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В статье описывается специфика пополнения лексического состава со-

временного русского языка неономинациями сферы инноваций, вводится по-
нятие инновационной плотности медиатекста, дается его экспериментальная 
разработка, рассматриваются тенденции функционирования лексики сферы 
инноваций в масс-медиа. 
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Сфера инноваций, согласно государственной стратегии, в настоящее 

время является приоритетным направлением развития общества и вложения 
материальных и интеллектуальных ресурсов на всех уровнях. Основными 
тематическими отраслями сферы инноваций являются технологические но-
вовведения, компьютеризация и роботизация профессиональной и бытовой 
сторон жизни представителей социума и совершенствование модели управ-
ления собственно инновационными процессами, так называемый инноваци-
онный менеджмент. 

Коммуникация в контексте инновационного развития уже перестала яв-
ляться компетенцией специалистов узкого профиля и представителей научного 
сообщества. На современном этапе потребитель инноваций – рядовой гражда-
нин – является не только конечным звеном процесса внедрения инновации, но 
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и участником, пусть и опосредованно, их разработок. Конкурентоспособность и 
прибыль производителей инновационных продуктов и технологий в большей 
степени зависят от потребительских предпочтений. Как и любой другой сегмент 
рынка, сфера инноваций заинтересована в информировании потребителя, его 
приобщении к инновационной тематике. Для этого разработчики активируют 
каналы популяризации нововведений, в большей степени роль такого медиа-
тора выполняют масс-медиа. Об этом свидетельствует насыщенность совре-
менных медиатекстов лексикой сферы инноваций, характеризующейся «номи-
нативной и коммуникативной релевантностью» [3, с. 76].  

Ежедневно воспринимая аудиально и визуально десятки и сотни номи-
наций инновационной тематики, вербализуя усвоенную информацию в по-
вседневной коммуникации, представители социума участвуют в глобальном 
процессе формирования инновационной культуры, главным показателем 
сформированности которой является владение языком инноваций. Лексиче-
ские единицы инновационной сферы в подавляющем большинстве обладают 
признаком новизны и соответствуют основным критериям неономинации: они 
непривычны и новы для восприятия, хронологически маркированы, в знако-
вом оформлении не всегда прослеживается механизм образования лексиче-
ской единицы. Когда неономинация создается в соответствии с традицион-
ными моделями словообразования, процесс адаптации лексической единицы 
в языковом сознании не встречает сложностей. Такие неономинации, как ин-
ноград, футурозона, технопарк и т.п., легко поддаются усвоению языковой 
личностью и дальнейшему осознанному употреблению в процессе коммуни-
кации. Обновление семантического содержания неономинаций типа инкуба-
тор становится понятно из контекста. Сложнее процесс адаптации проходят 
заимствованные единицы, такие как стартап, коворкинг, мультиплекс, по-
скольку большинство из них на начальном этапе функционирования являются 
агонимами, т.е. языковыми единицами, семантика которых не закреплена в 
языковом сознании индивида за их знаковыми обозначениями и требует рас-
шифровки.  

Функционирование лексики инновационной сферы в медиапространстве 
характеризуется на современном этапе высокой частотностью употребления 
неономинаций и отражает «актуальные направления концептуализации дей-
ствительности» [4, с. 267]. Изучение медиатекстов на предмет активного ис-
пользования лексики сферы инноваций подразумевало их сравнительный 
анализ, в результате которого проявилась следующая закономерность: на-
сыщенность текста инновационными лексемами различна и хронологически, 
типологически и тематически детерминирована. На основании этого наблю-
дения нами было выведено экспериментальное понятие инновационной 
плотности медиатекста и проведена его разработка. 

Понятие плотности является предметом научных исследований в раз-
личных областях языкознания: ономасиологическая плотность текста, функ-
ционально-коммуникативная плотность текста и т.д. 

Понятие плотности текста соотносится с уже известными понятиями: уп-
лотнение знания в гносеологии, плотность информации – в информатике.  

