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от лета к осени, а в примерах, описывающих ноябрь, воспроизводится пе-

реход от осени к зиме. 
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Аннотация. В статье анализируется реализация потенциальных дериватов на ма-

териале поэзии И.А. Бродского и А.А. Тарковского. Рассмотрена проблема выделения в 

лингвистике потенциальных слов и их отличия от окказиональных. При анализе лексем 

применялся метод деривационного анализа, с помощью которого были выявлены соот-

ветствия и несоответствия словообразовательной норме. В качестве материалов иссле-

дования были привлечены данные ряда словарей и Национального корпуса русского 

языка. В результате анализ показал высокий потенциал словообразовательной системы 

и его разностороннюю реализацию в рамках художественного текста. 
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Художественная практика своеобразна не только в плане содержа-

ния, но и в плане выражения. В рамках поэтического текста употребляются 
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лексемы, уникальные по семантике и структуре, т.е. окказионализмы. По-

мимо окказиональных и узуальных слов на лексическом уровне выделяют 

потенциальные слова.  

Цель исследования – проанализировать потенциальные слова в поэзии 

И.А. Бродского и А.А. Тарковского. Мы ставим перед собой задачу прове-

сти деривационный анализ потенциальных слов, а также указать разницу 

между окказиональными и потенциальными лексемами с точки зрения сло-

вообразования. 

Материалом для исследования стали стихотворения И.А. Бродского, 

появившиеся в 1960–1970-х гг., и А.А. Тарковского, написанные с 1929 по 

1966 гг.  

Вопрос о потенциальных словах в лингвистике остается нерешенным. 

Так, Э.Н. Ханпира считает, что потенциальное слово может быть образо-

вано по языковой модели высокой продуктивности, либо это слово, уже воз-

никшее по такой модели, но ещё не вошедшее в язык. Термин подчёркивает 

«заданность такого слова словообразовательной системой языка» [13,  

с. 256]. C мнением Э.Н. Ханпиры согласуется и определение Е.А. Земской, 

которая обозначает признаки потенциальных слов: 1) созданы по высоко 

продуктивным моделям; 2) значение целиком мотивируется значением со-

ставляющих частей; 3) расположены на границе слова с словосочетанием и 

словоформой [5].  

А.Г. Лыков под окказиональными словами подразумевает и потенци-

альные слова, так как полагает, что: «Как те, так и другие в самом общем 

виде можно определить как слова, создаваемые самим автором в устной или 

письменной речи для нужд данного контекста» [6, c. 70]. 

Н.Г. Бабенко также все речевые образования считает окказиональ-

ными, потенциальные же характеризует как их разновидность, но подчёр-

кивает разницу между ними: потенциальные слова полностью соответ-

ствуют речевой норме, а окказиональные в той или иной степени 

противоречат ей [3].  

В данной работе мы будем разграничивать окказиональные и потен-

циальные слова. Окказиональные слова появляются по желанию автора, мо-

гут существовать только в породившем их контексте, образуются часто по 

непродуктивным, речевым моделям от непроизводящих основ, новизна ок-

казионализма сохраняется во времени. 
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У потенциального слова связь с творцом и контекстом слаба. Потен-

циальные слова могут образовываться как по высокопродуктивным моде-

лям, так и выходить за рамки определенного типа. Но, в отличие от оккази-

ональных, они могут существовать вне контекста, встречаться в других 

текстах, не фиксироваться в словаре как отдельная лексема. Новизна подоб-

ных дериватов не заметна, но в рамках поэтического текста потенциальные 

слова так же экспрессивны, как и окказионализмы.  

И.А. Бродский использует потенциальную лексему трупность: «Впро-

чем, дело, должно быть, // в трусости. // В страхе. В технической акта // 

трудности, // это – влияние грядущей трупности» [4, с. 219]. Национальный 

корпус русского языка (НКР) фиксирует 4 случая употребления этой лексемы 

[6]. В корпусе лингвистических словарей единица не найдена [1], [10]. Наци-

ональный корпус фиксирует случаи употребления лексемы в разных кон-

текстах. В художественном контексте дериват употребляется в романах Э. 

