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ВВЕДЕНИЕ 

 

Язык представляет собой постоянно развивающееся, динамическое  явлен

ие. Словообразование играет важную роль в выполнении языком задачи 

номинации новых реалий жизни.  

Актуальность данного исследования обусловлена, прежде всего, 

необходимостью изучения методов словообразования неологизмов как средства 

отражения перемен, происходящих в современном мире. Русский язык 

непрерывно пополняется новыми словами, отвечая запросам современности, 

которая под влиянием таких социально-значимых процессов, как глобализация, 

компьютеризация, информатизация нуждается в новых номинациях. Исходя из 

того, что большая часть номинативных стимулов обеспечивает политическая, 

научно-техническая, социальная и  культурная сферы жизни общества, на 

сегодняшний день развитие науки о языке все очевиднее становится 

потребность в комплексном изучении и структурировании способов 

образования новых единиц языка.  

Объектом настоящего исследования послужили неологизмы 

современного русского языка из политической, компьютерной и разговорной 

сфер. На материале интернет-изданий газет «Известия», «Коммерсантъ» и 

«Lenta.ru», «Хакер», сервиса для публикаций текстов «Яндекс.Дзен», 

информационно-развлекательного сообщества «Пикабу» и Национального 

корпуса русского языка (НКРЯ), было отобрано 159 лексических единиц. Были 

проанализированы способы образования 51 неологизма из политической 

лексики, 38 неологизмов из компьютерной лексики и 70 неологизмов из 

разговорной лексики, наиболее часто употребляемых в СМИ, Интернет-

ресурсах и в разговорной речи, дано точное определение и обозначен способ 

образования. 

Предметом исследования являются способы образования неологизмов в 

политической, компьютерной и разговорной лексике. 
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Цель исследования заключается в том, чтобы выявить наиболее 

продуктивные способы словообразования неологизмов в современном русском 

языке. 

В соответствии с вышеизложенной целью были поставлены следующие 

задачи:  

1) установить понятие неологизма и рассмотреть его с различных точек 

зрения; 

2) рассмотреть основные способы образования неологизмов в 

современном русском языке;  

3) проанализировать неологизмы русского языка на материале интернет-

изданий  газет «Известия», «Коммерсантъ» и «Lenta.ru», «Хакер», сервиса для 

публикаций текстов «Яндекс.Дзен» и информационно-развлекательного 

сообщества «Пикабу» и проверить их фиксированность в словарях : «Самый 

новейший толковый словарь русского языка ХХI века» и научно-

информационном «Орфографическом академическом ресурсе АКАДЕМОС» 

Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. 

Для решения поставленных задач в нашем исследовании использовались 

следующие методы:  

1)описательный: (приемы наблюдения, обобщения, выделения 

закономерностей в отобранных неологизмах).  

2)словообразовательный анализ.  

Материалом для исследования послужили 159 неологизмов русского 

языка. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы, 

зафиксированные в ходе анализа словообразовательных способов образования 

новых слов могут быть использованы для дальнейших научных исследований в 

области неологии. 

Теоретическая значимость работы основывается на том, что мы 

рассматриваем недавно появившиеся, но активно употребляющиеся слова 
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русского языка, следовательно, расширяем современное понимание 

неологизмов и способы их образования. 

Материалом для теоретической базы послужили научные труды 

Е.В.Сенько, Н.З. Котеловой, Т.В.Поповой, Л.В.Рацирурской, Е.И.Коряковцевой 

и др.  

Структура работы: данное исследование состоит из двух основных глав. 

Первая глава – теоретическая, содержит информацию о лексической сущности 

неологизмов, основных направлениях их изучения, классификациях и видах. 

Вторая глава – состоит из анализа словообразовательных моделей неологизмов 

современного русского языка. При анализе был определен способ образования 

неологизмов определенной сферы употребления и выявлен наиболее 

продуктивный из них. В работе имеются выводы по главам, содержание, 

заключение, список использованной литературы и приложение. 
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ГЛАВА 1. НЕОЛОГИЗМЫ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ 

1.1 Лексическая сущность неологизмов 

На фоне постоянных изменений научной, культурной и политической  

жизни общества и появления новых реалий происходит пополнение словарного 

состава языка новыми наименованиями, новыми значениями слов. Процесс 

неологизации в современном русском языке отражает степень открытости, 

динамичности и развития языковой системы. 

Неология как научное направление сформировалось относительно 

недавно, однако вопросы, связанные с состоянием современного русского 

языка и исследованием его лексических инноваций поднимались и ранее. 

Проблема инноваций в русском языке в разное время освещалась в работах 

таких ученых, как А.А. Потебня, Г.О. Винокур, А.Г. Горнфельд, А.И. 

Смирницкий, М.М. Покровский, В.И. Чернышев, Л. В. Щерба.  

Наиболее активно вопрос о новообразованиях начал подниматься в 

исследованиях отечественных лингвистов с 60-х годов ХХ века, в них новые 

слова были рассмотрены в разных аспектах: словообразовательном, 

лексикологическом, нормативном, социолингвистическом,  стилистическом 

(работы Е.А. Земской, Н.З. Котеловой, Л.П. Крысина, В.В. Лопатина, А.Г. 

Лыкова, Н.М. Шанского, и др.). 

В монографии «Неологизация в современном русском языке: 

межуровневый аспект» Сенько Е.В. отмечает, что в современной неологии 

можно выделить два основоположных направления: 

1) исследование специфики обновления словарного состава языка 

(неологизм как объект неологии); 

2) выявление и изучение проблематики, связанной с 

лексикографированием неологизмов (неологизм как объект неографии). 

Факты постоянного изменения и обновления словарного состава языка 

отмечались многими лингвистами. Однако попытки определить понятие нового 

слова давали разнообразные результаты.  
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В современных работах о проблемах неологии нет однозначного 

определения  термина «неологизм». Используется несколько синонимичных 

понятий для обозначения новых лексических единиц. Можно встретить такие 

термины, как неосемы (Ю. К. Волошин), семантические инновации (В. И. 

Куликова), семантические окказионализмы, переосмысления (А. А. Брагина), 

неологизмы-значения (Н. 3. Котелова) и др. 

Наиболее общеупотребительным и распространенным является термин 

неологизм, который регистрируется во всех лингвистических и толковых 

словарях. 

В «Большом энциклопедическом словаре» неологизм понимается как  (от 

греческого neos – «новый», logos – «слово») — «новые слова и выражения, 

созданные для обозначения новых предметов или для выражения новых 

понятий». 

Д. Э. Розенталь определяет неологизмы – как «новые слова, которые еще 

не стали привычными и повседневными наименованиями соответствующих 

предметов и по.ня.тий» [30, 98].  

Сх.ож.ее оп.ре.де.ле.ни.е мо.жн.о на.йт.и у В. И. Ку.ли.ко.ва и Н. М. Ша.нс.ко.го. 

В. И. Ку.ли.ко.ва, на.зы.ва.ет не.ол.ог.из.ма.ми «вс.е сл.ова, но.вы.е ли.бо по фо.рме, 

ли.бо по со.де.рж.ан.ию» [17, 17]. Н. М. Ша.нс.ки.й ук.аз.ыв.ает, чт.о не.ол.ог.из.мы — 

эт.о «но.вы.е ле.кс.ич.ес.ки.е об.ра.зо.ва.ния, ко.то.ры.е во.зн.ик.аю.т в си.лу 

об.ще.ст.ве.нн.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и дл.я об.оз.на.че.ни.я но.во.го пр.ед.ме.та ил.и 

яв.ле.ния, со.хр.ан.яю.т ощ.ущ.ен.ие но.ви.зн.ы дл.я но.си.те.ле.й яз.ык.а и ко.то.ры.е 

ещ.е не во.шл.и ил.и не вх.од.ил.и в об.ще.ли.те.ра.ту.рн.ое уп.от.ре.бл.ен.ие. Он.и до 

те.х по.р ли.шь и ос.та.ют.ся не.ол.ог.из.ма.ми, по.ка ок.он.ча.те.ль.но не во.ль.ют.ся в 

со.ст.ав ак.ти.вн.ой ле.кс.ики, по.ка во.сп.ри.ни.ма.ют.ся ещ.е ка.к сл.ова, им.ею.щи.е 

от.те.но.к св.еж.ес.ти и не.об.ыч.но.сти» [38, 112]. 

Дл.я мн.ог.их ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей ос.но.во.по.ла.га.ющ.им пр.и оп.ре.де.ле.ни.и 

не.ол.ог.из.ма яв.ля.ет.ся пр.из.на.к но.ви.зны. Так, в ра.бо.те А.П. Лы.ко.ва 

«Со.вр.ем.ен.на.я ру.сс.ка.я ле.кс.ик.ол.ог.ия (ру.сс.ко.е ок.ка.зи.он.ал.ьн.ое 

сл.ово)» от.ме.ча.ет.ся, чт.о «ге.не.ти.че.ск.им ст.ер.жн.ем и пр.ин.ци.пи.ал.ьн.ой 
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ос.но.во.й по.ня.ти.я «не.ол.ог.из.ма» яв.ля.ет.ся ка.че.ст.во но.ви.зн.ы сл.ова» [22]. В 

св.ою оч.ер.едь, В.И. За.бо.тк.ин.а от.ме.ча.ет, чт.о «лю.бо.е но.во.е сл.ов.о им.ее.т 

ка.че.ст.во не.ол.ог.из.ма по.ка яз.ык.ов.ое со.зн.ан.ие pe.aг.ир.уе.т на не.го ка.к на 

но.вое» [4].  

 Мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.вод, чт.о но.во.е сл.ов.о по.ни.ма.ет.ся ис.сл.ед.ов.ат.ел.ям.и 

ка.к ст.ил.ис.ти.че.ск.ая ка.те.го.рия, оп.ир.аю.ще.ес.я на «ощ.ущ.ен.ие но.ви.зны» [12,8-

9] пр.и во.сп.ри.ят.ии сл.ова,  сл.ед.ов.ат.ел.ьно, ес.ли то ил.и ин.ое сл.ов.о во.шл.о в 

ак.ти.вн.ый за.па.с яз.ыка, он.о уж.е не яв.ля.ет.ся не.ол.ог.из.мом, а но.ви.зн.а сл.ов.а 

мо.же.т ощ.ущ.ат.ьс.я и в ег.о не.об.ыч.но.й фо.рм.е и се.ма.нт.ике. 

Та.ко.й по.дх.од к оп.ре.де.ле.ни.ю не.ол.ог.из.ма, ос.но.ва.нн.ый на ка.че.ст.ве 

но.ви.зн.ы сл.ова, пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся дл.я на.ше.й ра.бо.ты не.до.ст.ат.оч.ным. 

Е. В. Ро.зе.н пр.ед.ло.жи.л «за.кр.еп.ит.ь те.рм.ин не.ол.ог.изм, за дв.ум.я ти.па.ми 

но.вы.х сл.ов:  

1) со.бс.тв.ен.но не.ол.ог.из.мы — сл.ова, вп.ер.вы.е за.фи.кс.ир.ов.ан.ны.е в 

яз.ыке;  

2) но.во.об.ра.зо.ва.ни.я - сл.ова, со.ст.ав.ле.нн.ые из из.ве.ст.ны.х сл.ов и 

аф.фи.кс.ов в но.вы.х ко.мб.ин.ац.иях, по.ск.ол.ьк.у он.и яв.ля.ют.ся ма.те.ри.ал.ьн.о 

но.вы.ми ле.кс.ич.ес.ки.ми ед.ин.иц.ам.и яз.ыка» [28, 43]. 

Е. В. Се.нь.ко та.кж.е от.ме.ча.ет, чт.о вк.лю.ча.ть в ря.д не.ол.ог.из.мо.в  

«се.ма.нт.ич.ес.ки.е тр.ан.сф.ор.ма.ци.и уж.е из.ве.ст.ны.х яз.ык.у сл.ов» [32,20] 

не.ра.ци.он.ал.ьно. В св.ое.й ра.бо.те ис.сл.ед.ов.ат.ел.ь пр.ив.од.ит сл.ед.ую.щи.е 

ар.гу.ме.нты:  

а) тр.ад.иц.ио.нн.о те.рм.ин «не.ол.ог.изм» пр.им.ен.яе.тс.я к сл.ов.у ка.к 

та.ко.во.му, чт.о со.от.ве.тс.тв.уе.т вн.ут.ре.нн.ей фо.рм.е и эт.им.ол.ог.ии эт.ог.о 

те.рм.ина;  

б) по.дл.ин.но но.вы.ми се.ма.нт.ич.ес.ки тр.ан.сф.ор.ми.ро.ва.нн.ые сл.ов.а не 

яв.ля.ют.ся, и вк.лю.че.ни.е их в об.ъе.м ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.го по.ня.ти.я пр.ед.ст.ав.ля.ет 

св.ое.го ро.да на.тя.жку;  

в) ра.сш.ир.ен.ие со.ст.ав.а не.ол.ог.из.мо.в за сч.ет вк.лю.че.ни.я в об.ъе.м 

да.нн.ог.о по.ня.ти.я ле.кс.ич.ес.ки.х зн.ач.ен.ий ве.де.т к не.од.но.зн.ач.но.ст.и те.рм.ин.а 
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«не.ол.ог.изм», чт.о ра.сц.ен.ив.ае.тс.я ка.к от.ри.ца.те.ль.но.е яв.ле.ние, т. к., на.ру.ша.ет 

од.но.зн.ач.но.е со.от.но.ше.ни.е оз.на.ча.ющ.ег.о с оз.на.ча.ем.ым, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ее 

не.об.хо.ди.му.ю то.чн.ос.ть, оп.ре.де.ле.нн.ос.ть в по.лу.че.ни.и ин.фо.рм.ац.ии.  

Из эт.ог.о сл.ед.ует, чт.о по Е.В.Се.нь.ко ло.ги.чн.ым пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся 

за.кр.еп.ит.ь те.рм.ин «не.ол.ог.изм» то.ль.ко за «ма.те.ри.ал.ьн.о но.вы.ми 

ле.кс.ич.ес.ки.ми ед.ин.иц.ами» [32, 20-21]. В то вр.емя, ка.к ос.но.вн.ым.и 

ви.до.об.ра.зу.ющ.им.и пр.из.на.ка.ми не.ол.ог.из.ма мо.жн.о на.зв.ат.ь уз.уа.ль.но.сть, 

об.ще.ли.те.ра.ту.рн.ое уп.от.ре.бл.ен.ие, вр.ем.ен.ну.ю ма.рк.ир.ов.ан.но.сть.  

