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а) ведущей группой фразеологических единиц в корпусе фактического материала, 

выступили глагольные (37 единиц, или 61,5 %). Второй по частотности группой оказа-

лись субстантивные фразеологизмы (12 единиц, или 21 %), третьей – адвербиальные 

(10 единиц, или 17,5 %). 

б) доминирующим структурным типом фразеологизмов, номинирующих в немец-

ком языке положительные черты человека, в корпусе фактического материала высту-

пили фразеологизмы в форме словосочетания (56 единиц, или 98,3 %). Фразеологизмы, 

совпадающие по форме с предложением, оказались менее репрезентативными (1 еди-

ница, или 1,7 %). 
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По мере развития научно-технического прогресса и фиксирования новых открытий 

в различных сферах жизнедеятельности человека в наше общество стало проникать все 

больше новых лексических единиц. Их главной целью является наименование недавно 

появившихся в обществе реалий. 

Цель статьи – установить структурно-семантические особенности неологизмов 

английского языка, функционирующих в публицистическом дискурсе.  

Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения новой лексики в ка-

честве средства отражения преобразований, появившихся в результате деятельности чело-

века, а также интересом к изучению неологизмов с точки зрения их структуры и семантики. 

Материалы и методы исследования. В статье исследуются неологизмы, извле-

ченные методом направленной выборки из англоязычных публицистических текстов [1; 

2; 3]. Основополагающими методами исследования являются метод целенаправленной 

выборки, метод систематизации, методы семантического описания и структурного ана-

лиза, дескриптивный метод. 

Результаты и их обсуждение. В современном английском языке обогащение сло-

варного состава происходит в основном за счет словообразования, изменения значения 

слова и заимствований. Качественно-количественный анализ выделенных нами неоло-

гизмов позволил выявить следующие способы образования: 

Аффиксация. Данный способ характеризуется добавлением новых аффиксов (суф-

фиксов, префиксов) к «старому» корню слова (googling – означает поиск информации с 

использованием поисковой системы Google; chaologist – ученый, который изучает тео-

рию хаоса). 

Сложение – морфологический способ, заключающийся в образовании новых слов 

путем сложения нескольких слов или их основ при помощи соединительных гласных или 

без них (moneyman – финансист). 

Конверсия – характеризуется переходом слова из одной части речи в другую, образуя 

новое значение (to trash (v) – громить, разрушать и trash (n) – погром, акт вандализма). 
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Аббревиация – сокращение словосочетания или единичной лексической единицы, 

которое осуществляется по воле говорящего (GERBIL (Great education reform bill) – ве-

личайший законопроект о реформе образования). 

Слияние – характеризуется соединением усеченного корня слова с целым словом 

или двух усеченных корней (cli-fi (climate fiction) – жанр научной фантастики, посвя-

щенный описанию изменения климата). 

Заимствование – процесс усвоение лексической единицы чужого языка (aiki-

jutsu – вид боевых искусств; kletten prinzip – полицейский метод сдерживания толпы). 

Изменение (переосмысление) содержания – придание уже имеющимся в языке 

лексическим единицам нового значения или его оттенка (fishing – 1) рыбалка; 2) вид ин-

тернет-мошенничества). 

Следует также отметить, что неологизмы выполняют одну из важнейших функций 

публицистики – функцию привлечения внимания. Зачастую неологизмы в отличие от 

слов родного языка имеют ярко выраженную коннотацию. Именно она в первую очередь 

привлекает внимание читателя не только к самому тексту, но и к его содержанию. 

Все вышеприведенные лексические единицы нами были объединены в тематиче-

ские группы: 

- Социальная сфера (chaologist, moneyman, trash (n), kletten prinzip и др.); 

- Интернет (fishing, googling и др.); 

- Образование (GERBIL (Great education reform bill) и др.); 

- Литература (cli-fi (climate fiction) и др.); 

- Боевые искусства (aiki-jutsu и др.). 

Заключение. С точки зрения структуры, наиболее популярными способами попол-

нения словарного состава английского языка являются сложение и заимствование. 

Наименее продуктивными способами – переосмысление значения слова и конверсия. В 

семантическом плане неологизмы систематизированы в соответствии с 5 тематическими 

группами. Самой многочисленной группой является социальная сфера. 
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Термин «языковая личность», непосредственно связанный с категориями языко-

вого сознания, является относительно новой исследовательской категорией в лингвисти-

ческой науке. Однако в условиях новейших достижений лингвистического знания тер-

мин «языковая личность» существенно корректируется: он наполняется не только об-

щим, философским, социальным и гуманитарным содержанием, но и собственно линг-

вистическим, акценты которого переносятся с системы общественных отношений на 

лингвистические средства, необходимые и достаточные для реализации успешного об-

щения в социуме. 

Актуальность настоящего исследования определяется важностью изучения катего-

рии «языковая личность» как общественного образа носителя культурно-языковых 
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