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СЛОВОТВОРЧЕСТВО ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА В ДИАХРОНИИ И
СИНХРОНИИ

Серебряный век и словотворчество - два взаимосвязанных понятия, без
рассмотрения которых невозможно постижение языковых процессов русского
литературного языка 1-й половины XX века. Почти каждый писатель Серебряного
века в той или иной степени занимался жонглированием словами и смыслами,
изобретая «изыски и изборы» (слова Игоря-Северянина) - лексические и
семантические неологизмы. Не избежал этого и такой высокообразованный и
интеллигентный поэт, как Вячеслав Иванов. Вопрос о семантических неологизмах в
неолексиконе символистов требует отдельного рассмотрения и потому не стоит в
центре нашего внимания. В рамках данной статьи мы ставим перед собой иную цель
-определить пути и задачи лексического словотворчества в поэзии В. Иванова.

При составлении картотеки мы применяли ряд словарей (некоторые указаны в
списке литературы), данные которых показали, что при эмпирическом отборе
материала нами были ошибочно включены в состав не-с> нексикона следующие
группы слов:

1) слова, зафиксированные только в современных словарях, но
воспринимаемые носителями языка либо как неупотребимые в силу устарелости,
либо как искусственные: огненосец, розоперстый, совопросник,
слепителъньщслепителъно, путеводитъ (путеводимый) и др.;

2) слова, зафиксированные в современных и исторических толковых и
энциклопедических словарях (напр., в Словаре В. Даля, Словаре Брокгауза-Ефрона),
но редко встречаемые или неупотребимые вовсе: во-дырь, могота, равнинностъ,
неистомный, огненосный, шепотливый, впе-чатлеватъ, опенятъ, осетитъ
(осетенный) и т.п.;

3) слова, не зафиксированные в толковых и др. современных словарях, но
присутствующие в Словаре В. Даля и др. исторических словарях: веприца,
восклоненье, кипъ, подстение, противочувствие, таинница, златозарный,
неутомный, светозрачный, отмевать, преполовитъся и мн. др.

Лексический состав этих групп указывает на то, что В. Иванову не чужды
стилистически маркированные, книжные слова, по аналогии с которыми он создаёт
новые, ср.: всеблаженство [Даль, 1998] - всечеловек*, застылость [Даль, 1998;
СНС] - легкокрылостъ*, златоструйный [Даль, 1998] — златотронный*,
первоизбранный [Даль, 1998] - первоузнанный* стеклянитъ [Даль, 1998] -
вестить* и т.п. Мы пришли к выводу, что только обращение к историческим и
современным толковым словарям даёт возможность рассмотреть процессы
словотворчества в языке В. Иванова наиболее полно, особенно при отборе
образований, произведённых на базе устаревших слов, наряду с неологизмами,
продуцированными на материале слов узуальных, хорошо известных современным
носителям языка. Это определило два подхода к изучению неолексики - диахрониче-
ский и синхронный.

Поэт-символист обращается к производству имён существительных, имён
прилагательных, глаголов, причастий, деепричастий и наречий. Почти все
неологизмы В. Иванова произведены чистыми узуальными способами; см.
[Шанский, 1968], [Улуханов, 1996].

Образование существительных
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Суффиксальный способ. В. Ивановым образовано 2 отсубстантив-ных
существительных:

- со значением женскости, суф. -есс-: друидесса [11:213] [Иванов,
1995];

- с уменьшительно-ласкательным значением, суф. -ек-: трудничек [1:96] (ср.
трудник, Д., IV:852; БАС, У : «сподвижник, отшельник»];

- с абстрактным значением (девербатив), нулевой суф.: стремь [1:121,1:210,
11:195].

11 абстрактных существительных со значением отвлечённого признака
произведены посредством суф. -ость- на базе качественных, относительных и
притяжательных прилагательных и адъективированного причастия: звериностъ
[11:147], крылатость [1:156], легкокрылостъ [11:138], лунность [1:297],
огнезрачность [1:253], ср. [Д., 11:1654]: огнезрачный «огненный, огнистый»],
осиротелость [1:432], тенностъ [1:207], пронзен-ностъ [1:358], светозрачностъ
[1:168; ср. Д., IV:86: светозрачный лик «светлый, блестящий»], свирелъность
[11:72], седмизрачностъ [1:170]. Наличие подобных образований в языке поэзии В.
Иванова - яркая черта языка символистов, «опредмечивающих» признаки вещей.
Однако по сравнению со сходными образованиями К. Бальмонта ивановские неоло-
гизмы занимают довольно узкую языковую лакуну.

