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Образование сложносокращенных слов – процесс непрерывный, его продук-

тивность с 90-х годов только возрастает. В настоящее время в электронном сло-

варе сокращений русского языка насчитывается более 159 тысяч сокращений [13]. 

Новые слова в настоящее время становятся достоянием общества, «они по-

падают в общелитературный язык через газеты, журналы, радио, телевидение и 

профессиональную устную речь» [1]. 

Средства массовой информации и коммуникации так же, как официально-

деловая и научная сферы, становятся одной из основных областей действия со-

временной аббревиации [1]. 

Аббревиатуры обладают функционально-стилистической окраской, они 

широко представлены в официально-деловом стиле. 

Стилистический энциклопедический словарь дает следующее определение 

данного стиля: «Официально-деловой стиль (деловой, официально-докумен-

тальный, административный, законодательный, официально-канцелярский, кан-

целярский, деловая словесность) – это функциональная разновидность совре-

менного литературного языка, обслуживающая сферу права, власти, админи-

страции, коммерции внутри- и межгосударственных отношений» [15]. 
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Для данного стиля характерен ряд свойств. Один из них гласит, «Правила 

использования сложносокращенных слов и графических сокращений строго 

установлены» [10]. 

А.Ю. Куткина изучала тексты международной политической коммуника-

ции. В своих исследованиях она отмечает, что «сфере политики не только при-

сутствует уже сложившаяся лексика, но и возникает множество новых лексиче-

ских единиц. «…Тексты, относящиеся к политическому дискурсу, обычно отли-

чаются краткостью, и аббревиатурная лексика отвечает особенностям подобных 

текстов» [9]. В политических текстах встречаются аббревиатуры международ-

ных организаций (например, ФАО – FAO – Продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация ООН), аббревиатуры международных форумов (напри-

мер, UNCTAD [юнктад] – United Nations Conference of Trade and Development – 

Конференция ООН по торговле и развитию), аббревиатуры важных междуна-

родных политических событий (например, TEEC – Договор об учреждении Ев-

ропейского сообщества), аббревиатуры геополитических образований (напри-

мер, БРИК – BRIC – Бразилия, Россия, Индия, Китай – обобщенное наименова-

ние группы стран с быстрорастущей экономикой). 

Следовательно, сложносокращенные слова являются неотъемлемой частью 

общественно-политического дискурса. 

Тем не менее, есть сферы деятельности, где допустимость использования 

аббревиатур в терминологии сомнительна. Так, В.А. Толстик проанализировал 

юридическую литературу и выявил ряд требований, предъявляемых к термино-

логии [17]. Рассмотрим некоторые из них: 

‒ единство юридической терминологии – не позволяет использовать один и 

тот же термин для наименования различных понятий; 

‒ краткость терминологии – формулировка термина должна быть с ис-

пользованием наименьшего количества слов. Здесь следует отметить допусти-

мость использования аббревиатур, относящихся к официальным общепризнан-

ным сокращенным наименованиям организаций (например, МВД России, ФСБ 

России); 
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‒ соответствие юридических терминов официальной лексике. Язык юриди-

ческой доктрины относится к научному стилю, а язык юридических докумен-

тов – официально-деловому [17]. Следовательно, использование аббревиатур в 

юридической сфере деятельности должна быть минимальна, лексика, а также аб-

бревиатуры с эмоционально-экспрессивной окраской в юридических документах 

недопустима. 

Ученые отмечают активизацию процесса образования аббревиатур в рус-

ском языке. В настоящее время игровое начало, стремление к привлечению чи-

тательской аудитории, экспрессивность и эмоциональность характеризуют язык 

средств массовой информации. Аббревиатуры запоминаемы, обладают экспрес-

сивностью, экономят языковые усилия, повышают эффективность коммуника-

ции, привлекают внимание своим размером на общем фоне текста статьи. 

Н.Н. Сафонова считает, что в «текстах СМИ можно обнаружить разнообраз-

ные приемы обыгрывания аббревиатур, что позволяет журналисту дать оценку 

действиям власти, а также различным социальным или экономическим явле-

ниям» [11]. Аббревиатуры в таком случае выступают как средство выражения 

оценки и экспрессии. 

На сегодняшний день известен целый ряд приемов языковой игры с аббре-

виатурами: сближение аббревиатуры с обычным словом, что порождает калам-

бурную экспрессию; игровая расшифровка аббревиатур; создание отаббревитур-

ных производных с установкой на языковую игру. 

