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Формирование авторского отношения к миру посредством окказиональной лек-

сики в ранней лирике В.В. Маяковского 

Статья посвящена изучению некоторых словообразовательных моделей в ранней лирике В.В. Маяковского. Окка-

зиональная лексика этого поэта служит объектом исследования многих учёных-филологов, однако наблюдение за фор-

мированием авторской картины мира посредством создания новых слов является менее популярным, хотя и перспектив-

ным направлением работы. Анализ лексических единиц в ранней лирике В.В. Маяковского показал, что наиболее про-

дуктивным средством словообразования является префикс. Рассмотренные словообразовательные модели, основанные 

на использовании приставки вы- и других формантов, показывают эволюцию поэтического отношения к окружающей 

действительности в стихотворениях 1913-1917 гг. Они в полной мере отражают специфику конфликта лирического героя 

и буржуазного мира, эмоциональную взвинченность, гротеск в восприятии и ощущениях, стремление к растягиванию 

процесса переживания чувств на пределе. Концепция статьи построена на выявлении роли приставки и конфикса, кото-

рые служат для образования окказиональной лексики, в формировании авторского отношения к миру. 
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Formation of the author’s attitude to the world in V.V. Mayakovsky’s early lyrics by 

means of occasional vocabulary 

The article studies some word-formation models used by V.V. Mayakovsky in his early lyrics. Mayakovsky’s occasional 

vocabulary is the object of research being done by many philologists, but observing the formation of the author’s world-picture 

by creating new words is a less popular, although promising area to be researched. The analysis of lexical units in V.V. Maya-

kovsky’s early lyrics shows that the prefix is the most productive means of word formation. The considered word-formation 

models based on the use of the prefix you - and other formants show the evolution of the poetic attitude to the surrounding 

reality in the poems of 1913-1917. They fully reflect the specifics of the conflict between the lyrical hero and the bourgeois 

world, the emotional tension, the grotesque perception and sensations, the desire to stretch the process of experiencing feelings 

to the limit. The concept of the article is to find out the role of prefix and confix, which serve for the formation of occasional 

vocabulary to form the author’s attitude to the world. 

Keywords: occasional vocabulary, Mayakovsky, word-formation models, word-formation formants, author’s world-picture. 

 

Словотворчество Владимира Владимировича 

Маяковского – стройная и логичная система. Ис-

следователями уже давно был выявлен конструк-

тивный принцип акцентного стиха поэта и описаны 

особенности его синтаксиса. Перспективным и 

масштабным направлением работы является изуче-

ние словообразовательных моделей окказиональ-

ной лексики Маяковского и отражения в них мыс-

лей, чувств и переживаний самого автора, его отно-

шения к миру. В данном аспекте можно говорить 

лишь о собственно лексических окказионализмах, 

а не семантических окказиональных тропах, но 

данный материал всё равно представляет большую 

ценность для понимания принципов творческого 

мироощущения поэта, в чём видится актуальность 

настоящего исследования. 

Целью исследования стала попытка выявле-

ния роли словообразовательных формантов в фор-

мировании и отражении авторской картины мира, 

мироощущения поэта, раскрытия ключевого кон-

фликта ранней лирики В.В. Маяковского (1913-

1917 гг.). 

Использованный метод выборки показал, что 

одной из наиболее продуктивных морфем в форми-

ровании окказионализмов ранней лирики Маяков-

ского является приставка вы-. Посредством её реа-

лизуется несколько словообразовательных моделей.  

Самая простая из них – присоединение этой 

приставки к глаголу несовершенного вида:  

выцеловать.  

Пухлыми пальцами в рыжих волосиках 

солнце изласкало вас назойливостью овода – 

в ваших душах выцелован раб. 

(«Владимир Маяковский», 1913) [4, с. 436]. 