Девербативных суффиксальных неологизмов, как и отсубстантив-ных
образований, у В. Иванова мало. Отметим 1 новообразование под-стерегателъ
[1:297] с суф. лица -тель-.

Префиксальный способ. Произведено 1 конкретное существительное со
значением совместности путём прибавления к основе производящего субстантива
префикса со-: соизбраннща [1:250].

Префиксоидами способ. Выделим 3 отсубстантивных образования с
префиксоидом полу-: полувосклон [1:173], полуотрок [1:320], полуптица [1:320],
причём 2 последних используются в одном контексте в смежной позиции, дополняя
друг друга до целого.

Циркумфиксный способ. 2 отвлечённых существительных образовано на базе
существительного при помощи формантов без-...-)-: безме-жъе [1:134] и над-...-}-:
надземъе [1:93].

Усечение. На базе конкретного существительного мистик образовано
сокращённое слово мист [11:200] без изменения значения.

Основосложение. Сложные существительные, мотивированные
словосочетанием «существительное + существительное», образованы В. Ивановым с
использованием интерфикса и без него:

- на основе подчинительных отношений: еодосклон [1:431], огне-склон [1:325],
огнетень [1:198], Солнцебог [1:109, 1:293, 1:388, 11:213, 11:245], титаноубийца
[1:89];

- на основе сочинительных отношений: Мэтр-Судейкин [1:461].
2 существительных произведено на базе подчинительных отношений

существительного и прилагательного при помощи интерфикса -о-: алоцвет
[1:335],лютовзор [11:233].

Также 2 слова построены на базе подчинительных отношений суще-
ствительного и местоимения при помощи соединительной гласной -е-: иссчеловек
[11:119] и -о-: самостоянье [11:194].

Только 1 конкретное существительное образовано на основе чистого сложения
существительного с числительным с помощью интерфикса -у-: двустворка [11:142].

Суффиксально-сложный способ. На основе сложения прилагательного и
существительного образованы 2 отвлечённых существительных -густосмолъе
[1:319] и пустодолье [1:319] посредством форманта ...-0-...+-}-
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Посредством форманта ...-о- / -е-... + -ец- на основе подчинительных отношений
глагола и существительного произведены 4 неологизма со значением лица:
кумиротворец [1:326], мировержец [11:214], миродержец [11:74], огненосец
[1:343,11:44; см. СНС].

1 слово с собирательным значением произведено на базе подчинительных
отношений количественного числительного с существительным (формант ...-0-...+-
J-): стозвучье [1:198].

Образование прилагательных.
Большинство прилагательных образовано способом сложения.
Основосложение. На базе сочинительных отношений между двумя

прилагательными построены 69 прилагательных:
- с интерфиксом -о-: алмазисто-синий [11:97], бегло-облачный [1:291],

безбрежно-голубой [1:419], безжизненно-астральный [1:115], беспечно-горячий
[11:105], беспредельно-полный [11:246], благосклонно-траурный [1:374], бледно-
отсветный [1:255], божественно-пустой [1:294], буйно-заунывный [1:247], бурно-
огневой [1:206], властительно-напевный [1:379], волшебно-сладкий [1:434],
вольно-подневольный [1:225], гневно-яркий [11:112], голуботусклый [1:280],
голубо-ясный [11:103], горестно-победный [1:226], грозно-скрытный [11:239],
грустно-блаженный [1:186], дымно-рдяный [1:383], жемчужно-бледный [11:104],
звонко-гремучий [1:178], зелено-зыбкий [11:142], зелено-искристый [1:168], зеле-
нохвойный [1:129], златоржавый [1:252], злорадно-похотливый [11:234],
змеисто-зыбкий [1:252], золото-карий [1:331], исступленно-прекрасный [11:72],
кристально-яркий [1:127], кротко-молчаливый [1:72, 11:60], люто-каменный
[1:93], мертвенно-вакхальный [1:106], мимолетно-отсветный [1:289], молнийно-
златой [1:284], нежно-сумеречный [11:211], неизреченно-сладостный [1:125,
11:247], неопально-пылкий [1:139], несменно-близкий [1:375], отдохновителъно-
радушный [11:106, 11:256], пленительно-мятежный [1:106], пленительно-
унылый [1:437], приветно-величавый [1:355], притворно-веселый [П:24],
прозрачнозвонный [1:293], прозрачно-огненный [1:379], пронзенно-унылый [1:289],
пугливо-неверный [1:276], рассветно-ранний [11:12], священственно-великий
[1:333] (<— священствен-ный* <— священство], серебряно-матовый [1:273],
сребристо-зыбкий
|I;I8()J, страшно-благосклонный [1:119], сумеречно-светлый [1:158], тре-
ШОЖНО-дикий [1:295], трепетно-зеленый [11:98], угрюмо-сизый [11:107],
г п ./очиво-нежный [1:298], учтиво-чопорный [11:10], холодно-своеобычный
|1113], целительно-могучий [1:227], ярко-властный [1:168], ясно-текучий |1:91],
ясно-тихий [1:280];

- с интерфиксом -е-: весенне-ясный [11:196];
- с интерфиксом -и-: детски-пристальный [1:456];-
- с интерфиксом -а-: серебра-белый [1.Т78].

