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ЯЗЫКОВАЯ АНОМАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР  

КОНДЕНСАЦИИ СМЫСЛА В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА ПОЭЗИИ ОСИПА  

МАНДЕЛЬШТАМА) 

 
Аннотация. В работе обсуждается лингвокреативный потенциал 

языковых аномалий в художественном тексте на материале языка по-

эзии О. Мандельштама. Механизмы языковой аномальности разного 

рода напрямую участвуют в создании такого эстетически значимого 

эффекта в идиостиле О. Мандельштама, который мы именуем «кон-

денсация смысла». В работе рассматриваются три вида языковых ано-

малий: аномалии лексико-семантические, которые связаны с сочетани-

ем несочетающихся слов; словообразовательные, которые связаны с 

процессами неологического словообразования потенциальных слов и 

окказионализмов; грамматические, которые связаны с процессами не-

узуальной реализации грамматической формы (аномалии грамматиче-

ской парадигматики) или неузуальной реализации грамматической 

сочетаемости, заполнении валентностей и под. (аномалии грамматиче-

ской синтагматики). Прагматические функции языковых аномалий в 

языке поэзии О. Мандельштама состоят в установке на разрушение 

автоматизма восприятия, на неконвенциональное употребление узу-

альных единиц и моделей языка, на «нарушение читательского ожида-

ния» (Р.О. Якобсон). Когнитивные функции языковых аномалий за-

ключаются в том, что они служат единственно возможным средством 

концептуализации и художественного осмысления сложной и внут-

ренне противоречивой действительности, негармоничных, болезнен-

ных состояний внутреннего мира. 
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LANGUAGE ANOMALITY AS A FACTOR OF SENSE  

CONDENSATION IN A POETIC TEXT (BY THE MATERIAL OF 

THE LANGUAGE OF OSIP MANDELSHTAM'S POETRY)  

 

Abstract. The paper discusses the linguo-creative potential of language 

anomalies in a literary text based on the language of O. Mandelstam's poet-

ry. The mechanisms of language anomaly of various kinds are directly in-

volved in creating such an aesthetically significant effect in the idiostyle of 

O. Mandelstam, which we call "meaning condensation". The paper consid-

ers three types of language anomalies: lexical-semantic anomalies, which 

are associated with a combination of incompatible words; word-formation, 

which are associated with the processes of neological word-formation of 

potential words and occasional derivatives; grammatical, which are associ-

ated with the processes of non-usual implementation of the grammatical 

form (paradigmatic grammatical anomalies) or non-usual implementation of 

grammatical compatibility, filling in valences, etc. (syntagmatics grammati-

cal anomalies). The pragmatic functions of language anomalies in the lan-

guage of O. Mandelstam's poetry consist in setting the destruction of the 

automaticity of perception, the unconventional use of usual units and mod-

els of language, and the "violation of the reader's expectation" (R.O. 

Yakobson). The cognitive functions of language anomalies lie in the fact 

that they serve as the only possible means of conceptualization and art com-

prehension of a complex and internally contradictory reality, inharmonious, 

painful states of the inner world.  

Keywords: O. Mandelstam's idiostyle, lingual creativity, language 

anomalies, sense condensation, poetic discourse, the language of Russian 

poetry of the 20
th

 century. 

 

В статье представлен очередной этап предпринятого нами 

исследования в области лингвокреативного потенциала языко-

вых аномалий в художественном тексте на новом материале 

языка поэзии Осипа Мандельштама. Методологической основой 

исследования выступают научные идеи общей теории аномаль-

ности [Радбиль 2012], принципы комплексного изучения актив-

ных процессов в русском языке в аспекте их лингвокреативно-

сти [Радбиль 2016; Радбиль и др. 2021], лингвокогнитивной и 

лингвокультурологической интерпретации инновационных тен-
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денций [Радбиль 2016; Социокультурные и прагматические ас-

пекты 2018]. 

