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Инд~1вн.ауально-авторские новообразования в последние дecятliiii!c 
чаще становятся объектом внимания лингвистов. В частности. окказ~ы 
рассматриваются в связи с решением общих вопросов развнтия язо1ка в работах 

Р.А.Будагова, В.В.Виноградова, Г.О.Винокура, Е.А.Земской, 8.Г. Костомарова. 

В.В. Лопатина, А.Г. Лыкова, В.Н. Немченко, И.С. Улуханова, Н.И. Фе.1Ьдмана. 

Н.М. Шанского и др. Деривационнь~.й и функциональный аспект нзучсння ок

казионализмов разработан в трудах О.А. Габинской, Г.Н. Грановской, Л.П. 

Катлинской, Р.Ю. Намитоковой, О.Г. Ревзиной, Э.И. Хан-Пира. И.А. Ш11ршо

ва, Н.А. Янко-Триницкой. 

Для решения художественных задач пи<;атель в своем творчестве 11с11оль

зует не только лексические единицы различных стилей, включая просторечные 

и жаргонные, но и экспрессивно-оценочную лексику, территориально огран11-

ченные слов<1, а также иноязычные лексемы и собственные окк<1зиональныс 

обр<1зования. Обилие подобных слов составляет яркую примету и.:11юстн.1я 

Н.С. Лескова. Дан11ый автор в большей степени, чем кто-либо нз современ11ых 

ему русских писателей, вводит в художественное пространство своих проюве

дений окказиональные слова, что в совокупности с другими нзобраз11тельно

выразителы1ь1ми средствами формирует неповторимый, легко узна11<1емый 

11диолект писателя. 

Окказионалнзмы Н.С. Лескова стилистически оправданы, уместны 11 
удачны в качестве синонимов к иноязычным наименованиям, как средство сп1-

лизации, а также в качестве речевой характеристики личности. часто не в:1:~

деющей литературной нормой. 

Объектом диссертационного исследования являются тексты ху.:южсст

венных произведений Н.С. Лескова, а также его эпистолярное нас.~ед11е. 

Предметом исследования явилось окказиональное слово Н.С. .'1есков:J. 

реализуемое в текст<1х его произведений в смвообразовательных опю111с111111х 

и функциях. зксплицирующих особенности идиостиля писателя. 

Актуаль11ость работы обусловливается: 

1) наметившимся в последние годы в лингвистических исслсдова1111ях 1111 гер<.:· 
сом к языку как к "проявителю" ментально-,-:ингвального комn;1скса ( ~1;1 r.:) 
(термин В.В. Морковкина); 

2) и1пе11сив1юй рюр<1боткой общих и частных проблем оккю11она.11ьно1·0 сюuа. 
~) <1ктивным 11сслелов<1нием ндио;:екта Н.С.•Лесков<1 · непрев·юй.1е1111111 о ,,;,, · 
тер<1 русского слова (особенно в связи с празднованием 170-ой годо11щ11111.1 (11 

дня рождения писателя); 

4) тем, что современные исследователи рассматривают слово как комnонен·1 
определенной системы, включая в структуру лексическогQ значения (JIЗ) ка" 

ментально-л11нгва.1ы1ые, так и фоновые и этнокультурные составляюшнс. 

Источ1111~.:ом послужило собранне сочинений Н.С. Лескова в 12 го,1а\ 
(Лесков 1989]. в основу которого было положено "первое и единственно~: <11:11 о
ризованное изд<1ние сочинений Лескова ( 1889-1893 г.)" [Троицкнй 198У. 401111 
полное собрание сочинений в 30 томах ( 1-5 тома) [Лесков 1996], а также соб
рание сочи~:сний Н.С. Лескова в 11 томах (9; 11 т.т.) [Лесков 1958]. )т11 и 1:1<1-
ния дополняют друг .:~руга. 
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Материалом исследования являются художественные, публицистнче

ские и зпистолярные произведения писателя. 

Цель исследования: охарактеризовать окказионализм Н.С. Лескова как 

особую многоплановую единицу, связывающую категории языка, речн и 

ннд11видуального стиля писателя, в нескольких аспектах: структурно

словообразовательном, семантическом и функционально-стилистическом. 
Указанная цель предполагает необ:~tодимость решения следующи:~t задач: 

1) представить спис<Ж лесковских окказионализмов - признаковых слов; 
2) дать классификацию, описание и систематизацию. окказионализмов 

Н.С. Лескова (имtн прилагательных, глаголов, причастий и наречий), исходя из 

словообразовательного, семантического и грамматического критериев; 

3) представить струк-rурно-семантн,ческое описание окказионализмов; 
4) установить особенности струк-rурно-семантической мотивации окказиона
,1нзмов и способов ак-rуализации их значения; 

5) выяснить роль окказионализмов в художественной системе произведений 

Н.С. Лескова в сравнении с их кодифицированными или возможными узуаль

ными синонимами как единственно важных для формирования представления 

о константа:~t идностиля писателя. 

Методы исследования: метод лингвистического анализа, описательный с 

опорой на дефиниции; непосредственное наблюдение за функционированием 

окказиональных единиц в конкретном тексте, метод статистического подс4ета, 

1лсменты компонентного и сопоставительного анализа с учетом диахронного и 

син:~tрониого под:~tодов к изучению авторских новообразований. 

Гипотеза исследования. Окказиональные слова Н.С. Лескова • единицы 
идиолекта, построенные по разнообразным моделям и выполняющие функцию 

компенсатора слов, которые отсутствуют в узусе или являются недостаточно 

стилистически значимыми. Признаковые слова - необходимый инструмент ав
торской оценки, посредством которого выражаются индивидуальные склонно

сти языковой личности. С их помощью пополняется арс.~нал эксперименталь

но-оценочной лексики, выявляюТС)! категории общего языка в индивидуальной 

речи. 

