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СЛОВА, РОЖДЕННЫЕ ОКТЯБРЕМ

50 лет назад народы нашей Ро
дины под руководством Ленинской 
партии большевиков подняли знамя 
победоносной пролетарской рево
люции, вступили на путь строитель
ства социализма. С победой Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции началась новая эра 
в мировой истории — эра созидания 
коммунистического общества, того 
подлинно гуманистического общест
венного строя, который всегда был 
предметом самых заветных жела
ний и стремлений всех трудящихся. 
За славное пятидесятилетие совет
ский народ создал первое в мире 
социалистическое государство. Про
изошли огромные изменения в поли
тической, экономической и культур
ной жизни нашей страны. Все это — 
кардинальные преобразования в по
литической и экономической сфере, 
бурное развитие социалистического 
производства, расцвет науки и тех
ники, культуры и искусства, нако
нец, сдвиги в общественном созна
нии— привело к серьезным и раз
нохарактерным изменениям в лек
сике нашего языка. '

Лексическая система русскоголи- 
тературного языка за последние 
полвека пережила глубокую и мно
гоплановую перестройку. Последнее 
(наряду с резким увеличением 
в словарной системе пласта обще
народной лексики) нашло себе осо
бенно яркое выражение в ее поисти

не революционном словесном об
новлении Ч

Процесс пополнения лексики но
выми словами, в первую очередь, 

' такими, которые являются отраже
нием понятий, явлений и предметов, 
представляющих собой специфи
ческую особенность нашей совет
ской действительности, является 
наиболее заметным и в то же вре
мя самым важным, определяющим 
процессом, происходящим в словар
ном составе современного русского 
литературного языка.

Основную массу инноваций совет
ской эпохи в лексике нашего язы
ка по ее происхождению и употреб
лению можно разделить на две 
большие группы.

Одну группу образуют неологиз
мы пооктябрьского периода, воз
никшие в русском языке с по
мощью того или иного способа сло
вопроизводства. Они составляют по
давляющую часть лексического ма
териала, ставшего принадлеж
ностью словарной системы русского 
литературного языка в советскую 
эпоху. Большинство из них представ
ляет собой слова общелитературно
го употребления. Многие являются 
советизм.ами, т. е. словами, которые 
в- качестве наименований отражаю!

1 Процесс архаизации повлиял на разви
тие словарного состава русского языка 
нашей эпохи в значительно меньшей степе
ни, хотя и он был весьма существенным. 
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специфические особенности нашей 
советской действительности (ср. 
комсомолец2, воскресник, пятилет
ка, изба-читальня3, шефствовать, 
пионерский, по-советски и т. д.).

2 Слово вошло в общее употребление 
вскоре после возникновения Коммунистиче
ского союза молодежи (24 октября 1918 г.) 
в качестве производного с помощью суф. 
-ец от сложносокращенного существитель
ного комсомол. Ср.: «На Харьковщине, 
Екатеринославщине, Полтавщине, на Волы
ни и в других местах городские и сельские 
организации комсомола отдали тысячи ком
сомольцев в ряды красных бойцов и полит
работников» (газета «Большевик», 6 авгу
ста 1919 г.); «14 сентября 1919 г. состоялся 
первый субботник московской организации
РКСМ. В работе принимало участие Около 
50 комсомольцев...» («Правда», 18 сентяб
ря 1919 г.) и т. д.

8 Отмечается уже в феврале 1921 г. (см.: 
В. И. Ленин, О работе Наркомпроса, 
Соч., т. 42, стр. 327).

♦ У В. И. Ленина мы находим еще 
громкоговорящие аппараты (см. его пись
мо о развитии радиотехники от 22 мая 
1922 гД.