Рассмотрим некоторые приемы игры с использованием сложносокращен-

ных слов в СМИ: 

1) игровая аббревиация – создание аббревиатур с установкой на языковую 

игру; 

2) отаббревиатурное словотворчество; 

3) игровая расшифровка аббревиатур [4]. 

В языковую игру обычно вовлекаются актуальные аббревиатуры – ключе-

вые слова текущего момента (ЕГЭ, НАТО, СВО, СМИ, ВТО) [4], например, 
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«СМИротворцы названы» (Известия.12.10.2010); «ОБЕРЕГЭЮЩИЙ ОТ …ЗНА-

НИЙ» (АиФ, 2016, №7). 

Широкое распространение аббревиатур в современной речи СМИ сделало 

эти знаки языка объектом эстетической оценки (часто отрицательной) в первую 

очередь по причине их неблагозвучия (УМДиДО, нацбест) и / или возникающих 

нежелательных ассоциаций с лексикой негативного содержания (МРОТ – уМ-

РОТ – умрет) или со стилистически сниженной лексикой (МУДО, РЯФКА, пе-

добр). В средствах массовой информации функционируют все виды сокращений. 

При этом авторы стараются избегать трудностей с интерпретацией текста. До-

пускается использование в СМИ общеупотребительных аббревиатур, не нужда-

ющихся в расшифровке: 

‒ названия стран (РФ, ФРГ, КНДР); 

‒ организаций (ВТО, NASA, МВФ), учреждений (СОШ, ВШЭ, ГИТИС), в 

том числе актуальные на определенной территории (ПГТУ или политех, МарГУ, 

МарНИИ); 

‒ номинация должностей (постпред, генсек, спецкор); 

‒ названия государственных учреждений (МЧС, МВД, МИД, Минобороны); 

‒ названия СМИ (НТВ, АиФ, РЕН ТВ) [16]. 

Отметим, что в русских газетных текстах иноязычные аббревиатуры чаще 

появляются в своем оригинальном виде (NATO, BBC, NBA) [18]. 

Достаточно широко в средствах массовой информации функционируют те-

лескопические аббревиатуры – объединение начала одного слова и конца дру-

гого, например: «12 ноября в Бирюлевском дендропарке прошла очередная бла-

готворительная акция «Эко – Дармарка» (дарить, даром + ярмарка)» [16]. 

Аббревиатурные наименования широко распространены в средствах массо-

вой информации и активно обрастают производными часто окказионального ха-

рактера, например, «ВАДАизация спорта» («Агентство Политических Ново-

стей», 24.06.16), «ОПЕКать, но не «замораживать» («Life», 02.06.16) [2]. 
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В языке СМИ ценность аббревиатуры определяется не ее номинативностью, 

а ее креативными возможностями, природа и форма воплощения которых раз-

лична, но экспрессивный эффект одинаковый. 

Яркой иллюстрацией изменений, происходящих в языке, является наиболее 

интернациональный стиль речи – научный стиль, который отражает научно-про-

фессиональную сферу деятельности человека [3]. Научный стиль имеет свои раз-

новидности (подстили): 

‒ собственно научный (диссертация, монография, статья, доклад); 

‒ научно-популярный (очерк, статья в неспециальных журналах, газетах, 

публичная лекция перед массовой аудиторией); 

‒ научно-учебный (учебник, учебное пособие); 

‒ научно-справочный (словарь, справочник, каталог); 

‒ научно-информативный (реферат, аннотация) [8]. 

При работе с научным стилем необходимо учитывать следующие требова-

ния к использованию сложносокращенных слов в тексте: 

‒ аббревиатуры не должны совпадать по форме с уже существующим сло-

вом; 

‒ аббревиатура всегда должно иметь возможность развернуться в полное 

наименование; 

‒ сложносокращенное слово должно удовлетворять нормам произношения 

и правописания; 

‒ сокращения, являющиеся названиями учреждений, организаций, предпри-

ятий, обозначающие марки изделий и прочего, пишутся с прописной буквы; 

‒ одна и то же аббревиатура на протяжении всего текста должна писаться 

одинаково; 

‒ цифры в марках изделий отделяются от буквенных сокращений дефисом, 

если цифрам предшествуют буквы, например: воздушное средство DC-8, двига-

тель АЯС-200 и т. д.; 

‒ в марках материалов буквенные аббревиатуры и цифровые знаки пишутся 

слитно, например, сталь Б2. 
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В научных текстах первое упоминание аббревиатур указывается в круглых 

скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте 

без расшифровки. 

