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Введение 

 

Изменение языка как средства общения определяется различными 

факторами. После распада Советского Союза влияние 

экстралингвистических факторов на изменение лексического состава 

русского языка оказалось максимально сильным0F

1 . Одно из первых 

научных исследований, посвященных описанию деактуализации значений, 

отражающих советские реалии, деидеологизации лексики, метафоризации 

как средства выражения оценки общественно-политической ситуации, 

принадлежит О.П. Ермаковой1F

2. 

Советизмы - слова, сформировавшиеся в советскую эпоху. Они 

являются предметом изучения отечественных и зарубежных лингвистов 

в социолингвистическом, переводном и лексикографическом аспектах.  

В настоящее время существует три основных подхода к изучению 

советизмов: 1) трактовка самого понятия советизм; 2) выявление 

ассоциативной связи советизмов с внеязыковой действительностью; 

3) интерпретация советизмов как орудия управления и власти (т. е. 

социолингвистический подход)2F

3 . На сегодняшний день в научной 

литературе нет общепринятого критерия для отбора советизмов, но 

очевиден круг слов, которые называют реалии, предметы советской 

эпохи, которая стремительно сменилась иными политическими и 

экономическими отношениями, поэтому с момента возникновения этих 

слов они получают идеологическую коннотацию, а с изменением страны 

и проявляется оценочность.  

Употребление советизмов в современных текстах связано не только 

с предметом референции реалий советской эпохи, но и с оценкой 

 
1 Ермакова О.П. Семантические процессы в лексике // Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). - М.: 
«Языки русской культуры», 1996. - С. 32. 
2 Ермакова О.П. Семантические процессы в лексике… - С. 33-66. 
3  Будаев Э.В., Чудинов А.П. Лингвистическая советология как научное направление // Политическая 
лингвистика. 2009. №27. С. 25-38. 
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значимости той или иной реалии в иную историческую эпоху, с 

рефлексией говорящего / пишущего, что определяет актуальность 

исследования. По наблюдениям Т.В. Романовой, «языковые единицы, 

создаваясь и функционируя в условиях того или иного исторического 

дискурса и закономерно испытывая на себе влияние конкретной 

идеологии, аккумулируют в своем содержании множество ценностно 

обусловленных коннотаций эпохи (например, дооктябрьский 

(самодержавный), советский и постсоветский (современный) 

периоды). Идеологемы как ценностно мотивированные знаковые 

образования являются формой воплощения концептуальной идеи, 

ценности, концептуальной сущности, служащей основой для 

формирования аксиологических категорий (аксиокатегорий), единицей 

выражения которых являются аксиологемы»3F

4. 

Цель данного исследования - на основе анализа контекстуального 

употребления, сочетаемости отобранных советизмов выяснить, какие 

изменения претерпели слова в семантическом, стилистическом, 

ассоциативном а также оценочном отношении.  

Достижению этой цели подчинены следующие задачи:  

1) на основе анализа научной литературы и данных 

разработать критерии отбора советизмов; 

2) на основе данных «Толкового словаря языка Совдепии» В.М. 

Мокиенко и Т.Г. Никитиной4F

5  и газетного подкорпуса Национального 

корпуса русского языка (далее - НКРЯ) 
5F

6 составить исследовательский 

мини-корпус словоупотреблений выбранных лексем; 

3) проанализировать контексты употребления советизмов и их 

сочетаемость; 

4) сопоставить контекстуальное употребление советизмов с их 
 

4 Романова Т. В. Идеологемы и аксиологемы русского языкового сознания как отражение констант и 
динамики национальной ментальности: Монография. - Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2019. - С.5-6. 
5 Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 704с. 
6  Национальный корпус русского языка / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
www.ruscorpora.ru 



6 
 

лексикографически зафиксированным исходным значением; 

5) выявить социолингвистические причины и явления 

вышеизложенных изменений. 

На первом этапе исследования необходимо сформировать общий 

критерий для выделения ряда самых типичных советизмов при 

исследовании их употребления в современной публицистике, что имеет 

смысл не только для данной работы, но и для дальнейшего изучения в 

лингвистической сфере. В данной работе вопрос о советизмах 

определяется не только их трактовкой, но и с помощью методологии 

корпусной лингвистики (используется лингвистическая программа 

«Antconc»6F

7)         для составления исследовательского мини-корпуса. 

Материалом исследования служат «Толковый словарь языка 

Совдепии» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной, который имеет 

справочный характер для определения исходного значения лексем в 

качестве советизмов, и собранные контексты употребления этих 

советизмов из газетного подкорпуса НКРЯ для анализа их актуальных 

значений и оценочных коннотаций в современных газетах. Исследовано 

по данным газетного корпуса более 5 000 контекстов употребления 

отобранных советизмов. 

Гипотеза исследования – советизмы, называющие реалии 

советского времени, в XXI в. становятся историзмами и, как правило, не 

получают оценочной коннотации в публицистическом тексте, в то время 

как из всех изменений в употреблении советизмов в современном 

публицистическом стиле самым ярким изменением является появление 

оценочного значения. 

Методология и методы исследования. В ходе исследования 

используется описательно-сравнительный метод. На основе 

лексикографической сверки данных 10 толковых словарей русского 

 
7  Anthony, L. (2020). AntConc (Version 3.5.9) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. 
Available from https://www.laurenceanthony.net/software 
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языка XX- XXI вв., «Толкового словаря языка Совдепии», 

сопоставительного анализа данных, анализа контекстуального 

употребления и анализа частотности употребления в современных 

русских газетах (данные газетного подкорпуса НКРЯ) выявляются 

семантические, стилистические, и оценочные изменения. 

Теоретическая и практическая ценность исследования. В 

настоящее время нет общепринятого критерия для выделения советизмов 

(одни ученые учитывают временной и тематический критерии, а другие 

— семантический и идеологический), что требует уточнений. Значение 

советизмов, употребляющихся в текстах советского периода развития 

России, требует пояснения для современного молодого читателя, 

особенно не-носителя русского языка. Функционирование советизмов в 

СМИ XXI в. определяется отношением пишущего к советской 

идеологии, что необходимо учитывать при переводе материалов СМИ 

на другой язык, т.к. в контексте возможно появление оценочного 

компонента значения слова. 

Объем и структура ВКР. ВКР состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы (10 словарей и более 

80  научных работ). Общий объём диссертации составляет 70 страниц.  
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Глава 1. Советизмы как объект лингвистического описания 

 

1.1. Динамические изменения лексики русского языка в 

постсоветскую эпоху 

Динамические изменения русского языка ХХ в. впервые описаны в 

коллективной монографии «Русский язык и советское общество», в 

которой отражены активные процессы в области лексики7F

8  и 

словообразования8F

9 . Этот труд заложил основы социолого-

лингвистического исследования русского языка советской эпохи, 

продемонстрировал социальные стимулы развития языка. После распада 

СССР произошли значительные изменения в политической и 

экономической жизни России. По мнению И.А. Стернина, в современном 

российском обществе реализован принцип политической свободы, которая 

обусловливает отмену цензуры, а в конце ХХ в. вызвала проявление не 

только активности широких слоев общества, но агрессивности и грубости 

в публичном общении, что снижает культуру речи9F

10 . Победила устная 

бытовая форма общения, распространению которой в новую эпоху 

содействуют не только ликвидация цензуры, но и развитие технологий и 

средств коммуникации. Самые существенные изменения наблюдаются в 

лексике русского языка, в которой происходят в активизация, 

стабилизация и пассивизация словарного состава10F

11. 

В коллективной монографии «Русский язык конца ХХ столетия 

(1985-1995)»11F

12  О.П. Ермакова перечислила следующие характерные для 

русского языка конца XX в. семантические процессы в лексике: 

1) деактуализация значений, отражающих советские реалии, 
 

8 Русский язык и советское общество (социолого-лингвистическое исследование). Лексика современного 
русского литературного языка.- М.: Наука, 1968. -187 с. 
9  Русский язык и советское общество (социолого-лингвистическое исследование). Словообразование 
современного русского литературного языка.- М.: Наука, 1968. - 300 с. 
10  Стернин И. А. Социальные факторы и развитие современного русского языка // Теоретическая и 
прикладная лингвистика. - Вып. 2. Язык и социальная среда. - Воронеж, 2000. - С. 4. 
11  Стернин И. А. Социальные факторы и развитие современного русского языка // Теоретическая и 
прикладная лингвистика. - Вып. 2. Язык и социальная среда. - Воронеж, 2000. - С.15. 
12 Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). - С.32. 
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2) деидеологизация лексики, 3) политизация некоторых групп лексики, 

4) деполитизация некоторых политических терминов, 5) активизация 

некоторых семантических моделей, выражающих оценку личности как 

общественного явления, 6) метафоризация как выражение оценки 

общественно-политической ситуации, 7) разрушение прежней смысловой 

корреляции в политической лексике и возникновение новой 
12F

13 . 

Деактуализация лексики, отражающей советские реалии, стоит на первом 

месте. Доминирующими факторами, которые влияют на семантические 

процессы в лексике в этот период, являются социальные и политические. 

Большая часть семантических процессов, тесно связанных с 

политическими изменениями, проявляется в видах политизации, 

деполитизации и деидеологизации (пункты 2, 3, 4), либо отражает 

общественную жизнь в постсоветской эпохи (пункты 5, 6, 7).  

С появлением Рунета и расширением доступности интернета, 

виртуальной среды для языковой коммуникации13F

14 , изменяются формы 

общения. Все больше внимания проявляется к личному мнению, 

повышается степень диалогичности публикаций в интернете, как 

следствие происходит процесс активизации сленга в качестве языка 

интернета. Он оказывает влияние на публицистический стиль. 

По мнению Г.Н. Трофимовой, «СМИ оказывают сильнейшее влияние 

на формирование языковой личности. Это означает, что, изучая 

журналистские тексты, можно познать дух языка или те или иные явления, 

связанные с языковой ментальностью, изучить национально-культурные 

специфические правила организации речевого общения, освоить некую 

совокупность знаний о национально-культурной специфике, организации 

содержания речевого общения»14F

15. 

Для рассмотрения семантических процессов в лексике надо изучать 
 

13 Ермакова О.П. Семантические процессы в лексике… - С.32. 
14 Романова Т. В. Идеологемы и аксиологемы русского языкового сознания как отражение констант и 
динамики национальной ментальности: Монография. – Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2019. – С. 47. 
15  Трофимова Г.Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России: Функционирование русского языка в 
Интернете: концептуально-сущностные доминанты. М., , 2004.. - С. 43. 
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материалы публицистического стиля.  

 

1.2. Советизм: определение понятия и аспекты изучения 

Советизмы понимаются как слова или фразы, сформировавшиеся в 

советскую эпохе, которые отражают то или иное советское явление или 

предмет. 

В исследованиях, посвященных советизмам, уже обращалось 

внимание ученых на лексические изменения в русском языке с начала 

формирования Советского Союза. А.М. Селищев в работе «Язык 

революционной эпохи»15F

16 дал сопоставительный анализ новых явлений в 

русском языке и состояния предреволюционного русского языка, при этом 

главное внимание автора уделялось описанию самих изменений, а не 

характеристике внутренних причин этих изменений. 

На протяжении 70 лет существования Советского Союза велась 

лексикографическая фиксация изменений в лексике, которые отражали 

общественные реалии. В 60-е гг. вышла многотомная коллективная 

монография «Русский язык и советское общество» под редакцией 

М.В. Панова Лексика советского периода характеризовалась как 

пополнение состава литературного языка либо неологизмами, либо 

заимствованиями. 16F

17. 

После распада СССР советизмы привлекали внимание не только 

ученых в постсоветских регионах, но во всем мире. Подходы к изучению 

данного вопроса не являются ни чисто лингвистическими, ни 

идеологическими. Однако определение и классификация советизмов 

вызывает широкое обсуждение среди ученых17F

18 , что ставит вопрос об 

определении советизмов. 

 
16 Селищев A.M. Язык революционной эпохи. Из наблюдений за русским языком (1917-1926 гг.) - М., 
1928. 
17 Русский язык и советское общество (социолого-лингвистическое исследование). Лексика современного 
русского литературного языка.- М.: Наука, 1968. -С. 57. 
18  Купина Н.А. Советизмы: к определению понятия // Политическая лингвистика. 2009. №28. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovetizmy-k-opredeleniyu-ponyatiya (дата обращения: 10.03.2021). 
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В своей статье М.И. Шкредовой отражены различные мнения ученых 

о критериях отбора советизмов. В первую очередь в основе выделения 

советизмов лежит временной критерий, т. е. выделяются лексика и 

фразеология, появившиеся в советскую эпоху18F

19. В то же время некоторые 

филологи считают, что самыми важными являются идеологический и 

тематический критерии, что предполагает отнесение к советизмам такие 

слова, как пионер, совхоз, карточка, которые отражают советскую 

политическую или социальную реальность. Эти факторы играют главную 

роль при отборе и толковании советизмов. Другие исследователи полагают, 

что семантические, стилистические, а также оценочные компоненты 

имеют ключевое значение19F

20. Наряду с вышеупомянутыми типами лексики, 

отражающей советскую реалию, возникли советизмы-эвфемизмы20F

21 , 

поэтому анализ контекстов употребления данных слов в современной 

публицистике предполагает выявление стилистических и оценочных 

функций этих советизмов. 