Го.во.ря о са.мо.м по.ня.ти.и «не.ол.ог.ия», в со.от.ве.тс.тв.ии с оп.ре.де.ле.ни.ем, 

да.нн.ым в на.уч.но.й ра.бо.те «К во.пр.ос.у о не.ол.ог.ии ка.к ср.ед.ст.ве ра.сш.ир.ен.ия 

ле.кс.ич.ес.ко.го за.па.са» М.А.Ря.ще.нко, не.ол.ог.ия — эт.о «ра.зд.ел яз.ык.оз.на.ния, 

за.ни.ма.ющ.ий.ся из.уч.ен.ие.м но.вы.х сл.ов, сп.ос.об.ов их об.ра.зо.ва.ния, ти.по.в 

зн.ач.ен.ий, сф.ер уп.от.ре.бл.ен.ия» [60, 6]. В св.ое.м ис.сл.ед.ов.ан.ии М. А. Ря.ще.нк.о 

ра.зл.ич.ае.т не.ол.ог.ию сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ую и ле.кс.ич.ес.кую.  

Сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ая не.ол.ог.ия по.ни.ма.ет.ся М.А.Ря.ще.нк.о как— 

«пр.ои.зв.од.ст.во но.вы.х сл.ов по им.ею.щи.мс.я мо.де.лям, «да.ющ.им об.ра.зц.ы 

«уп.ак.ов.ки» но.во.го со.де.рж.ан.ия в из.ве.ст.ны.е фо.рмы».  

Ле.кс.ич.ес.ка.я не.ол.ог.ия де.ли.тс.я на «де.но.та.ти.вн.ую и ст.ил.ис.ти.че.ск.ую». 

Ес.ли де.но.та.ти.вн.ая сл.уж.ит дл.я то.го, чт.об.ы об.оз.на.ча.ть но.вы.е по.ня.тия, 

та.ки.е ка.к те.рм.ины, на.уч.ны.е и те.хн.ич.ес.кие, то ст.ил.ис.ти.че.ск.ая вы.по.лн.яе.т 

по.эт.ич.ес.ку.ю фу.нк.ци.ю в яз.ык.е и  ак.ти.вн.о ис.по.ль.зу.ет.ся ли.те.ра.то.ра.ми» 

[60,4-5]. Да.нн.ое оп.ре.де.ле.ни.е и вы.дв.ин.ут.ые ти.пы не.ол.ог.ии, да.нн.ые в 

на.уч.но.й ра.бо.те М.А.Ря.ще.нк.о яв.ля.ют.ся на.иб.ол.ее по.лн.ым.и и ак.ту.ал.ьн.ым.и 

дл.я да.ль.не.йш.ег.о ис.сл.ед.ов.ан.ия и вы.бр.ан.ы ка.к ос.но.во.по.ла.га.ющ.ие.  

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о ос.об.ое ме.ст.о в ст.ан.ов.ле.ни.и те.ор.ии не.ол.ог.ии 

пр.ин.ад.ле.жи.т Ю.С. Со.ро.ки.ну и Н.З. Ко.те.ло.вой, ко.то.ры.е бы.ли ос.но.ва.те.ля.ми 

ру.сс.ко.й не.ол.ог.ич.ес.ко.й ле.кс.ик.ог.ра.фии. Ос.но.ва.нн.ая им.и ди.сц.ип.ли.на 

пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й си.ст.ем.у из.да.ний, ко.то.ры.е вк.лю.ча.ют в се.бя 

сп.ец.иа.ль.ны.е сл.ов.ар.и ин.но.ва.ций, ка.жд.ый из ко.то.ры.х от.ли.ча.ет.ся от др.уг.их 

ос.об.ен.но.ст.ям.и в от.бо.ре и оп.ис.ан.ии св.ое.го об.ъе.кта.  
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В ча.ст.но.сти, Н.З. Ко.те.ло.ва от.ме.ча.ет, чт.о су.ще.ст.ву.ет не.ск.ол.ьк.о 

ли.нг.ви.ст.ич.ес.ки.х те.ор.ий, за.кл.юч.аю.щи.х в се.бе по.пы.тк.у ра.ск.ры.ть яз.ык.ов.ую 

су.щн.ос.ть та.ко.го яв.ле.ния, ка.к не.ол.ог.изм.  

В  ра.бо.те.  «Ру.сс.ка.я не.ол.ог.ия и не.ог.ра.фия» Т.В.  По.по.ва ус.ло.вн.о 

на.зы.ва.ет эт.и те.ор.ии «ст.ил.ис.ти.че.ск.ой», «пс.их.ол.ин.гв.ис.ти.че.ск.ой», 

«ле.кс.ик.ог.ра.фи.че.ск.ой», «де.но.та.ти.вн.ой», «ст.ру.кт.ур.ной» и «ко.нк.ре.тно-

ис.то.ри.че.ск.ой». 

Со.гл.ас.но ст.ил.ис.ти.че.ск.ой те.ор.ии, к не.ол.ог.из.ма.м от.но.ся.т сл.ова, 

зн.ач.ен.ия сл.ов ил.и фр.аз.ео.ло.ги.змы, уп.от.ре.бл.ен.ие ко.то.ры.х со.пр.ов.ож.да.ет.ся 

эф.фе.кт.ом но.ви.зны.  

К пр.им.еру, да.нн.ое оп.ре.де.ле.ни.е не.ол.ог.из.ма пр.ед.ст.ав.ле.но в «Бо.ль.шо.й 

со.ве.тс.ко.й эн.ци.кл.оп.ед.ии» (3-е изд.), в «Но.во.м эн.ци.кл.оп.ед.ич.ес.ко.м сл.ов.аре» 

(2000), в «Бо.ль.шо.м сл.ов.ар.е ин.ос.тр.ан.ны.х сл.ов» (2005), ме.жд.у те.м в ра.бо.те 

А.В. Ка.ли.ни.на[8] ощ.ущ.ен.ие но.ви.зны, оп.ре.де.ля.ет.ся ка.к ед.ин.ст.ве.нн.о 

ве.рн.ый кр.ит.ер.ий. Да.нн.ую то.чк.у зр.ен.ия ра.зд.ел.яе.т и А.Г. Лы.ков, ко.то.ры.й 

ук.аз.ыв.ает, чт.о «ге.не.ти.че.ск.им ст.ер.жн.ем и пр.ин.ци.пи.ал.ьн.ой ос.но.во.й 

по.ня.ти.я не.ол.ог.из.ма яв.ля.ет.ся ка.че.ст.во но.ви.зн.ы сл.ова» [22, 79]. 

Вм.ес.те с тем, в ра.бо.та.х Е.В. Се.нь.ко пр.из.на.к но.ви.зн.ы св.яз.ыв.ае.тс.я с 

хр.он.ол.ог.ич.ес.ки.м кр.ит.ер.ием. По ее мн.ен.ию, об.щи.м дл.я вс.ех ин.но.ва.ций, в 

то.м чи.сл.е не.ол.ог.из.мо.в ка.к их ви.до.во.го по.ня.тия, яв.ля.ет.ся «св.ое.об.ра.зн.ая 

ма.рк.ир.ов.ан.но.ст.ь вр.ем.ен.ем, ко.то.ра.я вл.еч.ет за со.бо.й из.ве.ст.ну.ю 

не.об.ыч.но.сть, св.еж.ес.ть на фо.не пр.ив.ыч.ны.х яз.ык.ов.ых фо.рм, 

ма.ло.из.ве.ст.но.ст.ь (ил.и не.из.ве.ст.но.сть) в ши.ро.ко.м уп.от.ре.бл.ен.ии» [31] [32, 

21]. 

По на.ше.му мн.ен.ию, пр.из.на.к но.ви.зны, не.со.мн.ен.но, ва.же.н дл.я 

от.не.се.ни.я но.во.й ед.ин.иц.ы яз.ык.а к не.ол.ог.из.мам, по.ск.ол.ьк.у да.нн.ый пр.из.на.к 

вс.ег.да яв.ля.лс.я кл.юч.ев.ым по.ня.ти.ем не.ол.ог.ии.  

Пр.ид.ер.жи.ва.яс.ь да.нн.ог.о по.ло.же.ния, те.м не ме.нее, мы не мо.же.м 

ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь да.нн.ый кр.ит.ер.ий ка.к оп.ре.де.ля.ющ.ий. Оп.ир.ая.сь на ан.ал.из 
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на.уч.ны.х ра.бо.т мн.ог.их ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей, мы мо.же.м от.ме.ти.ть, чт.о кр.ит.ер.ий 

но.ви.зн.ы не об.ла.да.ет до.ст.ат.оч.но.й ко.нк.ре.ти.за.ци.ей и тр.еб.уе.т по.яс.не.ний.  

Так, Ко.те.ло.ва Н.З. сп.ра.ве.дл.ив.о от.ме.ча.ет, чт.о во.сп.ри.ят.ие ка.кой-ли.бо 

яз.ык.ов.ой ед.ин.ицы, яв.ля.ет.ся су.бъ.ек.ти.вн.ым, та.к как, «ощ.ущ.ен.ие св.еж.ес.ти 

сл.ов» дл.я ра.зн.ых но.си.те.ле.й яз.ык.а пр.оя.вл.яе.тс.я не.ра.вн.ом.ер.но. 

Сл.ед.ов.ат.ел.ьно, ощ.ущ.ен.ие но.ви.зны, со.пу.тс.тв.ую.ще.е ка.жд.ом.у не.ол.ог.из.му, 

но.си.т бо.ль.ше пс.их.ол.ин.гв.ис.ти.че.ск.ий ха.ра.кт.ер, а не ли.нг.ви.ст.ич.ес.кий, и 

св.яз.ан.о со сп.ос.об.но.ст.ью во.сп.ри.ят.ия сл.ов.а ко.нк.ре.тн.ым но.си.те.ле.м яз.ыка, 

чт.о ос.ло.жн.яе.т ле.кс.ик.ог.ра.фи.ю не.ол.ог.из.мо.в [12, 8-9]. 

Сл.ед.уе.т уч.ит.ыв.ат.ь та.кже, чт.о ощ.ущ.ен.ие но.ви.зн.ы у не.ко.то.ры.х но.вы.х 

сл.ов ут.ра.чи.ва.ет.ся бы.ст.рее, че.м у др.уг.их, вс.ле.дс.тв.ие ак.ти.вн.ог.о 

уп.от.ре.бл.ен.ия сл.ова. Е.В. Се.нь.ко сч.ит.ает, чт.о «су.ще.ст.ву.ют ли.шь 

оп.ре.де.ле.нн.ый пе.ри.од, пе.ре.хо.дя в со.зн.ан.ии го.во.ря.щи.х в ра.зр.яд ед.ин.иц, не 

ма.рк.ир.ов.ан.ны.х вр.ем.ен.ем»[32]. 

Го.во.ря о пс.их.ол.ин.гв.ис.ти.че.ск.ой те.ор.ии по.ни.ма.ни.я яв.ле.ни.я 

не.ол.ог.из.ма, сл.ед.уе.т об.ра.ти.ть.ся к ра.бо.те «Со.вр.ем.ен.на.я ле.кс.ик.ог.ра.фи.я и 

но.вы.е ед.ин.иц.ы но.ми.на.ции» С.И.То.го.ев.ой. Не.ол.ог.из.м по.ни.ма.ет.ся ка.к 

«яз.ык.ов.ая ед.ин.ица, не вс.тр.еч.ав.ша.яс.я ра.не.е в ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом ре.че.во.м 

оп.ыт.е но.си.те.ля яз.ыка» [36,122].  

Та.ки.м об.ра.зом, ак.це.нт де.ла.ет.ся на су.бъ.ек.ти.вн.ом, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом 

во.сп.ри.ят.ии не.ол.ог.из.ма. Ис.хо.дя из эт.ого, ис.сл.ед.ов.ат.ел.ь от.ме.ча.ет, чт.о дл.я 

не.ко.то.ры.х но.си.те.ле.й яз.ыка, в си.лу их жи.зн.ен.но.го оп.ыта, ар.ха.из.мы та.кж.е 

мо.гу.т об.ла.да.ть ощ.ущ.ен.ие.м но.ви.зны, во.сп.ри.ни.ма.ть.ся ка.к но.вые, 

не.из.ве.ст.ны.е ед.ин.иц.ы яз.ыка. 

По на.ше.му мн.ен.ию, им.ен.но в эт.ом и за.кл.юч.ае.тс.я не.до.ст.ат.ок да.нн.ой 

те.ор.ии. Та.к как, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ое во.сп.ри.ят.ие но.ви.зн.ы сл.ов.а от.ра.жа.ет 

сл.ов.ар.ны.й за.па.с ко.нк.ре.тн.ог.о но.си.те.ля яз.ыка, а не но.си.те.ле.й яз.ык.а в 

це.лом, чт.о мо.же.т  за.тр.уд.ня.ть кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ни.е сл.ов ка.к не.ол.ог.из.мов. 

В св.ою оч.ер.едь, ст.ор.он.ни.ки ле.кс.ик.ог.ра.фи.че.ск.ой те.ор.ии сч.ит.ают, чт.о 

не.ол.ог.из.мы – эт.о сл.ова, ко.то.ры.е не от.ме.че.ны со.вр.ем.ен.ны.ми сл.ов.ар.ями. 
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Эт.а то.чк.а зр.ен.ия по.лу.чи.ла бо.ль.шо.е ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е в за.па.дн.ой не.ол.ог.ии. 

Им.ен.но он.а ле.жи.т в ос.но.во.по.ла.га.ющ.ей ко.нц.еп.ци.и сл.ов.ар.я ан.гл.ий.ск.их 

не.ол.ог.из.мо.в К. Ба.рн.ха.рта.  

Од.на.ко, По.по.ва Т.В. от.ме.ча.ет, чт.о  «пр.ид.ер.жи.ва.яс.ь та.ко.го 

по.ни.ма.ни.я не.ол.ог.из.мов, по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ым яв.ля.ет.ся пр.ед.ст.ав.ле.ни.е о том, 

чт.о не.ол.ог.из.мы пр.ис.ут.ст.ву.ют ли.шь в то.м яз.ыке, ко.то.ры.й им.ее.т 

пи.сь.ме.нн.ую фо.рму, а яз.ыки, су.ще.ст.ву.ющ.ие то.ль.ко в ус.тн.ой фо.рме, ли.бо не 

им.ею.т не.ол.ог.из.мо.в во.об.ще, ли.бо пр.ин.ци.пы их вы.де.ле.ни.я не яс.ны» [26]. 

Бо.ле.е то.го, не.ко.то.ры.е да.вн.о су.ще.ст.ву.ющ.ие в яз.ык.е сл.ов.а мо.гу.т бы.ть 

пр.оп.ущ.ен.ы ле.кс.ик.ог.ра.фа.ми, по.ск.ол.ьк.у он.и не со.от.ве.тс.тв.ую.т пр.ин.ци.па.м 

от.бо.ра ма.те.ри.ал.а дл.я сл.ов.аря.  

С на.ше.й то.чк.и зр.ен.ия, на.ли.чи.е ил.и от.су.тс.тв.ие сл.ов.а в сл.ов.ар.ях 

до.пу.ст.им.о ис.по.ль.зо.ва.ть ка.к од.ин из ме.то.до.в об.на.ру.же.ни.я не.ол.ог.из.мов, но 

не ка.к ос.но.вн.ой и ед.ин.ст.ве.нн.ый. 

