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тических окказионализмов, так как данные новообразования отображены 
в словарях общего и специального значений. Вопросы о местах применения 
данных неологизмов в лексической системе русского языка, о классифика-
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мире.

Ключевые слова: окказионализмы, язык, общество, СМИ, художественные 
тексты, новообразования, лингвисты.

О бщество постоянно изменяется под воздействи-
ем различных факторов, а  вместе с  ним и  язык 
претерпевает изменения. Проследить такие из-

менения можно па примере средств массовой информа-
ции, художественной литературе.

«Окказионализмы» — это слова, которые использу-
ются не многократно, чаще единоразово, в рамках одно-
го конкретного текста. Образуются данные неологизмы 
путем намеренного нарушения словообразовательных 
норм. Основной целью окказионализмов является 
привнесение в  текст печатанных изданий особой вы-
разительности, эмоциональности и  индивидуальности, 
благодаря данным речевым новообразованием журна-
листы, писатели и другие люди привлекают и заостряют 
внимание читателей на конкретном тексте.

Произведя анализ устной речи людей, в  которой 
были замечены окказионализмы, дает нам возмож-
ность говорить об индивидуальных особенностях людей 
в  процессе словообразования и  дальнейшем речепро-
изводстве, которые включают в  себя новые слова. Как 
правило, в  подборе необходимого слова говорящий 
человек в первую очередь обращается к личному лекси-
кону за уже готовым языковым средством. Очень часто, 
поиск, не приносящий ожидаемого результата, является 
сигналом для привлечения механизма по словообразо-

ваниям, который направлен на  создание нового слова, 
согласно запросу говорящего.

Таким образом, можно говорить о  том в  настоящее 
время наиболее популярным средством художествен-
ной речи являются слова окказионализмы. В лингвисти-
ке можно встретить большое количество таких неологиз-
мов, которые характеризуют и  обозначают конкретное 
явление или действие. Окказионализмы — это слова, 
которые в жизни называют словами-однодневками, ин-
дивидуальными авторскими словами, слова-экспромты, 
слова-метеоры и многие другие названия.

В  независимости от  той или иной формулировки 
данного словообразования, ученые лингвисты говорят 
о  том, что данные новообразования имеют некоторые 
специфические свойства, которые четко отграничивают 
окказионализмы от  канонических слов. Более полную 
характеристику основных признаков представил лекси-
колог А. Г. Лыков:

1. 1. Речевая принадлежность — главный признак ок-
казионализмов;

2. 2. Творимость — противопоставлена воспроизво-
димости канонических слов;

3. 3. Производительность словообразования;
4. 4. Не нормативность;
5. 5. Одноразовость использования;
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6. 6. Яркая зависимость от  общего контекста текста 
или статьи;

7. 7. Экспрессивность;
8. 8. Нормативная факультативность;
9. 9. Синхронно-асинхронная дифузность;
10. 10. Индивидуальная авторская принадлежность;
11. 11. Непредсказуемость в результате словообразова-

тельной деятельности, в восприятии и трактова-
нии словесных новообразований.

Проанализировав изученный материал можно го-
ворить о  том, что процесс рождения окказионализма 
является диахронным моментом, а  последующее его 
применение в речи и различного рода текстах, а также 
дальнейшее существование с  другими окказиональны-
ми и каноническими словами, что является синхронным 
моментом.

Изучением словообразования занимался и  ученый 
лингвист С. Ж. Нухов, который дал свое собственное 
определение окказионализмам — окказиональное сло-
во — это некая экспрессивная лексическая единица, соз-
данная в целях художественно-стилистического смысло-
вого контекста.

Основным принципом, на котором базируются взаи-
моотношения между языком и речью — это отношения 
антагонистической взаимообусловленности. На этом же 
принципе выстраиваются отношения между канониче-
скими словами, как составными лексическими единица-
ми языка, и окказиональными словами, как лексической 
единицей речи. Поэтому, совсем не удивительно то, что 
в  характерных свойствах окказионализмов прослежи-
ваются свойства речи, а в свойствах канонических слов-
свойств языка. Речь полностью зависит от тех условий, 
в  которых она реализуется, а  язык, как правило, стре-
мится уйти от  данной зависимости. Речь испытывает 
воздействие различных исторических и  общественных 
факторов окружающей среды, в  которой происходит 
функционирование языка, но  язык имеет особенность, 
он защищается и воздействия речи по средствам своих 
норм, которые он стремится возвысить над постоянной 
изменчивостью событий как исторического, так и обще-
ственного характера. В ходе исследований деятельности 
по  словообразованию ученые разделили все словоо-
бразования на несколько способов:

1. 1. Лексико-семантический способ. На  сегодняшний 
день можно заметить, что довольно часто каж-
дый из  нас встречается с  новообразованными 
словами, которые являются новой интерпре-
тацией имеющихся старых слов и  выражений, 
иногда такая трансформация приводит к  тому, 
что новое слово будет обладать новыми значе-
ниями и  в  итоге может даже произойти измене-
ние общего смысла слова. Примером тому могут 

послужить такие слова как: seeker — обозначает 
одного из игроков в квиддич или ловец, а после 
трансформации в окказионализм слово seeker — 
означает самонаводящийся снаряд; выражение 
sickles and galleons переводится как денежные 
единицы а  если  же разобрать данное выссказы-
вание по частям, то получим следующее sickle — 
серп, galleon — a sailing ship used mainly by the 
Spanish from the 15th to the 17th century. Таких при-
меро существует множество и далеко не каждый 
человек, использующий слова окказионализмы 
знает об изначальном и дословном значении сло-
ва или фразы. Несмотря на это, образование слов 
с  использованием лексико-семантическим спо-
собом может затрагивать и  трансформировать 
не только слова существительные, но и глаголы, 
например: Here one of the guinea-pigs cheered, 
and was immediately suppressed by the officers of 
the court — Тут одна из морских свинок зааплоди-
ровала и была немедленно подавлена судебными 
приставами (они взяли мешок, сунули туда свинку 
вниз головой, завязали мешок и сели на него).

2. 2. Лексико-синтаксический способ. Данный способ 
словообразования подразумевает, что рождение 
новых слов осуществляется путем соединения 
в одно слово двух и более слов, таким способом 
словообразования чаще всего образуются суще-
ствительные. Для создания слова из  нескольких 
слов не  обязательно их написать слитно, можно 
поставить между ними дефис, что облегчит чта-
ние образовавшегося слова, например: you-know-
what — ты знаешь что, ты знаешь, о чем речь (упо-
треблено, чтобы не называть предмет разговора); 
what’s-her-name — как там ее имя; an I-don’t-think-
you’re-being-very-sensitive sort of voice — характер-
ный тон «напряги свою тупую голову»; a don’t-joke-
about-things-like-that look — взглянула, как будто 
хотела сказать: «такими вещами не шутят»; out-of-
the-way things — необычные происшествия.

3. 3. Морфологический способ. Именно морфологи-
ческий способ является основным способом 
рождения речевых новообразований. Словоо-
бразование, которое происходит по морфологи-
ческому способу осуществляется на языке основ 
и  словообразовательных аффиксов, то  есть все 
новые слова создаются на  базе уже известных 
языковых материалов и по определенной моде-
ли. После образования нового слова мы можем 
проследить исходную форму и определить части 
уже известных слов, что и помогает понять и ос-
мыслить новой окказионализм.

Многие известные ученые-лингвисты и  языковеды 
определили и описали основные виды морфологическо-
го словообразования:
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Как отмечают многие ученые-языковеды (Н. М. Шан-
ский, Л. Л. Брагина, Е. А. Земская, П. Л. Лекант и  др.), ос-
новными видами морфологического словообразования 
являются:

 ♦  Редеривация — когда происходит обратное сло-
вообразование, т. е. образование нового слова 
происходит не в виде производного, в виде про-
изводящего;

 ♦  Сложение — когда окказионализм рождается при 
сложении двух и более уже известных слов;

 ♦  Аффиксация — это образование новых слов, кото-
рое осуществляется благодаря присоединению 
аффиксов к корням или основам слов;

 ♦  Безаффиксный способ — это когда образование 
новых слов происходит при помощи значимого 
отсутствия суффиксов, чаще всего новые сло-
ва по данному типу образуются из глаголов или 
прилагательных, которые имеют суффиксы в со-
ставе основы;

 ♦  Аббревиация — когда словообразование проис-
ходит путем сокращения от словосочетаний.

