
...Скворец, беспечный и ничей,
Готовится скворчать про бесконечность. («Едва светает»).
...Слезою прошлое огромню. («Гляжу вспотевшими глазами»).
... Жестокий ветер шерстит лицо. («Здесь есть дорога, но нет пути»).
Из последнего примера мы видим, что Анатолий Аврутин может созда

вать окказионализмы и на основе образного осмысления их словообразую
щей модели.

Можно отметить, что излюбленным префиксом автора становится без- 
(бес-), который имеет значение отсутствие того, что выражено в основе слова:

Безлю бье.Т оски  одинокой безгубье.
Шального оркестра немое беструбье.
...Пусть руки -  беспалы, пусть груди -  бесполы. («Безлюбье...»).
Данное стихотворение характеризуется следующими образованиями с 

этим префиксом: простор безвоздушный, безлюбые губы, в бездушье не душ
но, кричать безъязыко, безголосые трубы.

Таким образом, можно сделать вывод, что на словообразовательном 
уровне в своих поэтических текстах Анатолий Аврутин использует окказио
нальные сложные эпитеты, выраженные прилагательными и наречиями для 
наделения предметов признаками, в роли окказионализмов могут выступать 
у автора и глаголы. Стоит заметить, что поэт особое внимание уделяет и не
которым префиксам для раскрытия индивидуальной характеристики пред
мета, а также в целях создания экспрессивности.

Л итература
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В работе представлены модели реализации инкрустированного повтора в поэтиче
ских текстах с целью создания у  адресата ассоциаций, направляющих интерпретацию 
текста.
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Поэтический текст, стимулирующий проявление потенциальной интен
сивности языковых единиц и одновременно являющийся результатом их дея
тельности, назовем интенсивом. Среди факторов, значительно повышающих 
интенсивность текста, отметим такие, как содержание в тексте яркой эмотив- 
но-оценочной характеристики субъекта/объекта психологического воздей
ствия и применение приемов, стимулирующих проявление интенсивности.

Употребление морфем-интенсификаторов в поэтическом тексте связано 
с выдвижением, причем их акцентирование вызывает у адресата определен
ные ассоциации, направляющие интерпретацию текста. На морфемно-сло
вообразовательном уровне приемы, стимулирующие проявление интенсив
ности поэтического текста, основаны преимущественно на различных видах 
повторения одних и тех же морфем.

Интенсифицирующий повтор словообразовательных конструкций с 
общим аффиксом мы рассматриваем как разновидность приема, основан
ного на сопоставлении или противопоставлении словообразовательных кон
струкций, вступающих в контекстуально-обусловленные синонимические 
отношения. Причем носителем общего признака, призванного подчеркнуть 
тождественность коммуникативных возможностей словообразовательных 
конструкций, выступает повторяющийся аффикс.

Интенсивы, построенные на приеме инкрустированного повтора, отлича
ются единым дифференцирующим “выпадом”, врезанным в словесную ткань. 
Чаще всего интенсивность поэтического текста репрезентируется рядами 
разнокорневых глаголов с общим аффиксом. Так, в стихотворении З.Гиппиус 
“Заклинанье” повтор разнокорневых глаголов с общим префиксом раз- сим
волизирует ритуальное действие очищения человеческих взаимоотношений 
на фоне событий 1917 года: Расточитесь, духи непослушные, Разомкнитесь. 
узы непокорные, Распадитесь, подземелья душные, Лягте, вихры, жадные и 
черные. Тайна есть великая, запретная. Есть обеты — их нельзя развязы
вать. Человеческая кровь -  заветная: Солнцу кровь не велено показывать. 
Разломись Оно, проклятьем цельное! Разлетайся, туча исступленная! Бейся 
сердце, каждое, отдельное, Воскресай, душа освобожденная!

“Мы закрепили, завинтили наше представление о мире, как гайку затяги
вают. ...Как можно выбраться из этой ловушки? Прежде всего, осознать, что мы 
существуем не в одном, а во множестве миров” [1, с. 245]. Возможно, это объ
ясняет, почему неперсонифицированный субъект, двойственный в своей приро
де -  языческой и христианской, заклинает: “расточитесь, разомкнитесь, распа
дитесь, разломись, разлетайся”, заставляя вслушаться в то, как миры проникают 
друг в друга через Тебя, знающего, что “человеческая кровь — заветная: солнцу 
кровь не велено показывать”. Выдвижение разнокорневых глаголов ситуативно 
и контекстуально-обусловленной семантической группировки расточиться,
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разомкнуться, распасться, развязывать, разломиться, разлетаться актуали
зирует семантическое значение префикса раз- (разо-, рас-), который в составе 
свободных и связанных глагольных основ участвует в образовании интенсифи
цирующей номинации развивающегося состояния, внося свои семы: “в разные 
стороны” (разлетаться, расточиться), “деление на части, разрушение” (распасть
ся, разломиться), “разъединение связанного ранее” (разомкнуться, развязывать). 
Шестикратный повтор морфемы-интенсификатора раз- в ряду пересекающихся 
компонентов создает слитый, мощно заряженный эффект эмоционального воз
действия на адресата с апелляцией к его сознанию, к его модели мира.

“В поэзии, в которой все есть мера и все исходит от меры и вращается во
круг нее и ради нее, измерители суть орудия особого свойства, несущие особую 
активную функцию” [2, с. 114]. В цикле стихотворений “Провода” М. Цветае
вой мера жертвенности женщины в любви эксплицирована глаголами выстра
дать — выворотить — выкровянить: Не чернокнижница! В  белой книге Далей 
донских навострила взгляд! Где бы ни бьл  — тебя настигну, Выстрадаю — и 
верну назад. Ибо с гордыни своей, как с кедра, Мир озираю: плывут суда, Зарева 
рыщут... Морские недра Выворочу — и верну со дна! Перестрадай же меня! 
Я  всюду: Зори и руды я, хлеб и вздох, Есмь я, и буду я, и добуду Губы — как душу 
добудет бог: Через дыхание -  в час твой хриплый, Через архангельского суда 
Изгороди! — Все уста о шипья Выкровяню и верну с одра!..

Весь цикл стихов “Провода” — это вынесение на суд интимно-личностного 
понимания любви, это вызов “я”-субъекта-женщины “я”-субъекту-мужчины — 
“перестрадай же меня!”, это ответ Эвридики Орфею. Использование в созда
нии текста приема скачка неожиданно, но тем ярче раскрывается трагически 
нарастающее действие, тем сильнее мотивировка глаголов выстрадаю, выворо
чу, выкровяню как семантических вершин строф. И поэтому вся архитектоника 
смысла этого стиха как бы заключена в коннотативном значении префикса-ин- 
тенсификатора вы- “прилагая усилия, обозначаемые основой глагола, получить 
желаемую ценность”, а степень отклонения от нормы — средняя (выстрадать, 
выворотить) и высшая (выкровянить) определяется сопряжением коннотатив- 
ных значений префикса и корней в составе основ глаголов.

Таким образом, повтор морфем (корневых и аффиксальных), прохо
дящий через все повествование, приводящий в движение и определяющий 
отношения других компонентов текста, может быть определен как доми
нантный. Учитывая то, что значимость какого-либо элемента в модели мира 
автора произведения находится в положении корреляции с частотой употре
бления этого элемента в тексте, мы квалифицируем доминантный повтор как 
повтор, выполняющий лейтмотивную функцию.
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