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В статье представлены аспекты
ретроспективы исследования проблемы
речевого творчества, результаты которого получены в рамках функцио-
нирующей в ХГУ «НУА» научной школы «Лингвистические исследования
как теоретический фундамент подготовки специалиста, отвечающего
современным мировым требованиям и стандартам» под руководством
проф. Т. М. Тимошенковой. В качестве средства выражения лингвокреатив-
ного творчества рассматривается окказиональная лексика англоязычного
академического дискурса, определяемого наличием специфических
участников, хронотопа, жанров, коммуникативных стратегий. Окказиона-
лизмы, характеризующиеся антропоцентричностью, дискурсивностью,
новизной, деривативностью, контекстуальностью, некодифицированостью,
противопоставлены неологизмам, которые являются частью языковой
системы и зарегистрированы в нормативных словарях. Рассмотрены
структурно-семантические особенности окказионализмов. Наиболее
продуктивными способами образования окказиональных единиц являются
словосложение, телескопия, аффиксация; к малопродуктивным относятся
семантическая транспозиция, усечение, конверсия. Особое внимание уделено
стратегии перевода окказиональной лексики, предполагающей структурно-
семантический анализ единицы в контексте с учетом фоновых знаний и
передачу ее средствами языка перевода при помощи таких переводческих
трансформаций, как функциональный аналог, экспликация, компенсация,
калькирование, транскодирование, создание нового слова. Перевод
окказиональной единицы предполагает передачу смысла при сохранении
экспрессивных компонентов оригинального слова. Представлена методика
составления неолексикографических изданий, цель которых заключается
в систематизации окказиональной лексики с помощью параметров, обеспечи-
вающих лингвосоциокультурную информацию о единице словаря. Перспек-
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тива исследования состоит в комплексном исследовании административно-
академического дискурса, включая дискурс-анализ жанровых форм, описание
коммуникативно-стилистических особенностей дискурса руководителей
американских и британских вузов c учетом социокультурных особенностей,
что позволит составить лингвокультурный портрет руководителя вуза для
дальнейших сравнительных исследований.

Ключевые слова: административно-академический дискурс, акаде-
мический дискурс, дискурс руководителя вуза, неолексикографическое
издание, неологизмы, окказионализмы, окказиональная лексика, перевод
окказиональной лексики, речевое творчество, словарь новых слов,
семантические окказионализмы, стратегия перевода окказиональных слов,
структурные окказионализмы

Молодча Н. С. Ретроспектива дослідження мовленнєвої творчості (на
матеріалі інноваційної лексики англомовного академічного дискурсу)

Стаття присвячена ретроспективі дослідження проблеми мовленнєвої
творчості, результати якого були отримані в рамках функціонуючої в ХГУ
«НУА» наукової школи «Лінгвістичні дослідження як теоретичний фундамент
підготовки фахівця, що відповідає сучасним світовим вимогам і стандартам»
під керівництвом проф. Т. М. Тимошенкової. Засобом вираження лінгвокреа-
тивного потенціалу розглядається оказіональна лексика англомовного
академічного дискурсу, що визначається наявністю специфічних учасників,
хронотопу, жанрів, комунікативних стратегій. Оказіональна лексика
характеризується такими властивостями як антропоцентричність, дискурсив-
ність, новизна, деривативність, контекстуальність, некодифікованість
і протиставлена неологізмам, які є частиною мовної системи і зареєстровані
в нормативних словниках. Розглянуто структурно-семантичні особливості
оказіоналізмів. Найбільш продуктивними способами утворення оказіональних
одиниць виявилися словоскладання, телескопія, афіксація; до малопро-
дуктивних способів відносяться семантична транспозиція, усічення, конверсія.
Особливу увагу приділено стратегії перекладу оказіональних одиниць, яка
передбачає структурно-семантичний аналіз одиниці в контексті з урахуванням
фонових знань і передачу її засобами мови перекладу за допомогою таких
перекладацьких трансформацій, як функціональний аналог, експлікація,
компенсація, калькування, транскодування, створення нового слова. Принцип
перекладу оказіональної одиниці в тому, щоб передати семантику знака при
збереженні експресивних компонентів структури оригінального слова.
Представлена методика складання неолексикографічних видань, мета яких в
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систематизації оказіональної лексики за допомогою параметрів, що
забезпечують одиницю лінгвосоціокультурною інформацією. Перспектива
дослідження полягає в аналізі жанрових форм адміністративно-академічного
дискурсу, опису комунікативно-стилістичних особливостей дискурсу
керівників американських і британських внз з урахуванням соціокультурних
особливостей, що дозволяє скласти лінгвокультурний портрет керівника внз
для подальших компаративних досліджень.