Практически общим местом в лингвопоэтических штудиях 

является представление о повышенной смысловой емкости, на-

сыщенности, нагруженности слова в поэзии [Ларин 1974]. Мы 

исходим из предположения, что одним из факторов указанной 

смысловой емкости являются разнообразные механизмы языко-

вой аномальности. В общем виде языковую аномалию можно 

понимать, вслед за Ю.Д. Апресяном, как «нарушение правила 

употребления какой-то языковой или текстовой единицы» [Ап-

ресян 1990: 50]. Однако в ряде случаев различия между языко-

вой аномалией и стилистическим приемом коренятся лишь в 

интенциональности автора, но не в самих моделях отклонения 

от того или иного правила, которые в этих случаях сходны [Ап-

ресян 1995]. Как показано в наших работах [Радбиль 2012; Рад-

биль 2017], языковая аномалия всегда относительна, так как ус-

танавливается только по отношению к какой-либо точке отсче-

та: явление, аномальное в одном плане, представляется совер-

шенно нормальным, уместным в другом. Особенно это справед-

ливо для поэтической речи, применительно к которой даже как-

то и не хочется называть эти явления аномалиями. Часто мы 

предпочитаем в этих случаях говорить о семантических сдвигах, 

смысловых преобразованиях и т.д. 

Языковая аномалия как отклонение от правил или норм вовсе 

не перечеркивает само правило или норму: «Возможность от-

клонений от языковых правил в речевой практике как бы преду-

смотрена самими правилами» [Булыгина, Шмелев 1997: 439]. 

Поэтому языковая аномалия часто может быть мотивирована –– 

семантически осмыслена, прагматически уместна, коммуника-

тивно адекватна и т.д. [Апресян 1995]. Художественная практи-

ка как никакая иная предлагает определенные коммуникативные 

условия, которые как бы способствуют «включению» механизма 

аномализации в речевой практике, потому что данные механиз-

мы обладают существенным потенциалом выразительности и 

лингвокреативности. Все это в полной мере относится и к по-

эзии Осипа Мандельштама, для которой особая смысловая сгу-
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щенность, особая смысловая нагруженность слова считается 

стилеобразующими и текстообразующим фактором.  

Далее мы покажем, как механизмы языковой аномальности 

разного рода напрямую участвуют в создании такого эстетиче-

ски значимого эффекта в идиостиле Осипа Мандельштама, ко-

торый мы именуем «конденсация смысла». Речь идет о реализа-

ции целого комплекса узуальных и неузуальных значений, а 

также семантических ассоциаций, которыми обрастает слово в 

микроконтексте и которые реализуются одномоментно, а не так, 

как в режиме внехудожественного использования языка, когда 

облигаторно выбирается лишь одно значение из возможных.  

Как это работает, можно показать на следующем примере: 

Как будто холода рассадник // Открылся в лапчатой Москве! 

(«Московский дождик», 1922). –– Здесь семантическая емкость 

эпитета лапчатый достигается совмещением самых разных, так 

сказать, разноприродных смыслов, которые не распределяются, 

не дифференцируются в контексте, а, напротив, соприсутствуют 

в нем одномоментно. Итак, почему же Москва –– лапчатая? 

Значение переносное ʽпохожий на лапуʼ явно отнесено не к Мо-

скве, а к наблюдаемому лирическим героем фрагменту город-

ского пейзажа. Возможно, капли дождя оставляют следы, ассо-

циирующиеся со следами лапок птиц. Возможно, как стройные 

линии следов от птичьих лапок воспринимаются какие-то эле-

менты городского интерьера –– брусчатка, стены с определен-

ным покрытием, ограды, мосты. Возможно, здесь лапчатый –– 

тот, по которому проходит ежедневно много лап, т.е. человече-

ских ног, лошадиных копыт, птичьих, собачьих и кошачьих лап 

(забегая несколько вперед, отметим, что этот смысл подсвечива-

ется неодериватом Мандельштама разлапица бульваров в другом 

стихотворении). Прямое значение ʽимеющий лапы с перепонка-

миʼ, возможно, ложится в основу метафорического образа, когда 

сам городской пейзаж, воспринимаемый чрез завесу дождя, ас-

социируется по каким-то признакам у лирического героя как 

нечто, имеющее лапы с перепонками. В качестве дальней ассо-

циации можно допустить и коннотацию, реализованную в об-

разной семантике просторечного фразеологизма гусь лапчатый 

ʽо хитром, ловком человеке, пройдохеʼ. Москва –– город с хит-
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рецой, с лукавинкой: в нашей культуре известна модель стерео-

типного восприятия ее жителей как народа ушлого, которому 

палец в рот не клади (вспомним и пословицу: Москва слезам не 

верит).    

