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Актуальность монографии «Социокультурные и лингвопрагматические аспек-
ты современных словообразовательных процессов», подготовленной сотрудника-
ми кафедры современного русского языка и общего языкознания Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, не вызывает сомнений: она 
посвящена анализу языковых процессов, которые происходят буквально «здесь 
и  сейчас». Хотя в  центре внимания авторов находится словообразование, но  со-
держание исследования значительно шире. Новообразования окказионального ха-
рактера ярко демонстрируют способы ментальной и  речевой реакции носителей 
русского языка на то, что можно громко назвать «вызовами современности»: ино-
культурные влияния, глобализацию социального, и в том числе речевого, поведе-
ния, виртуализацию жизни, давление стереотипов моды, в  частности языковой. 
Исследование представляет собой не просто фиксацию лексических и грамматиче-
ских новаций, словообразовательных тенденций, но и попытку анализа изменений, 
происходящих с  языком, с  носителями языка и  новыми способами осмысления 
действительности, с медийным дискурсом, который стал в современном информа-
ционном обществе одним из определяющих факторов духовной жизни социума.

Монография предлагает актуальный для современной лингвистики ракурс 
рассмотрения процессов словообразования  — анализ словотворчества как отра-
жение социокультурных тенденций, изучение экспрессивных новообразований 
как прагматических сигналов, передающих важные аксиологические установки 
говорящего. В этом смысле новая работа нижегородских ученых выполнена в рам-
ках тех исследовательских направлений, которые характерны для современных 
лингвистических парадигм: антропологической, лингвокультурологической и ког-
нитивной. На данном этапе развития науки обращение даже к таким, на первый 
взгляд, формальным элементам языка, как способы словообразовательной дерива-
ции и новые словообразовательные форманты, невозможно без их общей лингво-
культурологической и аксиологической интерпретации. Характерно в этом плане 
внимание лингвистов к  медийному дискурсу, отражающему непосредственные 

1 Социокультурные и  лингвопрагматические аспекты современных словообразовательных 
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национальные реакции на революционные и эволюционные изменения общества 
[Коряковцева 2016]. 

Авторами рецензируемой монографии достаточно аргументированно иллю-
стрируются основные характерные черты современного медиапространства: креа-
тивность как стремление журналистов реализовать свое творческое начало, интел-
лектуальность, связь с национальной культурной традицией, широкое вовлечение 
прецедентных текстов, игровое начало, наконец, наглядная оценочность, демон-
стрирующая критический взгляд на мир.

Оправдано расширение материала исследования за счет включения других 
форм существования языка. Кроме медийного, в монографии рассматривается ре-
кламный дискурс, отчасти интернет-дискурс, анализируются словари новых слов 
как своего рода документы эпохи. Все эти языковые феномены дополняют друг 
друга, дают объемный взгляд на процессы словообразования и  на его результа-
ты  — новые слова языка, представляющие собой, по существу, документальное 
свидетельство современного состояния коллективного сознания. 

Принятые авторами социокультурный и лингвопрагматический ракурсы рас-
смотрения материала позволяют выявить две важные словообразовательные тен-
денции. Во-первых, это экспрессивное словообразование как способ авторской 
оценки реалий окружающей действительности. Такое окказиональное словотвор-
чество с доминированием негативной оценки характерно для массмедиа и интер-
нет-текстов. Во-вторых, это экспрессивное словообразование в рекламном дискур-
се как технология нейминга, целью которого является создание «привлекательной» 
номинации, содержащей позитивные коннотации. Поскольку рекламные техноло-
гии стали важной частью сегодняшней социополитической стратегии, изучение их 
«языковой составляющей» приобретает особое значение.

Монография включает богатейший фактический материал, причем «местные 
нижегородские новообразования» наглядно демонстрируют широту распростра-
нения прослеживаемых языковых тенденций. Несомненным достоинством моно-
графии является последовательное и  наглядное описание словообразовательных 
механизмов современного словотворчества, словообразовательных моделей, сме-
шанных, гибридных, графических способов образования слов. Творческий дерива-
ционный потенциал носителей русского языка, по мысли авторов, определенным 
образом выступает как компенсация открытости языкового пространства бурно-
му вторжению иноязычных элементов и гарантия переосмысления и «переварива-
ния» чужеродных элементов.

