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Аннотация. В современном русском языке происходит активизация процесса неологизации, свя-

занная с популярностью Интернета. Значительный вклад в процесс изменения лексики вносят как 

средства массовой информации, так и обычные люди – пользователи Сети. Новые слова, появляю-

щиеся в медиа-дискурсе, попадают в словотворческие рейтинги интернет-проекта «Слово года». Рей-

тинговые списки, с одной стороны, являются индикаторами социальных изменений, с другой – отра-

жают лингвокреативный потенциал субъектов, принимающих участие в формировании данных спи-

сков. Креативная речедеятельностная активность связывается с языковой игрой. Одним из главных 

правил такой игры является понимание условности того или иного речевого (игрового) кода как соз-

дателем слова, так и его собеседником. Проведенный анализ показывает, что наиболее часто авторами 

используются модели компрессивного словообразования, что свидетельствует о творческом потен-

циале, раскрепощенности речевого поведения и наличии лингвистического вкуса у носителя языка, 

стремящегося к самовыражению посредством создания нового слова. Новообразования, созданные 

при помощи приемов паронимической аттракции и контаминации, сохраняют смысловую связь с ис-

ходными словами, то есть включают в свое значение семантику мотивирующих слов, получая пре-

имущество перед описательными выражениями. Таким образом, в современном словотворчестве ока-

зываются востребованными такие способы словообразования, которые позволяют описать события 

общественно-политической жизни страны и личной жизни человека при помощи нового яркого слова, 

содержащего оценочный компонент.  

Ключевые слова: неологизм; «Слово года»; лексика; языковая игра; оценочность; словотворчест-

во; словообразование 

Активизация общественно-политических, 

культурных, социальных процессов является 

мощным стимулом новаций в лексическом 

составе языка и неизбежно приводит к появ-

лению новых слов и актуализации ранее су-

ществующих: одни служат для именования 

совершенно новых реалий, другие приобре-

тают новое значение, третьи входят в лекси-

ческий состав языка путем заимствования в 

силу процессов глобализации и интеграции 

культур. За последние десятилетия лингвис-

ты наблюдают дестабилизацию лексического 

фонда русского языка, отмечая подъем сло-

вообразовательной активности в современ-

ном коммуникативном пространстве [1–7]. 

Как отмечает М.А. Кронгауз, «в последнее 

время в русском языке появилось столько 

новых слов, что лингвисты не успевают сле-

дить за ними и издавать словари, а обычные 

люди часто просто не понимают, о чем идет 

речь» [4, с. 14].  

Активизация процесса неологизации со-

временного русского языка связана с появле-

нием и распространением сети Интернет, так 

как значительный вклад в процесс изменения 

лексики вносят как средства массовой ин-

формации (СМИ), в том числе новые медиа, 

так и обычные люди – пользователи Сети. В 

языке Интернета отражаются изменения во 

всех сферах жизни общества. Здесь в первую 

очередь и появляются новые слова, образо-

ванные различными способами, некоторые 

из которых попадают в рейтинги словотвор-

ческого интернет-проекта «Слово года», 

данные которого (за 2015 и 2016 гг.) послу-

жили материалом для нашего исследования
1
.  

                                                                 
1 Слово года. URL: https://www.facebook.com/gro-

ups/slovogoda (дата обращения: 30.05.18). 
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Ежегодный конкурс «Слово года» про-

водится в России с 2007 г. вслед за подобны-

ми конкурсами, ставшими традиционными в 

Германии, США, Франции, Германии, Фин-

ляндии и других странах. «Слово года» в 

России выбирают народным голосованием в 

социальной сети Facebook (слово может 

предложить любой желающий), после чего 

специалисты – группа писателей, лингвис-

тов, журналистов – определяют победителей 

и достойных для вхождения в итоговые рей-

тинги, основываясь на собственных предпоч-

тениях, а также на способах происхождения 

той или иной лексемы, возможности ее даль-

нейшего функционирования в языке и т. д. 

