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Статья посвящена англицизмам-неологизмам со значением «поколение», получив-
шим достаточно широкое распространение в современном публицистическом дискурсе 
и восходящим к метаязыку теории поколений У. Штрауса и Н. Хау (лексемы миллениалы, 
зумеры, бумеры и др.). Цели статьи — выяснить, насколько хорошо молодые носители 
русского языка понимают значение данных слов; выявить наиболее употребительные 
неологизмы, претендующие на вхождение в  русский язык; сопоставить данные Наци-
онального корпуса русского языка (далее  — НКРЯ) с  результатами лингвистического 
эксперимента; описать значения наиболее употребительных неологизмов на основе кон-
текстов, собранных авторами в НКРЯ и на других интернет-ресурсах, а также на основе 
лингвистических экспериментов. Приведены результаты двух лингвистических опросов, 
в которых участвовали 70 студентов младших курсов гуманитарных факультетов МГУ 
(по 35  респондентов в  каждом опросе). Опрос-1  имел целью выявить, какие термины 
теории поколений и ее российских адаптаций, воспроизводимые отечественными СМИ, 
известны молодым образованным носителям русского языка и как употребляются ими 
в речи. По результатам Опроса-1 были выбраны слова бумеры, зумеры, миллениалы для 
проведения Опроса-2, имеющего целью определить значения, приписываемые данным 
словам информантами, и выявить уровень активного владения терминами. В результа-
те Опроса-2 было обнаружено существенное расхождение с количественными данными 
выборки НКРЯ. По результатам Опроса-2 наиболее употребительно и освоено слово зу-
мер (в выборке НКРЯ оно наименее частотно). Слово зумер имеет значения «новое поко-
ление», «цифровое поколение», вступает в семантическую оппозицию с другими номи-
нациями поколений, в основном с бумер, по признаку «новый/старый», в ряде контекстов 
эта оппозиция представлена как конфликт отцов и детей. Результаты лингвистических 
экспериментов показывают, что относительно употребительные термины отрываются от 
хронологических границ, заданных в теории поколений: слова бумер и зумер развивают 
значения «поколение родителей, старшее поколение» и «поколение детей, новое поколе-
ние». Лексема миллениалы за счет внутренней формы хронологически атрибутирована, 
однако границы поколения, обозначенные респондентами в опросах, существенно от-
личаются от заданных в теории поколений, ответы респондентов показывают изменение 
значения от «новое поколение» к «прежнее, предыдущее поколение». 

Ключевые слова: неологизмы, заимствования, термины теории поколений, бумеры, 
зумеры, миллениалы.

The article is devoted to Anglicisms-neologisms with the meaning of ‘generation’, which 
have become quite widespread in modern journalistic discourse and go back to the metalan-
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guage of the “theory of generations” by W. Strauss and N. Howe 
(lexemes millennials, zoomers, boomers and others). The purpose 
of the article is to identify how well does native Russian speakers 
understand the meaning of these words, identify the most com-
mon neologisms that claim to be included in the Russian language, 
compare the data of the National Corpus of the Russian language 
(NCRL) with the results of a linguistic experiment, describe the 
meanings of the most common neologisms based on the data of 
the NCRL, contexts collected by the authors on other Internet re-
sources and conducted linguistic experiments. The article presents 
the results of two linguistic surveys in which 70  undergraduate 
students of the humanitarian faculties of Lomonosov Moscow 
State University participated (35 respondents in each survey). The 
Survey-1 was aimed at identifying which terms of the “theory of 
generations” or its Russian adaptations, reproduced by the do-
mestic media, are known to young educated native speakers of the 
Russian language and are used in speech by them. According to the 
results of the Survey-1, the words boomers, zoomers, millennials 
were selected for the Survey-2, which aims to determine the mean-
ings attributed to these words by informants, to identify the level 
of active ownership. As a result of the Survey-2, a significant dis-
crepancy was found with the quantitative data of the NCRL sample 
(according to the results of the Survey-2, the most commonly used 
and mastered word is zoomer, it is the least frequent in the NCRL 
sample). The word zoomer has the meaning of ‘new generation’, 
‘digital generation’, enters into semantic opposition with other gen-
erational nominations, mainly with boomers, on the basis of ‘new/
old’, in a number of contexts this opposition is presented as a con-
flict of fathers and children. The results of linguistic experiments 
show that relatively common terms break away from the chron-
ological boundaries set in the “theory of generations”: the words 
boomer and zoomer develop the meanings of ‘parents generation, 
older generation’ and ‘children’s generation, new generation’. The 
lexeme millennials is chronologically attributed due to the internal 
form, however, the generation boundaries indicated by respond-
ents in the surveys differ significantly from those set in the “theory 
of generations”, the respondents’ answers show a change in mean-
ing from “new generation” to “previous generation”.

