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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: Abstract:

Рассматриваются неологические процессы 
в русском языке, основанные на использо-
вании его собственных ресурсов. Новизна 
исследования состоит в типологизации 
данного типа новой русской лексики те-
матической группы «Социум». Материа-
лом для исследования послужили слова и 
фразеологизмы с институциональной со-
циальной семантикой, которые включены 
в первый том нового «Толкового словаря 
русских неологизмов», одним из состави-
телей которого является автор статьи. Дана 
семантическая характеристика новых рус-
ских слов и фразеологизмов. Отмечается, 
что социальная семантика выявлялась как 
в ассертивной части семантемы и на ближ-
ней периферии, так и в прагматической 
презумпции. Обосновано включение в из-
дание слов не только с русскоязычными 
корнями и аффиксами (первая часть слова-
ря), но и с иностранными корнями и рус-
скими аффиксами (вторая часть). Указыва-
ется, что последние составляют большую 
часть новообразований. Приведены приме-
ры описания разного типа неологических 
языковых единиц. Представлен фрагмент  
идеографической реконструкции лексиче-
ского фонда русских неологизмов, описан-
ных в первой части словаря. Проанализи-
рована стилистическая принадлежность 
включенных в словарь языковых единиц. 
Делается вывод о стилистическом смеше-
нии при использовании неологизмов в раз-
ных типах дискурсов.

The study examines neological processes in 
the Russian language based on the utilization 
of its own resources. The novelty of the re-
search lies in the typologization of this type 
of new Russian vocabulary within the themat-
ic group “Society”. The material for the study 
consists of words and phraseologisms with 
institutional social semantics, which are in-
cluded in the first volume of the new “Ex-
planatory Dictionary of Russian Neologisms”, 
one of the compilers of which is the author 
of the article. A semantic characterization 
of new Russian words and phraseologisms is 
provided. It is noted that social semantics was 
identified both in the assertive part of the se-
manteme and on the near periphery, as well 
as in pragmatic presumption. The inclusion 
of words with not only Russian roots and affix-
es (the first part of the dictionary) but also with 
foreign roots and Russian affixes (the second 
part) is justified. It is indicated that the latter 
constitute a significant portion of the ne-
ologisms. Examples are given for describing 
different types of neological linguistic units. 
A fragment of the ideographic reconstruction 
of the lexical stock of Russian neologisms de-
scribed in the first part of the dictionary is pre-
sented. The stylistic affiliation of the linguistic 
units included in the dictionary is analyzed. 
The conclusion is drawn about the stylistic 
blending when using neologisms in different 
types of discourse.

Ключевые слова: 
русские неологизмы; социальная лексика; 
неологизмы с институциональной семан-
тикой; новые фразеологизмы.

Key words: 
Russian neologisms; social vocabulary; neolo-
gisms with institutional semantics; new phra-
seologisms.
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Русские неологизмы с социальной семантикой:  
особенности выявления и принципы лексикографирования
© Щетинина А. В., 2024

1. Введение = Introduction
Интенсивное развитие всех сфер жизнедеятельности современного че-

ловека получает соответствующее отражение в зеркале языка путем его ак-
тивной неологизации, которая получает разные оценки от самих носителей 
языка, поскольку, как справедливо отмечают лингвисты, «зачастую новые 
понятия и термины появляются неожиданно, застают нас врасплох, мы не 
сразу можем к ним привыкнуть» [Коновалова, 2020, с. 7]. Особое внимание 
обращают на себя иностранные слова, идет речь о так называемом «заси-
лье» иностранной лексики. Именно она в первую очередь рассматривается 
в качестве новой и находится в поле обсуждения законодателей, результатом 
которого стали поправки в закон «О государственном языке Российской Фе-
дерации», ограничивающие использование иностранных слов в публичной 
сфере [О внесении…, 2023]. Между тем обновление лексики русского языка 
происходит за счет не только указанной группы единиц, но и слов и выра-
жений, созданных на основе собственных ресурсов русского языка. Новая 
русская лексика и идиоматика появляются в разных сферах и получают ши-
рокое употребление благодаря текстам СМИ и социальных сетей, то есть 
тем источникам, которые ориентированы на массовую аудиторию. Более 
того, устные и письменные научные произведения, к которым у современ-
ного интернет-пользователя есть свободный доступ, также демонстрируют 
широкое распространение неологизмов тематической группы «Социум». 

