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В статье рассматриваются коммуникативные параметры лингвокреативной 
деятельности индивида в сфере номинации на материале современного англий-
ского языка. В процессе коммуникации перед говорящим стоит задача отобрать 
необходимые лексические единицы для экономного, экспрессивного и эффектив-
ного воздействия на слушающего, что важно для выполнения коммуникативного 
задания. 
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The article touches upon singling out communicative aspects of the speaker’s lin-

guocreative activity within the sphere of designation using the present-day English. 
Within the process of communication, the speaker faces the task of finding lexical units 
necessary for pursuing laconic, expressive and effective impact upon the hearer, which 
is necessary for reaching the communicative goal. 
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В повседневной деятельности индивид сталкивается с новыми пред-
метами, явлениями, признаками и действиями. Именно поэтому ему 
необходимо знать, как некая данность отвечает его требованиям и как он 
может ее использовать в процессе эффективного моделирования своего 
поведения в воссозданном им образе мира. Внешние признаки предметов 
оцениваются носителями языка, в том числе, и по сравнению с уже суще-
ствующими. Динамичность же отражаемого мира бросает вызов созна-
нию и позволяет людям познавать новые предметы, явления, действия и 
именовать их максимально адекватно нашему восприятию, основанному 
на жизненном опыте и бытующих этнокультурных, коммуникативных и 
социальных стереотипах, т. е. подводить новые знания под уже бытую-
щие категории. Механизм категоризации новой сущности основывается 
на ассоциативном восприятии окружающего мира и «работает» 
в направлении поиска некоего прототипа, наиболее полно соответствую-
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щего ключевым параметрам рассматриваемого свойства, выводя из «фо-
куса внимания» несущественные. 

Речемыслительные процессы отражают не только знания, но и фик-
сируют распространенные в обществе нормы категоризации. При этом, 
интерес к их коммуникативным особенностям может быть определен как 
совокупность целенаправленного воздействия «среды» на систему языка. 
Подобное воздействие приводит к появлению у рассматриваемой систе-
мы новых особых свойств. Ориентация системы средств языка на выпол-
нение коммуникативных задач не может быть объяснена вне взаимосвязи 
с процессами познания, в частности анализом получаемой вербализован-
ной информации. При этом важную роль играет оценка анализируемых 
предметов и явлений, которая базируется на когнитивных (отражатель-
ных) и дискурсивных (отраженных) параметрах индивида как языковой 
личности. Их взаимодействие проявляется в том, что лишь в рамках ком-
муникативного процесса обеспечивается необходимая передача и сохра-
нение полученной и обработанной информации в вербализованной фор-
ме. Таким образом, коммуникативное поведение личности выступает ча-
стью ее наивной картины мира, которая формируется концептуальным и 
языковым компонентами. Человек, прежде всего, отображает предметы, 
явления, события, состояния, действия на фоне самого себя. Сначала вос-
приятие происходит в направлении «я – окружающий мир», а уже затем 
отображается сам объект. Именуется не столько сама вещь, сколько кон-
цепт, отраженный в сознании человека по поводу некой непознанной 
сущности или ее свойств. Сознание человека, антропоцентричное по сво-
ей природе, организует непредметную деятельность по аналогии с про-
странством и временем мира, данного человеку в непосредственных 
ощущениях. 

Личностный смысл, вкладываемый в обозначение того или иного 
предмета, действия, состояния, качества и т. п. реальной действительно-
сти, способен стимулировать лингвокреативную активность индивида, 
зафиксированную как в создании новых слов, так и в новой аранжировке 
высказывания с изменением традиционных синтагматических отношений 
узуальных номинативных единиц. 

Так, окказионализм представляет собой новую по содержанию языко-
вую единицу, которая находится на периферии языковой системы, являясь 
продуктом индивидуального словообразования, вследствие определенных 
функциональных причин. К окказионализмам мы относим инновации, со-
здающиеся для удовлетворения потребностей коммуникации, но не входя-
щие в систему языка. Подобные единицы характеризуются ненормативно-
стью, нерегулярностью употребления, непривычностью и новизной в про-
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цессе восприятия, экспрессивностью и контекстуальной зависимостью. Ок-
казионализмы не имеют широкого употребления в актах коммуникации, 
ограничиваясь определенными контекстами и маркируя их использование 
лишь в рамках конкретного социума. Индивидуально произведенные номи-
нативные единицы всегда характеризуются воплощением некой стилистиче-
ской цели и доминированием определенной прагматической функции: - Mr. 
Harrington… – Don’t “Mr. Harrington” me, with your smarmy voice and bowing 
from the waist (P. Shaffer). 

Если речь идет о лингвокреативном (см. подр. [1]) использовании 
единиц номинации, то в данном случае новая функция появляется с опо-
рой на узкие контексты, взаимодействующие в рамках одного «широко-
го». Внешняя же форма английского слова не приобретает никакого зна-
чения. Не форма, а содержание слова, его собственная семантика уста-
навливает границы допустимому разнообразию возможных употребле-
ний слова в различных значениях. Синтагматика слова, в свою очередь, 
не закрепила за ним тех формальных показателей, которые характеризу-
ют данные слова в функции, свойственной им в результате их постоянно-
го использования в высказывании. 