Другая группа представляет со
бой лексические заимствования со
ветской эпохи из других языков. 
В количественном отношении она 
значительно меньше первой. Обра
зующие ее слова в подавляющем 
большинстве являются научно-тех
ническими терминами. Среди этих 
лексических единиц совершенно нет 
слов, которые выражают понятия 
или называют предметы, составляю
щие специфическую принадлеж
ность нашего социалистического об
щества, и, напротив, немало таких, 
которые отражают в себе особенно
сти капиталистического строя (ган
гстер, босс, вермахт, реваншист, 
бизнес, аншлюсе, эскалация и др.).

Небольшую группу лексических 
новообразований советской эпохи, 
промежуточную по отношению к 
двум указанным, составляют слова, 
появившиеся в русском языке в ре
зультате словообразовательного и 
семантического калькирования (ср. 
словообразовательную кальку нем. 
Lantsprecher громкоговоритель 4 * * * 8, по
лукальку англ, television телевиде
ние, семантическую кальку, англ, 
picture «картина, кинофильм» — 
картина, словообразовательную 
кальку англ, tractor тягач, словооб
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разовательную кальку франц, sana
torium здравница и т. д.).

Нового в русской лексике совет
ской эпохи очень много, а лексиче
ские новшества весьма разнообраз
ны, поэтому в одной небольшой 
статье всё сюда относящееся нельзя 
даже перечислить. В силу этого в 
дальнейшем изложении внимание 
читателя будет обращено лишь на 
некоторые наиболее важные и яр
кие факты, касающиеся прежде все
го тех слов, которые были названы 
выше советизмами.

Ведь в первую очередь эти лекси
ческие единицы, называющие явле
ния нашей советской социалисти
ческой Действительности, можно 
(с полным на то правом) назвать 
словами, рожденными Октябрем.

Слова, рожденные Октябрем... 
Прямо и непосредственно они отра
жают историю нашего народа по
сле революции, его беспримерный 
подвиг в строительстве нового об
щества. Возникшие в результате по
явления в нашей советской действи
тельности новых предметов и поня
тий, они одновременно являются 
ярким и своеобразным (языковым) 
свидетельством наших побед и до
стижений во всех областях мате
риальной и духовной жизни наро
да, языковыми знаками знамена
тельных фактов и событий поок- 
тябрьской эпохи.

Слова, рожденные Октябрем, не
разрывно связаны с соответствую
щими изменениями в жизни нашей 
страны.

Несколько примеров, сознательно 
самых различных по своему значе
нию, структуре и времени появле
ния.

Не прошло и пол года со времени 
победы Великой Октябрьской со
циалистической революции, а в до
кладе В. И. Ленина 7 марта 1918 г. 
на VII съезде РКП (б) мы уже 
встречаемся с ранее неведомым сло
вом Октябрь (ср.: «Это после Ок
тября стало очевидным для всяко
го ...». Соч., т. 36, стр 13). Перед 
нами не существительное октябрь 
в рядовом значении «десятый месяц 
года», а гордое имя великой рево
люции, слово с большой буквы. Оно 
сразу же начало обрастать произ



водными. Вспомните хотя бы слова 
послеоктябрьский (период), ок
тябрьские (торжества), октябрины 
и октябрёнок. Между прочим, су
ществительное Октябрь возникло не 
с помощью лексико-семантического 
способа словообразования на базе 
октябрь. Это слово было, образова
но морфологическим путем. с по
мощью аббревиации, т. е. сокраще
ния, на базе фразеологического обо
рота Октябрьская революция (ср. 
подобные по способу образования 
противогаз из противогазовая мас- 
kd; Kdcfiiiii 'из Каспийское Море, де- 
мисезон — из демисезонное пальто 
и т. п.).

Одним из производных от этого 
нового слова является и существи
тельное октябрёнок, созданное по 
аналогии .со словами типа орлёнок, 
бобрёнок, поварёнок и т. д. с по- 

, мощью суф. -ёнок.
. Оно появилось в конце 1923 г., 
когда.при пионерских отрядах ста
ли создаваться группы младших 

' школьниковА Назвать их октября
тами—в честь Октября — предло
жили их старшие товарищи — мо
сковские пионеры6.