Положе11ня, вь111осимые на защиту : 
1. Окказиональные образования, созданные Н.С. Лесковым по продук

тивным, малопродуктивным, непродуктивным, речевым и а11тuрским словооб

разовательным моделям, являются отражением русской языковой картины ми

р.~ и воплощением особенностей идиолекта писателя. 

2. При создании окказиональных единю1 предпочтение отдается слож
ным словам, которые автор использует как доминирующие еди11иuы со струк

турной и семантической юбыточностью. 

3. Для глаголов и r1рилагательных преобладающим типом проюводяu~сй 
осно11ы является основа имени. 

4. В качестве производящи:~t автор может использовать редкое с:юно 

(;11нu1сктное, архаичное или ассоциативно выЗьЦ!~Мос из семантики фра'Jсо:ю-

п1ч~:ской единицы). НАУЧНАЯ L:,tii:.Jlt11.J ~ Е/\:-1 
~м. н.и ло~~ЧЕЕС~'~rо 1 

• ~~~~~нскоrс rGC. Yfi;13tF:~i~T.' 



5. Окказионализмы - признаковые слова эксплиuируют те11де11uию к 
смысловому нагнетанию, обусловленную стремлением автора к высочайшей 

точности лексической единиuы, граничащей с. избыточностью . 

6. Созданные писателем лексические единиuы воспот1яют лаку11ы с:ю
вообразовате:~ьной системы, переполняют парадигматические rюля лекснк11. 

служат средством расширения состава идиолекта Н.С. Лескова. 

Науч11ая 1~овиз11а исследования заключается в следующем : 

Несмотря на то, что созданные писателем лексические единиuы ра<.:<.:м<п -
ривались в трудах отечественных лингвистов (Алешина 1990, Антошин 1965, 
Костюков 1966, Николина 1995, Паршина 1984 и др.), до сих пор окказиона
лизмы - признаковые слова не были предметом отдельного исследования и 

впервые становятся предметом системного анализа и репрезентаuии с точки 

зрения набора способов словопроизводства, установления мотивационной ба

зы, включения всего спектра фоновых значений и особенностей функциониро

вания. Настоящая работа становится первым исследованием, посвященным ок

казионализмам Н.С. Лескова как средствам создания словесного микрообраJа R 
художественной системе произведения и в системе идиостиля писателя . 

Теоретическая з11ачимость исследования заключается в том, что проде

ланная работа позволяет глубже судить об особенностях илиолекта и идиости

ля Н .С. Лескова, полученные результаты обоrашают отечестве11ное лескоRеде

ние, намечают перспективы дальнейшей разработки теоретических проблем, 

связанных с проявлением категории окказиональности. 

Практическая значимость работы определяется тем, что ре·1у:1ьтаты 

могут быть испольJованы при выяснении спеuифики юаимоотноше11ий у·1у

алы1ых и окказио11альных слов, а также функuионирования окказионалюмов в 

художественных текстах и речи писателя как одного ю 1ффектив11ых сред<.:тв 

выразительности; характерные признаки построения окка'3ио11али·1мов щщн 

возможность определить их принадлежность к идиолекту опреде,1е1нюго писа

теля и служат средством идентификаuи11 текста; в лексикографической практи

ке при создании словаря окказиональных слов писателей Х 1 Х Rска. <.::tоRЩ1Я 

языка Н.С. Лескова; материалы диссертации могут пр11меняться в у 1 1ебно

педагоrической практике: при юуче1111и раздела лексикологии в курсе <.:Оt!рс

менного русского языка; в вузовских спецкурсах и спеuсеминарах по проб:1е

мам окказионального словообразования . 

Апробация работы. Основные положения диссертании обсужлал11сь tta 
засе,:~ании к<1федры русского языка Брянского государсти~;н1rопJ 11е;1а1щ ·ичс

ского университета, кафедры современного русскоr·о языка Москu1ккоrо 11с;1а

го1·ического университета , были изложены в виде докладов и сооб111е11нй на 

научных конференциях н Сыктывкаре (1994), Брянске (1999, 2000), Ту:1е 

(20()0) . 
Структура работы. Дисссртс11111я состоит из Предис!lовия , Ввс;1с11ия, •1с

тырех глав, объединенных в две части (в 1 части рассмотрен сосл111, сrюсоб1,1. 
модет1 соцания. семантика окка·тонализмов Н .С. Лескова : 01Н1 Rключuет 3 
г,1uвы. по1во.1яющf1с освеппь окка·то11а:1ьные ед1111иuы. ,1aR 11срв1t~111ую нх 



,, 
к:1ап:11ф11ка1111ю 110 'lасгеречной принадлежности. Во 11 части отмечены функ-
111111 с.1011 11рюнакшюй лексики). Заключения, Библиографии и Приложения. 

Ос11ов11ое содержа11ие работы 

В Предислов11и оr1ределены объект и предмет исследования, его цель и 

·1а.аач11. обос11ованы его актуалыюсть и 1ювизна, представлены положения, вы-

1юс11мые 11а ·1ащиту, основная гипотеза. обозначены практическая и теоретиче

ская значююсть работы, 11а·1ва11ы исполь·юванные методы изучения и описания 

матср11а.;1а. 