Особые признаки, синтагматическим путем переданные слову, полу-
чают свое отражение в лексической форме и его семантической структу-
ре. На этом основании синтагматика превращает синтаксический показа-
тель слова в лексико-синтаксический, или просто в лексический. Отно-
шения между соположенными словами в рамках «узкого» контекста 
усложняются, поскольку одни слова выполняют в высказывании свою 
основную функцию, другие же – нехарактерную. Подобное явление 
осложняет процесс декодирования полученного сообщения. Например, в 
The conversation was typical Headfield chat, moving over such matters as the 
threat of a new road coming into the town as an accomplishment to a by-pass 
being built five miles away, the Alan Ayckbourn play on at the Margaret 
Thatcher (J. Symons), где наблюдается непривычная функция выделенных 
единиц сочетается с традиционными функциями остальных элементов, 
составляющих микроконтекст. 

Окказиональные употребления типа And here came Zib’s light, easy, 
boarding-school-and-seven-sisters-college voice /.../ (R. M. Stern), которые 
представляют собой единые номинативно-когнитивные образования, 
объединённые интонационно и графически, с позиции говоряще-
го/пишущего способствуют привлечению внимания адресата и созданию 
своеобразной образности, поскольку слушающий/читающий активизиру-
ет все ассоциативные связи, которые у него возникают в связи с этой 
проблемой. Они представляют собой новую по содержанию языковую 
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единицу, являясь продуктом индивидуального лингвотворчества, обладая 
непривычностью, экспрессивностью и новизной в процессе восприятия, а 
также контекстуальной зависимостью. Среди них выделяют окказио-
нальные слова, создаваемые путем интеграции словосочетания: The only 
time he looked lively and brisk and up-to-the-minute was when Mr Golspie 
came in and asked him to do something /…/ (J.B. Priestley); ситуативные 
слова, интегрирующие словосочетания из речи собеседника: “My dear,” 
began the Cave-man. “Don’t you my-dear me!” she answered (S. Leacock); 
окказионально-конверсивные сложные слова: “Go on, say I sandbagged 
you into it,” said Mrs. Tremaine (sand bag (Phrase) > sandbag (n) > sandbag 
(v)) (J. Lindsay); ”I’ll Dutch-oyster the whole thing /…/”(J. Galsworthy) [2, 
с. 202–207]. 

Итак, лексическая единица своеобразно «давит» на контекст. Это 
«давление» может проходить по двум основным направлениям: 1) выбо-
ру лексической единицы в зависимости от ее семантических характери-
стик; 2) выбору позиции слова в рамках контекста. Если первое из них 
особенно характерно для языков преимущественно синтетической струк-
туры, то второе – наиболее типично для языков аналитического типа. 
В современном английском языке, таким образом, на передний план вы-
двигаются особенности синтагматические, которые связаны с семантиче-
скими и морфолого-синтаксическими показателями. 

В Thoughts father ideas понимание всего высказывания в целом зави-
сит от понимания предиката. Иными словами, в контексте реализуются 
закрепленные в языке регулярные синтагматические связи слова, обу-
славливающие его функциональные особенности. Первостепенную роль 
контекста для выяснения значения слова в высказывании проявляются в 
том, что контекст не показывает, а предопределяет семантику, граммати-
ку и прагматику слова, которые в нем реализуются в комплексе [3, с. 46]. 
Парадигматические и синтагматические связи слова, не могут рассматри-
ваться изолировано, поскольку весь комплекс его синтагматических от-
ношений обуславливает его принадлежность к конкретной парадигме. 
Изучение и определение правил и возможностей функционирования слов 
в высказывании может в самом общем виде называться синтагматикой. 
Следовательно, функционируя в новом контексте, слово каждый раз рас-
крывает лишь некоторые из своих парадигматических признаков. Иначе 
говоря, в своих синтагматических связях слово реализуется и как пара-
дигматическая единица. 

Следует также подчеркнуть, что основы коммуникативной реализа-
ции каких бы то ни было функций языковых единиц заложены в их по-
тенции, т. е. в возможности, скрытой в их существовании в языке. Дан-
ные потенциальные возможности единиц номинации зачастую находят 
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вначале свое воплощение в акте коммуникации, а уже затем, спустя 
определенное время становятся достоянием системы языка. Как, напри-
мер, произошло в случае с to water, to cast, to import, to book и им подоб-
ным. На начальном же этапе своего возникновения они активно попол-
няют сферу вокабуляра, именуемую зоной сниженного стилистического 
тона. Отметим также, что сленгизмы создаются для обособления тех лю-
дей, которые ими пользуются, в особую группу не только в социальном, 
но и в языковом плане. Рассмотренный материал позволяет сделать вы-
вод о распространенности явления лингвокреативности в современном 
английском языке, а также о его высокой коммуникативной ценности. 
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В статье рассматриваются конверсия и словосложение как эффективные спо-
собы словообразования в современном английском языке; приводятся примеры 
употребления новых слов в различных сферах жизни общества; затрагивается 
проблема перевода слов, образованных методом словосложения. 
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The article is devoted to the conversion (verbing) and the composition. These phe-
nomena are regarded as effective ways of word formation in modern English. The ex-
amples of new words using in various life spheres of the society are analyzed. The 
problem of compound words translation is considered. 
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