В этой статье мы коснемся лишь трех видов языковых ано-

малий: аномалии лексико-семантические, словообразова-

тельные и грамматические, памятуя о том, что обычно, при-

менительно к художественному тексту, скорее всего, можно го-

ворить о комплексной актуализации аномалий разных уровней 

языка в пределах одного микроконтекста. 

Лексико-семантические аномалии. В основном они связа-

ны с сочетанием несочетающихся слов. Эффект «конденсации 

смысла» можно продемонстрировать на следующей знаменитой 

метафоре Осипа Мандельштама: Уж до чего шероховато время 

(«Полночь в Москве…», 1931). –– Здесь одновременно, благо-

даря использованию механизма концептуальной метафоры по 

модели овеществления абстракции [Лакофф, Джонсон 2004], 

представлено как прямое значение «шероховатый» ʽнегладкий, с 

мелкими неровностями, бугорками; шершавыйʼ, так и перенос-

ное ʽзаключающий в себе какие-нибудь изъяны, чем-нибудь за-

трудненныйʼ, в силу которого и порождается негативная конно-

тация. Однако в данном контексте возникает еще одно прира-

щение смысла, связанное с включением позиции наблюдателя, 

концептуализатора. Ведь шероховатой безóбразная абстрактная 

сущность может быть признана лишь в ракурсе восприятия, 

данный признак приписывается объекту за счет перцептивной 

модальной рамки ʽя ощущаю / воспринимаю нечто как Хʼ. Такие 

признаки вещей в концепции Дж. Лакоффа и М. Джонсона име-

нуются «интерактивные характеристики» [Лакофф, Джонсон 

2004], в норме отражающие не объективные свойства объекта, а 

особенности его восприятия. В наших работах механизм одно-

моментной реализации дескрипции объекта и точки зрения на 

него трактуется как «скрытая предикация». В таких словах вы-

деляется своего рода диктумная часть, актуализующая номи-

нативное содержание понятия, и модусная часть, представ-

ляющая точку зрения говорящего на объект номинации [Рад-

биль 2017]. Сами же контексты как результаты реализации дан-
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ного когнитивного механизма мы предлагаем называть «эмпа-

тийные контексты». Возвращаясь к шероховатости времени, 

отметим, что несколько сниженная оценка хода времени вообще 

для Мандельштама свойственна. Время как бы сопротивляется 

человеку. Идея «сопротивления времени» выражается в том, что 

оно, по мнению поэта, течет неплавно, как-то не так, неправиль-

но, «против человека», задевая человека своими неровностями, 

мешая ему жить. Время можно попытаться одолеть в редкие 

моменты откровения, догнать, поймать, о чем свидетельствует и 

следующая строка: А все-таки люблю за хвост его ловить. Но в 

целом восприятие времени у Мандельштам в негативном ключе 

–– читаем далее, уже без всяких эмпатийных контекстов: Ведь в 

беге собственном оно не виновато // Да, кажется, чуть-чуть 

жуликовато… 

«Эмпатийные контексты» как аномалии лексической соче-

таемости в изобилии представлены в знаменитых эпитетах Оси-

па Мандельштама. 