Во Вве.:~.е11и11 рассматр11ваются различные точки зрения по вопросу об 

оккалю11;.~:1ыю~1 словс1окю11fюнализме в отечественной лингвистической лите

ратуре, 11рсдлагается рабочее определе11ие окказионализма, а также анализиру

ется я1ыковая опуац11я второй половины XIX века в аспекте окказионального 
Сj]овоу1ютребле1111я, т.к. расцвет творчества писателя неотрывен от позтики ок

каJ1ю11ализма. Ilp11 исследованиf1 окказионализмов Н.С. Лескова за основу на
мн 11р1111ято следующее 1юножен11с: язык писателя следует рассматривать, с oд-

11oii стороны, "как ·~акономсрное звено в общем развитии словесно

.ху;южесп1еюю1·0 11скусства народа", с другой стороны - как проявление его 

твор'lескоii индивидуальности. Прf1 анализе окказиональных едини11 мы при

меняем обос1юванныс в работе термины степень окказио11а1ы10сти, степень 

11l'о.>к·~и)а111юсти; вводим термины ко11це11туа1ь11ые окказионализ .. иы и окказ110-
111ны1ыl' с.юна .11ш..-а1ю1111ческ1Nо типа. Данные термины дают предспвлен11е об 

особенностях 11 нюансировке семантики авторских новообразований. 
В части 1 рассмотрен состав и особенности семантики окказиональных 

прюнаковых слов в стиле художественных произведений. 

В работе к признаковым словам мы относим лексические единицы, обо

значающие свойства предметов, качества, состояния, процессы, то есть имена 

прилагательные, глаголы, 11ричастия, наречия. 

Глава 1 "Окказио11ализмы адъективного типа" посвящается анал~1зу 
ка'lественных, относительных, притяжательных, отглагольных прилагательных 

в зависимости от с,1овообра·ювательных формантов, способов словопроизвод

ства. характера проюводящеii основы и деривационного значения. 

Сред11 окказиональны.х адъективов Н.С. Лескова многочисленна группа 

качестве11ных, гибкость и широта семантики которых позволяет максимальн<1 

11спользовать ·жспрессивные возможности словообразовательных средств язы

ка при соз:щ1111и авторских 11овообразований. В качестве производящей базы 

1111сатель 11спользует лексические единицы: 

а) различные. по происхождению: русские (петух - петушливый), заим

ствованные (iпcognito (11111а.1.) - инкоzнитный, farbowac (польск.) - фарбоваи

иый), церковно-славянские (де.1t011, ?овейный- демоноzовейный); 

б) стилистическ~t разнородные: нейтральные (штука - 1итуковатый), 

разговорные (надокучить - над01"учистый), просторечные (обжирать - все

tJбжирающuй); 

в) неоднородные по сфере употребления: общеупотребительные (козе,1 -
кте.1коватый). ограниченные профессионально (kupferstecher - "гравер 110 .11е
ди" • к011ерштихаторский). территориально (цыба -"коза" - цыбастыii); 



г) слова активного запаса (скоти11и - скотииоватый) 11 11асс11вно1·0 с10-
варя (11еруны - книж11" поэт" устар. - перуищ:11ый). 

В зав11симости от словообразовательных формантов качественные окка

зиональные прилагательные представлены нами в ВИ.lе неско;1ьк11х r·ry1111 в со
ответствии с подходом, заявленным в "Русской грамматике - RO" . Э10 суфф11к
сальные производные с морфами различной степени продукп1вносп1 в я:~ыко

вой системе, сложения, сращения, а также 1·ибр11ды и семантнческие :н.:rиваты. 

Тщательный отбор писателем средств из системы общенарод1юп1 я1ыки с1111;1с

тельствует о творческой организацин nроцссса словоnро1пводства. обус;ю11-

ленной как художественно-Jстетическимн ·.~а.)ачамн текста, п1к 11 -пнокультур
ными и nсихолингвистическими особенностям11 автора. 

Ряд окказнональных прилагательных представляет coбuii ре"Jу;1ьпп об

новления словообразовательной формы слова и выступает в качестве ·жспрес

сивно-стилистических синонимов к узуальным nрит11·ательным . Замена 11 ко
дифицированной лексеме деривацион1юrо форманта чаще всего обусло11ж:11а 

стремлением автора актуализировать в новой лексическоii едиН1ще 011рсделе11-

ные оттенки значения, важные для реше1111я идейно-1степ1ческ11х задач кон

кретного произведения, ер.: (трююный ("цнсти бирюзы") - бирюзистый -

("цветом 110хожuй 110 бирюзу") . . 11ст11111слы1ый ("ск.101mый к . 11ще1111ю ") - .wсти

вый ("обладающий ,wстителыюстью"). 

Окказиональные адъективы . созланныс Н.С. Лесковым . с;~ужат ярк1щ 

контекстуально обусловленным средством :жс11ресс11вно-образной ном1111ац1111, 

называя реалии. 11е имеющ11е узуалhно1·0 сrюсоба выражен11я (иедристыli, кох

:1оватый) . Их значен11е актуа.1111Зирует nреждс всего :.1мо111ю11алыю-обра :н1ыс. 

фоносемантическ~tе 11 nрочис составляюш11с , а также характерюуст 11х . 

Авторские образования 11спо11ьзуются дня устранення расчлсне111ю1 ·0 на

именования (пога11кови111ыli - "11риб:ш.ж·шощ111iсн 1<.. снтiстна. 11 1111,•шm.·о ". 1 . .-11-
зелковатый - "1и1110.11и11ающшi ( ?о:юt") коJ.ш ": детт1ита111елы1ый - "щ1t)е:1с11-

ныzi своliстном питать дl!mей '~ и тем сам1.1м 1юп;ю1ш1ют 0:11111 11 ·1 11aж11ciit1111x 
языковых nр11нш1nов - принцип ·жономи11. С:тrуктурная краткос1ъ окка 111011а

,11омов в сравнении с синон11м1111ноii я-Jh1кo11oii ко11струк1111еii на уrон11с с:ю110-

сочета11ия делает их более удобным11 ,111я 11роя11;1с1111я скрытых acctщ11a1111ii 

обобща~ощеr·о характера. 

Большая часть качественны;-, 11рила1·атс:11.11h1х. сtнла1111ых Н .С. Jlссковым. 