Цель данной статьи — представить результаты первого года исследо-
ваний по теме «Типология новых слов социальной тематики, образован-
ных от русскоязычных основ: семантико-мотивационный анализ неологиз-
мов», поддержанной Российским научным фондом. Одним из результатов 
работы научного коллектива стало издание первого тома «Толкового сло-
варя русских неологизмов», включающего в себя более двух тысяч слов, 
относящихся к лексике институциональной сферы. Представим далее наш 
опыт их выявления и разработки принципов их лексикографирования. 
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2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Материалом для исследования послужили слова и словосочетания 

устойчивого характера, называющие объекты социальной действитель-
ности, находящиеся в сфере институционального взаимодействия. Язы-
ковые единицы извлекались из текстов СМИ (электронные версии газет 
«Коммерсантъ», «Взгляд», «Аргументы и факты», «Российская газета» и 
др.), социальных сетей (ВКонтакте, Живой Журнал, Одноклассники и др.), 
других интернет-ресурсов (сайты образовательных и научно-популярных 
платформ, форумы, тексты из Национального корпуса русского языка, на-
учные статьи из НЭБ eLIBRARY.RU). 

Методами сплошной выборки и поискового запроса собирались кон-
тексты с русскими неологизмами, на основе контекстного и компонент-
ного анализа составлялись их дефиниции для включения в толковый сло-
варь. Кроме того, для уточнения значения и источника происхождения 
слова или словосочетания использовались инструменты сервисов «Яндекс 
Вордстат» и Google Ngram Viewer. В случае выявления иностранного ана-
лога мы обращались к словарям Merriam-Webster: America’s Most Trusted 
Dictionary и Cambridge Dictionary English Dictionary.

Актуальность исследований новой лексики в русском языке подтверж-
дается значительным количеством публикаций, посвященных как анализу 
неологических процессов, так и появлению отдельных неолексем и новых 
фразеологизмов [Григоренко, 2018; Громенко, 2023; Коновалова, 2020; Ле-
онтьева и др., 2024; Леонтьева, 2024; Мельник, 2019; Мокиенко, 2022; Рад-
биль и др.; Рацибурская, 2021; Ребрина, 2023 и др.]. Собранные лингвиста-
ми неологизмы фиксируются в словарях новой лексики и на электронных 
платформах [Леонтьева и др., 2021; Новое…; Словарь…, 2016; Словарь…, 
2021; Шагалова, 2011, Щетинина, 2022 и др.]. Составленный автором ста-
тьи и его молодыми коллегами словарь новой русской лексики включает 
в себя тематическую группу языковых единиц институциональной сферы, 
извлеченных из текстов 2000—2024 годов [Щетинина и др., 2024]. Далее 
изложим основные результаты выявления и анализа новой лексики с соци-
альной семантикой и особенностей ее лексикографирования.

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Семантическая характеристика русских неологизмов темати-

ческой группы «Социум»
В процессе исследования лексики тематической группы «Социум» на 

протяжении нескольких лет было выработано определение социальной 
лексики, на которое авторы словаря опирались и в данном исследовании. 
Это «совокупность языковых фактов: лексем, фразеологизмов, составных 
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неидиоматических выражений, а также паремий (поскольку они являются 
достаточно устойчивыми фактами речи), — в значениях которых выявля-
ются социальные семы, то есть семантические компоненты, объективиру-
ющие принадлежность номинируемого объекта, его свойства или действия 
к сфере институционального общения (‘государство’, ‘власть’, ‘админи-
стративный’, ‘должность’, ‘управлять’ и т. д.) или социального неинститу-
ционального взаимодействия (‘вместе’, ‘опорочить’, ‘общественное мне-
ние’, ‘гость’ и др.)» [Щетинина, 2018, с. 8—9]. 