8' См.: Н. Панова, Октябрята, .изд. 
«Молодая, гвардия», М., 1959, стр. 22.

6 О слове пионер см. на стр. 36.

4 Русский язык в школе, № S

Идет май 1919 г. Рабочие й кре
стьяне под руководством Коммуни-. 
етической партии отстаивают завое- • 
вания революции, проявляя неви
данный героизм как на фронте, так 
И в тылу. Коммунисты и сочув
ствующие на Московско-Казанской 
ж. д. 7 мая постановили ввести 
Коммунистическую субботу до пол
ной Победы над Колчаком. 10 мая 
был проведен первый коммунисти
ческий субботник. А 20 мая в газете 
^Правда» появилось первый раз и 
слово субботник, ставшее с тех прр 
названием любой добровольной бес
платной работы какого-либо кол- -• 
лектива для выполнения того- или 
инбго общественно полезного тру
дового задания. Такие работы пер
воначально производились по суб
ботам. Когда их стали выполнять и 
в воскресенье, возникло по анало
гии со словом субботник также и 
слово воскресник.

Заметим, что слово субботник об- * 6 

разовано с помощью морфологиче
ского способа словообразования и 
со старым существительным- суббот
ник «поминальная книга, читаемая 
по субботам в монастыре» ничего 
общего по значению и происхожде
нию не имеет.

В конце марта 1921 г. В. И. Ленин 
набрасывает план брошюры «О про
довольственном налоге» и в четвер
том пункте первого раздела этого 
плана, указывая пути перехода 
к социалистическому земледелию, 
отмечает: «мелкий крестьянин, кол
хозы, электрификация» (Соч., т. 43, 
стр. 380).

В мае этого же года в «Наказе от 
Совета труда и обороны местным 
советским учреждениям», касаясь 
правильной отчетности местных ор
ганов перед СТО по вопросам 
подъема сельского хозяйства, он пи
шет: «Не менее 2-х раз в год обя
зательны точные сведения о числе 
всех ридов колхозов (коллективных 
хозяйств, б — е), с подразделением 
на поставленные заведомо хорошо, 
сносно и неудовлетворительно» 
(Соч., т. 43, стр. 282).

В этих контекстах мы видим сей
час уже ставшее интернациональ
ным слово колхоз. О том, что для 
1921 г. существительное колхоз бы
ло новым и свежим, говорит и рас
шифровка его В. И. Лениным с по
мощью исходного словосочетания 
коллективное хозяйство, и его еще 
этимологическое значение, пол
ностью соотносительное с семанти
кой этого словосочетания (в число 
колхозов как их видовые разновид
ности входят..-, б) совхозы, в) ком
муны, г) артели, д) товарищества, 
е) другие виды общественного хо
зяйства (т а м ж е).

Более узкое значение- слово кол
хоз получает позднее. Это слово, 
как и совхоз, является одним из 
многочисленных в то время слож
носокращенных слов слогового 
типа.

В 1928 г. в нашей стране в честь 
Спартака (вождя рабов, восстав
ших против рабовладельцев Рима), 
были проведены большие спортив
ные состязания. Это был смотр 
спортивных достижений рабочих и 
крестьян, как бы противопоставлен-
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ный олимпиадам, проходящим за 
рубежом.

Именно поэтому в нашем языке 
появилось слово спартакиада; соз
данное с помощью суффикса, кото
рый как особая морфема с таким 
значением выделялся лишь в одном 
существительном олимпиада (ср. 
олимпийцы, олимпийские игры).

Недавно к этим словам на-иада 
примкнули еще два — академиада 
и универсиада.

В 1954 г. по решению правитель
ства начинается планомерное и ши
рокое освоение целинных и залеж
ных земель; в результате этого в 
русском языке рождается слово це
линник. В 1961 г. к нему присоеди
няются слово Целиноград, сменив
шее прежний топоним Акмолинск, и 
его производные целиноградец, це- 
линоградка и целиноградский.