образована суф<j>11кс.альным сrюсоGом от 1шс1111h1х (реже 1-лаго;н,ных) основ 1ю 

словообра-юиательным моделям. продукп1вным в совр.:~1.::111ю~1 русском яО11.1кс 

(нойлок - войлоl\оватый . щюш111111> - кротистыli, шu.:t11.11m1 - 111и:тяо1111ый) . 

Семантика окка"Jиона..1измов в 94°1n слу чаев соотвстстнует п111u1юму со;1сржа-

1111ю слu1юобраящате11ьной мо;~е.111. 

с TU'IKH 3рсния структуры OKK3"JИOH<Ull.llЫC OTHOCllТC:lbllЫC 11р11па1-.пс;11,-
11ые 11рс;1ставле11ы отымен11ыми проювuлными с про;~укп1вны~111 суфф11кса~111 

-н - (-лы1-. -тспьн- ), -ов- (-ев-) 11 высокu11ро;1уклшны~1 суффиксом -ск- (-сек-. 

-11ческ-. -овск- ): х:1011Ш1ы1ыli, с11111рt1бе:1ь11ыli, 11оп:1ев1.:овый, юpm)o:mi 11 ;1р. С 

точки ".!рен11я ссм<1нп1к~1 обра·ювания 11рсдслш;1яют co6oii в 06111см 1111 ; н: t·y~1~1y 

"Jначениii 11х состав.1яющих моrфе~1 : коr1крсппа1111я з11а•1е1111я ~.:аж;1ш о 01 :1с : 11.-



11or·o 11дъектиnа ныявлястся ко11текстуа;1ыю; .на11ример, утеш11ый, фи.-1111.и11i-

11ый и др. 

Семантика большинства авторских 11;1ъективов обусловлена множествен

носп.ю мотиваний, что приводит к многопл1111овости образа, например, в ре

·sультате окка·1ионального переноса в семантику адъектива глинистый 

11.С. Лесков включает широкий спектр фоновых значений, поддержив11емых 

ассо11иативными связями: в полутьме (о чем в контексте свидетельствует .1ек

сема серо) голуби похо.ж~1 цветом на ,'.1и11у, их очертания лишены четкости, 

расплывчаты, а кому-то напоминают фигурки, сделаниые из глииы: В городе 

uы;ю еще серо. толhко гл и и истые голуби норконали". 

Особенно ярко противоречие сущности, внутреннего содержания хар11к

н:рюуемой реалии представлено в произведениях Н.С. Лескова сложными ок

к:вио11алы1ыми 11рилагательными оксюморонного типа (мужеженский, де,110-

11оговейиый ). 
Новообразования, созданные по непродуктивным, речевым или окказио

нальным моделям, единичны в языке писателя. Значение окказиона..1изма ко

ст.1ивый можно сформулировать так: костливый - "не только относящийся к 

Косте, но и свойстве11ный ему": Кост11к с:J1сш1 руку Насти н своей костливоli 

руке. Благодаря ассоциативному соотнесению костливый - костляный возбу

жд;1ются потенциальные семы "холодный", '"той", "плохой", "опасный" н по

"10бные пейоративного характера. Слово костливый реализуется, на наш 

взгляд, как семантема в силу контекстуальной значимости. Возможно также. 

что смысловое "обыгрывание" более развернуто, т.е. в лексеме имело место и 

совмещение значений субстантивов Костя и кocmh - "порода, происхожде

ние". 

Немногочисленны в языке Н.С. Лескова префиксально-суффиксальные 

адъективы (неработистый, подстароватый, посрамительный). 

Ряд окказионализмов образован способом контаминации, не свойствен

ным системе (милиатюрный, публицейский, рубкопашный и др.). При созда

нии качественных прилагательных писатель ислолъзует модели, наиболее аде

кватно передающие актуальные для него смыслы. В выборе определенных мо

делей для выражения тех или иных авторских установок можно проследить 

связь с древнерусским языком и фольклором, с книжно-риторической трад11ш1-

ей XV/1/-XIX вв" с обличительными традициями русской беллетристики. 
созданными Н.В. Гоголем и М.Е. Салтыковым-Щедриным. 

Окказиональные композиты в произведениях писателя также соответст

вуют законам словообразовательной системы русского языка (полусмешной -
полу:нсш~кий, перуносный, плосколобый, мш~опричинный, м11огоовчинный, 

оmелицый и др.). Сложные прилагательные, созданные Н.С. Лесковым, отли

чаются семантической емкостью и глубиной, поскольку в 11х смысловой струк

туре не только объединены значения составляющих их компонентов, но и мно

гомерные ассоциации, связанные с семантикой зтих компонентов, что значи

тельно повышает суггестивные возможности окказиональных композитов 

(светлобо:нсестве11ный, буеслов11ый, брове11осный и др.). 
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Г:н1вu 2 "Оккu11юю1л11·Jмы гл:по:1ыю1·0 тшш" 1юсвящ;~сн·я ~::юшю11-
разователыюму анализу создан11ых Н.С. Лесковым лексическ11х ед11111щ г:1а

гольного типа. Принимая во внимание способы словопрои1вод..:тва 1 ;1;~1·шюв. 
11.\ ;1ер1шашюнное 1н:~че1111е. 1111щ1видуа:1ь110-авторсю1е 1юrюобра·юва1111я 1111са

теля можно классифицировать, исходя из ссмантическоп) и словообр;пова

тельного критерия. 