Исследование проводилось с учетом того наблюдения, что социальная 
семантика может выявляться не только в значениях слов и фразеологизмов 
в ассертивной части семантемы или на ближней периферии (в дифферен-
циальных семах или в иллюстрациях к значению в словарной статье), но 
и в прагматической презумпции, то есть актуализироваться в контекстном 
употреблении вне лексикографического источника. Приведем несколько 
примеров описания языковых единиц, включенных в разработанный тол-
ковый словарь русских неологизмов.

Так, устойчивое выражение материнский капитал1 и его эквивалент-
ную лексему маткапитал можно определить как ‘меру государственной 
финансовой поддержки российских семей, в которых родился или был 
усыновлен ребенок’. Ядро данной семантемы представлено интегральной 
семой ‘мера государственной поддержки’, которая маркирует языковую 
единицу как лексему с социальной институциональной семантикой. Дру-
гой неологизм методичка со значением ‘инструкция для ведения идео-
логической борьбы с оппонентами’ маркируется как институциональный 
дифференциальной семой ‘идеологическая борьба’, уточняющей инте-
гральную сему ‘инструкция’. Существительное перезагрузка идентифи-
цируется как лексема с институциональной семантикой на периферии по-
средством лимитирующих сем ‘процесс начала нового этапа отношений 
между участниками коммуникации (государствами, организациями, сфе-
рами, людьми и др.)’. Между тем в значении прилагательного бесшовный 
таких институциональных сем нет, однако в речевом употреблении данное 
прилагательное используется для характеристики социальных объектов 
институциональных сфер, например: Одним  из  главных  инструментов 
для решения проблемы дефицита кадров в промышленности считается 
так называемое бесшовное обучение: когда образовательная траектория 
будущего специалиста начинается еще в школе и ведет к гарантирован-
ному трудоустройству (Образовательные практики // Коммерсантъ Ниж-
ний Новгород, 2023); Также ведется подготовка к запуску персонального 

1 Здесь и далее приводятся примеры из словаря [Щетинина и др., 2024].
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сопровождения службой  занятости студентов еще во  время учебы для 
бесшовного трудоустройства после завершения обучения, добавил глава 
Минтруда (В. Городецкая. Глава Минтруда: После переобучения трудо-
устраиваются 80 % безработных // Взгляд, 2024). Типовая сочетаемость 
прилагательного бесшовный также демонстрирует характеристику пре-
имущественно институциональных процессов (управление, транзакция), 
сфер (экономика, образование) и др.:

Типовая сочетаемость: бесшовная  интеграция  /  логистика  /  маги-
стратура / модель / отрасль / региональная экономика / система / сре-
да / транзакция; бесшовное взаимодействие / движение / интернет-
пространство / образование / обучение / переключение / трудоустрой-
ство  /  управление;  бесшовные  маршруты  /  паттерны  /  практики  / 
процессы; бесшовный вход / Интернет / Wi-Fi / кооператив / личный 
кабинет / переезд / переход / путь / рост / рынок / сервис.

Таким образом, в первую часть словаря вошли языковые единицы раз-
ного типа локализации социальной семантики, номинирующие факты дей-
ствительности, связанные с деловой коммуникацией (бизнес-ангел,  дис-
танционщик, зона роста, удаленка), политикой (иноагент, коллективный 
запад,  васильковая  революция), отношениями человека как гражданина 
с социумом, властью (госуслуги,  народосбережение,  социальный  лифт), 
государств друг с другом на международной арене (бамбуковая диплома-
тия, научная дипломатия, тихая дипломатия) и др.

