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В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В исследовании рассмотрены деривационные модели сложных слов с заимствованным компонентом в совре-
менном русском языке. Образование сложных лексических инноваций происходит посредством сложения основ, междусловного 
и внутрисловного наложения. В статье выделены следующие функционально-деривационные модели образования сложных 
слов с заимствованными основами: «усечённая заимствованная основа / заимствованная основа + заимствованная основа»; 
«заимствованная основа + соединительная гласная -о- + заимствованная основа»; «заимствованная основа + (заимствован-
ная основа + исконный суффикс)». В работе особое место занимают инновации-композиты с усечённым первым компонентом 
авиа-, авто-, агит-, био-, евро- и др. Одна из задач исследования предусматривает рассмотрение деривационных моделей с 
соединительной гласной -о-, являющейся признаком адаптации лексической инновации в русском языке. Проанализированы 
тематические группы наиболее активных заимствованных компонентов. В статье представлен также пласт лексики из сферы 
интернет-коммуникации с первыми компонентами интернет-, вики-, веб-, медиа-.

Ключевые слова: деривационная грамматика, неозаимствование, композит, деривационная модель.

Постановка проблемы. Изучение особенностей образования сложных слов является одним из ак-
туальных вопросов в современных лингвистических работах. Наибольший интерес у исследователей 
вызывает анализ лексических единиц с заимствованным компонентом, что обусловлено особой харак-
теристикой внутренней структуры подобных неолексем. Лингвисты отмечают, что сложные неологизмы 
характеризуются семантической насыщенностью, поскольку образованы по закону экономии языковых 
средств. Одной из важных особенностей композитов является то, что они называют новые реалии 
без привлечения адъективных форм, при этом одним из компонентов сложных слов выступают нео-
заимствования (заимствованные основы). В последние десять лет неозаимствования были объектом 
исследования ряда учёных (Е. А. Карпиловской, Л. Ю. Касьяновой, Л. П. Кислюк, Н. Ф. Клименко, 
Л. П. Крысина, А. В. Петрова, Л. В. Рацибурской, В. И. Теркулова и др.), однако и сегодня остаётся 
ряд дискуссионных вопросов, требующих серьёзных размышлений и решений.
Появление неологизмов исследователи связывают с современными тенденциями в изменении языка. 

Л. Ю. Касьянова характеризует процесс появления сложных слов, связывая данное явление с инт-
ралингвистическими факторами: «Многие слова с такого рода компонентами обозначают понятия, в 
целом известные и ранее, однако передававшиеся описательно; лексические единицы с иноязычными 
компонентами в большинстве своём служат иллюстрациями использования в процессах неологизации 
русского языка интернационального лексического фонда» [4, с. 89]. Заимствованные основы, как пра-
вило, проходят в современном русском языке быструю адаптацию, «к тому же иноязычные компо-
ненты сложений имеют свободную сочетаемость, поэтому соединяются с большим количеством слов» 
[4, с. 89].
По замечанию Е. В. Петрухиной, «в современной русистике и славистике остается дискуссион-

ным вопрос о статусе единиц номинации типа арт-проект, демпинг-стратегия, бизнес-система, 
кофе-пауза. Во-первых, они рассматриваются как словосочетания с аналитическими прилагательными. 
Во-вторых, подобные единицы в русском, а также в других славянских языках трактуются как слож-
ные слова» [12].
Описывая процесс семантизации компонента, который вышел из состава заимствованного слова, 

Е. В. Красильникова подчёркивает, что «активная роль заимствующего языка в отношении плана 
содержания будущей морфемы проявляется уже в отборе и усвоении слов определённого семанти-
ческого круга. Однако затем должна произойти отчётливая парадигматизация ряда на некоторой 
семантической основе. На группу одноструктурных слов как бы накладывается сетка определённой 
семантической парадигмы. В сознании говорящих возникает ассоциативный ряд. Так как общие се-
мантические элементы начинают связываться с повторяющимся формальным элементов, усиливается 
членимость этих слов» [5, с. 108].
Актуальность предлагаемой статьи определяется необходимостью изучения сложных единиц с 

заимствованным компонентом в текстах современных средств массовой информации. В последние 
десятилетия русский язык стремится к экономии языковых средств. Одним из последствий данного 
языкового закона является образование сложных слов в результате сложения основ, междусловного и 
внутрисловного наложения. При всем разнообразии исследований, посвященных изучению неолексем, 
функционально-деривационные модели образования сложных слов не были предметом пристального 
изучения.
Цель исследования — проанализировать функционально-деривационные модели образования слож-

ных слов с заимствованными основами в современном русском языке.
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Данная цель предусматривает решение ряда задач:
1. Рассмотреть активные заимствованные компоненты сложных слов.
2. Выделить тематические группы сложных слов.
3. Описать модели образования сложных слов с заимствованными компонентами.
4. Прокомментировать деривационные модели с соединительными гласными.
В исследовании выделены следующие функционально-деривационные модели образования сложных 