Лимонова «У нас была Великая Эпоха» и М. Елизарова «Pasternak». Факты 

использования в философском контексте встречаем в монографиях С.Н. Бул-

гакова «Философия хозяйства» и Н.А. Бердяева «Смысл творчества». Во всех 

случаях употребления наблюдается семантическое расхождение. У И.А. 

Бродского лексема реализует значение «приближение смерти». У С.Н. Бул-

гакова – «неживое»: «Противоположный полюс находится за пределами 

жизни, в чистой трупности, в неразделенной объектности» [6], у Н.А. Бер-

дяева – «конечность»: «Оккультизм ясновидчески отражает это распла-

стование бытия – на оккультном пути видна трупность бытия» [6]. М. 

Елизаров использует лексему в переносном значении «неживые стихи»: 

«Еще в лесу он вспомнил проклятье княгини, привлекшее сущность, «чей стих 

преисподняя», и в памяти всплыло давнее впечатление о стихах поэта, еще 

в юности поразивших его своей необычайной трупностью, как сказал бы де-

душка Мокар» [6]. У Э. Лимонова реализуется значение, реализующееся в 

устойчивом словосочетании «бледный, как труп»: «…бледнел до трупности 

дрессировщик…» [6]. Как видим, употребления лексемы семантически не 

тождественны, но их объединяет понятие смерти, конца, что выражается че-

рез корневую морфему. Таким образом, абстрактная лексема трупность, мо-

тивированная именем прилагательным, потенциально существует в языке, 

так как образована по высокопродуктивной словообразовательной модели 

(ср. вечность, верность, гордость, молодость и т.д), создателя лексемы од-

нозначно назвать нельзя, наблюдается употребление ее в разных контекстах 

в разных значениях, что окказионализмам не свойственно.  
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В поэтических текстах также употребляются разговорные потенци-

альные формы сравнительной степени имен прилагательных – лютей. С од-

ной стороны, в этом случае наблюдаем нарушение нормы. Прилагательное 

лютый в узусе обозначает признак, выраженный с высокой степенью интен-

сивности, но так как это прилагательное качественное, может иметь форму 

сравнительной степени. Словарь фиксирует форму лютей, но характеризует 

ее как непродуктивную [2]. Интересно, что в НКР лексема встречается 46 

раз [8], все случаи употребления в художественных текстах: «Битой собаке 

только плеть покажи. И мороз лют, но бригадир лютей»[8] А.И. Солже-

ницын «Один день Ивана Денисовича». Или у В.П. Астафьева «Бойе»:  

«Я заорал на него лютей прежнего, и братец с сожалением оставил свой 

замысел» [8]. Таким образом, сравнительная степень прилагательного лю-

тый, на наш взгляд, сейчас может считаться условно потенциальной, так 

как распространена в сфере художественной практики, что позволяет отне-

сти её к пассивному словарному запасу.  

У А.А. Тарковского условно потенциальной лексемой является при-

лагательное-композит ветвисторогий: «А дождь бежал по глиняному 

склону, // Гонимый стрелами, ветвисторогий, // Уже во всем подобный Ак-

теону» [12, с. 50]. Сложное слово фиксируется в устаревшем словаре эпи-

тетов А. Зеленецкого (1913 г.), в более новых изданиях не обнаружено. Ис-

ходя из данных словарной статьи, эпитет характеризует рогатых животных 

(быков, оленей), что подтверждает НКР: «А ведь у папы и вправду были та-

кие часы, он говорил, от отца, ― с ветвисторогим оленем на серебряном 

исподе, с маленькими буковками по кругу…» [9] Д. Рубина «На солнечной 

стороне улицы». Или у М.А. Шолохова в рассказе «Калоши»: «Телок на тре-

тий год выровнялся в диковинного быка-работягу, масти невиданно гнедой, 

собою ветвисторогий и грудастый…» [9]. У А.А. Тарковского лексема ста-

новится частью метафорического образа дождя, ёмко его характеризует. 