По характеру производящей основы окказионал11змы в кшпскстах 11ро111-

ведений Н.С. Лескова представлены отыменными проюводным11 и обр;пова

нf1ями от лругих частей речи (глаголов. частиц, слов в омеждомечен1юм у1ют

реблении и др.): басня - басиить. русс/\uй - рус11ть, а.1111111, - 11.,1u111m11" 

LILHЫP<' · 01111и.11ыр.:11вt1ть. бли,•ородить - бла<:ородитьсн 11 др. 
Деривационные аффиксы и выражаемое ими словообрюовnн:лыюс 111:~чс

ние IЮ'JВоляют говорить о наличии среди лесковсюtх новообра·юва1111ii ..::н:

;1уюших 11роюводных: суффикс:v1ьных; префикс:~льно-суффиксал~,~н.1.\: 11ре

фиксально-суффиксально-постфиксальных; суффиксально-постф11кеа,1ы11,1.\; 

едf1н11чных дериватов, которые не отмечены в узуальном глаго.1ыю~1 еловооб

рn1овани 11. Это окказионализмы сложно-суффиксnлыю-постфиксал 1>1101\1 с1ю
со6<1 образования; сложно-префиксалыю-суффиксш1ыю-постф11ксапы1111 о; L' 
субституu11ей корневых морфем при сохранении служебных морфем; п1бр11:~ы. 

С'а:-.1ый большой пласт зафиксированных нами окка·1ион:~лы1ы.\ 1·J~аголо11 

L·остав:1яют суффиксальные прои'Jводные с аффиксам11 рюли•1ноii сте11с1111 11ро

дуктивности в системе языка: тре.:уб-11-ть, ботв-е-ть, 1-:аиоиарх-а-ть, 1.:11-

.11ии-1111'1а-ть, nе'lорин-ствова-ть, ие.м-ова-ть и др. 

Наши наблюдения позволяют говорить о наличии в пронзведе1111ях 1111е<1· 

теля глаголов с затемненной мотивацией (попштыкаться, спопатитьсн), ко

торые мы семанти1ируем как концептуальные окказионализмы вследствие от

сутствия у них производящей базы, в силу чего их приблизительное 'JНачение в 

наиболее общем виде определяется за счет контекстуального окружею1я. 

В ряде случаев семантика окказинал11змов затемнена для нос1пелеii рус

ского языка, как у глагола афрапировать,т.к. производящей основой 11ля ново

обр<повання пос.1уж11:1 фр:нщу'3ск11ii глаголji·аррu1-. первое ·значен11е котороп1 

"ударить". переносное ЛЗ - "пораз11ть удивлением, изумнп,": Как 1110111 выше ·1. 
он сразу е,'о афрапировал." Пря.!ио ему докладную 1ип11ску .ншю 11оса швыр111·1. 

Сред11 суффиксальных глаголов особое место занимают проюводные от 

антропонимов (Сема - се.11ать - посе,,tывать. Спиря - спирить - 11ос11111111-

вать ). Производящей базой для окказионалюмов се.11ать, сп11р11111ь служа 1 
11мена лиu. о которых практически ничего не известно, по'Этому информат1111-

ноii нагру1ки авторские единицы не несут, им свойственна подчеркнутая асе

манти"Jация. 

Сред11 преф11ксально-суффиксальных прои1водных (лmють - 11mt111-
m11mь, с uu)!\·111·1 - 11ослаJ1Сеmь, спирт - иаспиртуоли"ь, осто.1оп ·- 0611столо

"еть и др.) морфемным составом выделяется глагол выпот11нть, дер11вац1ю11-

ный фор\tант которого (вы- + -а-) не отмечен ни в у-1уальном. 1111 в окказио

нальном словопроизводстве, что свидетельствует о расшире111111 Н.С. Лесковым 

1ю·J~южнuстей словообразовательной системы языка. 
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Следует отметить глаголы померсикать (от фр. мерси - "спасибо") и 

пофриштыкать (от нем. frйslйck - "завтрак"). Оба глагола мы бы назвали ок
казионализмами макаронического типа. 

Глаголы префиксально-суффиксально-постфиксального способа образо
вания, имеющие в качестве производящих именные основы, служат для лако

низаuии речи: оевропеитьсн -"стать подобным тому, как в Европе". подзако-

11итьс11 - "офорлшть с.упружеские отноше11ия в соответствии с закон01.1 ". 
Среди окказиональных образований этого типа нами отмечены единиuы, в ко

торых имеет место трансформаuия семантики в зависимости от условий кон
текста, например, 11апосудитьсн - 1 )"собрать припасы", 2)"напиться''. Окка
·1ионали"Jмы, развивающие многозначность, наполняют и обогащают идиолект 

rrисателя. 

В словопроизводстве Н.С. Лескова отмечены лексические единиuы, об

ра·юва1111ые от междометий и звукоподражаний различными способами: а..41-к

иу(ть), шавк-ав-и(ть), храк-иу(ть); хо-хо-р-и(ть)сн, гай-гай-к-а(ть); 0111-
шмырг-ива(ть); от-пырх-ива(ть)сн. Особенность характерного для них типа 

словообразования - в приеме агглютинаuии суффиксальных элементов, пред

шествующих флексии. 

1·лаголы, образованные способами, не известными в системе языка, еди-

11и•1ны в словопроизводстве Н.С. Лескова: боговиниться, зажелтоголовить

сн, окиждать, похоло11уть, любодевствовать. 

Среди авторских образований широко представлены глаголы, однострук

тур11ые си1юнимы которых известны языку. I]исатель создает окказионализмы 

rrутсм чередования в у"Jуальных лексемах синонимичных корней, как правило, 

широкоr·о с11ектра значения с корнями более конкретной семантики, которые 

11ри11а;щсжат одному тематическому полю: нерв11ичать - истерич11ичать. вы-

11:1ш:аться - вырыдатьсн. прохудиться - просетитьсн. 
Окка·111011алюмы внутриглагольного способа словопроизводства образу

ютс\4 как от ра"Jличных у"Jуальных, так и от окказиональных глаголов, напри

мер: капр11ш11•шть - скапризничать: со.111.Леть (разг.) - осомлеть: ерундить 

!npocm.) - съеруидить: .1l!вкасит~, (проф" у иконописцев) - вылевкасить; .мо

:1итвить - помолитвить. Приставки, присоединяясь к глаголам, способст
вуют 11рив11ссению рюнообра"Jных семантических оттенков в глагольные осно

ны. 

