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Сопоставление причастий-реакций при Дом и Мой дом показало, что только при последнем стимуле бы-
ли употреблены следующие: защищён 2 (0,7), куплен 2 (0,7), открыт 2 (0,7), расселён 2 (0,7), (недавно) по-
строен 1 (0,4), достроен 1 (0,4), обложен 1 (0,4), побелен 1 (0,4), помыт 1 (0,1), построен (давно) 1 (0,4), 
убран 1 (0,4). Большая часть их (7, кроме первых 4) принадлежит группе со значением созидания. Следова-
тельно, можно говорить, что притяжательность (в данном случае обозначенная как мой) влияет на расшире-
ние круга причастий со значением созидания. Все причастия, зафиксированные только при Мой дом, ассо-
циируются с положительной оценкой, за исключением причастия расселён, не имеющего такой однозначно 
определяемой вне контекста оценки. 

Итак, представленные, а также оставшиеся за пределами данной статьи результаты сопоставления позво-
ляют утверждать, что семантика притяжательности, включённая в состав подлежащего Мой дом, оказывает 
то или иное имплицитное влияние на сочетаемость с ним сказуемого-реакции. В каждом конкретном случае 
причиной этого, как было показано, является актуализация определённой стороны семантики притяжательно-
сти, включённой в стимул. Это обусловливает сказуемое-реакцию с соотносительным значением. Таким обра-
зом, в целом объяснить экспериментально выявленные количественные изменения сказуемых-реакций при со-
ставе подлежащего-стимула с притяжательным значением можно интуитивной реализацией реципиентами 
принципа наибольшего соответствия стимула и реакции. Исследовать это важно для познания грамматической 
картины мира, «в которой В. фон Гумбольдт видел основное своеобразие каждого языка» [3, с. 76]. 
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К ВОПРОСУ ОБ АНГЛИЦИЗМАХ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В современном мире английский язык доминирует во всех сферах жизни. Большую роль в этом играет 

и процесс глобализации – «взаимодействие и взаимозависимость всех людей и всех стран» [5, с. 240], который 
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активно трансформирует мир и охватывает все сферы человеческой жизни: экономику, право, политику, 
культуру, образование, духовно-нравственное развитие, язык. 

Традиционно заимствование является одним из способов пополнения лексики языка. Иноязычные заим-
ствования естественны и необходимы в любом языке, поскольку они отражают контакты народов, языков. Ди-
намика процесса английских заимствований, а именно англицизмов, настораживает. Некоторые лингвисты 
пользуются терминами англицизм, американизм, англоамериканизм (ср.: [2; 4; 5]). В данной работе исполь-
зуется термин англицизм как «слово, выражение, заимствованные из английского языка, или оборот речи, по-
строенный по модели, характерной для английского языка» [1, с. 53]. Англицизм – это не просто слово, а язы-
ковой знак, иносистемное образование, лингвистическое понятие, признак инокультуры. 

Особенно много англицизмов в сфере услуг, рекламе, шоу-бизнесе, в средствах массовой информации, 
в сети Интернет и в разговорной речи. С одной стороны, англицизмы используются в качестве терминов или 
наименований понятий, новых для российского общества. С другой стороны, употреблять англицизмы стало 
модно – это стремление подражать западной культуре. 

Английские заимствования проникают не только в литературный язык, но и в обиходно-бытовой разго-
ворный язык с целью повышения «престижности» речи. Часто они требуют специальной расшифровки, кон-
текста, семантизации средствами родного языка. 