В 1959 г. Ленинграде был спу
щен на воду ледокол «Ленин», ма
шины которого работают на атом- 
нрй энергии. Словоряд на -ход сра
зу же пополнился новым словом. 
Рядом со словами пароход, тепло
ход, вездеход (два последних так
же появились в советскую эпоху) 
появилось слово атомоход.

В этом же году наша ракета (ее 
назвали лунником) опустилась на 
Луну, и в нашем речевом обиходе 
появился глагол прилуниться, обра
зованный по образцу приземлиться 
(заметим, что производящие осно
вы в этих словах несоотносительны; 
в прилуниться Луна — обозначение 
планеты, в приземлиться земля — 
обозначение почвы).

Апрель 1961 г. вошел в историю 
человечества как месяц начавшего
ся, штурма космоса. 12 апреля весь 
мир, затаив дыхание, слушал по
зывные первого • (нашего!) космо
навта.

А через два дня (14. апреля) га
зета «Известия» уже могла сооб
щить читателям: «Сегодня в наш 
быт, в народный лексикон входит 
новое понятие — космодром. Здесь 
подготавливаются к запуску косми
ческие корабли». Слово космодром 
было образовано в русскрм языке 
на базе существительного космос 
по аналогии со словами аэродром, 
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велодром, мотодром1, заимствован
ными из франц, яз. Ему предше
ствовало исконно русское же слово 
■танкодром, а по его образцу в том 
же 1961 г. было создано еще одно 
существительное на -одром — раке
тодром

7. Основа: слова ипподром — буквально 
это греческое слово значит «место бега ло
шадей»: hippos «лошадь», dromos «место 
для бега» — сейчас является уже непроиз
водной.

8 Ср. индивидуально-авторское новообра
зование поэта Ю. Панкратова «поэтодром» 
(«Литературная газета», 9 августа 1962 г.).

■ 9 См. хотя бы: Е; А: Земская, Как 
делаются слова, Изд. АН СССР, М., 1963, 
Стр. 48;

Заметим, что было бы неправиль
ным, как это иногда делается 7 8 9, вы
делять во всех указанных словах 
морфему -дром: этот вариант суф
фикса -одром наблюдается лишь ‘ в 
отмеченных выше галлицизмах. 
В собственно русских образованиях 
содержится уже суффикс -одром. 
Видеть суффикс -дром в словах 
космодром, ракетодром, танко
дром — значит считать возможным 
появление соединительного гласно
го -о- не только между основами, но 
и между основой и суффиксом, че
го на. самом деле никогда не бы
вает.

В 1964 г. среди многочисленных 
материалов появился новый поЛИ- 
Мерный материал, похожий на лав
сан. (см. ниже). С ним появилось и 
его имя — илон. «Свое название 
илон получил в честь ныне покойно
го Ивана Платоновича Лосева1— 
известного ученого в области , ис
следования полимерных материа
лов» («Вечерняя Москва», 21 ок
тября 1964 г.). Существительное это 
было образовано с помощью суф
фиксации сложносокращённой ’’ос
новы: к инициалам имени и фами
лии (ил-) был прибавлен суф
фикс -он.

Примеры можно увеличивать без 
конца.

Среди слов советской эпохи на
блюдаются, как видим, самые раз
личные по способу образования лек
сические единицы, однако '■ более 
всего среди них -неологизмов, соз
данных с помощью морфологическо
го и лексико-семантического спосо



бов словообразования. Их соответ
ственно можно назвать лексико
словообразовательными и лексико
семантическими неологизмами;

Основная масса неологизмов лек
сико-словообразовательного харак
тера является новообразованиями, 
созданными посредством таких спо
собов словопроизводства и По та
ким моделям и правилам, которые 
были образующими и до револю
ции. И это понятно: проверенный 
временем словообразовательный 
«аппарат» языка действует в своих 
основных звеньях и в наше время', 
и требуемые развитием обществен
ной жизни новые слова «слагаются» 
в общем по старым образцам,’ в 
рамках уже наличных схем й пра
вил, образуются по аналогии с та
кими типовыми структурами, кото
рые частотными, регулярными и да
же продуктивными были издавна. 
Ср.: \
. досрочно, сработаться, болельщик, экра