слов с заимствованными основами: «усечённая заимствованная основа + заимствованная основа»; 
«заимствованная основа + заимствованная основа»; «заимствованная основа + соединительная глас-
ная -о- + заимствованная основа»; «заимствованная основа + (заимствованная основа + исконный 
суффикс)».
В современном русском языке особое место занимают инновации-композиты с усечённым первым 

компонентом авиа-, авто-, агит-, био-, евро- и др. По мнению Н. С. Валгиной, «усечённые» слова 
активно распространяются в русском употреблении, скорее всего, по двум причинам: 1) они удовлет-
воряют внутренние потребности языка — стремление к экономии средств выражения; 2) под влиянием 
западных языков [2].
Данный тезис подтверждается практическим материалом. Анализ текстов масс-медийного дискурса 

позволил выявить инновации-композиты, образованные по деривационной модели «усечённая заимс-
твованная основа + заимствованная основа».
В медиатекстах при образовании композитов активно используется усеченный компонент евро- 

(< англ, нем. Euro… < European — ‘европейский’, первая составная часть сложных слов, имеющая 
значение ‘европейский’; соответствующий стандартам, принятым в странах Европы’) [6, с. 191], рас-
крывающий деривационной потенциал в группах слов различной тематической соотнесённости:

1. Политические отношения: евродепутат ← евро + депутат; еврозона ← евро + зона; евро-
истеблишмент ← евро + истеблишмент; евролобби ← евро + лобби; евролоббист ← евро + лоб-
бист; евроинтеграция ← евро + интеграция; евромитинг ← евро + митинг; евроскандал ← евро 
+ скандал; европарламент ← евро + парламент и др.

2. Экономические отношения и торговля: евровалюта ← евро + валюта; еврооблигация ← евро 
+ облигация; евроэкономика ← евро + экономика; еврочек ← евро + чек и др.

3. Туризм: еврорегион ← евро + регион; евровояж ← евро + вояж; евротур ← евро + тур; 
евротурист ← евро + турист и др.

4. Музыка: евродиск ← евро + диск; еврохит ← евро + хит; еврошоу ← евро + шоу; еврому-
зыка ← евро + музыка; еврорадио ← евро + радио и др.

5. Спорт: евростарт ← евро + старт; еврофиниш ← евро + финиш; еврофутбол ← евро + 
футбол; еврохоккей ← евро + хоккей; евробаскетбол ← евро + баскетбол и др.

6. Компьютерные технологии: евроинтернет ← евро + интернет; еврокомпьютер ← евро + 
компьютер; евромонитор ← евро + монитор; европлата ← евро + плата и др.

7. Название товаров широкого потребления, технических устройств: еврогриль ← евро + гриль; 
евротехника ← евро + техника; евробокс ← евро + бокс (‘коробка, приспособление, устройство по 
европейским стандартам’); еврокартон ← евро + картон и др.

8. Образование и наука: европрограмма ← евро + программа; евротест ← евро + тест; евро-
курсы ← евро + курсы; еврокласс ← евро + класс; евролицей ← евро + лицей и др.

9. Мода: евромодель ← евро + модель; евромода ← евро + мода; евростиль ← евро + стиль; 
европальто ← евро + пальто; еврожилет ← евро + жилет и др.

10. Медицинское обслуживание: евромедик ← евро + медик; евромассаж ← евро + массаж; 
европоликлиника ← евро + поликлиника и др.

11. Строительство и дизайн: евромебель ← евро + мебель; еврокухня ← евро + кухня; евроблок 
← евро + блок; евроквартира ← евро + квартира; евроремонт ← евро + ремонт; евросауна ← 
евро + сауна и др.

12. Транспорт и дорожные объекты: еврошоссе ← евро + шоссе; евробензин ← евро + бензин; 
евродизель ← евро + дизель; евроавтобус ← евро + автобус; евротрамвай ← евро + трамвай; 
евромотор ← евро + мотор; европарковка ← евро + парковка и др.
Инновации-композиты нередко связаны с выражением оценки. По мнению Л. Е. Бессоновой, в 

последние пять лет происходит взаимодействие языковых единиц, входящих в сферу политической 
коммуникации, с новым событийно-информативным полем «Евросоюз», при котором производные еди-
ницы с коммуникативно значимым компонентом евро- открывают новые смыслы в текстовом пространс-
тве. Данный факт позволяет адресату ориентироваться в прагматических установках автора текста 
[2, с. 387]. Е. А. Карпиловская отмечает, что чрезмерная активность приводит к появлению негативно 
окрашенных номинаций, об этом свидетельствуют такие окказиональные экспрессивно-оценочные но-
вообразования: евроскандал, евролюб, еврознаменитость и др. [3, с. 135].
В массмедийных текстах частотными являются неозаимствования, в состав которых входит усечён-

