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Статья посвящена вопросам межъязыковых контактов, опосредованных средствами массо-

вой информации. Лексика иноязычного происхождения, используемая на страницах современ-

ной российской прессы, классифицируется по времени заимствования и языку-источнику, про-

водится ее качественно-количественный анализ. 
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Глобализация мирового сообщества, 

формирование единого экономического про-

странства, расширение межгосударственных 

связей, развитие межнациональных контак-

тов, а иногда и конфликтов – все эти факто-

ры во многом определяют социолингвисти-

ческую ситуацию в современном мире. Лин-

гвистические последствия этих процессов 

проявляются, прежде всего, в увеличении 

объема иностранных слов.
1
 

Заимствование представляет собой 

обычное лингвистическое явление, которое 

традиционно рассматривается в качестве 

одного из источников пополнения  и разви-

тия словарного состава любого языка. В хо-

де развития языка его лексическая система 

постоянно и планомерно пополняется лек-

сическими единицами, пришедшими из дру-

гих языков. Как показали последние иссле-

дования, средняя скорость освоения русским 

языком чужой действительности составляет 

около 4 % за столетие [1, 5].  

Однако в определенные исторические 

моменты происходит своеобразный всплеск 

заимствований, обычно обусловленный 

внешними, экстралингвистическими факто-

рами. К таким факторам можно отнести гло-

бализацию информационно-коммуника-

ционных сетей, благодаря которой значи-

тельно расширяются и облегчаются возмож-

ности разных форм языковых контактов, в 

том числе и опосредованных средствами 

массовой информации [4]. 

В последнее время многие исследовате-

ли сходятся на том, что именно средства 

массовой информации являются не только 
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индикатором происходящих в мире перемен, 

но и оказывают наибольшее влияние на 

формирование массового, в том числе и 

языкового, сознания. 

Средства массовой информации фор-

мируют единое информационное простран-

ство, которое становится проводником но-

вой массовой культуры. Интернет-сайты и 

блоги, рекламные ролики, телевизионные 

каналы, электронные и печатные издания 

постоянно транслируют определенные сте-

реотипы и нормы поведения, ценности и 

модели жизни, тем самым навязывая их 

обществу. 

Кроме того, последние исследования 

показали, что язык средств массовой ин-

формации «служит своего рода «перевалоч-

ным пунктом» для иноязычной лексики при 

ее переходе в литературный язык» [2, 17].  

Исходя из вышеизложенного, мы со-

средоточили свое внимание на ежедневных 

общенациональных газетах, которые имеют 

возможность наиболее быстро и оперативно 

реагировать на все происходящие в мире 

события и, как следствие, первыми запечат-

левают наметившиеся тенденции изменений 

не только в сфере экономики и политики, но 

и в области межнациональных и межъязы-

ковых контактов. 

С целью выявления лексики иноязыч-

ного происхождения, проникающей в рус-

ский язык на современном этапе, мы прове-

ли анализ публикаций в трех российских 

газетах – «Комсомольская правда», «Мос-

ковский комсомолец» и «Новая газета». Ме-

тодом сплошной выборки за один квартал в 

изданиях было выявлено более тысячи лек-

сических единиц иноязычного происхожде-

ния. В ходе исследования анализируемой 

лексики применялись два основных крите-
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рия: язык-источник заимствования и время 

заимствования (на основе данных лексико-

графических источников [3], [5]). 

В соответствии с хронологическим 

подходом, все лексические единицы были 

разделены на две группы: лексика, заимст-

вованная русским языком до 90-х годов, и 

заимствованная с конца ХХ века, соответст-

венно. В первую группу мы объединили 

лексические единицы, зарегистрированные в 

СИС [5], которые составили около половины 

от общего числа анализируемой лексики. 

Слова из данной группы были заимствованы 

русским языком ранее интересующего нас 

периода и привлекались в дальнейшем толь-

ко для сравнительно-сопоставительного 

анализа.  

Вторая группа включает более 500 лек-

сических единиц и может быть условно раз-

делена на «новые» заимствования, зарегист-

рированные в НСИС [3], и «новейшие», ко-

торые очевидно находятся на стадии про-

никновения в русский язык и еще не полу-

чили отражения в словарях иностранных 

слов.  

Следует отметить, что с точки зрения 

языка-источника заимствования, вторая 

группа отличается более широким спектром 

языков, причем не только европейских (наи-

более частотных для первой группы),  что 

свидетельствует о расширении географии 

языковых контактов в последние годы. 

Ниже приводятся примеры лексических 

единиц из разных языков-источников по 

степени убывания частотности: 

- английский язык: афтершок, дивер-

тисмент, контайнмент, ритейлер, сити-

холл, фридом и т.д.; 

- французский язык: а ля рюс, барсет-

ка, дорада, фондюшница и др.; 

- японский язык: банзай, караоке, судо-

ку, суши и т.п.; 

- немецкий язык: гастрабайтер, вун-

дерменд, китч, стразы; 

- итальянский язык: гондола, гондолье-

ры, папарацци, биеннале; 

- испанский язык: бандана, мачо, мо-

хито; 

- арабский язык: ваххабизм, моджахед, 

шаурма и др. 

Лексические единицы, заимствованные 

из других языков, как правило, единичны, 

например: таратор (болг. холодный бол-

гарский суп); зиверт (швед. единица экви-

валентной дозы излучения); фен-шуй (кит. 

искусство жить в гармонии с природой); ке-

баб (тюрк. блюдо из мяса), гуру (санскр. ду-

ховный наставник, учитель) и др. [3]. 