 

1.3. Подходы к изучению советизмов 

На нынешний день существуют разные подходы к изучению 

советизмов. Многие исследователи при анализе политического дискурса 

рассматривают советизмы как оружие против тоталитаризма21F

22 , другие 

сосредоточивают внимание на явлении диглоссии в советскую эпоху22F

23. 

По определению О.П. Ермаковой, советизмы - «слова, называющие 

 
19 Шкредова М.И. Критерии отбора советизмов в отдельную гуппу лексики // Современные исследования 
социальных проблем (электронный научный журнал). - №1(21).- Красноярск: Научно-инновационный 
центр, 2013. - [Электронный ресурс] Режим доступа:http://journal-
s.org/index.php/sisp/article/view/1201333/pdf_12, свободный. (Дата обращения: 16.03.2013). 
20Павлова С.В. Оценочные советизмы в современном публицистическом тексте (на материале изданий 
«Коммерсантъ» и «Российская газета» 2000-2010 гг.: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2011. 
21 Дроздов Р.К. Эвфемизмы как значимая характеристика общественнно-политического дискурса эпохи 
«холодной войны» 
22 Чудинов А. П., Будаев Э. В. Становление и эволюция лингвистической советологии // Филология и 
человек. 2008. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-evolyutsiya-lingvisticheskoy-
sovetologii (дата обращения: 10.03.2021). - С. 7. 
23 Будаев Э. В., Чудинов А. П. - 2009. Указ. раб. – С. 26. 

http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/1201333/pdf_12
http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/1201333/pdf_12
http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/1201333/pdf_12
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реалии, так или иначе обусловленные советской действительностью»23F

24. В 

первую очередь безусловно функционирует временной критерий для 

определения советизмов, т.е. слов, семантика которых являлась актуальной 

в советскую эпоху.  

Несмотря на то, что подходы к изучению советизмов разные, тот 

факт, что большинство советизмов имеет отношение к советским реалиям, 

особенно с политической и социальной деятельностью, является 

общепринятым, независимо от того, рассматриваются они в качестве 

эвфемизмов или языкового сопротивления.  

После распада СССР в 90-х гг. изменились не только социальная 

ситуация, но и социальный менталитет и языковая норма, что 

предопределило дальнейшую судьбу советизмов: одни уже выполнили 

свою функцию и вышли из активного употребления, стали относиться к 

пассивному словарному запасу, т. к. реалия, которую они отражали, 

исчезла; другие были заменены неологизмами, а для остальных 

происходила деактуализация значений, отражавших советские реалии 

(например, слова партия, соревноваться, сигнализировать и др.), они в 

настоящее время воспринимаются в качестве общих нейтральных слов, не 

имеющих никаких оттенков24F

25. 

Данное исследование будет сосредоточено на анализе двух первых 

типов советизмов: поскольку они на семантическом, стилистическом, 

тематическом, а также идеологическом уровнях отражают советские 

реалии, их употребление в современном русском обществе, кроме функции 

номинации советской реалии, может обладать имплицитным значением. 

Мы уверены в том, что исследование их словоупотребления в 

современных русских публицистических текстах может раскрыть 

изменения, происходящие в современном русском менталитете. 

 
24 Ермакова О.П. Жизнь российского города в лексике 30-40-х годов ХХ века. М.: Флинта: Наука, 2011. 
С. 6. 
25 Ермакова О.П. Указ. раб. (1996).– С. 33-35. 
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Одним из этих ярких примеров является слово жилплощадь. 

А.М. Селищев описывал такой процесс образования новых слов в 

революционную эпоху, как образование сложных из двух имен, первое из 

которых представляет форму именительного падежа ед. ч. в полном или 

сокращенном виде. Автор приводил такие примеры: детдвижение, дензнак, 

культшефство и т. д.25F

26  Слово жилплощать, очевидно, принадлежит к 

данному типу слов. Употребление его в современных русских текстах уже 

не имеет отношения к советской реалии (имеются в виду нормы жилой 

площади на одного человека, одной недвижимости), поэтому в данном 

случае можно говорить о деактуализации советизма. 

Остальные советизмы так или иначе связываются с советской 

реалией. Следовательно, употребление этих полуактивных или пассивных 

слов в современных русских текстах характеризует определенное 

отношение говорящего к советскому прошлому и отражает его позицию. 

Данная ситуация в особенности актуальна в политической сфере, так как 

советизмы, указывающие на реалии прошлого, являются либо знакомыми 

и говорящим, и адресатам, либо переживаемым народом. Таким образом, 

советизмы представляют собой часть социально-исторической памяти. 

При этом необходимо учитывать и особенности языкового сознания 

русского человека. Психолингвист Н.В. Уфимцева, например, 

подчеркивает необходимость учитывать отличную от западноевропейской 

культуры, которая предполагает, что «каждая личность может 

воздействовать на мир самостоятельно, своими личными, 

индивидуальными актами», культуру русского человека, для которого 

«социум – это и есть единственно возможный в нашей культуре 

инструмент реализации ценностей каждой отдельной личности»26F

27. Важна 

мысль исследователя «возможность взаимопонимания с помощью 

 
26 Селищев А.М. Указ. раб. С. 36. 
27 Уфимцева Н.В. Образ мира русских: системность и содержание // Язык и культура. - 2009. - № 4 (8).- 
С. 109. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598661
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598661&selid=15174569
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внешнего формального языка основывается именно на семиотической 

функции языка и определяется общностью знаний носителей данной 

культуры» 27F

28. 

Распад СССР и изменил социальную, политическую, а также 

культурную нормы, что неизбежно вызывает изменение языковой нормы. 

Советизмы, которые раньше были нейтральными или имели позитивные 

коннотации, сейчас могут оцениваться по-другому, как негативные или 

иронические, т. к. имеют очевидную идеологическую окраску. 

Таким образом, изменения в употреблении и семантике советизмов 

коснулись, во-первых, изменения значения в случаях, когда происходит 

деактуализация значений, отражающих советские реалии; во-вторых, 

стилистических коннотаций; в-третьих, появление позитивной/негативной 

оценки в определенных контекстах употребления. 

 

1.4. Советизмы и идеологемы 

Главной функцией советизмов является наименование советской 

реальности, поскольку советизмы представляют собой рефлексию 

советской эпохи. Функцию встраивания в массовое сознание 

идеологических квантов смысла выполняют идеологемы28F

29. Т.В. Романова 

характеризует идеологемы как идеи, несущие в себе конкретные ценности, 

как репрезентацию мира политики29F

30 . Различное понимание понятия 

идеологемы представлено в статье Д.В. Маховикова и А.А. Степановой: 

под идеологемой в широком смысле разумеется любой феномен, 

принадлежащий к советской идеологии, а в узком смысле - слова и 

словосочетания с идеологическим компонентом30F

31. 

Для отбора советизмов идеологический критерий является ключевым. 

 
28 Уфимцева Н.В. Языковое сознание: динамика и вариативность. - М.: И111ститут языкознания 
РАН, 2011. – С. 246. 
29 Клушина Н.И. Политическая лингвистика. -  2014. -  № 4. - С. 56. 
30 Романова Т.В. Указ. раб. – С. 14. 
31  Маховиков Д.В., Cтепанова А.А. Идеологемы в языковом сознании русских: межпоколенческая 
специфика // Вопросы психолингвистики. 2016. № 30. С. 130. 129-145. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27633265
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27633265
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34227587
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34344878&selid=27633265
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Он всегда содержит в себе значение «свой-чужой» и определяется 

политической позицией и жизненным опытом говорящего. 

А.А. Карамова указала на главную особенность идеологем – на 

наличие в лексическом значении слова указания на такие компоненты в 

значении слова, как «социалистический», «в социалистических странах», 

«в социалистическом обществе», «в идеологии марксизма-ленинизма», 

«в СССР», чисто оценочные компоненты типа «прогрессивный», 

«передовой» («свой»). Основная методика выявления идеологического 

микрокомпонента, по ее мнению, – сравнительный анализ дефиниций 

словарей разных исторических периодов. Исследователь предлагает 

разграничение собственно идеологем (слов и фразеологизмов, 

содержащих в своем значении компоненты «социалистический», «в 

социалистических странах», «в социалистическом обществе», «в 

идеологии марксизма-ленинизма», «в СССР», чисто оценочные 

компоненты типа «прогрессивный», «передовой» («свой» на полные 

(идеологические слова, в которых во всех лексико-семантических 

вариантах проявляется идеологический компонент, например, номинации 

идеологических партий, течений: КПСС, коммунизм, колхоз и др.) и 

неполные (слова, у которых один или более ЛСВ содержит 

идеологический компонент, например: пятилетка, пионер, 

последователи или противники - белый/красный - идеологических 

течений - диссидентство, оппозиция)31F

32 . «По своим структурно-

семантическим и функциональным характеристикам идеологемы – это 

наиболее специфичная часть общественно-политической лексики»32F

33 .  

«Воплощая концептуальные идеи и ценности, идеологемы создают базу 

для формирования аксиологических категорий, единицами выражения 

 
32 Карамова А.А. Идеологемы: определение понятия и типология // Современные проблемы науки и 
образования. [Электронный ресурс]: URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20815 
(дата обращения: 7.01.2021). 
33 Там же. 

http://www.science-education.ru/
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которых являются аксиологемы»33F

34. 

Частотность и оценочная функция советизмов в тексте зависит от 

политической, идеологической позиции источника СМИ, советизмы в 

качестве полной идеологемы более вероятно появляются в СМИ, 

придерживающихся консервативных позиций, с позитивно-нейтральной 

окраской, а либеральные СМИ реже употребляют эти советизмы или 

сопровождают их негативной оценкой. Различные СМИ относятся к 

советской реальности, к распаду СССР с разных позиций. 

Оценочная функция советизмов в газетных текстах в определенной 

мере обусловливается идеологическим компонентом. А СМИ с разными 

политическими позициями интерпретируют советизмы по-разному, это 

приводит к тому, что их оценочное значение варьируется в зависимости от 

политической позиции журналиста. В отличие от семантического 

изменения, оценочное изменение советизмов более субъективное и не 

может быть определено однозначно. 

Но не только идеологическое противоречие обусловливает 

неопределенность оценочной функции советизмов: в некоторых случаях, 

сама семантика одного советизма может вызывать оценку при ассоциации 

с другими элементами. К примеру, хрущевка часто ассоциируется со 

старым зданием с малогабаритными квартирами, но сама эта ассоциация 

не имеет отношения к идеологеме. 

Эти оценочные изменения также отражаются в стилистических и 

коннотативных изменениях. Оценочные элементы советизмов в 

большинстве случаев представляются имплицитным, но в 

функциональном аспекте они часто стилистически маркированы. 

Лексема агитация и его однокоренные слова относятся к 

идеологемам. Один ЛСВ данного слова содержит идеологический 

компонент. А лексема партийный и его однокоренные слова должны 

 
34 Романова Т.В. Указ. раб. – С. 14. 
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считаться смысловыми идеологемами, в советскую эпоху его семантика 

сужалась - обозначались принадлежность к советской коммунистической 

партии и дела, относящиеся к данной партии. Такое сужение было 

обусловено постоянным контекстуальным соотнесением со словом КПСС. 

Считается, что самыми неустойчивыми представляются советизмы, 

относящиеся к смысловым идеологемам, поскольку их идеологическая 

принадлежность обеспечивается регулярным употреблением в контекстах 

и ассоциациях с идеологическими компонентами. 

Другие советизмы, относящиеся к неполным и полным советизмам, 

более устойчивы по сравнению со смысловыми идеологемами. Можно 

предположить, что вне советских контекстов идеологические значения 

советизмов-неполных идеологем приобрели вторичные значения, в то 

время как советизмы, относящиеся к полным идеологемам, должны быть 

самыми стабильными по значению. Они либо становятся полуактивным, 

либо уходят в пассивный словарный состав. 

Итак, советизмы и идеологемы представляют собой взаимосвязанные 

понятия. С одной стороны, главное идеологическое противостояние во 

второй половине XX в. было противостоянием капитализма и социализма. 

СССР как лидер в социалистического лагеря безусловно имел отношение к 

идеологическому противостоянию.  

Советизмы, которые отражают бывшую советскую реальность и 

менталитет русского народа в живом контрасте с нынешней реальностью, 

несут в себе другую идеологическую окраску. Советизмы, которые 

отражают советские политические реалии, должны считаться 

идеологемами. Советизмы, которые являются лишь наименованием реалий 

советского периода, выполняют лишь денотативную функцию. Вопрос об 

их принадлежности к идеологеме, относится к их интерпретационному 

компоненту. 