Keywords: neologisms, borrowings, terms “theory of genera-
tions”, boomers, zoomers, millennials.

Введение

В настоящее время на вхождение в  русский 
язык претендует ряд англицизмов, называющих 
поколения: миллениалы, зумеры (редкий вариант 
написания  — зуммеры), бумеры и  др. Они вос-
ходят к  метаязыку так называемой теории по-
колений, разработанной У.  Штраусом (W.  Strauss) 
и  Н.  Хау (N.  Howe) для описания истории США 
и получившей неоднозначную оценку со стороны 
академического сообщества, однако широко по-
пуляризированной, в том числе в России. Данная 

теория была адаптирована к  российской исто-
рии, используется отечественными социологами 
и маркетологами (см., например, [Асташова 2015]) 
и, что более важно с лингвистической точки зре-
ния, активно пересказывается в  средствах мас-
совой информации, прежде всего электронных 
(процитируем одно из них: «Вряд ли хоть кто-то 
в интернете не слышал о теории поколений» [Те-
ория поколений…, 2022]). Количество пересказов 
теории (авторами статьи собрано около 100 ссы-
лок, но  это лишь небольшая часть имеющихся 
в  интернете) обратно пропорционально их каче-
ству, и  чаще всего пересказы сводятся к  соотне-
сению некоторых названий поколений с  харак-
теристиками этих поколений (иногда с  адапта-
цией к  российским реалиям, но  чаще без нее) и 
к  установлению хронологических границ, кото-
рые иногда существенно разнятся. Продвижение 
терминов теории поколений в современном меди-
апространстве имеет достаточно агрессивный ха-
рактер. Цели данной статьи состоят в том, чтобы 
выяснить, насколько хорошо молодые носители 
русского языка понимают значение данных слов; 
выявить наиболее употребительные неологизмы, 
претендующие на вхождение в русский язык; сопо-
ставить данные Национального корпуса русского 
языка (далее — НКРЯ) с результатами лингвисти-
ческого эксперимента; описать значения наиболее 
употребительных неологизмов. Для достижения 
данных целей авторами были проведены лингви-
стические эксперименты (два опроса молодых но-
сителей языка), а также классифицированы и про- 
анализированы контексты с  названиями поко-
лений, собранные в  НКРЯ и в  Яндексе (так как 
в НКРЯ данные вводятся с задержкой и не вполне 
отражают актуальную ситуацию).

Общая характеристика номинаций 
поколения как социальной группы

Поколение, то есть «совокупность людей близ-
кого возраста, живущих в одно время» [Евгенье-
ва 1988], может быть осмыслено как социальная 
группа («общность людей, выделяемая из  более 
широкого социального контекста по какому-либо 
признаку» [Большая российская энциклопедия]) 
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и в таком качестве получать в речи и в языке от-
дельное наименование. Иногда поколением ока-
зывается однословная субстантивная номинация 
(шестидесятники), однако обычно в  русском 
языке для номинации используется атрибутив-
ное словосочетание, включающее слово поколение 
с зависимым прилагательным или существитель-
ным, указывающим на период или событие: по-
коление перестройки, военное поколение, или суб-
стантивное словосочетание со словом дети: дети 
войны, дети XX съезда, дети перестройки. Семан-
тика и  сочетаемость лексемы поколение описана 
в литературе [Чурилина, Позднякова 2020], одна-
ко рассматриваемый аспект в данной работе прак-
тически не затрагивается.