Монография включает несколько глав, каждая из  которых демонстрирует 
индивидуальность их авторов. В  первой главе «Словообразовательное освоение 
заимствований современным русским языковым сознанием: лингвокультуроло-
гический аспект», написанной Т. Б. Радбилем, ставится теоретическая проблема, 
которая объединяет многие направления современной «антропоцентрической» 
лингвистики: необходимость по возможности точной интерпретации активных 
процессов в лексике и грамматике языка и выбор современного инструментария 
исследования. Автор главы делает акцент на выявлении этнически значимого 
«культурного» содержания элементов «языковой облигаторности», прежде всего 
экспрессивного (в том числе окказионального) словообразования русского языка. 
В более развернутом виде проблема этнического своеобразия отражения языком 
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явлений окружающего мира представлена в  других его работах [Радбиль 2017]. 
Плодотворным представляется в этом плане сочетание методов логического ана-
лиза естественного языка (с  использованием прагматического, синтагматическо-
го, деривационного, коммуникативно-прагматического инструментария) и  кон-
тенсивной контрастивной методики, направленных на выявление денотативного 
и коннотативного компонентов в значении слов.

Глава рецензируемой монографии наглядно демонстрирует эффективность 
использования деривационного инструментария для выявления возможностей 
образования от иноязычных слов производных, обогащенных национальными 
эмоционально-оценочными смыслами (гламурить, гламурщик, гламурь, гламурьё, 
гламурненько; селфишко, селфя, населфиться, уселфиться и т. д.). Примеры новооб-
разований наглядно подтверждают вывод Т. Б. Радбиля о вовлечении в зону актив-
ных процессов иноязычной лексики, «…которая связана с активизацией игрового, 
лингвокреативного начала, с установкой на карнавализацию и несерьезное отно-
шение к жизни, с некой эстетикой виртуализации реальности…» [Социокультур-
ные и лингвопрагматические аспекты… 2018: 44]. 

Согласимся с  тем, что проблема аккультурации заимствований и  дериватов 
с иноязычными формальными элементами стала сегодня одной из самых актуаль-
ных. С этой точки зрения весьма значимыми являются обозначенные Т. Б. Радбилем 
параметры включенности описываемых новообразований в национальное речевое 
пространство на коммуникативно-дискурсивном, лексико-семантическом, слово-
образовательном и грамматическом уровнях. Для словообразования, в частности, 
это «вовлеченность в типично русские модели словообразования, в том числе экс-
прессивного» [Социокультурные и лингвопрагматические аспекты… 2018: 50]. 

Вторая глава «Социокультурные и  политические аспекты современного ме-
дийного словотворчества», подготовленная Л. В. Рацибурской, посвящена прежде 
всего языку СМИ начала ХХI в. Это тема уже получила развитие в нескольких ра-
ботах автора [Рацибурская, Самыличева, Шумилова 2015; Петрова, Рацибурская 
2017]. В рецензируемой монографии в центре внимания Л. В. Рацибурской находят-
ся социальные и культурные факторы, обусловливающие современные процессы 
словообразования и специфику экспрессивных окказиональных новообразований. 
Использование определенных моделей словообразования, вовлечение конкретных 
формантов в процессы деривации не только иллюстрируются яркими примерами, 
но и связываются с активными социополитическими процессами: вестернизацией 
и культурной глобализацией, усилением влияния технократических и монетарист-
ских факторов в  социальной сфере, оценочным (преимущественно негативным) 
восприятием реалий действительности носителями языка. Примерами могут слу-
жить такие активные в медиатекстах форманты, как суффикс -инг, префиксоиды 
евро-, нано-, крипто, кибер-, префиксы псевдо-, квази- и др.