Современный подход лингвистических исследова-
ний антропоцентричен, именно поэтому ученые-язы-
коведы отмечают важность существующей важностью 
проблемы эмотивности, а также придают особое значе-
ние актуализации речевых смыслов слова. Ирина Вла-
димировна Арнольд, советский и  российский ученый 
лингвист, а  также специалист в  области лексикологии, 
стилистики, риторики, она является основоположницей 
школы стилистики декодирования, доктор филологи-
ческих наук, она считала, что оценочная составляющая 
больше, чем другие, и  связано это с  предметно-логи-
ческими значениями, которые уточняют и  дополняют 
его. Н. Д. Арутюнова, также советский и российский уче-
ный лингвист считает, что оценка — это наиболее яр-
кая характеристика прагматического значения слова. 
В  своих работах ученые Шмелева Д. Н., Уфимцева А. А. 
и  Телия В. Н. затрагиваются вопросы эмоциональных 
и  оценочных фактов как источников развития языка, 
выражение этих фактов является одной из основных се-
миологических функций слова. Доктор филологических 
наук, профессор Шаховский В. И. говорил о том, что ме-
ханизмы эмоцианализации коммуникативных единиц 
языка работает и  на  языковом уровне, и  на  речевом 
уровне, что дает возможность сделать выводы о том, что 
коммуникативная важность эмотивной семантики слова 
может рассматриваться как аргумент воздействия на по-
лучателя информации. На  сегодняшний день существу-
ют различные способы создания оценки, с которыми мы 
можем встретиться в средствах массовой информации. 
Окказиональные слова дают нам возможность переда-
вать оценку читателю и чаще всего это происходит без 
осознания читателем, что представленная оценка не яв-
ляется его образом. Наиболее популярным объектом 

оценки в коммуникациях прессы (газеты, журналы и т. п.) 
является человек.

Окказионализмы тесно связаны с метафоричностью. 
И очень часто встает вопрос о том, могут ли окказиональ-
ные слова в момент своего рождения обладать метафо-
ричностью? Данный вопрос возникает по причине того, 
что метафоричное значение, обычно, возникает в  ре-
зультате переноса названия одного предмета на другой, 
которых обладает сходными свойствами (формой, функ-
циями). Примерами таких значений могут служить такие 
выражения как: стальные нервы, золотые руки, пламен-
ное сердце, финансовые пирамиды, каркать (в  значе-
нии «наговаривать»), также примеры метафоричности 
можно привести и  из  художественной литературы, на-
пример: «Выткался на озере алый цвет зари» (С. Есенин), 
«я стою на прибрежье, в пожаре прибоя» (К. Бальмонт), 
что же касается окказионализмов с обладанием метафо-
ричности, то сюда мы можем отнести такие выражения 
как: финансовые пирамиды, синие чернила, тормозной 
башмак и многие другие. В случаях с окказионализмами, 
которые только что были созданы/придуманы, у  кото-
рых по сути своей и истории пока еще нет, то о переносе 
такого названия одного предмета на  другой не  может 
быть и речи.

Для более глубокого понятия что  же такое оккази-
онализмы и  метафоричные признаки нам необходимо 
обратиться к художественным текстам, которые наибо-
лее ярко демонстрируют нам как это может быть при-
менено на  практике. В  качестве примера возьмем не-
большой отрывок из «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое», 
которое написал Владимир Маяковский для строителей 
Кузнецка — «Сливеют губы с  холода, но  губы шепчут 
в лад: Через четыре года здесь будет город-сад!» В дан-
ном отрезке писателем был применен перенос назва-
ния с одного предмета на другой, а именно, Маяковский 
написал в своем произведении «сливеть», а не «синеть», 
сделал он это для того чтобы улучшить понимание 
происходящего действия, так если  бы Владимир Мая-
ковский написал «синеть», то это означало бы что носа 
строителей приобретают синий цвет, а так при исполь-
зовании слова «сливеть» он добился того, что мы, чита-
тели, воспринимаем это так, нос строителей становить-
ся синим, как слива. Поэтому в данном случае мы можем 
говорить о  частичном переносе значения слова. При-
меров таких переносов значений и названий в художе-
ственных текстах достаточно много, например: «Публи-
ка сидит и  тихо шейдеманит» — данный отрывок взят 
из  пьесы Владимира Маяковского «Мистерия-буфф», 
также примерами метафоричности выражений могут 
быть следующие выражения: «Ваня готов был лопнуть 
от смеха», «Когда он ее увидел, через его тело прошел 
мощный электрический разряд», «Его грызла совесть, 
долго и коварно», «Когда она увидела цену, ее задуши-
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ла жаба», «Настроение у него было ужасным, и на душе 
скребли кошки». Во всех приведенных выше примерах 
полного переноса названия нет. Многие ученые лингви-
сты говорят о  том, что окказионализмы не  могут быть 
метафоричными, но как как утверждают другие ученые 
лингвисты они ошибаются.

Всем известно, что метафора — это скрытое сравне-
ние одно предмета или действия с  другим. У  слов, ко-
торые получили метафорические значения сравнение 
спрятано плохо. Именно поэтому, когда в словарях ука-
зывается толкование таких слов обязательно присут-
ствует упоминание тех предметов или действий, сравне-
нием с которыми произошло образование метафор.