Для рассмотрения изменений в употреблении и семантике 

советизмов на материале НКРЯ надо учитывать следующие факторы. 
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1) Частотность проявления одной лексемы в корпусе определяет ее 

принадлежность к активному, полуактивному или пассивному запасам. 

Предполагается, что полные советизмы имеют тенденцию к меньшему 

использванию. 

2) Автор публикации естественно сообщает информацию с 

оценками34F

35 , при этом важно учитывать источники каждого текста при 

контекстуальном анализе советизма. Оценочная функция одного советизма 

может рассматриваться с двух сторон: Во-первых, при употреблении 

советизма эталоном его оценки может служить сегодняшняя ситуация, то 

есть проводится хронологическое сопоставление. Во-вторых, советизм, 

включающий идеологический интерпретационный компонент, 

обеспечивает идеологическую оценку советской идеологии, 

позитивность/негативность которой определяются политической позицией 

самого автора публикации. Советизмы-идеологемы менее вероятно 

употребляются в текстах СМИ с либеральной позицией. 

«Все бурные языковые изменения вызваны социальными, 

экономическими и политическими переменами, стремительность которых 

обусловливает впечатление языковых катаклизмов Это обстоятельство 

дает основание многим людям, в том числе и лингвистам, говорить о порче, 

распаде, разложении, кризисе, упадке современного русского языка и 

ставить вопрос о его сохранении и спасении»35F

36.  

Советизмы, сохраняющиеся до сегодняшнего дня, должны 

соответстовать языковой норме русского языка. Стремительность 

адаптации советизмов в современном русском языке приводит к 

изменению в современном дискурсе. Точнее, эти изменения воплощаются 

в актуализации советизмов при современном употреблении. 

В процессе актуализации, их значение возможно утрачивается или 
 

35 Романова Т.В., Малафеев А.Ю., Морозова Н.Н., Климова (Фокина) М.А. Толерантность как культурная, 
политическая, лингвистическая проблема (анализ материалов СМИ и политического дискурса). - 
Нижний Новгород, 2017. – С. 120. 
36 Скляревская Г.Н. Слово в меняющие мире: русский язык начала XXI столетия: состояние, проблемы, 
перспективы // Исследования по славянским языкам. - № 6. - Сеул, 2001. - С. 177. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37352143
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37352143
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становится вторичным в современном русском языке, а советизм получает 

новое значение в новых коммуникативных ситуациях 

 

1.5. Особенности современного публицистического стиля 

Публицистический стиль представляет собой один из 

функциональных стилей, который включает различные тексты на темы 

политики, философии, экономики, культуры и т.д., реализуется в сфере 

средств массовой информации (газеты, журналы, радио и телевидение)36F

37. 

В публицистическом стиле существует два подстиля: газетный и газетно-

журнальный, которые различаются сферой применения, но объединяются 

одиноковыми функциями: информативной и воздействующей функциями, 

которые представлют собой основные функции самого языка37F

38.  

Информативность публицистического стиля состоит в 

предоставлении новостей, имеет нейтральный, безоценочный характер. 

Воздействующая функция этого стиля наоборот определяется 

оценочностью, которая прежде всего отражается в идеологическом и 

общественно-политическом аспектах. По мнению Г.Я. Солганика, это 

является наиболее важной особенностью этого стиля. 38F

39 

Социальная оценочность публицистического стиля в советскую 

эпоху по идеологическим причинам определялась необходимостью 

выразить положительные / отрицательные оценки по шкале «свой-чужой». 

После распада СССР прежняя социальная оценочность сохраняется, но 

превращается в более смягченную, иногда даже были нейтрализованную.39F

40 

В публицистических текстах каждый автор воздействует на адресата 

своими оценками. Каждый автор выступает как «частный», конкретный 

человек, в этом видятся документальность, эмоциональность и 

субъективность публицистического стиля. С другой стороны, автор 
 

37 Солганик Г.Я. Публицистический стиль // Стилистический энциклопедический словарь русского языка 
/ Под ред. М. Н. Кожиной. - М., 2003 (2006). – С. 312. 
38 Там же. - С. 313. 
39 Там же. - С. 313. 
40 Там же. - С. 313. 
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выполняет социальную роль, формируя определенное отношение к 

политической, общественной деятельности. Эти двойные роли автора 

определяют спектр публицистических текстов. Именно поэтому в 

коллективной монографии «Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995)», 

внимание исследователей сосредоточено на материалах СМИ: «Самую 

значительную часть наших материалов составляет язык средств массовой 

информации, ибо в нем наиболее отчетливо и быстро отражаются 

изменения, происходящие в наше время во всех сферах языка. Средства 

массовой информации высоко популярны, они оказывают влияние на 

повседневную речь и отражают ее особенности»40F

41. 

В XXI веке по мере развития информационных технологий и 

распространения интернета во всем мире Рунет служит новой сферой для 

получения и передачи информации. СМИ, опирающиеся на эту новую 

платформу, также преобразуются в новую форму в некоторых аспектах. 

Сетевые СМИ, опирающиеся на Рунет, воспринимают специфику 

традиционных СМИ (реализуются все функции, присущие традиционным 

СМИ, сетевые средства имеют все возможности традиционных СМИ, т. е. 

существуют в фиксированном письменном виде, который характерен для 

периодической печати, либо в звуковой и анимационной формах, что 

является существенным для радио и телевидения41F

42 . По мнению 

Г.Н. Трофимовой, в интернетном профессиональном мышлении 

развлекательность и информационность. Все эти факторы влияют на 

структуру и специфику этого стиля, делают тексты СМИ более 

прагматичными, сухими и обедненными42F

43. 

Состав газетного подкорпуса НКРЯ по жанру, тематике текстов и по 

политической принадлежности представляется неоднородным.  

 

 
41 Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). - С.10. 
42  Трофимова Г.Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России: Функционирование русского языка в 
Интернете: концептуально-сущностные доминанты. М., , 2004. - С. 129.  
43 Там же. - С. 131-133. 
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1.6. Стилистические коннотации и оценка 

«Существующий в коллективном сознании любого этноса 

национальный миропорядок, национальный семантический универсум 

немыслим без разветвленной системы оценок всего сущего, без 

отраженных в языке ценностных ориентиров. Именно оценивание на двух 

уровнях (эмоциональном и ценностном) завершает процесс отражения 

пространственно-временного континуума обыденным человеческим 

сознанием, окончательно превращая мир объективный в мир 

отраженный»43F

44.. 

Более точно, коннотациями лексемы мы будем называть 

несущественные, но устойчивые признаки выражаемого ею понятия, 

которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку 

соответствующего предмета или факта действительности. Они не входят 

непосредственно в лексическое значение слова и не являются следствиями 

или выводами из него44F

45. 

Языковая аксиологическая система в большинстве случаев является 

скрытой45F

46 . Кроме оценочных слов, которые эксплицируют оценочные 

значения, определяя предмет как хороший или плохой, другие слова 

обладают способностью передавать в определенных контекстах 

имплицитные смыслы. Например, мы не можем понять дополнительное и 

добавочное значения слов октябрь и пионер без ознакомления с 

культурным фоном данных слов в русскоязычном мире. Эти скрытые 

добавочные значения одного слова составляют и укрепляют картину мира 

русских людей. Они составляют неотъемлемую часть русского языка. 

Чтобы выяснить их имплицитную часть, т.е. их коннотации, необходимо 

исследовать данную лексику в  современном контексте.  

К примеру, слово колхоз очевидно считается советизмом, потому что, 
 

44 Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных  менталитетов. 2-е изд. – М.: 
ЧеРо, 2003. – С. 281. 
45  Апресян Ю.Д. Избранные труды: В 2 т. — Т. II: Интегральное описание языка и системная 
лексикография. – М.: Шк. «Языки русской культуры», 1995. - С.159-160. 
46 Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. М.: ФЛИНТА, 2013. – С. 225. 
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во-первых, данное слово наименует ведение работ в области сельского 

хозяйства в коллективном виде, которое является типичным явлением, 

рефлексирующим данное время, тем более что его словообразовательная 

модель также типична для того времени (от слов коллективное и 

хозяйство.) К данной модели также относятся слова как общепит, 

ширпотреб и соцвос, но последние два слова не так характерны, как 

колхоз, и поэтому не так четко отражают советскую действительность, 

употребляются как нейтральные слова в современных русских текстах. 

Если мы исходим с оценочного критерия при анализе советизмов, то 

эти советизмы могут быть разделены на два группы:  

• положительные/отрицательные (т.е. маркированные)  

• нейтральные (не маркированные). 

Что касается немаркированных нейтральных советизмов, то они либо 

являются лишь наименованиями одного предмета в советской эпохе и 

поэтому не несут никаких оценочных значений (как жилплощадь), либо 

это «десоветизированные» слова, такие как «коммерсант» или 

«предприниматель», которые в советскую эпоху имели отрицательную 

оценку, т.к. именовали капиталиста. В наши дни оба слова стали 

нейтральными.  

Для маркированных советизмов истоки их оценочности 

представлены по-разному: во-первых, их оценочные значения реализуются 

с появления самого слова и сохраняются до сегодняшнего дня; во-вторых, 

в отличие от первого типа, оценочные значения изменяются и 

превращаются в противоположное (от положительного в отрицательный 

как отец народов и от отрицательного в положительный), т.е. советизмы 

остаются маркированным, но с обратным оценочным значением. Как мы 

видим, эти оценочные элементы слов представляются субъективными и 

неустойчивыми. Отношение к тому или иному явлению или предмету 

может варьироваться по мере развития или изменения внеязыковых 
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факторов.  

Мир ценностей, по Т.Б. Радбилю, в синхронном плане на 

лексическом уровне, может быть разграничены на содержательную и 

интерпретационную сферы46F

47. Содержательный компонент понимается как 

внеоценочная номинация и представляется «главным выразителем мира 

ценностей в языковом менталитете», он является семантической 

характеристикой слова. Но в синхронном плане само наименование в 

большинстве случаев не содержит никакой эксплицитной оценочной 

окраски и составляет лишь ядерный компонент языковой системы47F

48. На 

основе данного содержательного компонента и соответствующей реалии у 

человека возникает субъективное отношение, что вызывает 

маркированность в аксиологической системе. 

В отличие от содержательного интерпретационный компонент 

субъективен. Оценочное значение одного советизма в определенной мере 

основывается на отношении данного субъекта к советской реалии. 

Для изучения оценочной системы советизмов нам важнее 

интерпретационный компонент одного советизма, чем содержательный 

компонент. Во-первых, содержательный компонент более устойчивый, 

объективный, и изменение семантики слова происходит значительно 

медленнее, в более долгосрочной перспективе. Во-вторых, по сравнению с 

содержательным компонентом, интерпретация опирается на интеракцию 

человека с внешним миром и относится к субъективной категории48F

49. К 

примеру, под советизмом перерожденец/ перерождаться понимается 

первично как ‘заново, вновь родиться’ в словаре Д.Н. Ушакова, хотя мы не 

можем уточнить их оценочную окраску без пометы «неодобр.» На основе 

этого, слова перерожденец и перерождаться получают вторичную 

семантику в переносном значении: ‘изменить передовым взглядам, 

 
47 Радбиль Т.Б. Указ. раб. – С. 229. 
48 Там же. - С. 229. 
49 Радбиль Т.Б. Указ. раб. – С. 192.-193. 
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революционному мировоззрению’. Данное значение становится 

первичным и главным в качестве советизмов. 

С данным термином тесно связывается коннотационная часть слова, 

в том числе и стилистические, эмоционально-экспрессивные, оценочные.  

Поскольку коннотация в большинстве случаев имплицитная, одним 

из практических подходов является рассмотрение ассоциативной функции. 

Если оценочные значения не выражаются с помощью лингвистических 

помет, мы еще можем определить эти оценочные значения по их 

ассоциативной функции на основе анализа контекста употребления. У 

слова всегда имеется ассоциативный потенциал, который связывает его с 

однородным словом, т.е. выявить оценочное значение соседнего слова. 

Под интерпретационным компонентом разумеется что-то 

непредметное, поэтому путь интерпретационный также варьируется в 

зависимости от индивидуума49F

50, хотя для каждой коннотации существует 

общая основа в качестве национального менталитета. 

На основе вышеизложенного, надо создать критерий для отбора 

советизмов, составляющих объектов нашего исследования.  

 

Выводы 

Для того чтобы определить изменения в употреблении и семантике 

советизмов в современной публицистике с точки зрения оценочного и 

семантико-ассоциативного компонентов, необходимо рассматривать 

сочетаемость советизмов в публицистических текстах.  

Важно создать мини-корпус для данного исследования, основанный 

на материале газетного корпуса НКРЯ, и рассмотреть их коннотации в 

контексте. Данный мини-корпус должен содержать ряд типичных 

советизмов в активном употреблении, чтобы они отражали реальное 

употребление этих слов. Данный исследовательский корпус можно создать 

 
50 Там же. - С.261 
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с помощью корпусной программы «Antconc»50F

51. 