Другим видом сокращения являются сложносокращенные слова, которые 

составляются из сочетания: 

‒ усеченных слов и полных слов (загранпаспорт – заграничный паспорт); 

‒ одних усеченных слов (генсек – генеральный секретарь). В научных 

текстах кроме общепринятых сложносокращенных слов употребляются сложно-

сокращенные слова, рассчитанные на узкий круг специалистов. 

Стоит обратить внимание на то, что в устном выступлении аббревиатуры 

должны употребляться в расшифрованном виде. 

Художественный стиль выделяется среди других стилей языка. В этом 

стиле автор воздействует на воображение и чувства читателя, передаёт свои 

мысли и чувства, использует всё богатство лексики, возможности разных стилей, 

характеризуется образностью, эмоциональностью речи. 

Художественный стиль имеет характерные особенности, отличающие его от 

других стилей речи. 

1. Единство коммуникативной и эстетической функций. 

Слова в художественном произведении выполняют свою прямую номина-

тивную функцию – с одной стороны, с другой стороны, слова служат средством 

создания художественного образа с целью, вызывать эмоциональный и эстети-

ческий отклик у читателя. Так, использование сложносокращенных слов позво-

ляет читателю окунуться в определенную историческую эпоху. 

2. В зависимости от предмета изображения и задачи писателя в художе-

ственном произведении переплетаются языковые средства различных стилей 

речи. Часто авторы прибегают к разговорному стилю речи, чтобы отобразить 

речь героев как средство их характеристики. 

3. В художественных текстах широко используются образно-выразитель-

ные средства речи. 

4. В произведении ощущается присутствие художественного образа автора. 
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В художественных произведениях нас интересует особенности использова-

ния сложносокращенных слов. Рассмотрим их на примере повести Г. Белых и 

Л. Пантелеева «Республика Шкид» [1]. В тексте отразилось переломное время 

20–30-х годов прошлого столетия. Эту эпоху лингвисты называют временами 

«языковой смуты». Повесть насыщена аббревиатурными сокращениями. 

В.П. Антонов описывает следующие типы аббревиатурной лексики, исполь-

зуемые авторами «Республики Шкид»: 

‒ инициальные аббревиатуры:  

а) звуковые: АРА, Бебэ, вуз, нэп, ПЕПО, СИВ, Шкид;  

б) буквенные: РКСМ, РСФСР, СССР, «ШД». 

‒ слоговые аббревиатуры:  

а) Всеобуч, главреж, губком, Коминтерн, краском, лекпом, Лимкор, нарком, 

начмил, нароб, профобр, райком, совхоз, соцвос, Юнком; 

б) Школимдост, Алникоп, Викниксор, домпросвет, культпросвет, комсо-

мол, Косталмед, наркомбуз, наркомвоенмор, политпросвет, Совнарком, фаб-

завуч [1]. 

Следует отметить частое использование телескопических аббревиатур: 

Викниксор (сокращение имени, отчества и фамилии заведующего детским домом 

Виктора Николаевича Сорокина), Эланлюм (сокращения имени, отчества и фа-

милии учительницы немецкого языка Эллы Андреевны Люмберг). Именно эсте-

тическая (поэтическая, художественная) функция позволяет противопоставить 

художественный стиль другим стилям, а в художественном произведении выде-

лять словесные образы – основные категории художественного текста. 

Аббревиатура в художественном тексте может выступать в роли названия 

произведения. Такая особенность в художественном стиле появилась уже в 20-е 

годы прошлого столетия. Например, повесть А. Гайдара «Р.В.С.», стихотворения 

В. Ходасевича «НЭП», З. Гиппиус «У.С.». 

Итак, большое количество различного рода сложносокращенных слов не 

только воссоздает историческую эпоху произведения, но позволяет представить 

читателю взгляд авторов на происходящее. Отметим, что общий объем 
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используемых сложносокращенных слов в художественном тексте также явля-

ется средством выразительности и способом передачи исторической атмосферы 

произведения. 

Исследователь М.Н. Кожина отмечает, что типичной сферой проявления 

разговорного стиля является сфера бытовых отношений, однако, по-видимому, и 

общению в профессиональной сфере (но только неподготовленному, неофици-

альному и, как правило, устному) также свойственны особенности, присущие 

разговорному стилю. 

Общими экстралингвистическими признаками, обусловливающими форми-

рование этого стиля, являются: неофициальность и непринужденность общения; 

непосредственное участие говорящих в разговоре; неподготовленность речи, ее 

автоматизм; преобладающая устная форма общения, и при этом обычно диало-

гическая (хотя возможен и устный монолог) [5]. 