Метафоричность окказионализмов образуется 
не при помощи переноса названия, а благодаря употре-
блению производящей основы, как обозначения объ-
екта употребления. Другими словами, метафоричность 
окказионализмов возникает именно в момент рождения 
нового слова- окказионализма. Исходя из  вышесказан-
ного мы не  можем с  уверенность говорить о  том, что 
лексические окказионализмы, обладающие признаками 
метафоричности, что они являются словами с  перене-
сенным значением, а все потому, что никакого переноса 
значения и не было, так как у слова не было изначально-
го значения.

Проведя небольшое исследование на  предмет что 
такое окказионализмы с  признаками метафоричности 
я  задалась не  менее интересным вопросом: а  как  же 
можно соотнести метафоричность окказиональных слов 
с  фактом существования языковых и  авторских мета-
фор? Изучив разнообразные литературные источники, 
мною было отмечено следующее: в настоящее время су-
ществует два вида метафоричных значений слов:

1. 1. Языковые (узуальные) значения слов языка.
2. 2. Авторские (окказиональные) значения слов язы-

ка.

Примерами данных видов значений слов могут по-
служить: головка сыра, голова колонны, тяжелый взгляд, 
каменное сердце, «а рядом у проталинки, в траве между 
корней бежит, струится маленький серебряный ручей.» 
поясним, в чем же заключается метафоричное значение 
слов в данной строке из произведения «Черемуха» Сер-
гея Есенина. Всем известно, что вода не может быть сере-
бряной, но несмотря на это все читатели понимают, что 
выражение «серебряная вода» означает, что вода очень 
чистая, а  журчание текущего ручейка напоминает пе-
резвон серебра. Так же в этой строе имеется выражение 
«бежит, струится…ручей», и  нам, читателям так  же ста-
новится ясным, что вода не может бежать, а данное ме-
тафорическое значение слова указывает на то, что вода 
в ручье течет быстро.

Авторские метафорические значения не  принадле-
жат языку. Они являются установленными фактами речи. 
В ряду языковых значений того или иного слова нет зна-
чения или значений, в  которых его мог  бы употребить 
автор. Например: Есенинские- «увял головы моей куст», 
старуха челюстью порога жуёт пахучий мякиш тишины 
и т. д.

Окказиональные метафорические смыслы известных 
языку слов и  существующие метафорические значения 
известных языку слов — это явления, которые различа-
ются механизмами своего происхождения: первые об-
разуются путем переноса уже существующего названия 
одного предмета на  другой, а  вторые образуются при 
возникновении нового слова.

Как уже стало понятно окказионализмы активно на-
ходят свое применение в творчестве и творческих тек-
стах, так как являются авторскими творениями с целью 
разового использования привнести в  текст необходи-
мую эмоциональную атмосферу, но  которую читатель 
обязательно обратит свое внимание.

Мною были рассмотрены особенности применения 
окказионализмов в  художественных поэтических тек-
стах Сергея Александровича Есенина.

Новые слова в творчестве поэтов и писателей появ-
ляются как в письменной, так и в устной речи. При помо-
щи таких словесных новообразований и образуется лич-
ный авторский стиль художественных текстов и  речи. 
Как известно поэтическая речь у  каждого из  поэтов 
и писателей обладает особенным ритмом, тембром, по-
становкой ударения в словах, с целью недопущения на-
рушения традиции стихосложения, именно это и толкает 
творческих людей на образование новых слов.

Сергей Александрович Есенин является одним 
из  крупнейших и  наиболее известных поэтов XX  века, 
который оставил читателям богатейшее стихотворное 
наследие. Есенин был русским классиком, корнями 
происходившим из  рода крестьян, занимался продол-
жением великого дела Александра Сергеевича Пуш-
кина, Николая Васильевича Гоголя, Льва Николаевича 
Толстого, Сергей Александрович способствовал рас-
ширению границ в  поэзии народного стихосложения 
и языка. Основной сутью творчества Есенина является 
его способность к  использованию орнаментального 
стиля письма, использование образно-речевого нача-
ла, и  наверное самым главным являлось его «чувство 
родины». Благодаря творчеству С. А. Есенина в XX веке 
произошли открытия в  русском литературном языке, 
которые были связаны с  новаторскими достижения-
ми поэта. Особенно заметно это получило отражение 
в собственном стиле писателя. Соединив в себе тради-
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ции народной культуры, видение мира, родины, особо-
го отношения к  людям, Есенин пытался передать весь 
полученный опыт, постоянно расширяя и  обогащая 
его, последующим поколениям. Несмотря на  то, что 
Сергей Александрович создал достаточно много новых 
слов, при помощи которых происходило выражение 
его мыслей и чувств, это показывало читателям особое 
восприятие окружающего мира поэтом. Творческая 
жизнь поэта охватывает пятнадцатилетний временной 
промежуток. Но  не  взирая на  столь непродолжитель-
ный творческий период, он был наполнен различного 
рода экспериментами и постоянными художественны-
ми поисками. Есенин для выражения своих поэтиче-
ских замыслов использовал различные литературные 
жанры. Главными характерными чертами стихотворно-
го творчества С. А. Есенина являются, гармоничность, 
песенность, лиричность, способностью соединять со-
четать несочетаемое в своих поэтических образах. Все 
совершенные открытия С. А. Есенина, которые были со-
вершены в написании лирических произведений, били 
тесно связаны с  богатыми возможностями великого 
русского языка.

