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Аннотация. В статье рассматриваются особенности компрессивного словообразования в повседневном 

дискурсе. Характеризуется творческое начало повседневной речи, обусловленное внутренней мотивацией 

мыслительной деятельности, а также её диалогическая специфика, что находит отражение в особенностях 

структуры, сложном семантическом единстве и функциональной предназначенности компрессивов. Выявляются 

закономерности в производстве компрессивных образований, отмеченных в настоящий период в повседневном 

дискурсе носителей языка. Определено, что компрессивы в обыденной речи могут быть представлены 

узуальными словами, получившими широкое распространение, и неузуальными, созданными говорящим в 

определённой речевой ситуации. Словопроизводство обусловлено желанием создать атмосферу 

непринуждённого общения, особую эмоционально-экспрессивную насыщенность, то есть определено в первую 

очередь не информативной, а стилистической интенцией. Наблюдения за появлением лексических инноваций в 

живой разговорной речи дают основание говорить об активных тенденциях, проявляющихся в русском языке в 

настоящее время. Проведённый анализ позволяет выявить, что одним из наиболее распространённых способов 

компрессии в повседневном дискурсе является универбация – создание однословных номинаций на базе 

словосочетаний. Наибольшую активность проявляют универбы с суффиксами -к(а), -лк(а). Употребление 

подобного рода слов, которые активно создаются собеседниками в обыденной практике, обусловлено в первую 

очередь желанием эмоционального воздействия на собеседника. Установлено, что компрессивное 

словообразование в повседневном дискурсе представлено также аббревиатурными и отаббревиатурными 

образованиями и разнословными сложениями, их функциональная предназначенность состоит прежде всего в 

эмоциональном воздействии на собеседника. Констатируется важность изучения компрессивных образований, 

которые свидетельствуют о словообразовательном потенциале языка и отражают определённые тенденции его 

развития. 
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образования; разнословные сложения 

Для цитирования: Плотникова Л. И., Кошарная С. А. Компрессивное словообразование в повседневном 

дискурсе // Верхневолжский филологический вестник. 2024. № 1 (36). С. 77–83. 

http://dx.doi.org/10.20323/2499_9679_2024_1_36_77. https://elibrary.ru/NDVXVY 

Russian language 

Original article 

Compressive word formation in everyday discourse 

 

Larisa I. Plotnikova
1, Svetlana A. Kosharnaya

2
 

1
Doctor of philological sciences, professor at the department of the russian language and russian literature, Belgorod 

state national research university. 308015, Belgorod, Pobedy st., 85. 



Верхневолжский филологический вестник – 2024 – № 1 (36) 

Л. И. Плотникова, С. А. Кошарная 78 

2
Doctor of philological sciences, professor at the department of the russian language and russian literature, Belgorod 

state national research university. 308015, Belgorod, Pobedy st., 85. 
1
Plotnikova@bsu.edu.ru, https://orcid.org/0009-0003-4181-1141  

2
Kosharnaja@bsu.edu.ru, https://orcid.org/0000-0003-4541-3979 

 

Abstract. The article examines compressive word formation features in everyday discourse. The authors characterize 

the creative aspect of everyday speech, conditioned by the internal motivation of mental activity, as well as its 

dialogical specificity, which is reflected in the specific structure, complex semantic unity and functional designation of 

compressives. The regularities in producing compressive formations observed at present in native speakers' everyday 

discourse are identified. It is determined that compressives in ordinary speech can be represented by usual words that 

have become widespread and non-usual words created by a speaker in a certain speech situation. Word production is 

conditioned by the wish to create an atmosphere of relaxed communication, special emotional and expressive content, 

determined first of all not by informative but by stylistic intent. Observations of lexical innovations appearing in live 

colloquial speech give grounds to speak about active trends currently existing in the Russian language. The analysis 

reveals that one of the most common ways of compression in everyday discourse is univerbation, i.e. creating one-word 

nominations based on collocations. The most active are the univerbs with the suffixes -к(а), -лк(а). Using this kind of 

words, actively created by interlocutors in everyday practice, is primarily due to the wish for emotional impact on the 

interlocutor. It has been established that compressive word formation in everyday discourse is also represented by 

abbreviation and abbreviation-based formations and multiword compounds, their functional purpose being primarily the 

emotional impact on the interlocutor. The authors state the importance of studying compressive formations, which 

indicate the word-forming potential of the language and reflect certain tendencies in its development. 