низировать, заготовитель, краснознамен
ный, передовик, переподготовка, самосвал, 
отгрузить, программирование, вузовец, при
луниться, метростроевец, коротковолновик, 
межобластной, активист, скотовоз 10,. управ
ленческий, телефонизация, оперативность, 
железобетонный, сверхдальний, космовиде
ние, содоклад, ультрамодный; озеленить, 
купальник, противогриппозный, перевыпол
нить, короткометражный, волейболистка, 
прессинговать, предстартовый, по-деловому, 
мусоропровод, магнитофонный й -Т. П.’ '

10 Ср.: «Чуть поодаль стоят два тяжелых
скотовоза»,. «Правда», .22/VII 1967 г.,
стр. 2.

11 У В, И. Ленина употребляется ..еще ис
ходное словосочетание хлебные заготовки 
(.ср.: «Несмотря на это, как . вы видите, 
наши хлебные заготовки утроились», (*оч., 
т. 39, стр. 118).

12 Укрепляется \в общем употреблении 
в начале 30-х годов: «Первой пятисотницей 
была Мария Демченко, которая получила 
•урожай сакарной свеклы более 500 центне
ров с - гектара» (И. Ф. Пр о-т ч.е-н к о, 
О ррдовой- соотносительности названий лиц. 
Сб. «Развитие грамматики и лексики срвре- 
м'еннбго русского языка», изд. «Наук#», 
М.,-1964, стр. 119). ' - - -•
=. Я Эту тенденцию, как правильно. отве
чает Д- Н. Шмелев (см. его статью «О се
мантических изменениях , в современном 
русском языке».’Сб. «Развитие грамматики 
и лексики современного- -русского языкй», 
издч. «Наука», М.у 1964, стр. 16—17), нель
зя . считать единственной. С ней сосущест
вует'как йе менее влиятельная и /активная 
также и" противоположная тенденция «рас
членения формы» наименований и разло
жения. слов, обусловленная постоянной тя
гой языка к бол её экспрессивным, нежели 
уже есть, средствам выражения. Именно 
этим, в частности, объясняется очень частое 
д . настоящее время явление разложения 
глаголов на формальные (глаголы) й лек
сические (существительные) компоненты
фразеологических перифраз: беседовать-— 
проводить беседы,. снижаться г- идти _
снижение, поворачивать — делать поворот, 
гудеть —- давать гудки, расследовать — 
проводить расследование, напасть — совер
шить нападение, известить — поставить 
в известность, обязаться — дать обязатель
ство,, бороться — вести борьбу и т. д. (см. 
об этом нашу статью «О словах^ возник-

Особенно много лексико-словорб- 
разовательных новообразований до 
старым моделям появилось после 
.Октября в сфере агентивных и аб
страктных имен существительных 
(прежде всего с помощью - суффик
сов -ик, -ист, -щик (-чих); ~к.(а)> 
-остъ,'-ние (~ение), -изм, -ация и ос- 
новосложения):. . -

хозяйственник, целинник, - ремесленник, 
высотник, атомник; значкист, бульдозерист, 
очеркист; ракетчик, вертолетчик; бронебой
щик, экскаваторщик; аспирантка, медалист
ка, стажерка; массовость, ультиматив
ность, безаварийность, масштабность,, само
деятельность; снегование, пилотирование, 
газирование, стыкование; хлебозаготовки Л1; 

ленинизм, коллективизм; военизация, пас
портизация, вакцинация; радиовещание, са
молетостроение, домоуправление; ново
стройка: орденоносец; пятисотница12, мно
гостаночница и т. д.