Следует определить сочетаемость данного слова для определения 

наличия / отсутствия его оценочной функции. Более того, мы можем 

интуитивно установить тот, что по рангу их частотности в словосочетании 

(т. е. коллокации) самые частотные словосочетания могут отразить главное 

употребление в данном корпусе. 

При анализе надо учесть следующие факторы: 

1) оценочные характеристики в соотнесении советское / современное, 

выраженные не только эксплицитно, но и имплицитно; 

2) лексикографическая фиксация в современных толковых словарях 

и определение наличия / отсутствия специальных помет; 

3) частотность словоупотребления в современных русских текстах, 

которая отражает активное использование слова (если слова ушли в 

пассивный словарный запас как наименования какой-то уже не 

существующей реалии, потеряли свою актуальность, они стали 

историзмами); коллокации, самые частотные словосочетания, могут 

отразить главное употребление в данном корпусе. 

При анализе надо учесть следующие факторы: 

1) оценочные характеристики в соотнесении советское / современное, 

выраженные не только эксплицитно, но и имплицитно; 

2) лексикографическая фиксация в современных толковых словарях 

и определение наличия / отсутствия специальных помет; 

3) частотность словоупотребления в современных русских текстах, 

которая отражает активное использование слова (если слова ушли в 

пассивный словарный запас как наименования какой-то уже не 

существующей реалии, потеряли свою актуальность, они стали 

историзмами).  

3) частотность словоупотребления в современных русских текстах, 

 
51  Anthony, L. (2020). AntConc (Version 3.5.9) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. 
Available from https://www.laurenceanthony.net/software 
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которая отражает активное использование слова (если слова ушли в 

пассивный словарный запас как наименования какой-то уже не 

существующей реалии, потеряли свою актуальность, они стали 

историзмами).  
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Глава 2. Советизмы в публицистических текстах XXI века 

2.1. Критерии отбора материала 

Для определения рабочего корпуса исследования необходимо 

учитывать активность использования слова. Например, советизм 

бамовчата, принадлежащий к лексико-словообразовательному типу 

советизмов и обозначающий ‘детей строителей Байкало-Амурской 

магистрали, железной дороги в Сибири и на Дальнем Востоке’, точно 

рефлексирует советскую реалию и не имеет переносного значения. 

Словоупотреблений данного советизма в современных русских текстах 

мало, и при отборе ряда ключевых советизмов учет данного советизма по 

крайней мере является нецелесообразным. Употребление советизмов в 

современных текстах следует характеризовать по определенной шкале, 

чтобы выбранные советизмы представляли собой актуальную лексику. 

Г.Н. Скляревская выделяет три типичных новых языковых процесса, 

которые характерны для русского языка в постсоветский период. Во-

первых, часть лексики, отражающей советские реалии, уходит из 

активного употребления в пассивный запас. Во-вторых, другая часть 

лексики, отражающей предсоветские реалии и считавшейся не 

соответствующей советским ценностям и идеологии, возвращается из 

периферийного употребления в активное. Во-третьих, часть лексики при 

утрате идеологических элементов ресемантизировалась и получила новые 

значения в постсоветский период51F

52. Поскольку при отборе советизмов в 

первую очередь действует хронологический критерий, первый и третьи 

процессы являются характерными для изменения советизмов. 

Ресемантизация советизмов определяется экстралингвистической 

причиной. 

Все материалы 2000-2019 гг. собраны из газетного подкодпуса НКРЯ.  

Представленные в этом подкорпусе источники разнообразны: либеральные 

 
52 Скляревская Г.Н. Слово в меняющемся мире… - С. 182. 
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же и консервативные СМИ, широкий круг обсуждаемых тем, что 

позволяет всесторонне рассматривать употребление советизмов в 

современных русскоязычных СМИ  

Для изучения этих советизмов на базе газетного подкорпуса НКРЯ 

был создан собственный мини-корпус с помощью веб-краулера bootcat. 

Причина составления данного мини-корпуса в том, что интерфейс НКРЯ 

не позволяет провести коллокационный анализ и сортировать эти 

результаты поиска по частотности: после скачивания материалов 

необходимо проводить очистку данных из-за повторяющихся примеров.  

Важно отметить, что под термином советизма существуют 

различные интерпретации, Для вопроса о том, как определить советизм, 

нет единого ответа. Ученые разделяют свои мнения о смехе и критериях 

определения и отбора советизмов. 

В соответствии с вышеизложенными критериями для проведения 

дальнейшего анализа было выбрано 4 лексемы, которые последовательно 

связаны друг с другом по возрастному признаку. Эти советизмы отражают 

советскую политическую жизнь, в которой участвовало большинство 

бывших граждан СССР. Соответственно каждый человек относится к этим 

советизмам с различными оценками: 

• 1. Пионер - пионерия - пионерский 

• 2. Партиец – партийный - партийность 

• 3. Комсомолец - комсомольский 

• 4. Октябренок  - октябрятский 

2.2. Пионер 

2.2.1 Лексикографическая фиксация слова ПИОНЕР 

Слово пионер в значении ‘солдат-пехотинец, сапер’ является 

заимствованием из немецкого языка, где оно французского происхождения, 

в русском языке в данном значении известно с начала XVIII в., с середины 

XIX в. начинает употребляться в значении ‘зачинатель’, значение ‘член 
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детской коммунистической организации’ слово могло получить после 

создания организации 19.05.1922 г.52F

53.  

В словаре Д.Н. Ушакова слово пионер еще толкуется в первичном 

значении как основном: 1. Солдат военно-инженерных войск в Германии, 

Франции и в старое время (до начала 19 века) в России (воен. и истор.). 

2. Человек, впервые проникнувший в новую, неисследованную страну с 

девственной природой, приспосабливающий ее для культурной жизни и 

поселяющийся в ней». Производным от второго значения является 

переносное: 3. перен. Человек, совершающий первые шаги в какой-н. 

новой, неразработанной, до того не существовавшей области культуры, 

общественной жизни, прокладывающий новые пути (книжн.). Данное 

переносное значение имеет книжную окраску и свойственно 

публицистическому стилю, поскольку основной путь формирования 

публицистической лексики из специальной — переносное ее 

использование, сопровождаемое развитием в ней социально-оценочной 

окраски53F

54 . Самое распространенное значение слова пионер в советском 

обществе зафиксировано в словаре Д.Н. Ушакова последним и определено 

как новое: ЛСВ-4. Член детской коммунистической организации 

(включающей детей от 10 до 16 лет; нов.)54F

55. Именно в данном значении 

оно является советизмом.  

По данным «Словаря русского языка» (МАС), исходное значение и 

значение, отражающее советскую реалию, в словаре разграничиваются и 

понимаются как два лексико-семантических варианта (ЛСВ): ПИОНЕР 1. 

Человек, впервые проникший в неисследованную страну, область и 

поселившийся в ней. // перен. Человек, первым проложивший пути в 

какой-л. новой области деятельности; зачинатель55F

56 . ПИОНЕР 2. Член 

 
53 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка 13 560 слов: Т. 1-2. Т. 
2. – М.: Русский язык, 1993. – С. 33-34. 
54 Солганик Г.Я. Указ. раб. – С. 313. 
55  Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. В 4 тт. - М., 1935-1940.  
URL:https://slovar.cc/rus/ushakov/430584.html 
56 Словарь русского языка / под ред. А. П. Евгеньевой URL:http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp 

https://slovar.cc/rus/ushakov/430584.html
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
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добровольной детской коммунистической организации в Советском Союзе, 

а также член детских демократических организаций в ряде других стран. 

Синонимом советизма является юный ленинец (Словарь синонимов). МАС 

фиксирует следующие советизмы-производные от слова: пионе́рия, 

пионе́рка, пионе́рный, пионе́рский, пионе́рство, пионервожа́тая, 

пионервожа́тый, пионер… - первая составная часть сложных слов, 

соответствующая по значению слову пионерский, например: пионерлагерь, 

пионеротряд. 

В «Толковом словаре языка Совпедии», значение советизма пионер 

зафиксировано так: ПИОНЕР 1. Член добровольной детской (от 9 до 

14 .лет) коммунистической организации. Переносное позитивное значение 

слова пионер принимается вторично в качестве особенного советизма: 

2. Человек, первым начавший какое-л. дело56F

57. В этом значении оно также 

встречается в советских текстах в словосочетании пионеры 

коммунистического строительства. В постсоветское время разграничение 

значений слова пионер сохраняется.  

«Русский толковый словарь» В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной 

фиксирует 2 ЛСВ слова пионер, советизм дается как второе значение 

слова57F

58. В то же время в «Толковом словаре русского языка конца XX века. 

Языковые изменения» и в «Толковом словаре русского языка начала 

XXI века. Актуальная лексика» под редакцией Г.Н. Скляревской слово 

пионер не нашло отражения, т. е. употребление советизма в русском языке 

постсоветской эпохи оказывается неактуальным 

В «Большом толковом словаре русского языка» эти значения даются 

как отдельные слова: ПИОНЕР 1. 1. Человек, впервые проникший в 

неисследованную страну, область и поселившийся в ней. 2. Тот, кто 

прокладывает новые пути в какой-л. сфере деятельности, в науке, культуре; 

 
57 Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совпедии/. –  СПб.: Фолио-Пресс, 1998. С. 
437.е. 
58 Лопатин В.В,. Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2005.- С. 498. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/45188/%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/45189/%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/45190/%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/45191/%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/45192/%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%CC%81%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/45186/%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%CC%81%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/45187/%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%CC%81%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/45185/%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%E2%80%A6
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новатор, зачинатель. ПИОНЕР 2. В СССР: член добровольной 

самодеятельной детской организации, объединявшей детей и подростков 

от 10 до 15 лет58F

59 . В дальнейшем описании данные значения 

дифференцируются: ПИОНЕР 2 является советизмом, ПИОНЕР 1 

советизмом не является, несет в себе положительную коннотацию, 

выполняя функцию оценки лица. 

«Толковый словарь языка Совдепии» дает следующие производные 

советизма:  

пионер-инструктор - ‘старший пионер, шефствующий над младшими, 

имеющий специальный нагрудный значок’;  

пионербол – ‘игра типа волейбола, в которой разрешается ловить мяч 

руками при подачах’;  

пионервожатый – ‘руководитель пионерской дружины или отряда в 

школе, детском доме, пионерском лагере’;  

пионервожатая - ‘женск. к пионервожатый’59F

60.  

Указанные производные отражают организационное устройство 

детского объединения. С прекращением его работы все производные стали 

историзмами, соответственно их употребление характерно для контекстов 

описания советского быта. 

Пионерия в значении ‘пионеры (в 4 значении)’ в ТСУ имеет помету 

неол. «Толковый словарь языка Совдепии» характеризует слово как 

собирательное к пионер60F

61 , его синонимом является выражение 

красногалстучная детвора (Словарь синонимов русского языка)61F

62. 

На основании анализа лексикографической фиксации слова пионер 

рассмотрим динамику его функционирования в газетном корпусе НКРЯ. 

  

 
59 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. С. 832 
60 Толковый словарь языка Совдепии. 
61 Там же. 
62 Словарь синонимов русского языка. 

https://sovdep.academic.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_synonims/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_synonims/
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2.2.2. Статическая информация и употребление слова в газетном 

подкорпусе 

В газетном подкорпусе НКРЯ лексема пионер фиксируется в 

2 274 документах - 3 144  результатов (рис. 1). 
Рис.1 Употребление лексемы пионер в газетном подкорпусе (СМИ 2000-x гг.) 

 

В текстах газетного подкорпуса реализуются разные ЛСВ лексемы 

пионер. В 35% случаев словоупотреблений слово пионер выполняет 

функцию именования: журнал «Русский пионер», кинотеатр «Пионер», 

компания «Пионер» и т. д. – и не является советизмом. 

Рис. 2. Соотношение ЛСВ лексемы пионер в газетном подкорпусе  
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36% - словоупотребление лексемы пионер в текстах во втором и 

третьем значениях. ЛСВ-советизм в текстах составляет всего 28% из всех 

употреблений. Можно сказать, что бывшие в употреблении нейтральные 

ЛСВ вытесняют употребление ЛСВ-советизма, что объясняется 

социальными изменениями.  

При употреблении слова пионер в двух разных значениях 

разграничиваются также типы и темы публицистических текстов. 

Слово пионер в значении ‘член детской советской организации’ 

часто употребляется в контекстах, посвященных советской 

действительности. Это может быть текст о фактах биографии человека или 

о его жизненном опыте.  
… В советское время здесь принимали детей в пионеры, а мемориал охраняла 

милиция. Но в 90-е пост сняли, нержавейку утащили на металлолом, вокруг 
«Штуга» образовался стихийный сортир [Владимир ДЕМЧЕНКО. // 
Комсомольская правда, 2014.05.19] 

Сейчас бы я сказал, что молодая, но тогда я думал, что… И говорит: мальчик, 
давай я тебе погадаю, дай твою руку. И я ей дал руку. А я был таким ярым 
пионером, я отказывался в школе учить английский язык, потому что говорил: а 
чего мне разговаривать с этими капиталистами? [Эдуард Тополь // 
Комсомольская правда, 2013.02.2] 

 
В подобных контекстах функцией слова пионер является 

наименование советской реалии. Оценочность выражает только 

определение ярый в значении ‘страстно преданный кому-чему-н., 

убеждённый в чём-н. Я. поклонник музыки. Я. сторонник’ (Словарь 

Ожегова), причем это ретроспективная самооценка.  