Для объединения в поколение (то есть в боль-
шую социальную группу) людей, рожденных при-
мерно в одно время, важны не столько хронологи-
ческие рамки, сколько общественно-политическая 
и культурная общность, совместное переживание 
одних и тех же событий, которые часто использу-
ются для указания на объединяющий признак (во-
енное поколение, дети перестройки). Именно по-
этому до начала XXI в. — эпохи глобальной циф-
ровой революции — достаточно редки контексты, 
в  которых к  одному поколению относят людей 
разных стран. Если же в каких-то языках названия 
совпадают, то за ними может скрываться содержа-
ние, связанное с  особенностями национальной 
истории и культуры. Сравним слово восьмидесят-
ники, которое относится к  периоду перестройки 
в России («люди, которые сформировались в эту 
самую эпоху перемен» [Медведев 2009]), и  ки-
тайское слово 八零后 (буквально  — «поствось-
мидесятники»), которым обозначают в основном 
единственных детей в  семье, родившихся после 
1980 г., то есть в период ограничения рождаемости 
в  Китае. Такая насыщенность рассматриваемых 
номинаций культурно-исторической (энцикло-
педической) информацией делает актуальным их 
описание в  лингвострановедческом и  лингводи-
дактическом аспектах.

Номинации поколений в научных 
и медийных классификациях
В науке (прежде всего в  социологии и  пси-

хологии) предпринимаются попытки осмыслить 
законы формирования поколений, предлагаются 
классификации и  номинации поколений. Клас-
сификацию российских поколений XX  в. одним 
из  первых создал Ю. Левада*, не предложивший, 
однако, специальных наименований и  использу-
ющий преимущественно общеизвестные номина-
ции исторических событий и  периодов [Левада* 
2001]. В  теории поколений У. Штраусса и  Н. Хау, 
которая представляет историю США как череду 
поколенческих циклов, используются как син-
тагмы со словом generation (поколение), так и ав-
торские терминологические номинации. Пред-
ложенные авторами теория и терминология про-
никли в российское научное и медиапространство 
в нулевые годы XXI в., с тех пор теория регуляр-
но пересказывается в  общедоступных медиаре-
сурсах, иногда адаптируется и  модифицируется 
применительно к  российским реалиям. Заметим, 
однако, что механистические попытки перенести 
классификации, созданные на материале амери-
канской истории, на российскую почву не могут 
быть успешными по причине, о которой уже было 
сказано: поколение формируется общим социаль-
ным опытом. Например, в  российской Википе-
дии про «молчаливое поколение» (термин возник 
в 50-е годы) написано, что в Америке это молодые 
люди эпохи маккартизма, опасавшиеся открыто 
выражать свое мнение, а  «в СССР “молчаливое 
поколение” представлено шестидесятниками» 
[Википедия]. Однако очевидно, что именно к это-
му поколению советских людей определение мол-
чаливые неприменимо. Несмотря на такие труд-
ности перевода, некоторые из  терминов теории 
поколений стали достаточно употребительными 
не только в специальных дискурсах (социологии, 
маркетинге, лингвистике; ср., например, название 
статьи «Принципы обучения китайских Y-ов на 
уроках русского языка как иностранного» [Кудлик 

* Аналитический центр Юрия Левады признан в Российской Федерации организацией, выполняющей функ-
ции иностранного агента.
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2017]»), но и в публицистическом русскоязычном 
дискурсе и  могут рассматриваться как неологиз-
мы, претендующие на вхождение в русский язык. 
В Рунете представлено большое количество пере-
сказов и  адаптаций теории поколений, в  данной 
статье приведены хронология и список терминов, 
представленные в  статье Н. А. Зайцевой [Зайцева 
2015] и  дополненные Ю. В. Асташовой [Асташова 
2015]: поколение победителей, они же величайшее 
поколение (1900–1923 годы рождения), молчаливое 
поколение (1924–1943), поколение бумеров/бэби-бу-
меров/бумеры (1943–1963), поколение Х /  иксеры 
(1963–1983), поколение Y (игреки), они же поколе-
ние миллениалов / миллениалы (1983–2000), поко-
ление альфа, они же поколение Z / зумеры (2000 — 
настоящее время). 