Исходя из  вышесказанного можно говорить о  том, 
что поэтическая речь — это особый языковой матери-
ал для ученых лингвистов, который открывает большие 
возможности для проведения различных исследований.

Для проведения исследования окказионализмов 
в  художественных текстах Есенина нами были рассмо-
трены его произведения, написанные в  период его 
поэтической деятельности, сборники стихов, стихи 
последних лет, а  также великие поэмы «Пугачев», «Пе-
сень о великом походе», «Поэма о 36», «Анна Сенегина», 
а так же «Черный человек». Основываясь на словарных 
статьях, нами были сделаны выводы о  том, что являет-
ся ли выбранное слово окказионализмом или же нет.

В указанных выше и изученных произведениях было 
выявлено использование ста четырнадцати окказио-

нальных существительных, семьдесят восемь оккази-
ональных прилагательных, шестьдесят шесть глаголов 
и одиннадцать наречий. Исходя из полученных данных 
мы видим, что окказиональные слова не так уж и часто 
встречаются в поэтических текстах Сергея Александро-
вича, что свидетельствует о тонком языковом и словес-
ном вкусе поэта. В  произведениях Есенина окказио-
нальные существительные занимают наибольшую долю 
от  всех словесных новообразований, среди которых 
можно выделить несколько лексико-семантических 
групп:

1. 1. Слова существительные, имеющие значение лица;
2. 2. Слова существительные, имеющие значение от-

влеченного признака;
3. 3. Слова существительные, имеющие значение 

субъективной оценки.

Проведя более подробный анализ данных групп, 
были определены использованные способы словообра-
зования и их модели (Рис. 1)

1. Суффиксальный способ словообразования (29 сло-
вообразований в  изученных художественных текстах 
С. А. Есенина). Образования новых слов придерживаясь 
данного способа словообразования построено на  ис-
пользованиях ряда различных суффиксальных морфем, 
наиболее выразительными из которых являются суффик-
сы субъективной оценки со  значением уменьшитель-
но-ласкательного характера, а  также увеличительным 
значением неполноты имеющегося признака. В творче-
стве Есенина были испозованы следующие суффиксы: 
-ость/ -ность, -ень, -овен/-овин, -ищ,-иц, -ин, -ений, -иль, 
-от, -енок. Например: непогодина, клененочек, тучица. 
Данные ноообразования были использованы Есениным 
в стихотворении «Заглушила засуха засевки.»

На коне — черной тучице в санках —
Билось пламя шлея…  Синь и дрожь.
И кричали парнишки в еланках:
«Дождик, дождик, полей нашу рожь!»

Рис. 1. Способы и модели словообразования
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В данном отрезке слово «тучица» обозначает малень-
кую тучку, на что нам, читателям, указывает суффикс -иц, 
при помощи которого образовалось слово тучица.

В отрывке стихотворения «Хулиган» поэт рассматри-
вал в  качестве живого существа клен, у  которого есть 
детеныш — «клененочек», данное существительное упо-
треблено в ласкательной форме.

Ты видишь, как клен без оглядки
Выходит к стеклу болот
И клененочек маленький матке
Деревянное вымя сосет

Окказионализмы-существительные, имеющие зна-
чение отвлеченного признака. Эта группа занимает 
наибольшую часть всех использованных и  новообра-
зованных слов в  поэтических текстах Есенина. Суще-
ствительные с  отвлеченным значением могут иметь 
значение «опредмеченного» качества, признака или 
состояния. Все эти значения выражаются по  средствам 
определенных словообразовательных формантов.

2. Нулевая суффиксация, как способ словообразования. 
(В поэтических текстах Есенина нами было замечено двад-
цать восемь новообразований, полученных данным спосо-
бом). Данный способ словообразования в творчестве поэ-
та стоит на втором месте по количеству новообразованных 
слов. В произведениях С. А. Есенина новые слова образова-
ны от глаголов и прилагательных, например: голь, гарк:

Оловом светиться лужная голь…
Грустная песня, ты — русская боль.
(«Черная, потом пропахшая выть!.»)

В данном отрывке окказионализм слово «голь» обо-
значает «голый».