Де.но.та.ти.вн.ая те.ор.ия од.на из са.мы.х ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ых те.ор.ий 

не.ол.ог.из.мов. Он.а пр.ед.ст.ав.ле.на в «Сл.ов.ар.е ли.нг.ви.ст.ич.ес.ки.х те.рм.ин.ов» 

О.С. Ах.ма.но.вой, во 2-ом из.да.ни.и «Бо.ль.шо.го ак.ад.ем.ич.ес.ко.го сл.ов.ар.я 

ру.сс.ко.го яз.ыка», в по.со.би.и В.А. Ко.зы.ре.ва и В.Д. Че.рн.як «Ру.сс.ка.я 

ле.кс.ик.ог.ра.фия» (2004) и др. 

На ос.но.ва.ни.и да.нн.ой те.ор.ии, не.ол.ог.из.м оп.ре.де.ля.ет.ся ка.к сл.ово, 

об.оз.на.ча.ющ.ее но.во.е яв.ле.ни.е (де.но.тат) ил.и по.ня.тие. Го.во.ря о не.до.ст.ат.ка.х 

да.нн.ой те.ор.ии, Т.В. По.по.ва пи.шет, чт.о «не.до.ст.ат.ко.м эт.ой те.ор.ии яв.ля.ет.ся 

то, чт.о он.а не уч.ит.ыв.ае.т вн.ут.ри.яз.ык.ов.ые пр.ич.ин.ы по.яв.ле.ни.я не.ол.ог.из.мо.в 

(ст.ре.мл.ен.ие но.си.те.ля яз.ык.а к эк.сп.ре.сс.ив.но.сти, вы.ра.зи.те.ль.но.сти, 

эк.он.ом.но.ст.и но.ми.на.ции, об.ра.зо.ва.ни.е по ан.ал.ог.ии и т.п.) и то, чт.о 

не.ол.ог.из.мы мо.гу.т об.оз.на.ча.ть ра.зн.ые с то.чк.и зр.ен.ия но.ви.зн.ы яв.ле.ни.я и 

по.ня.ти.я [26, 41]. 

Ис.хо.дя из эт.ого, сп.ра.ве.дл.ив.о бу.де.т от.ме.ти.ть, чт.о за не.ол.ог.из.ма.ми не 

вс.ег.да ск.ры.ва.ют.ся но.вы.е ре.ал.ии и по.ня.тия. По.эт.ом.у де.но.та.ти.вн.ая те.ор.ия 

вк.лю.ча.ет в по.ня.ти.е су.щн.ос.ти не.ол.ог.из.ма ли.шь ча.ст.ь но.во.й ле.кс.ики. 
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Ме.жд.у тем, ст.ор.он.ни.ки ст.ру.кт.ур.но.й те.ор.ии сч.ит.ают, чт.о к 

не.ол.ог.из.ма.м мо.гу.т бы.ть от.не.се.ны то.ль.ко те сл.ова, ко.то.ры.е об.ла.да.ют 

аб.со.лю.тн.ой ст.ру.кт.ур.ной, фо.рм.ал.ьн.ой но.ви.зн.ой.   

Пр.им.ер.ам.и мо.гу.т сл.уж.ит.ь та.ки.е сл.ов.а из ле.кс.ик.и со.вр.ем.ен.но.го 

ру.сс.ко.го яз.ык.а с то.чк.и зр.ен.ия уп.от.ре.бл.ен.ия,  как: «ап.гр.ейд», «тэг», 

«фе.йк», «фо.лл.ов.ер», «фан». Ка.к мо.жн.о за.ме.ти.ть, вс.е пе.ре.чи.сл.ен.ны.е сл.ов.а 

яв.ля.ют.ся за.им.ст.во.ва.ни.ям.и из ан.гл.ий.ск.ог.о яз.ыка. Ст.ор.он.ни.ки да.нн.ой 

то.чк.и зр.ен.ия не от.но.ся.т к но.во.й ле.кс.ик.е пр.ои.зв.од.ны.е сл.ова, та.к ка.к он.и 

по.ст.ро.ен.ы на ба.зе уж.е су.ще.ст.ву.ющ.их мо.рф.ем, из.ве.ст.ны но.си.те.ля.м яз.ыка.  

Им.ен.но по.эт.ом.у ст.ру.кт.ур.на.я те.ор.ия вы.зы.ва.ет мн.ог.о во.зр.аж.ен.ий. По 

мн.ен.ию Н.З. Ко.те.ло.вой, «с те.ор.ет.ич.ес.ко.й то.чк.и зр.ен.ия, та.ки.х сл.ов не 

до.лж.но бы.ть, по.ск.ол.ьк.у пр.и их со.зд.ан.ии ис.по.ль.зу.ют.ся то.ль.ко 

гр.ам.ма.ти.че.ск.ие сл.ов.ои.зм.ен.ит.ел.ьн.ые мо.рф.емы, в то вр.ем.я ка.к ко.рн.и и 

мо.ти.ва.то.ры се.ма.нт.ич.ес.ки пу.сты, та.ко.е сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ие не.ти.пи.чн.о дл.я 

ру.сс.ко.го яз.ыка» [13, 52]. 

Т. В. По.по.ва от.ме.ча.ет, чт.о по.да.вл.яю.ще.е бо.ль.ши.нс.тв.о ру.сс.ки.х 

не.ол.ог.из.мо.в (пр.и тр.ад.иц.ио.нн.ом вы.де.ле.ни.и эт.ой гр.уп.пы сл.ов), не.см.от.ря на 

зн.ач.ит.ел.ьн.ое ко.ли.че.ст.во за.им.ст.во.ва.ний, со.ст.ав.ля.ют пр.ои.зв.од.ны.е сл.ова, 

об.ра.зо.ва.нн.ые с по.мо.щь.ю ср.ед.ст.в ру.сс.ко.го сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ия: с по.мо.щь.ю 

уж.е из.ве.ст.ны.х яз.ык.у де.ри.ва.ци.он.ны.х мо.рф.ем и мо.ти.ва.то.ров, чт.о та.кж.е не 

пр.ед.по.ла.га.ет фо.рм.ал.ьн.о ст.ру.кт.ур.но.й ун.ик.ал.ьн.ос.ти но.вы.х сл.ов [26]. 

Бо.ле.е ко.рр.ек.тн.ой на.м пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся ко.нк.ре.тно-ис.то.ри.че.ск.ая 

те.ор.ия Н.З. Ко.те.ло.вой. Пр.из.на.к «но.во.го», «но.ви.зны», ле.жа.щи.й в ос.но.ве 

бо.ль.шо.го чи.сл.а оп.ре.де.ле.ни.й не.ол.ог.из.ма, по мн.ен.ию Н.З. Ко.те.ло.вой, 

до.лж.ен бы.ть ко.нк.ре.ти.зи.ро.ва.н с то.чк.и зр.ен.ия вр.ем.ен.и и яз.ык.ов.ог.о 

пр.ос.тр.ан.ст.ва, чт.о по.зв.ол.ит да.ть бо.ле.е ко.рр.ек.тн.ое пр.ед.ст.ав.ле.ни.е о 

су.щн.ос.ти не.ол.ог.из.ма. 

Ис.сл.ед.ов.ат.ел.ь от.ме.ча.ет, чт.о де.ло в том, чт.о «по.ня.ти.е не.ол.ог.из.ма 

ис.то.ри.чн.о и от.но.си.те.ль.но, по.эт.ом.у ем.у ну.жн.ы ко.нк.ре.ти.за.то.ры». 
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Пе.рв.ый ко.нк.ре.ти.за.то.р — по пр.из.на.ку «вр.емя». К не.ол.ог.из.ма.м  

от.но.ся.ть.ся сл.ова, ко.то.ры.е су.ще.ст.ву.ют в оп.ре.де.ле.нн.ый пе.ри.од яз.ык.а и не 

су.ще.ст.во.ва.ли в пр.ед.ше.ст.ву.ющ.ий пе.ри.од.  

Вт.ор.ой ко.нк.ре.ти.за.то.р – ко.нк.ре.ти.за.то.р по па.ра.ме.тр.у «яз.ык.ов.ое 

пр.ос.тр.ан.ст.во», то ес.ть по сф.ер.ам и жа.нр.ам уп.от.ре.бл.ен.ия яз.ыка. Пр.и эт.ом 

ис.по.ль.зу.ют.ся та.ки.е по.ка.за.те.ли но.ви.зн.ы сл.ова, как:  

а) но.во.е дл.я мн.ог.их (вс.ех, не.ко.то.рых) яз.ык.ов;  

б) дл.я да.нн.ог.о на.ци.он.ал.ьн.ог.о яз.ыка;  

в) дл.я ли.те.ра.ту.рн.ог.о яз.ыка;  

г)дл.я ко.нк.ре.тн.ог.о по.дъ.яз.ык.а (оп.ре.де.ле.нн.ой те.рм.ин.ос.ис.те.мы, 

жа.рг.она, ди.ал.ек.та и т.п.);  

д)дл.я яз.ык.а и/ил.и ре.чи. 

Тр.ет.ий ко.нк.ре.ти.за.то.р – ти.п но.ви.зн.ы яз.ык.ов.ой ед.ин.ицы. «Он в 

бо.ль.ше.й ст.еп.ен.и ва.же.н дл.я оп.ре.де.ле.ни.я ти.па не.ол.ог.из.ма, че.м ег.о 

су.щн.ос.ти: сл.ов.о ил.и фр.аз.ео.ло.ги.зм мо.гу.т об.ла.да.ть но.вы.м зн.ач.ен.ие.м (эт.о 

се.ма.нт.ич.ес.ки.й не.ол.ог.изм), но.во.й фо.рм.ой (не.ол.ог.из.м си.но.ни.м к уж.е 

су.ще.ст.ву.ющ.ем.у сл.ову) ил.и и тем, и др.уг.им вм.ес.те (со.бс.тв.ен.но 

не.ол.ог.изм)». 

С на.ше.й то.чк.и зр.ен.ия, им.ен.но Н.З.Ко.те.ло.ва да.ла бо.ле.е по.лн.ое 

оп.ре.де.ле.ни.е по.ня.ти.ю «не.ол.ог.изм», ис.сл.ед.ов.ат.ел.ь по.ни.ма.ет по.д но.вы.ми 

сл.ов.ам.и «ка.к со.бс.тв.ен.но но.вые, вп.ер.вы.е об.ра.зо.ва.нн.ые ил.и 

за.им.ст.во.ва.нн.ые из др.уг.их яз.ык.ов сл.ова, та.к и сл.ова, из.ве.ст.ны.е в ру.сс.ко.м 

яз.ык.е и ра.нее, но ил.и уп.от.ре.бл.яв.ши.ес.я ог.ра.ни.че.нно, за пр.ед.ел.ам.и 

ли.те.ра.ту.рн.ог.о яз.ыка, ил.и уш.ед.ши.е на ка.кое-то вр.ем.я из ак.ти.вн.ог.о 

уп.от.ре.бл.ен.ия, а се.йч.ас ст.ав.ши.е ши.ро.ко уп.от.ре.би.те.ль.ны.ми», а та.кж.е 

«пр.ои.зв.од.ны.е сл.ова, ко.то.ры.е ка.к бы су.ще.ст.во.ва.ли в яз.ык.е по.те.нц.иа.ль.но и 

бы.ли об.ра.зо.ва.ны от да.вн.о об.ра.зо.ва.вш.их.ся сл.ов по из.ве.ст.ны.м мо.де.ля.м 

ли.шь в по.сл.ед.ни.е го.ды (их ре.ги.ст.ри.ру.ют пи.сь.ме.нн.ые ис.то.чн.ик.и то.ль.ко 

по.сл.ед.ни.х лет) [13]. 
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1.2 Ос.но.вн.ые на.пр.ав.ле.ни.я из.уч.ен.ия не.ол.ог.из.мо.в в ли.нг.ви.ст.ике 

Вы.ше.из.ло.же.нн.ые те.ор.ии о су.щн.ос.ти ос.но.вн.ог.о по.ня.ти.я не.ол.ог.ии – 

не.ол.ог.из.ма, об.ус.ло.вл.ив.аю.т по.яв.ле.ни.е ра.зл.ич.ны.х на.пр.ав.ле.ни.й из.уч.ен.ия 

да.нн.ог.о яв.ле.ния, ко.то.ры.е бу.ду.т ра.сс.мо.тр.ен.ы в на.ше.й ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ко.й 

ра.бо.те. 

Ос.но.вн.ые по.дх.од.ы к из.уч.ен.ию не.ол.ог.ии бы.ли ра.ск.ры.ты в 

ис.сл.ед.ов.ан.ии Т. В. По.по.вой, од.на.ко за вр.ем.я пр.ош.ед.ше.е со вр.ем.ен.и 

вы.хо.да да.нн.ой ра.бо.ты по.яв.ил.ис.ь и но.вы.е на.пр.ав.ле.ни.я из.уч.ен.ия.  

Так, А. Э. Ле.ви.цк.ий в до.по.лн.ен.ие к на.пр.ав.ле.ни.ям вы.де.ле.нн.ым 

Т.В.По.по.во.й до.ба.вл.яе.т та.ки.е на.пр.ав.ле.ни.я не.ол.ог.ии, как: де.ри.ва.ци.он.ное, 

ст.ил.ис.ти.че.ск.ое, ди.ск.ур.си.вн.ое, ку.ль.ту.ро.ло.ги.че.ск.ое [18]. 

Бо.ль.ши.нс.тв.о ис.сл.ед.ов.ан.ий по не.ол.ог.ии вы.по.лн.ен.о в ру.сл.е 

ст.ру.кт.ур.но-се.ма.нт.ич.ес.ко.го на.пр.ав.ле.ни.я в ли.нг.ви.ст.ике.  

По за.ме.ча.ни.ю Т.В.По.по.вой: «Ос.но.вн.ая це.ль та.ки.х ра.бо.т за.кл.юч.ае.тс.я 

в оп.ис.ан.ии но.вы.х фа.кт.ов яз.ык.а и ре.чи, их ст.ру.кт.ур.но-се.ма.нт.ич.ес.ко.й 

ха.ра.кт.ер.ис.ти.ке, оп.ре.де.ле.ни.и сп.ос.об.ов об.ра.зо.ва.ни.я и ос.об.ен.но.ст.ей 

уп.от.ре.бл.ен.ия, в кл.ас.си.фи.ка.ци.и но.во.об.ра.зо.ва.ний, в вы.яв.ле.ни.и ме.ст.а 

не.ол.ог.из.мо.в в си.ст.ем.е со.вр.ем.ен.но.го ру.сс.ко.го яз.ыка, в оп.ре.де.ле.ни.и то.го 

вл.ия.ния, ко.то.ро.е он.и ок.аз.ыв.аю.т на яз.ык» [26].   

Им.ен.но в ра.мк.ах да.нн.ог.о на.пр.ав.ле.ни.я ра.зв.ив.ае.тс.я ру.сс.ка.я 

не.ог.ра.фия: со.вр.ем.ен.ны.е не.ол.ог.ич.ес.ки.е сл.ов.ар.и ус.та.на.вл.ив.аю.т 

но.во.об.ра.зо.ва.ни.я и да.ют их мн.ог.ос.то.ро.нн.юю ха.ра.кт.ер.ис.ти.ку. 