Как отмечает О.С. Иссерс, подобные социо-

лингвистические проекты чрезвычайно важ-

ны: «Это взгляд на языковую жизнь россий-

ского общества, ограниченную четкими ка-

лендарными рамками одного года: по не-

скольким словам можно судить о том, какова 

была атмосфера того времени» [3, с. 25]. В 

разные годы победителями становились сло-

ва: гламур (2007), кризис (2008), антикризис-

ный (2009), жара (2010), полиция (2011), Бо-

лотная (2012), госдура (2013), крымнаш 

(2014), беженцы (2015), брекзит (2016), ре-

новация (2017). По мнению исследователей 

современного русского языка, слова в рей-

тинговых списках отражают специфику об-

щественного мнения, являясь маркерами сис-

темы ценностей, индикаторами социальных 

изменений новейшего времени [8, с. 49]. Так-

же рейтинги «Слова года» отражают лингво- 

креативный потенциал определенной группы 

мыслящих, активно рефлексирующих членов 

российского общества. Т.А. Гридина, связы-

вающая языковую игру с креативной рече-

деятельностной активностью языковой лич-

ности, говорит о том, что языковая игра есть 

особая форма лингвокреативной деятельно-

сти, отражающей стремление (интенцию) 

говорящих к обнаружению собственной 

компетенции в реализации языковых воз-

можностей – при понимании условности со-

вершаемых речевых ходов, но в то же время 

рассчитанных на «опознание» реципиентом 

негласно принятых правил (игрового кода) 

общения» [9, с. 26]. Транслируя какую-либо 

идею, автор стремится выразить ее как мож-

но более ярко, емко и включается в языко-

вую игру. При этом он осознает новизну и 

необычность вновь созданного слова, но эта 

игра становится еще более увлекательной, 

когда и другой человек, собеседник, понима-

ет и принимает правила этой языковой игры, 

пытается поддержать ее и вскрыть глубин-

ные намерения автора, эту игру предложив-

шего [10, с. 64]. Принимая правила языковой 

игры, создатель слова стремится найти новое 

значение для ранее известного слова или 

создать новое слово, которое поможет выра-

зить свое отношение к явлениям внеязыко-

вой действительности. В последние годы 

словотворчество и языковые игры становятся 

все более популярными и модными. То или 

иное событие, или акт мыслительной дея-

тельности индивида воспринимается через 

призму индивидуального мировоззрения и 

становится источником словотворчества. 

Происходит поиск и создание нового слова, 

позволяющего наиболее точно выразить свою 

идеологическую позицию и показать личную 

социальную роль. Критическое осмысление 

социальных реалий проявляется в социально-

языковом креативе и приводит к формирова-

нию лексических новообразований [3]. 

Таким образом, творческие способности 

языковой личности и его прагматические ус-

тановки лежат в основе словообразователь-

ной игры, результатом которой являются но-

вые слова. По словам создателя проекта 

«Слово года» М. Эпштейна, «...начался про-

цесс сознательного возвращения общества в 

родной язык, оживление вкуса к языкотвор-

честву, словотворчеству <…> Мы возвраща-

емся уже взрослыми в тот язык, которому 

принадлежим по факту рождения в нем, и 

уже сознательно участвуем в его обрядах, 

заново открываем смысл в тех словах, прави-

лах и грамматических структурах, которые 

раньше употребляли автоматически, по при-

вычке» [Цит. по: 11]. По-другому этот про-

цесс можно назвать «народным словотворче-

ством», когда слова образуются по случаю, в 

конкретных условиях речевой коммуникации 

как реакция на конкретные события, которые 

понятны носителям языка. К. Кнорре-Дмит-

риева, журналист: «Если рекламщику для 

самовыражения нужен заказ, то для народа 

поводом сочинять прекрасные слова является 

реальность, данная ему в ощущении. Напри-

мер, запретят ввозить на территорию страны 

сыры и хамон, и, пожалуйста – тут же появ-
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ляются «санкционка», «запрещенка», быстро 

и легко вошедшие в язык. На показательное 

уничтожение сыров перед камерой народ 

отозвался новым словом «сыроцид». По-

скольку лучшим сувениром из заграничных 

поездок стал хамон или сыр, то появилась 

прекрасная «хамондировка» (Новая газета. 

2015. 23 нояб.). Хамондировка (заграничная 

командировка с целью приобретения и по-

едания на месте санкционных продуктов) и 

сыроцид (уничтожение санкционного сыра) – 

слова, созданные при помощи приема паро-

нимической аттракции, который становится 

все более востребованным в современном 

языкотворчестве. 

