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Экономическая и политическая ситуации 
XXI вв. России оказались благоприятны для раз-
вития и укрепления отношений с зарубежными 
странами, что, в свою очередь, не могло не ска-
заться на развитии социальных контактов и увели-
чении лингвистических заимствований в русском 
языке. Диапазон проникновения заимствований в 
русский язык также расширяется за счет установле-
ния взаимосвязи в области социальных и культур-
ных отношений в области искусства и литературы.  

В последние два–три десятилетия XX–
XXI вв. заимствуются слова в основном из аме-
риканского варианта английского языка, что 
формирует некоторую моду на употребление в 
речи английских заимствований. По мнению 
Э.Ф. Володарской, заимствования из английского 
языка в 2000 году занимали около 25 % всей за-
имствованной лексики [1].  

Практика показывает, что усиление процесса 
заимствований происходит в двух направлениях: 
с одной стороны, это жизненные потребности 
(смена экономических и политических ориенти-
ров), с другой – так называемая, американомания, 
когда привлекательными оказываются «зарубеж-
ные» стандарты жизненного уровня, манера пове-
дения и общения.  

Одним из основных вопросов новообразова-
ния является вопрос о факторах, способствующих 
появлению новых слов. В этой связи говорят об 
экстралингвистической обусловленности лексиче-
ских изменений, то есть существенная роль в раз-
витии словарного состава отводится влиянию 
внешних факторов. Эволюция общества, ежеднев-
ное появление новых реалий, развитие социальных 
связей влияют на появление, отбор и закрепление 
в языке новых языковых средств. 

Внутренние преобразования менее заметны. 
Они не обозначают новых предметов и понятий, 
а используются для наименования уже бытующих 
реалий, исходя их наиболее оптимального, лако-
ничного, удобного обозначения, соответствующе-
го основным тенденциям развития языка. 

Таким образом, внешние стимулы как бы 
«оформляют» внутриязыковые факторы. 

Согласно данным компании SIMPLEX.UA 
2018, английский является родным для 375 млн 
человек, вторым языком – для 1122 млн, офици-
альным языком признан в 59 странах мира; китай-
ский считают родным 905 млн, вторым – 1106 млн, 
но он является официальным языком только трех 
стран: Китая, Малайзии и Сингапура.  

Для того чтобы занять лидирующее положе-
ние в мире, важным оказалось не число этниче-
ских носителей, а число признающих его родным 
и говорящих на нем в разных странах мира.  

Экспансию английского языка испытывают и 
языки технологически и культурно развитых 
стран, например, в японском языке в середине 
XX века среди гайрайго (специальный термин для 
заимствований в японском языке слов, пришедших 
из разных языков, кроме китайского) стало все 
больше американизмов – около 95 %: gaaru – girl 
(девушка), afutaa – after (после), intaabu – interview 
(интервью), teeburu – table (стол), rizumu–rhythm 
(ритм), aasu – earth (земля) [10]. 

Лексические неологизмы испытывают силь-
ное фонетико-семантическое и грамматическое 
ассимилирующее воздействие языков-реципи-
ентов, однако на первоначальной ступени заим-
ствования четко прослеживается английская ма-
теринская основа калькированного слова или де-
ривата. 

Немаловажен и процесс «обратного заимст-
вования» – некогда заимствованные слова в язы-
ке-реципиенте приобретают новое графическое, 
фонетическое и смысловое значения и возвра-
щаются в язык-донор уже в новом, обработан-
ном варианте. Например, японские заимствова-
ния: аниме (anime произошло от animation англ. 
мультипликация, затем было распространено в 
других языках, в том числе и английском с новым 
значением мультипликация в японском стиле); 
караоке (пение под заранее записанную музыку, 
заимствованное из английского языка слово было 
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образовано из японских kara okesutora – пустой 
оркестр, исполнение музыки без слов); косплей 
(переодевание в костюмы персонажей игр, 
фильмов и т. д., английских элементов 
costume + play создано по образцу японского 
kosupure – costume play).  

В течение последних десятилетий  лингвисты 
говорят о возникновении языков-гибридов: чинг-
лиш (Chinise+English) [5], франгле 
(Francais+Anglais), джермиш (German+English), 
русангл (русский+английский) или интеррусский 
язык [3, с. 315], о медленном превращении ряда 
языков Европы – итальянского, французского, не-
мецкого и испанского – в «локальные формы анг-
лийского» [9, с. 144–145]. Подобные опасения вы-
званы массовым заимствованием лексики из анг-
лийского языка. Языковая ситуация некоторых 
стран подразумевает владение английским языком 
как связующим [6]. По мнению В.В. Рыбина, при 
этом из десяти наиболее распространенных язы-
ков, подвергающихся «англификации» и, скорее, 
«глобализации», русский язык так и остается са-
мым англифицированным [7]. 

С другой стороны, изменение политической 
ситуации на мировой арене – введение санкций и 
усугубление негативных настроений в Европе и 
Америке по отношению к России – повлекли неко-
торое охлаждение в социально-культурной сфере и 
как результат – уменьшение социально-бытовых 
заимствований из английского языка.  