Одной из языковых примет современности специалисты считают актив-
ное пополнение лексического фонда устойчивыми словосочетаниями, в свя-
зи с чем дискутируется вопрос о критериях определения нового фразеоло-
гизма [Баско, 2016; Генералова, 2024; Давыдова, 2019 и др.]. В словарь мы 
включали новые, часто встречающиеся в разных источниках в определен-
ных лексико-грамматических формах и значениях словосочетания, которые 
вслед за В. М. Мокиенко рассматриваем как фразеологические неологизмы, 
абсолютно новые для языка или актуализированные в определенных соци-
альных условиях, в том числе и трансформы уже известных идиом [Моки-
енко, 2022, с. 136]. Критерий непредставленности их ранее в лексикографи-
ческих источниках мы не рассматривали, поскольку в течение последних 
лет был издан ряд словарей, которые описывают новые фразеологизмы. В то 
же время наше издание отличается тем, что в нем собрана наряду с лексикой 
только русскоязычная фразеология тематической группы «Социум», клас-
сифицированная на основании зависимости от принадлежности к группам 
институциональной и неинституциональной лексики.



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(10), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

153

Таким образом, в словаре собрано более 2000 новых языковых единиц, 
полностью или частично созданных на основе русскоязычных морфем. В пер-
вой части книги описано 678 слов и фразеологизмов, часть из них — 23,5 % —
появились в русском языке предположительно путем калькирования, резуль-
тат которого носители языка обычно не воспринимают как иностранное за-
имствование (данное наблюдение подтверждается экспериментальными ис-
следованиями лингвистов, например [Кротова, 2022]), поскольку в переводе 
используются русские слова или иностранные, но давно известные (активно-
сти, вирусный, деловой климат, лидер мнений, умный дом и др.). Более того, 
включение в состав слова морфемы, указывающей на иностранный объект 
социальной действительности, ср. евробюрократы, евроскептики (слова, оче-
видно, заимствованные, хотя в использованных словарях английского языка 
их нет), не всегда идентифицирует иностранное происхождение слова или 
фразеологизма, например, устойчивые выражения вашингтонский  обком и 
брюссельский обком в силу номинации специфических отечественных реалий 
воспринимаются как русскоязычные. Кроме того, одним из способов появле-
ния русских неологизмов является семантическая деривация, см., например, 
архитектура (‘структура или система организации какой-либо сферы жизни 
или мирового пространства’, ‘организация и структурирование программно-
го кода, который обеспечивает работу интернет-приложения’), заморозить 
(‘прекратить отношения или деятельность’) и др.

Особый пласт лексики, представленный во второй части, составляют 
гибридные слова, созданные по моделям «иностранный корень + русский 
аффикс + русская флексия» (моббить, моббинговый, мобберский), «ино-
странный корень + русский корень / прочно закрепившийся в русском язы-
ке иностранный (факультативно: + русский аффикс / русская флексия)» 
(онлайн-страхование,  онлайн-студия,  онлайн-титул,  онлайн-торговля, 
онлайн-трансляция; фейкомет, фейкометить и др.), «иностранный пре-
фиксоид + русский корень (факультативно: + русский аффикс / русская 
флексия)» (антимоббинг, контрмоббинг,  антимоббинговый и др.). Со-
брано более 1600 простых и сложных слов, созданных на основе сочетания 
иноязычных и русских морфем. Наиболее продуктивной в данной группе 
является модель «компонент в латинской графике + русский компонент» 
с первой частью covid (423 языковых единицы: covid-диверсия, covid-
диверсант, covid-дилемма, covid-дипломатия, covid-дискриминация, 
covid-дистанция  и др.), zoom (162 единицы: zoom-пакет, zoom-
партнёр, zoom-педагогика, zoom-переговорка, zoom-переговорная, zoom-
переговоры  и др.), QR (97 единиц: QR-деспотия, QR-дискриминация, 
QR-диссидентство, QR-дисциплина и др.), буквенным обозначением Z 
(179 единиц: Z-колонна, Z-команда, Z-командировка, Z-комитет и др.).
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Неологизмы с институциональной семантикой не исчерпываются со-
бранным в данном словаре материалом, однако демонстрируют типич-
ные способы неологизации в русском языке, в частности, способность и 
«стремление» русского языка адаптировать заимствования в соответствии 
с его лексико-грамматическими особенностями.

