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НОВЫЕ СЛОВА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Е. В. Кожемяченко (Минск, Беларусь) 

В статье рассматриваются новые слова, которые появились в современ-
ном русском языке в течение последних лет. Данные слова активно использу-
ются в терминологии и в обиходно-бытовом общении. Иноязычные заимство-
вания анализируются в аспекте культуры речи и относительно их влияния на 
развитие русского языка. Изменения словарного состава связаны с перемена-
ми в обществе, много новых слов появляется во всем мире благодаря глобали-
зации, и следует изучать словарь новых слов как отражение истории языков. 

Ключевые слова: язык; культура речи; заимствование; лексика русского 
языка: новые слова; неологизмы; глобализация. 

В результате глобальных экономических, политических и научно-техни-
ческих перемен, процессов интеграции и интернационализации, происходя-
щих в мире с начала прошлого века и по сегодняшний день, русский язык по-
полняется новой лексикой. Большая часть слов имеет иноязычную основу. 
Благодаря средствам массовой информации, оперативно отражающим дан-
ные процессы, «на слуху» большинства людей оказываются понятия и терми-
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ны из далеких для неспециалистов сфер деятельности, в значении которых 
бывает трудно разобраться. Современный молодой человек, стремящийся 
идти в ногу со временем и быть в курсе разнообразных событий, понимать 
речь окружающих, грамотно использовать в своей речи новые слова, очень 
часто испытывает необходимость навести справку о том или ином понятии.  

Снижение общественного интереса к проблемам культуры речи в пос-
леднее десятилетие привело к падению уровня речевой культуры общества. 
Одна из тенденций, которая проявляется в современной речи и считается 
общеевропейской или даже мировой, заключается в особо широком воздей-
ствии американского английского языка на другие языки мира, в том числе 
и русский язык.  

Известный лексиколог и лексикограф Ф. П. Филин в конце 1970-х гг. 
писал «об агрессии американского варианта английского языка» и высказы-
вал мнение, что «со временем напор американизмов ослабеет и заимство-
вания английского языка войдут в нормальное русло развития равноправных 
международных языков, каждый из которых будет вносить свой вклад в интер-
национальную языковую копилку» [4, с. 47]. Если процесс воздействия 
американского английского на русский язык в то время можно было сравнить 
с агрессией, то нынешнюю ситуацию впору сравнивать с нашествием. 

Однако у этого явления есть объективные причины. Безусловно, равно-
правия в степени вклада в «интернациональную языковую копилку» быть не 
может. Роль английского языка в современном мире закономерно определе-
на и степенью его распространенности в различных странах, и, главным 
образом, характером цивилизации, к которой принадлежит английский язык. 
Языковая экспансия – это следствие экспансии научной, технической, куль-
турной, политической и даже военной. Проблема, обозначенная Ф. П. Фили-
ным, в последние годы стала чрезвычайно острой. Наряду с необходимыми, 
неизбежными заимствованиями, появилось очень много ненужных, непонят-
ных слов. Развитие языка происходит по своим законам и правилам и меняет-
ся с разной скоростью в разные эпохи – то быстрее, то медленнее. Наш со-
временный мир все больше уходит в виртуальность, где проходят общение, 
финансовые операции, досуг. И как бы некоторые ни пытались вырваться из 
цифрового плена, жизнь заставляет все глубже погружаться по ту сторону 
монитора.  

Справедливым является утверждение профессора-лингвиста Н. К. Ива-
новой о том, что «период между первым появлением нового слова (окказио-
нализма) и его регистрацией в словаре, поскольку оно стало фактом языка, 
может быть достаточно длительным, а может быть совсем коротким» [2, с. 93]. 
Это зависит, прежде всего, от того, имеются ли в русском языке семантиче-
ские аналоги заимствованной единицы, которые какое-то время могут 
употребляться в русском языке параллельно с иноязычным неологизмом, 
или же заимствованная единица обозначает совершенно новое, неизвестное 
прежде понятие, предмет, явление. 
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Особенно резко это произошло в результате глобализации – процесса 
XXI века, когда границы между странами стали «стираться», отчего ускори-
лось слияние культур. По мнению ученых, «в мире происходит становление 
глобального коммуникационного пространства, которое оказывает суще-
ственное влияние на все стороны жизни общества, отдельного человека, на 
культуру и на язык как одну из важнейших форм культуры» [3, с. 27]. В со-
временной лингвистической науке появился даже новый термин «языковая 
глобализация». Этот термин ввели в употребление ученые, которые иссле-
довали влияние глобализации на функционирование национальных языков. 
Он означает «процесс взаимопроникновения языков в условиях глобали-
зации» [1, с. 1304]. 