(1) «Эмпатийный контекст», обыгрывающий особенности 

слухового восприятия наблюдателем: Я на лестнице черной жи-

ву, и в висок // Ударяет мне вырванный с мясом звонок («Я вер-

нулся в мой город», 1930). –– В этих известных строках мы сно-

ва видим актуализацию модели концептуальной метафоры по 

типу овеществления абстракции. Фразеологизм вырвать с мя-

сом имеет достаточно узкое значение ʽоторвать (пуговицу, крю-

чок и под.) вместе с материей, с куском тканиʼ. Здесь признак 

вырванный с мясом, конечно же, характеризует не сам звонок, а 

особенности восприятия ночного звонка как резкого, неприят-

ного звука на фоне тишины (по ночам обычно сотрудники ГПУ 

ходили арестовывать жителей) в ситуации тревожного ожида-

ния, атмосферы всеобщего страха (в висок ударяет), и это про-

изводит гнетущее впечатление, неприятное ощущение. 

Г.И. Кустова в подобных случаях говорит о субъектной импли-

кации в когнитивной модели ситуации [Кустова 2004], когда 

семантический сдвиг связан с переносом номинации с описания 

состояния объекта с определенными свойствами на описание 

состояния самого экспериенцера.  



2022 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №2 

Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива (выпуск 31)  

437 
 

(2) «Эмпатийный контекст», обыгрывающий особенности 

зрительного восприятия наблюдателем: Я тебя никогда не уви-

жу, // Близорукое армянское небо «Армения», 11, 1931). –– Не-

трудно увидеть, что свойство ʽбыть близорукимʼ в реальности 

приписано не небу, а опять же –– особенностям его восприятия. 

Субъект воспринимает небо нечетким, в расплывчатых очерта-

ниях, словно в дымке; возможно, и сам цвет неба, как это бывает 

на юге в солнечную пору, неопределенный, как бы выгоревший. 

О том, что в эпитете закодированы именно особенности перцеп-

ции неба с точки зрения наблюдателя, находящегося непосред-

ственно в хронотопе воспринимаемой картины, свидетельству-

ют и следующие строки: И уже не взгляну, прищурясь, // На до-

рожный шатер Арарата.   

«Эмпатийные контексты» возможны не только на основе 

обыгрывания эффектов внешнего восприятия. В наших преды-

дущих работах рассматривались явления «ценностных сдвигов», 

когда посредством прилагательных с общеоценочной или част-

нооценочной семантикой атрибутируются объекты физического 

мира, вещи, предметы быта, артефакты, в норме оценке не под-

лежащие [Радбиль 2017]. У Мандельштама встречаем:  Захо-

чешь пить –– там есть вода такая // Из курдского источника 

Арзни –– Хорошая, колючая, сухая // И самая правдивая вода 

(«В год тридцать первый от рожденья века…», 1931). –– Эпитет 

правдивый также отнесен к воде не напрямую, а через оценоч-

ную сферу концептуализатора. Правдивая здесь –– правильная, 

полностью соответствующая норме, с точки зрения говорящего, 

его представлениям о том, какой должна быть вода.  Поэтому 

правдивая вода здесь –– вода и прозрачная, и чистая, и холод-

ная, хорошо утоляющая жажду в жаркий день. 

«Конденсация смысла» при использовании механизмов лек-

сико-семантической аномальности в идиостиле Мандельштама 

может порождаться одновременным столкновением в пределах 

одного контекста современного и архаического, малоизвестного 

значений слов: Нам союзно лишь то, что избыточно, // Впереди 

–– не провал, а промер, // И бороться за воздух прожиточный –

– // Это слава другим не в пример («Стихи о неизвестном солда-

те», 1937). –– Здесь в лексеме избыточный сталкивается совре-
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менная семантика ʽнеобходимый, достаточный для существова-

ния, жизниʼ и устаревшее значение ʽпредназначенный для про-

живания (прожиточные имения)ʼ. Кроме этого, в данную кон-

фигурацию смыслов вовлекается ассоциативный смысл 

ʽнеобходимый для выживания, чтобы выжитьʼ, а в случае про-

чтения семантики лексемы воздух по модели метафорического 

расширения до обобщенного значения ʽусловия, среда сущест-

вованияʼ еще возможны смыслы, связанные с нормативно-

оценочными коннотациями ʽдостойный, требуемый для подлин-

ной духовной жизни и внутреннего развития личностиʼ. В таких 

случаях можно говорить об обыгрывании этимологической па-

мяти слова, истории развития его значений.  