3.2. Идеографическое описание русских неологизмов с институци-
ональной семантикой

Идеографическая реконструкция фонда новых русских слов и фразеоло-
гизмов, связанных с институциональной сферой, позволяет выявить те груп-
пы языковых единиц, которые репрезентируют актуальные для современного 
человека, общества и государства фрагменты действительности. Последние 
можно представить в виде ряда тематических сегментов, которые отражены 
в словарном описании посредством помет, называющих типичную сферу 
функционирования языковой единицы: военная сфера, градостроительство, 
деловая коммуникация, здравоохранение и др. Слова и фразеологизмы мож-
но представить в виде идеографических сеток, воплощающих семантику 
ряда лексических репрезентантов. Каждая идеографическая сетка имеет ие-
рархическую структуру, слоты в которой показывают ветви семантического 
подчинения, предполагающего добавление новых сем на каждой ступени. 
В силу ограничения объема статьи, не позволяющего описать все идеограм-
мы, приведем в каждом сегменте по несколько примеров. 

Сегмент 1. Политическая сфера, охватывающая широкий спектр про-
тестных отношений, акторов этих отношений, процессы, происходящие во 
внутренней и внешней политике, гражданское участие населения  в жизни 
государства, международные отношения и др., например:

«выступления против государственной власти, ее политики»: акция 
протеста, арабская весна, белоленточные протесты, марш миллио-
нов, революция достоинства 

«относящийся к протесту против государственной власти, ее по-
литики»: антимайданный, антискрепный, белоленточный 
«участник протестов против государственной власти, ее полити-
ки»: белоленточник, пикетчик
«человек, осуществляющий деятельность в интересах другого го-
сударства»: агент влияния, иноагент

«выступление против государственного переворота»: антимайдан
«относящийся к протесту против государственного переворота»: 
антимайданный
«участник протеста против государственного переворота»: анти-
майдановец
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Сегмент 2. Военная сфера, в которой появились новые лексемы и вы-
ражения, связанные с вооруженными политическими конфликтами др.:

«комплекс мер по урегулированию военного конфликта»: миротворче-
ство, демилитаризация, денацификация

«относящийся к комплексу мер по урегулированию военного кон-
фликта»: миротворческий
«участники урегулирования военного конфликта»: миротворцы, 
миротворческие силы, вежливые люди, зеленые человечки

Сегмент 3. Деловые коммуникации, охватыватывающие широкий 
спектр взаимоотношений людей в рамках финансово-экономических от-
ношений, профессиональных ролей, форматов деятельности и др.:

«тип деловой коммуникации»: дистанционка, игропрактика, удаленка
«участник деловой коммуникации»: дистанционный  работник, 
дистанционщик, зеленые воротнички, игропрактик, надомник, са-
мозанятый
«участвовать в деловой коммуникации»: вливать, пилотировать

«начать новый этап деловых отношений»: обнулить,  переза-
грузить, разморозить

«начало нового этапа деловых отношений»: обнуление, 
перезагрузка, разморозка

«закончить деловые отношения»: заморозить, 
«окончание деловых отношений»: заморозка

«деловое мероприятие»: аквариум, антиконференция, панель
Сегмент 4. Информационно-компьютерные технологии и интернет-

коммуникации в контексте форматов взаимодействия пользователей с го-
сударством, организациями и друг с другом.

«технологии хранения данных»: цифра
«относящийся к технологии хранения данных»: цифровой
«информация, сохраняемая посредством технологии хранения 
данных»: цифровая личность, цифровой портрет, цифровой след, 
цифровая тень
«форма использования технологии хранения данных в интитуцио-
нальной сфере»: цифровая демократия, цифровой авторитаризм, 
электронная демократия, облачная демократия, интернет-демо-
кратия, цифровая дипломатия, цифровая мода, цифровая полиция
«образ человека в цифровой среде»: цифровая репутация, цифро-
вой имидж
«процесс внедрения технологии хранения данных»: цифровизация