Словарное значение форманта указывает на 

тщательное совершение действия [2, C. 534], од-

нако такое определение не освещает полностью 

смысл, заложенный в слово автором. Более деталь-

ная картина появляется при рассматривании глаго-

лов с похожей словообразовательной моделью: 

«Если мы сопоставим его, с одной стороны, с более 

употребительной формой исцеловать, а с другой 

стороны, с группой глаголов, образованных пре-

фиксом вы- (выговориться; выкинуть, выписать и 
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т.д.), то увидим, что приставка вы- вносит в значе-

ние основы те же признаки движения изнутри 

наружу или исчерпанности процесса, как и пре-

фикс из-» [6]. 

Действие целовать с помощью данного пре-

фикса доведено до предела, исчерпано после мак-

симального усиления. Понятийное содержание, по-

лученное в результате слияния приставки вы- с ос-

новой, означающей «прикасаться губами к чему-

либо в знак любви, дружбы» [5, C. 699], позволяет 

поэту показать гиперболизацию процесса. Выцело-

ван – навеки выбит, оставлен на душе, словно неиз-

гладимый шрам, и такое толкование роднит окка-

зионализм с другим приставочным глаголом за-

клеймлён. В отличие от уже имевшегося в языке по-

ложительного определения «перецеловать всех; 

добыть что ласками, поцелуями» [1, C. 933], Мая-

ковский, сравнивая поцелуй с клеймом и выражая 

тем самым авторскую позицию, придаёт слову 

сильную эмоциональную окраску, которая в соче-

тании с объектом может восприниматься как  

негативная. 

По рассмотренному типу «вы- + глагол» по-

строен обширный ряд окказионализмов в ранней 

лирике поэта: выбряцать, вытелить, выкривить, 

вынежить, выреветь, выржать и т.д. Все они 

также содержат в своём значении элемент гипербо-

лизации.  

Усложняя модели образования индивиду-

ально-авторской лексики, Маяковский прибегает к 

одновременному присоединению к словам пре-

фикса вы- и других морфем. Так, конфикс, состоя-

щий из данной приставки и суффикса -енн-, обра-

зует прилагательное выхмуренный:  

Размокло лицо, стало – кашица, 

смятая морщинками на выхмуренном лбу… 

(«Чудовищные похороны», 1915) [3, C. 72]. 

Типичный формообразовательный суффикс 

страдательных причастий прошедшего времени, 

подцепленный к прилагательному, обусловливает 

переход слова от признаковости к процессуально-

сти. Префикс, как и в рассмотренном ранее случае, 

указывает на тщательность исполнения действия. 

Употребление же выхмуренный вместо нахмурен-

ный снова определяет гиперболичность выражения 

качества, названного производящей основой. Всего 

одним словом автор даёт понять читателю, 

насколько часто персонаж хмурит лоб гримасой – 

кажется, что её отпечаток стал постоянным. 

Другой конфикс, вы- + -ива-, образует слова 

вылязгивать («Скрипка и немножко нервно», 

1914), вымаргивать («Великолепные нелепости», 

1915), выплакивать. Последний глагол особенно 

любопытен, так как в разных контекстах имеет раз-

ные оттенки значения. 

В стихотворении «Внимательное отношение к 

взяточникам» (1915) окказионализм иронически 

обыгрывается поэтом: 

Прихожу и выплакиваю все мои просьбы, 

приникши щекою к светлому кителю. 

Думает чиновник: «Эх, удалось бы!..» [3, C. 69]. 

Очевидно, что предыдущим звеном словооб-

разовательной цепи является слово плакать. Затем 

к данному глаголу присоединяются приставка вы- 

(здесь у неё исходное значение доведения какого-

либо действия до полной завершённости  

[2, C. 534]) и суффикс -ива- (исходное значение 

длительной повторяемости действия [2, C. 673]). С 

учётом этого складывается конечное толкование: 

выплакивать – плакать в течение длительного вре-

мени, интенсивно, но стремясь довести этот про-

цесс до завершённости.  