«Языковая глобализация» находит выражение, прежде всего, в широком 
и повсеместном распространении английского языка, в проникновении в на-
циональные языки, включая и русский язык, англицизмов. Необходимость 
заимствования терминов для обозначения новых для современной  действи-
тельности реалий и понятий в политической, экономической, научно-техни-
ческой сферах (спикер, саммит, омбудсмен, лизинг, сайт, блогер) является 
естественной и обоснованной: иностранные слова заполняют свободные 
тематические пространства, отражающие изменения, происходящие в жизни 
любого современного общества. 

Приведем некоторые примеры, по данным аналитиков компании 
«Яндекс», что находилось в топах запросов новых слов по годам: 
 2021: кринш, рофлить, офник, скам, флекс, зашквар, изи; 
 2020: ауф, локдаун, падра, ковид; 
 2019: вислово, фудпорн, бумер; 
 2018: краш, сквиши, хайли лайкли, чуитс; 
 2017: хайп, спиннер, эщкере; 
 2016: вейперы, дратути, брексит; 
 2015: кек, скр, ничоси; 
 2014: селфи, титушки, лифтбек; 
 2013: лалка, френдзона, лойс; 
 2012: ультрабук, слоупок, репост; 
 2011: ванилька, свэг, ретвитнуть. 

У ученых, филологов и лингвистов  не осталось сомнений, что сейчас мы 
переживаем еще один виток развития русского языка. Эти слова в будущем 
заменятся другими, третьими, четвертыми – и, может, обретут смысл. Ведь 
их употребление отличает людей определенного круга от других, простых,  по-
ка еще некомпетентных в этих процессах. Один из немногих жаргонизмов понты, 
понты, и еще раз понты – не разъединяет, а роднит поколения отцов и детей.  

Употребление «чужой» английской лексики в обиходно-бытовой сфере 
общения становится не только чем-то привычным, обыденным, но и мод-
ным, престижным. Сами носители русского языка как бы неосознанно спо-
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собствуют усилению роли английского языка, делая заниженными субъек-
тивные оценки своего родного языка. Привыкаемость населения к повсе-
дневному присутствию чужого языка или многочисленных его элементов 
в культурной среде, ежедневный контакт с иностранными словами, «стира-
ние» межъязыковых лексических различий служит унифицированию естест-
венной культурной и ментальной дифференциации этносов. 

Приведем примеры новых слов, использующихся в речи современной 
молодежи. Мы намеренно не будем давать значения слов в статье, с целью 
проверки, насколько каждый из нас знает значение данных слов, а в целом 
«язык молодежи».  

Новые слова: существительные, распространенные для обозначения 
событий, вещей, тенденций: 

 Б: барбершо  п, баттл, бейдж, бло  гер, блокчейн, биткоин 

 В: влог, вишли  ст, вебинар, вега  н 

 Д: даунши  фтер, де  мка, дисс, дизла  йк, дискле  ймер, дона  т, демо 

 Г: геокешер, груминг 

 З: зашква  р, зум, зож, зожник 

 И: инва йт, и  зи 

 К: ко уч, криптовалю  та, кэшбэ  к, каршеринг, коворкинг, краудсорсинг, кейп 

 Л: лайт, лайфха  к, ла  унж-зо  на, лук, лу  зер, лоукостер 

 М: маркетпле  йс, мем, мерч, монопо  д, мундиа  ль, массмаркет 

 Н: нуб, ньюфа  г 

 О: оверса  йз, оффто  п 

 П: памп, панч, панчла  йн, подка  ст, пост 

 Р: респе  кт, рофл, ру  фер, рэп-баттл, ретвит 

 С: се  лфи, селфи-па  лка, свайп, спич, стри  мер, санитайзер, сегвей 

 Т: тайм-ме  неджмент, ти зер, топ, тру 

 Ф: факап, фейк, фирма  ч, фитоня  ша, флуд, фре  нч (маникюр) 

 X: хайп, хе  йтер, хет-трик, хештег 

 Ч: че  ллендж, чи  тер, чила  ут, чайлдфри 

 Ш: шоу-рум 
Новые слова: прилагательные, образованные от популярных 

существительных: 