Key words: everyday discourse; compressive word formation; univerbs; abbreviation formations; multi-word 

compounds 
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Введение 

Компрессивное словообразование в разное 

время привлекало самое пристальное внимание 

исследователей. Основы изучения данного явле-

ния были заложены в работах В. В. Виноградова, 

А. А. Потебни, А. А. Шахматова, Л. В. Щербы и 

др. На современном этапе детально изучаются 

основные способы компрессивного словообразо-

вания, исследуется его специфика в современных 

дискурсах различного типа (М. В. Барт, 2009; 

Л. О. Зимина, 2007; Л. П. Клобукова, Е. В. Кло-

буков, 2018; Е. С. Конопкина, Т. П. Лунина, 

2021; Л. В. Копоть, 2004; П. П. Лебедев, 2018; 

А. В. Леонтьева, 2009; Н. А. Николина, 2011; 

К. А. Петрова, 2019; Е. В. Тумакова, Е. А. Ерма-

кова, 2014; Т. В. Шмелёва, 2014 и др.). Значи-

мость данного явления определяется тем, что оно 

является отражением экономии языковых 

средств, которая, как отмечает Е. В. Тумакова, 

«поддерживается ускорением темпов жизни, ди-

намичностью развития социальных и межкуль-

турных взаимоотношений. Названные факторы 

тесно переплетаются, усиливают друг друга, в 

результате чего в современной речи активизиру-

ются компрессивные способы словообразования. 

Число созданных такими способами производ-

ных постоянно растёт, всё более расширяются 

сферы применения этих способов» [Тумакова, 

2008, с. 323]. Довольно активно компрессивы 

(как результаты процесса компрессии) создаются 

в повседневном общении, поэтому актуальным 

представляется выявление закономерностей в 

производстве компрессивных образований, от-

меченных в настоящий период в обыденной речи 

носителей языка. Наблюдения за появлением по-

добного рода слов позволяют говорить об актив-

ных тенденциях, проявляющихся в русском язы-

ке в настоящее время. Созданные говорящими 

слова можно рассматривать как своеобразный 

показатель динамических языковых процессов, 

поскольку сам язык – «динамичная и преобразу-

ющая семиотическая система кодирования ре-

зультатов речемыслительной деятельности чело-

века – деятельности, которая так же бесконечна, 

как мир, как беспредельно и неисчерпаемо его 

познание» [Алефиренко, 2005, с. 322]. 

Материал и методы исследования 

Для анализа особенностей компрессивного 

словообразования использовались материалы 

авторской картотеки компрессивов, отмеченных 

в повседневной речи рядовых носителей языка. В 

качестве основных методов и приёмов, направ-

ленных на достижение данной цели, были ис-

пользованы общенаучные методы: анализ, син-

тез, обобщение, а также лингвистические мето-
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ды: системного описания (для систематизации 

собранного материала в соответствии с основ-

ными задачами исследования), контекстуального 

анализа, лингвокультурологической интерпрета-

ции фактического материала, приёмы структур-

но-семантического и функционального анализов 

отмеченных компрессивов. 

Результаты исследования 

Повседневная речь характеризуется творче-

ским началом. В своё время В. Гумбольдт писал: 

«Сможет ли то, что движет человеком изнутри и 

извне, отразиться в языке, это зависит от живости 

языкового сознания, превращающего язык в зер-

кало мира. Степень глубины восприятия, с кото-

рой это происходит, зависит от тонкости духовно-

го настроения и от силы воображения, с которой 

человек, пусть сам недостаточно ясно сознавая, 

влияет на свой собственный язык» [Гумбольдт, 

1984, с. 400]. Творческое начало обусловлено 

внутренней мотивацией мыслительной деятель-

ности. Кроме того, оно определяется уровнем 

лингвистической компетенции говорящего. Выра-

зить свою мысль доходчиво, ярко, нестандартно 

довольно непросто. Анализ специфики слово-

творчества в повседневной речи подтверждает 

слова Л. В. Щербы о том, что «<…> наша языко-

вая сокровищница является неистощимым запа-

сом для всякого новотворчества в области языка. 