Чтобы выяснить, какие номинации воспроиз-
водятся в СМИ, но неизвестны носителям языка, 
а какие могут считаться новыми словами, претен-
дующими на вхождение в русский язык, был про-
веден лингвистический эксперимент — 1 (опрос, 
в котором участвовали 35 респондентов — студен-
тов младших курсов гуманитарных факультетов 
МГУ). 

Респондентам была предложена анкета, вклю-
чавшая восемь однотипных заданий (по количе-
ству терминов). Синонимичные разнокоренные 
термины, например игреки и  миллениалы, при-
водились в разных заданиях; варианты терминов 
(через косую черту) — в одном задании: Знакомо 
ли Вам выражение…? Если Вы ответили на преды-
дущий вопрос утвердительно, то укажите, с ка-
кими годами Вы соотносите это поколение, и дай-
те его краткую характеристику. В анкетах были 
использованы термины: поколение победителей, 
величайшее поколение, молчаливое поколение, по-
коление миллениалов (миллениалы), поколение Х 
(иксеры), поколение Y (игреки), поколение беби-
бумеров (бумеры), поколение альфа, поколение Z 
(зумеры). Названия архетипов теории поколений 
в  опрос не включались, так как они представля-
ют собой метафоры (странник, герой, художник 
и пр.), которые в современной русской речи в на-
званиях поколений не используются.

Краткие результаты опроса представлены 
в табл. 1. Во втором столбце полужирным шриф-

том выделены случаи, где ответов «знаю» больше 
половины. В  третьем и  четвертом столбцах по-
лужирным шрифтом выделены ответы, которые 
очевидно не соотносятся со значениями терминов 
и хронологией теории поколений.

В хронологии теории поколений используют-
ся указания на годы рождений, тогда как носители 
русского языка в качестве хронологических ориен-
тиров чаще всего используют указания на значи-
мые события, которые приходятся на пору взрос-
ления или зрелости людей, составляющих данное 
поколение (ср.: военное поколение — «люди, кото-
рые воевали или заcтали войну в  сознательном 
возрасте»). Ср. также: Восьмидесятники — это не 
люди, рожденные в  80-е годы, это люди, которые 
социально родились в  80-е годы [Медведев 2009]. 
Исключение составляет конструкция со словом 
дети (дети войны, дети перестройки  — «люди, 
родившиеся во время войны, перестройки»). Рус-
скоязычные респонденты интерпретировали син-
тагмы со словом поколение, не имея инструкций 
относительно того, надо ли указывать годы рож-
дения или социальной активности, и это надо учи-
тывать при анализе ответов.

Все предъявленные респондентам номинации 
представляют собой атрибутивные синтагмы со 
словом поколение, в пяти случаях в задание в ка-
честве варианта термина введены однокоренные 
атрибуту заимствованные существительные (бу-
меры, иксеры, миллениалы, зумеры). Первые три 
номинации (поколение победителей, величайшее 
поколение, молчаливое поколение), являясь калька-
ми, не имеют внешних признаков заимствованно-
го термина, атрибут в них — общеизвестное слово 
русского языка с  характеризующим значением, 
с опорой на которое синтагма может быть понята 
и интерпретирована применительно к российско-
му обществу: поколение победителей, величайшее 
поколение понимаются некоторыми респонден-
тами как поколение участников Великой Оте- 
чественной войны, молчаливое поколение  — как 
жившее при Сталине. 