Вместе с тем в пооктябрьскую 
эпоху новые слова нередко’ начина
ют создаваться и с помощью таких 
морфологических способов дерива
ции, которые ранее или как.опре
деленные словообразовательные 
шаблоны использовались редко и 
ограниченно, или отсутствовали со
вершенно. В качестве инноваций 
русского языка послереволюционно
го времени здесь, прежде всего не
обходимо отметить способы слово
образования, в конечном итоге обус
ловленные,, с одной стороны, язы
ковом законом «экономии усилий», 
а с” другой стороны— резким убы
стрением. темпа жизни (в дерива
тивном плане это получило свое 
выражение в процессах устранения 
названий с расчлененной формой и 
универбации, т. е. сжатия в слово 
номинативных словосочетаний це
лостной. семантик1Гти'''''частот'ного 
употребления)13 * *. / .. ..
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С одной стороны, эти процессы 
оказались причиной резкого и ин
тенсивного роста некоторых ста
рых лексико-словообразовательных 
групп. Здесь прежде всего следует 
выделить существительные с суф. 
-к (а), возникающие путем стяже
ния соответствующих сочетаний 
«прилагательное 4- существитель
ное» (ср. многотиражка<.многоти- 
ражная газета, пятитонка ^пятитон
ная машина, десятилетка<_десяти- 
летняя школа, зачетка<зачетная 
книжка, неотложка<неотложная 
помощь, манка<манная крупа, ту
шёнка <тушеное мясо и т. д.), и 
сложные существительные, первая 
основа которых представляет собой 
иноязычный корневой элемент опре
делительного характера 14 (радио
приемник, кинотеатр, фотомонтаж, 
телеобъектив, автоцистерна, авиа
модель, электросварка, микроорга
низмы, авторучка, агротехника, ве
логонки, гидростанция, аэросани 
и'т. п.).

16 Известно как общеупотребительное 
слово уже в .192.0 г.

16 Из названия лаборатории высокомоле
кулярных соединений Академии наук СССР, 
где этот материал был создан. — ' ....

17 Из сочетания «параминоаалициловая 
кислота».

,8. Ср.: «Вся партия, хорошо знающая 
и т. Луначарского, и т. Покровского, не 
сомневается, конечно, в том, что они оба 
являются, в указанных отношениях, свое
го рода «спецами» в Наркомпросё» 
(В. И. Ленин, Соч., т. 42, стр. 324),

19 Д. И. Алексеев («Аббревиатуры " как 
новый тип слова». Сб. «Развитие словооб
разования современного русского языка»» 
изд. «Наука», М., 1966, стр. 24) рассмат
ривает это слово как сложносокращенное, 
однако — в отличие от однокомпонёнтного 
синонима управдом < управляющий до*, 
мом — оно является сокращением:’ управ* 
ляющий домом > домоуправляющий > до
моуправ.

С другой-стороны, соответствую-/ 
щйе ' явления в словообразовании 
привели к тому, что в русской лек
сике сформировались новые струк
турные типы слов. Среди имен при
лагательных (уже не в индивиду
ально-авторском употреблении, а в 
языковом стандарте) появился раз
ряд сложносоставных слов:.
. общественно-политический, материально- 

технический, фабрично-заводской, электрон
но-вычислительный, научно-исследователь
ский, всемирно-исторический, хроникально
документальный, погрузочно-разгрузочный, 
морально-политический, денежно-вещевой, 
идейно-воспитательный, культурно-бытовой, 
профессионально-технический и т. д.

Среди имен существительных в 
качестве продуктивных структур
ных /типов после Октября сформи
ровались четыре разряда:

ших на базе фразеологических оборотов», 
«Русский язык в национальной школе», 
1960, № 6).

14 Особенно продуктивны и частотны сре
ди них слова с морфемами радио-, кино-, 
фота-, теле*, авто- (автомобильный), авиа-, 
электро-, микро-, авто- (автоматический), 
агро-, вело-, гидро- и аэро?. См.: 
В. Л. Воронцова, Процессы развития 
морфологических элементов на грани мор
фемы и слова. Сб. «Развитие грамматики 
и" лексики современного русского языка», 
изд. «Наука», М., 1964, стр. 103.
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I) Сложносокращённые слова: 
КПСС, РСФСР, БСЭ, вуз, загс', 
ТАСС, филфак, комсорг, ГОСТ, по
литрук, ВЦСПС, завком, рабфак; 
ликбез, главк , лавсан , паск   
и т. п.