<…> Сокровищница эта полна всяких готовых 

мыслей, готовых шаблонов, фраз, образов и обо-

ротов. <…> Но она имеет в виде этих самых шаб-

лонов и богатый запас материалов для новотвор-

чества, для выражения новых мыслей и новых 

чувств» [Щерба, 1957, с. 134]. 

Механизм, который связан с творческой при-

родой речевой деятельности, отличается слож-

ной природой и связан прежде всего с мышлени-

ем, которое рассматривается как особый вид 

психической познавательной деятельности чело-

века. С. Д. Кацнельсон отмечал, что «сознание – 

это в некотором роде с о – з н а н и е, то есть со-

вокупность знаний об окружающем мире, кото-

рыми так или иначе овладел индивид. Говоря об 

индивидуальном сознании, присущем ему ин-

вентаре знаний, мы имеем в виду не только 

научные или книжные, но также, и даже в 

первую очередь, – житейские и практические 

знания. <…> Активное оперирование элемента-

ми сознания при решении тех или иных жизнен-

ных задач и есть процесс мышления» [Кацнель-

сон, 1984, с. 4–5].  

Повседневное общение характеризуется тема-

тической неограниченностью. Зафиксированный 

языковой материал свидетельствует о разнообра-

зии структурных и семантических особенностей 

компрессивов. Среди них представлены узуаль-

ные слова, получившие широкое распростране-

ние, и слова неузуальные, созданные говорящим 

в процессе коммуникации. Такие слова, как сви-

детельствуют языковые факты, созданы по про-

дуктивным моделям и с учётом особенностей 

деривационной организации относятся к потен-

циальным словам.   

Как особенность необходимо выделить, что 

обыденная речь по своей природе диалогична. 

Для разговорного диалога, как отмечает 

И. Н. Борисова, характерны следующие призна-

ки: (1) принадлежность коммуникативного собы-

тия сфере обиходно-бытовой коммуникации (от-

сутствие жёсткого сценария коммуникации, не-

строгий контроль речевого поведения, свобода 

индивидуальных поведенческих и речевых про-

явлений, относительная свобода выбора темы 

коммуникантами; (2) два или более участников 

коммуникации; (3) устная форма контакта и как 

следствие – неотчуждаемость продукта комму-

никации, порождаемый текст не ориентирован на 

автономное функционирование, он эфемерен и 

актуален только в текущий момент общения; 

(4) неофициальность обстановки, определяемая 

непубличностью общения; (5) неподготовлен-

ность коммуникативного акта, импровизацион-

ность речевого исполнения; (6) личная ориенти-

рованность общения [Борисова, 2009, с. 136]. 

Данные признаки находят отражение в особен-

ностях структуры, сложном семантическом 

единстве и функциональной предназначенности 

компрессивов. Количественный состав реплик 

может быть разным, он определяет специфику 

диалогического единства. Минимальный со-

став – это две реплики, которые демонстрируют 

состав разных коммуникативных ролей.  

Как показывает языковой материал, зафикси-

рованный в повседневной речи рядовых носите-

лей языка, довольно часто в ответной фразе го-

ворящий конструирует неузуальное слово, от-

сутствующее в языковой традиции. Анализ со-

зданных говорящим слов позволяет говорить, 

что тематически они отражают все изменения, 

происходящие в различных сферах современной 

жизни. Сама ситуация непринуждённого обще-

ния способствует словотворчеству. Появление 

необычного слова обращает на себя внимание 

собеседника, вызывает его ответную реакцию. 
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Создание подобного рода слов ярко демонстри-

рует явление компрессии – одного из универ-

сальных свойств языковой способности челове-

ка. Данное явление находит выражение в созда-

нии компактных и ёмких в смысловом отноше-

нии форм. При этом конструирование неузуаль-

ного слова требует определённых энергетиче-

ских затрат. Экспериментальное исследование 

этапа речепорождения, связанного с созданием 

такого слова, свидетельствует о том, что на этапе 

его выбора говорящий сталкивается с коммуни-

кативной проблемой, которая выражается в за-

медлении темпа речи, различного рода хезитаци-

ях, определённых жестах, подтверждающих 

энергоёмкие усилия коммуниканта. Употребле-

ние описательного наименования в этом случае 

можно считать менее «энергозатратным», при-

чём как для самого говорящего, так и для адреса-

та. Однако создание неузуального слова оказы-

вается для собеседника более предпочтитель-

ным, так как оно обусловлено желанием создать 

атмосферу непринуждённого общения, особую 

эмоционально-экспрессивную насыщенность, то 

есть определено в первую очередь не информа-

тивной, а стилистической интенцией. «В частно-

сти, это проявляется в намеренном создании не-

обычных, причудливых слов, появление которых 

можно объяснить желанием говорящего выска-

заться небанально, поиграть словами, реализо-

вать свои лингвокреативные способности [Шата-

лова, 2007, с. 420]. 