По результатам Опроса-1  можно выделить 
три термина, относительно хорошо знакомых ре-
спондентам (больше половины ответов «знаю»; 
хронологическая отнесенность, соответствующая 
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теории поколений; согласованные с  ней и  между 
собой характеристики поколений): поколение мил-
лениалов (миллениалы), поколение бумеров (буме-
ры) и  поколение Z (зумеры). Заметим, что поиск 
в НКРЯ именно для этих слов имеет положитель-
ные результаты: по газетному подкорпусу милле-
ниалы дают 375  контекстов, бумеры  — 1017  кон-
текстов (омонимия не снята, не менее половины 
контекстов реализуют другие значения!), зуме-
ры — 49 контекстов. Обратим внимание на суще-
ственное: наблюдается отставание примерно на 
порядок в  выборке НКРЯ количества контекстов 
со словом зумеры (вариант написания зуммер не 
дает существенной прибавки, так как из  59  при-
меров НКРЯ лишь один реализует значение, ин-
тересующее авторов, а остальные — «сигнальное 
устройство и его звук»).

Для более точной оценки степени вхождения 
данных слов в активный словарный запас носите-
лей русского языка, принадлежащих к  наиболее 
восприимчивой к  заимствованным неологизмам 
социальной группе, был проведен еще один линг-
вистический эксперимент  — Опрос-2. Респонден-
там — 35 молодым людям (17–25 лет) с неполным 
высшим гуманитарным образованием  — были 
предложены (отдельно для каждого из слов бумеры, 
зумеры, миллениалы) следующие задания: Знакомо 
ли Вам слово..? Если Вы ответили на предыдущий 
вопрос «да», то укажите значение слова… При-
думайте предложение со словом… Придумайте со 
словом словосочетание, используя прилагательное 
или другое определение… Приведите синоним к сло-
ву…, если такой синоним есть. Неологизмы были 
предложены в форме ед. ч., респондентам не было 
сообщено о том, что опрос посвящен словам со зна-
чением «поколение», а слово бумер размещено в на-
чале анкеты для того, чтобы выявить представле-
ния респондентов о значениях слова бумер, имею-
щего омонимы. Цифры, выделенные полужирным 
шрифтом, обозначают количество однотипных от-
ветов (даны через косую черту), цифры без выде-
ления указывают количество одинаковых ответов. 
Полужирным шрифтом выделены ответы, очевид-
но не соотносимые с теорией поколений. Подчер-
кнуты значимые для дальнейшего анализа ответы. 
Результаты Опроса-2 представлены в табл. 2. 

В целом результаты Опроса-2  согласуются 
с  результатами Опроса-1  и  расходятся с  выбор-
кой НКРЯ. Наиболее употребительным и  осво-
енным по результатам обоих опросов является 
в  настоящее время слово зумеры, а в  НКРЯ, на-
против, количество контекстов с  зумеры на по-
рядок меньше, чем с  миллениалы и  бумеры. Это 
может объясняться, с одной стороны, задержкой 
ввода в  НКРЯ актуальных контекстов, с  дру-
гой — ориентированностью молодых респонден-
тов на номинацию, относящуюся к собственной 
возрастной группе. В  связи с  этим обращает на 
себя внимание большое количество форм 1-го 
лица в  приведенных примерах для слова зумер, 
преобладание среди предложенных определений 
и синонимов слов со значениями «молодой воз-
раст» и «мода», указаний на владение современ-
ными устройствами и  технологиями. Отметим 
языковую игру (зумер зумирует кадр и мы, зуме-
ры, сидим в Zoom), которая устанавливает связь 
между названием поколения и  технологиями 
и  демонстрирует два варианта этимологизации 
слова (от zoom «приближать» и  Zoom  — попу-
лярная программа для интернет-конференций), 
второй вариант является «народной этимологи-
ей». Слово бумер в  ответах респондентов имеет 
противоположные характеристики: большое ко-
личество контекстных партнеров и синонимов со 
значением «взрослый», «старый», указания на не-
владение современными технологиями, несовре-
менные привычки (ездит на «девятке», покупа-
ет пластинки). В одном из ответов эти поколе-
ния прямо противопоставляются: бумеры любят 
критиковать зумеров. Отметим, что в значитель-
ном количестве случаев реализуется значение 
жаргонного омонима «автомобиль BMW», од-
нако их все же меньше, чем ответов про поколе-
ние. В НКРЯ обратное соотношение. В газетном 
корпусе 1017  контекстов с  неснятой омонимией 
для слова бумер, и в большинстве случаев это не 
название поколения, а  жаргонное обозначение 
автомобиля ВМW, контекстов со значением «по-
коление» около 200, то есть меньшинство. Рас-
хождения с  результатами Опроса-2, где омоним 
со значением «поколение» преобладает, вызваны, 
по мнению авторов настоящей статьи, более ши-
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роким возрастным составом авторов контекстов 
НКРЯ. Старшей возрастной группе теория поко-
лений и ее терминология, которая популяризиру-
ется преимущественно в  интернет-коммуника-
циях, известна гораздо хуже, чем респондентам, 
поэтому люди старшего поколения, видимо, не 
знают, что в  современном молодежном жаргоне 
бумеры — это они сами. 

