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Сабирова А.И. 

К(П)ФУ 

Научный руководитель – проф. Ерофеева И.В. 

ЛИНГВОСТИЛИСТИКА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТИПОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ РУБЕЖА 20-21 ВЕКОВ) 

Возможности языка поэзии огромны, именно поэтому он постоянно находится в 

центре внимания лингвистов. Исследуя словообразовательную систему, учёные 

раскрывают новые свойства словообразовательных механизмов, следят за процессом 

развития языка и открывают его возможности.  

Целью данной работы является изучение в стилистическом аспекте 

словообразовательных типов в поэтических текстах рубежа ХХ–ХХI веков. Для 

исследования были выбраны производные образования со значением лица в творчестве 

Виктора Сосноры, Михаила Айзенберга и Натальи Горбаневской. 

В русском языке система суффиксов широко развита и дифференцирована. «Поле 

деятеля выступает содержательным центром русской суффиксальной системы» [1, с. 39]. 

Говоря о современной поэзии, невозможно не обратить внимание на 

антропоцентризм, который прослеживается и на словообразовательном уровне.  

В творчестве современных поэтов можно обнаружить всевозможные производные 

образования со значением лица. Наиболее продуктивными являются суффиксы –чик, -щик.  

Имена лиц чаще всего имеют нейтральный характер и употребляются в книжной, 

официально-деловой, публицистической, художественной и разговорной речи. Однако 

дериваты, несущие вполне нейтральное словарное значение, в поэтическом тексте 

получают явную эмоционально-экспрессивную нагрузку и расширяют своё первоначальное 

значение.  

Следуя традициям казанской дериватологии, под словообразовательным типом мы 

понимаем «совокупность производных слов, имеющих одну типовую 

словообразовательную форму и одно типовое словообразовательное значение» [2, с.97].  

По характеру производящей основы дериваты с суффиксами –чик, -щик можно 

разделить на две группы: отглагольные: летчик, наводчик, рассказчик, разносчик, счётчик 

(Н.Горбаневская), вязальщик, доильщик, посудомойщик, закройщик, взломщик, 

бунтовщик, рисовальщик, погонщик, зачинщик, поставщик, грузчик, король-обманщик, 

(В.Соснора) ответчик, разносчик, закройщик, рисовальщик, точильщик, перекупщики-

карманники, перебежчик, рассказчик, спорщик (Айзенберг) и отсубстантивные 

лудильщик, учётчик, разведчик (Горбаневская), гранильщик, постановщик, разведчик 

(В.Соснора), стекольщик (Айзенберг) и др. Данные субстантивы относятся к различным 

словообразовательным типам.  

Кроме того, перечисленные дериваты можно классифицировать не только по 

производящей основе, но и по словообразовательному значению. Среди перечисленных 

номинаций есть лексемы, обозначающие лицо по роду деятельности, как правило, 

сложности в определении словообразовательного значения у таких производных не 

возникает. Однако есть и слова, которые нельзя отнести к профессиональным именованиям. 

Е.А. Земская разделяет подобную лексику "на функциональные наименования по 

действию, не являющемуся профессией" и "номинации-характеристики по склонности к 
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действию или постоянно выполняемому действию". Вслед за Е.А.Земской мы будем 

придерживаться этой классификации. Производные чистильщик, съемщик, наводчик и др. 

отнесем к первому типу, бунтовщик, обманщик, зачинщик, спорщик и т.п. – ко второму [3, 

с 116]. 

В стихотворении В. А. Сосноры «Я не хочу на карту звездной ночи...» дериваты, 

называющие лицо по роду занятий, подвергаются деэтимологизации и приобретают новую 

окказионально-коннотативную семантику, благодаря взаимодействию этих лексем в 

контексте:  

«Как нуль, посудомойщик Мирозданья,  

 в светящейся нейтринной пелене <…> 

И убежит, как бешеный, за ширмы / 

закройщик глин и прочих униформ…» 

Помимо этого, в стихотворениях поэтов рубежа веков можно проследить 

словообразовательную омонимию в сфере имён с суффиксом - чик, которая возникает 

вследствие семантического словообразования (лицо - орудие). Явление омонимии 

словообразовательной формы исследователями понимается по-разному. Ввёл этот термин 

в дериватологию Г.О. Винокур. Под ним он понимал разную членимость производного 

слова при разной соотнесенности, тогда как Г.А. Николаев пишет, что «омонимичной 

словообразовательная форма является тогда, когда, будучи структурно неизменной, она 

связана с выражением разных словообразовательных значений» [2, с. 112].  

горестей малых учетчик и счетчик 

по поднебесью порхающий летчик, 

бабочка в бархате тучки. 

Н.Горбаневская «Серенький скверик в 

скамейках пожолклых...» 

Вот и ночь меня не лечит, 

значит, я неизлечим. 

И работает кузнечик 

тихим счетчиком ночным. 

М. Айзенберг. «Вот и ночь меня не 

лечит...»
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В стихотворении Н.Горбаневской счётчик выступает наименованием действующего 

лица. В то время как в стихотворении М.Айзенберга мы находим отглагольное образование 

со значением орудия действия.  

Обращаясь к произведению Н.Горбаневской, мы обнаруживаем две однокоренные 

формы, образующие ряд контекстуальных синонимов – учётчик, счётчик. Эти производные 

являются нейтральными лексическими синонимами, но из нельзя назвать 

словообразовательными синонимами, так как мотивируются разными словами – учёт и 

считать. Однако родство этих слов в узусе позволяет автору, используя 

словообразовательные способы, создать необходимую экспрессию «В результате все более 

последовательного осуществления семантического словообразования по аналогии в сфере 

морфемных образований последние могут усваивать новое типовое значение, что приводит 

к возникновению новых словообразовательных морфем в силу закрепления новых 

ассоциаций между значением и формой» [4, с. 22]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определенная стилистическая окраска обычно 

сохраняется за словообразовательным типом, однако в поэтическом тексте она зачастую 

предстает в подвижной форме. Семантическое окружение, сочетаемость слов способны 

придать словам другую функциональную окраску и «отодвинуть» закрепленную 

стилистическую норму. 
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СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛЕКСИКИ В 

СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В начале XXI века персональные компьютеры начали широко входить в жизнь 

людей. Компьютерные технологии становятся частью повседневной жизни. Это приводит 

людей к необходимости наименовать понятия, которые технологии привносят в их жизнь. 

В повседневный язык начали входить слова, которые прежде использовали только 

специалисты узких областей, например, программисты, системные дизайнеры, системные 

администраторы. Отдельный пласт компьютерного сленга составляет сленг геймеров и 

язык чатов, которые являются как сопровождением игры, так и, на современном этапе, 

неотъемлемой частью сетевого общения. Конечно, не обошлось без громоздких 

технических терминов и профессионализмов, особенно заимствованных из английского 