Особенный интерес представляют собой слова, кото-
рые образовались от существительных, так как в литера-
турном языке таких образований практически нет. Зна-
чения этих слов или собирательное, или имеют значение 
отвлеченного признака.

3. Сложносуффиксальный способ образования слов 
(в  произведениях Есенина было отмечено четыре при-
мера). Способ такого словообразования существитель-
ных в  поэтических текстах С. А. Есенина представлен 
в  немногочисленном количестве новообразованных 
слов. Например: ратобоец.

Ой ли, светы, ратобойцы,
Слухайте мой сказ.
У меня в лихой изгой уж
Есть поклон до вас.

Отрывок из произведения «Егорий»

4. Сложные существительные, которые образуются 
про помощи сложения основ в текстах Есенина, в твор-
честве поэта встречаются крайне редко, всего несколько 
новообразованных слов. Например: крутосклон, крово-
провод, листолёт.

Молочный дым качает ветром села,
Но ветра нет, есть только легкий звон.
И дремлет Русь в тоске своей веселой,
Вцепивши руки в желтый крутосклон.

Отрывок «Голубень».

5. Среди использованных в поэтических текстах окка-
зионализмов имеются слова, образованные приставоч-
ным и  приставочно-суффиксальным способом, данных 
словообразований в  проанализированном творчестве 
крайне мало.

Таким образом, проведя глубокий словообразова-
тельный анализ поэтических текстов С. А. Есенина, при-
шли к выводу о том, что наиболее используемый способ 
словообразования является суффиксальный способ.

В  современных средствах массовой информации 
прослеживается активное использование окказиона-
лизмов и их процессов. Создание окказиональных слов 
является особая область экспрессивного словообразо-
вания в средствах массовой информации, так как специ-
ально придуманное слово в  силу своей необычности 
и  новизны на  фоне канонических слов обладает повы-
шенной экспрессивностью.

В  повседневной жизни мы довольно часто можем 
встретиться с  «неправильными» словами, которые 
чаще всего мы можем услышать от детей или же просто 
от не грамотного человека.

Помимо обычной, повседневной жизни, художе-
ственных произведений с  окказионализмами мы мо-
жем встретиться даже в  средствах массовой инфор-
мации. Взяв любую газету или журнал, можно увидеть, 
сколько же новых слов, которых нет ни в одном слова-
ре, использовано в написании тех или иных статей, на-
писанных журналистами. Выразительность и  привле-
кательность — это наиболее важные стилистические 
роли окказиональных слов в текстах обеспечивается их 
новизной, необычностью на фоне уже известных и при-
вычных слов. В  современных речевых условиях, при 
непринужденном общении, когда нет особых правил, 
установок и ограничений мы все чаще можем заметить, 
что у  оппонентов разговора имеется настроенность 
на  процессы словообразования, и  связанно это с  тем, 
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что каждый собеседник испытывает потребность в том, 
чтобы его речь была интересна, привлекательна и  ее 
слушали.

Из  большого многообразия форм общения с  мас-
совой аудиторией, наибольшая роль принадлежит 
печатанным средствам массовой информации, это 
связано с  тем, что печатанные материалы (газеты, 
журналы и прочее) обладают большой доступностью 
для читателей и  широким охватом аудитории, поми-
мо всего этого данный вид средств массовой инфор-
мации обладает широким спектром освещаемых тем, 
благодаря чему каждый из  читателей сможет найти 
для себя что-то интересное и привлекательное. Также 
печатанные СМИ имеют информативную оператив-
ность, и фиксированием материала в удобной форме 
использования.

Современная газетно-журнальная коммуникация 
использует множество различных лексико-фразеологи-
ческих единиц, которые помогают создать необходимую 
эмоциональность, экспрессивность и  оценочность из-
ложенному материалу. Для данного журнально-публи-
цистического текста, так  же, как и  для художественных 
текстов очень важна категория автора. Русский фило-
соф, автор нескольких лингвистических работ считает, 
что автор является единственно активной формообра-
зующей энергией и его активность является выражение 
собственной оценки к  чему-либо. Одной из  наиболее 
важных особенностей журналиста является активная 
позиция автора, ее наиболее яркое выражение различ-
ными средствами.

В  основном Окказионализмы используют для игры 
слов, оригинальности и  экспрессивности своих выра-
жений, так как такие новообразования всегда носят оце-
ночный характер.