 А: абузоусто  йчивый 

 В: винта  жный 

 Д: дра  йвовый 

 З: зашква  рный 

 К: кликбе йтный, кли  нинговый, креати  вный, криповый 

 Л: ла  йто  вый, ла  мерский, ла  мповый, лю ксовый 

 М: мажо рный, мимими  шный 
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 Н: ня  шный 

 О: отсто йный 

 Т: то  повый 

 Ф: фе  йковый 

 Х: хардко  рный, ха  йпо  вый 

 Э: эпи  чный 
Новые слова: глаголы, наиболее распространѐнные для обозначения 

действий, свершения каких-либо событий: 

 А: апде  йтить, апгре  йдить, апло  адить, архиви ровать 

 Б: ба  нить, ба  шить, бэка  пить 

 В: вангова  ть, ве  йпить 

 Г: гу глить, гикнуться 

 Д: даунши  фтить, дона  тить, дрифтова  ть 

 З: зипова  ть 

 И: инстрагра  мить 

 К: кли кать, конне  ктиться, копипа  стить 

 Л: ла  йкать, линчева  ть, ло  йснуть 

 М: ма  йнить, миксова  ть, монито  рить 

 П: па  мпить, па  рсить, пингова  ть, по  стить, пранкова  ть 

 Р: расша  рить, релакси  ровать, репо  стить, респе  ктить, ру  фить, ро  лить, 
ро  флить 

 С: сва йпить, си  рить, сѐ  рфить, стри  мить, спо  йлерить 

 Т: тви тить, тро  ллить 

 Ф: фака пить, фе йлить, флексить, филиров ать, фи ксить, фоло вить, фре ндить 

 Х: ха  йпить, хардко  дить, хэдха  нтить, хе  йтить, хедшо  тить 

 Ч: ча  титься, чеки  ниться 

 Ш: шаза  мить, шо  питься 

 Ю: ю зать 
На данных примерах можно увидеть, что лексика русского языка попол-

няется не только за счет заимствований. Порой неологизмы образуются 
сами собой: из аббревиатур, например, таких, как попавшее в 2020 году 
в словарь слово «зож» (здоровый образ жизни), пиар (PR – от английского 
public relation) и других. Очевидно, что «фитнес» – совсем не то же самое, 
что физкультура, а «гендер» – это не просто пол, а пол в контексте специ-
фических социально-экономических проблем, социальный пол, «чизкейк» – 
вовсе не запеканка. Очень часто иноязычное слово закрепляется в тех 
случаях, когда по-русски есть только неоднословные наименования. Сказать 
«стайер» удобнее и быстрее, чем «бегун на длинные дистанции», 
а «логин» – хорошая замена сочетанию «учетное имя пользователя». 
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Возможность экономии языковых средств очень важна для языка. Труд-
ность коммуникации в этом случае связана с невозможностью мгновенной 
обратной связи. Если при непосредственном общении какое-либо непонят-
ное для адресата слово можно уточнить, задав вопрос, то в случае мас-
совой коммуникации адресат лишается такой возможности и вынужден 
пребывать в недоумении, сомневаясь либо в собственной языковой компе-
тенции, либо в компетенции адресата. Язык оставит, что нужно, а от лиш-
него избавится. Заимствованные слова помогают нам точнее обозначать 
реалии окружающего мира. 

Молодежь понимает данные слова и многие другие с ходу. Параллельно 
формируется другой язык. Он есть, его нельзя игнорировать. Новые слова, 
которые входят в наш язык, отражают сегодняшнюю реальность, регулярно 
пополняя русский орфографический словарь. Жизнь все время убыстряется, 
становясь в то же время менее многослойной. Что-то мы безвозвратно 
теряем, что-то приобретаем. Говорят, что язык надо защищать. Только вот 
как? От чего? Очевидно, что административный ресурс здесь бессилен. 
Язык меняется – и это естественно.  

Таким образом, новая лексика, закрепившаяся в таких функциональных 
сферах, как политика, экономика и бизнес, наука и техника, оказывает 
положительное влияние на развитие языка и культуры. Но иноязычное влия-
ние в сфере обыденного общения современной молодежи следует оценить 
как сугубо негативное, которое, являясь следствием речевой моды, «раз-
мывает» межъязыковые границы, «снижает статус» родного языка и этим 
представляет определенную угрозу русскому языку и культуре. Культура речи 
является   показателем культуры как отдельного человека, так и всего обще-
ства в целом. Чем бережнее будет отношение к культурному наследию, на-
копленному человечеством, в том числе отношение к русскому языку, тем 
дольше сохранится национальная культура.  
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