Например, английское слово селфи ‘автопортрет’, ‘себяшка’, адаптировавшись по всему миру, стало са-
мым известным словом. В английском языке селфи (selfie < self+-ie) начало функционировать в 2002 году [7]. 
Примечательно, что в английском языке появилось множество неологизмов на основе этого слова: ussie  
(от us ‘нас’) ‘селфи пары людей’; uglie (от ugly ‘уродливый, гадкий’) ‘когда представлены фотографии себя 
в не самом выгодном виде’; felfie (от family ‘семья’) ‘семейное селфи, сделанное одним из членов семьи 
на фотографии’; relfie (от relationship ‘взаимоотношения, любовные отношения’) ‘фото себя со своей второй 
половиной’; delfie (от dog ‘собака’) ‘снимок с любимой собакой’; drelfie (от drunk ‘пьяный’) ‘фото себя люби-
мого в состоянии подпития’; helfie (от hair ‘волосы’) ‘когда твоя причёска – самое важное на фото’; wealthie 
(от wealth ‘богатство’) ‘когда ты настолько богат, что просто должен поделиться этим с миром’; healthie 
(от health ‘здоровье’) ‘селфи во время занятий спортом или поедания здоровой пищи’; shelfie (от shelf ‘полка’) 
‘фото книжных полок’; youie (от you ‘ты’) ‘фото собеседника’ и др. [8]. (Здесь и далее перевод автора статьи – 
К. В.) Существует вероятность того, что и эти английские неологизмы проникнут в русский язык. 

Наиболее распространенными в последнее время среди молодежи, а позже и среди людей всех возрастов 
стали лайки. В английском языке данный термин появился на сайте Facebook.com. Лайк, фактически, кнопка 
с надписью Like, нажав которую, читатель выражает одобрение, согласие с тем, о чём на странице шла речь вы-
ше. Такие отметки стали называть лайками. По результатам кликов создаются рейтинги пользователей и ново-
стей. Количество лайков показывает также и количество читателей, выразивших свое положительное отноше-
ние к содержанию данной страницы. Соответственно, если читатели выражают негативное отношение к инфор-
мации, они ставят дислайки (от английского dislike ‘не нравиться’). Иноязычные слова, попадая в русский язык, 
обрастают аффиксами – суффиксами, префиксами, окончаниями, свойственными заимствующему языку. Таким 
образом, заимствования адаптируются, проходя при этом фонетическое и семантическое изменения. В резуль-
тате мы получаем слова: пролайкать, лайкнуть, залайкать, лайкарь, которые в языке-источнике отсутствуют. 

Не менее популярными являются англицизмы флешмоб/флэшмоб, брексит, плей-офф и промокод. 
Флешмоб (от английского flash ‘вспышка’, mob ‘толпа’) – заранее спланированная внезапная групповая акция 
в общественном месте. Флешмобы часто содержат какой-то социальный или этический посыл, а иногда яв-
ляются скучными рекламными акциями. Во время флешмобов часто снимаются видеоклипы. Совсем недавно 
в СМИ появился англицизм Брексит (Brexit от первых двух букв слова Britain ‘Британия’ и слова exit ‘вы-
ход’). Этот английский неологизм означает выход Великобритании из Евросоюза. В языке-источнике он об-
разован по аналогии со словом Grexit ‘возможный выход Греции из Евросоюза’. Плей-офф (playoff < play ‘иг-
рать’ + off 'вылет или выбывание’) – серия игр на выбывание, по итогам которой определяется победитель 
турнира. Промокод (promocode > promo), укороченная версия от promotion 'продвижение’ + code ‘код’ [6]. 

Обычно заимствованное слово сохраняет свои значения. Но случается и так, что оно приобретает другое 
значение. В этом случае происходит расширение его семантического поля. Иногда такие заимствования 
называют лжеанглицизмами. Например, лоукостер, пранкер, руфер, диггер, стритрейсер, шоумен, шоу-
вумен, фейсконтроль и др. 

Лоукостер (лоукост) или дискаунтер в русском языке это бюджетная авиакомпания, экономящая на до-
полнительных услугах во время полета, например, питании, норме бесплатного багажа. За счет этого пред-
лагаются более низкие цены на авиаперевозки [12]. Примечательно, что в английском языке такое слово от-
сутствует. В переводе с английского low cost означает ‘недорогой, дешевый’. Компания, которая обеспечи-
вает меньший комфорт для пассажиров за счет дешевых билетов, называется в английском языке a low-cost 
carrier ‘недорогой перевозчик’ [13]. 