Прилагательное образовано по продуктивной модели (ср. зеленоглазый, кри-

ворукий, большеротый и т.д.), не выходит за границы художественного тек-

ста, используется разными авторами и, на наш взгляд, находится в пассив-

ном запасе языка.  

К условно потенциальным словам в поэзии у А.А. Тарковского отно-

сится глагол несовершенного вида опрозрачивать: «Кому ты с институт-

скими ужимками // Советуешь стерляжьими отжимками // Парадный 

опрозрачивать бульон,…» [12, с. 155]. В словарных ресурсах лексема не 

найдена, но в НКР фиксируется 2 раза. Первый случай – деепричастие из 
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романа Ф. Искандера «Сандро из Чегема»: «Солнце снова выглянуло из-за 

облака и засверкало в слитках сот, дробясь в темно-коричневых и опрозра-

чивая янтарные» [10]. Второй случай в статье М.А. Волошина «Леонид Ан-

дреев и Федор Сологуб»: «Со змеиным искусством и неотразимою убеди-

тельностью Сологуб развенчивает, опрозрачивает и будничную 

действительность обывательской жизни,...» [10]. У А.А. Тарковского и Ф. 

Искандера названные лексемы употреблены в прямом значении – делать 

прозрачным. У М.А. Волошина – в переносном значении – делать ясной, 

невесомой, незаметной. Следовательно, глагол опрозрачивать – условно 

потенциальное слово. Отметим, что лексема образована приставочно-суф-

фиксальным способом от имени прилагательного, что не характерно для 

узуса. Систематически глаголы с суффиксом -ива- образуют видовые пары, 

и приставка не добавляется. (ср. описать – описывать, затуманить – зату-

манивать, вдавить – вдавливать). В данном случае видовая пара не обна-

ружена. При создании деривата норма нарушена, но к окказионализмам 

слово не относится, так как фиксируется в других контекстах и назвать со-

здателя слова однозначно нельзя.  

Таким образом, потенциальные дериваты в поэзии И.А. Бродского и 

А.А. Тарковского находятся на тонкой границе узуальной и окказиональной 

словообразовательных систем. Лексемы экспрессивны в рамках художе-

ственного текста и заполняют словообразовательные лакуны, показывая 

возможности словопроизводства.  
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ТИПЫ ПРОСЬБЫ И СПОСОБЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ  

В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

 

Аннотация. В статье анализируются основные понятия речевого этикета, класси-

фицируются и рассматриваются способы выражения просьбы, а также особенности их 

употребления в романах М. Булгакова. Анализ просьб и способов их выражения в романе 

«Мастер и Маргарита» показывает, как различные межличностные отношения, культур-

ные требования и личные характеристики персонажей могут влиять на способы выраже-

ния просьб и на их восприятие. 

Ключевые слова: функции языка, речевой этикет, просьба, средства выражения. 

 

Язык – это основное средство общения между людьми. В процессе 

развития общества и культуры язык постоянно претерпевает изменения, а 

система его функций постоянно развивается. Важность языка в социаль-

ных процессах диктует необходимость теоретического осмысления его 

функций. 

В первой половине ХХ века в лингвистической науке были проведены 

начальные значимые аналитические разработки классификаций функций 

языка, наиболее фундаментальными из которых стали исследования немец-

кого философа и лингвиста К. Бюлера, американских лингвистов Р.О. 

Якобсона и Ч. Фергюсона, советского языковеда А.А. Реформатского. Позд-

нее такие советские лингвисты, как Е.И. Пассов, В.А. Аврорин и др., уде-

ляли внимание изучению функций языка и их классификации. 
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