В лингвистике понятие плотности как информативности текста станови-
лось предметом исследования таких ученых, как И.Р. Гальперин (1981),  
О.Д. Митрофанова (1985), В.Н. Телия (1988), Л.М. Алексеева (1999). Труды 
этих и других исследователей, посвященные проблеме плотности текста, 
привели к мысли о том, что для формирования названного понятия требуется 
интеграция отдельных аспектов исследований. 

В таком современном направлении работы с текстовой информацией, 
как копирайтинг, понятие плотности текста является одним из системообра-
зующих. Специалисты оперируют им при анализе текста на предмет функ-
циональности в системе интернет-поиска. В копирайтинге плотность – это 
показатель, учитывающий частотность употребления ключевых слов в тексте. 
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Такое понимание плотности текста представляется релевантным в контексте 
проблематики нашего исследования. 

Развивая существующие подходы в исследовании плотности текста, счи-
таем возможным ввести экспериментальное понятие инновационной плот-
ности медиатекста и предложить его научно-методологическую разработку.  

Под инновационной плотностью медиатекста мы понимаем количествен-
ную характеристику лексики сферы инноваций на единицу текста. Инновацион-
ная плотность есть показатель, который предлагается измерять по формуле: 

 

ИПМ = ЛЕИС[1] + ЛЕИС[2] + … + ЛЕИС[n] 
n 

 

В основе формулы лежит математический принцип вычисления среднего 
арифметического. Слагаемые формулы получили условные обозначения: 
ИПМ – инновационная плотность медиатекста, ЛЕИС – лексическая единица 
инновационной сферы, [n] – порядковый номер единицы в листе употребле-
ния в текстах за указанный период, n – количество текстов за указанный пе-
риод.  

Для определения инновационной плотности для периодического издания 
за определенной период (ИП[n]) суммируется количество лексических единиц 
инновационной сферы каждого номера за определенный период, затем де-
лится на количество номеров периодического издания за период (n). 

Основой исследования инновационной плотности медиатекстов стал 
глоссарий исследования, содержащий ключевые лексические единицы инно-
вационной сферы. Глоссарий исследования был составлен на основе автор-
ской картотеки в результате сплошной выборки из медиатекстов. Источника-
ми материалов исследования инновационной плотности медиатекста стали 
федеральные и региональные печатные масс-медиа за период 2012–2017 гг.  

Результаты анализа частотности употребления лексики сферы иннова-
ций в материалах печатных масс-медиа отражены на рисунке. 

 

 
Рис. Результаты анализа частотности употребления лексики  

сферы инноваций в материалах печатных масс-медиа 
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Инновационная плотность медиатекста могла быть определена и для 
одной рубрики издания по формуле, представленной выше. Результаты ана-
лиза демонстрируют, что наиболее «чувствительными» к инновационной со-
ставляющей развития общества являются рубрики политических и экономи-
ческих новостей, отделы социальной тематики, комментарии и аналитика. 

Исследование медиатекстов позволило выявить следующие тенденции: 
1. Инновационная плотность региональных изданий незначительно усту-

пает показателям масс-медиа федерального уровня. Федеральные масс-
медиа по-прежнему более «чувствительны» к практической инноватике, т.е. в 
материалах этих изданий находит отражение тема конкретных новшеств – 
изобретений и технологий. Однако масс-медиа регионального уровня стано-
вятся более восприимчивы к инновационной повестке дня.  

Можно наблюдать параллельное развитие темы инновационных разрабо-
ток в материалах масс-медиа федерального и регионального уровня. Это свя-
зано, в первую очередь, с тем, что инновационная политика в регионах стала 
развиваться более высокими темпами. Например: «Хорошая новость из тех-
нологической сферы, подчеркивающая астраханский научный потенциал. В 
Сколково подведены итоги конкурса стартапов (от англ. start-up – запус-
кать). Первое место и главный приз в 900 тысяч рублей достался трехко-
лесному электромобилю e-Trike… Специалисты не сомневаются, что бу-
дущее городского транспорта – за электромобилями, и радует то, что 
астраханский вклад в этот процесс получил высокое признание» (Волга, 
2013, 7 июня); «Среди "экспонатов" – установка для производства экологи-
чески чистых транспортных средств на электоротяге (городской элек-
тромобиль)» (Аргументы и факты – Астрахань, 2011, 13 апреля). 