Другой контекст употребления слова пионер - обсуждение 

политической и общественной деятельности с сопоставлением 

современной действительности с советской реалией, причем оценочная 

функция слова в этих контекстах представляется положительной.  
Пионерию надо вернуть, и слово «пионер» ― прекрасное, ― заявил глава 

избирательного штаба Владимира Путина Сергей Говорухин, встречаясь с 
московскими учителями. По его словам, ему очень жаль, что такая единая 
организация перестала существовать. - Воспользовались тем, что в названиях 
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было имя Ленина, ― осудил ликвидаторов пионерии Говорухин [Сергей 
СЕМУШКИН. Режиссер Говорухин хочет возродить пионерию // Комсомольская 
правда, 2012.02.17]. 

 
Эти контексты часто представляются в виде диалога или монолога, 

позиция авторов которых очевидна, поскольку в публицистическом стиле 

социальная оценочная функция проявляется на речевом уровне, специфика 

которого определяется характером его публицистического субъекта62F

63. 

Надо отметить, что слово пионер в этом значении употребляется 

чаще всего в СМИ, которые наследуют традиционную советскую 

идеологию, и имеет нейтрально-положительную окраску. Это может 

объясняться тем, что слово пионер в этих контекстах осознается как 

советизм и обладает положительной оценкой в политической оценочной 

шкале «свой-чужой». 

По мнению авторов инициативы, это связано с тем, что в 

историко-культурном стандарте, посвященном СССР, нет понятия 

«пионер-герой» [На уроках истории решили рассказывать о пионерах-

героях ради роста патриотизма // lenta.ru, 2019.01.30]. 

Еще ярче это проявляется в контекстах употребления слова пионерия, 

количество вхождений которого в НКРЯ незначительно (всего 

50 вхождений). В большей части примеров контекстуально оно 

оценивается положительно,: 
Екатерина ШАВРИНА, певица, народная артистка России: ― Пионерия 
научила дружить и трудиться. Вспоминаю сегодня только хорошее. Пионерское 
детство это турпоходы и спортивные соревнования. Жить детям было весело, а 
главное ― безопасно. [Комсомольская правда, 2012.05.19] 
По мнению психолога-криминалиста Михаила Виноградова, подростковая 
преступность растет потому, что дети сейчас предоставлены сами себе. — 
Если раньше, в Советском Союзе, были октябрята, пионерия и комсомол, 
который вовлекал подростков в кружки, секции, где они после школы были под 
присмотром взрослых, то сейчас этого нет, — говорит он. — Сейчас школа 
занимается только обучением детей, но не их воспитанием. Вот подростки из 
школы и выходят на улицы, где сами находят себе занятия, часто криминальные. 
[Александр Раскин. Школьники стали меньше хулиганить, но чаще воровать и 

 
63 Солганик Г.Я. Указ. раб.. – С. 313. 
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грабить // Известия, 2014.03.14]  
В то же время авторы, демонстрирующие резко негативное 

отношение к советскому прошлому оценивают пионерию крайне негативно, 

например: 
Сегодня пионерия ― это такая вывалившаяся из коммунистической системы 

запчасть, которая продолжает катиться по нашей стране. И я не очень понимаю, куда 
эту запчасть мы можем вставить", ― сказал глава Росмолодежи журналистам в среду. 
По мнению Якеменко, сейчас пионерия идеологически ничего из себя не представляет. 
"Раньше было понятно ― пионерия, комсомол, партия. А сейчас пионерия ― это 
ничто", ― уверен он. [Якеменко: пионерия — вывалившаяся из коммунистической 
системы запчасть // РИА Новости, 2009.05.20]. 

Не является советизмом ЛСВ ‘человек, первым проложивший пути в 

какой-л. новой области деятельности’. В этом значении слово часто 

используется в публикациях на темы коммерческой, научной и 

производственной деятельности при именовании изданий, компаний, 

продукции (группы компаний «Самолет», ФСК, «Гранель», «Пионер» и 

«Инград». [lenta.ru, 2019.10.29]; … на сайте журнала "Русский пионер". 

[Московский комсомолец, 2019.10.01]; ракеты средней дальности 

наземных комплексов РСД-10 «Пионер» [lenta.ru, 2019.08.23] и под.). 

Актуализируется данный ЛСВ при оценке деятельности компаний или 

людей: пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью [lenta.ru, 2019.07.08]; пионер 

в так называемом гламурном туризме [lenta.ru, 2019.06.07]; пионер нью-

йоркской граффити-сцены Futura [lenta.ru, 2019.04.30]; пионер 

молекулярной гастрономии [lenta.ru, 2019.01.17], например: 
Японский дом Mikimoto, пионер в использовании искусственно выращенного 

жемчуга, вернул в моду популярные еще в XVIII столетии рокайльные 

браслеты… [Вероника Гудкова. Воинский дух // lenta.ru, 2019.12.04]. 

Tesla не была пионером в разработке электромобилей — такие машины 

пользовались спросом еще в конце XIX века. Более того, электромобили добились 

определенных успехов [Антон Ширяев. Первые ласточки // lenta.ru, 2019.10.17]. 

Паркер – журналист Максим Кононенко, известный также как Мистер 

Паркер. Один из пионеров Рунета, автор ресурса vladimir. vladimirovich. Ru 

[Летом 2012 нашистка Света из Иваново на Болотной площади стреляла в 

Навального // Комсомольская правда, 2012.02.11]. 
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Данный ЛСВ пионер сближается со словом лидер при описании 

объекта, который первым достигает передового уровня. 

ЛСВ-советизм часто встречается в словосочетании принимать в 

пионеры в биографическом изложении или описании исторического 

события. Здесь глагол принимать также чаще всего употребляется в форме 

прошедшего времени несовершенного вида, подчеркивающей, что слово 

пионер в этих контекстах выступает как историзм. 
С именем Ленина для меня связаны честность, чистота поступков, защита 

слабых и трудолюбие. С малых лет мы читали книги о нем и смотрели фильмы. А 

государство, построенное Лениным, было социально ориентированным. И я 

никогда не забуду, как мы ходили на субботники и как меня принимали в 

пионеры [Вопрос дня: Какую роль в вашей жизни сыграл Ленин? // 

Комсомольская правда, 2008.04.22] 

Создатели бестселлеров нашего времени от души отрываются в небольших 

на пару-то всего страничек рассказиках, ностальгируя на грани фола о судьбах 

поколения 70-х, которое принимали в пионеры перед Мавзолеем и которое 

ходило на первомайские демонстрации [Анатолий МАКСИМОВ. «Литпром.ru», 

«Астрель», 2007 // Комсомольская правда, 2007.12.26]. 

Это слово в словосочетаниях, которые отражают советские реалии, 

такие как герой-пионер и Дворец пионеров, которые ассоциируются с 

возрастной характеристикой, как и слова октябренок, комсомолец и 

школьник:  
Пионерия — это лучшее, что было придумано из детско-юношеских 

организаций, потому что пионеры, потом комсомольцы, а потом переход во 

взрослую жизнь — это как раз то, чего не хватает в сегодняшней жизни для 

воспитания детей», – подчеркнул он, добавив, что принятие в пионеры — 

многолетняя традиция КПРФ [КПРФ приняла в пионеры более пяти тысяч 

школьников // Коммерсант, 2017.05.21] 

При исследовании советизма пионер необходимо учесть 

однокоренные слова пионерский и пионерия. 

По данным газетного корпуса НКРЯ, зафиксированные в «Толковом 

словаре языка Совепедии» собирательное существительное пионерия 
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(36 документов, 50 вхождений) и прилагательное пионерский 

(264 документа, 301 вхождение) резко уступают советизму пионер. 

Запрещение пионерской организации было вредительством, как и 

разрушение пионерских лагерей. Кроме долбежа про Ленина, в пионерии 

все было мило. Не случайно мы сейчас пытаемся восстанавливать то 

лучшее, что было в СССР. 

В отличие от советизма пионер, который представляет собой 

собственную советскую идентичность, безоценочное прилагательное 

пионерский сочетается с существительными галстук, лагерь, организация, 

дружина, отряд. Соотнесенность с оценкой возникает в контекстах, в 

которых сопоставляется советская реалия с современным отношением к 

детям и к их воспитанию, например: 
Хотя тут почти все как в пионерском лагере: отдыхающие-

оздоравливающиеся разбиваются на группы, у каждой из них есть свой 
пионервожатый-тренер, четкий распорядок дня с занятиями, отдыхом и 
свободным временем, совместные завтраки-обеды-ужины, а иногда и 
развлечения. [lenta.ru, 2017.06.07] 

Как ранее отмечал Ливанов, новое движение должно создаваться с учетом 
опыта пионерского и комсомольского движения, существовавшего в СССР. В 
начале октября лидеры всех думских фракций обратились к Путину с просьбой 
создать всероссийскую организацию для детей и молодежи [Ливанов заявил об 
отсутствии идеологии в новой организации для молодежи // lenta.ru, 2015.11.07]. 

В СССР были, например, пионерские организации, а сейчас дети, по сути, 
покинуты. [Анастасия Чеповская // lenta.ru, 2016.04.22]  

 

То же справедливо и по отношению к советизму пионерия, например:  
Теперь пионерия стала добровольной и совершенно не политической 

организацией. [Новая газета, 2018.02.09] 
 «Пионерия — это лучшее, что было придумано из детско-юношеских 

организаций, потому что пионеры, потом комсомольцы, а потом переход во 
взрослую жизнь — это как раз то, чего не хватает в сегодняшней жизни для 
воспитания детей», – подчеркнул он, добавив, что принятие в пионеры — 
многолетняя традиция КПРФ.  [КПРФ приняла в пионеры более пяти тысяч 
школьников // Коммерсант, 2017.05.21] 

Таким образом, новая пионерия в лице своего председателя изначально 
приобщается к заоблачным высям. Вскоре будет объявлен конкурс на символику 
новой всероссийской детской организации, а в мае пройдет ее съезд. [Марина 
Лемуткина.// Московский комсомолец, 2016.03.28] 
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Выводы 

Итак, советизм пионер зафиксирован с нейтрально-положительной 

оценкой при описании исторического события или в биографическом 

изложении, т. е. выступает как историзм; его социальная оценочная 

функция обусловливается поиском социальной и политической 

идентичности и зависит от позиции СМИ, поскольку социальная оценка 

обусловливается публицистическом субъектом в политической оценочной 

шкале «свой-чужой». Для однокоренных советизмов пионерский и 

пионерия трудно говорить об оценочной функции, т. к. оценочностью 

обладает контекст употребления в целом. 

 

2.3. Партиец 

2.3.1. Лексикографическая фиксация слова Партиец 

Образованное от слова партия слово партиец в ТСУ 

семантизируется как ‘член коммунистической партии большевиков’63F

64  и 

имеет пометку новое. Его ассоциация с коммунистами первоначально 

происходила в революционное время64F

65 , затем слово зафиксировано в 

советских словарях, т. к. коммунистическая партия была правящей в 

стране65F

66 . По данным МАС, основное значение слова партиец - ‘член 

Коммунистической партии Советского Союза; коммунист’66F

67 . Такая 

связанность определяет его идеологическую окраску при употреблении в 

качестве советизма. В советских словарях оно имеет помету разговорное, 

т. к. официальной номинацией было член КПСС, что сохраняется в 

современных словарях. В «Толковом словаре языка Совпедии» слово 

толкуется как синоним слова партийный во 2-ом значении – ‘член 
 

64  Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. В 4 тт. - М., 1935-1940.  
URL:https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=44753 
65 Селищев A.M. Указ. раб. -  С. 97. 
66 Там же. С. 98. 
67 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 
4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. URL: http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp 
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коммунистической партии’67F

68. 

В постсоветских словарях слово партиец сохраняет свою 

связанность с коммунистической партией и толкуется как историзм: «В 

СССР: член Коммунистической партии Советского Союза; коммунист»68F

69. 

Фактически употребление в слова в современных СМИ не всегда выявляет 

связь с коммунистической партией, которая уже не является правящей 

парией в стране, оно употребляется по отношению к члену любой партии69F

70. 

 
2.3.2. Статистическая информация и употребление слова в газетном 

подкорпусе 

В газетном корпусе НКРЯ найдено 1485  результатов в 

1152 документах по лексеме партиец (Рис. 3). 
Рис. 3. Употребление лексемы партиец в газетном подкорпусе (СМИ 2000-x гг.) 