 Со.ци.ол.ин.гв.ис.ти.че.ск.ое на.пр.ав.ле.ни.е в не.ол.ог.ии ра.сс.ма.тр.ив.ал.ос.ь в 

та.ки.х пу.бл.ик.ац.иях, как: ис.сл.ед.ов.ан.ие Л.П. Кр.ыс.ин.а 

«Со.ци.ол.ин.гв.ис.ти.че.ск.ие ас.пе.кт.ы из.уч.ен.ия со.вр.ем.ен.но.го ру.сс.ко.го яз.ыка» 

[14], А.Д. Ду.ли.че.нк.о «Ру.сс.ки.й яз.ык ХХ ст.ол.ет.ия»[3] и др. В ук.аз.ан.ны.х 

ра.бо.та.х от.ме.ча.ет.ся, чт.о по.яв.ле.ни.е бо.ль.шо.го ко.ли.че.ст.ва не.ол.ог.из.мов, 

«со.пр.ов.ож.да.ет.ся ак.ти.ви.за.ци.ей уп.от.ре.бл.ен.ия ин.оя.зы.чн.ых сл.ов и 

ин.те.нс.иф.ик.ац.ие.й за.им.ст.во.ва.ния, жа.рг.он.из.ац.ие.й и ву.ль.га.ри.за.ци.ей яз.ыка» 

[26]. 
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Со.ци.ол.ин.гв.ис.ти.че.ск.ая те.ор.ия бл.из.ка ст.ру.кт.ур.но-се.ма.нт.ич.ес.ко.му 

на.пр.ав.ле.нию. То.го.ев.а С.И. от.ме.ча.ет, чт.о в то же вр.ем.я бы.ла от.че.тл.ив.о 

ос.оз.на.на не.до.ст.ат.оч.но.ст.ь ис.сл.ед.ов.ан.ия но.во.го сл.ов.а в ра.мк.ах ан.ал.из.а 

аб.ст.ра.кт.но.й ле.кс.ико-се.ма.нт.ич.ес.ко.й си.ст.ем.ы яз.ык.а [34, 85].  

В то вр.ем.я как, ос.но.вы ко.гн.ит.ив.но.го на.пр.ав.ле.ни.я бы.ли за.ло.же.ны в 

тр.уд.ах Е.С.Ку.бр.як.ов.ой: «ли.нг.ви.сты, ра.бо.та.ющ.ие в эт.ой об.ла.сти, по.ла.га.ют, 

чт.о с по.мо.щь.ю яз.ык.а че.ло.ве.к ши.фр.ует, на.ка.пл.ив.ает, хр.ан.ит, пе.ре.да.ет и 

де.ши.фр.уе.т зн.ан.ия ра.зн.ог.о ро.да» [15]. Ст.ор.он.ни.ки да.нн.ог.о на.пр.ав.ле.ни.я 

пы.та.ют.ся ан.ал.из.ир.ов.ат.ь ма.те.ри.ал зн.ан.ий, ко.то.ры.й не.су.т в се.бе 

не.ол.ог.из.мы, и ег.о вл.ия.ни.е на яз.ык.ов.ую и ко.нц.еп.ту.ал.ьн.ую ка.рт.ин.ы ми.ра 

но.си.те.ля яз.ыка. 

Ос.об.ен.но ак.ти.вн.о ра.зр.аб.ат.ыв.ае.тс.я пр.об.ле.ма вы.яв.ле.ни.я но.во.го 

зн.ан.ия, св.ой.ст.ве.нн.ог.о не.ол.ог.из.мам, сп.ец.иф.ич.но.ст.и ск.ры.ва.ющ.ей.ся за 

ни.ми ин.фо.рм.ац.ии. Од.на.ко, по на.ши.м на.бл.юд.ен.иям, ис.сл.ед.ов.ан.ия в эт.ой 

об.ла.ст.и по.ка ед.ин.ич.ны и ча.ст.о те.сн.о см.ык.аю.тс.я с 

пс.их.ол.ин.гв.ис.ти.че.ск.им.и из.ыс.ка.ни.ями. 

Пс.их.ол.ин.гв.ис.ти.че.ск.ое на.пр.ав.ле.ни.е ра.сс.ма.тр.ив.ае.т не.ол.ог.изм, ка.к 

яз.ык.ов.ую ед.ин.ицу, не вс.тр.еч.аю.щу.юс.я ра.не.е в ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом ре.че.во.м 

оп.ыт.е но.си.те.ля яз.ык.а [34, 88].  

Сл.ед.ов.ат.ел.ьно, ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я св.яз.ь но.во.го сл.ов.а с мы.шл.ен.ие.м  

ко.гн.ит.ив.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю от.де.ль.но.го но.си.те.ля яз.ыка. 

Вм.ес.те с тем, по.ня.ти.е но.во.го сл.ов.а в пс.их.ол.ин.гв.ис.ти.че.ск.ом 

на.пр.ав.ле.ни.и го.ра.зд.о ши.ре по.ня.ти.я не.ол.ог.из.ма. Он.о вк.лю.ча.ет в се.бя 

ус.та.ре.вш.ие ле.кс.ич.ес.ки.е ед.ин.иц.ы (ар.ха.из.мы, ис.то.ри.змы), ак.ту.ал.ьн.ую 

ле.кс.ик.у (пр.оф.ес.си.он.ал.из.мы, те.рм.ины) и не.ол.ог.из.мы (не.да.вн.о 

по.яв.ив.ши.ес.я в яз.ык.ов.ой си.ст.ем.е сл.ова, то ес.ть вс.е ле.кс.ич.ес.ки.е ед.ин.иц.ы 

пр.ос.тр.ан.ст.ве.нн.о – вр.ем.ен.но.й оси. 

 По мн.ен.ию С.И. То.го.ев.ой, «ст.ат.ус но.во.го сл.ов.а в ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом 

ле.кс.ик.он.е сп.ец.иф.ич.ен в от.ли.чи.е от др.уг.их ед.ин.иц ле.кс.ик.он.а в св.яз.и с тем, 

чт.о ег.о ид.ен.ти.фи.ка.ци.я пр.ои.сх.од.ит па.ра.лл.ел.ьн.о с ег.о ус.во.ен.ием» [35,79].  
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Та.ки.м об.ра.зом, «ощ.ущ.ен.ие но.ви.зны» пр.оя.вл.яе.тс.я на ур.ов.не 

ли.чн.ос.тн.ог.о во.сп.ри.ят.ия но.си.те.ля яз.ыка, и яв.ля.ет.ся ин.ди.ви.ду.ал.ьн.о 

су.бъ.ек.ти.вн.ым кр.ит.ер.ие.м оц.ен.ки но.во.го сл.ова. 

 Ди.на.ми.че.ск.ое на.пр.ав.ле.ни.е не.ол.ог.ии по.др.аз.ум.ев.ае.т во.зм.ож.но.ст.ь 

не.ол.ог.из.ма из.ме.ня.тся, об.ъя.сн.яе.тс.я эт.о тем, чт.о яз.ык мо.же.т ра.зв.ив.ат.ьс.я и 

ме.ня.ть.ся, чт.о св.яз.ан.о с ди.на.ми.зм.ом ст.ру.кт.ур.ы яз.ык.ов.ой си.ст.емы. 

Де.ри.ва.ци.он.но.е на.пр.ав.ле.ни.е не.ол.ог.ии от.ра.же.но в ра.бо.та.х Е.А. 

Зе.мс.ко.й [5], И.С. Ул.ух.ан.ов.а [37] и др. 

Ис.сл.ед.ов.ат.ели, ра.бо.та.ющ.ие в да.нн.ом на.пр.ав.ле.нии, оп.ир.аю.тс.я на то, 

чт.о бо.ль.ши.нс.тв.о но.вы.х ле.кс.ич.ес.ки.х ед.ин.иц со.зд.ае.тс.я с 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ем сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ых ср.ед.ств, по.эт.ом.у ва.жн.о 

пр.ос.ле.жи.ва.ть из.ме.не.ни.я в фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ии от.де.ль.ны.х мо.рф.ем яз.ыка, 

во.зн.ик.но.ве.ни.е но.вы.х пр.ав.ил фо.рм.ир.ов.ан.ия сл.ов по ко.нк.ре.тн.ым мо.де.ля.м 

и сх.ем.ам. 

Ст.ил.ис.ти.че.ск.ий по.дх.од к из.уч.ен.ию но.вы.х ле.кс.ич.ес.ки.х ед.ин.иц в 

сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ии и в не.ол.ог.ии мо.же.т бы.ть ра.сс.мо.тр.ен в дв.ух ас.пе.кт.ах: 

пе.рв.ый ас.пе.кт св.яз.ан с из.уч.ен.ие.м со.ст.ав.а и фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 

ст.ил.ис.ти.че.ск.и ок.ра.ше.нн.ых сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ых ср.ед.ст.в (ра.бо.та Е.В. 

Кл.об.ук.ова, Ян.ь Юй [9]); вт.ор.ой ас.пе.кт св.яз.ан с ра.сс.мо.тр.ен.ие.м 

ок.ка.зи.он.ал.ьн.ог.о сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ия (ра.бо.та Р.Ю. На.ми.то.ко.во.й [24]).  

Е. С. Ку.бр.як.ов.а ра.сс.ма.тр.ив.ае.т ко.гн.ит.ив.но-ди.ск.ур.си.вн.ый по.дх.од ка.к 

ко.мп.ле.кс.но.е ме.жд.ис.ци.пл.ин.ар.но.е ис.сл.ед.ов.ан.ие с уч.ет.ом вз.аи.мо.де.йс.тв.ия 

ра.зл.ич.ны.х об.ла.ст.ей ли.нг.ви.ст.ич.ес.ко.го зн.ан.ия [15, 12]. Ди.ск.ур.си.вн.ая ча.ст.ь 

да.нн.ог.о на.пр.ав.ле.ни.я ра.сс.ма.тр.ив.ае.т ко.нт.ек.ст, пр.ак.ти.че.ск.ую 

на.пр.ав.ле.нн.ос.ть те.кс.та и т.д.  

Ли.нг.во.ку.ль.ту.ро.ло.ги.че.ск.ий по.дх.од к ис.сл.ед.ов.ан.ию не.ол.ог.из.мо.в 

по.зв.ол.яе.т ув.ид.еть, ка.к в ед.ин.иц.е яз.ык.а во.пл.ощ.аю.тс.я ку.ль.ту.рн.ые 

ко.нн.от.ац.ии и но.вы.е ре.ал.ии. 
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1.3 Кл.ас.си.фи.ка.ци.я не.ол.ог.из.мов 

Ле.кс.ич.ес.ки.е но.во.об.ра.зо.ва.ни.я чр.ез.вы.ча.йн.о мн.ог.оо.бр.аз.ны. По.эт.ом.у 

во.зн.ик.ае.т пр.об.ле.ма их кл.ас.си.фи.ка.ции. Ти.по.ло.ги.я не.ол.ог.из.мов, ка.к и 

ти.по.ло.ги.я об.ыч.ны.х сл.ов ру.сс.ко.го яз.ыка, мо.же.т бы.ть по.ст.ро.ен.а с уч.ет.ом 

са.мы.х ра.зн.ых пр.из.на.ков, св.ой.ст.ве.нн.ых эт.им ед.ин.иц.ам: фо.рм.ал.ьн.ых, 

се.ма.нт.ич.ес.ких, си.нт.аг.ма.ти.че.ск.их, па.ра.ди.гм.ат.ич.ес.ких, 

со.ци.ол.ин.гв.ис.ти.че.ск.их и ин.ых [26]. В на.ше.й ра.бо.те бу.ду.т ра.сс.мо.тр.ен.ы 

не.ко.то.ры.е из них. 

Так, Е.В.Се.нь.ко от.ме.ча.ет, чт.о ча.ще вс.ег.о в не.ол.ог.ич.ес.ки.х ра.бо.та.х 

вы.де.ля.ют.ся:  

- ис.ко.нн.ые и за.им.ст.во.ва.нн.ые но.вы.е сл.ова;  

- но.ми.на.ти.вн.ые и но.ми.на.ти.вно-ст.ил.ис.ти.че.ск.ие;  

- пр.ос.ты.е и со.ст.ав.ные;  

- ле.кс.ич.ес.ки.е и се.ма.нт.ич.ес.ки.е не.ол.ог.из.мы;  

- яз.ык.ов.ые и ре.че.вы.е [32, 11].  

Им.ен.но мн.ог.ог.ра.нн.ос.ть су.щн.ос.ти не.ол.ог.из.ма по.зв.ол.яе.т  

сф.ор.ми.ро.ва.ть кл.ас.си.фи.ка.ци.и с ра.зн.ых по.зи.ций. 

Так, на.пр.им.ер, кл.ас.си.фи.ка.ци.я по ус.ло.ви.ю со.зд.ан.ия не.ол.ог.из.мо.в  

пр.ед.ст.ав.ле.на в ра.бо.та.х А. А. Бр.аг.ин.ой и В. В. Ло.па.ти.на,  со.гл.ас.но да.нн.ой 

кл.ас.си.фи.ка.ци.и не.ол.ог.из.мы мо.жн.о ра.зд.ел.ит.ь на яз.ык.ов.ые и ав.то.рс.кие. 

«Яз.ык.ов.ые не.ол.ог.из.мы со.зд.аю.тс.я гл.ав.ны.м об.ра.зо.м дл.я об.оз.на.че.ни.я 

но.во.го пр.ед.ме.та, по.ня.тия. Он.и вх.од.ят в па.сс.ив.ны.й сл.ов.ар.ны.й за.па.с и 

от.ме.ча.ют.ся в сл.ов.ар.ях ру.сс.ко.го яз.ыка»[1,18]. 

Сл.ед.ов.ат.ел.ьно, яз.ык.ов.ые не.ол.ог.из.мы, оп.ир.ая.сь на кл.ас.си.фи.ка.ци.и А. 

А. Бр.аг.ин.ой и В. В. Ло.па.ти.на, мо.жн.о ра.зд.ел.ит.ь на ле.кс.ич.ес.ки.е и 

се.ма.нт.ич.ес.кие.  

К ле.кс.ич.ес.ки.м не.ол.ог.из.ма.м от.но.ся.тс.я сл.ова, ко.то.ры.е «вн.ов.ь 

об.ра.зо.ва.ны по им.ею.щи.мс.я в яз.ык.е мо.де.ля.м ил.и за.им.ст.во.ва.ны из др.уг.их 

яз.ык.ов, об.ра.зу.ют.ся пу.те.м сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ой де.ри.ва.ци.и – об.ра.зо.ва.ни.я 
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но.вы.х сл.ов из су.ще.ст.ву.ющ.их в яз.ык.е мо.рф.ем по из.ве.ст.ны.м (об.ыч.но 

пр.од.ук.ти.вн.ым) мо.де.лям»[1,21].  