Строение и семантика слова роднят его с гла-

голом выплёскивать, привычным для русского чи-

тателя в переносном употреблении «бурно прояв-

лять, выражать (чувства, эмоции и т.д.)», а также с 

фразеологизмом «изливать душу» – откровенно 

рассказывать кому-либо о том, что волнует, беспо-

коит, наболело. Ирония рождается, когда свои глу-

боко личные чувства персонаж обращает на форма-

листа-чиновника, которому они подчёркнуто без-

различны, ещё и представленного в произведении 

корыстным. Однако этот приём знаменует переход 

значения применения словообразовательной мо-

дели от гиперболизации, ещё заметной в тексте, к 

иному типу выражения авторского отношения к 

миру – конфликту с ним. 

Глагол выплакиваю обращает действие вовне, 

за пределы эмоционального мира персонажа, отме-

чая интенсивность и длительность названного про-

цесса. Ироническое его употребление даёт повод 

говорить о трагической непонятости лирического 

героя миром, его отрыве от окружающих, сложно-

сти переживания, которое никто не может воспри-

нять. Наивысшей степени реализации данные идеи 

достигли у Маяковского в стихотворении 

«Скрипка и немножко нервно» (1914): 

Оркестр чужо смотрел, как 

выплакивалась скрипка… [3, C. 56]. 

Здесь к конфиксу вы- + -ива-, значение кото-

рого – длительная интенсивность процесса, добав-

ляется постфикс -сь. Он придаёт действию возврат-

ность, показывая смещение фокуса внимания ав-

тора с окружения героини на её внутренний мир, 

лирическое начало. Скрипка у поэта не просто жа-

луется публике – она полностью изливает душу, 

выносит на сцену шторм переживаний, захватив-

ший её. Выплакивалась – плакала долго, надрывно, 

взахлёб, при этом стремясь не завершить действие, 

а поделиться своей истерикой со всем миром.  

Остальные персонажи при этом не понимают 

её: оркестр смотрит чужо, ему безразлична личная 

драма. Контраст прослеживается даже на лексиче-

ском уровне: действие без эмоций (чужо смотрел) 

– переполненное трагедией состояние (выплакива-

лась). Однако именно яркость чувства, гиперболи-

зированное его изображение путём реализации 

словообразовательной модели даёт понять чита-

телю, что для автора нет ничего важнее внутренних 
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переживаний героини, её одиночества и непонято-

сти, конфликта с окружающими. Постфикс играет 

в этом решающую роль. 

Окказионализмы в ранней лирике Маяков-

ского далеко не всегда строятся путём присоедине-

ния к слову громоздких конструкций. Иногда сло-

вообразовательная модель затрагивает один ма-

ленький элемент: например, уже упомянутый пост-

фикс -сь. Работая без сопровождения в виде кон-

фикса, он неожиданно инвертирует субъект-объ-

ектные отношения в глаголе обезумиться: 

Дикий, 

обезумлюсь, 

отчаяньем иссечась. 

(«Лиличка», 1916) [3, C. 77]. 

Словарное значение обезуметь – «утратить 

способность здраво соображать, стать как бы 

безумным» [5, C. 350]. Однако читатель понимает, 

что человек в состоянии искажённого сознания не 

способен осмыслить своё расстройство, превраща-

ясь в объект действия, а лирический герой – субъ-

ект, заявляющий о собственном безумии, потому 

что больше некому о нём рассказать. Конфликт со 

всеми окружающими приводит к тому, что не по-

нятый никем человек вынужден в одиночку пере-

живать надрыв и трагедию, которые захлёстывают 

его личность. 

Авторская картина мира в окказиональной 

лексике предстаёт сложной, показывающей образы 

с незаметных обывателю сторон, иногда нарушаю-

щей привычные отношения. Вещь перестаёт быть 

вещью, продолжительный процесс вдруг заканчи-

вается, а завершённый – растягивается на неопре-

делённый срок. Поэт намеренно вносит в контекст 

произведений заметные, гиперболизированные де-

тали, точно выражая полноту своих чувств с помо-

щью окказиональных слов. Он компонует мор-

фемы, словно конструктор, и, как искусный инже-

нер, подбирает оптимальную для каждой ситуации 

словообразовательную модель.  
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