 
Слово партиец употребляется в газетном подкорпусе в большинстве 

случаев в значении члена любой партии. Употребление в этом значении 

составляет всего 1072 результата в газетном корпусе, а исходное значение 

‘коммунист’ уже мало используется в публицистических текстах. 

Отсутствие связи коммунистической партией из-за смены власти может 

считаться приемом актуализации его значения в современной 

публицистике. 

 
68 Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совпедии/. –  СПб.: Фолио-Пресс, 1998. С. 418. 
69 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. С. 783 
70 Там же. С. 873. 
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Рис.4. Соотношение ЛСВ лексемы партиец в газетном подкорпусе 

 

Слово партиец воспринимается сейчас как нейтральный 

политический термин, в котором нет идеологической окраски (рис. 4). 

2.3.2.1. Анализ контекстов употребления слова ПАРТИЕЦ 

Слово партиец в СМИ после 2000-го года встречается в двух типах 

контекстов. Во-первых, в значении ‘член коммунистической партии’ это 

слово часто употребляется в контекстах, посвященных описанию 

советской действительности и современной российской политической 

деятельности, в которой участвует современная Коммунистическая партия 

РФ. Во-вторых, в значении ‘член любой партии’ это слово часто 

появляется в контекстах новостей о современной политической 

деятельности одной из партий. В этих контекстах слово партиец - 

нейтральный политический термин. Его разговорная окраска в этих 

контекстах явно не выражается. Это объясняется тем, что 

публицистический стиль характеризуется письменной формой 

бытования.70F

71 

 
71 Солганик Г.Я. Указ. раб. – С. 314. 
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Употребление ЛСВ-советизма и других ЛСВ этого слова не строго 

разграничивается по контекстам и темам, потому что отношение ЛСВ-

советизма и других ЛСВ этого слова понимается как частное и целое. В 

самом понятии члена любой партии включается понятие коммунист.  

В этих контекстах, слово партиец не связывается с советской 

реалией и никакое сопоставление современной политической реальности с 

советской не проявляется. Его сопоставление в этих контекстах иногда 

понимается как общественники и народ, потому что х существует 

устойчивое словосочетание партийцы и общественники. 
… Ранее сообщалось, что в инициативную группу войдут, в частности, 

председатель профкома ГАЗа Артем Баранов, старший летчик авиационного 
звена российской группировки в Сирии Алексей Ведящев, а также партийцы и 
общественники. Подробнее о выдвижении господина Путина — в публикации 
“Ъ”. [Коммерсант, 2017.12.25] 

Ответственность за успех местных пенсионеров кубанские партийцы и 
общественники брать не торопятся. Для местной власти этот протест стал 
крайне неприятным сюрпризом. А губернатору Кондратьеву в итоге пришлось 
извиняться перед людьми за необдуманное решение. «Мы официально участия не 
принимали, — ответил Геннадий Шабунин, секретарь по протестному 
движению крайкома КПРФ. [Юрий Васильев // lenta.ru, 2016.02.14] 

 
 В этих контекстах слово партиец актуализуется посредством 

расширения его значения и утраты идеологической окраски из-за потери 

смысловой связи с коммунистической партией. Оно функционирует в этих 

текстах не только как наименование члена КПСС, но и как наименовании 

члена любой политической партии, которая активно участвует в 

современной российской политической жизни. 
… Посовещавшись, пообсуждав, партийцы приняли решение, что нужно 

учитывать мнение и союзников по «Народному фронту», — говорит другой 
замсекретаря, Андрей Исаев. [Наталья Галимова. // Известия, 2012.06.09] 

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал «Труду», что у 
партийцев была возможность не только публично побеседовать с президентом, 
но и приватно с ним переговорить. «Эсеры» предложили ввести закон о местном 
самоуправлении в городах федерального значения ― Москве и Санкт-Петербурге. 
[Фадеев Михаил. // Труд-7, 2009.08.11] 

 
Из-за отмеченного расширения семантики слова, потери связи с 
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эквивалентом коммунист слово партиец воспринимается как нейтральное, 

безоценочное. Тексты, в которых употребляется слово, посвящены 

обсуждению партийных дел, в том числе и выборов. В отличие от 

употребления в советских СМИ, оценочная функция этого слова 

модальностью всего контекста, не имеющего отношения к советским 

реалиям. Первичное значение слова партиец появляется только в 

контекстах, описывающих деятельность современной коммунистической 

партии – КПРФ, например: 
Ровно год прошел с тех пор как КПРФ начала собирать пожертвования от 

партийцев и союзников. Установка ЦК партии была такова, что каждый 
партиец и сторонник коммунистов должен в добровольном порядке перечислить 
не менее ста рублей в фонд партии. [Итоговый выпуск (вечерний) – 24.08.05 
18:35 – Екатеринбург // Новый регион 2, 2005.08.25] 

 
Таким образом, употребителение слова партиец зависит от 

конкретного контекста. Его исходная позитивная оценка, представлявшего 

слово как идеологему (испытанный партиец, старый партиец и проч.), 

уже практически не встречается.  

2.3.2.2. Сочетаемость советизма ПАРТИЕЦ 

Сочетаемость советизма партиец, зафиксированная в ТСУ 

(испытанный партиец, старый партиец), в современных 

публицистических текстах не считаются актуальна. В газетном корпусе 

найден лишь один контекст употребления словосочетания испытанный 

партиец в отношении современных коммунистов: 
…Региональные обкомы, такие как Брянский, Читинский, Томский, Коми-

Пермяцкий, избрали на съезд не рекомендованных из центра членов президиума, а 
испытанных местных партийцев, большей частью раздраженных поведением 
генсека Зюганова. [МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ, АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ. 
ЗЮГАНОВА ИСКЛЮЧАТ ИЗ КОМПАРТИИ // Известия, 2004.05.21]  

 
Выраженную в контексте оценку нельзя рассматривать как 

позитивную: автор публикации выражает критическое отношение к 

деятельности современной компартии: игнорирование руководства 
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(избрали на съезд не рекомендованных из центра членов президиума),  
подчеркивание оппозиционного отношения к генеральному секретарю 

компартии (раздраженных поведением генсека Зюганова). 

Если партийцем назван член любой политической партии, его 

значение и сочетаемость слова актуальны: отражают участников, причем 

низовую часть партийной организации, современной российской политики: 
Из высшего совета партии выйдут отставные министры и губернаторы 5 

октября на съезде «Единой России» состоятся выборы высшего и генерального 
советов партии, куда входят как крупные чиновники — министры, губернаторы 
и депутаты, так и рядовые партийцы из регионов.  [Анастасия Кашеварова, 
Светлана Субботина. В «Единой России» ожидаются серьезные ротации // 
Известия, 2013.10.04] 

 

2.3.2.3. Словообразовательное гнездо советизма 

В словообразовательном гнезде этого слова прилагательное 

партийный и существительное партийность. Партиец иногда выступает  

синонимом его однокоренного субстантивированного прилагательного 

партийный во 2-ом значении71F

72. Слово партийный также имеет значения 

1. ‘относящийся к Коммунистической партии и ее членам’. 

3. соответствующий духу партии, ее идеологии’72F

73. 

Газетный корпус НКРЯ для лексемы партийный дает 

13563  результатов в 91 документе, для лексемы партийность – 

100 результатов в 91 документе. Широкое употребление слова партийный 

может объясняться активизацией политической деятельности в РФ после 

распада СССР. 

Рассматриваемое слово партийный в газетном копусе употребляются 

чаще всего в их расширенном значении (имеется в виду любая 

политическая партия), иными словами, перед нами уже не советизм, слово 

перестает быть идеологемой,  в современных публицистических текстах 

оно нейтрально, например: 
 

72 Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совпедии. –  С. 418. 
73 Там же. - С. 419. 
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Ранее сообщалось, что в ходе съезда премьер-министр и председатель партии 
«Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партийные билеты ряду российских 
губернаторов и бизнесменов. XIX Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве. 
Ожидалось, что в его рамках будет дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 
2021 году, а также создан правозащитный центр партии. [«Единая Россия» займется 
защитой граждан // lenta.ru, 2019.11.23]   

Для этого господин Путин призвал единороссов «терзать» и «трясти» 
чиновников. Также президент заявил, что партия должна вкладывать партийные 
ресурсы в талантливых «патриотически настроенных ребят». «Партия является 
социальным лифтом для тех ребят, которые хотят служить родине», — заявил 
Владимир Путин. Как сообщал “Ъ” [Путин предложил единороссам «терзать и трясти» 
чиновников // Коммерсант, 2019.11.23] 

 
В единичных случаях слово партийный употребляется как советизм, 

ставший историзмом, его оценочность выражается не прямо - определяется 

словом бред:  
Для меня, партийного и офицера, это звучало как бред сивой кобылы. Мысль о 

том, что Союз развалится, — вообще была из области фантастики. [Беседовали 
Сергей ЛютыхМихаил Карпов. «Мы честно выполняли свой долг» // lenta.ru, 
2019.12.28] 

 
Слово партийность в значении идейной направленности, 

выражающей интересы определенных классов и социальных групп, 

принадлежности к одной партии73F

74  приобретает позитивную оценку в 

контекстах, описывающих роль компартии в определенных исторических 

событиях, особенно во время войны: 
Ну а бортмеханик вряд ли?.. Что, и он в партии? Ну тогда другое дело… Кашин 

до сих пор считает, что именно партийность экипажа и спасла самолет от 
атаки истребителей. Уже перед Москвой, когда Як начал опускаться в 
облачность, истребители красивым веером разошлись. Кашин понимал, что 
садиться придется вслепую. Погодные условия обозначались как "туман-200": 
нельзя ни взлетать, ни садиться. [Федосов Александр. ПОСАДКА В «ТУМАН-
200» // Труд-7, 2004.07.15] 

Что и сделал В. А. Колокольцев. Требовать от чиновников, чтобы они не вправе 
были иметь личное и не влияющее на их законоисполнительную деятельность 
мнение по тем или иным вопросам, есть проявление коммунистической 
партийности или западной политкорректности, что, впрочем, одно и то же. 
[Максим Соколов. Спор полицмейстера с маркизом // Известия, 2013.02.11] 

 

 
74 Там же, С. 419. 
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При употреблении слова в современном политическом дискурсе оно 

перестает быть идеологемой. В этих контекстах часто обсуждается вопрос 

о приоритете партийности и административной должности политика, 

поэтому слово партийность понимается негативно и сближается со 

значением ‘негативная роль партийной принадлежности’:  
Проработав десять лет губернатором Ставропольского края, я понял: моя 

партийность мешает региону ― нам попросту не давали денег. Почему вступил в 
"Единую Россию"? [Анохин Павел. НЕ СКРОЮ, МНЕ ЭТО БОЛЬНО...» // Труд-7, 
2007.03.06] 

Возможна в будущем и партийность президента и премьера — это сделает 
парламентские выборы более значимыми для населения и поднимет политическую 
ценность Государственной думы. В этом случае придется начинать все сначала, 
причем не только для «Единой России», но и для КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России». [Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. 
Три пути президента // РБК Дейли, 2012.03.01] 

Ваши коллеги по "Единой России" были, наверное, удивлены выбором издания? - 
Пора бы нам перестать делить общество на "либералов" и "патриотов" и тем самым 
дискредитировать как идеи либерализма, так и патриотизма! Конечно, 
многопартийность ― это признак развитой демократии. Но в то же время узко 
понятая "партийность" только заслоняет подлинные качества человека и 
руководителя. [Горелов Николай. ВИКТОР КРУГЛОВ: СОХРАНИТЬ СИБИРЬ // Труд-
7, 2005.03.12] 

 
Но в некоторых случаях позитивная оценка слова сохраняется в 

связи со сближением его значения со словом лояльность в шкале «свой-

чужой», например: 
Владимир Путин считает, что партийность законодательных органов 

должна помочь укреплению единого государства и созданию стройной партийной 
системы, логичной, понятной избирателям и способной на практике решать их 
насущные проблемы. [Долинский Юрий. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СБОР // Труд-7, 
2003.12.10] 

Выводы 

Основным приемом актуализации значения слов партиец, 

партийный и партийность являются расширение и генерализация его 

семантического круга – отнесенность к любой партии, связь с 

коммунистической партией утрачивается. Как и слово партийный оно 

употребляется в нейтрально, оценочность передается часто имплицитно в 



46 
 

контекстах, в которых обсуждается политическая деятельность. Советизм 

в современных текстах употребляется редко. 

Советизм партийность понимается позитивно благодаря его 

ассоциации с такими значениями, как смелость и ответственность. Другие 

ЛСВ этого слова в современном политическом дискурсе понимается по-

разному, не сформируется строгое оценочное значение, положительное 

или и отрицательное, указывая лишь на принадлежность к той или иной 

партии. В случаях подчеркнутого предпочтения работы лица партийному 

интересу оно воспринимается отрицательно. 