Интересные комментарии приводятся к использованию суффиксальных уни-
вербатов (долевка, элитка), диминутивов (победка, звездулька, пряменько, парал-
лельненько). В монографии получили описание такие активно используемые уси-
лительно-оценочные средства, как повтор узуального слова (кошмар-кошмар), 
различные виды контаминаций (майдаун, шпионообмания, евроненавиденье). 
Л. В. Рацибурская подробно рассматривает различные типы отантропонимических 
новообразований (обамизм, бандеризация, кудринщина, трампгейт, недоТрамп, 
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трампокалипсис и  т. д.), демонстрирует процесс «брендизации» имени собствен-
ного в медийных текстах. На основании анализа многочисленных ярких примеров 
автор делает убедительный вывод о важной роли словообразовательных процес-
сов «в отражении и  моделировании картины мира социума» [Социокультурные 
и лингвопрагматические аспекты… 2018: 80].

Третья глава монографии «Словообразовательная специфика современной эр-
гонимии», написанная Е. В. Щениковой, содержит несколько иной, в определенном 
отношении контрастный материал, поскольку в ней анализируются эргонимы — 
рекламные имена организаций, главным назначением которых является создание 
«положительного имиджа». Позитивное оценочное наполнение рекламного дис-
курса наглядно контрастирует с  негативной оценочностью медиатекстов, и  этот 
факт служит убедительным подтверждением того, что реклама является прежде 
всего полем манипулятивных технологий воздействия на сознание потребителей.

Разнообразие словообразовательных приемов, работающих на создание при-
влекательности такого важного сегмента современного рынка, как автомобиль-
ный, различные приемы «философского наполнения» рекламы наглядно демон-
стрируют технологии языкового воздействия, отработанные в мировой практике 
создания рекламы. 

К несомненным достоинствам третьей главы монографии следует отнести по-
дробность и  последовательность описания формальных средств и  приемов соз-
дания автоэргонимов, вызывающих положительные ассоциации у  потенциаль-
ных потребителей: это семантическое наполнение производящей основы (Мега-
Сервис, АвтоАрсенал, Титан-Авто, АвтоЛев, АвтоДжин 24); гибридизация как 
образование слов из  компонентов, относящихся к  разным языкам (АвтоNews, 
АвтоTwinСервис, Авто-mix); разнообразие словообразовательной структуры ре-
кламных имен, в  абсолютном большинстве представляющих собой композиты. 
Е. В. Щеникова иллюстрирует многочисленными примерами такие приемы, как ис-
пользование типовых английских усечений (Avtoproffi-nn.ru, STRIGINO.com), сло-
жение существительных и аббревиатур инициального типа (VIP-сервис, Барс-СТО 
(станция технического обслуживания)), использование суффиксации (Автошка, 
Шиномонтаженька, Zапчастер), включение компонента с цифровым обозначени-
ем (АвтоРегион-152, VINIL.52.RU) и другие приемы нейминга. Нижегородские ав-
тоэргонимы проанализированы с точки зрения «адекватности» рекламных имен: 
их соответствия специфике рекламируемого объекта, простоты, жизнеспособно-
сти.

В четвертой главе монографии «Людические аспекты современных словообра-
зовательных процессов», написанной Н. А Бакич, рассматриваются словообразо-
вательные процессы, происходящие в медийных текстах, в ракурсе языковой игры. 
О креативном, игровом начале как о характерной черте словотворчества журна-
листов неоднократно говорится в  монографии. В  центре внимания Н. А. Бакич 
создание новообразований (прежде всего гибридных) на базе прецедентных фе-
номенов (ЖЭК-потрошитель, через ПЕН-колоду и др.). Автором подробно рассмо-
трена графическая деривация, в частности полиграфиксация, как знаковый прием 
современного медиатекста (НЕ UKRAДИ!). Н. А. Бакич отмечает разнообразие ти-
пов прецедентных текстов, которые подвергаются трансформации в рамках «сло-
вообразовательной игры». На примере разнообразных новообразований автором 
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убедительно доказывается тезис о  языковой игре как средстве «инкультурации» 
медиатекста (плюс тартюфизация всей страны, плюс биткоинизация всей страны; 
эра немилосердия, праздник непоСЛУШАНИЯ и др.). 