К се.ма.нт.ич.ес.ки.м не.ол.ог.из.ма.м от.но.ся.т «ра.не.е из.ве.ст.ны.е сл.ова, 

ко.то.ры.е в св.ет.е по.сл.ед.ни.х яз.ык.ов.ых из.ме.не.ни.й пр.ио.бр.ел.и но.вы.е 

зн.ач.ен.ия. Вт.ор.ич.но.е зн.ач.ен.ие об.ра.зу.ет.ся на ос.но.ве сх.од.ст.ва с вн.ов.ь 

об.оз.на.ча.ем.ым яв.ле.ни.ем уж.е из.ве.ст.ным»[1,21].  

Ав.то.рс.ки.е не.ол.ог.из.мы, в св.ою оч.ер.едь, де.ля.тс.я на ин.ди.ви.ду.ал.ьно-

ст.ил.ис.ти.че.ск.ие и ок.ка.зи.он.ал.из.мы.  

Ин.ди.ви.ду.ал.ьно-ст.ил.ис.ти.че.ск.ие со.зд.аю.тс.я пи.са.те.ля.ми, по.эт.ам.и дл.я 

пр.ид.ач.и об.ра.зн.ос.ти ху.до.же.ст.ве.нн.ом.у те.кс.ту. «Не.ол.ог.из.мы эт.ог.о ти.па 

пр.ик.ре.пл.ен.ы к ко.нт.ек.сту, им.ею.т ав.то.ра. По са.ми.м це.ля.м их со.зд.ан.ия он.и 

пр.из.ва.ны со.хр.ан.ят.ь не.об.ыч.но.сть, св.еж.ес.ть по.ве.ст.во.ва.ния»[1,31]. 

В.В.Ло.па.ти.н ха.ра.кт.ер.из.уе.т ок.ка.зи.он.ал.из.мы, (от ла.ти.нс.ко.го 

oc.ca.si.on.al.is — «сл.уч.ай.ный») ка.к «ав.то.рс.ки.е не.ол.ог.из.мы, со.зд.ан.ны.е по 

не.об.ыч.ны.м мо.де.лям» [20, 54]. То ес.ть, он.и не су.ще.ст.ву.ют вн.е ко.нк.ре.тн.ог.о 

ко.нт.ек.ста. Ча.ст.о ок.ка.зи.он.ал.из.м по.яв.ля.ет.ся в ре.чи ка.к ср.ед.ст.во яз.ык.ов.ой 

иг.ры, шу.тк.и ил.и ка.ла.мб.ура».  

 

1.3.1 Ти.пы не.ол.ог.из.мо.в по ви.ду яз.ык.ов.ой ед.ин.ицы 

Сл.ед.уя по.ло.же.ни.ям ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ко.й ра.бо.ты Н.З.Ко.те.ло.вой,  по 

ви.ду яз.ык.ов.ой ед.ин.иц.ы не.ол.ог.из.мы де.ля.тс.я на не.ол.ек.се.мы, не.оф.ра.зе.мы и 

не.ос.ем.ем.ы (сл.ов.а и фр.аз.ео.ло.ги.змы). 

Не.ол.ек.се.мы – эт.о но.вы.е сл.ова, яв.ив.ши.ес.я ре.зу.ль.та.то.м 

за.им.ст.во.ва.ни.я (ре.йв, рэп, ре.лиз) ли.бо пр.оц.ес.со.м сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ия 

(«ко.мм.ун.ал.ьн.ое хо.зя.йс.тво» → ко.мм.ун.ал.ьн.ик, «об.ще.ст.ве.нн.ые ра.бо.ты» → 

об.ще.ст.ве.нн.ик). 

 Не.оф.ра.зе.мы – эт.о но.вы.е фр.аз.ео.ло.ги.зм.ы и ус.то.йч.ив.ые со.че.та.ни.я 

сл.ов «с фо.рм.ир.ую.ще.йс.я ид.ио.ма.ти.чн.ой се.ма.нт.ик.ой, ил.и ан.ал.ит.ич.ес.ки.е 

со.че.та.ния» [12, 17].  
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Не.ос.ем.ем.ы – эт.о но.вы.е зн.ач.ен.ия ст.ар.ых сл.ов и фр.аз.ео.ло.ги.зм.ов. 

На.пр.им.ер, Т.В.По.по.ва пр.ив.од.ит та.ко.й пр.им.ер не.ос.ем.емы: у 

су.ще.ст.ви.те.ль.но.го де.мо.нт.аж – пе.ре.но.сн.ое зн.ач.ен.ие, сф.ор.ми.ро.ва.вш.ее.ся в 

пу.бл.иц.ис.ти.че.ск.ом ст.ил.е ‘ун.ич.то.же.ни.е ил.и ко.ре.нн.ое пр.ео.бр.аз.ов.ан.ие че.го-

ли.бо (об.ще.ст.ве.нн.ых ст.ру.кт.ур, си.ст.ем.ы уп.ра.вл.ен.ия го.су.да.рс.тв.ом и т.п.). 

 

1.3.2 Ти.пы не.ол.ог.из.мо.в по сп.ос.об.у об.ра.зо.ва.ния 

По сп.ос.об.у об.ра.зо.ва.ния, По.по.па Т.В. де.ли.т  не.ол.ог.из.мы на 

за.им.ст.во.ва.нн.ые, сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ые и се.ма.нт.ич.ес.ки.е [26, 35-37]. 

К за.им.ст.во.ва.нн.ым не.ол.ог.из.ма.м от.но.ся.тс.я сл.ов.а и фр.аз.ео.ло.ги.змы, 

пе.ре.не.се.нн.ые из од.но.го яз.ык.а в др.уг.ой ли.бо из од.но.го по.дъ.яз.ык.а в др.уг.ой 

по.дъ.яз.ык то.го же яз.ык.а [26].  

За.им.ст.во.ва.ни.я де.ля.тс.я на вн.еш.ни.е (до.но.р – др.уг.ой яз.ык) и 

вн.ут.ре.нн.ие (до.но.р – од.ин из по.дъ.яз.ык.ов то.го же са.мо.го яз.ыка. Так, к 

вн.еш.ни.м за.им.ст.во.ва.ни.ям мо.жн.о от.не.ст.и сл.ова: фе.йс,  сп.ой.лер, лук, пр.уф, 

фе.ме.ни.ст и тп. К вн.ут.ре.нн.им за.им.ст.во.ва.ни.ям от.но.ся.тс.я сл.ова, пр.он.ик.ши.е 

в яз.ык из жа.рг.он.а и сл.ен.га: ту.со.вка, ба.лд.еть, ка.йф и тд. 

В св.ою оч.ер.едь, к сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ым не.ол.ог.из.ма.м от.но.ся.т та.ки.е 

не.ол.ог.из.мы, как:  аб.бр.ев.иа.ту.ры (ИНН, ФАС, МФЦ, ТЦ), сл.ож.ны.е сл.ов.а 

(шо.ур.ум, ин.те.рн.ет-ма.га.зин) и пр.ос.ты.е пр.ои.зв.од.ны.е сл.ов.а (ан.ти.ви.рус, 

ви.де.ок.он.фе.ре.нц.ия). Да.нн.ая гр.уп.па но.во.об.ра.зо.ва.ни.й яв.ля.ет.ся са.мо.й 

мн.ог.оч.ис.ле.нн.ой и ра.зн.оо.бр.аз.ной.  

 

1.3.3 Ти.пы не.ол.ог.из.мо.в по ст.еп.ен.и но.ви.зн.ы яз.ык.ов.ой ед.ин.ицы 

По ст.еп.ен.и но.ви.зн.ы яз.ык.ов.ой ед.ин.иц.ы не.ол.ог.из.мы де.ля.тс.я на 

аб.со.лю.тн.ые и от.но.си.те.ль.ные.  

По.по.ва Т.В. да.ет аб.со.лю.тн.ым не.ол.ог.из.ма.м сл.ед.ую.ще.е оп.ре.де.ле.ние: 

«вы.яв.ля.я их пр.из.на.ки по со.от.но.ше.ни.ю с от.но.си.те.ль.ны.ми не.ол.ог.из.ма.ми. К 

аб.со.лю.тн.ым не.ол.ог.из.ма.м от.но.ся.т те сл.ов.а и фр.аз.ео.ло.ги.змы, ко.то.ры.х 



21 
 

ра.не.е не бы.ло в яз.ыке» [26, 45-46].  К да.нн.ым не.ол.ог.из.ма.м мо.жн.о от.не.сти, 

на.пр.им.ер: сп.ам, фе.йл, фо.ру.м и др.  

В то вр.емя, ка.к от.но.си.те.ль.ны.е не.ол.ог.из.мы ка.к гр.уп.па сл.ов, 

пр.ин.ци.пи.ал.ьн.о не но.вы.х дл.я яз.ыка, пр.из.на.ют.ся ис.сл.ед.ов.ат.ел.ям.и 

ср.ав.ни.те.ль.но не.мн.ог.оч.ис.ле.нн.ыми, но «ха.ра.кт.ер.ны.ми и по.ка.за.те.ль.ны.ми 

дл.я ра.зв.ит.ия со.вр.ем.ен.но.го ру.сс.ко.го яз.ыка» [26, 46].   

К от.но.си.те.ль.ны.м не.ол.ог.из.ма.м от.но.ся.тс.я та.ки.е гр.уп.пы сл.ов, как: 

1. «Ве.рн.ув.ша.яс.я ле.кс.ика» — ма.ло.уп.от.ре.би.те.ль.ны.е ил.и ус.та.ре.вш.ие 

сл.ова, ко.то.ры.е в по.сл.ед.ни.е го.ды (ил.и на оп.ре.де.ле.нн.ом вр.ем.ен.но.м от.ре.зке) 

«ак.ту.ал.из.ир.ов.ал.ись, со.хр.ан.яя в св.ое.й «но.во.й жи.зни» пр.еж.не.е см.ыс.ло.во.е и 

фу.нк.ци.он.ал.ьно-ст.ил.ис.ти.че.ск.ое со.де.рж.ан.ие. На.пр.им.ер, не.ко.то.ры.е 

ар.ха.из.ир.ов.ан.ны.е сл.ова: ги.мн.аз.ия, гу.бе.рн.ат.ор, гу.ве.рн.ёр, ли.цей. К эт.ой же 

гр.уп.пе от.но.ся.тс.я им.ен.а ре.ал.ий, за.им.ст.во.ва.нн.ых из со.ци.ал.ьн.ог.о 

ус.тр.ой.ст.ва за.ру.бе.жн.ых ст.ра.н и ис.по.ль.зу.ем.ых в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я дл.я 

об.оз.на.че.ни.я ру.сс.ки.х яв.ле.ний: му.ни.ци.па.ли.тет, мэр, мэ.рия, оф.ис, фе.рм.ер, 

па.рл.ам.ент. 

2. Ак.ту.ал.из.ир.ов.ан.на.я ле.кс.ик.а — сл.ова, пр.еж.де су.ще.ст.во.ва.вш.ие в 

ру.сс.ко.м яз.ыке, но вы.ст.уп.аю.щи.е на со.вр.ем.ен.но.м эт.ап.е в ин.ом ос.мы.сл.ен.ии. 

Эт.о об.ыч.ные, пр.ив.ыч.ны.е «ст.ар.ые» сл.ова, пр.ет.ер.пе.вш.ие в оп.ис.ыв.ае.мы.й 

пе.ри.од се.ма.нт.ич.ес.кие, ст.ил.ис.ти.че.ск.ие, со.че.та.ем.ос.тн.ые, оц.ен.оч.ны.е и 

др.уг.ие из.ме.не.ни.я [26, 47]. 

 Та.ки.м об.ра.зом, ак.ту.ал.из.ац.ия ле.кс.ик.и за.кл.юч.ае.тс.я в ак.ти.ви.за.ци.и 

се.ма.нт.ич.ес.ки.х пр.ео.бр.аз.ов.ан.ий сл.ова: «в ра.сш.ир.ен.ии со.че.та.ем.ос.ти и 

из.ме.не.ни.и ее ха.ра.кт.ера, в об.ра.зо.ва.ни.и но.вы.х зн.ач.ен.ий сл.ов, в то.м чи.сл.е 

пе.ре.но.сн.ых, а та.кж.е в из.ме.не.ни.и зн.ач.ен.ий сл.ов в св.яз.и с ид.ео.ло.ги.че.ск.ой 

пе.ре.ор.ие.нт.ац.ией» [26, 48].  

3. Вн.ут.ре.нн.ие за.им.ст.во.ва.ни.я — эт.о но.вы.е сл.ов.а и фр.аз.ео.ло.ги.змы, 

по.яв.ле.ни.е ко.то.ры.х об.ус.ло.вл.ен.о пе.ре.ра.сп.ре.де.ле.ни.ем яз.ык.ов.ых ср.ед.ст.в в 

ви.да.х и жа.нр.ах ре.чи. «Вн.ут.ре.нн.ие за.им.ст.во.ва.ни.я вк.лю.ча.ют в се.бя те 

яз.ык.ов.ые ед.ин.ицы, ко.то.ры.е пр.он.ик.аю.т в ли.те.ра.ту.рн.ый яз.ык из ру.сс.ко.й 
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ра.зг.ов.ор.но.й ре.чи, пр.ос.то.ре.чия, ди.ал.ек.тов, жа.рг.он.ов, из пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой 

ле.кс.ики, ра.зн.ых об.ла.ст.ей зн.ан.ия и т. п.» [26, 48].  

В св.ою оч.ер.едь, Е.В.Се.нь.ко пр.ед.ла.га.ет кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ть 

не.ол.ог.из.мы с то.чк.и зр.ен.ия ха.ра.кт.ер.а но.ми.ни.ру.ем.ой ре.ал.ии и сп.ос.об.а ее 

ве.рб.ал.из.ац.ии.  Ис.сл.ед.ов.ат.ел.ь вы.де.ля.ет дв.а ти.па но.во.об.ра.зо.ва.ний:  

1) но.ми.на.ти.вы, от.ра.жа.ющ.ие но.вы.е ре.ал.ии и по.ня.тия, то ес.ть 

по.яв.ив.ши.ес.я и вп.ер.вы.е ос.мы.сл.ен.ные;  

2)    тр.ан.сн.ом.ин.ат.ивы, от.ра.жа.ющ.ие уж.е из.ве.ст.ны.е ре.ал.ии, но по.д 

др.уг.им на.им.ен.ов.ан.ие.м [33]. 
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Вы.во.ды  

Из.ме.не.ни.я в об.ще.ст.ве.нн.ом ус.тр.ой.ст.ве, по.яв.ле.ни.е но.вы.х ре.ал.ий 

жи.зн.и пр.ив.од.ит к пр.оц.ес.су во.зн.ик.но.ве.ни.я но.вы.х сл.ов и но.вы.х зн.ач.ен.ий 

сл.ов, чт.о яв.ля.ет.ся св.ид.ет.ел.ьс.тв.ом ди.на.ми.ки яз.ыка. 