 

2.4 Комсомолец 

2.4.1 Лексикографическая фиксация слова КОМСОМОЛЕЦ 

Слово комсомолец было новообразованием в революционное время, 

производно, по данным ТСУ, от комсомол, именования политической 

организации Коммунистический союз молодежи. Значение этого слова 

зафиксировано с момента его появленияч – ‘член коммунистического 

союза молодежи’74F

75. В советских словарях основное значение этого слова 

не изменялось. В МАС слово комсомолец получило подобное 

определение75F

76 , в словаре С.И. Ожегова, слово комсомолец толкуется с 

указанием на возрастной признак – ‘член комсомола (ВЛКСМ). …К. билет. 

К. возраст (с 14 до 28 лет)76F

77. Такое же толкование значения сохраняется в 

постсоветских словарях – ‘член комсомола’77F

78. 

В связи с этим можно утверждать, советизм комсомолец устойчивее 

других выше проанализированных советизмов. В отличие от другого 

советизма пионер семантическая устойчивость слова комсомолец 

определяется тем, что он является собственным полным советизмом, в 

 
75 Толковый словарь русского языка/ под ред. Д.Н. Ушакова.  
76 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 
4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. URL: http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp 
77 Словарь русского языка / сост С.И. Ожегов под общ. Ред. С.П. Обнорского. - 3-е изд. - М. 1953. 
[Электронный ресурс]: URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=11649 
78 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. - С. 447. 
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котором значение ‘член комсомола’ является его единственным. 

 

2.4.2. Статистическая информация и употребление слова в газетном 

корпусе 

В газетном корпусе НКРЯ найдено 5345  результатов в 

4890 документах по лексеме комсомолец. Но это результат неактуальный 

если не учитывать, что большинстве из результатов отражено устойчивое 

словосочетание Московский комсомолец, название одной из самых 

распространенных ежедневных газет в России, которая является частым 

источником материала в НКРЯ. Найденные результаты с леммой 

словосочетания московский комсомолец, составляет 4375 вхождений в 

4231 документе. Это значит, что в газетном корпусе лишь 970 результатов 

могут отражать современное употребление советизма комсомолец. В 

рассматриваемых публицистических текстах количество 

словоупотреблений комсомолец в значении ‘член комсомола’ немного 

меньше, чем количество советизма пионер, мы можем обнаружить 

тенденцию к сокращению употребления этого советизма, что показано на 

рис. 5 и 6. 

 
Рис. 5. Распределение употреблений лексемы космосолец без учета словосочетания 

Московский комсомолец в газетном корпусе  

СМИ 2000-x гг. 

 
 

Рис. 6. Распределение употреблений лексемы комсомолец без учета словосочетания 
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Московский комсомолец в газетном корпусе СМИ 2000-x гг. 

 
Как и советизм пионер, слово комсомолец является типичным 

советским наименованием. Количество словоупотреблений советизма 

комсомолец в газетном корпусе фактически превыщает количество его 

употреблении в исходном значении. Это определяется распространенной 

газетой «Московский комсомолец», данные которой также отражены в 

Национальном корпусе русского языка.  

Среди остальных употреблений в корпусе основной функцией слова 

комсомолец является наименование лица молодого возраста, следующего 

коммунистической идеологии. Хотя иногда оно употребляется с 

оценочной окраской при суждении о прежних делах или при 

сопоставлении с современностью. 

  

2.4.2.1. Анализ контекстов употребления слова КОМСОМОЛЕЦ 

В СМИ после 2000-го года слово комсомолец часто встречается в 

текстах на следующие темы. Во-первых, слово комсомолец употребляется 

в текстах, которые описывают советскую действительность, в которой 

участвовали члены Комсомола. Этот тип описания не соотносится с 

современностью. Слово комсомолец в этих контекстах чаще всего имеет 
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позитивную или нейтральную оценку, которая обнаруживается в контексте. 

Поскольку комсомольцы участвовали во многих советских строительствах 

и играли важную роль, например: 
Существовали два вида строек  — стройка коммунизма, в которой могли 

участвовать все желающие, и ударная комсомольская стройка, в которой 
принимали участие лишь комсомольцы. Многие из строек велись силами 
студентов. [Вахрушева Дарья. Труд в России больше, чем работа // Труд-7, 
2010.04.02] 

По словам жителей близлежащих домов, в таком неухоженном виде 
постамент стоит уже долго. Раньше за ним ухаживали ученики школы№ 40, 
комсомольцы, а в середине 90-х о нем забыли. ― говорит ростовчанин Евгений 
Колесников. [Ирина ПОТЕРЯ. В Ростове вандалы осквернили памятник времен 
Великой Отечественной войны // Комсомольская правда, 2010.04.02]  

 
Во-вторых, советизма комсомолец, как и слово пионер, часто 

употребляется в контекстах, описывающих факты о биографии человека, 

рассказывают о его жизненном опыте. Вследствие этого слово комсомолец 

также приобретает некую оценку благодаря ретроспективной самооценке. 

В контекстах оценочная функция слова комсомолец варьируется в 

зависимости от опыта субъекта в советское время. Но в большинстве 

случаев слово комсомолец часто ассоциируется с такими позитивными 

характеристиками человека, как смелость, правдивость, патриотичность 

энергичность и т. д.  
В «красном уголке» гоняли пластинки, танцевали, что-то обсуждали, и так 

далее. И вот после очередного дежурства я пошел домой. Ночь, пурга, ветер 
страшный. Но я ж комсомолец, ничего не боялся. И вдруг напротив меня – белый 
медведь. Видимо, шастает, пожрать ищет. Он испугался, и я испугался. [Мария 
МИШКИНА,Анна АЛЕКСЕЕВА. Накануне дня рождения комсомола читатели 
рассказывают комсомольские истории // Комсомольская правда, 2009.10.28] 

Я из тех комсомольцев, которые Родину не продают. К тому же в любом 
случае приоритетное право останется за Россией. Когда получу патент, по 
закону могу 20 лет им владеть, а потом изобретение станет собственностью 
государства. [Савина Олеся. ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕНСИОНЕРА АЛЕЕВА // 
Труд-7, 2007.09.21] 

Поэтому в большинстве случаев слово комсомолец при 

употреблении в контекстах, описывающих личный жизненный опыт, 

получает положительную коннотацию. Советизм комсомолец понимается 
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как советское историческое явление. Слово комсомолец понимается как 

некая советская политическая личная идентичность человека, в некоторых 

контекстах развивается связь с современной реалией: рассказывается о 

трансформации человека, в советском прошлом комсомольца, в лицо 

другого статуса в новых условиях. В таких контекстах слово комсомолец 

часто сочетается с прилагательным бывший. 
Среди оппозиционных партий, имеющих какие-то шансы пройти в парламент, 

наиболее активна "Страна законности", лидер которой Артур Багдасарян давно 
уже метит в президентское кресло. В начале своей политической карьеры 
бывший комсомолец Багдасарян был ярым сторонником президента Армении 
Левона Тер-Петросяна. [Петров Виктор. ГЛАВНЫЙ «ЗАКОННИК» АРМЕНИИ 
ПРОГОВОРИЛСЯ // Труд-7, 2007.05.04] 

 «Каждый из вас был октябренком, пионером, комсомольцем и что-то 
обещал Ленину, – напомнил депутат. – А теперь отдаете Ленина. За свое 
счастливое детство вы его отдали вместе с куском земли?» [Анна Ахметова. В 
Ялте вместе с парковой землей инвесторам отдали памятник Ленину // Новый 
регион 2, 2009.07.24] 

 
Советизм комсомолец актуализуется в виде именования некоторых 

названиях мест, учреждений и под.: на площади у кинотеатра 

«Комсомолец» [События Дальневосточного федерального округа 27-28 

марта // РИА Новости, 2010.03.26] ; в  1986-м и  гибели экипажа подлодки 

«Комсомолец» [Красильникова Татьяна. Последний траур десятилетия // 

Труд-7, 2009.12.07]; на шахте «Комсомолец» [Аварии, катастрофы и ЧП на 

шахтах Кузбасса в 2010-2012 гг. // 2012, 2012.09.09]), - которые получили 

такое название в советское время. Таким образом, советизм сохраняется в 

именах собственных. В этих именах важнее его функция наименовании в 

публицистическом тексте, а его социальная оценочная функция 

ослабляется. 

2.4.2.2. Сочетаемость советизма КОМСОМОЛЕЦ 

Советизм комсомолец часто встречается с некоторыми другими 

словами, в которых отражается советская идеология. Эти слова 

объединяются по определенным признакам: возрастным (пионеры и 
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комсомольцы), принадлежности к организации (коммунисты и 

комсомольцы), по оценочному признаку (герой-комсомолец, комсомолец-

доброволец, предшественник-комсомолец). Все эти словосочетания 

появились в советскую эпоху и сохраняются до сегодняшнего дня как 

некие устойчивые сочетания. Все эти словосочетания в советских 

публицистических текстах имеют положительную оценку. СМИ с 

традиционной (просоветской) ориентацией предпочитают употребление 

таиих номинаций с положительными оценками, например: 

В то время у нас большая часть жителей страны была и пионерами, и 
комсомольцами, и коммунистами. Я считаю, что это была идеология, которая 
охватывала все сферы жизни. В которой, между прочим, было немало полезного 
и которой затем на 15 лет переходного периода просто не стало. [Александр 
Клубов. Александр Мишарин: В Москве у меня квартира, а в Екатеринбурге пока 
ведомственное жилье // Новый регион 2, 2010.03.16] 

Я виски впервые в Вене попробовал почти полвека назад: американцы союзники 
угощали, а теперь вот внук деда радует. А нашу фирменную майку знаменитый 
поэт тут же примерил, заявив, что в душе он всегда «комсомолец-доброволец». 
[Мила КИЯН. Он был настолько популярен, что его перепутали с президентом // 
Комсомольская правда, 2009.10.20]  

 

2.4.2.3. Словообразовательное гнездо советизма 

К словообразовательному гнезду советизма комсомолец относятся 

комсомолия и комсомольский.  

Слово комсомолия понимается как собирательное существительное, 

оно редко употребляется в публицистических тестах после 2000-го года. В 

газетном корпусе всего нашлось 7 результатов, т. е. номинация комсомолия 

не так актуальна, как слово комсомолец.  

Для прилагательного комсомольский в газетном корпусе существует 

10217 результатов из 8192 документов. Хотя надо учесть тот факт, что 

большинство зафиксированных в НКРЯ употреблений слова 

комсомольский обозначает источник примеров - газета «Комсомольская 

правда». Остальные результаты для слова комсомольский составляет лишь 

только 3195 нахождений из 2387 документов.  
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Среди всех этих употреблении слова комсомольский, часто бывает 

название какого-либо места, которое характерно для советского времени. 

Эти названия сохраняются и активно употребляются в современных 

текстах: Подъезжая на метро к «Комсомольской» [Татьяна Васильчук. 

Бунт бумажных самолетов. Как прошла крупнейшая акция в защиту 

свободного интернета в российской истории // Новая газета, 2018.04.30];  

на Комсомольском проспекте [В Челябинске воры вынесли деньги из 

банка через дыру в полу // lenta.ru, 2017.04.18]; в Комсомольском районе 

[«Тольяттиазот» отчитался об экологических проектах 2016 года // lenta.ru, 

2017.03.06]). Все они функционируют в качестве имен собственных. 

Другим часто встречающимся типом использования слова 

комсомольский является словосочетание со словом комсомольский, 

которое отражает комсомольскую реалию и предметы, связанные с данной 

организацией при изложении фактов советской действительности, в 

которых участвовал автор текста. 
Другой признается, что, как и во время упомянутого выше комсомольского 

собрания, участвовал в другой социально одобряемой практике: «Я помню, что 
вырезали какие-то бланки из "Пионерки", а потом ходили и собирали подписи у 
своих знакомых. [Михаил Карпов. Нас к торжеству пессимизма ведет // lenta.ru, 
2017.02.13]  

 
При функционировании социальной оценки в словосочетании со 

словом комсомольский в самооценке автора проявляется социальная 

оценка, которая варьируется в зависимости от контекста употребления и 

субъективного отношения к комсомольскому прошлому. 
- Были два прототипа. Один ― это Павел Гусев, нынешний главный редактор 

«Московского комсомольца». В молодости он был первым секретарем 
Краснопресненского райкома комсомола Москвы, где я был членом бюро, потому 
что возглавлял комсомольскую организацию Союза писателей. Сейчас все 
скрывают свое комсомольское прошлое, а я не скрываю. У меня даже есть 
стихотворение 1981-го года «Воспоминания о райкоме», которое посвящено 
Павлу Гусеву. [Александр ГАМОВ. Юрий Поляков: «Были бы сейчас 
комсомольские стройки, не случилось бы убийства в Бирюлеве» // Комсомольская 
правда, 2013.10.29]  
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Подобная функция слова комсомолец реализуется в текстах при 

сопоставлении советской жизни с современной, с этим часто связывается 

характеристика политической деятельности, например: 
Основной ее целью также станет содействие формированию личности на 

основе «присущей российскому обществу системы ценностей». Согласно указу, 
учредителем организации станет Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь). Президент поручил правительству подготовить список 
имущества для передачи новой организации. Новое движение должно 
создаваться с учетом опыта пионерского и комсомольского движения, 
существовавшего в СССР, считает министр образования Дмитрий Ливанов. 