«виды использования технологии хранения данных»: цифро-
вое кочевничество 
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«модель человека, созданная на основе технологий хранения 
данных»: цифровой двойник, цифровой человек
«человек, использующий технологии хранения данных»: циф-
ровой абориген, цифровой кочевник, цифровые иммигранты

«отношение к использованию технологии хранения данных»: циф-
ровое отчуждение, 
«степень использования технологии хранения данных»: цифровой 
разрыв

Сегмент 5. Правовая сфера, охватывающая слова, значения которых 
связаны с правоохранительной деятельностью, правовым статусом чело-
века, преступной деятельностью и др. (за исключением криминального 
жаргона):

«правовой режим»: самоизоляция, режим самоизоляции
«правовой статус человека»: самозанятость, 

«человек, имеющий определенный правовой статус»: самозаня-
тый, самокатчик

«нарушать закон»: сливать
«концепция защиты закона»: цифровая полиция

«средство реализации концепции защиты закона»: цифровой  по-
лицейский

Сегмент 6. Здравоохранение: лексика периода пандемии коронавирус-
ной инфекции COVID-19, идентифицирующая взаимоотношения людей 
в этот период:

«режим, определяющий поведение человека во время пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19»: самоизоляция

«поддержка режима самоизоляции, локдауна во время пандемии 
новой коронавирусной инфекции COVID-19»: бараноковид, бара-
новирус

«сторонник соблюдения режима самоизоляции, локдауна во 
время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19»: 
барановирусник, замасочник

«относящийся к стороннику соблюдения режима самоизо-
ляции, локдауна во время пандемии новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19»: барановирусный

«сопротивление режиму, определяющему поведение человека во 
время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19»: 
антимасочничество, безмасочность

«противник режима самоизоляции, локдауна во время панде-
мии новой коронавирусной инфекции COVID-19»: антима-
скер, антимасочник, антиперчаточник, безмасочник
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«относящийся к сопротивлению режиму самоизоляции, 
локдауна во время пандемии новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 или противнику соблюдения этого ре-
жима»: антимасочный, безмасочный

Сегмент 7. Образование, новые слова, называющие преимущественно 
новые виды и форматы в сфере получения знаний:

«форма получения образования»: дистанционное обучение, дистанци-
онка, дистант
«образовательное мероприятие»: аквариум
Сегмент 8. Спорт: слова и выражения, называющие ситуации в обла-

сти спорта:
«вид спортивных соревнований по типу получаемого результата»: до-
говорняк
«вид конфликта в сфере спорта»: допинговый скандал
«тип участия спортсменов в спортивных соревнованиях»: нейтраль-
ный статус

«характеризующий тип участия спортсменов в спортивных сорев-
нованиях или самого спортсмена»: нейтральный

Таким образом, составление идеографической сетки позволяет уви-
деть, что наиболее активно заполняемые сегменты языковой картины 
мира, отражающие отношения в институциональной сфере, связаны с по-
литикой, военными и социальными конфликтами, интернет-коммуникаци-
ей и технологиями, деловой коммуникацией и жизнью социума в период 
пандемии COVID-19.

3.3.  Стилистические  особенности  неологизмов  институциональ-
ной сферы

Стилистическое маркирование слов, традиционно принятое в толко-
вых словарях, в отношении неологизмов дает определенные «сбои». Од-
ной из причин данного процесса стало распространение в сети Интернет 
ресурсов с трудно определимой стилистической принадлежностью. Так, 
блогосфера демонстрирует большое разнообразие текстов, в которых стиль 
изложения во многом зависит от личности блогера. Блогер без определен-
ной (заявленной) профессии, чаще всего молодой человек, как правило, 
пишет в разговорном стиле с использованием соответствующей разговор-
ной, просторечной, часто инвективной лексики, однако при этом обсужде-
ние вопросов институционального характера предполагает использование 
терминов, например: Вот так — очко! Евроинтеграционное. И это еще 
без учета гиперлупа, который идет на смену банальной маршрутке, обще-
ственных вертолетов на Троещину и роботов, которые будут (по словам 
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министра Омеляна) скоро трудиться за всех украинцев (ru_polit // Живой 
Журнал, 2018). Политолог, историк, экономист и др., то есть специалист 
в определенной области, наоборот, часто конструирует научное изложение 
с использованием терминологической лексики, например: Переезд Кируны 
осуществляется в рамках более широкой программы по урбанистической 
трансформации. Он направлен на создание умного города, адаптирован-
ного к суровому субарктическому климату и соответствующего экологи-
ческим требованиям  (Как в Швеции задумали перевезти... целый город! 
Как им это удастся?: smapse // Живой Журнал, 2024). 

