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В. В. Никульцева 

ПОЭТИЧЕСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ 
К. БАЛЬМОНТА ИЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(текстологический и лингвистический анализ) 
 

Анализируются поэтические неологизмы, обнаруженные в архивных материалах 

К. Бальмонта, хранящихся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки 

(Санкт-Петербург). На синхронно-диахронической основе приводится тщательный де-

ривационный анализ данных слов, рассматривается индивидуально-авторское слово-

употребление. Анализ немногочисленного корпуса неологизмов показывает, что они яв-

ляются неотъемлемой частью символистского неолексикона. 
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inalienable part of symbolists’ neolexicon. 
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Данная статья является результатом тек-
стологического изучения рукописного на-
следия К. Д. Бальмонта и отражает один из 
этапов научно-исследовательской работы, 

получившей финансовую поддержку РГНФ 
(проект №09-04-95589 м/МЛ «Словотворче-
ство поэтов Серебряного века»). Работа в 
библиотеках и архивах г. Санкт-Петербурга, 
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в том числе в ОР РНБ, осуществлялась с 
09.11.09 по 22.11.09. Были поставлены сле-
дующие задачи исследования: 1) изучить 
описи, единицы хранения, библиографиче-
ские указатели, картотеки ОР и Научной 
библиотеки ИРЛИ, ОР РНБ, Научной биб-
лиотеки РГПУ им. А. И. Герцена; 2) рас-
смотреть неологизмы на текстологической 
основе; 3) учесть факты синхронии и диа-
хронии языка при отборе материала путем 
привлечения исторических и новейших тол-
ковых, орфографических, энциклопедиче-
ских и других словарей.* 

В результате проведенной текстологиче-
ской работы картотека составляемого в на-
стоящее время «Словаря неологизмов по-
этов Серебряного века» пополнилась 255 
лексическими единицами, в том числе 17, 
принадлежащими К. Бальмонту. Интере-
сующие нас стихотворения К. Бальмонта 
были обнаружены в 11 единицах хране-
ния,** в 7 из которых содержатся неологиз-
мы: Ф. 1448. Ед. хр. 73. Л. 61; Ф. 76. Ед. хр. 
149. л. 2-об.; Ф. 736. Ед. хр. 335. Л. 3, 5, 17; 
Ф. 1312. Ед. хр. 69. Л. 4; Ф. 1000. Оп. 2. Ед. 
хр. 87. Л. 1; Ф. 408. Ед. хр. 2. Л. 2−4, 6, 
8−10; Ф. 736. Ед. хр. 95. Л. 2.  

Анализ текста рукописей показывает, что 
в поэтических произведениях К. Бальмонта, 
хранящихся в ОР РНБ, встречается весьма 
небольшое количество новообразований 
(слова типа щедротный, пирный, бесшлем-

ный, вспевающий не были включены в нео-
лексикон, поскольку зафиксированы в раз-
ных лексикографических источниках), 13 из 
которых представляют собой сложные сло-
ва, и лишь 4 являются аффиксальными об-
разованиями (3 — суффиксальные произ-
водные, 1 — префиксальное). 

В среде сложных имен прилагательных 
можно выделить три группы слов, разли-
чающихся способом деривации: 1) сложно-
суффиксальные дериваты; 2) продукты ос-
новосложения; 3) сращения. 

К первой группе сложных новообразова-
ний относятся прилагательные косодушный 

и бледноумный, выступающие в одном кон-

тексте в роли характеризующих эпитетов (в 
стихотворении «Человечки» речь идет о 
людской заурядности и пошлости). Оба 
слова образованы путем сложения прилага-
тельного (косой, бледный) с существитель-
ным (душа, ум) на основе подчинительных 
отношений с одновременной суффиксацией 
производящих основ (формантом является 
интерфикс -о- и суффикс -н-). Необходимо 
отметить, что в качестве строительного ма-
териала для неологизмов привлекаются 
субстантивно-адъективные словосочетания 
(косая душа, бледный ум), в которых прила-
гательное выступает не в прямом, а в мета-
форическом значении (ср. с выражениями 
косой взгляд, кривить душой, пустой взгляд, 

пустые мысли, пустые слова, бледно выгля-

деть и мн. др.), что делает неологизмы ём-
ким средством выражения авторской иро-
нии. 