Ключові слова: адміністративно-академічний дискурс, академічний
дискурс, мовленнєва творчість неолексикографічне видання, неологізми,
оказіональна лексика, переклад оказіональної лексики, словник нових слів,
стратегія перекладу оказіональної лексики, структурні оказіоналізми

Molodcha Natalia. Speech Creativity Research Retrospective (based on
English academic discourse innovative lexical units)

The article is devoted to the speech creativity research retrospective the
results of which have been received within the framework of the scientific school
“Linguistic research as a theoretical foundation for training specialists who meet
modern world requirements and standards” operating at Kharkiv University of
Humanities “People’s Ukrainian Academy” under the guidance of the professor
T.M. Tymoshenkova. Nonce words actualized in the English academic discourse,
which is characterized by certain participants, chronotope, genres, communicative
strategies, are considered as a means of expressing linguocreative potential. Nonce
words characterized by anthropocentricity, discursiveness, novelty,
derivativeness, contextuality, non-codification are opposed to neologisms that
are a part of the language system. Structural and semantic features of nonce
words have been analyzed. The most productive ways of nonce words formation
include word-formation, telescoping, and affixation. Semantic transposition,
reduction, and conversion are revealed as unproductive word formation ways.
Particular attention is paid to the strategy of translating nonce words that includes
a structural-semantic analysis of a unit taking into account sociocultural knowledge
and transferring it by means of the language of translation with the help of such
translation transformations as a functional analogue, explication, compensation,
calquing, transcoding, and new words creation. The interpretation of a nonce
word implies the conveying the meaning while retaining the expressive components
of an original word. The method of compilation of neolexicographic editions has
been presented to systematize nonce words with the help of parameters providing
units with linguistic and socio-cultural information. Research prospects lie in the
analysis of administrative-academic discourse, its genre forms and communicative-



293

stylistic features of the American and British higher educational institutions
leaders’ discourse the results of which allow to create a linguocultural portrait of
a university head for further comparative studies.

Key words: administrative-academic discourse, academic discourse, dictionary
of new words, neolexicographic publication, neologisms, nonce words, speech
creativity, strategy of nonce words translation, translation of nonce words, verbal
creativity, structural nonce words

Объект, актуальность, методология исследования. Твор-
чество является неотъемлемой частью природы человека, и среди
видов созидательной деятельности внимание исследователей привле-
кают вопросы языкового творчества. Язык – уникальная система
знаков, позволяющая языковой личности, кроме способности к ком-
муникации при помощи стереотипных когнитивных схем, реализовать
свой лингвокреативный потенциал, создавая новые номинации для
обозначения объектов и явлений окружающей действительности,
выражения отношения к ним, привлечения внимания коммуникантов
и воздействия на них, а также для получения эстетико-художественного
удовольствия [2; 4].

Речевое творчество обусловлено социально-психологическими
особенностями коммуниканта (профессиональным статусом, уста-
новкой быть неповторимым, уникальным, не раствориться в рамках
стереотипа) и является результатом сформированных лингвокреатив-
ных компетенций [2].

Проблематика речевого творчества, проявляющегося в актуали-
зации окказиональной лексики в современном англоязычном дискурсе,
разрабатывается нами в системно-структурной парадигме с учетом
антропоцентрического, функционального, когнитивного подходов,
методологическая сущность которых позволяет определить онтоло-
гические, структурно-функциональные характеристики окказионализ-
мов, указывающие их место в системе языка, моделировать процес-
сы их порождения и интерпретации [4; 3; 1]. Результаты исследования
получены в рамках функционирующей в ХГУ «НУА» научной школы
«Лингвистические исследования как теоретический фундамент подго-
товки специалиста, отвечающего современным мировым требованиям
и стандартам» под руководством профессора Т.М. Тимошенковой.
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Изложение основных результатов исследования. Опреде-
ление онтологических характеристик инновационных единиц разных
видов является важнейшей задачей неологии. В рамках обозначенной
парадигмы окказионализмы являются неустойчивыми речевыми
формациями, характеризующиеся рядом свойств: дискурсивностью
(«дискурс – коммуникативная среда, в которой образуется комму-
никативно-номинативная лакуна, способом преодоления которой
является инновация») [4, c. 7]; антропоцентричностью, т.к. в основе
их генерирования участвуют лингвокреативный потенциал и установки
адресанта, антропный фактор лежит в основе объекта и средства
номинации, а также в процессе интерпретации, требующей от адре-
сата определенных навыков и знаний; новизною (ощущением, сопро-
вождающим восприятие единицы, обусловленным наличием
в структуре и семантике окказионального знака неконвенциональных
сочетаний вместе с актуализацией оценочно-эмотивных компонентов.
Элемент непредсказуемости в структуре семантических окказиона-
лизмов обусловлен асимметрий (конфликтом между планом
выражения и планом содержания), гештальтностью ментального
образа и совокупностью ассоциаций, которые формируют значение
единицы); деривативностью, указывающей на зависимость значе-
ния и структуры окказионализма от исходного узуального значения
или структур конвенциональных слов; контекстуальностью,
реализуемой как возможность интерпретировать их исключительно
в микро и макроконтекстах с учетом синтаксического, структурно-
семантического анализа, а также фоновых знаний); некодифици-
рованностью (отсутствием у окказионализмов регистрации в систем-
ных словарях, отражающих все факты языка) [4; 1]. На основании
критерия лексикографической фиксации окказионализмы противо-
поставлены неологизмам – единицам, сохраняющим новизну в
структуре единицы, однако получившим регистрацию в нормативных
словарях в связи с принятием единицы языковым коллективом [4; 8].