Глобальная экономическая и политическая 
ситуации складываются таким образом, что на 
сегодняшний день отношения, например, с Испа-
нией и испаноязычной Латинской Америкой, Япо-
нией, Индией, Францией, Китаем и другими стра-
нами более лояльны, чем с Англией и Америкой, 
что приводит к увеличению проникновения заим-
ствований из этих языков.  

Таким образом, наряду с «инглизацией» ми-
ровых языков, в том числе и русского, в последнее 
время с развитием гуманитарных контактов, меж-
дународного туризма в России растет число пря-
мых лексических заимствований, например, в об-
ласти гастрономии и кухни: Индия – чапати, кар-
ри, чатни; Испания – гаспачо, паэлья, хамон; 
Франция – кассуле, рататуй, клафути, тартиф-
лет; Япония – суши, рамен, темпура, мисо, бенто, 
соба; Италия – лазанья, прошутто, капрезе, тор-
телине, минестроне и т. д. 

Эти факторы в совокупности снижают инте-
рес к заимствованиям из английского языка.  

Например, исследователь А.Х. Габдуллина 
пишет, что «представленность японских заимство-
ваний в русском языке выросла с 10 единиц в 1960 
году до 60 единиц в 2010 году» [2, с. 13]. 

Однако спад моды на заимствования из анг-
лийского языка не коснулся экономической, ком-
пьютерной и военно-экспортной, политической 
сфер, где США продолжают занимать свои лиди-
рующие позиции, однако в туризме, кулинарной, 

косметической и культурной областях заимство-
вания из английского языка начинают уступать 
свои лидирующие позиции.  

Особое внимание нужно уделить разговорно-
бытовой и жаргонной сфере употребления заимст-
вований, где пользователи языка по-прежнему 
предпочитают употребление заимствований из 
альтернативных языков заимствованию из англий-
ского языка. На форумах все чаще попадаются 
заимствования из непопулярного ранее испанского 
языка: мухер вм. вуман (исп. mujer, англ. woman); 
фиеста вм. холидей (исп. fiesta, англ. holyday); 
кабальеро, мачо вм. мэн (исп. caballero, macho, 
англ. man); мучачо вм. чайлд; из французского, 
вытесняя английский вариант, популяризуется 
снова слово визаж, прошедшее стадии от фр. ма-
кияж до англ. мейкап (артвизаж, визажист, ви-
зажировать); заимствуются новые названия про-
фессии (из фр. сомелье «работник ресторана, от-
ветственный за приобретение, хранение вин и 
представление их клиенту»; из фр. шоколатье 
«человек, занимающийся производством шокола-
да, кондитерских изделий из него»; из фр. кавист 
«специалист по алкоголю, занимающийся прода-
жей в специализированных магазинах»;  из исп. 
фумелье «специалист по сигарам и винам, знаю-
щий всё о сочетаемости сигар с напитками»; из яп. 
суши-повар, из фр. кондитер-фигурант (фр.) [4]); 
из японского языка поклонников манга (японские 
коммиксы) активно используется частица ня (ис-
пользуется в аниме «японская анимация» в качест-
ве одного из атрибутов при обыгрывании ролей 
нэкомими (девушки-кошки, также применяется 
для подчёркивания прелестности (кавайности – от 
яп. слова каваий, означающего «милый, прелест-
ный») персонажа, чаще всего женских или детских 
ролей) и образует слова няшный «милый» (фито-
няшка «милая девушка спортсменка»).  

Насущной проблемой является и освоение 
иноязычных слов в русском языке. Особую акту-
альность этому вопросу придает все увеличиваю-
щийся поток иноязычной лексики в русском язы-
ке, причем количество популярных языков-
доноров все возрастает. 

Рассмотрим несколько примеров. Исследова-
тели в области лингвистики утверждают, что про-
исхождение слова франшиза французское 
(franchise «льгота»). Написание этого слова вызы-
вает споры: с одной стороны, бытуют английско-
американские варианты франшиза и франчайзинг 
(с характерным для английского языка и ставшим 
уже популярным словообразующим суффиксом в 
русском языке -инг (маркетинговый, запеленго-
ванный, форсинговый), и французские варианты 
фрэнчайз и фрэнчайзинг. Что касается этимологии 
слова, то считается, что оно произошло от староф-
ранцузского слова franc «свободный», затем поя-
вилось в использовании franchir «освобождать». 
Затем слово заимствуется английским языком 
franchise со значением «право на совершение чего-
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то». Характерной особенностью значения данного 
заимствования является то, что данное право 
именно передается, дарится, поэтому сегодня сло-
во франшиза имеет особое экономическое значе-
ние с несколькими оттенками: вид предпринима-
тельской деятельности; компания, работающая по 
франшизе; условие договора страхования.  

