Каскад неузуальных слов» может со-
стоять из окказионализмов, имеющих одну и
ту же основу: Россия, вшивая, сектантская,
распопья, распопьи-упорная (Мать-мачеха,
т. 4, с. 126).

С помощью окказиональных прилага-
тельных с общей основой распоп- создается
эффект усиления проявлений непокорности и
бунтарства России, а второй компонент окка-
зионального композита упорный лишь подчер-
кивает это.

Частотным в прозе Б.А. Пильняка явля-
ется прием столкновения в пределах одного
контекста производящего узуального и произ-
водного окказионального слова. Например:
В час мы ленчили, после ленча мистер Г. и
я, мы садились по своим комнатам за бу-
магу (Олений город Нара, т. 5, с. 209).

Читателю известно, что ленч – в Вели-
кобритании и некоторых других странах –
«второй завтрак (после полудня), более по-
здний завтрак» (МАС, т. II, с. 175), поэтому
нетрудно догадаться о семантике окказио-
нального глагола ленчить – «завтракать по-
здно, после полудня».

Окказиональные композиты могут быть
мотивированы и наличием в контексте произ-
водящих слов. Сначала рассмотрим компози-

ты с экспликацией в контексте только одного
слова: (люди) жили по принципу взаимно.
Также процветала взаимо-кража,  на-
пример, с электрическими проводами и
с огурцами с огородов (Машины и волки,
т. 2, с. 175).

В данном контексте наблюдается эксп-
ликация первой части сложного окказионализ-
ма взаимо-кража. Взаимо- является усечен-
ной основой прилагательного взаимный, име-
ющего следующее значение: «проявляющий-
ся по отношению друг к другу; обоюдный»
(МАС, т. I, с. 203), следовательно, взаимо-
кража может толковаться как «обоюдная
кража, без претензий друг к другу».

Наблюдаются также случаи экспликации
обоих производящих основ по отношению к
контактно или дистантно расположенному ок-
казионализму: Женщины, господин сту-
дент, – труболетки-с, вот что! Каждую
ночь в трубу летают. Ведьмы-с! (Машины
и волки, т. 2, с. 194).

Значение окказионального существитель-
ного труболетка объяснено Б.А. Пильняком
в тексте: летают в трубу – труболетки. Про-
изводящие узуальные слова являются лекси-
ческими индикаторами данного окказионализ-
ма, который характеризуется сниженностью и
экспрессией неодобрительности.

Таким образом, при столкновении в преде-
лах одного контекста производящего узуального
и производного окказионального слова возника-
ет иллюзия сопричастности читателя к рожде-
нию нового слова, в результате чего появляется
«эффект активного присутствия» (термин
Э.И. Ханпиры), усиливающий экспрессию и ин-
тенсивность изображаемых действий и событий.

Характерным для произведений Б.А. Пиль-
няка приемом актуализации деривационной
структуры окказиональных образований явля-
ется употребление в одном контексте одноко-
ренных слов: Гудки гудели долго, медленно, –
один, два, три, много – сливались в серый
над городом вой: это, в этот притихший
перед рассветом час, гудели заводы, но с ок-
раин долетали визгливые, бередящие свис-
ты паровозов, идущих и уходящих поездов, –
и было совершенно понятно, что этими гу-
дами воет город, городская душа, залапан-
ная нынче туманной мутью (Повесть непо-
гашенной луны, т. 2, с. 456).
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В данном предложении встречаются три
однокоренных слова с общим корнем гуд-:
гуд-еть, гуд-ок, гуд-ы. Существительное гу-
док употребляется в значении «протяжный, низ-
кий звук, издаваемый механическим свистком;
сигнал» (МАС, т. I, с. 478). В пределах контек-
ста очевидна актуализация значения глагола гу-
деть – «издавать длительный протяжный низ-
кий звук, гул» (там же, с. 478). Все вышеска-
занное позволяет определить семантику окка-
зионального образования гуды – «звуки в горо-
де, которые одновременно издаются завода-
ми, паровозами и поездами». Б.А. Пильняк
таким образом создает ощущение Ужаса, раз-
литого по маргинальному миру периферии.