Аббревиатуры проникают во все стили, но функционально прикреплены к 

разговорному, так как зарождаются и функционируют сначала в устной речи. Од-

нако в процессе функционирования может изменить свою стилистическую ха-

рактеристику и стать общеупотребительным, нейтральным [11]. Тем не менее, 

существует группа аббревиатур, которые в устной речи уместно использовать 

только в развернутом виде. Это связано с этическими и моральными представле-

ниями. Например, аббревиатура ВОВ в значениях «Великая Отечественная 

война», «ветеран великой отечественной войны» используется в сокращенном 

виде только на письме. Также неуместно использовать в устной речи сокращен-

ные обозначения многих исторических событий (например, КБ – Куликовская 

битва, БС – Бородинское сражение). 

Интернет прочно вошел в жизнь современного человека, оказывая влияние 

на его язык. 

Т.И. Кошелева проанализировала использование принятых в интернет-об-

щении сокращений и аббревиатур в речевых ситуациях вне Сети. Можно отме-

тить тенденцию общности письменной интернет-коммуникации и устной речи 

молодежи. 
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Например, см. фрагменты из письменной речи: «В этом предложении, кмк, 

допущена грамматическая ошибка» (кмк – «как мне кажется»); из устной речи – 

«У моей ЛП сегодня днюха» (ЛП – лучшая подруга, днюха – день рождения). 

Следует отметить, что сленговые слова-сокращения встречались в основном 

в письменных текстах разговорного стиля. Использование же сетевых аббревиа-

тур (кмк, ИМХО, ЛС, ЛП, днюха) объясняется, по признанию самих молодых 

людей, стремлением к краткости изложения и привычкой употреблять их в 

сети [32]. «Аббревиатуры характерны для интернет-коммуникации в рамках та-

ких неформальных, дискуссионных, наиболее явно и ярко совмещающих пись-

менное и разговорное начало жанров, как форум, чат, блог, электронный днев-

ник, т. е. жанров, для которых характерна спонтанность речи» [7]. Вне Сети в 

речевых ситуациях, напоминающих живое интернет-общение (комментарий к 

выполненному заданию по русскому языку подобен комментарию в Сети), язы-

ковое сознание срабатывает в привычном для молодых людей режиме онлайн. 

Пик экономии языковых усилий достигается в электронном виде: обмен ко-

роткими сообщениями в социальных сетях, твиттере, сотовой связи [14]. Обще-

нию в чатах, обмену мгновенными сообщениями человек посвящает значитель-

ную часть своего досуга, и фактор экономии времени в такой коммуникации иг-

рает большую роль [6]. 

В современном языке аббревиация часто используется и как средство худо-

жественной выразительности, языковой игры. В разговорном языке Интернета 

достаточно распространены следующие аббревиатуры инициального и слого-

вого типа: 

‒ FAQ – (англ. frequently asked questions) «часто задаваемые вопросы» (под-

разумевается список «вопрос-ответ»); 

‒ LOL – (англ. laughing out loud) «громко смеюсь»; 

‒ IRL – (англ. In real life) «в настоящей жизни»; 

‒ BTW (англ. Be the time) «между прочим». 

Стоит отметить еще один вид сокращений – графический, функционирую-

щий в письменной разговорной речи. Графические сокращения играют большую 
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роль в функционировании аббревиатур в речи. Функционируя в бытовой пись-

менной речи, графические сокращения приобретают специфические черты. 

Н.Н. Сафонова и Т.А. Ермаковская изучали один из видов письменной разговор-

ной речи – частные объявления. Ученые определили типы часто встречающихся 

в объявлениях графических сокращений: 

‒ б/у – бывший в употреблении; 

‒ б/в/п – без вредных привычек; 

‒ б/д – без детей; 

‒ ж/о – жильем обеспечен; 

‒ ж/п – жилищные проблемы; 

‒ л/а – личный автомобиль. 

Данное исследование позволило выявить трудности в употреблении аббре-

виатур и графических сокращений. При этом было замечено использование аб-

бревиатур неизвестного происхождения и значения, это препятствовало воспри-

ятию текста [12]. 

Вышеизложенный материал показывает, что аббревиатуры активно исполь-

зуются во всех функциональных стилях речи, при этом сами стили речи имеют 

специфические черты, правила и нормы употребления различных лексических 

единиц. По-прежнему при анализе аббревиатур определяются трудности их упо-

требления и правописания. Поэтому целесообразно уделять больше внимания 

сложносокращенным словам на уроках русского языка. 
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