Повседневная речь, характерной особенно-

стью которой является сжатие объёма языкового 

материала, отличается созданием экономичных 

форм. В первую очередь, это создание однослов-

ных номинаций как замены развёрнутых кон-

струкций, ср.: «Нет / в праздники пришлось мно-

го работать // Я все дни снегурила / заказов бы-

ло много / я довольна». В данном примере слово 

снегурила создано как более компактная форма 

вместо развёрнутого описания «выступать на 

новогодних праздниках в роли снегурочки (для 

дополнительного заработка)»; «– Целыми днями 

напролёт ты занят решением чужих проблем / 

Сколько можно думать о других? / Для семьи, 

для себя ты можешь что-то сделать? // – Не 

надо меня учить / Я привык так жить / понима-

ешь? Я не длясебятник!». Длясебятник – тот, 

кто должен жить только своими проблемами, 

«для себя».  

Необычное слово как результат универбации 

является нестандартным представлением извест-

ной говорящим ситуации, позволяет неординар-

но выразить мысль. Примерами могут послужить 

многочисленные слова, зафиксированные в жи-

вой разговорной речи: маршрутить (работать в 

качестве водителя маршрутки), шоколадить (по-

ливать торт шоколадом), романить (заводить 

любовные романы), зарюкзачиться (надеть рюк-

зак и отправиться в путешествие) и др. Употреб-

ление подобного рода слов, активно создающих-

ся в нашей обыденной жизни, обусловлено, как 

представляется, не столько отсутствием одно-

словного обозначения определённого предмета 

или явления, сколько желанием эмоционального 

воздействия на собеседника. Анализ новообразо-

ваний свидетельствует о том, что они отличают-

ся широкой тематикой и являются свидетель-

ством всех изменений, которые происходят в 

различных сферах современной жизни. 

Универбация на основе словосочетания – это 

один из частотных способов компрессии, при 

которой «в производное слово входит основа 

лишь одного из членов словосочетания, так что 

по форме производное соотносительно с одним 

словом, а по смыслу – с целым словосочетани-

ем» [Земская, 2005, с. 120]. Е. А. Земская считает 

универбатами производные дериваты, образо-

ванные на основе сочетания «прилагательное + 

существительное», при этом сохраняется только 

адъектив, к которому прибавляется суффикс. Та-

кие слова довольно активно используются и со-

здаются в повседневной речи, например: «Надо 

развесить бельё / Уже всё постирано / Отключи 

стиралку» //: стиральная машинка – стиралка.   

Компрессия в повседневном общении прояв-

ляется в активизации отдельных словообразова-

тельных моделей, среди которых в первую оче-

редь представлены модели универбов с суффик-

сом -к(а): дежурная машина – дежурка, гене-

ральная уборка – генералка, пешеходный пере-

ход – пешеходка, безлимитная связь – безлимит-

ка, тренажёрный зал – тренажёрка, блочное 

здание – блочка и др. «О / твои преобразования 

налицо // Вижу изменения / межбровка ушла / 

гиалуронка тоже поработала». Межбровка – 

межбровная морщина, гиалуронка – гиалуроно-

вая кислота.  

Активным процессом компрессивного слово-

образования в повседневном общении можно 

считать создание неузуальных слов с суффиксом 

-лк(а). Созданные на базе глаголов, такие произ-

водные обозначают предмет, сохраняют значе-

ние действия производящего слова, например: 

«Ты так красиво оформила эту открытку / Так 

ярко // Давай закончим сегодня все эти рисунки / 
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пока получается // Где эта твоя рисовалка?»; 

«Как можно было вот так забить гвозди? // 

Это не дело // Дай мне эту стучалку // Я попро-

бую»; «Что за звуки? / Куда от них деться? // 

Пожалуйста / убери эту визжалку». Основную 

часть таких слов составляют производные слова 

с предметной семантикой, которые в первую 

очередь связаны с бытовой сферой говорящих. 