Яркой особенностью окказионального слова является его стремление к 

r·и11ерсема~пюа11ии. Так, смысловая избыточность глагола разбрылнвитьсн 

СО'3,1ается синонимией 11роизводящей базы - брылять (диал.) - "кидая, разме

н~атh в ра"Jных направлениях" и uиркумфикса раз- + -ся - "распространить 

;1еiiствис в ра·mые стороны", 11 результате производное слово насыщено яркой 

')КС11рессив11ой f1 сти:rистической окрашенностью: Ишь, у тебя волосы-то ка~· 

ра1брылнвилиL·ь. 

Среди окказионсuш"Jмов глаголыюго типа мы считаем возможным рас

смотреть обрюование 11ричастий, большая часть которых создана 
Н.С. Лесковым чресступенчатым способом. Так как для авторских пр>1•1астий в 

системе юыка нет соответствующего глагола, то традиционные для y"Jyca фор-
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мообразовательные суффиксы причастий выполняют функuию дс::ри11а11ио1t

ных : скандал - ((о)скандализировать) - (о}ска11дализирова1111ый;пе1ш - (011е-

11ить) - опе11е1111ый;поляк - (полнковать) - полякующий: 11игилист - (11u?u.111-
стничать) - 11игилистничавший; цили11др - (оцuлишJронить) - оци11и11дрови11-

11ый и др. 

К причастиям, созданным по окказиональным моделям, следует отнести 

образование вполодета, производящей базой для которого послужила краткая 

форма страдательного причастия одета, а словообразовательными форманта

ми - префикс в- и компонент пол-. 

Созданные Н.С. Лесковым окказионализмы глагольного типа отличаются 

многомерностью и выразительностью, несут глубинную информацию о Я'!ыко

вой личности автора . 

В главе 3 "Окказио11ализмм адвербиалы1ого типа" исследуются но
вообразования Н.С. Лескова в области наречий, созданные как по языковым, 

так и по индивидуально-авторским моделям. Наречия отражают раз1юобр1вие 

многомерной характеристики реальной действительности, а следовательно, и 

многообразие словообразовательных типов и способов словопроизводства. В 

соответствии с высокопродуктивным в языке типом отадъективных наречий с 

суффиксом -о окказиональные образования, созданные по я3ыковой модели, 

совмещают в своей семантике присущее мотивирующему прилагательному 

значение признака со значением наречия как части речи. 

Авторские новообразования имеют различный характер мотивационной 

базы : производные от основ узуальных прилагательных : скопидо.4111ый - скопи
домно; образования от основ стилистически маркированных прилагательных : 

говейный (церк.) - говейно; отдиалектные производные : 11ужд11ый - 11уждl/о; от 

основ потенциальных прилагательных чресступенчатым способом : бель.но -
(белмшстый) - бельмисто . 

Окказиональные наречия этого типа помогают обнаружить расхождение 

между потенциями системы языка и их реали:tацией. В соответствии с типовым 

значением модели (префикс по- и суффикс -ому/-ему) находится семантика 

лесковских образований (материн - по-матери11ому). 

Мы считаем, что к данному типу относится и префиксально

~уффиксальное наречие по-анамеднешнему, производящей базой для которого 

11ослужил диалектизм анамедни - "недавно, как вчера" . 

В наречиях с префиксом по- и суффиксом -и мотивирующими выступа

ют нарицательные существительные (ведьма - по-ведьми11ски); собственные 

имена существительные (Вязмитинов - по-вязмитиновски·); притяжательные 

местоимения (ваш - по-вашенски); а также единицы, которым свойственна 

множественность мотиваций/интерпретаций, например, образование по

знатоцки, очевидно, совмещает значение лексем знаток - "тот, кто обладает 

тонким пониманием чего-нибудь", и знатно (просторечное)- "замечательно, 

отменно": И вот бедный монах пригласил Зоила и угостил его "по-111атоцки". 
Среди префиксально-суффиксальных окказионализмов с приставкой по

и суффиксом -у по авторской модели (по- + притяжательное прилагателыюе 
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деминуrивного характера в дательном падеже) создано наречие по

христосикову. 

В произведениях Н.С. Лескова нами отмечены окказиональные наречия, 

созданные по диахронным моделям в целях архаизации, являющейся одним из 

ныраз1пельнейших художественных приемов, от предложно-падежных соче

п1н11й. "rаспадающихся" на предлог и фоrму винительного падежа существи

тельного: 11авздрых; вразобь: предлог и основу прилагательного с окончанием 

существ1пельного: сызмлада; предлог н и форму предложного падежа множе

ственного числа: впросо11ьях. 

Как в системе языка, так и в словопроизводстве Н.С. Лескова одним из 

11rодукп1виых способов образования является префиксальный: нарочно - из-

11ароч110. ну.ж·д110 - без11уJКд110. 

Ряд наречий, созданных писателем, представлен единичными производ-

11ыми: вприспешню, навприготове, 11счужи. Авторские образования демонст

рируют словообразовательные возможности языковой системы, создают в тек

ст:: особый "смеховой миr'', что ярко проявляется в сложениях различных ти-

1100: зако11опреступ110, самоохот110, полуи11ког11ито. 

В произведениях Н.С. Лескова также представлены наречия с компо-

11е11том 110л-. обrазованные как по языковой (вполобеда), так и по авторской 

модел11: н- + пол· + узуальное относительное прилагательное в форме единст
не11ного числа родительного падежа мужского - среднего рода (вполжидовско
,•о, вполпольского). 

Немногочисленны наречия. созданные писателем по речевым или окка-

11ю11;u~ьным моделям путем междусловного наложения (гибридизации): скоро

ходью (скоро + 11110.идыо). 11опереча (поперек + переча). приют110 (приют + 

уютно). 