Большим концептуально-коммуникативным и лингвокреативным
потенциалом обладает академический дискурс, представляющий
собой институционально-обусловленную коммуникативную систему
с характерными жанровыми формами, специфическим понятийным
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аппаратом и лексикой, которую университетское (академическое)
сообщество (студенты, профессорско-преподавательский состав,
администраторы) использует в рамках различных видов деятельности
высшего учебного заведения.

Результаты исследований, посвященных изучению окказиональных
формаций в академическом дискурсе на материале современных
неолексикографических баз, напр. Urban Dictionary, Pseudodictionary,
официальных сайтов и студенческих форумов университетов
Гарварда, ун-та Уильяма Маршала Райса и др.), выявили степень
продуктивности способов, лежащих в основе формирования
окказиональных инноваций [4; 5; 8].

Наибольшим потенциалом обладают такие словообразовательные
способы, как словосложение, состоящее из двух компонентов
(grammatical angst, brickteacher); телескопия, включающая разные
структурные трансформации (skood (school + food), cloogege
(community+college) – a community college, darty (day+party);
аффиксация (напр. schoolist, mentee). Среди малопродуктивных
способов формирования структурных окказиональных формаций
оказываются такие способы, как усечение (govvo – Youth allowance
payments for students, clubbie – a member of a final club); конверсия
(Cobble – A meal that takes place after dinner and before breakfast.
Usually between 11 pm and 4 am. Most common meal among college
students), а также семантическая транспозиция, реализующаяся за
счет метафорического и метонимического переносов, базирующихся
на принципе установления подобия или смежности между сравни-
ваемыми объектами. Так, при помощи метафорической антономасии
имя чародея Merlin из уэльских легенд и сказаний используется для
обозначения характеристики студента, сдавшего экзамен чудом, не
прилагая никаких усилий (“A. Did Kurt pass his exam? R. Yeah, Kurt’s
a merlin, ya’ know – gifted but lazy student who somehow manages
to pass exams without doing any work at all, as if by magic”).

Систематический анализ окказиональных единиц показывает, что
количество структурных окказионализмов в дискурсе превышает
объем семантических в соотношении 3:1 [4; 5; 10; 8; 11]. Мало-
численность единиц, сочетающих узуальную форму с окказиональным
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значением, объясняется тем, что для их генерирования и интерпре-
тации задействуется более значительный объем лингвокреативной
энергии, которую, коммуниканты в целом стремятся экономить, что
выражено в известном законе об экономии речевых усилий.

К речевому творчеству прибегают руководители ведущих
американских университетов. Контент-анализ торжественных
обращений 28 президента гарвардского университета Дрю Фауст
(годы правления 2007–2018), традиционно произносимых перед
выпускниками по окончании учебного года (commencement speech)
показывает, что лидер университета использует богатый арсенал
лексических и стилистических средств, включая, наряду с
колоритными метафорами, гиперболами, эпитетами, аллюзиями,
экзотизмами, новообразования – неологизмы и окказионализмы. Так,
обращаясь к молодежной аудитории, г-жа Фауст употребляет
неологизмы – новую лексику, отражающую новые реалии в жизни
студенческой молодежи: hoodies, Snapchatted, Instagrammed, selfies.
Чтобы придать драматизм описываемым событиям, президент
употребляет следующие окказионализмы – “We have experienced
wild weather, from hurricanes to Snowmageddon to Bombogenesis,
and we’ve doubled down on our commitment to combat climate
change” [9].

Интерпретация окказионализмов, относящихся нередко к группе
безэквивалентной лексике, реализуется с помощью стратегии, пони-
маемой как сознательный план действий переводчика, которым он
руководствуется при работе с текстом оригинала и в процессе его
передачи на другой язык [8; 5].