15 16 17*

2) Сложения сокращенной осно
вы и полного слова, возникающие 
на базе сочетания прилагательного 
и существительного:

горсовет, профсоюз, зарплата, детсад, ку
бометр, рыбопродукты, сберкасса, медсест
ра, партбилет и т. д.

3) Сокращенные слова (или аб
бревиатуры), образованные с п.о- 
мощью того или иного «усечения» 
производящего слова (рация<ра~ 
диостанц ия, передача < радиопере
дача, спец<специалист^"и т. д.), 
чаще всего усечения его финаль
ного отрезка: зам< заместитель, 
неуд<неудовлётворителъно, домо* 
управ < домоуправляющий , Ок
тябрь (см. выше) и др. .

19

. Раздельно-оформленные : в 
грамматическом отношении слоэкнот 
составные слова, образованные сло
восложением:

фабрика-кухня, ракета-носитель, телефон- 
автомат, кафе-молочная, платье-костюм, 
креслогкррвать, выставка-продажа и др; .

- В сфере аффиксальных производ
ных как определенные регулярные 
и продуктивные словообразователь
ные модели после Октября появи
лись прилагательные с приставка^



ми анти- и ультра- (антисоветский, 
антинародный, антинаучный, ультра
модный, ультракрасный, ультрале
вый и т. д.) и суффиксальные суще
ствительные, образованные с по
мощью суф. -ш (а) (кондукторша, 
партнерша, билетерша, дикторша, 
кассирша и т. п.), суф. -тёлъ со зна
чением действующего предмета 
(взрыватель, усилитель, ускоритель, 
двигатель, измеритель, глушитель 
и др.), «лекарственного» суффикса 
-ин (аспирин, кофеин, акрихин, ин
сулин, анетин 20 и т. д.), суф. -емость 
(посещаемость, успеваемость, изби
раемость, сменяемость, оборачивае
мость и т. д.), суф. -аж (листаж, 
монтаж, инструктаж, арбитраж, ти
паж и пр.) и некоторых других21.

20 Слово анетин представляет собой одно 
из самых недавних существительных с суф- 
фиксом -««. Изготовленный из семян укро
па медицинский препарат от хронической 
коронарной' недостаточности' его создатели 
назвали йо траве; из которой они- его при
готовили (латинское anethum «укроп», 
анет + «и). (См. газету «Вечерняя Москва» 
6т 31 октября 1963 г., стр. 3.)

21 Более подробную характеристику ин
новаций в словообразований русского язы
ка после Октября см. в- нашей статье 
«Развитие '' словообразовательной системы 
русского языка в советскую зпоху», «Рус
ский язык в' национальной школе», 1967, 
№з. •

Очень большую Часть неологизмов 
советской эпохи составляют, как 
уже говорилось, и лексикосёманти- 
ческие Новообразования. Они соз
даются как на базе отдельных лек
сических единиц, так и' на базе 
фразеологических оборотов и при
водят либо к возникновений у сло
ва более разветвленной и много
образной гаммы значений; либо к 
возникновению из одного слова 
слов-омонимов.

Лексико-семацтическиё новооб
разования на основе отдельных 
лексических единиц представляют 
собой следствие того или иного пе
реосмысления исходного слова (ср. 
смычка, звено, бригада, > участок, 
холодильник, кустарный в значении 
«примитивный, • бессистемный», ли
беральный в значении «нетребова
тельный», сигнал в значении «пре
дупреждение», самотеком в значе
ний' «стихийно», пОлзунки? «детская 
одежда», дворник «очиститель на 

ветровом стекле автомашины», об
ласть ■ (в значении определенной 
административной единицы), дру
жина (по охране общественного по
рядка) , спутник и т. д.).