Созданные слова, как правило, отличаются экс-

прессивным оттенком. 

Известно, что компрессивную функцию в 

языке выполняет аббревиация. Сложносокра-

щённые слова тяготеют, как правило, к профес-

сиональной речи, однако и в повседневном об-

щении отмечены нестандартные сокращения, 

значения которых хорошо известны собеседни-

кам: НГ – новый год, ДР – день рождения, ЗД – 

загородный дом, ХН – хорошее настроение, ДВ – 

до встречи, ДЗ – до завтра и др. «– Когда тебя 

ждать? / У тебя планов была масса // – Сегодня 

много / согласен // После работы встреча / пом-

нишь? // Мы договаривались встретиться в ПБ». 

ПБ – пивной бар. Разговорная речь даёт много-

численные примеры производных от официаль-

ных аббревиатур. Так, известная аббревиатура 

БелГУ (Белгородский государственный универ-

ситет), вполне закономерно вступившая в актив-

ный деривационный процесс, послужила базой 

для создания целой серии отаббревиатурных 

производных: белгушный, белгушник, по-

белгушному, белгушно. В данном случае нагляд-

но проявляется когнитивный механизм компрес-

сии, который проявляется в использовании свёр-

нутого многословного наименования, а разго-

ворная речь способствует созданию своеобразно-

го дискурсивно обусловленного смыслового по-

ля и задаёт направление для возникновения но-

вых обозначений. 

Речевая деятельность довольно многообразна, 

разные ситуации повседневного общения пред-

полагают использование самых разных способов 

вербализации мысли. Среди лексических инно-

ваций-компрессивов, отмеченных в повседнев-

ном общении, выделяется многочисленная и ак-

тивно пополняемая группа разнословных сложе-

ний. Особенностью подобного рода образований 

является объединение в одно наименование двух 

самостоятельных узуальных слов, которые несут 

новую смысловую нагрузку в условиях опреде-

лённого контекста, например: «Опять свитер с 

пятнами! / Ну / почему так неосторожно? / Я 

же тебя просила! / Ты превращаешь меня в 

женщину-химчистку!»; «Так и не удалось мне 

купить эти туфли! / Вот / теперь у меня есть 

своя мечта / Туфли-мечта…»; «Какая получи-

лась кухня! / Ты была у нас после ремонта? / За-

ходи / посмотришь // Это кухня-праздник! / Я 

так об этом мечтала! Интенсивное образование 

в повседневной речи разнословных сложений 

является яркой иллюстрацией действия компрес-

сии. Разнословные сложения довольно много-

численны и отражают практически все сферы 

нашей жизни.  

Выводы 

Повседневная речь отражает творческие воз-

можности индивидуума. Это находит проявление 

в отборе единственно необходимого слова, а 

также в создании неузуальных слов, отсутству-

ющих в языковой традиции. Механизм отбора 

единственно необходимого слова в определён-

ной коммуникативной ситуации определяется 

целым комплексом причин. Каждое слово выби-

рается с учётом его связи с другими словами в 

отдельной фразе, в целом тексте. Этот выбор 

обусловлен замыслом и рассчитан на восприятие 

собеседником. Представленные в специальной 

литературе этапы формирования высказывания 

предполагают следующую последовательность: 

(1) мотивационно-побуждающий этап, который 

включает мотив и намерение; (2) смыслообразу-

ющий этап, предполагающий переход от замысла 

к смысловой структуре; (3) реализующий этап, 

на котором осуществляется переход смысловой 

структуры в языковой знак. Созданные говоря-

щим слова могут послужить материалом, позво-

ляющим мысленно проследить процесс слово-

производства с учётом указанных этапов. 

Анализ языкового материала позволил вы-

явить отдельные закономерности в словопроиз-

водстве компрессивных образований в повсе-

дневном дискурсе, рассчитанных на компакт-

ность и семантическую ёмкость. К ним в первую 

очередь относятся многочисленные универбы, 

аббревиатуры и отаббревиатурные образования, 

а также разнословные сложения. Компрессия 

способствует созданию компактных единиц, от-

личающихся ёмкостью значения. Их функцио-

нальная предназначенность состоит прежде всего 

в эмоциональном воздействии на собеседника. 

Подобного рода слова свидетельствуют о слово-

образовательном потенциале языка и отражают 

определённые тенденции его развития.   
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