Основным признаком использования 

данного приема является замена в сознании 

говорящих первичной мотивации, которая 

ложится в основу образования слова, пред-

ставлением о мотивационной связи слова со 

словом, не связанным с рассматриваемым 

словообразовательными отношениями, или 

со словом другого этимологического гнезда. 

Изменение мотивации может сопровождать-

ся изменением значения слова и его структу-

ры. Как отмечает О.С. Иссерс, «подобные 

оценочные новообразования, построенные на 

основе сходства в звучании отдельных ком-

понентов двух «сближаемых» слов, очень 

характерны для социальной критики: они 

высвечивают наиболее острые проблемы 

общественной жизни» [2, с. 11]. При помощи 

приема паронимической аттракции были об-

разованы слова соцсед, соцседка – «приятель, 

сосед по социальной сети» или «тот, кто по-

стоянно сидит в социальной сети», лайчу-

щий – «жаждущий лайков» (пароним к ал-

чущие), нипричемыши – «скучные, тихие 

люди, находящиеся вдали от любых общест-

венных волнений, то есть, кто вечно ни при 

чем», зловцо – «злое словцо», божемяка – 

очень усердно верующий, тот, кто хочет 

быть героем-змееборцем, как Никита Коже-

мяка. Также прием паронимической аттрак-

ции лежит в основе политического неоло-

гизма 2016 г. с ярко выраженной эмоцио-

нально-оценочной составляющей моченосцы. 

Выборы президента США, в которых побе-

дил Д. Трамп, стали отправной точкой для 

появления большого количества новых слов, 

образованных от фамилии нового главы го-

сударства, некоторые из которых были соз-

даны при помощи рассматриваемого нами 

приема: трампункт («Белый дом»), трампо-

номика, трамплантация, трампотрясение. 

Также в списке «слов года» оказались такие 

неологизмы, как трампизм, трампист, ан-

титрамповский, трампанутый, трампофи-

лы, трампировать, созданные узуальными 

способами – аффиксацией и сложением, а 

также путем семантического переосмысле-

ния: ТРАМПлин, трам-пам-пам. Неологизм 

трампизм, с одной стороны, стал использо-

ваться в значении «индивидуально-авторское 

слово Трампа», с другой – как обозначение 

нового вектора развития американской поли-

тики. 

В связи с высоким темпом современной 

жизни поддерживается и усиливается закон 

экономии речевых усилий, что проявляется в 

активном использовании моделей компрес-

сивного способа словообразования, когда 

новые слова создаются на базе словосочета-

ний и предложений. Произведенные таким 

образом слова никогда полностью не утрачи-

вают смысловой связи с исходными словами, 

то есть включают в свое значение семантику 

мотивирующих слов. Модели компрессивно-

го словообразования включают в себя конта-

минацию, которая наиболее часто встречает-

ся в построении современных новообразова-

ний. Н.Д. Цыганова отмечает, что контами-

нация является «ведущим способом слово-

творчества участников специальных интер-

нет-сайтов» [12, с. 16]. Контаминанты имеют 

метафорический оттенок значения, характе-

ризуются стилистической маркированно-

стью, игровой природой и низким уровнем 

узуализации, воспринимаются в контексте, 

при этом большинство из них являются теле-

скопическими, то есть конец одного слова 

накладывается на начало другого, таким об-

разом, рождается языковая игра. По данной 

модели образованы, например, такие слова 

из исследуемых списков: плебсикон – «сло-

варный запас человека с низкой речевой 

культурой», лайкдорфин – гормон «фейсбуч-

ного» счастья, вырабатывающийся при 

большом количестве лайков под постом, со-

ветошь – «нечто ветхое, оставшееся еще с 

советских времен», пересидент – «слишком 

долгое время, с превышением сроков, испол-

няющий свои обязанности президент», обси-

риться – контаминация жаргонизма «обсе-
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риться» (в значении «опозориться») и топо-

