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Данная статья посвящена вопросу типологической классификации неологии. Представлены типологии 
отечественных и зарубежных лингвистов. Автор приходит к заключению, что активное развитие нео-
логии и неографии обусловлено возросшей потребностью своевременного лингвистического описания и 
лексикографической регистрации новых лексических единиц. Актуальность лингвистического исследова-
ния видится в современном подходе и всестороннем изучении различных аспектов неологии. 
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 английской лингвистике теория неологии 

не оформлена в отдельную область лек-

сикологии. Это объясняется тем, что, в отличие 

от других современных языков, где основная 

доля неологизмов представляет собой ино-

странные заимствования, по статистике в ан-

глийском языке ежегодно прибавляется свыше 

800 новых слов. Первостепенную значимость 

составляет регулярная фиксация новых лекси-

ческих единиц, а исследования основных про-

блем неологии требуют более трудоемкого и 

длительного процесса со стороны ученых. Тем 

не менее, большой вклад в исследование новой 

лексики внесли зарубежные ученые: Д. Ал-

джео, К. Катлер, Г. Кеннон, В. Ли, Д. Симпсон, 

Ю. Найда, Д. Херберг и др. 

Проведенный обзор трудов, посвященных 

вопросам неологии как средства расширения 

В 
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лексического состава языка, позволяет заклю-

чить, что языковеды различают разновидности 

неологии. Французский лингвист А. Рей выде-

лил две составляющие ядра неологии – область 

морфологии, включающая семантическую 

структуру и синтаксическое строение, и об-

ласть заимствований и прочих форм, менее мо-

тивированных для носителей языка. Далее 

ученый различает три типа неологии: фор-

мальную (грамматические правила применя-

ются к морфемному строю языка), семантиче-

скую (перечень определенных характеристик, 

свойственных всем неологизмам) и прагмати-

ческую (форма неологизмов определяется с 

учетом коммуникативных процессов) [4; 8]. По 

форме и содержанию различают словообразо-

вательную неологию, которая изучает модели 

производства новых лексических единиц, «об-

разцы «упаковки» нового содержания в из-

вестные формы» [2, с. 437]. Лексическую нео-

логию подразделяют на денотативную (или 

деноминативную, когнитивную) и стилистиче-

скую. Денотативная неология занимается во-

просами обозначения новых понятий и слово-

производства научных и технических терми-

нов. А стилистическая неология изучает поэ-

тическую составляющую неологизмов. Основ-

ные положения теории семантической и лекси-

ческой неологии изложены в трудах зарубеж-

ных лингвистов – A. Doppagne, J. Bastuji, 

P. Guilbert, A. Goosse, A. Rey, F. Dougnac, 

B. Quemada. 

Французские лингвисты Ф. Годен и 

Л. Геспен выделяют четыре типа неологии: 

языковую, регулярную, мотивированную и 

дискурсную [7, с. 262]. Языковая неология 

построена на реализации принципа анало-

гии, и, как следствие, регулярной воспроиз-

водимости, а также закономерности функци-

онирования в системе языка. Продуктив-

ность словообразовательных моделей и спо-

собов образования новых слов способствует 

частотности и регулярности воспроизведе-

ния неологизма. Эти вопросы охватывает 

регулярная неология. Мотивированная нео-

логия затрагивает степень мотивированности 

значения производного и производящего 

слова единой морфологической принадлеж-

ности, образованные по одной словообразо-

вательной модели. Дискурсная неология ка-

сается вопроса перехода потенциальных и 

окказиональных слов в неологизмы и их 

нормализации в словарном составе языка. 

Е.В. Розен с позиций языковой культуры 

различает два вида неологии – необходимую 

и избыточную. Необходимая неология изу-

чает неологизмы, обозначающие новые объ-

екты, понятия, явления, технические изобре-

тения и научные идеи. Под избыточной нео-

логией понимают неологизмы, выступающие 

синонимами уже существующих обозначе-

ний, заимствования и т. д. [5, с. 61]. 

Термином «неология» принято определять 

как науку о новых словах, так и результат про-

цесса неологизации – совокупность неологиз-

мов [1, с. 31]. В отечественном языкознании 

отмечается наличие синонима к термину «нео-

логия»: «В настоящее время неологией (реже 

неологистикой) называют отнoсительно моло-

дую в языкознании отрасль, которая изучает ... 

неологизмы. А совокупность неологизмов 

называется неологикой или неологической 

лексикой» [3, с. 243]. 

Активное развитие неологии повлекло за 

собой формирование новой научной практи-

ки – неографии (неологической лексикогра-

фии), занимающейся фиксированием и описа-

нием новых языковых явлений. Основателями 

русской неографии принято считать Ю.С. Со-

рокина и Н.З. Котелову, чей вклад особенно 

важен и принес наибольшую практическую 

пользу для проектирования и составления сло-

варей и справочников неологизмов различных 

жанров, отражающих концептуальные особен-

ности подбора и описания новых языковых 

единиц. Однако направление в развитии лекси-

кографии неологизмов впервые озвучил 

Л.В. Щерба: «Словарь живого литературного 

языка не представляет собой монолитной мас-

сы, раз навсегда или даже на некоторый период 

времени зафиксированной. Наоборот, он все 

время находится в движении: создаются новые 

слова, старые слова начинают употребляться в 

новых значениях, некоторые слова исчезают из 

употребления, частью совсем, частью лишь в 

идеях или иных своих значениях, активные 

слова становятся пассивными и обратно ... Бы-

вают эпохи, подобные переживаемой нами, 

когда слова появляются и исчезают с калейдо-

скопической быстротой ... Совершенно оче-
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видно, что каждый культурный народ дол-

жен следить за изменениями в словаре свое-

го языка» [6, c. 74].  

Важнейшими работами в области англий-

ской неографии принято считать словари 

Компании Барнхарт (The Barnhart Dictionary 

Companion, 1982-1991), словарь новых слов 

Дж. Грина (Green Dictionary by Colin R. 

Johnson, 1991), словарь новых слов Н. Маге-

ра (The Morrow Book of New Words: 8500 

Terms Not Yet in Standard Dictionaries, 1982), 

Оксфордский словарь новых слов (The 

Oxford dictionary of new words: a popular 

guide to words in the news, 1991), в которых 

регистрируются новые слова и по возмож-

ности сопровождаются лингвистическими  

комментариями. 

Формирование неологической лексико-

графии происходит значительно активнее, 

регулярно издаются словари и справочники 

новых слов и значений, а всемирно извест-

ные онлайн словари содержат отдельную ка-

тегорию; напр., в Cambridge Dictionary это 

раздел New Words, в Macmillan Dictionary – 

BUZZWORD, в Merriam-Webster Dictionary – 

New Words Dictionary, в Oxford Learner’s 

Dictionaries – Recent Additions, в Collins 

Dictionary – Latest New Word Suggestions. 

Несмотря на то, что в настоящее время 

теория неологии не оформлена в отдельную 

область английской лексикологии, типоло-

гическому разнообразию неологии посвяще-

но достаточное количество лингвистических 

исследований. Активное развитие неологии 

и неографии обусловлено возросшей по-

требностью своевременного лингвистиче-

ского описания и лексикографической реги-

страции новых лексических единиц. Подводя 

итог вышесказанному, следует отметить, что 

перспективы дальнейшего исследования мы 

видим в современном подходе и всесторон-

нем изучении различных аспектов неологии. 
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