Суффиксально-сложный способ. Остальные 119 сложных прилагательные
строятся В. Ивановым на базе подчинительных отношений:

а) существительного и прилагательного:
- с формантом ...-о-...-н(ый): белопенный [1:199], густоструйный [1:206],

дымнотканный [11:198], звонкогласный [1:431;;ср. БАС: звонкого-лосный],
златодонный [1:293], златооблачный [1:393], златотронный [11:77],
круглосенный [11:200], крутосклонный [11:22], легкопарусный [1:118],
легкоперстный [1:183], меднозычный [1:214], медноконный [1:206],
медноязычный [1:284], пестроцветный [11:64], полнославный [11:153], раз-
ноглагольный [1:93], светлозданный [11:32], светлопенный [1:114], светло-
сенный [1:95], светлострунный [11:253], светлотенный [1:97], светосклон-ный
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[1:185], святокрестный [1:92], серокаменный [1:139], серооблачный [1:114],
смуглолистный [1:309], сребролонный [1:318], тайноязычный [11:121],
темнолонный [1:325, 11:93], узкобрежный [1:230], чутколистный [1:104],
широкодольный [1:114], широкошумный [1:437,1:452], ясногранный [1:230,1:293];

- с формантом ...-е-...-н(ый): огнехмельный [1:248];
- с формантом ...-и-...-н(ый): седмиструнный [1:107];
- с формантом ...-о-...-0(ый/ий): белокосмый [1:401], буйнокудрый [1:253],

быстроокий [1:294], ветроногий [1:389], влажнокудрый [1:70], дремноокий
[1:204], звездноокий [1:163], крутогорбый [11:99], крутокор-мый [1:203],
крутолукий [1:157, 1:286, 1:333, 1:401], пламеннокрылый [1:228], пламенноликий
[1:247], светловерхий [1:95], светлоризый [1:199], семицветно-крылый [1:350],
снежноликий [1:426], тонкогорий [1:389, 1:390];

- с формантом ...-е-...-0(ый/ий): огнеалый [1:331], рыжекосмый [1:253],
синекудрый [11:225], солнцевещий [1:292],

- с формантом ...-о-...-енн(ый): белолиственный [11:232], белоогнен-ный
[1:384,1:68], сребропламенный [1:123], тайнодейственный [11:255],

- с формантом ...-о-...-к(ий): полновеский [1:181];
б) существительного и существительного:
- с формантом ...-о-...-н(ый): громодержавный [1:85], зефирострун-ный

[I.T04], миропобедный [I.T93], светорунный [1:262], сребровиссонный [1:292],
сребродымный [1:253,1:99];

- с формантом ...-о-...-0(ый/ий): звездоустый [11:102], сереброногий [1:390],
среброкрылый [1:391], сребролукий [1:109], снеговерхий [1:156, 1:230,11:32],
среброверхий [1:124], стеклоокий [11:99];

- с формантом ...-е-...-0(ый/ий): змеекудрый [1:447], огнегривый
[1:113,1:389,1:391], огнежалый [1:326], огнеокий [1:202,1:336], солнцеокий [1:202],

- с формантом ...-е-...-н(ый): огнезвучный [1:198], огнеоружный [1:68],
огнеструйный [1:188,1:85; см. СНС], огнеязычный [1:328],

- с  формантом ...-о~...-к(ий): среброзаркий [1:178];
в) глагола и существительного:
- с формантом ...-о-...-н(ый): духоносный [11:133], искротечный [1:115],

псалмопевный [1:83], световейный [1:207], скрежетопшьный [I.T78],
страстотерпный [1:151];

- с формантом ...-е-...-н(ый): вихревейный [1:248], огневейный [1:279],
огнетканый [1:104];