Новая семантика в слове при 
этом может появляться как в ре
зультате внеязыковых по своим 
причинам переносов названий с од
ного предмета на другой (ср. зве
но, спутник, дворник и др.), так и 
по. модели, в результате внутриязы
ковой семантической аналогии (ср,, 
например, новое значение в суще
ствительном участок (ср., важный 
участок работы), возникшее у него 
по модели с синонимическими Сло
вами сфера, область, отрасль).

. Лексико-семантические новооб
разования на основе фразеологиче
ских .оборотов возникают благода
ря эллипсису грамматически зави
симых слов и концентрации значе
ния фразеологического оборота в 
целом на опорном слове, т. е. сжа
тию выражения в слово (ср. пе- 
с?:к сахарный _ песок,; пережив 
вать < переживать горе, сокра
тить <i сократить. штаты, ясли<дет- 
ские ясли, плитка < электрическая 
плитка и др.).

Многие , лексико-семантические 
неологизмы советской эпохи не 
только прочно и органически вошли 
в общее употребление, но и стали 
базой для создания новых слов при 
помощи того или иного морфологи
ческого способа словопроизводства. 
Среди, последних можно в качестве 
примеров назвать слова:

■ Звеньевой,’бригадный, по-кустарному, ли
беральничать, дружинник, пионерка, бес
партийный, личные переживания, ясельный 
йОзраст, ■ дооктябрьский, активист, нагрузка 
(от ’-нагрузить в значении «дать поруче
ние»},-советский, приземление (от призем
литься); полярник (от полярный в значе
нии «находящийся около Северного полю
са)» и т. д.

-Говоря о новообразованиях в сло
варном составе русского языка пос
ле Октября, нельзя,: наконец, прой
ти мимо изменений в его фразеоло
гической системе. Здесь также по
явилось немало новых устойчивых 
сочетаний слов, имеющих ‘ самое 
различное значение, употребление 
и происхождение. Однако это уже 
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особая проблема» поэтому можно 
ограничиться общим замечанием и 
примерами. Обогащение фразеоло
гической системы новыми оборота
ми в советское время идет в целом 
в тех же деривативных пределах,' 
что и ранее. Но есть и две очень 
важные особенности.

1. Наиболее активно и свободно 
в-послеоктябрьский период попол
няется новыми фразеологизмами 
разряд фразеологических выраже
ний, т. е. таких устойчивых в своем 
составе и употреблении оборотов, 
которые не только являются семан
тически членимыми, но и полно
стью складываются из слов-со сво
бодными значениями. Пополнение 

-новыми образованиями фразеологи
ческих сращений, сочетаний и даже 
единств происходит сейчас несрав
ненно слабее ?2.

- 2. Значительно чаще и больше,

- я Об отличии фразеологических выраже
ний <?т фразеологических сращений, единств 

.нежели это. было до революции, 
наблюдается сейчас и производство 
новых фразеологических оборотов 
различной структуры и слитности 
по модели.

Как и слова, фразеологизмы, воз
никшие в . русском языке после ре
волюции, в своем подавляющем 
большинстве непосредственно отра
жают изменения в нашем обществе, 
вызваны к жизни появлением в со
ветской действительности новых яв
лений, понятий и предметов:

.Советская власть, социалистическое сд- 
ревнование, высшее учебное заведение, про
водить'беседу, режим экономии, чувство 
нового, на данном этапе, самоходный Ком
байн, кандидат наук, аттестат зрелости, 
дом отдыха, всерьез и надолго, во весь го
лос, смотреть' фактам в лицо, на обществен
ных началах, атомный реактор, космиче
ский корабль, голубь мира, . социалистиче
ский реализм, великий почин, сдать в экс
плуатацию, дать обязательство, 'завоевания 
революции, дружба между народами и т. Д.

и сочетаний см. нашу «Фразеологию совре
менного русского языка», М., 1963,
стр. 37—46.
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