В пятой главе монографии «Прагматические аспекты современного медийного 
словотворчества: новообразования как средство речевого воздействия», написан-
ной В. А. Торопкиной, делается акцент на использовании окказиональных ново-
образований как средства социальной оценки, а также вербальной агрессии. Ав-
тор разграничивает дериваты, созданные узуальными и неузуальными способами 
(рукопожатненько, русофобненько, киркоровщина, недолидер, политщекотливый, 
фэйсбучники и контрабатькин, секир-башнефть, умопомротчительный, неуходи-
мость, неБЛОГОнадежная, НАТОбность, PSYхоз, no pasaРАН). В. А. Торопкина ха-
рактеризует новообразования с точки зрения их стилистической окраски, экспрес-
сивного потенциала и оценочной маркированности. Автор справедливо отмечает 
повышение воздействующего потенциала новообразований неузуального типа за 
счет смешения семантики нескольких лексических единиц, образования новой 
внутренней формы с оценочным значением.

Логичным завершением анализа современных словообразовательных процес-
сов является шестая глава «Социокультурная специфика словарей новых слов», 
подготовленная Е. А. Ждановой. Важным, с нашей точки зрения, является разви-
ваемый в тексте тезис о том, что «…лексикографическая фиксация новой лекси-
ки и фразеологии позволяет выявить социокультурную специфику определенного 
хронологического периода в жизни народа» [Социокультурные и лингвопрагмати-
ческие аспекты… 2018: 192]. 

Теоретическую основательность данной части монографии придает рассмо-
трение важных этапов становления неологии и неографии в отечественном язы-
кознании. В  тексте проанализированы основные тематические группы лексиче-
ских новаций, отмечена важность отантропонимических производных. Автором 
подробно рассмотрены не только различные выпуски словаря «Новые слова и зна-
чения. Словарь-справочник по материалам прессы и  литературы», но  и  динами-
ческие словари (прежде всего словари, выпущенные под редакцией Г. Н. Склярев-
ской), а также онлайн-словари в сети Интернет. Следует согласиться с общим вы-
водом о важности словарей новых слов разного типа как инструментов языковой 
рефлексии, а также важных источников сведений о социокультурных изменениях 
в обществе.

Практически все авторы монографии отмечают особый «потенциал воздей-
ствия» экспрессивных окказиональных новообразований. Логическим продолже-
нием темы стало бы рассмотрение современных словообразовательных процессов 
в русле изучения языковой оценки. Социокультурный ракурс рассмотрения экс-
прессивных неодериватов позволил нижегородским исследователям выявить праг-
матические ресурсы словообразования в  плане выражения оценочных сигналов 
говорящего, в конечном счете его аксиологических установок. Как справедливо от-
мечает О. А. Корнилов: «Существующий в коллективном сознании любого этноса 
национальный миропорядок, национальный семантический универсум немыслим 
без разветвленной системы оценок всего сущего, без отраженных в  языке цен-
ностных ориентиров» [Корнилов 2003: 281]. Исследователи языковой оценки не-
однократно писали о том, что использование определенных словообразовательных 
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формантов и моделей является ярким средством выражения оценочных интенций 
говорящего, причем в  пространстве текста единицы морфемного уровня языка 
вступают в сложные взаимоотношения с лексической семантикой, грамматической 
организацией текста и даже с фонетической (или графической) его оформленно-
стью [Оценки и ценности… 2009]. 

Особая роль принадлежит средствам оценки с  точки зрения воздействия на 
адресата (индивида, социальную группу, общество, нацию). Оценки (возможность 
конструирования которых очень широка) определяют социальные ценностные 
ориентиры, способствуют оформлению идеологических проектов и в  конечном 
счете формированию этничности. Именно поэтому приемы, связанные с оценкой, 
активно используются в целях воздействия на общество: это изменение характера 
дефиниций и оценочных помет в словарях, формирование ассоциативных оценоч-
ных коннотаций за счет устойчивого оценочного контекста употребления лекси-
ческих единиц, приемы эвфемизации и дисфемизации. С точки зрения выявления 
оценочного потенциала словообразования рецензируемая монография содержит 
крайне важные наблюдения.