Во 11 части. посвящсн11оii функшюнированию лексической единицы в 

хуложестве11ном тексте. rассматриваются тексты художественных произведе-

1111ii. являющ11еся полем ·жспл~1каш111 идиолекта писатеяя, служащие условием 
разв1п11я семантической стrуктуры слова. выступающие в качестве результата 

mшгво-креап1вной деятельност11 юыковой личности. 

Глава 4 "Фу11кци11 окказ11011ал11змов" посвящается исследованию роли 
а1ноrских новообразований в контекстах художественных произведений. В ней 

освещаются 11е толhко функш111 окказионализмов в пrо11зведениях 

11.С. Лескова. но 11 способы актуалюаuии словообразовательной стrуктуры 
слон пr11 выполнении художествен1ю-хтетической нагрузки. а также способы 

вве.1ен11я окказ11онали3мов в контекст. 

Мы уrверждаем, что слово, со"Jда11ное писателем, как и любое нормиро

ванное слово, становится средством художественного и языкового мышления, 

воплощает авторскую по1ици ю. 

Оккюионалюмы Н.С. Лесков.~ выполняют функции. тип11ч11ые для любо

!"!> (у"Jуалыюго/окказионального) с1ова: в т.ч. номинативную (Будут бит1> 

треххвост11тi плетыо), JМОLllЮt1а.1ыю-оценочную (Пои1е.1 к черm1'. 11.1езир11ая 

тр1·1iка), ассоц11атив11ую (Тк11е111ы·н 1юсо.н н сунолоку. ю которой бельмисто 

с 11от1 mm ·m 11есс11110<' спс •• " 11 111-.·m1 m·). 
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Функции авторских новообр<пов<1ний. мотивированные языковым мыш

лением писателя, дают предст<1вленис:: об особенностях личности Н.С. Лесков<1. 

репрезентированных средствами идиолс::кта: интертекстуальную функцию (Ис

_,.,айлав. от11осиншийся к с.wертя.-11 11е,11но:ж:ко по-скалозубовски, за11t'чиt'm 

ж11вешn - xopotuo, а у,wираешп - 11:~то11е дур110). функцию языковой 11гры: А н 

селе ежедневное служt'ние называют "бесче-ловечным ". оттого что пр11 11е.11 

11е при,утстнанало 1ш одного челане1-:и. 

Окказиональные единицы, отмеченные в речи героев, выпол11яют функ

ции, мотивированные языковым мышлением персон<1жей, "высвечивая" 11р11 

зтом особенности идиостиля автора, в частности, имплиципюсть позиции 1111-

сателя. Например, в следующем контексте: 

- Чьи вы и из какой губернии? 

- Из Чревоматериего, · отвечали офицеры. 
Окказиональное слово в предложно-падежной форме (из) Чревоматер

иего используется для выражения прагматической нацеленности не то11ько на 

лексическом, но и на грамматическом уровне: на вопрос: вы из какой .·у(н!р-
11ии - должен был следО'Вать ответ, содержащий субстантивную/субстантив11-
рованную единицу с флексией женского рода, а не мужского. Таким обраюм. 

новообразование в контексте создает "двойной" сатирический зффект. 

Окказионалнзмы, отмеченные в стилизованной речи героев, осущс:стн· 

ляют функцию индикатора, т.е. показателя принадлеж1юсти говорящего к 011-

ределенной группе людей (к нации, народности, профессии и т.д.). 

К редким случаям проявления окказиональности А.Г. Лыков относ11т 11.: 
примеры, когда одно лишь звучание принимает на себя все функции выражс:

!:!!!!· приобретая художественно-зстетический смысл и назначение; фонолоп1-
чески выраженное отсутствие значен11я и есть лексическое значен11е слова. Ок
казнонализмы при зтом выполняют функцию деактуалюации: Кричу ~·ак .110.~.с

но гро,~tче: "Парле - бьеи - комса - шире -,мир - ферфлюхтур -,нии - адью -
мурсью". 

Новообразования Н.С. Лескова выполняют функции, характерные для 

художественной речи в целом, например, функцию олицетворения: Над Вол,•и1i 

ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподни,\/ающиесн 

щuрокопастые те,wные волны. 

Окказионалюl'.lы служат од11им из фаkТоров связанности текста и развс:р

тывания или свертывания информации, содержащейся в нем или одном нз е1·0 

фрагментов: На мою ШЛRпу WIU "чWlиндр". как их называют. все поляки косхт

ся. В кафе даже отпускают кала.'-f6уры насчет "цилиндрованных". 

Новообразования используются для компрессии словосочетания 11 Jам1:
ны его однословной номинацией. Окказионализмы при зтом служат цепям 

зкономии речевых усилий, способствуют смысловой емкости и зкспресснв11ui1 

насыщенносп1 речи: Это просто какой-то умоповрежденный старе11. 

Авторские новообразования Н.С. Лескова могут носить тропеический .~з

рактер и, в. частности, !'Ыражать сравнение: Я какой-то коцубатый да присаd
коватый, а отеч что высокая топо.11.я. 
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Наряду с функциями, общими для художественной речи в целом, в про

изведениях писателя отмечаются и такие функции новообразований, которые 

характерны только для индивидуального стиля мастера. Если до Н.С. Лескова 

новообразования использовались преимущественно в авторской речи, то в его 
nроизведеню1х они часто концентрируются в речи персонажей и выполняют 

характерологическую функцию: Страсть сейчас почнется: и все господа не

пре.\(енно спятятся. 

Окказионализмы Н.С. Лескова выполняют функцию своеобразной ~ 

грации различных мастов лексики: "Идет все эксклюзе да пардон фои ба

ро11". 

Образ, создаваемый новообразованием, может выражать идейно

хтетическое содержание текста в целом. Это одна из функций, свойственная 

слову только в идиолекте писателя. Например, окказиональное прилагательное 

челов.гчкин в рассказе "Левша" служит одним из важнейших средств воплоще

н11я темы ценности каждого отдельного человека для большой родины. 