Широкое распространение как жаргона, так и терминологии в соци-
альных сетях, на наш взгляд, обусловило проникновение этой лексики 
в статьи СМИ и академических научных журналов. И если для медийных 
ресурсов интеллектуализация через терминологизацию стала нормой, бо-
лее того, в «XXI векe новые термины в большинстве случаев появляются 
в медиа одновременно с моментом их первой письменной репрезентации 
в специализированном дискурсе» [Громенко, 2023, с. 28], то жаргонизация 
научной речи воспринимается как нарушение нормы. Между тем проверка 
употребления каждого нового слова в стилистически различных контек-
стах показывает, что жаргонные слова встречаются в научных статьях, опу-
бликованных в академических журналах. Например, обе эквивалентные 
языковые единицы: термин безвизовый режим и жаргонизм безвиз ‘режим 
легального въезда иностранцев на территорию страны’ — используются 
в научных текстах, посвященных международному праву и политике: из 
70 статей в Киберленинке по запросу «безвиз», более чем в 50 публикациях 
слово используется как самостоятельная единица с указанным выше значе-
нием как в кавычках, так и без них: Ключевые слова: миграция; трудовая 
миграция;  международная  миграция;  миграционное  законодательство; 
«безвиз»; политические партии; Чешская Республика; Европейский союз 
(Волкова Д. А. Миграционный вопрос в законодательстве и программах 
политических партий Чешской Республики // Россия и современный мир, 
2019); На сегодня этот уровень не соответствует готовности электо-
рата принимать активное участие в выборах, наблюдается усталость 
и разочарование, даже получение безвиза не дало желаемого результата 
(Городецкая Е. Г. Парадоксы электорального настроения // Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социо-
логия. Педагогика. Психология, 2016) [Поиск…].

Такое стилистически неустойчивое состояние значительного количе-
ства языковых единиц (см., например, антимайдан, арабская весна, бан-
деровец, васильковая революция, вашингтонский обком, вливать (деньги), 
дистанционщик,  заморозить,  окно  возможностей и другие неологизмы 



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(10), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

159

встречаются в языке науки и технологий, СМИ и социальных сетей), за-
фиксированных в словаре, обусловило отказ от традиционного использо-
вания стилистических помет и замену их маркерами, указывающими на 
сферы и ресурсы, из которых извлекались неологизмы: 

Безвизовый режим / безвиз. Международные отношения. Политика. 
В языке науки и технологий. В языке СМИ. В языке социальных сетей.

Наблюдение над использованием новых слов и выражений в стили-
стически дифференцированных контекстах, особенно в условиях влияния 
Интернета на язык и речь современного автора текстов, показывает, что 
данное направление имеет перспективы исследования, возможно, пере-
смотр системы помет в отношении неологизмов.

3.4. Словарное описание неологизма с социальной семантикой 
Структура словарной статьи в первой части словаря включает в себя 

заголовочное слово, пометы, справочную информацию (факультативно), 
дефиницию, иллюстративный материал и типовую сочетаемость.

Дистанционный  работник  /  дистанционщик. Деловые  коммуника-
ции. В языке науки и технологий. В языке СМИ. В языке социальных сетей.

Тот, кто работает или учится вне места нахождения организации, ис-
пользуя информационно-компьютерные технологии.