2. Региональные масс-медиа активно используют лексику теоретической 
сферы инноваций: стартап, инновация, венчурный фонд, кластер, техно-
парк и некоторые другие. Например: «Приоритеты промышленной полити-
ки, заданные Владимиром Путиным, помогают сохранить научный и произ-
водственный потенциал страны. Государство поддерживает крупные кор-
порации, которые, в свою очередь, должны помогать развиваться малым 
компаниям и поддерживать инновационные начинания покупкой старта-
пов» (Волга, 2012, 1 февраля); «Проект группы компаний «Пилот» как раз 
ориентирован на использование научного потенциала для развития бизне-
са, формирование организаций генерации научно-технических знаний и вы-
сококвалифицированных кадров. Он включает создание IT-академии, вен-
чурного фонда и IT-парка, как площадки для инноваций» (Волга, 2011,  
12 октября); «Если из десяти инвестированных предприятий доход дают 
только четыре, издержки венчурного фонда все равно окупаются. Даже 
при больших рисках можно спокойно говорить о 40 % рентабельности» 
(Волга, 2011, 16 августа). 

3. Несмотря на большое количество научных изобретений медицинской 
сферы, которые обладают потенциалом к улучшению жизни рядовых потре-
бителей, они практически не участвуют в формировании инновационной 
плотности медиатекстов. Например, изобретение дополнительного сердца, 
которое полностью заменяет пациенту «родной» орган в периоды послеопе-
рационного восстановления или ожидания донорского органа, не нашло от-
ражения в печатных масс-медиа. 

4. Во многих случаях составная номинация (например, Большой адрон-
ный коллайдер) в материалах масс-медиа обозначается одной лексической 
единицей, являющейся главной в номинативном словосочетании – коллай-
дер; однако экономия языковых средств не влияет на семантику, поэтому та-
кие случаи употребления имели значение в статистическом подсчете: «После 
запуска коллайдера обыватели сначала очень испугались возникновения 
гигантской черной дыры, которая как будто бы могла поглотить Землю. 
Но ученые всех быстро успокоили, убедив, что при столкновении частиц в 
коллайдере если и появятся дыры, то микроскопические» (Комсомольская 
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правда, 2011, 4 авг.); «На форуме в Женевском университете физики нари-
совали контуры будущего поистине фантастического коллайдера. Его 
возможности во много раз превышают все, что до сих пор создавалось 
учеными» (Российская газета, 2014, 26 февраля). 

5. Сугубо научные исследования и изобретения (интергелиозонд, ли-
верморий, флеровий и др.) имеют более низкую частотность употребления: 
«В реализации российского проекта "Интергелиозонд" есть проблема за-
щиты космического аппарата от солнечного воздействия» (Российская 
газета, 2012, 20 марта). 

При исследовании понятия инновационной плотности на примере мате-
риалов масс-медиа мы опирались на реальные статистические показатели, 
что дало нам достаточно оснований для заключения: инновационная плот-
ность – это реально существующий вычисляемый показатель, применимый к 
различного рода текстам, апробированный на текстовых материалах печат-
ных масс-медиа. В основе понятия инновационной плотности лежит частот-
ность употребления в медиатекстах неономинаций сферы инноваций. Повы-
шение инновационной плотности медиатекстов можно считать одной из оп-
ределяющих характеристик языка современных масс-медиа, который дина-
мично развивается, в том числе и за счет новых лексических единиц, номини-
рующих реалии сферы инноваций. 
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