Словообразовательные аномалии. В основном они связаны 

с процессами неологического словообразования потенциальных 

слов и окказионализмов. О неодеривации в поэзии Мандель-

штама сказано уже много. Здесь я коснусь лишь некоторых по-

казательных случаев, где посредством использования механиз-

мов неузуального словообразования реально осуществляется 

эффект «конденсации смысла».  

Бывало, я, как помоложе, выйду // В проклеенном резиновом 

пальто // В широкую разлапицу бульваров… («Полночь в Моск-

ве…», 1931). –– Здесь разлапица, с одной стороны, обозначает 

множество путей, разбросанных по всей Москве бульваров. С 

другой стороны, на ассоциативном уровне имеются в виду и ла-

пы (ветви) раскидистых деревьев, растущих на бульварах сто-

лицы. Также, возможно, реализуется и имплицитное представ-

ление о совокупности пешеходов, о толпах людей, снующих про 

всей Москве туда-сюда (восприятие толпы как многоногого 

(многолапого) существа). 

Голубой, онелепленный, пепельный, // В барабанном наросте 

домов, // Город… («Рим», 1937). Здесь семантически емкое при-

частное новообразование онелепленный не просто означает ʽтот, 

которого каузировали стать нелепым, сделали нелепымʼ. Не-

трудно видеть, что в этом словоупотреблении нейтрализуются, 

т.е. реализуются диффузно разные значения исходного прилага-

тельного нелепый: ʽлишенный здравого смысла; неразумный, 

бессмысленныйʼ; ʽстранный, несуразныйʼ; ʽнеловкий, неуклю-
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жийʼ. А еще, как это обычно бывает у Мандельштама, здесь, 

возможно, соприсутствие и этимологического значения нелепый 

ʽнекрасивыйʼ и в другом архаическом значении ʽне отвечающий 

приличиям, непристойныйʼ. 

И прадеда скрипкой гордится твой род. // От шейки ее хо-

рошея, // И ты раскрывала свой аленький рот, // Смеясь, 

итальянясь, русея... («Bозможна ли женщине мертвой хвала?», 

1935). –– Здесь семантическая компрессия достигается за счет 

использования деепричастных конструкций на основе неодери-

ватов, обозначающих динамику становления ситуационного, 

наблюдаемого как бы в режиме реального времени признака или 

состояния. Деепричастия здесь означают второстепенное дейст-

вие по глаголам с нераспределенной в контексте диффузной се-

мантикой: ʽстановиться похожей на итальянку / русскуюʼ;  

ʽвести себя, как это свойственно стереотипным итальянцам / 

русскимʼ; ʽпритворяться итальянкой / русскойʼ;  ʽстать итальян-

кой / русской по духуʼ и пр.  

«Конденсация смысла» в поэзии Мандельштама часто обу-

словлена тем, что неодериват маркирует целый фрейм, в норме 

могущий быть обозначен лишь описательно, целым комплексом 

выражений. Это ярко проявляется в следующем примере: О, ба-

бочка, о, мусульманка, // В разрезанном саване вся –– // Жизне-

ночка и умиранка («О, бабочка, о, мусульманка…», 1933). Не-

одериват жизненочка обладает всеми признаками рассмотрен-

ной выше «скрытой предикации»: в номинативную базу как в 

диктумную часть, выраженную производящей основой, входят 

нерасчлененные диффузные смыслы ʽживая, живущаяʼ (извест-

но, что век бабочек недолог) и ʽисполненная энергии, оживлен-

наяʼ, а в модусную часть, выраженную уменьшительно-

ласкательным суффиксом, входит положительно-оценочное от-

ношение говорящего, эмпатия. Аналогично –– умиранка: в дик-

тумную часть входят нерасчлененные диффузные смыслы ʽта, 

которая скоро умретʼ и ʽта, которая в изнеможении лишается 

сил, утрачивает жизненные силыʼ, а в модусную часть входит 

личностно заинтересованное отношение говорящего к наблю-

даемому объекту. В целом же оксюморонный оборот жизненоч-

ка и умиранка выражает целый комплекс смыслов фреймового 
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типа о мимолетности жизни и смерти, об их взаимообусловлен-

ности, и о восторженном приятии того и другого в качестве за-

кона бытия, и, с другой стороны, о значимости каждого мгнове-

ния бытия, которое неповторимо, но преходяще, как кружение 

бабочки.  