Те.ор.ет.ич.ес.ка.я ос.но.ва не.ол.ог.ии ос.та.ет.ся не.оп.ре.де.ле.нн.ой и 

пр.от.ив.ор.еч.ив.ой. Пр.ед.мет, за.да.чи и ти.пы не.ол.ог.ии, вы.дв.ин.ут.ые в на.уч.но.й 

ра.бо.те М.А. Ря.ще.нко, яв.ля.ют.ся на.иб.ол.ее по.лн.ым.и и вз.ят.ы ка.к 

ос.но.во.по.ла.га.ющ.ие дл.я да.нн.ог.о ис.сл.ед.ов.ан.ия.  

Ис.хо.дя из вс.ег.о вы.ше.ск.аз.ан.но.го, мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.вод, чт.о 

ос.но.вн.ым.и ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка.ми, ко.то.ры.ми до.лж.ен об.ла.да.ть не.ол.ог.изм, 

мо.жн.о сч.ит.ать: об.оз.на.че.ни.е но.во.го пр.ед.ме.та ил.и яв.ле.ния, но.ви.зн.а и 

не.об.ыч.но.ст.ь фо.рм.ы и со.де.рж.ан.ия, гр.ан.иц.ы по.яв.ле.ни.я и су.ще.ст.во.ва.ни.я 

сл.ов.а в яз.ыке, пр.ос.тр.ан.ст.во (сф.ера) уп.от.ре.бл.ен.ия но.во.го сл.ова.  

Ан.ал.из те.ор.ет.ич.ес.ки.х ра.бо.т по.зв.ол.яе.т от.ме.ти.ть, чт.о на.иб.ол.ее 

ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ым.и по.дх.од.ам.и к по.ни.ма.ни.ю оп.ре.де.ле.ни.я «не.ол.ог.изм» 

яв.ля.ют.ся то.чк.и зр.ен.ия та.ки.х ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей, ка.к Н.З.Ко.те.ло.вой, Н.М. 

Ша.нс.ко.го. 

Кл.ас.си.фи.ка.ци.я не.ол.ог.из.мо.в пр.ед.ст.ав.ле.на в ра.бо.те по та.ки.м 

пр.из.на.кам, ка.к ви.д яз.ык.ов.ой ед.ин.ицы, сп.ос.об об.ра.зо.ва.ни.я и ст.еп.ен.ь 

но.ви.зн.ы яз.ык.ов.ой ед.ин.ицы. 

На.иб.ол.ее ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ой кл.ас.си.фи.ка.ци.ей не.ол.ог.из.мо.в яв.ля.ет.ся 

кл.ас.си.фи.ка.ци.я по ус.ло.ви.ю со.зд.ан.ия не.ол.ог.из.мо.в А. А. Бр.аг.ин.ой и В. В. 

Ло.па.ти.на, со.гл.ас.но да.нн.ой кл.ас.си.фи.ка.ци.и не.ол.ог.из.мы де.ля.тс.я на 

яз.ык.ов.ые и ав.то.рс.кие.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

НЕОЛОГИЗМОВ 

2.1 Основные понятия словообразования неологиз.мов 

Из.ме.не.ни.я в сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ой си.ст.ем.е ру.сс.ко.го яз.ык.а в 

зн.ач.ит.ел.ьн.ой ст.еп.ен.и об.ус.ло.вл.ен.ы из.ме.не.ни.ям.и ег.о ле.кс.ич.ес.ко.й 

си.ст.емы, т.е. за.ко.но.ме.рн.ос.тя.ми ра.зв.ит.ия од.но.го из ур.ов.не.й яз.ык.а 

(вн.ут.ри.ли.нг.ви.ст.ич.ес.ки.ми фа.кт.ор.ами).  

Ос.но.вн.ой пр.оц.есс, ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.й ра.зв.ит.ие ле.кс.ик.и ру.сс.ко.го 

яз.ык.а в ко.нц.е XX в.- на.ча.ле XX.I в.,– по.по.лн.ен.ие ее но.вы.ми сл.ов.ами. Эт.о 

за.ко.но.ме.рно, та.к ка.к из.ме.не.ния, пр.ои.сх.од.ящ.ие в по.ли.ти.че.ск.ой, 

эк.он.ом.ич.ес.кой, ку.ль.ту.рн.ой жи.зни, из.ме.не.ни.е об.ще.ст.ве.нн.ог.о со.зн.ан.ия 

пр.ив.од.ят к во.зн.ик.но.ве.ни.ю но.вы.х яв.ле.ний, пр.ед.ме.тов, по.ня.тий, ко.то.ры.м 

не.об.хо.ди.мо да.ть на.зв.ан.ия. Пр.и эт.ом в пе.ри.од.ы зн.ач.ит.ел.ьн.ых пе.ре.ме.н в 

жи.зн.и об.ще.ст.ва на.бл.юд.ае.тс.я ос.об.ен.но ак.ти.вн.ый ро.ст ле.кс.ики. По эт.ой же 

пр.ич.ин.е из.ме.не.ни.я в си.ст.ем.е сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ия ка.са.ют.ся гл.ав.ны.м 

об.ра.зо.м су.ще.ст.ви.те.ль.ных, ко.то.ры.е яв.ля.ют.ся гл.ав.ны.м ср.ед.ст.во.м 

но.ми.на.ции.  

Та.ки.м об.ра.зом, че.ре.з по.ср.ед.ст.во ле.кс.ик.и на ра.зв.ит.ие 

сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы ру.сс.ко.го яз.ык.а ок.аз.ыв.аю.т вл.ия.ни.е и 

со.ци.ал.ьн.ые фа.кт.оры, на.хо.дя.щи.ес.я за ег.о пр.ед.ел.ами, то ес.ть 

эк.ст.ра.ли.нг.ви.ст.ич.ес.ки.е фа.кт.оры. 

Из.ме.не.ни.я в ру.сс.ко.м сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ии в ко.нц.е XX в.- на.ча.ле XX.I в. 

не ве.ду.т к ко.ре.нн.ым из.ме.не.ни.ям те.нд.ен.ци.й ра.зв.ит.ия 

сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы ру.сс.ко.го яз.ык.а XX в., он.и пр.ои.сх.од.ят в 

ра.мк.ах эт.их те.нд.ен.ций. По.эт.ом.у по.да.вл.яю.ща.я ча.ст.ь ле.кс.ич.ес.ки.х 

не.ол.ог.из.мо.в ХХ.I ве.ка – сл.ова, об.ра.зо.ва.нн.ые в со.от.ве.тс.тв.ии с уж.е 

су.ще.ст.во.ва.вш.им.и в ру.сс.ко.м яз.ык.е сп.ос.об.ам.и и ти.па.ми сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ия: 

ту.рс.ай.т (ср. ст.ен.га.зе.та), он.ла.йн.ов.ый (ср.: со.н → со.нн.ый).  
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В сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ии не.ол.ог.из.мо.в XX.I в. со.хр.ан.ил.ис.ь те же 

пр.од.ук.ти.вн.ые сп.ос.об.ы сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ия, чт.о и в XX в., но в то же вр.ем.я 

на.бл.юд.ае.тс.я ря.д ос.об.ен.но.ст.ей: 

I. По.яв.ил.ис.ь но.вы.е пр.од.ук.ти.вн.ые сп.ос.об.ы сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ия. 

Не.ко.то.ры.е из них, на.пр.им.ер, пр.ео.бр.аз.ов.ан.ие ря.да сл.ов.ос.оч.ет.ан.ий, 

вы.по.лн.яю.щи.х но.ми.на.ти.вн.ую фу.нк.цию, в од.но сл.ово, об.ъя.сн.яю.тс.я 

де.йс.тв.ие.м за.ко.на эк.он.ом.ии ре.че.вы.х ус.ил.ий. В сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ии 

су.ще.ст.ви.те.ль.ны.х мо.жн.о от.ме.ти.ть не.ск.ол.ьк.о но.вы.х пр.од.ук.ти.вн.ых 

сп.ос.об.ов: 

1. Об.ра.зо.ва.ни.е су.ще.ст.ви.те.ль.ны.х сл.ож.ен.ие.м со.кр.ащ.ен.ны.х ос.нов. В 

XX.I в. аб.бр.ев.иа.ци.я та.кж.е ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.а ср.ед.и не.ол.ог.из.мов, на.пр.им.ер: 

ЛС – ли.чн.ые со.об.ще.ния; ФШ  – от ан.гл. «Ph.ot.oS.hop», на.зв.ан.ие пр.ог.ра.ммы; 

БАД- би.ол.ог.ич.ес.ки ак.ти.вн.ые до.ба.вки. 

2. Об.ра.зо.ва.ни.е су.ще.ст.ви.те.ль.ны.х сл.ож.ен.ие.м по.лн.ой и со.кр.ащ.ен.но.й 

ос.нов. Су.ще.ст.ви.те.ль.ны.е об.ра.зу.ют.ся на ба.зе ат.ри.бу.ти.вн.ых 

сл.ов.ос.оч.ет.ан.ий («су.ще.ст.ви.те.ль.но.е + пр.ил.аг.ат.ел.ьн.ое ил.и пр.ич.ас.тие») 

со.ед.ин.ен.ие.м со.кр.ащ.ен.но.й ос.но.вы пр.ил.аг.ат.ел.ьн.ог.о (ре.же – пр.ич.ас.тия) и 

по.лн.ой ос.но.вы су.ще.ст.ви.те.ль.но.го. Сл.ож.ен.ие ос.но.в пр.ои.сх.од.ит об.ыч.но бе.з 

по.мо.щи ин.те.рф.ик.са: юн.ар.ме.ец. 

3. Об.ра.зо.ва.ни.е су.ще.ст.ви.те.ль.ны.х ус.еч.ен.ие.м пр.ои.зв.од.ящ.их ос.но.в на 

ба.зе от.де.ль.ны.х су.ще.ст.ви.те.ль.ны.х и сл.ов.ос.оч.ет.ан.ий су.бс.та.нт.ив.но.го ти.па: 

Дв.иж←дв.иж.ен.ие (ак.ти.вн.ое дв.иж.ен.ие, ак.ти.вн.ый от.ды.х в кл.убе, на 

ди.ск.от.ек.ах), Би.нд.жв.от.чи.нг ← от ан.гл.ий.ск.ог.о bi.ng.e (за.пой) wa.tc.hi.ng 

(пр.ос.мо.тр). 

II. Пр.ои.зо.шл.и из.ме.не.ни.я в сф.ер.е сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ых аф.фи.кс.ов. 

1. Бо.ле.е ак.ти.вн.о ст.ал.и ис.по.ль.зо.ва.ть.ся мн.ог.ие су.фф.ик.сы, на.пр.им.ер, 

пр.од.ук.ти.вн.ым.и яв.ля.ют.ся: су.фф.ик.с -к(а) – дл.я об.оз.на.че.ни.я ли.ц же.нс.ко.го 

по.ла: де.мо.кр.ат.ка, ак.ци.он.ер.ка;  су.фф.ик.сы -ик, -ни.к –щи.к ча.ст.о 

ис.по.ль.зу.ют.ся пр.и об.ра.зо.ва.ни.и не.ол.ог.из.мо.в со зн.ач.ен.ие.м «тот, кт.о св.яз.ан 

с де.ят.ел.ьн.ос.тью, на.зв.ан.но.й мо.ти.ви.ру.ющ.им сл.ов.ом»: ан.им.еш.ник, сп.ам.щик. 
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Эт.о св.яз.ан.о с ин.те.нс.ив.ны.м об.ра.зо.ва.ни.ем су.ще.ст.ви.те.ль.ных, им.ею.щи.х 

зн.ач.ен.ие пр.ои.зв.од.ит.ел.я де.йс.тв.ия и аб.ст.ра.кт.но.е зн.ач.ен.ие. 

2. На.иб.ол.ее ис.по.ль.зу.ем.ым.и ст.ан.ов.ят.ся су.бс.та.нт.ив.ны.е су.фф.ик.сы 

об.ра.зу.ющ.ие су.ще.ст.ви.те.ль.ные. В ча.ст.но.ст.и ак.ти.вн.о ис.по.ль.зу.ет.ся су.фф.ик.с 

.  -ов.ец-, со зн.ач.ен.ие.м «ли.цо, пр.ин.ад.ле.жа.ще.е к оп.ре.де.ле.нн.ой ор.га.ни.за.ции, 

дв.иж.ен.ию ил.и сф.ер.е де.ят.ел.ьн.ос.ти», на.пр.им.ер: тр.ам.по.вец, фо.нд.ов.ец, 

ев.ро.ма.йд.ан.ов.ец. Ст.ал.и бо.ле.е пр.од.ук.ти.вн.ым.и пр.ис.та.вк.и пр.ил.аг.ат.ел.ьн.ых.  

ан.ти-, ул.ьт.ра- : ан.ти.мо.но.по.ли.ст.ич.ес.кий, ул.ьт.ра.мо.дн.ый, 

ул.ьт.ра.на.ци.он.ал.ист. 

3. В ши.ро.ко.м уп.от.ре.бл.ен.ии на.хо.ди.тс.я су.бс.та.нт.ив.ны.й су.фф.ик.с -инг-, 

ко.то.ры.й пр.и до.ба.вл.ен.ии к гл.аг.ол.у об.ра.зу.ет су.ще.ст.ви.те.ль.но.е со 

зн.ач.ен.ие.м де.йс.тв.ия, мо.ти.ви.ро.ва.нн.ог.о эт.им гл.аг.ол.ом. Со.гл.ас.но то.чк.е 

зр.ен.ия О.П. Со.ло.гу.ба, вы.ск.аз.ан.но.й в на.ча.ле XX.I ве.ка, в ру.сс.ко.м яз.ык.е 

эл.ем.ен.т -инг-(мо.ни.то.ри.нг, ре.кр.ут.инг, фу.ти.нг) ещ.е не сф.ор.ми.ро.ва.лс.я ка.к 

по.лн.оц.ен.ны.й от.де.ль.ны.й су.фф.икс, по.то.му та.ки.е сл.ова, в ко.то.ры.х ес.ть 

ук.аз.ан.ны.й су.фф.икс, яв.ля.ют.ся за.им.ст.во.ва.нн.ыми, и в по.сл.ед.ст.ви.и эт.ог.о 

ли.ше.ны сл.ов.оо.бр.аз.ов.ат.ел.ьн.ой ст.ру.кт.ур.ы [64]. 

Мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д о том, чт.о мн.ог.ие сп.ос.об.ы сл.ов.оо.бр.аз.ов.ан.ия 

сп.ос.об.ст.ву.ют во.зн.ик.но.ве.ни.ю не.ол.ог.из.мо.в в со.вр.ем.ен.но.м ру.сс.ко.м яз.ыке. 

Ан.ал.из но.вы.х не.ол.ог.из.мов, по.яв.ив.ши.хс.я в по.сл.ед.ни.е го.ды, по.зв.ол.ит 

пр.ос.ле.ди.ть из.ме.не.ни.е и со.хр.ан.ен.ие да.нн.ых те.нд.ен.ций. 

 

2.2 Способы образования неологизмов в современном русском языке и 

анализ словообразовательных тенденций XXI века 

В современном русском языке по способу образования различают 

неологизмы лексические и семантические. 