- с формантом ...-о-...-лън(ый):богострадальный [1:209];
- с формантом ...-о-...-нн(ый): светотканный [1:436];
г) глагола и прилагательного:
- с формантом ...-о-...-н(ый): беловейный [1:206], зеленовейный [1:162,11:106];
- с  формантом ...-о-...-ив(ый): пышнолюбивый[1:214];
д) существительного и местоимения:
- с формантом ...-о-...-н(ый): самозданный [11:236];
- с формантом ...-е-...-н(ый): всезвездный [1:356,1:442];
- с формантом ...-е-...-0(ый): вселикий [1:164,1:198];
е) глагола и местоимения:
- с формантом ...-е-...-н(ый): всеодержный [1:173], всепобедный [1:100,1:370],

всеслышный [11:361];
- с формантом ...-е-...-енн(ый): всечувственный [1:163,1:183,11:175];
ж) числительного и существительного:
- с формантом ...-о-...-н(ый): многовстречный [1:111], многозевный [1:300],

стовратный [1:289];
- с формантом ...~о-...-0(ый): многоустый [1:434];
- с формантом ...-е-...-0(ый): тысячегрудый [11:37], тысячерукий [11:37];
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- с формантом ...-о-...-ит(ый): многоочитый [1:325];
- с формантом ...-у-...-0(ый): двужалый [1:356];
з) числительного и прилагательного:
- с формантом ...-у-...-0(ый): двусветлый [1:356,1:408];
- с формантом ...-о-...-0(ый): многочувственный [11:128], стота-менный

[1:107];
- с формантом ...-и-...-0(ый): шестикрылатый [1:319,11:253].
Суффиксальный способ. 18 прилагательных построено при помощи

суффиксации на базе:
а) существительного:
- с формантом -Н-: амброзийный [11:92,11:135], аметистный [1:132], бредный

[1:295,1:298,1:448], столпный [1:165], холмный [1:107,1:165];
- с формантом -енск-: дебренский [11:218];
б) глагола:
- с формантом -тельн-: возродительный [11:159], запечатлителъный [1:455],

осенительный [1:100], свершителъный [1:356];
- с формантом -чат-: засыпчатый [1:276];
- с формантом -чив-: расступчивый [1:198], узывчивый [1:247; от узывать*, см.

ниже];
- с формантом -л-: отталый [1:284], повечерелый [1:289];
- с формантом -Н-: охладный [1:286, 1:347, 1:366], узывный [1:319, 11:21; от

узывать *, см. ниже];
- с формантом -лън-: пировальный [11:55].
Префиксальный способ. В. Ивановым образовано 5 прилагательных путём

префиксации субстантивных основ:
- с префиксом пред-, имеющим временное значение: предлунный [1:120],

предчувственный [11:105];
- с префиксом сверх-, указывающим на высшую степень проявления признака:

сверхмирный [1:160];
- с префиксом со-, обладающим значением совместности: содруж-ш.ііі [1:292],

соприродный [1:231,1:324].
Циркумфиксный способ. 7 прилагательных произведены приста-iH i 'iiio-

суффиксальным способом от основ:
a) существительного:
- с циркумфиксом без-/бес-...-н(ый): бездоспешный [1:213], безлир-І П . І ІІ

[1:323,11:186], бессвирельный [1:323];
- с циркумфиксом над-...-енн(ый): надвременный [1:128];
b ) глагола:

с циркумфиксом не-...-н(ый): неисследный [1:137,1:370], неотвод-чыи\  \ 233);
с циркумфиксом не-...-им(ый): неусыпимый [1:144].

Образование глаголов.
С уффиксильный способ. 2 глагола IV словоизменительного класса образованы
путем суффиксации:
а) Основы существительного:

- с суф. -и-: вестить [1:144,1:172];
б) основы глагола (образование видовой пары): приспешить [1:212; ср. Д.,

111:1161: приспешатъ «спешить прибыть»].
Префиксальный способ. На базе глаголов построено 4 глагольных неологизмов

по моделям следующих способов глагольного действия:
а) начинательный СГД:
- с префиксом вос-/вс-: востомиться I встомитъся [1:397, 11:93], всколоситъ

[1:189],



6

б) завершительный СГД:
- с префиксом о-: отронутъ [1:160,1:198],
- с префиксом с-: светвиться [1:382].
Обнаружено также 2 глагола, которые обладают временным значением

«действие, предшествующее текущему»:
- с префиксом пред-: предусловитъ [1:347], (от гипотетического ус-ловить*),

предчуять [1:102].
Суффиксально-постфиксальный способ. 2 глагола IV словоизменительного

класса построены на базе субстантивных основ путём одновременного прибавления
суффикса и постфикса:

- с формантом -и~...-ся: льдиться [1:124], огниться [1:116]. Префиксально-
суффиксшіьно-постфиксальный способ. Отметим 1

глагол, произведённый от существительного при помощи форманта о-...-и(ть)ся:
окольчужиться [11:113].