Причины, побуждающие журналистов прибегнуть 
к использованию индивидуально-авторских окказиона-
лизмов следующие:

 ♦ необходимость в точном выражение собственных 
мыслей;

 ♦ стремление журналиста наиболее кратко выра-
зить и изложить свою мысль;

 ♦ потребность журналиста подчеркнуть вое отно-
шение к предмету речи, дать ему сою собствен-
ную характеристику и оценку;

 ♦ стремление, обратить внимание читателя или 
слушателя к статье или эфиру путем использова-
ния слов окказионализмов;

 ♦ стремление в  максимальном избегании тавтоло-
гии;

 ♦ необходимость в  сохранении заданного ритма 
текста, обеспечение рифмы.

Активный интерес в использовании слов-окказиона-
лизмов вызван некоторыми причинами:

1. 1. Слова — окказионализмы чаще всего используют-
ся журналистами.

2. 2. Окказионализмы создаются и  используются для 
игры слов, добавления оригинальности тексту 
или сообщению, подобные словесные новоо-
бразования всегда носят оценочный характер 
и  представляют собой иронизирующие периф-
разы.

3. 3. Слова — окказионализмы выполняют индивиду-
ально-стилистическую функцию в определенном 
контексте и  обычно используются такие слова 
единоразово и не становятся достоянием языка.

Такие слова получили название «вечные неологиз-
мы». Как и в любых других правилах имеются исключе-
ния, иногда бывает так, что произнесенное или напи-
санное в статье слово-окказионализм входят в лексику 
общего употребления и затем фиксируются в словарях.

Примерами таких исключений являются: «сиюми-
нутный», данное слово придумал Владимир Маяков-
ский, оно долго не ходило в языковой оборот общества, 
но со временем люди стали использовать и в 1990 году 
в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова слово «сиюми-
нутный» заняло свое место.

Похожим примером может стать слово «судьбонос-
ный». Впервые оно было зафиксировано в  картотеке 
словарников в  1973  году и  лишь с  недавних пор стало 
активно употребляться как в устной, так и в письменной 
речи общества.

Журналисты — это специалисты, которые занимают-
ся отображением действительности в  телевизионных 
эфирах и  различного рода статьях в  печатных издани-
ях. Язык, как и  действительность, находится в  постоян-
ном, непрерывном развитии и находит свое отражение 
в тексте и общей манере написания статей журналиста. 
Такие свойства окказиональных слов помогают журна-
листам не только выразить свое отношение к предмету, 
явлению, событию или чему-то еще, но и обратить на это 
внимание читателей. Используя новообразования слов 
написанный журналистом текст обретает емкость, пол-
ноту, необходимую эмоциональность.

Окказиональные слова в  средствах массовой ин-
формации служат не  только для освещения реалий 
современной жизни, но  и  характеризует автора-жур-
налиста как активную и  творческую личность, который 
в  аспектах словотворчества стремится представить 
свое видение и оценку окружающего, нередко прибегая 
к использованию различных форм языковой игры. Лек-
сические инновации тематически отражают изменения, 
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которые происходят во  всех сферах современной жиз-
ни. Экспрессия окказионализмов чаще всего появляется 
в результате не узуального сочетания узуальных частей 
слов. Создавая новое слово, автор чаще всего использу-
ет именно узуальную модель, которая хорошо известна 
читателям, поскольку в процессе словообразования не-
обходимо четко помнить, что тот смысл, который автор 
хочет донести до читателя был понятен читателю, иначе 
применение новых слов окказионализмов может вы-
звать антипатию у  читателя, что приведет к  снижению 
рейтинга автора.

Достаточно высокую активность в  периодической 
печати проявляют инновации с  компонентом анти-, 
которое выражает значение противодействия и проти-
воположности. Довольно высокую степень частотно-
сти в настоящее время демонстрирует препозитивный 
и  псевдопозитивный формант, который имеет значе-
ние сложности, он активен при создании новых слов, 
которые отражают события научной, экономической, 
политической или культурной сфер жизни. По-преж-
нему в  новообразованиях в  качестве исходных слов 
используются имена собственные, например: «Живешь 
и  не  знаешь, кто завтра постучится в  твою дверь-вор, 
мошенница под видом какого-либо сотрудника соци-
альной или домовой службы, придут и  выманят у  по-
жилого человека его накопленные на  «черный день 
средства» (Молодежная среда 2013). В словах окказио-
нализмах оценка (в  основном негативная) может быть 
создана при помощи словообразовательного сред-
ства, например6 «Эти актрисули как сорняки, проника-
ют всюду» (Cosmopolitan-видеоверсия. Телеканал ТНТ. 
2019. 22 марта). Необходимо отметить, что высокая оце-
ночная планка, ниже которой «звездуны» не опускаются 
принципиально, совсем не означает то, что все они идут 
на расхват.