Лексические неологизмы могут образовываться несколькими способами: 

1) Из русских слов по продуктивным словообразовательным моделям: 

накрутить – накрутка (просмотров в социальных сетях), автомобилист-

автомобилистка, геолог – геологиня 
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2)Путем заимствования, интернационализация лексики и адаптация 

заимствованных слов: спойлер, тренд, вайб. 

3)возникновением словообразовательных гнезд из заимствованных слов 

по русским словообразовательным моделям: спа-услуги, пиар-компания. 

Семантические неологизмы – это новые значения слов, появляющиеся в 

результате внутрисловной семантической деривации на основе метафорических 

и иных переносных значений слова: бомбить в разговорном языке приобрело 

дополнительное значение - быть чем-то недовольным, корзина- элемент 

графического интерфейса пользователя, предназначенный для удаления и, 

часто, временного хранения удалённых объектов . 

Для нас в данной работе наибольший интерес представляют 

морфологические способы. К ним относятся суффиксальный (онлайн → 

онлайновый, редактор → редакторка), префиксальный (кафе → антикафе), 

суффиксально-префиксальный (бартер → бартеровать), бессуфиксальный 

способы словообразования (администратор → админ), а также сложение (арт-

бизнес) и аббревиация (ЛГБТ). 

В современном русском языке большинство неологизмов образуется с 

помощью средств словообразовательной системы. Выделяются такие способы 

словообразования неологизмов, как аффиксация, словосложение, 

контаминация, сокращение и конверсия. 

В данной работе рассмотрены способы словообразования неологизмов 

политической, компьютерной и разговорной сфер.  

Было проанализировано 51 неологизм из политической лексики, 

отобранной методом сплошной выборки на материале интернет-изданий  газет 

«Известия», «Коммерсантъ» и «Lenta.ru», 38 неологизмов из компьютерной 

лексики, отобранной методом сплошной выборки на материале интернет-

издания  «Хакер» и 70 неологизмов из разговорной лексики, отобранной 

методом сплошной выборки на материале сервиса для публикаций текстов 

«Яндекс.Дзен», информационно-развлекательного сообщества «Пикабу». 
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Существенные изменения, происходящие в российском обществе в наше 

время, обусловили возникновение большого количества неологизмов в 

политической лексике. Группа новых слов - наименований лиц по 

принадлежности к политическим партиям, группам, течениям - является 

открытой и, безусловно, чутко реагирует на все изменения в общественной 

жизни. 

Как показал анализ фактического материала, наиболее продуктивным в 

сфере образования неологизмов из политической сферы является 

суффиксальный способ.  

Так, наибольшую активность в подгруппе слов со значением «лицо по 

принадлежности к организации, партии или другой политической группировке» 

показывает суффикс -ец, -овец, например: 

евромайдановец ← евромайдан- слово образовано суффиксальным 

способом при помощи суффикса –ец. В свою очередь, слово евромайдан 

образовано префиксальным способом при помощи префиксоида евро- от слова 

майдан (в значении площадь); 

фондовец ← Пенсионный фонд- слово образовано суффиксальным 

способом при помощи суффикса –овец. 

Здесь встречаются также новообразования с общим значением 

«последователь кого-то, сторонник чего-либо», образованные, как правило, от 

производящих основ имен собственных или аббревиатур: 

 путиновец ← Путин – слово образовано путем суффиксации при помощи 

суффикса –ец со значением «тот, кто принадлежит к указанной в основе 

организации, общности»; 

ЛДПРовец←ЛДПР – слово образовано путем соединения  аббревиатуры 

ЛДПР  с суффиксом –ец, со значением «тот, кто принадлежит к указанной в 

основе организации, общности», при помощи интерфикса –ов; 

кремлевец ← кремль – слово образовано путем суффиксации при помощи 

суффикса –ец со значением «тот, кто принадлежит к указанной в основе 

организации, общности». 



29 
 

Одним из наиболее употребляемых среди суффиксов является суффикс – 

ация/-изация, для обозначения новых, социальнозначимых, процессов 

действительности. Например: долларизация←доллар, американизация ← 

Америка, суверенизация ←суверенитет.  

Также продуктивными можно назвать суффикс -ство, например:  

президентство←президент - слово образовано путем суффиксации с 

помощью суффикса –ство со значением «свойство или занятие лица, 

названного мотивирующим именем существительным»; 

вицепремьерство←вицепремьер – слово образовано путем суффиксации 

с помощью суффикса –ство со значением «свойство или занятие лица, 

названного мотивирующим именем существительным». 

Суффикс –ист, с общим значением «лицо, характеризующееся 

свойствами, взглядами, идейным направлением, которые названы 

мотивирующим словом»: антиглобалист, лоббист, сепаратист, федералист, 

экстремист и др. 

Частотно употребление суффикса -ик/-ник, в значении «лицо, 

характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирующим именем 

существительным»: 

теневик←тень – слово образовано путем суффиксации при помощи 

суффикса –ик со значением «лицо по свойству или признаку, которые 

определяют его отношение занятию, кругу деятельности»; 

налоговик←налог – слово образовано путем суффиксации при помощи 

суффикс –ик со значением «лицо по свойству или признаку, которые 

определяют его отношение занятию, кругу деятельности»; 

государственник←государство –слово образовано путем суффиксации 

при помощи суффикс –ик со значением «лицо по свойству или признаку, 

которые определяют его отношение занятию, кругу деятельности»; 

яблочник←Яблоко(политическая партия) –слово образовано путем 

суффиксации при помощи суффикс –ик со значением «лицо по свойству или 

признаку, которые определяют его отношение занятию, кругу деятельности». 
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Можно отметить, что частотность использования префиксация для 

образования неологизмов политической сферы довольна высока. Иноязычные 

препозитивные единицы типа анти-, контр- ,ультра -,экс- и др. стали 

исполнять роль префиксов. Самым распространенным является префикс анти- 

при добавлении к прилагательным со значением «против»: антипрезидентский 

←президентский, антизападничество ←западничетво, антироссийский 

←российский.  

Также продуктивным являются префиксы ультра- при добавлении к 

прилагательным со значением «признака, который характеризуется крайней, 

чрезмерной степенью проявления качества»: ультраконсервативный 

←консервативный, ультраправый ← правый и псевдо- при добавлении к 

прилагательным со значением «мнимости, ложности»: псевдопатриот 

←патриот, псевдодемократия ← демократия. 

Еще одним активным способом образования новых слов в политической 

сфере является словосложение. Большое число составляют неологизмы, 

образованные по моделям с аффиксоидами, которые могут быть представлены 

связанными повторяющимися заимствованными компонентами, такими как, 

например, суффиксоиды –мания,–фобия, префиксоиды эко-, евро-, био-, нео-. 

Например: трампомания, путинофобия, неоконсерватизм, неокоммунизм, 

евро-конституция, евросиндром, экокатастрофа, экомилиция. 

Среди сложных неологизмов политической сферы встречаются слова, 

основы которых содержат значения левый, правый, указывающие на 

приверженность к какой-либо группе, радикалов или консерваторов, 

например: леворадикальный←радикальный,левоцентристский←центристский, 

правоэкстремистский←экстремистский. 

Также, встречается такой тип словообразования неологизмов как 

сложение, например: страна-изгой, министры-силовики. 

Многие неологизмы из политической сферы перешли в разговорную речь, 

где приобрели новые словообразовательные форманты,  экспрессивные 

качества и дополнительные смысловые оттенки (иронию, пренебрежение). 
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Так, например, в широком употреблении находятся такие слова, как:  

жириновец ←Жириновский — слово образовано суффиксальным способ 

при помощи суффикса -ец-, в значении  «тот, кто принадлежит к указанной в 

основе организации, общности», от фамилии, т.е. происходит номинация по 

имени, член партия отождествляется с ее лидером; 

 Карьеру партийца Михаил Дегтярев начал с молодежного крыла 

«Единой России», но почти сразу стал жириновцем [52]. 

кремлеботы ←кремль+бот— слово образовано путем сложения основ 

при помощи интерфикса –е; 

Сотрудников «Агентства интернет-исследований» часто, в том числе в 

прессе, называют ольгинскими троллями или кремлеботами, а саму компанию 

— «фабрикой троллей»[54].  

навальнята ← Навальный—слово образовано суффиксальным способом 

при помощи суффикса –ят–, который под ударением при добавлении к основе 

существительного образует существительное со значением маленький; 

Он отметил, что «навальнята и им подобные сейчас празднуют 

победу»[55].  

трамповцы←Трамп—слово образовано суффиксальным способом при 

помощи суффикса –ц–, со значением субъективной оценки, который образует 

не новые слова, а их формы, нередко отличающиеся от тех слов, на базе 

которых они возникли, только эмоционально-экспрессивной окраской. 

Законы штата о соответствующей процедуре позволяют вмешаться в 

нее губернатору, «верному трамповцу» Рону Десантису [52]. 

К именам собственным, называющим актуальные или значимые лица 

современности (политиков, общественных деятелей) присоединяется суффикс –

изм со значением «общественно-политическое, идейное, эстетическое, научное 

направление, связанное с собственными именем (обычно фамилией) лица, его 

основавшего» [44], например: обамизм ← Обама, эрдоганизм ← Эрдоган, 

клинтонизм ← Клинтон. 
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Таким образом, в процессе создания политических неологизмов 

участвуют различные способы словообразования, при этом возможны 

разнообразные сочетания способов словообразования.  

Наиболее продуктивными способами словообразования политических 

неологизмов являются суффиксация и префиксация. Малопродуктивные 

способы словообразования политических неологизмов были представлены  

сложением.  

Наиболее высокой активностью, по сравнению со словами других частей 

речи, в производстве новых лексических единиц политической лексики 

обладают существительные и прилагательные. Среди непосредственно 

мотивирующих слов количество существительных почти в два раза превышает 

количество слов других частей речи. 

Неологизмы компьютерной сферы являются наиболее быстро 

возникающими и распространяющимися в языке. Это связано с тем, что данная 

область науки и человеческой деятельности динамично развивается, и это 

сопровождается возникновением обозначений для новых реалий. Новые слова 

компьютерной лексики быстро проникают во все сферы человеческой жизни. В 

связи с глобальной компьютеризацией информационное пространство, в 

котором находиться современный человек, быстро усваивает и использует эти 

неологизмы.   

В данной работе было проанализировано 38 неологизмов компьютерной 

сферы. 

Одним из морфологических способов образования неологизмов 

компьютерной сферы является аффиксация.  

При анализе компьютерной лексики было замечено, что при образовании 

компьютерных терминов с помощью суффиксации, суффиксы  -ци-(я), -ние, 

являются наиболее активными:  

форматирование←форматировать– разбиение  носителя данных в 

компьютере на адресуемые элементы с целью его подготовки к приём. Слово 



33 
 

образовано путем суффиксации при помощи суффикса –ние со значением 

«процессуальности или результата действия»; 

Строки таблиц тоже могут отсутствовать, или могут проявляться 

другие баги с выравниванием или форматированием [63]. 

монетизация ←монета– получение  дохода с написанных статей, личного 

блога или проектов. Слово образовано суффиксальным способом  с помощью 

суффикса –ци со значением «процессуальности или результата действия»; 

Павел Дуров опубликовал в своем Telegram-канале большой пост 

посвященный планам по монетизации и дальнейшему развитию Telegram [63]. 

Буферизация←буфер (от англ.buffer)-способ организации обмена, в 

частности, ввода и вывода данных в компьютерах и других вычислительных 

устройствах, который подразумевает использование буфера для временного 

хранения данных. Слово образовано суффиксальным способом при помощи 

присоединения суффикса –ци, со значением «процессуальности или результата 

действия», к калькированной лексеме буфер. 

Здесь нет ничего по-настоящему интересного, просто отключается 

буферизация ввода и вывода и устанавливается время работы программ [63]. 

Еще одним распространенным способом словообразования неологизмов 

компьютерной сферы является префиксация. Распространенными префиксами 

являются: анти-, микро-, мега-, микро-, макро-, интер-, крипто-. Например:  

интерактивный ← активный – слово образовано путем префиксации с 

помощью префикса интер- со значением «основанный на взаимодействии»; 

Школьников ждут игровые блоки, увлекательные лекции, а также 

интерактивный квест, где они помогут жителям виртуального города 

защититься от хитроумных киберхищников [63]. 

 мегабайт ← байт – слово образовано путем префиксации с помощью 

суффикса мега- со значением «кратной единицы измерения»; 

Никаких настроек нет, статистику сэкономленных мегабайтов можно 

оценить только по трафику, статистики по сайтам нет, блокировщик 
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рекламы и поддержка расширений (для установки блокировщика) 

отсутствуют [63]. 

антивирус ← вирус – слово образовано путем префиксации с помощью 

префикса анти- со значением «против». 

Известно, что BSOD проявляется далеко не у всех пользователей, так 

как в корне проблемы лежит конфликт с неназванным антивирусным ПО [63]. 

Префикс крипто- (от греч. тайный, скрытый), являясь  частью сложных 

слов, указывает на значение скрытности, тайного действия или состояния, 

например: 

криптовалюта ← валюта – разновидность цифровой валюты, учёт 

внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная 

платёжная система, работающая в полностью автоматическом режиме; 

Авторы Fake Stake отмечают, что многие криптовалюты, это форки и 

«потомки» Bitcoin, которые опираются на ту же кодовую базу, добавив к ней 

PoS-функциональность [63]. 

криптография ← графия– наука о методах обеспечения 

конфиденциальности, целостности данных, аутентификации,  шифрования. 

Эллиптическая криптография (Elliptic Curve Cryptography, ECC) — 

штука популярная, мощная и при этом не очень понятная [63]. 

Частотно образование слов путем сложения заимствованных лексем и 

русских основ, например: web-пространство, web-страница, web-сайт, web-узел. 

Позже аббревиатура web субстантивировалась, а затем и оформилась буквами 

русского алфавита – веб. Большинство таких слов закрепилось в разговорной 

речи, например: онлайн-вечеринка, zoom- встреча 

В этом материале я разберу четыре задачи и на их примерах покажу, 

как самому находить баги в коде веб-приложений [63]. 

Также, можно отметить, что такие слова из компьютерной сферы, как 

сисадмин и айтишник, гуглить прочно вошли в разговорную сферу 

употребления. 
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Слово сисадмин ← системный администратор, было образовано путем 

усечения основ. В свою очередь, заимствованная лексема айтишник прочно 

адаптировалась в русском языке. Она образована «от аббревиатуры IT (= 

Information Technology), которая по-английски читается как айти» [49] при 

помощи интерфикса –ш- и суффикса –ник: 

В США талантливый айтишник перебрался в середине 1990-х для 

получения магистерской степени [58]. 

Интерфикс –ш- помогает образовать и прилагательное айтишный, в 

котором значение признака через отношение к предмету выражено типичным 

способом – суффиксом –н-: 

Когда я еще не осел здесь в админах, работал в одной айтишной конторе, 

а они втюхивали программу «Юрисконсульт плюс» [58]. 