«Конденсация смысла» в идиостиле Осипа Мандельштама 

может быть связана с паронимической аттракцией, которая мо-

жет формироваться, например, посредством словообразователь-

ной анафоры: Переуважена, перечерна, вся в холе, // Вся в хол-

ках маленьких, вся воздух и призор, // Вся рассыпаючись, вся об-

разуя хор, — // Комочки влажные моей земли и воли... («Черно-

зем», 1935). Здесь причастный неодериват переуважена возво-

дится к глагольному неологическому каузативу переуважить, 

который, с одной стороны, означает что-то вроде ʽс избытком 

удобрена, возможно, неоднократноʼ (т.е. земле как бы оказали 

уважениеʼ, с другой –– паронимически перекликается с унаво-

жена в том же значении. Кроме того,  здесь можно видеть и ак-

туализацию этимологической памяти слова: современное важ-

ный восходит к многозначному вага –– ʽтяжестьʼ, ʽвесʼ и даже 

ʽбороздаʼ (как метонимия = результат приложения тяжести). 

Идею некой нужной, правильной, необходимой избыточности 

ухода за землей (черноземом) усиливается анафорическим пере-

черна, которое также употреблено с нераспределенной много-

значностью ʽизбыточно черная, т.е тучная, плодороднаяʼ и 

ʽперепахана дочернаʼ, т.е обработана надлежащим образом. 

В этом же стихотворении интересны неологизмы настражи-

вает и зазябливает, которые также реализованы по модели па-

ронимической аттракции: И все-таки, земля — проруха и обух. // 

Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай: // Гниющей флейтою на-

страживает слух, // Кларнетом утренним зазябливает ухо... 

(«Чернозем», 1935). Переходный каузативный глагол настра-

живать (слух) здесь –– одновременно и ʽделать так, чтобы слух 

был настороже, т.е. с осторожностью прислушивался к звукам 

окружающей природыʼ, и ʽделать слух строгим, т.е. умеющим 

различать разные голосы природыʼ. Применительно к послед-

нему значению очевидна контаминация на базе паронимической 

аттракции с глаголом настраивать (инструменты) примерно в 
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том же значении ʽналадить строй чего-л.ʼ.  Каузативный глагол 

зазябливать (ухо) также предполагает диффузные смыслы на 

базе ʽделает зяблым, т.е. чувствительным к холодуʼ, отсюда 

возможная импликация –– ʽделает чувствительным к любым 

стимулам со стороны внешней среды –– в том числе звукамʼ. 

Также очевидна контаминация на базе паронимической аттрак-

ции с существительным зяблик, на фоне чего развивается смысл 

ʽделает так, что ухо начинает различать пение зябликаʼ, и –– в 

плане расширительной импликации –– других птиц.  

Грамматические аномалии. В основном связаны с процес-

сами неузуальной реализации грамматической формы (анома-

лии парадигматики) или неузуальной реализации грамматиче-

ской сочетаемости, заполнении валентностей и под. (граммати-

ческая синтагматика). 

В плане аномальной грамматической парадигматики «кон-

денсация смысла» в поэзии Мандельштама часто связана с не-

ожиданной, странной субституцией ожидаемой формы формой 

другой. Примечателен в этом плане пример: Я рожден в ночь с 

второго на третье // Января в девяносто одном. // Ненадеж-

ном году, и столетья // Окружают меня огнем («Наливаются 

кровью аорты…», 1937). Интересно, что в начале стихотворения 

годы рожденья, как им и положено, представлены рядом поряд-

ковых числительных (Я рожден в девяносто четвертом, // Я 

рожден в девяносто втором...). Почему же год собственного 

рождения поэт обозначает количественным числительным? Ве-

роятно, чтобы показать, что этот год в его восприятии вырыва-

ется из последовательного ряда обозначений дат, он становится 

конкретно-считаемым и чувственно воспринимаемым объектом, 

к нему применимы оценочные эпитеты (ненадежный), он может 

стать предметом эмпатии и пр.  