Современный подход исследований ученых линг-
вистов и  языковедов достаточно антропоцентричен, 
и  именно поэтому языковеды отмечают важность сло-
жившейся проблемы эмотивности, и  придают особое 
значение актуализации речевых смыслов слова. На  се-
годняшний день существуют разнообразные способы 
создания оценки, с  которыми мы можем столкнуться 
в  средствах массовой информации. Окказиональные 
слова предоставляют возможность наиболее индиви-
дуально передавать оценку автора к  читателю. Что  же 
касается дифференциации эмоционально окрашенной 
лексики, то данный вопрос в настоящее время не нашел 
окончательного решения. Е. Ф. Петрищева, автор книги 
«Стилистическая окрашенная лексика русского языка» 
выделяла следующие виды лексики:

 ♦ ироническая лексика;
 ♦ шутливая лексика;
 ♦ бранная лексика;

В средствах массовой информации слова окказиона-
лизмы находят свое применение не только с различного 
рода статьях журналах и газет, но и в выпусках разного 
рада телевизионных передач.

Слово — это корень всех вещей. Многие поэты и пи-
сатели в разные периоды развития русской литературы 
понимали это и уделяли особое внимание, стараясь как 
можно точнее и  выразительнее изложить свою мысль. 
Своей экспрессивностью, необычностью подобные 
«случайные слова» помогают привнести в текст опреде-
ленную игру, которую задумал автор и  делают готовый 
текст более динамичным и привлекательным.

По  нашим наблюдениям, количество новообразова-
ний на  страницах журналов и  газет стремительно уве-
личивается. Такой расцвет окказионального словотвор-
чества объясняется внутренней раскрепощенностью 
журналистов. Изучая влияние социокультурной ситуа-
ции на  язык, на  образование в  нем новых слов, можно 
говорить о том, что в отдельных случаях словесные но-
вообразования способны оказывать влияние на языко-
вое сознание общества. Окказионализмы в  средствах 
массовой информации далеко не всегда рождают новые 
смыслы и  побуждают читателя текста к  размышлению. 
Несмотря на это многие газетные словесные новообра-
зования могут перейти в  разряд часто воспроизводи-
мых слов.

Эмоционально-оценочные средства способствуют 
психологизации речи, делают речь живой, отражают 
чувства человека в различные моменты и периоды его 
жизни. Выбор словообразовательных средств субъек-
тивной оценки никогда не является случайным. Он носит 
системный характер, создавая представление о  миро-
восприятии, раскрывая его способность видения и  по-
нимания окружающих предметов и вещей.

Появление окказионализмов предопределено твор-
ческим импульсом и порывом автора, речевыми усилия-
ми в стремлении к актуализации своих намерений.

Анализ окказионализмов на примере журналов и га-
зет позволяет говорить об активности разных способов 
словообразования при создании новообразований с ин-
герентной экспрессивностью. Появление ингерентной 
экспрессивности связано с нарушениями словообразо-
вательной нормы. Меньшую экспрессивность проявля-
ют окказиональные слова. Созданные по  образцу сло-
вообразовательных типов, большую экспрессивность 
обнаруживают окказионализмами нетиповой структу-
ры.

Из  рассмотренных примеров видно, что все окка-
зионализмы, которые используются в  художественных 
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текстах и средствах массовой информации, образуются 
при помощи стандартных способов словообразования 
и создаются по аналогии с узуальными словами, в связи 
с чем крайне редко нарушают языковые нормы.

Подводя итог проведенного исследования по  теме 
«Окказионализмы. Их образование и  цели использо-
вания в  современных художественных текстах и  СМИ» 
можно говорить о том, что в настоящее время имеется 
разнообразие окказиональной лексики, которая, судя 
по  полосам газет и  журналов, останавливаться не  со-
бирается, а имеет тенденции к дальнейшему развитию, 
что повлечет за собой создание новых слов — окказио-
нализмов, а также появлению их новых классификаций. 
Также можно говорить о  том, что новообразованные 
слова — окказионализмы представляют собой некий 
речевой феномен, который не утратит своей популярно-
сти, наверное, никогда, а все потому, что окказионализ-

мы — это всегда что-то новое, необычное, интересное, 
они индивидуальны и  несут определенную мысль кон-
кретного автора.

Проведенное исследование окказионализмов 
на  примере художественных текстов и  средств мас-
совой информации показало, что образование новых 
слов может отражать не  только современные интере-
сы общества, актуализировать фоновые знания реци-
пиентов, освещать различные имеющиеся проблемы 
и  различного рода несовершенства общества, а  также 
может стать средством речевой агрессии. В  целом, из-
ложенные выводы и заключения, касающиеся структур-
но-семантической специфики и  функциональных осо-
бенностей окказиональных слов в средствах массовой 
информации, коррелируют с  выводами, полученными 
другими авторами, которые занимались изучением дан-
ного вопроса.
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