гуглить ←  от англ.Google – слово образовано суффиксальным способом 

при помощи суффикса –ить со значением «совершать действие, свойственное 

тому, что названо образующим именем существительным». 

Такой взлом автоматизирован и обычно протекает по следующей схеме: 

злоумышленник находит уязвимость (самостоятельно или просто гуглит что-

то свежее) [62]. 

В широком употреблении в компьютерной сфере находятся 

заимствованные слова с суффикосм –инг и не имеющие эквивалента в русском 

языке : стриминг, майнинг, краудсорсинг. 

Из-за некорректной настройки PHP-приложения Symphony (которое 

работало в режиме отладки и «сливало» логи) у стримингового 

сервиса Last.fm произошла утечка учетных данных, в ходе которой были 

раскрыты, в том числе, имя пользователя и пароль администратора [63]. 

Так, операторы многих ботнетов, похоже, перенаправили часть 

мощностей на майнинг, чтобы зараженные устройства приносили прибыль 

[63]. 

Анализ компьютерной лексики показал, что в данной лексической группе 

высока доля заимствованных слов из английского языка, наиболее широко 
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заимствуется пользовательская лексика и лексика Интернета путем 

калькирования, например: юзер, подкаст, дедлайн, контент. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что суффиксация и 

префиксация являются ведущими способами словообразования неологизмов в 

сфере компьютерной лексики. Малопродуктивным способом словообразования 

компьютерных неологизмов является сложение.  

Наиболее высокой активностью в производстве новых лексических 

единиц компьютерной лексики обладают существительные, менее высокой 

активностью обладают имена прилагательные и глаголы. 

Быстрее всего на динамичные изменения и нововведения в жизни 

реагирует разговорная речь, что находит отражение в словообразовании 

неологизмов указанной лексики. 

В данной работе было проанализировано 70 неологизмов из разговорной 

лексики. 

За недавний период возникло много новых слов, связанных с влиянием  

пандемии коронавируса. Эта тенденция закономерна, так как разговорная 

лексика является наиболее гибкой и склонной к словообразовательным 

изменениям. 

 Например: появилась новая аббревиатура COVID-19 от англ. Corona 

Virus Disease 2019. Очень быстро данная заимствованная лексема стала 

писаться кириллицей –ковид. 

В разговорную речь вошли слова ковид-дисседент, ковид-бумер 

коронакризис,карантикулы образованные путем сложения двух основ. 

Как правило это стандартный набор вопросов ковид-диссидента [56]. 

За время вынужденных карантикул пришлось подзатянуть пояс,заказы 

есть,но еле еле хватает на жизнь, поэтому я порчу кожу экспериментируя и 

набивая руку [56]. 

Слова удаленка и дистанционка образованы путем суффиксации при 

помощи суффиксов –енк и –онк  со значением «уменьшительно-

уничижительным». 
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Так, появилась новая лексема самоизоляция образована путем 

словосложения производящих слов сам и изоляция с помощью соединительной 

гласной. 

Целый день на диване лежит и в телевизор пялится. Самоизоляция, 

говорит! [56]. 

Анализ неологизмов разговорной лексики указывает на высокую 

продуктивность аффиксальных способов словообразования.  

Наиболее активным способом словообразования является суффиксация: 

Зожник ←зож –слово  образовано от аббревиатуры зож (здоровый образ 

жизни) при помощи суффикса –ник, который носит значение лица по какому-л. 

свойству или признаку, которые связаны с отношением к предмету, занятию, 

кругу деятельности; существительное зожник означает «тот, кто ведет 

здоровый образ жизни». 

Кому рассказать – не поверят. ЗОЖника спасли в алкобаре! [56]. 

 В широком употреблении находятся заимствованные слова с 

добавлением суффикса –ер, например: 

блогер ← блог –слово образовано суффиксальным способ при помощи 

суффикса –ер со значением «названия лиц по роду деятельности». 

Справа - нарисованы недавно российским художником по заказу блогера, 

чтобы продавать мерч [56]. 

тиктокер ← от англ.TikTok, слово образовано суффиксальным способ 

при помощи суффикса –ер со значением «названия лиц по роду деятельности»; 

Большинство из нас отрицательно относится к "тиктокерам" [55]. 

стендапер ← от англ.stand up, слово образовано суффиксальным способ 

при помощи суффикса –ер со значением «названия лиц по роду деятельности».  

А вы не думали, что когда стендаперы в конце выступления говорят: 

«Вы самая лучшая публика», то они врут...[56]. 

Суффикс –а(ть), -и(ить), со значением «совершать действие, свойственное 

тому, что названо образующим именем существительным», образуют слова по 
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одной словообразовательной модели: лайкать←лайк, свайпать←свайп, 

твитить← от англ. to tweet, репостить←от англ.repost. 

Суффиксальным способом по аналогии с уже ассимилировавшимися в 

языке «гуглить» и «скайпиться» образована такая лексема, как «зумиться». 

Нами была отмечена частотность использования такого способа 

словообразования в разговорной лексике,  как суффиксация посредством 

добавления суффикса –изациj- со значением  «динамики процесса через его 

отношение к признаку или субстанции».  

Коряковцева Е.И. отмечает, что «новые производные nomena actionis с 

финалью -изация, появившиеся в эпоху постмодерна, можно рассматривать как 

формы реагирования носителей русского языка на внешние, культурно-

исторические стимулы, которые в эпоху глобализации создаются средствами 

массовой информации, определяющими стиль материальной жизни и 

мировоззрения, диктующими социокультурные и языковые моды» [11]. 

Так, например, алкоголизация ←алкоголь, гомосексуализация 

←гомосексуализм, исламизация← ислам, чеченизация←Чечня. 

В разговорной речи появляются слова образованные путем прибавления к 

основе суффиксоидов – ман и –фоб . «Продуктивность данной модели в 

современном русском языке подтверждается созданием большого количества 

слов…» [25]. 

гамбургерман ← гамбургер – слово образовано путем присоединения к 

заимствованной лексеме суффиксоида –ман со значением «страстный любитель 

того, что названо в первой части слова»; 

Гамбургеромана задержала милиция, ведется следствие [52]. 

смартфономан ← смартфон – слово образовано путем присоединения к 

заимствованной лексеме суффиксоида –ман со значением «страстный любитель 

того, что названо в первой части слова»; 

Смартфономан – это тот же наркоман [61]. 
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В разговорной лексике используется также словообразовательный способ 

префиксации. Например, слова образованные  с помощью префиксов супер-, 

гипер-, мега со значением «размера, оценки»: 

суперсчастье ← счастье – слово образовано путем префиксации с 

помощью префикса супер- со значением «в высшей степени, очень»; 

Бывают в жизни моменты когда ты суперсчастив или весел, и 

буквально в одну секунду все резко меняется в совершенно противоположную 

сторону, как гром среди ясного неба [56]. 

гиперзабота ← забота – слово образовано путем префиксации с 

помощью префикса гипер- со значением «превышающий норму чего-то»; 

Несмотря на свою гиперзаботу, они сделали для меня самое важное 

(после самого процесса зачатия и рождения, конечно) — они позволили мне 

совершать мои ошибки [61]. 

мегахороший ← хороший – слово образовано путем префиксации при 

помощи суффикса мега- со значением «очень». 

Начала она присматривать туры, туроператоров и посоветовали ей 

прям мегахорошего специалиста в этой отрасли, которая подобрала тур под 

наш бюджет [56]. 

Широко распространенно использование моделей агглютинативного 

характера. Коряковцева Е.И. отмечает, что «носители русского, польского и 

чешского языков используют англо-американские лексемы и структурные 

элементы, отдавая своеобразную дань лингвокультурной моде, заботясь о своем 

имиджевом статусе, нарочито демонстрируя свою исключительность с 

помощью  «кодов престижа» [11]. Например, в употреблении находятся такие 

слова, как интернет-автобусы, интернет-кулинар, ланч-зона, бьюти-блендер, 

фэшн-показ. 

Для выражения субъективно-оценочного значения слова используются 

аффиксы стилистической модификации –к со значением «уменьшительно-

ласкательным», -ищ со значением «усиления, увеличения»  и –ек со значением 

«уменьшения, пренебрежения»: обидка, победка, футболище, составище, 
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звездулек. Как отмечает, Рацибурская Л.В.: «сама «активизация диминутивного 

словообразования отчасти объясняется усилившейся в последнее время 

тенденцией к фамильярному умалению и снижению объектов номинации» [27]. 

Хотя и в малой степени, но неологизмы в разговорной степени появились 

и среди имен числительных. Наиболее подверженная семантическим 

изменениям группа – это числительные с семантикой неопределенного 

количества (много, мало, немножко и т.п.). 

Так, можно отметить новое слово, функционирующее в последние годы в 

неформальной среде: в чатах, на форумах, в социальных сетях, – это слово 

стопицот (графические варианты: 100500, стопиццот, стопяцот, стопецот и 

др.). Появление этого слова связывают с интернет-мемом «+100500», ставшим 

популярным благодаря одноименному шоу. 

Большой пласт неологизмов современного разговорного русского языка 

составляют заимствования, интернационализация лексики и адаптация 

заимствованных слов.  

Например, в широком употреблении в разговорной речи находятся такие 

слова из английского языка, как челлендж, фриланс, фейк.  

Было замечено, что русской разговорной  речью заимствуется большой 

поток английских слов с суффиксом -инг- , например: буллинг, клининг, 

прессинг, коворкинг.  

Как отмечает Коряковцева Е.И., «“инговое цунами” заимствований, 

вызванное американоманией и растущим русскоанглийским билингвизмом, 

обусловило полное усвоение суффикса -инг и превращение его в 

терминоэлемент с процессуальным значением, который регулярно 

присоединяется к основам существительных, не имеющих процессуальной 

семы в лексических значениях» [11]. 

Таким образом, проанализированный материал позволяет говорить о том, 

что морфологический способ образования неологизмов разговорной лексики 

является ведущим, в незначительной степени ему уступает заимствование. 

Продуктивным является субстантивное аффиксальное словообразование.  
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Наиболее высокой активностью, по сравнению со словами других частей 

речи, в производстве новых лексических единиц обладают существительные. 

Среди непосредственно мотивирующих слов количество существительных 

почти в два раза превышает количество слов других частей речи.  
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Выводы 

Словообразование активно развивается в политической, компьютерной и 

разговорной областях языка, что говорит нам о том, что неологизмы 

охватывают практически все сферы человеческой жизни. Это связно с  

реакцией языка на социальные изменения в России XXI века, которые 

определили активацию новых слов и выражений. 

Анализ новых слов в словообразовании русского языка позволяет  нам 

говорить о разнообразии деривационных моделей неологизмов, об их 

функциональной специфике, дает сведения об основных закономерностях, 

характеризующих состояние русского языка XXI века. 

Морфологический способ образования неологизмов является ведущим во 

всех рассмотренных сферах употребления языка. Продуктивным является 

субстантивное аффиксальное словообразование (значительная часть новых 

слов, образованных от существительных, – это прилагательные и глаголы). 

Самой высокой активностью в производстве неологизмов обладают 

существительные, что составляет более 50% отобранной лексики. 

Можно сделать вывод о том, что часть неологизмов употребляемых в 

настоящее время и  популярных на фоне тех или иных событий общественной и 

политической жизни, которые отражаются в разговорной речи – недолговечное 

явление. Именно с помощью словарей возможно разделять сиюминутные и 

долговечные изменения в современном русском языке. Словари фиксируют 

конкретное написание и ударение слова, но для этого необходимо, чтобы слово 

прижилось в языке и находилось в широком использовании.  

В нашем исследовании  было рассмотрено 159 неологизмов, из которых 

менее 50% вошло в словари.  

Так, например, в «Самый новейший толковый словарь русского языка 

ХХI века» под ред. Е.Н.Шагалова вошли некоторые неологизмы из 

компьютерной лексики, например, проанализированные нами слова: апгрейд, 

онлайновый, блог, веб-сайт, дедлайн, контент, мегабайт. 
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В 2020 году Институт русского языка имени Виноградова Российской 

академии наук включил в орфографический словарь 675 новых слов. 

Большинство из них употреблялось в политической, компьютерной и 

разговорной речи уже давно, но официально эти слова стали признаны лишь 

сейчас. Например, рассмотренные в нашем анализе слова: зожник, коворкинг, 

подкаст. 

Неологизмы политической и разговорной лексики проанализированные в 

работе в малочисленном количестве имеют фиксацию в словарях новой 

лексики. Это связано с тем, что большинство слов из указанных областей 

образованно с помощью аффиксов субъективной оценки и отражает отношение 

человека к событиям современных реалий, например: трамповцы, 

навальновщина, саакашвилисты, антимода, хиток и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В данном исследовании мы рассмотрели понятия неологизма и сделали 

вывод о том, что в современной лингвистике нет единого подхода к пониманию 

термина «неологизм». Наиболее распространенной является теория Н.З. 

Котеловой, выделившей три конкретизатора термина неологизм: по признаку 

«время», по параметру «языковое пространство» и по типу новизны языковой 

единицы. 

Цель данного исследования заключалась  в исследовании современных 

тенденций словообразования неологизмов в  русском языке. В ходе достижения 

цели были решены поставленные задачи: установлено понятие неологизма и 

проанализированы способы образования неологизмов в современном русском 

языке. 

Настоящее исследование состоит из двух глав: теоретической и 

практической. 

В теоретической главе мы выделили основные направления изучения 

неологизмов в лингвистике, рассмотрели классификации новых слов и типы 

неологизмов по виду языковой единицы, по способу образования и по степени 

новизны языковой единицы. 

В данном исследовании мы закрепили понятие неологизма: (Неологизмы 

– это собственно новые, впервые образованные или заимствованные из других 

языков слова, так и слова, известные в русском языке и ранее, но или 

употреблявшиеся ограниченно, за пределами литературного языка, или 

ушедшие на какое-то время из активного употребления, а сейчас ставшие 

широко употребительными).  

В практической главе мы установили основные способы образования 

новых лексических единиц и рассмотрели каждый из них подробно. Мы 

установили, что наиболее продуктивным способ образования неологизмов 

является аффиксация. Наиболее активным способом словообразования во всех 

рассмотренных сферах употребления языка является суффиксация. Наиболее 
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высокую активность в образовании неологизмов проявляют существительные, 

составившие более 50% процентов отобранного материала. 

Было рассмотрено 159 новых лексических единиц современного русского 

языка в политической, компьютерной и разговорных сферах. Мы выделили 

способы образования анализируемых неологизмов и выяснили наиболее 

продуктивные из них.  

В данной работе было установлено, что многие неологизмы, появившиеся 

в политической и компьютерной сферах, под влиянием аффиксов субъективно-

оценочной окраски закрепились в разговорной речи. В связи со стремительной 

глобализацией, американизацией языка и динамичном изменении 

информационного поля современного человека, нами было замечено, что в 

современном русском языке велика доля заимствованных калькированных 

лексем.  

Все это влияет на стремительное пополнение современного русского 

языка и словарного запаса носителей языка. 

Таким образом, мы решили поставленные задачи, тем самым достигнув 

намеченной цели работы. 
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