нима Сирия. Окказионализм кадыринг мож-

но рассматривать как формально-семанти-

ческую контаминацию фамилии Р.А. Кады-

ров и слова митинг (как название прошедше-

го в Чечне митинга в поддержку главы рес-

публики). Это мероприятие получило раз-

личную оценку в сети Интернет, в том числе 

неодобрительную. Можно предположить, 

что данное слово было создано по примеру 

используемого оппозиционно настроенными 

гражданами (с 2008 г.) неологизма путинг 

(митинг в поддержку главы Российской Фе-

дерации). Это значение существовало и су-

ществует исключительно в контексте кон-

кретных событий с целью их пропагандист-

ской интерпретации, характерной для опре-

деленных политических сил. Отметим, что 

особую популярность данная модель (в не-

сколько ином значении) приобрела в полити-

ческом дискурсе некоторое время назад. То-

гда оказался актуализированным дискреди-

тирующий потенциал модели: например, ми-

зулинг, пехтинг. В данном контексте сфор-

мировалось новое словообразовательное зна-

чение – это социальное явление, поведение, 

чаще всего негативно оцениваемое, типич-

ное, как правило, для какого-либо известного 

человека, названного по фамилии. Как отме-

чает Е.А. Земская, для языков характерно 

использование в качестве базовых основ 

имен лиц собственных, что обусловлено уси-

лением личностного начала [13, с. 99].  

Исследователи отмечают, что в россий-

ских рейтингах «Слово года», в отличие от 

зарубежных, фиксируется как политически 

маркированная лексика, так и неполитизиро-

ванная, но большинство слов имеют яркую 

общественно-политическую окраску (также 

об этом: [14]). Исключения составляют не-

многочисленные лексические вкрапления, 

касающиеся темы личной жизни человека, в 

том числе в сети Интернет, а также оценоч-

ные единицы, описывающие новые бытовые 

явления или развлечения. В списки 2015–

2016 гг. вошли такие слова, как лабутены 

(название дорогих туфель известного бренда, 

стали широко известны после выхода став-

шей популярной песни группы «Ленинград» 

под названием «На лабутенах», породившей 

огромное количество шуток и пародий) и 

Карл, ставшее мемом. Шутка с обращением к 

Карлу стала настолько популярной, что об 

этом писали в СМИ: «В Интернете распро-

странился мем «Карл»: редкий пост обходит-

ся без фразы типа «Сегодня на завтрак мы 

ели кашу. Кашу, Карл!» (Московский комсо-

молец. 2015. 28 мая). Мем появился после 

выхода сериала «Ходячие мертвецы». В од-

ной из серий третьего сезона главный герой 

общается со своим сыном Карлом, который 

молчит и никак не реагирует на слова отца. 

Так, Рик, отец, понимает, что его супруга 

умерла, начинает рыдать и падает на землю. 

Многие пользователи Интернета сочли, что 

шаблон мема, когда отец что-то объясняет, 

пока сын молчит, после чего драматически 

повторяет последнюю фразу, добавляя 

«Карл!», является очень юмористическим. 

Наиболее широкое распространение мем по-

лучил весной 2015 г.: «Известна вариация, 

где сын жалуется на что-либо отцу, а Рик 

Граймс отвечает: дескать, в наше время было 

еще хуже, еще хуже, Карл. Например: 

– Пап, мой телефон уже устарел. Я хо-

чу айфон. 

– Карл, когда я был в твоем возрасте, 

мы брали два пластиковых стаканчика, про-

тягивали между ними нитку, шли в разные 

комнаты и говорили через них. Через пла-

стиковые стаканы, Карл!» (Московский ком-

сомолец. 2015. 28 мая). Итак, вследствие се-

тевых трансформаций визуальная состав-

ляющая исчезла, осталась только фраза 

«<…>, Карл!», эмоционально прибавляемая 

к финалу любого высказывания, для акцен-

тирования внимания на очевидных вещах. 

Некоторые слова, вошедшие в рейтинго-

вые списки, отмечены единичным употреб-

лением в интернет-дискурсе. В основном, это 

индивидуально-авторские неологизмы. Дру-

гие, напротив, часто встречаются на страни-

цах газет, в телепередачах, в блогах. Это 

приводит к тому, что носители языка начи-

нают терять ощущение новизны слова и ис-

пользуют его в реальной жизни и при обще-

нии в социальных сетях. Именно закрепле-

ние слова в общем употреблении и вхожде-

ние в лексическую систему языка, в разряд 

общеупотребительной лексики, а также ак-

тивное включение его в процессы языковой 

коммуникации является важным признаком 

востребованности неологизма, маркером его 

актуальности для носителей языка. Так, сло-
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во из топа рейтингов 2015 г. – селфи – проч-