Окказионализмы участвуют в создании оценочной перспективы текста. С 

их помощью выражается оценка повествователя или персонажа или корректи

руется уже известная номинация: Споры 11е красят жизнь. а тел1нят ее. Я не 

хочу. чтобы его жизнь мрачилась. 

Авторские новообразования Н.С. Лескова широко используются писате

лем для выполнения функции акцентирования, привлечения внимания: Ну, эта 

ко,1111атка зато и плохандрос, ну для школы ничего. 

Полифункциональность художественного слова свойственна ряду окка

зионализмов Н.С. Лескова, например, окказиональные слова функционируют 

наряду с данными в предтексте производящими ("сделать никсу" - сииксить); 

одноструктурными ед11ницами (вполпольского - впол:нсидовского, ежеднев-

11ый - ежемг11овен11ый); однокоренными единицами (стра:нсдовать - по

страждовать); единицами, реализующими тождественное или близкое значе

н11е (бесповод11ый - малопричи1111ый); мотивирующими единицами, способст

вующими прояснению внутренней формы слова (прж-бр:нс-чзеиь - 11рJ1Си

кать, дзекать); противопоставленными однокоренными единицами (успокаи

натп - допокаивать). 

Анализ актуализации словообразовательной структуры окказионализмов 

rюказал: существуют определенные повторяющиеся, характерные для идио

t.:п1.1я приемы использования словообразовательных структур для построения 

окказиональных текстовых номинаций и свертывания пропозиции. 

Заключение подводит итоги и освещает перспективы исследования. В 

настоящем диссертационном исследовании мы стремились 11роа11ализировать 

количественный и качественный состав окка·3ионализмов - признаковых слов, 
представить их разнообразие в произведениях разных жанров великого русско

го писателя Н.С. Лескова. 

Объем собранного нами материала убедительно свидетельствует о том, 

что словопроизводство активно использовалось Н.С. Лесковым как вырази

тельное художественное средство. 
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Склонность к созданию индивидуально-авторских образований следует 

рассматривать как неотъемлемую, органичную часть своеобразного таланта 

этого художника слова, "продукт" лингво-креативной деятельности писателя. 

Стиль художественной литературы дает писателю максимальную свобо

ду словотворчества. В произведениях Н.С. Лескова лексика различных стили

стических пластов, эпох и этнокультур, кодифиu.ированные единицы и окка

зиональные производные находятся в отношениях взаимопроникновения, что 

свидетельствует о знании автором общих тенденций развития языковой систе

мы, творческой интерпретации законов лексической синтагматики, действую

щих в языке и необходимых в текстообразовании. Окказионализмы - речевые 

микрообразы - входят в систему других словесных образов художественной 

партитуры писателя и обогащают состав идиолекта Н.С. Лескова. 

Наше исследование становится подтверждением установившегося в нау

ке подхода к окказионализмам как к одному из источников пополнения языко

вой системы, в частности, за счет расширения синонимических рядов, перифе

рийными членами которых являются авторские новообразования. 

Смоделированные в соответствии с эстетическими задачами и жанровы

ми требованиями окказионализмы используются в качестве основных струк

турных единиц, призванных создать то или иное "стилистическое впеч.атле

ние", что служит проявлением тенденции к синтезу всех жизнеспособных 

средств в языке художественной литературы и способствует созданию ярких, 

колоритных и выразительных контекстов. 

Наряду с новаторскими установками в творчестве писателя прослежива

ется связь с традициями устного народного творчества, русской классической 

литературы. При всем стремлении Н.С. Лескова к новизне в области формы в 

большинстве своих произведений автор следует лучшим традициям народно

поэтической речи и русской классической литературы. Он принадлежит к чис

лу немногих русских писателей, сочетающих в своем творчестве поэтическое 

мастерство и глубокое знание законов русского языка, умение тонко чувство

вать и мастерски передать малейшие нюансы в значениях слов и словообразо

вательных средств языка, что подтверждается, в частности, многочисленными 

.r.'iтературно-критическими статьями писателя. Наблюдательность и прекрас

:юе чутье языка давали Н.С. Лескову возможность использовать в процессе 

производства окказионализмов модели и аффиксы, наиболее адекватно пере

дающие выражаемое автором внеязыковое содержание. 

Анализ авторских новообразований Н.С. Лескова показал, что законы, по 

которым образуются и функционируют в тексте окказионализмы, те же, что и 

законы образования и функционирования узуальных единиц. 

Каждое окказиональное слово в произведениях Н.С. Лескова - это едини
ца лексико-семантического уровня, позволяющая судить об особенностях 

идиолекта писателя, о его гибкости в выборе средств языкового воплощения 

содержания. 

Н.С. Лесков - писатель, остро и чутко слышащий слова, их сочетания, с 

помощью окказионализмов выявляет возможносm образа, объединяет слова в 

одно в непривычных сочетаниях, образует новые лексические единицы по уже 
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1щсющ11мся в тексте обра:щам, отражает прагматические установки зтническо-

1·0 11 соuиального плана языковой личности. 
Окказионализмы в произведениях писателя, встречающиеся в авторском 

повествовании, речи 11ерсонажей. используются для создания общего :жспрес

с11в1ю-змоционалыюго настроя произведения, ::удожественно ярких образов, а 

нередко выделяют и подчеркивают логически важные темы, идею произnеде

ння, выступаJ1 в качестве семантем и идиолектем. 

Именно окказионализмы, неоnемлемая часть идиостиля, делают прозу 

Н.С. Лескова яркой и самобытной, где на каждой странице, в описании каждо

го чс;ювека, исторического и литературного события мы чувствуем присутст-

вис автора - великого мастера русского слова. 
Основные положения диссертац1111 изложены в следующ11х 
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