Во второй группе находятся прилага-
тельные кристально-безмолвный, строго-

нежный, дымно-голубой, воздушно-ясный, 

небесно-стройный, образованные способом 
сложения основ. Строительным материалом 
послужили только адъективные основы, 
связанные сочинительными отношениями. 

В состав этих сложных новообразований 
входят разноплановые элементы: с семанти-
кой ‘свет/тень’: кристально-безмолвные во-

ды ключей, воздушно-ясный мир мечты, 

дымно-голубое небо; с семантикой ‘цвет’: 
дымно-голубое небо; с семантикой ‘объем, 
очертания’: небесно-стройный стих; с се-
мантикой ‘звук’: кристально-безмолвные 

воды ключей; с семантикой ‘пространство’: 
воздушно-ясный мир мечты, небесно-

стройный стих; с семантикой ‘оценка каче-
ства’: строго-нежная минута. 

В сложных новообразованиях этого типа 
наблюдается синкретизм значений: дымно-

голубое небо (светоцветовая семантика), кри-

стально-безмолвные воды ключей (светозву-
ковая семантика) и пр. 

Необходимо отметить, что двухкомпо-
нентные прилагательные воздушно-ясный и 
небесно-стройный могут иметь двоякую 
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мотивацию: с одной стороны, они, как было 
уже отмечено, мотивированы прилагатель-
ными, образующими сочинительные соче-
тания воздушный и ясный, небесный и 

стройный; с другой стороны, они могут 
представлять собой сращения на основе ад-
вербиального и адъективного слов: воздуш-

но ясный, небесно стройный. В том случае, 
если считать основным второй вариант мо-
тивации, производящий наречный компо-
нент становится эквивалентным компарати-
ву, ср.: ясный, как лесной воздух (Не так 

же ль я безгласен, / Как этот мир ветвей, 

вершин, стволов? / Не так же ль мир меч-

ты воздушно-ясен, / Моей мечты и тихо-

вейных слов?); стройный, как небеса Вене-
ры (Всей мглой своей души впивая свет без 

меры, / Я властен создавать небесно-

стройный стих, / Предавшись красоте бли-

стательной Венеры, / Горящей на черте 

двух светов мировых.) 
В третью группу включены новообразо-

вания преступно-влюбленный, еле-видный, 

глубоко-мучительный, горько-любимый, веч-

но-спокойный, всегда-холодный, возникшие 
по воле автора путем сращения наречного 
компонента с признаковым словом. По-
скольку опорный компонент может быть 
представлен либо прилагательным, либо 
причастием, то внутри данной группы вы-
деляются две подгруппы. Слова первой 
подгруппы включают в свой состав компо-
ненты, весьма разнообразные по семантике: 
а) отглагольные прилагательные: с семанти-
кой ‘объем, очертания’: еле-видный человек; 
с семантикой ‘оценка действия, состояния’: 
глубоко-мучительная печаль; горько-лю-

бимая женщина; б) отымённые прилага-
тельные: с семантикой ‘время, бесконеч-
ность’: всегда-холодная пустыня звёзд; веч-

но-спокойные женщины; с семантикой 
‘температура’: всегда-холодная пустыня 

звёзд. 
Новообразование преступно-влюблённый 

(ангел) входит во вторую подгруппу, так как 
причастие выступает в роли опорного эле-
мента в производящем словосочетании пре-

ступно влюблённый. Учитывая тот факт, что 
деривационный шаг не имеет лакуны, сле-
дует признать новообразование одним из 
сложных причастий, широко распростра-
нённых в символистском неолексиконе (ср. 
у Ф. Сологуба: безвинно-страдающий, без-

радостно-нахмуренный, безумно-растоп-

танный; у В. Брюсова: безмерно-скрив-

ленный, длительно-сжигающий; у В. Ива-
нова: бело-расплавленный, властно-движу-

щий, медно-скачущий; у М. Волошина: бес-

солнечно-просветлённый, давно-отцвет-

ший, светло-цветущий; у А. Белого: бледно-

тающий, воздушно-излученный, огнисто-

блещущий; у А. Блока: серебристо-утом-

ленный, блестяще-замкнутый; у Ю. Бал-
трушайтиса: мудро-примирённый; у Д. Ме-
режковского: нежно-любящий, таинствен-

но-мерцающий и мн. др.).*** 
В числе аффиксальных новообразований 

К. Бальмонта, наиболее привлекательных 
для исследователя в силу своей «окказио-
нальности», — два существительных, одно 
из которых — префиксальное образование 
(пересветы), а другие — суффиксальные 
(млечность, скрученность), и прилагатель-
ное, построенное суффиксальным способом 
(вспевный). 