но вошло в повседневный обиход. На его ос-

нове создаются такие новые слова, как анти-

селфи, селфиться, селфетишизм, селфили-

тики, селфи-палка, селфи-пати, появляется 

калька себяшка. Дополнительным объектив-

ным свидетельством повышения популярно-

сти слова, которое оказывается «у всех на 

слуху», становится появление его в метаязы-

ковых высказываниях говорящих. Языковой 

рефлексии по поводу нового слова подвер-

жены не только рядовые носители языка, 

журналисты, но и политики. Так, политик 

В.В. Жириновский призвал молодежь отка-

заться от употребления иноязычного слова, 

заменив его на русское себяшки, на что СМИ 

тут же отреагировали подобными заголовка-

ми: «Сделать «себяшку»: Жириновский 

предложил отказаться от слова «селфи» 

(ntv.ru, 24.07.2015).  

Итак, те или иные изменения в жизни 

современного общества мгновенно иниции-

руют появление новых слов, в первую оче-

редь, в интернет-дискурсе, что вызывает ак-

тивизацию процесса неологизации совре-

менного русского языка. Отмечено, что 

большой вклад в процесс изменения и по-

полнения лексического состава языка вносят 

участники медиа-дискурса: журналисты, 

блогеры, люди с активной гражданской по-

зицией, творческая интеллигенция и другие 

пользователи. Анализ новейшего материала 

рейтинговых списков проекта «Слово года» 

позволяет провести лингвистическую диаг-

ностику динамики общественных процессов 

на определенном этапе сквозь фокус созна-

ния некоторой группы креативно мыслящих 

субъектов. Выявлено, что их основное вни-

мание сосредоточено на внутренних эконо-

мических и политических проблемах, неко-

торые слова возникают в контексте конкрет-

ных событий, лингвистически интерпрети-

руемых в выгодном для создателя (или соз-

дателей) слова свете. Источником слово-

творчества, стимулом для начала лингвок-

реативной деятельности может стать как ка-

кое-либо событие социальной, общественно-

политической жизни страны, современные 

реалии, так и акт мыслительной деятельно-

сти человека, воспринятый через призму ин-

дивидуального мировоззрения. Проведенный 

анализ показывает, что для создания новых 

слов, в первую очередь – авторских неоло-

гизмов, – наиболее часто используются мо-

дели компрессивного словообразования, что 

говорит о творческом потенциале, свободе 

речевого поведения и наличии лингвистиче-

ского вкуса у носителей языка, стремящихся 

к самовыражению посредством создания но-

вого слова. Прием паронимической игры с 

внутренней формой слова отражает совре-

менную действительность, высвечивая темы, 

являющиеся наиболее интересными для соз-

дателя слова, касается актуальных сторон 

общественной жизни. В это же время слово-

образовательная модель контаминации обла-

дает сильным воздействующим потенциа-

лом, а контаминанты позволяют автору но-

вого слова более полно, точно, ярко, ориги-

нально выразить свою мысль или чувство, 

видение, понимание явления действительно-

сти и дать ему оценку.  
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Abstract. The neologization with the popularity of the Internet occurs actively in the contem-

porary Russian language. Not only mass media but also common people, Internet users contribute 

significantly. New words from the media discourse get into word creating rates of Internet project 

“Word of the Year”. On the one hand, ranked lists are the indicators of social changes, on the other 

hand, they reflect linguocreative potential of people, who participate in lists formation. Creative 

speech activity relates to language game. One of the main rules of such a game is the understand-

ing of conditions of a certain speech (game) code both by a creator of a word and by an interlocu-

tor. Conducted analysis shows that authors mostly use the model of compressive word creation 

and it proves high creative potential, freedom of speech behavior and linguistic sense of native 

speakers, who strive to the self-expression with word creation. New formations created by me-

thods of paronymic attraction and blend words save semantic links with original words. So they 
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have semantic of motivating words in their meaning and have advantage over descriptive construc-

tions. Thus, methods of word creation, which allow describing social and political events of a 

country or a personal life with a new bright word with evaluative element in it, are popular in the 

contemporary word creative activity.  

Keywords: neologism; “Word of the Year”; vocabulary; language game; valuativity; word 

creation; word formation 
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