Если зумеры и бумеры составляют, по данным 
Опроса-2, семантическую оппозицию «молодой/
старый», то со словом миллениалы ситуация двой-
ственная. Некоторая часть респондентов иденти-
фицирует себя с более молодыми зумерами, и в их 
ответах появляются в качестве синонимов к мил-
лениалы слова предки и старые. Другая часть ре-
спондентов относит себя к  миллениалам, и  это 
дает в  ответах форму 1-го лица и  характеристи-
ки со значением «новый, современный». Так как 
среди респондентов не было людей старше 25 лет, 
предположим, что эта двойственность связана 
не с  реальной принадлежностью к  разным по-
колениям, а с  неоднозначным пониманием слова 
миллениалы: либо как «предыдущее поколение по 
отношению к зумерам — современной молодежи», 
либо как «люди XXI  в., современная молодежь» 
(и тогда зумеры — это «подростки, дети», см. такие 
ответы в Опросе-1). 

Заметим, что в  теории поколений термин 
millennial generation исходно относился к  детям, 
которые к  рубежу тысячелетий (миллениуму, 
millenium) должны были достичь совершенноле-
тия. Термин со временем сократился до millennial 
и вошел в русский язык в виде лексемы миллени-
алы. В значительном количестве контекстов в рус-
скоязычном дискурсе слово фиксируется со вто-
рого десятилетия XXI в., в настоящее время зна-
чение слова в русском языке имеет существенные 
отличия от значения в языке-доноре. По результа-
там анализа около 200 контекстов НКРЯ и других 
интернет-ресурсов со словом миллениалы можно 
выделить следующие повторяющиеся характери-
стики: люди, родившиеся между концом 1990-х 
и 2000 годами; являются первым поколением эпо-
хи интернета, рост и взросление сопровождались 
развитием технологий и  сетевой коммуникации; 
современники цифровизации, поэтому свободно 

чувствуют себя в  цифровой реальности и  часто 
предпочитают общение в  интернете; жизненные 
приоритеты и система ценностей существенно от-
личаются от представлений старших поколений, 
что вызывает критику со стороны последних (под-
робнее о миллениалы см.: [Ван Шоин 2022]).

На основе анализа контекстов НКРЯ и  дру-
гих интернет-ресурсов со словом бумеры можно 
выделить следующие повторяющиеся характери-
стики: доверие представителей поколения к СМИ, 
использование ТВ и  лишь иногда интернета, за-
интересованность в  стабильности, привержен-
ность традициям, трудолюбие. Кроме конкурен-
ции с широко известным омонимом, слову бумер 
мешает войти в  общее употребление в  значении 
«поколение» отсутствие понятной носителям 
языка внутренней формы. Даже в  варианте бе-
би-бумер мотивировка применительно к  россий-
ской действительности не проясняется (1943  год 
рождения, который является нижней границей 
поколения, в  отечественной истории связан не 
с  бумом, то есть подъемом рождаемости, а с  так 
называемой демографической ямой). Да и  слово 
беби-бум, само по себе понятное, скорее затемняет 
мотивировку за счет компонента беби, соотноси-
мого с семантикой детства, тогда как в современ-
ных словоупотреблениях бумеры — это поколение 
родителей.