Редеривация. Новообразование ясновидеть можно рассмотреть как редериват
от ясновидение, ясновидящий либо как сращение на базе наречия и глагола.

Образование причастий.
Причастия и деепричастия рассматриваются нами как особые части речи.

Большинство новых глагольных слов В. Иванова (всего 19 и 3 соответственно)
образовано на базе гипотетических глагольных основ.

Суффиксальный способ. Страдательные причастия обладают значением
закончившегося / завершённого признака действия и образуются В. Ивановым при
помощи:

а) суф. -ни-: взбранный [1:253, ср. избранный], отканный [1:381, ср.
вытканный];

б) суф. -енн-: обезбоженный [1:162], олиственный [11:228], омре-
женный [11:134], очервленный [1:235], развороженный [11:105, ср. заворо-
женный];

в) суф. -ти-: отронутый [1:184].
Основосложение. Путём сложения основ существительного и причастия

образованы действительные причастия, не имеющие соотносительных глагольных
производящих слов:

- СI интерфиксом -е-: огневержущий [11:118], огнезрящий [1:67],
- солнцедробящий (1:168].
С ращение. На базе метафорического и метонимического переноса мум'м I

цинния наречия и причастия образованы новые причастия:
а) действительные: алмазно-блещущий [1:379], бело-мреющий |1. ' /К | ,

властно-движущий [1:108], медно-скачущий [1:249], сине-іччщүщіш [1:169];
и) страдательные: бело-расплавленный [1:115], пышно-распятый (1:227),

радостно-распятый [1:226].
Образование деепричастий.

Суффиксальный способ. На материале гипотетических глаголов
продуцируются 2 деепричастия сов. в.:

- с суф. -в: содвигнув [1:77; ср. Д., ГУ: 108: сдвигнуться «о здоровье: I Mi
строиться»];

- с суф. -а: улегчась [1:344; ср. Д., 1V:997: улегчить, улегчатъ \ мсньшить вес
или тягость житейскую»].
Сращение. Путём сращения наречия и деепричастия образовано I. г причастие
.мішомдя [1:70] при наличии узуального мимоидущий.

Образование наречий.
Суффиксальный способ. Большинство адвербиальных слова образуется на

базе:
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а) узуальных прилагательных: безглагольно [1:330; ср. БАС: безгла-
гольный], безгневно [11:353, ср. БАС: безгневный], всеместно [11:161; ср.
Д., 1:645: всеместный), многодетно [1:450], сине [1:165], усладно [11:93;
ср. Ож., Евг., БАС: усладный], хранительно [1:370; ср. Ож., Евг., БАС:
хранительный];

б) окказиональных прилагательных: всевнятно [1:83], неисчерпно
[1:226], предчувственно [11:121], самогудно [11:225]; узывно [1:333, 11:93],
устремительно [1:272], чаровательно [11:73].

Словосложение. Остальные наречия произведены путём сложения двух
наречий: детски-пристально [1:455], женственно-благоуханно [11:9], тутко-
древне [11:222], однозвучно-тихо [1:97], сладко-подневольно [1:330], тускло-пенно
[1:374].

Сращение. Отмечено 1 новообразование с количественным значением,
смоделированное на базе предлога и порядкового числительного: втретье [1:390].

Как показывает анализ новообразований В. Иванова, при строительстве новых
слов поэт в первую очередь делает выбор в пользу имён прилагательных и
существительных, причём авторские предпочтения явно на стороне
сложносоставных неологизмов. Суффиксальный способ - как самый доступный и
потому распространённый в поэтическом словотворчестве — филолога-модерниста
вовсе не так привлекает, как того следовало бы ожидать. Материалом для
составления неологизмов служит в основном узуальная лексика,  но поэт не
отказывается и от устаревших и индивидуально-авторских слов. Как и многие
символисты, В. Иванов нечасто обращается к созданию неологизмов, скупо включая
их в поэтический текст. Основная функция этих слов - эстетическая: индивидуально-
авторские слова В. Иванова привлекают внимание своей необычностью и в то же
время простотой смысла и прозрачностью структуры, что и роднит их с архаизмами
и диалектизмами. Язык произведений поэта-символиста органично включает и
лженеологизмы, стилизованные под устаревшие слова. В. Иванов - тонкий филолог,
мистификатор в области словотворчества, любящий сложные образования в духе
старославянизмов и аффиксальные образования в стиле древнерусской конкретной и
абстрактной бытовой лексики.
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