 

Выводы 

Советизмы комсомолец и комсомольский являются устойчивыми по 

сравнению с другими рассматриваемыми советизмами. Нет других ЛСВ у 

слова комсомолец, поэтому они могут быть признаны полными 

советизмами.  

В современных публицистических текстах это слово употребляется в 

своем исходном значении и часто встречается в текстах, посвященных 

описанию жизненного опыта человека, жившего в СССР, сопоставлению 

советского комсомольского движения молодежи с современной 

общественно-политической жизнью. В первом случае, оценочная функция 

этого слова не определена, потому что авторская речь в каждом тексте 

определяется его политической позицией и не существует универсальный 

оценочный критерий для данного слова.  

При актуализации слова в современных публицистических текстах 

комсомолец и комсомольский часто составляют определенные названия, 

которые сохраняются с советского времени до сегодняшнего дня. 

Основной функцией этих названий является наименование предмета, места 

и т. п.  

Слово комсомолец в современных публицистических текстах 

понимается как социальный историзм, который часто ассоциируется с 

такой положительной характеристикой, как смелость, ответственность и 



54 
 

энергичность. Но иногда оно также ассоциируется с верностью 

коммунистической идеологии и политической активностью. В этих 

контекстах проявляется положительная оценка. 

 

2.5. Октябренок 

2.5.1 Лексикографическая фиксация слова ОКТЯБРЕНОК 

Слово октябренок вместе с другими рассматриваемыми советизмами 

представляется в виде последовательных понятий по возрастному 

признаку. Среди всех этих советизмов слово октябренок является 

наименее употребляемым. Это слово образуется от однокоренного слова 

октябрь и слова ребенок. В разных словарях его значение – ‘дети до 

пионерского возраста’. 

Рассматриваемый советизм в ТСУ толкуется как ‘ребенок 7-11 лет, 

состоящий в группах при пионерских отрядах’, во время создания словаря 

это был новообразованный советизм. В словаре С.И. Ожегова октябренок 

семантизируется как ‘школьник до пионерского возраста’78F

79. В МАС это 

слово толкуется более детально: ‘младшие школьники 7—10 лет, 

объединенные в группы при пионерских дружинах для подготовки к 

вступлению в пионерскую организацию’79F

80. По данным «Толкового словаря 

языка Совдепии», октябренок / октябрята характеризуется так же. 

В постсоветском словаре это значение не изменилось: ‘младшие 

школьники 7—10 лет, объединенные в группы при пионерской подготовки 

для подготовки к вступлению в пионеры’80F

81.  

Все эти толкования слова демонстрирует, что слово октябренок для 

советского периода – идеологема наряду с пионером.  

 
79 Словарь русского языка / сост С.И. Ожегов под общ. Ред. С.П. Обнорского. 3-е изд. М. 1953 URL: 
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=18385 
80  Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. — М., 1999. URL: http://feb-
web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp 
81 Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. - С. 711. 
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2.5.2 Статистическая информация и употребление слова в 

газетном корпусе 

Количество употреблений слова октябренок в СМИ после 2000-го 

года гораздо меньше, чем количество других рассматриваемых слов, - в 

газетном корпусе НКРЯ найдено лишь 92 результатов в 80 документах по 

лексеме октябренок. Предполагается, что советизм октябренок в 

современном публицистическом тексте должен считаться историзмом, т.е.  

пассивным элементом словарного состава русского языка. С 2000 по 2019 г. 

Его употребление резко сокращается (рис. 7).  
Рис. 7. Распределение употребления лексемы октябренок в СМИ 2000-x гг. 

 

Лексема октябренок, в отличие от других советизмов, редко 

употребляется в современном газетном корпусе. Поскольку эта детская 

организация уже не существует в современном российском обществе, 

слово не так актуально для современных текстов (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Распределение употреблений лексемы октябренок в газетном корпусе СМИ 

2000-x гг. 

 
 

Часто употребление этого слова в газетном корпусе сопровождается 

оценкой, благодаря чему актуализируется социальная оценочная функция 

слова. С каждым годом частотность употребления слова октябренок в 

газетном подкорпусе снижается, что свидетельствует о продолжающемся 

процессе пассивизации слова октябренок в современной русском языке. 

Тематика этих текстов СМИ после 2000 г., в которых используется 

советизм октябренок, связана описанием советского детства,  причем в 

этих контекстах слово октябренок часто ассоциируется с такими 

советизмами-идентификаторами, как пионер, комсомолец и коммунист. 
- Говорят, что в школьные годы Вы не скрывали своей веры и продолжали 

успешно учиться в советской школе, как же возможно это было в то время? - 
Это правда, я никогда не скрывал своей веры и не отрекался от Христа. Я 
также никогда не был ни октябренком, ни пионером, ни комсомольцем. 
[Коновалов Валерий обозреватель «Труда». МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ: РОССИЯ 
ВСТУПАЕТ В НОВУЮ ЭПОХУ // Труд-7, 2006.12.27] 

 У коммунистов хотя бы была система: каждый школьник становился 
октябренком, потом лучших (а в конце концов всех) принимали в пионеры, и те в 
большинстве случаев становились комсомольцами. Выпрыгнуть из этой 
структуры было практически невозможно, зато, пройдя ее всю, человек ясно 
понимал, делать ли ему жизнь с товарища Дзержинского. [Инна Кабыш, поэт. 
Где начинается Родина // Известия, 2005.10.05]  
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Социальная оценочная функция слова октябренок зависит от того, 

какой политическойе позиции придерживается автор текста. Если в тексте 

характеризуется отношение к религии, к православию, тогда слово 

октябренок сближается по значению с словом атеист и пприобретает 

негативную окраску. Эта четкая политическая характеристика проявляется 

в зависимости от тематики публикации, идентичности автора, его 

политической позиции. 

При сопоставлении советского явления с современной реалией, 

слово октябренок употребляется с некой оценкой. Но трудно определить, 

какая оценка приспущена слове октябренок, потому что социальная 

оценка этого слова также варьируется. Таким образом, слово октябренок 

также имеет.  
Евгений СТРИГУНОВ Знаменитый реформатор образования Владимир 

Филиппов вчера рассказал о новой идее ― возрождении органов самоуправления 
учащихся. Он заверил: это не будут коммунистические октябрята или 
пионеры. Просто в каждой школе, в каждом классе дети сами выберут своих 
лидеров. Те потом образуют что-то типа парламента. [Ксения ПОЛУШКИНА. 
(«КП» — Челябинск»).. Вместо пионеров в школах появятся парламентарии // 
Комсомольская правда, 2003.04.21] 

 
В данном контексте октябренок соотносится с идеологическим 

компонентом в воспитании детей, что вызывает у автора публикации 

отрицательную оценку. Сопоставление советской формы организации и 

воспитания детей с современным воспитанием приводит к тому, что в 

критикуется идеология как элемент воспитания. 
Дети  — не только наше все, но и наше будущее, и самое святое. Дети  — это 

вопрос национальной безопасности. А коли так  — в этой области тоже надо навести 
порядок. Были же октябрята. Ведь как было хорошо. И теперь так же точно надо 
сделать, только по другой, как раньше говорили, линии. 

 
В этом контексте советизм октябренок соотносится с 

положительной оценкой воспитания детей в советский период в 

противоположность современной действительности. 



58 
 

 

Сочетаемость советизма Октябренок 

Советизм октябренок в публицистических текстах часто встречается 

в сочетаниях пионеры и октябрята, принимать в октябрята, бывший 

октябренок и движение октябрят, например:  
Когда те, кто изучал в вузах научный коммунизм, и бывшие октябрята 

окончательно уйдут в прошлое — наверное, тогда станут возможными 
перемены. История требует изучения и опубликования, чтобы это не 
повторилось. [Беседовала Наталья Гранина. «Пока врачи молчат, власть их не 
трогает» // lenta.ru, 2018.02.28]  

На хутор бабочек ловить бегали когда-то гурьбой юные пионеры и 
октябрята. Любили охотиться на мотыльков и дачники. Недаром же 
неуклюжая фигура в очках, панаме и с огромным сачком была непременной 
деталью довоенных фильмов о дачной жизни. Сегодня, увы, на лугах Подмосковья 
она выглядела бы такой же экзотикой, как появление инопланетянина. 

 
Из показанных выше контекстов вытекает, что советизм октябренок, 

устойчивые словосочетании с ним чаще всего функционирует в контекстах, 

в которых проводится сопоставление отношения к воспитанию детей в 

советский и современный периоды развития России. Оценочная функция 

советизма октябренок предопределена не семантикой, а контекстом 

употребления. 

 

Выводы 

Из вышеупомянутых примеров вытекает вывод о том, что основное 

изменение связано не с семантикой, а с функционированием 

рассмотренных советизмов состоит - изменилась денотативная функция. 

Обозначаемый советизмом объект либо заменяется чем-то другим в 

первичном значении, либо его значение расширяется.  
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Заключение 

В данной работе рассмотрен ряд советизмов, которые 

характеризуются связанностью с советской политической жизнью – 

4 лекскемы: партиец, комсомолец, пионер, октябренок, объединяюшихся 

значением принадлежности к организации, отражающей идеологию 

советского времени. Проанализировано более 5 000 контекстов 

употребления выбранных советизмов в газетном корпусе НКРЯ.  

Сопоставление лексикографической фиксации их значений в 

словарях советского и постсоветского времени с современным 

употреблением в газетном корпусе НКРЯ в период с 2000 по 2019 гг. 

позволяет нам утверждать, что эти советизмы стали историзмами, 

идеологемами прошлого, они в то же время в публицистических текстах 

функционируют по-разному. 

Советизмы как октябренок и комсомолец представляют собой 

полные советизмы, других ЛСВ в эти лексемы не имеют. Слова партиец и 

пионер многозначные, в современных публицистических текстах 

встречаются как ЛСВ-советизмы, так и другие ЛСВ этих слов. 

Частотность употребления одного советизма в современных 

публицистических текстах определяется разными факторами. Во-первых, 

важен фактор актуализации значения слова: если оно соответствует 

современной реалии, актуализовано, то с высокой вероятностью 

появляется в современных СМИ. Во-вторых, в СМИ, которые наследуют 

традиционные советские политические ценности и идеологию советизмы 

употребляются чаще. 

Приемы их актуализации советизмов в современных 

публицистических текстах различны. Для лексемы пионер основный прием 

актуализации реализуется путем замены ЛСВ-советизма другими ЛСВ в 

качестве основного значения. Что касается лексемы партиец, основным 

приемом являются расширение его семантики и генерализация его ЛСВ 

при денотации. В результате этого процесса утрачивается сильная связь 
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этих слов с советскими реалиями. Такой процесс актуализации 

представляет собой фактически переход от идеологем советского 

прошлого к деидеологзированной нейтральной лексике.  

Коннотационная часть рассматриваемых советизмов является 

скрытой, ее определение может осуществляться при изучении 

контекстуально-оценочной функции при употреблении ЛСВ-советизмов. 

Другим приемом актуализации, который действует для всех 

рассматриваемых советизмов, является сопоставление советской реалии с 

современной политической или общественной жизнью. Такое 

сопоставление может проявляться в виде сравнения или отожествления. 

Анализ контекстов употребления советизмов показывает, что 

типичными для них являются в биографии, освещение исторических 

событий советского периода, в публицистической критике. Из этого 

вытекает, что аксиологическое значение советизмов зависит не только от 

интерпретации данным автором фактов, явлений со своей субъективной 

позиции в отношении аксиологической шкалы «свой – чужой», но и от 

типа СМИ, придерживающихся той или иной политической позиции.  

В текстах биографии советизмы, именующие советскую реальность, 

употребляются в качестве нейтрального слова, не имеющего оценочного 

значения, то есть его интерпретационный компонент вторичен. Что 

касается советизмов, относящихся к неполной идеологеме, их основная 

семантика, во-первых, может заменяться неидеологическим элементом, то 

есть десоветизироваться, во-вторых, обозначаемый ими объект может 

расширяться, а советизм - превратиться в нейтральную лексику. 

Проведенный анализ подтвердил гипотеза исследования – 

советизмы, называющие реалии советского времени, в XXI в. становятся 

историзмами и, как правило, не получают оценочной коннотации в 

публицистическом тексте, в то время как из всех изменений в 

употреблении советизмов в современном публицистическом стиле 

самым ярким изменением является появление оценочного значения. Они 
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в настоящее время идеологемами не являются. 

Надо признать, что рассматриваемые советизмы представляют собой 

лишь незначительную часть лексики, отражающей советскую идеологию. 

Необходимо дальнейшее исследование, посвященное выявлению 

функционирования советизмов в современных публицистических текстах 

и их трансформации.   
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