Одним из значимых выводов практически всех авторов является заключение 
об оценочной насыщенности медийного текста, причем эта оценочность преиму-
щественно негативная, разной интенсивности проявления — от грубой агрессив-
ности, гротеска до легкой иронии. Исследователями публицистического стиля 
неоднократно отмечалась ироничность (даже стеб) как яркая черта современных 
медиатекстов, для которых характерно стилистическое «отключение» патетики, 
«высоких чувств». Знаковым исключением представляется рекламный дискурс, 
в котором ирония стиля возможна лишь в качестве игрового «оттенения» «серьез-
ности» и «фундаментальности» потребления — важного институциализируемого 
фактора сегодняшнего бытия.

Отметим еще один значимый, с нашей точки зрения, момент. Причина «плот-
ной» оценочности медиатекстов, о которой пишут авторы монографии, заключа-
ется, кроме всего прочего, в том, что современное медиапространтство является 
полем непрекращающихся идейных столкновений, полемики разных по убежде-
ниям участников политического процесса. Россия продолжает оставаться идеокра-
тическим государством, граждане которого ощущают свою приверженность опре-
деленным идеям, поэтому оценочно маркированные окказионализмы являются 
сигналами представителей разных политических лагерей. В одном лагере рождают-
ся лексемы ельцинизм, чубайсовщина, в другом — зюгановщина, большевики-боль-
шевики. Народ-вредоносец звучит почти богохульно для патриота, а  номинации 
нанопрезидент, нанонарод и нано-Россия оскорбляют центриста. Идеологическое 
пространство современной России конфронтационно, что неизбежно отражается 
в языке. Однако анализ деривационной активности современных носителей язы-
ка наглядно демонстрирует, что и левые, и патриоты, и либералы объединены, по 
крайней мере, своими языковыми способностями, способами концептуализации 
и категоризации явлений окружающего мира, что дает некоторую надежду на об-
ретение политического понимания.

В монографии нашла отражение еще одна серьезная проблема современного 
общества. Многочисленные яркие примеры новообразований подтверждают су-
ществование глубокого социокультурного разрыва между разными типами дис-
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курсов: медиадискурс сохраняет признаки интеллектуализма, рекламный дискурс 
представляет собой пространство манипулятивных технологий. Интернет-дис-
курс создает свой, закрытый мир, где рождается собственное информационное 
поле, весьма опосредованно связанное с общероссийским, там появляются специ-
фические информационные единицы (мемы, демотиваторы и др.), «выпадающие» 
из национального культурного пространства.

Подводя итог рассмотрению нового труда нижегородских ученых, отметим все 
же тот факт, что жанр коллективной монографии имеет как свои достоинства, так 
и недостатки. Многоаспектное описание разнообразного материала, с нашей точ-
ки зрения, требует все-таки некоторого приведения анализа «к общему знамена-
телю». Для читателей монографии, в частности для студентов и аспирантов, было 
бы полезно системное рассмотрение «актуальных» словообразовательных типов, 
моделей, гибридных дериватов, отдельных формантов на эмпирической базе ис-
следования. Крайне интересным стало бы выявление экспрессивного потенциала 
словообразовательных моделей в разных дискурсивных практиках.

Однако общий вывод нашей рецензии очевиден: в полном соответствии с на-
званием монография анализирует актуальные проблемы действительности как 
в языковом, так и в широком лингвокультурологическом аспектах, привлекает бо-
гатейший материал современного словотворчества, приглашает к размышлениям 
над перспективами дальнейшего изменения не только русского языка, но и нацио-
нального сознания. Словообразовательные процессы демонстрируют важный по-
тенциал развития языка, сохраняющего свою этноспецифичность даже «под напо-
ром иноментальных и инокультурных влияний» [Социокультурные и лингвопраг-
матические аспекты… 2018: 50].
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