Абсолютное большинство «новейших» 

заимствований представляют собой англи-

цизмы (около 90 %), среди которых наибо-

лее многочисленными являются следующие 

тематические группы: 

- компьютерные и информационные 

технологии: айпад, аймакс, айфон, блогер, 

блюрей, блютуз, браузер, веб-камера, джой-

стик, драйвер, контент, нетбук, никнейм, 

ноутбук, скриншот, спам и др.; 

- бизнес и экономика: аудит, аутсор-

синг, брокер, венчурный, дефолт, дилер, ли-

зинг, оффшоры, холдинг и т. п.; 

- спорт: армреслинг, бодибилдинг, 

виндсерфинг, дрэг-рейсинг, кикбоксер, плей-

офф, реслинг, скейтборд, сноуборд и т. д.; 

- общественно-политическая лексика: 

инаугурация, инновация, корпоратив, сам-

мит, экзитполл и др. 

Достаточно многочисленны также лек-

сические единицы, обозначающие различ-

ные предметы и явления из области 

- прессы и телевидения: брифинг, 

прайм-тайм, пресс-релиз, реалити-шоу и 

т. д.; 

- кулинарии: гамбургер, попкорн, роллы, 

сэндвич, стейк, фастфуд, хот-дог, чисбур-

гер и т. п.;   

- автодела: краш-тест, кроссовер, 

микровэн, спорткар, тест-драйв и др. 

Интересные результаты были получены 

путем сравнения данных словарей ино-

странных слов разных лет издания. Для не-

которых лексических единиц были выявле-

ны различия в языке-источнике, а также из-

менения значений заимствованных слов с 

течением времени. Например, такие слова 

как тендер, топ, тюбинг, чартер и хэнд от-

мечены в СИС как заимствованные из анг-

лийского языка в специальных значениях, 

отличных от тех, в которых они употребля-

ются сегодня. Так, в НСИС слово топ имеет 

четыре значения, из которых лишь одно – 

морской термин – представлен в СИС.  

В данном случае мы сталкиваемся с 

проблемой разграничения языка-источника 

и языка-посредника. Действительно, многие 

иноязычные слова восходят, в конечном 

счете, к латинским или греческим этимонам, 

хотя воспринимаются в разные историче-

ские периоды как заимствованные из разных 

языков. Так, слова логистика и эконом, по 

данным СИС, восходят к греческому языку, 

а флер и ролл относятся к немецкому. В 

НСИС для слов логистика и эконом пред-
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ставлены новые значения, заимствованные 

из английского языка. Сравните: логистика 

– греч. «математическая логика» и англ. 

«теория и практика управления материаль-

но-техническим обеспечением»; эконом – 

греч. «бережливый, хозяйственный человек» 

и англ. «сравнительно недорогой».  

В другом случае мы имеем дело с 

межъязыковой омонимией. Например, в 

СИС ролл (от нем. Rolle) определяется как 

«машина для скручивания чайного листа»; а 

лот (от гол. lood) – как прибор для опреде-

ления глубины моря, тогда как на сегодняш-

ний день оба слова воспринимаются как за-

имствования из английского языка. 

Как уже отмечалось, около 40 % от об-

щего состава лексики иноязычного происхо-

ждения, используемой на страницах совре-

менных российских газет, не зафиксированы 

в словарях иностранных слов. Это свиде-

тельствует о том, что на сегодняшний день 

заимствование является открытым и неза-

вершенным процессом. Более того, учитывая 

определенную моду на употребление ино-

язычных слов, авторы нередко прибегают к 

формальному перекодированию означающе-

го, т. е. транскрибируют или траслитерируют 

иностранные слова и выражения, например, 

ху из ху, лав-стори, гринрум, олл инклюзив 

или а ля рюс, мундиаль, альтер эго и т. п. 

В некоторых случаях при создании но-

вых слов используются словообразова-

тельные модели, ранее заимствованные рус-

ским языком, например: арт-центр, арт-

хаус, арт-базар, арт-группа; бизнесмен, 

бизнесвумен, бизнес-школа, бизнес-кейс; 

дресс-код, пин-код; масс-медиа, масс-

старт; пресс-папье, пресс-центр, пресс-

атташе, пресс-бюро и др.  

В других случаях иноязычные единицы 

создаются путем межъязыкового перекоди-

рования, в том числе и целых словосочета-

ний (например, дю Солей от франц. du soleil, 

плеймейкер от англ. playmaker, хеджфонд от 

англ. hedge fond и т. п.).  

Поскольку лексическая подсистема со-

временного русского языка открыта для ино-

язычной лексики, вполне вероятно, что такие 

слова, как пентхаус, смартфон, блендер, 

ставшие сегодня известными и понятными 

монолингвам, останутся в русском языке для 

наименования соответствующих предметов, 

вошедших в повседневный обиход. 

Подводя итоги вышеизложенного, мож-

но заключить, что актуальность новой волны 

заимствований на сегодняшний день очевид-

на. В ситуации, когда межъязыковые контак-

ты представляют собой постоянный, актив-

ный, открытый для взаимопроникновения 

процесс, каждый говорящий (особенно би-

лингв) может создать то или иное слово пу-

тем транскрипции или транслитерации ино-

язычного прототипа. Однако в данном случае 

речь идет не столько о новых заимствовани-

ях, сколько о своего рода моде на употребле-

ние лексики иноязычного происхождения в 

средствах массовой информации.  
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