Контекст, включающий существительное 
пересветы (Насыщенный Солнцем, седой 

можжевельник, / Сквозной березняк, пере-

светы осин…), подсказывает, что оно не 
может быть образовано суффиксацией на 
базе гипотетического окказионального гла-
гола пересветить. Если предположить на-
личие этого лакунарного звена в словообра-
зовательной цепи светить → пересветить 

→ пересветы, то логически можно прийти 
к выводу, что приставка пере- должна иметь 
значение либо трансформации (‘заново’), 
либо чрезмерного проявления действия 
(‘очень’). В Словаре Даля отмечается похо-
жее существительное со значением, близ-
ким к одному из обозначенных выше, вно-
симых этой приставкой; ср.: пересвет, м. 
«переговоры?» [1, III, стб. 203]. Значение 
новообразования пересветы, вносимое при-
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ставкой, близко к такому: ‘чередование пя-
тен света и тени; полосы света между де-
ревьями’. О преимуществе этой трактовки 
слова свидетельствует и введение прилага-
тельного сквозной, послужившего, в свою 
очередь, производящим словом для неоло-
гизма сквозь, в синонимичном значении 
встречающегося в неолексиконах М. Цве-
таевой [7] и Игоря Северянина**** [4]. 

Существительные млечность и скручен-

ность отсылают исследователя к известно-
му факту, свидетельствующему, по наблю-
дениям филологов, напр., Н. А. Кожевнико-
вой [2] и Н. И. Харджиева [10], о частотно-
сти суффиксальных субстантивных образо-
ваний на -ость в языке символистов. Осо-
бенность производства первого новообразо-
вания, характерная, впрочем, не только для 
словотворческих приёмов мэтров симво-
лизма, но и для заумных путей создания 
словоновшеств представителями иных ли-
тературных направлений, заключается в 
том, что в качестве производящей основы 
выступает относительное прилагательное, 
прошедшее через этап «окачествления». В 
данном случае таким производящим словом 
послужило прилагательное млечный, про-
шедшее путь от прямого значения ‘молоч-
ный, т. е. относящийся к молоку, связанный 
с молоком’, до метафорического ‘цвета мо-
лока, белый’. Таким образом, неологизм 
млечность (В небе — видения облачной 

млечности, / Тайное пение — в сердце и в 

Вечности…) в окружении таких слов, как 
луна, лунный (свет), небо, светлый, белый, 

рождает образ ночного неба с бледной, оку-
танной дымкой луной, выглядывающей из-
за полупрозрачных облаков.  

Созданное путем суффиксации причаст-
ной основы, прошедшей, в свою очередь, 
через процесс адвербиализации, существи-
тельное скрученность функционирует как 
ключевое слово, занимающее одну из зна-
чимых позиций текста — в заглавии произ-
ведения. Вкупе с перифрастическими кон-
струкциями сплав руды, вещатель слова, 
час вожделения святого, богатством эпите-

тов (взрывный ключ, вспевная вода, бой 

бесшлемный, упорный пламень) и генитив-
ными метафорами жгут цветка, недра изо-

билья неологизм вступает в процесс порож-
дения многопланового образа воды — огня 
— цветка, пластично вписывающегося в 
мотив творческого вдохновения, чистого 
искусства.  