Стратегия перевода окказиональной единицы включает два этапа:
1) структурно-семантический анализ слова в контексте; 2) передача
значения слова средствами целевого языка. На первом этапе пере-
водчик анализирует контекст окказиональной единицы. Различают
узкий контекст (лингвистический контекст или микроконтекст)
и широкий контекст (фоновые знания или макроконтекст). Узкий
контекст – это окружение данной единицы в пределах предложения.
На первом этапе интерпретатор оценивает лексико-синтаксическое
окружение окказиональной единицы в предложении, проводит
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структурно-семантический анализ слова. Также рассматриваются
фоновые знания, социокультурные факты, знание которых помогает
переводчику создать промежуточное значение единицы, для которого
на следующем этапе интерпретатор применяет переводческие
технологии для создания адекватного соответствия [7].

На втором этапе переводчик демонстрирует свой талант и мас-
терство в умении находить адекватный перевод, балансируя между
передачей смысла и сохранением элемента креативности в структуре
знака. Задача в том, чтобы сберечь структурные особенности,
«атмосферу» окказиональных единиц, сделать их необычными для
восприятия читателями и вместе с тем доступными для понимания.
Передача адекватного содержания с помощью оригинальной формы
характеризует творческое наследие переводчика.

Для промежуточного значения, сформированного на первом этапе,
в языке перевода подбирается или создается единица, наиболее
адекватно передающая смысл и вызывающая соответствующую
реакцию у зарубежного читателя. Среди переводческих трансфор-
маций продуктивными для передачи значения окказиональной
единицы средствами целевого языка являются экспликация, компен-
сация, транскодирование, калькирование, создание окказиональной
единицы в языке перевода, использующиеся нередко в сочетании двух
из них с целью наиболее адекватной интерпретации оригинальной
единицы [7]. Например, для перевода окказиональной единицы
grammasphemy, актуализируемой в предложении “I cringe every time
I hear such grammasphemy as I seen it”, сформированной в результате
телескопии (объединения двух сокращенных лексем grammar –
«грамматика» и blasphemy – «богохульство, кощунство, осквернение»)
и имеющей в структуре негативный оценочный компонент, приме-
няются механизмы компенсации, позволяющие в предлагаемой
единице «безбожная грамматика; безбожные, адские ошибки»,
передать эмотивно-оценочный заряд оригинального слова, однако
с некоторой утратой экспрессивности в структуре знака.

Окказиональная лексика, незарегистрированная в системных сло-
варях на основании ограниченного употребления, составляет корпус
специализированных неолексикографических изданий, целью которых
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является систематизация, комплексное описание новейшей лексики
для дальнейшего ее изучения в рамках разных отраслей [1; 4].

Систематическое совершенствование методики составления
словарей новой лексики [10; 11], включая сопоставительный анализ
неолексикографических словарей последний лет [6], позволяет
определить набор параметров, способных исчерпывающе отразить
языковые и социокультурные сведения о новой единице. К обяза-
тельным компонентам относятся: мегаструктура, макроструктура
и микроструктура, отражающие стандартные лингвистические
сведения о неолексемах. К факультативным относятся параметры,
обеспечивающие единицу словаря социокультурной информацией,
сведениями о семантико-структурных особенностях, оценочным
компонентом, транскрипцией. В издания, регистрирующие отраслевую
инновационную лексику, рекомендуется включать краткий глоссарий
основных терминов, а также банк коротких текстов для представления
ключевых понятий отрасли. Выявленные параметры могут служить
оптимальной структурой критерия, с помощью которого оценивается
комплексность описания окказиональной единицы в неолексико-
графическом издании.

Таким образом, новые слова, возникающие в дискурсе, отражают
глубинную способность человека к творчеству, его желание осмыс-
лить и выразить свое видение мира и отношение к нему. Окказио-
нальные единицы, актуализированные в дискурсе как лингвокреа-
тивные формации, предстают микрогруппой прагматически заря-
женных единиц, объединяющих в структуре знака экспрессивные,
эмотивно-оценочные элементы, сложную семантику, и  определяются
совокупностью выделенных характеристик, которые учитываются
при разработке стратегии их интерпретации и регистрации в неолек-
сикографических изданиях с целью систематизации и дальнейшего
изучения.

Административно-академический дискурс, отражающий
коммуникацию администрирующих субъектов в системе высшего
образования и понимаемый нами как дискурс руководителей вузов,
отличается высоким интеллектуальным, лингвокреативным, регуля-
тивным потенциалом, оставаясь при этом практически неизученным.



299

Перспективным представляется комплексный анализ выступлений
руководителей американских и британских вузов с учетом данных
лингвопрагматики, психосемантики, этнокультурологии, стилистики,
риторики, когнитивистики. Результаты анализа создадут основу для
моделирования социокультурного портрета лидера академического
сообщества в англосаксонских этнокультурах. 
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