Основная часть контекстов со словом бумер 
в  интересующем нас значении имплицитно или 
эксплицитно описывает конфликт отцов и детей, 
где первые — бумеры, а вторые — зумеры, то есть 
современная молодежь, цифровое поколение: 
Противоречия между бумерами и  зумерами воз-
никают по той же причине, по какой они появ-
лялись в  предыдущие эпохи [МЕЛ 2021]; Бумеры 
стараются обучить зумеров понимать то искус-
ство, которое им понятно и близко [МЕЛ 2021]. 
Зумеры, создавая новое искусство, не пытаются 
объяснить его бумерам [МЕЛ 2021]; …о социаль-
ных сетях и  пограничных боях между бумерами 
и  зумерами [Пискунова 2021]. Следует отметить 
большое количество контекстов, где зумерам 
приписывают негативные качества, которыми 
обычно характеризуют любую молодежь (неува-
жение к старшим, безответственность и пр.), что 
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подтверждает приобретение словом зумеры зна-
чения «современные подростки, молодые люди» 
без прямой связи с теорией поколений. Исполь-
зование программы Zoom во время пандемии 
привело к  ложной этимологизации слова, что 
способствует его освоению. 

На основе анализа контекстов НКРЯ и других 
интернет-ресурсов со словом зумеры (проанали-
зировано около 200  контекстов) выделяются си-
нонимичные слову зумеры выражения: цифровые 
люди, цифровые аборигены, поколение гаджетов. 
Главная характеристика зумеров — богатый опыт 
в  использовании современных технологий, с  ко-
торыми они знакомятся практически с рождения: 
Зумеров считают «цифровыми людьми», так как 
многие из  них не застали времен без высокотех-
нологичных инноваций [РБК 2020]. Слово зумеры 
в  молодежном жаргоне имеет достаточно высо-
кую деривационную активность: фиксируются 
феминитивы (зумерка и зумерша), относительное 
прилагательное зумерский, пренебрежительное 
уменьшительное зумерки́. 

По модели бумеры/зумеры появляются заим-
ствования, характеризующие поколения, но  не 
связанные с теорией поколений: думеры (от doom), 
блумеры (от bloom).

Выводы

При неочевидной научной ценности теория 
поколений оказала заметное влияние на массовое 
сознание и  дала импульс для появления номи-
наций, заполнивших языковую лакуну  — отсут-
ствие средств самоидентификации с  поколением 
как социальной общностью. Потребность в одно-
словных номинациях поколений возникла в связи 
с  существенными изменениями, происходивши-
ми в  мире на рубеже XX–XXI  вв. В  связи с  этим 
наибольшим потенциалом для вхождения в язык, 
по крайней мере в молодежный жаргон в качестве 
самономинаций, обладают лексемы зумеры и мил-
лениалы, обозначающие поколения молодежи 
XXI в. Результаты проведенных опросов согласу-
ются между собой и расходятся с выборкой НКРЯ 
в  том, что наиболее употребительным и  освоен-
ным по результатам обоих опросов является в на-

стоящее время слово зумеры, а в НКРЯ, напротив, 
количество контекстов с зумеры на порядок мень-
ше, чем с  миллениалы. Это может объясняться 
задержкой ввода в НКРЯ актуальных контекстов 
и ориентированностью молодых респондентов на 
номинацию, относящуюся к собственной возраст-
ной группе. Результаты лингвистических экспери-
ментов показывают, что термины, употребитель-
ные в речи, отрываются от заданных в теории по-
колений хронологических границ. У слова зумеры 
актуализируются семантика «новое поколение» 
и  «цифровое поколение», а  также включенность 
в оппозицию «отцов и детей»: оппозитивные зна-
чения «поколение детей, новое поколение» и «по-
коление родителей, старшее поколение» развива-
ют слова зумеры и бумеры и даже зумеры и милле-
ниалы. Лексема миллениалы за счет внутренней 
формы хронологически атрибутирована, однако 
и  для нее границы поколения, обозначенные ре-
спондентами в опросах, существенно отличаются 
от заданных в теории поколений: ответы респон-
дентов показывают изменение значения от «но-
вое, молодое поколение» к «прежнее, предыдущее, 
старшее поколение».
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