Что же касается прилагательного, един-
ственного из всех неологизмов Бальмонта, 
обнаруженных в рукописных фондах РНБ, 
то следует признать его непохожесть на ра-
нее проанализированные слова. Будучи об-
разованным от глагола вспеть (вспевать), 

отмечаемого в БАС как устаревшее слово и 
встречаемого в Словаре Даля как вариант 
глагола воспеть (воспевать), прилагатель-
ное вспевный представляет собой суффик-
сальное новообразование, по морфонологи-
ческим свойствам не уступающее причас-
тию воспетый. Однако введение сонорного 
[н], свойственного мелодичности поэтиче-
ского языка бальмонтовских произведений, 
рождает новый образ, опирающийся как на 
средства эвфонии, так и на словообразова-
тельные повторы (ср. прилагательные с од-
ним и тем же суффиксом щедротный, 

вспевный, взрывный, нанизанные в мело-
дично концентрированном пространстве 
стихотворения): Из недр щедротных изоби-

лья / Прорвется вспевная вода. / Но прежде 

долгий путь подземный / Пройдет во мраке 

взрывный ключ, / Пред тем как с миром бой 

бесшлемный / Зачнет, дробя граниты круч. 

Звуковая семантика новообразования удач-
но коррелирует с семантикой художествен-
ного текста; неологизм принимает участие в 
построении образа-символа. 

Как следует из анализа немногочислен-
ного корпуса неологизмов, адъективные и 
глагольные (в их состав вошли только при-
частия) индивидуальные слова К. Бальмон-
та разнообразны по семантике, но ограни-
чены моделями и способами деривации. 
Помимо этого, они имеют корреляты среди 
однокоренных и сходноструктурных слов, 
образующих символистский неолексикон, 
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частотны не только в ряду словообразова-
тельных групп конкретного автора, но и в 
словотворчестве поэтов одного литератур-
ного направления, незаменимы в функции 
уточняющего и характеризующего эпитета, 
восходящего к метафорической конструк-
ции, входят в блок ключевых слов текста, 
вследствие чего обладают огромным слово-
творческим потенциалом. В ряде случаев 
сложные слова выступают в роли рифмо- и 
ритмообразующих средств. Эти черты 
сложносоставных новообразований позво-
ляют отнести их к периферии словотворче-
ской системы. 

Однако именно субстантивные образова-
ния, которые в силу их специфики выделе-
ны на крайне ограниченном языковом мате-

риале и потому рассмотрены в рамках на-
стоящей статьи как единичные, свидетель-
ствуют о том, что они и составляют ядро 
неолексикона. Уникальность их формы и 
строения, широта и глубина деривационных 
возможностей, многогранность семантики, 
участие в образовании словообраза и сим-
волики, вхождение в концептосферу, гла-
венство позиций в тексте, тропическое мно-
гообразие, словообразовательные контек-
стуальные связи, способность к переходу в 
другие поэтические неолексиконы и многое 
другое отличают аффиксальные новообразо-
вания от сложносоставных неологизмов. Все-
го четыре неологизма К. Бальмонта ярко де-
монстрируют все отмеченные нами черты аф-
фиксальных поэтических новообразований. 
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А. П. Склизкова 

 
«ПРАЗДНИК ПРИМИРЕНИЯ» Г. ГАУПТМАНА. 

К ПРОБЛЕМЕ ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ 
 

Одним из ведущих принципов философии жизни на рубеже XIX−XX века является 

идея становления, связанная с развитием мира и человека. Она господствует в драме 

Гауптмана «Праздник примирения. Члены семьи Штольцев обладают ресентиментным 

характером, вносят и в свою судьбу, и в судьбу мира раскол и распад. Младший сын 

Штольцев Вильгельм и его возлюбленная Ида заключают монистический союз любви и 

смерти, способствуют восстановлению нарушенной мировой гармонии. 

 
Ключевые слова: философия жизни, эристика, ресентимент, монизм, полярность, 

воля, свобода. 
 

A. Sklizkova  

 
Hauptman’s Drama «The Holiday of Reconciliation». The Problem of Philosophy of Life 

 
One of the leading principles of the Philosophy of Life at the edge of the XIX−XX centu-

ries was the idea of the formation connected with the global development of the world and the 

human being. It is widely reflected in Hauptman’s drama «The Holiday of Reconciliation». The 

members of the Stolts’ family possess resentimental character, the result of which is disunity, de-

cay, decline and fall in their fates and in their world. The younger son Wilgelm together with his 