✓ На дистанционных  работников в период выполнения ими тру-
довой функции дистанционно распространяется действие трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
с учетом особенностей, установленных настоящей главой (ТК РФ Ста-
тья 312.1. Общие положения // КонсультантПлюс, 2020).
✓ В результате, когда учебный год очный начался, оказалось, что эти 
успешные дистанционщики в пройденном материале ни в зуб ногой. 
Они его прошли и благополучно из головы выкинули (Образование 
(не) для всех: demkristo // Живой Журнал, 2020).
✓ Поправки предполагают, что порядок отдыха для «дистанционщиков» 
можно регулировать локальным актом. С одной стороны, это плюс, ведь 
так можно отказаться от сложной и обязательной схемы графика отпусков, 
уведомлений за две недели и т.д. Но если человек возвращается с «удален-
ки» в офис, он опять должен подчиняться обычному графику отпусков, что 
вызывает сложности (Н. Свистунова. «Удаленка» по новым правилам // 
Кадровая служба и управление персоналом предприятия, 2021).
✓ Вместо того, чтобы выполнять свою работу вручную, дистанци-
онщик пересылал сгенерированные ИИ работы, даже не проверяя их. 
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Этот случай подошел под одно из условий увольнения, прописанных 
в его трудовом соглашении, а именно — формализм в выполнении за-
даний (С. Осипова. Как заключить трудовой договор с дистанционным 
работником // РБК Компании, 2023).
Типовая сочетаемость: гарантии по оплате труда / заявление / же-

лание / обязанности / права / режим рабочего времени и времени отдыха 
дистанционного работника; взаимодействие с дистанционными работ-
никами;  распространяться  на  дистанционных  работников;  направить 
дистанционному  работнику;  взаимодействие  с  дистанционщиками; 
взять / нанять / принять на работу дистанционщика; выплачивать зар-
плату дистанционщикам; сохранять за дистанционщиком. 

Во второй части словаря, фиксирующей гибридные неологизмы, сло-
варная статья состоит из заголовочного слова, помет, справочной информа-
ции (обязательной, поскольку ключевые морфемы являются иностранны-
ми и источник их появления и значение требуют пояснения; в то же время 
в структуру словарной статьи не включается дефиниция) и производных 
слов, созданных на основе иностранных и русских морфем, где последняя 
выделяется полужирным курсивом:

Пролайф. Сфера гражданского участия. 
Ср.: англ. pro-life (adjective) opposed to the belief that a pregnant woman 
should have the freedom to choose an abortion (= the intentional ending 
of pregnancy) if she does not want to have a baby / выступает против 
убеждения, что беременная женщина должна иметь свободу выбора 
в отношении аборта (= намеренного прерывания беременности), если 
она не хочет иметь ребенка.

Пролайфер, пролайферка, пролайферша, пролайферский; пролайф-акти-
вист, пролайф-активистка, пролайф-анкета, пролайф-движение, про-
лайф-деятельность, пролайф-организация, пролайф-сообщество.

4. Заключение = Conclusions
Материал, собранный и описанный в первой части словаря, выявляет 

основные тенденции неологизации русского языка на основе его собствен-
ных ресурсов. Между тем одним из направлений является очевидное стрем-
ление к заимствованию как посредством калькирования, так и путем гибри-
дизации (сочетания русских и иностранных морфем), о чем свидетельствует 
образование целых гнезд слов с иностранным исходным словом.

Второй том словаря, в котором будут представлены языковые единицы 
с социальной неинституциональной семантикой, называющие людей, яв-
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ления, события, процессы, связанные с неформальным взаимодействием 
в социальных сетях, субкультурных группах и других объединениях лю-
дей, покажет, сохраняются ли выявленные в отношении институциональ-
ной лексики тендендии неологизации.

Анализ русских новых слов и фразеологизмов с социальной семан-
тикой, их сопоставление с иноязычными языковыми фактами позволяют 
выявить актуальные для носителя языка фрагменты действительности и 
те объекты современного мира, которые являются аутентичными или за-
имствованы из других культур.
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