В контексте На откосе шепотом помни-
ли, что не было ни одного императорствова-
ния, которое не было б в кровеубийстве. Петр
убил сына, сыноубийца. Екатерина убила двух
императоров – мужа и Ивана Антоновича,
мужеубийца. «Благословенный» Александр
убил Павла, отцеубийца. Николай «Палкин»
отравился, самоубийца (Соляной амбар, т. 3,
с. 51) – важно отметить концентрацию однокорен-
ных образований, в ряду которых окказиональная
единица является обобщающей по отношению к
остальным (кровеубийство: сыноубийца – му-
жеубийца – отцеубийца – самоубийца). Пред-
ставленный ряд становится, в соответствии с за-
мыслом писателя, ярчайшей характеристикой
«императорствования» династии Романовых.

Прием повторного введения окказиона-
лизма в текст позволяет автору привлечь вни-
мание читателя к необычной форме слова, в
результате чего происходит уточнение содер-
жательной стороны окказиональной единицы.
Например: Стали изобретательствовать
на месте. Изобретательствовали. Ничего
не выходило» (Созревание плодов, т. 2, с. 352).

В данном контексте окказионализм явля-
ется синонимом узуального глагола изобре-
тать. Новая сложная единица неудобна в ар-
тикуляции, ее фонетическая реализация затруд-
нена, что замедляет темп произнесения окка-
зионализма и позволяет зафиксировать внима-
ние читателя на семантике глагола, а лекси-
ческий повтор подчеркивает длительность про-
цесса, обозначенного глагольным словом.

В качестве приема актуализации дерива-
ционной структуры окказиональных образова-
ний можно рассматривать создание писателем

ряда однокоренных неузуальных единиц. Напри-
мер: Где-то от детства затерялась нянина
сказка: убьешь метелину внучку, метелин-
ку: капнет капля холодной белой метелин-
киной крови‚ и метелинкина кровь принесет
счастье (При дверях, т. 4, с. 9).

В данном примере существительное мете-
линка имеет не только значение единичности с
оттенком уменьшительности, ласкательности, но
и является персонифицированным субъектом, что
актуализируется использованием в одном контек-
сте однокоренных образований (метелину – ме-
телинку – метелинкиной – метелинкина).

Прием паронимической аттракции ис-
пользуется автором редко, однако с его по-
мощью писатель дает возможность читате-
лю самому угадать значение окказиональных
образований: И мистер Смит знал, как иног-
да вдруг начинало казаться, что все анг-
личане, вся Англия замирает, осклерожи-
вается, известняковится известняками
Вестминстэра (Мать-мачеха, т. 4, с. 177).

Известняковится известняками – при-
мер такого частного проявления паронимичес-
кой аттракции, как анноминация. Здесь оче-
видна актуализация появившегося в пределах
данного контекста переносного значения при-
лагательного известняковый, то есть непод-
вижный, застывший, безжизненный.

Итак, используя различные приемы акту-
ализации деривационной структуры окказио-
нальных образований, Б.А. Пильняк показыва-
ет мотивационные связи слов, обнаруживает
производящую базу окказионализмов, указыва-
ет на признак, положенный в основу наименова-
ния, и разъясняет лексическое значение дери-
вата. Актуализация деривационных связей слов
позволяет писателю раскрыть взаимосвязь ок-
казиональных единиц с другими элементами
произведения, что способствует выявлению се-
мантико-стилистической сущности и особенно-
стей функционирования неузуальной лексики.
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DERIVATIONAL STRUCTURE ACTUALIZATION
OF OCCASIONAL FORMATIONS IN PILNYAK’S IDIOLECT

L.S. Metlikina

Various ways of contextual actualization of occasional word derivational structure demonstrate
the word-building specifics of this layer of the language and shows semantic and stylistic essence of
neologisms that is associated with the aim of the writer.

Key words: occasional formations, word-building structure, one-and-the-same-root words.