Значение английского слова prank ‘выходка, проказа, шалость, шутка’ преобразовалось в русском языке 
‘в телефонное хулиганство’, телефонный розыгрыш. Люди, практикующие пранк, называются пранкерами. 
Они совершают телефонные звонки (обычно анонимные) своим жертвам и путем провокаций и подшучива-
ний побуждают жертву к ответной реакции. Различают следующие жанры пранка: хард пранк (от англий-
ского hard ‘тяжелый’) – обычный телефонный разговор, в котором пранк доводит свою жертву до состояния 
гнева или истерики. Разновидностью этого жанра является радиопранк – звонок в редакцию и розыгрыш  
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ведущих в прямом эфире. Лайт пранк (от английского light ‘легкий’) – обычно пранк смеется вместе  
с жертвой, шутит или говорит по душам. Пранкмикс – наложение вырезанных фраз из пранков на музыку [10]. 

Англицизм руфер – это смелый, отчаянный человек, который посещает крыши различных зданий и со-
оружений. Наиболее популярно посещение высотных объектов, как, например, многоэтажные жилые дома, 
небоскребы, радиовышки, трубы и др. Подавляющее большинство руферов – молодежь, студенты [11]. 
В языке-источнике roofer имеет значение ‘кровельщик’ [13, р. 914]. 

Как правило, слова заимствуются только в одном значении, даже если в языке-источнике они имеют слож-
ную полисемантическую структуру. Так, например, в русском языке диггерство – это исследование подземных 
коммуникаций. Диггеры – это те, кто занимается диггерством [9]. Английское слово digger является полисеман-
том и представлено 12 лексико-семантическими вариантами, основное значение слова ‘землекоп’ [13, р. 221]. 

Таким образом, в русском языке элемент -ер становится активным словообразовательным элементом: ло-
укостер, пранкер, руфер, стритрейсер, диггер, стритфайтер и др. Однако в языке-источнике таких слов 
не обнаруживается, несмотря на то, что суффикс -ер является активным английским суффиксом деятеля. 
Английский суффикс -er – это ядро микросистемы средств, которые служат для образования существитель-
ных со значением ‘производитель действия’. Они могут образовываться от практически любого глагола: 
to speak – speaker ‘спикер’, to jump – jumper ‘прыгун’, to view – viewer ‘обозреватель’, to hack – hacker ‘ха-
кер’, to produce – producer ‘продюсер’, to write – writer ‘писатель’ и др. В русский язык слова с суффиксом -er 
заимствованы целиком, не имея при этом ни структурной, ни словообразовательной соотнесенности. Эле-
мент -ер приравнивается к суффиксу, а предшествующая часть основы – к корню, который имеет «ущерб-
ную» вычленимость, подобную членимости русских слов типа малина (пятая ступень членимости) [3] вне 
ассоциаций с каким-либо русским словом. Количественный рост англицизмов на -ер в русском языке в кон-
це XX – начале XXI века позволяет сделать предположение о том, что структурный элемент -ер прошел путь 
от унификса до суффикса. Словообразовательная адаптация иноязычных элементов в конце XX – нача-
ле XXI века свидетельствует об активном и регулярном взаимодействии типологически разных языков 
(как русский и английский языки) на всех языковых уровнях. 

Заимствование англицизмов не может пройти незаметно для носителей другой культуры: происходит 
усвоение норм и ценностей культуры языка-источника. Однако слово заимствуется в другой язык чаще как 
отдельная единица, как обозначение реалии. Лексические же, словообразовательные и другие связи его, ис-
тория возникновения и развития остаются в языке-источнике, вне заимствования. Иноязычное слово, попав 
в русскую речь, лишено этноязыковых корней, связей, несет на себе печать инородного тела, за которым 
стоит фрагмент чужой культуры. 

Таким образом, современные англицизмы находят широкое применение в русском языке. Но со време-
нем языковая система адаптирует инородные заимствованные элементы, обусловленные современной гео-
политической ситуацией. Однако это не грозит засорением русскому языку. 
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The article discusses some Anglicisms in the Russian language which were borrowed in the period of globalization. The paper re-
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