Семантическое освоение происходит намного 
медленнее, чем фонетические, графические и 
грамматические изменения неологизмов. Много-
значные слова из языка-донора обычно заимству-
ются в одном из своих значений. Новое значение у 
заимствованного слова появляется или в момент 
самого заимствования или позднее, благодаря раз-
витию новой коннотации в структуре лексемы, и в 
языке-реципиенте слово снова начинает расширять 
свое значение, генерализуется.  

Интересным примером может послужить сло-
во амбассадор, пришедшее из английского языка 
изначально в значении посол, посланник (значение 
слова ambassador: 1) дипломат, который представ-
ляет страну в другом государстве; 2) представи-
тель или промоутер мероприятия. Теперь слово 
выходит за рамки политического контекста и за-
имствует новые значения, появляется в связке со 
словом бренд: бренд-амбассадор «представитель 
бренда», или в сфере компьютерных игр в значе-
нии «представитель, волонтер». 

Одна из характерных особенностей заимство-
вания – принимается одно значение многозначно-
го слова, например, название для магазинов, рас-
продающих товары со скидками, – аутлет (англ. 
outlet «вывоз», «слив», «сток», «магазин распро-
даж»). 

Возможно неоднократное повторное заимст-
вование слова в другом значении. Слово сегмент, 
лат. segmentum «кусок, полоса листового золота; 
золотые блестки, золотая обшивка, золотая кай-
ма», изначально было заимствовано как междуна-
родный математический термин «отрезок, плоская 
фигура», затем приобрело новую экономическую 
окраску: сегмент рынка, сегмент экономики [8]. 

Заимствования в языке-реципиенте могут не-
ожиданно вступать в самые неожиданные линей-
ные и оппозитивные отношения: паронимии (ком-
фортный – «удобный, благоприятный для челове-
ка, доставляющий приятные ощущения», 
комфортабельный – «уютный, с комфортом»; 
тоталитарный – «характеризуемый полным гос-
подством государства» и тотальный – «всеоб-
щий»; лизинг – «форма долгосрочной аренды 
имущества» и листинг – «комплекс мероприятий, 
позволяющих наладить эффективное обращение 
ценных бумаг»; гуманитарный – «относящийся к 
изучению культуры и истории народов» и гумани-
таризованный – «внедренный для усиления в чем-
либо гуманитарного начала»); парономазии (кас-
тинг «подбор актеров или моделей» и консал-
тинг –«консультирование»; флэшбэк – «возвра-
щение по ходу фильма или романа к прошлому» и 

флэшмоб – «спланированная массовая акция»; 
контент – «содержательная сторона сайта» и 
контест – «соревнование радиолюбителей»); ан-
тонимии (конструктивный – деструктивный).  

Чаще всего многочисленные значения слова 
языка-донора с фонетическими изменениями в 
языке-реципиенте живут самостоятельной жиз-
нью. Написание, напр., заимствованного в XIX в. 
французского слова jour «день» как жур в корнях 
многочисленных слов уже устоялось, однако при 
стилизации разговорной речи и в новых заимство-
ваниях XXI в. встречается написание жюр: де-
журный, дежурство, журнал, жюрнал, журфикс, 
жюрфикс: де жур «дневной»/ пла де жюр «блюдо 
дня».  

Я постаралась сконцентрироваться и кое-как 
произнесла: – Деувошка, жюрнал… – А, – догада-
лась наконец администратор, – вы спрашиваете, 
где сопровождавшая вас девочка? (Д. Донцова. 
Уха из золотой рыбки, 2004);  

ливерная колбаса любовники солдат жюрфикс 
туберкулезный диспансер грациозно (Венедикт Еро-
феев. Из записных книжек (1958–1990) [11]). 

Таким образом, в современных условиях раз-
вития российского общества происходит транс-
формация смысла многих социальных категорий, 
при синергетическом их исследовании, сопряжен-
ном с политическими, экономическими измене-
ниями в мире, возникает настоятельная необходи-
мость учета бифуркационных явлений, всевоз-
можных качественных перестроек и метаморфоз 
во взаимодействии языка-донора и языка-
реципиента и изменений параметров, от которых 
они зависят. 

Соответственно в русском языке количество 
заимствованных слов, постоянно возрастает, но 
при этом наблюдается тенденция расширения кру-
га языков-доноров в основном за счет заимствова-
ний в социально-гуманитарных сферах как куль-
турный туризм, спорт, искусство, мода, волонтер-
ское движение, гастрономия, шопинг.  

Мы видим, что языковая ситуация тесно со-
пряжена с политическими, экономическими и со-
циально-культурными изменениями в мире: в по-
стоянном взаимодействии языков учитывается 
приоритетность языка-донора и фактор модности 
и охладевает интерес к первоначальной стране – 
языковому донору, увеличиваются заимствования 
из других языков. 
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The article analyzes the priorities of the modern Russia language in the sphere of the lexical bor-
rowings from foreign languages. Here it is proved that together with the general prevalence of Anglo-
American neologisms in a number of spheres of social and cultural life as before, borrowings from 
Spanish, Japanese, French and other languages have started to actively penetrate into the Russian lan-
guage, sometimes pushing aside recent English vocabulary acquisitions.  
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