О, бабочка, о, мусульманка, // В разрезанном саване вся –– // 

Жизненочка и умиранка, // Такая большая, сия! («О, бабочка, о, 

мусульманка…», 1933). –– Здесь эффект смысловой загружен-

ности возникает посредством эксплуатации экспрессивного по-

тенциала книжно-возвышенной устаревшей грамматической 

формы сия ʽэтаʼ. Перед нами снова явление «скрытой предика-

ции»: в диктумной зоне можно видеть неузуальную адъектива-
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цию указательного местоимения –– переход его в полноценное 

оценочно-экспрессивное прилагательное (синтаксические усло-

вия перехода –– помещение в контекст ряда постпозитивных 

обособленных однородных членов со словом большая), с неоп-

ределенной семантикой высокой степени проявления признака, 

качества, свойства (что-то типа прекрасная); в модусной зоне 

мы видим сложный комплекс оценочных реакций говорящего –– 

от восхищения до иронии (иронический оттенок смысла придает 

современный узус употребления сей –– в словарях помета 

ирон.). Это употребление тоже можно охарактеризовать как 

«эмпатийное». 

В плане аномальной грамматической синтагматики «конден-

сация смысла» в поэзии Мандельштама часто связана с разнооб-

разными нарушениями моделей управления. Так, аномальным 

является избыточное заполнение позиции субъекта состояния 

инфинитивами при глаголе сниться в примере: Не разнять меня 

с жизнью, –– ей снится  // Убивать и сейчас же ласкать … 

(«Заблудился я в небе…», 1937). Семантическая емкость неузу-

альной конструкции *ей [жизни] снится убивать и ласкать 

реализуется за счет аномального стяжения (компрессии) преди-

кативной единицы –– придаточного изъяснительного (← ей 

снится, что она убивает и ласкает), в результате чего достига-

ется эффект «конденсации смысла». 

В текстах Осипа Мандельштама также частотен прием 

«двойной категоризации действия», когда, например, избыточно 

фиксируется и осуществление действия, и его результат, и про-

цесс действия, и его интерпретация [Кобозева, Лауфер 1990]: 

Чтобы розовой крови связь // И травы сухорукий звон // Распро-

стились: одна –– скрепясь, // А другая –– в заумный сон («Я по 

лесенке приставной…», 1922). –– Здесь избыточно категоризо-

вано действие распроститься и его последствия уйти в заум-

ный сон. В результате получилась стяженная аномальная конст-

рукция *распроститься в сон. Аналогичным образом в фраг-

менте: Пусть люди темные торопятся по снегу // Отарою 

овец и хрупкий наст скрипит… («Кому зима –– арак и пунш го-

лубоглазый…», 1922) –– видим контаминацию обозначения са-

мого действия идти по снегу и его интерпретации с точки зре-
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ния интенсивности торопиться. «На выходе» получается ано-

мальное представление структуры события торопиться с избы-

точно вербализованным актантом ʽсреда действияʼ по снегу –– 

*торопиться по снегу.  

В заключение выскажем несколько предположений о худо-

жественных функциях рассмотренных лингвокреативных меха-

низмов языковой аномальности. Прагматические функции язы-

ковых аномалий в языке поэзии О. Мандельштама состоят в ус-

тановке на разрушение автоматизма восприятия, на неконвен-

циональное употребление узуальных единиц и моделей языка, 

на «нарушение читательского ожидания» [Якобсон 1975]. Ког-

нитивные функции языковых аномалий заключаются в том, что 

они служат единственно возможным средством концептуализа-

ции и художественного осмысления сложной и внутренне про-

тиворечивой действительности, негармоничных, болезненных 

состояний внутреннего мира. 
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