ный адъектив авиационный (авиация — фр. aviation < лат. avis — ‘птица’) [6, с. 28]. Усечение 
данного адъектива приводит к появлению компонента авиа-, соответствующего по значению: ‘1) слову 
авиационный; 2) слову воздушный’ [8]. При образовании композитов продуктивнее в текстовых ре-
ализациях первое значение — ‘авиационный’: авиабренд ← авиа + бренд; авиафорум ← авиа + 
форум и др.: В Украину прилетит новый авиабренд... (заголовок, Бизнес Вести, 28.11.2013); 
Рогозин поедет в Ульяновск на авиафорум и поиски «базы НАТО» (заголовок, РИА Новости, 
23.08.2012).
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При образовании композитов активна функционально-деривационная модель «заимствованная ос-
нова + заимствованная основа». Частотными среди первых компонентов сложных слов выступают 
основы арт-, веб-, медиа-, интернет- и др.
Грамматическая адаптация компонента арт- (англ. art — ‘искусство’) характеризуется закреплён-

ностью дефисного написания при образовании композитов (ранее этот факт был отмечен Е. В. Петру-
хиной). Чаще всего в массмедийных текстах компонент арт- фиксируется как первая часть сложных 
слов со значением ‘художественный, относящийся к искусству’, однако анализируемый компонент 
встречается и в постпозиции: боди-арт, данц-арт, дизайн-арт, модерн-арт, поп-арт, соц-арт, тех-
арт, топ-арт, фото-арт и др. Ю. В. Романюк группирует композиты, образованные от компонента 
арт-, по присущим им категориальным словообразовательным значениям: лицо (арт-заказник, арт-
менеджер); опредмеченное действие, деятельность, процесс, состояние и его последствие (арт-собы-
тие, арт-шоу); место (арт-галерея, арт-колледж); результат действия (арт-объект) [13, с. 229].
Анализ практического материала позволил распределить неозаимствования с препозитивным ком-

понентом арт- согласно предложенной исследователем классификации:
1. ‘лицо’: арт-диктатор ← арт + диктатор; арт-директор ← арт + директор; арт-дуэт 

← арт + дуэт; арт-журналист ← арт + журналист; арт-звезда ← арт + звезда; арт-критик 
← арт + критик; арт-менеджер ← арт + менеджер и др.;

2. ‘место’: арт-галерея ← арт + галерея; арт-кафе ← арт + кафе; арт-кино ← арт + 
кино; арт-клуб ← арт + клуб; арт-колледж ← арт + колледж; арт-лицей ← арт + лицей; 
арт-рынок ← арт + рынок; арт-столица ← арт + столица; арт-студия ← арт + студия; 
арт-сцена ← арт + сцена; арт-театр ← арт + театр; арт-центр ← арт + центр и др.;

3. ‘предметы, действия, деятельность, состояние, связанные с искусством и творческим про-
цессом’: арт-гламур ← арт + гламур; арт-каталог ← арт + каталог; арт-фильм ← арт + 
фильм; арт-фотография ← арт + фотография; арт-хит ← арт + хит; арт-инсталляция ← 
арт + инсталляция; арт-истеблишмент ← арт + истеблишмент; арт-экспозиция ← арт + 
экспозиция; арт-туризм ← арт + туризм; арт-терапия ← арт + терапия (терапия творчест-
вом) и др.;

4. ‘результат действия’: арт-карьера ← арт + карьера; арт-бизнес ← арт + бизнес и др.
Обзор текстов СМИ позволил сделать вывод, что при образовании инноваций-композитов активно 

используется компонент -терапия (греч. εραπεία [therapeia] — ‘лечение, оздоровление’) (данный 
компонент подробно описан в исследованиях А. В. Петрова) [10]. Рассмотрим следующие модели: 
1) трёхосновная модель «заимствованная основа + соединительная гласная -о- + заимствованная 
основа + соединительная гласная -о- + заимствованная основа -терапия»: иглорефлексотерапия; 
2) двухосновная модель «заимствованная основа + соединительная гласная -о- + заимствованная 
основа -терапия»: анималотерапия (‘вид терапии, использующий животных и их образы для ока-
зания психотерапевтической помощи’); дельфинотерапия (‘метод психотерапии, согласно которому 
в центре психотерапевтического процесса лежит общение человека и дельфина’); 3) двухосновная 
модель «заимствованная основа + заимствованная основа -терапия»: арт-терапия (терапия твор-
чеством), стоун-терапия (лечение камнями), фауна-терапия (‘терапия, построенная на принципах 
единства человека и мира’), фитнес-терапия (лечение посредством фитнеса); кинотерапия (‘оздо-
ровление посредством просмотра фильма’) и др. Приведём примеры: Арт-терапия не требует осо-
бых навыков — в ней используется техника спонтанного рисунка, с ее помощью человек способен 
осознать свои переживания, научиться доверять себе и давать полную свободу своим действиям 
(«Корреспондент.net», 2.07.2008); В кризисном центре для женщин стартуют сеансы кинотера-
пии... («1К», 18.10.2012) и др.
В связи с развитием Интернет-коммуникации в современном русском языке появился пласт лек-

сики, характеризующий данное языковое и культурное пространство. Лексема интернет по праву 
считается социально значимым словом эпохи, что объясняет высокую продуктивность композитов с 
данным элементом: интернет-агентство ← интернет + агентство; интернет-адрес ← интер-
нет + адрес; интернет-аудитория ← интернет + аудитория; интернет-аукцион ← интернет 
+ аукцион; интернет-банкинг ← интернет + банкинг; интернет-библиотека ← интернет + 
библиотека; интернет-бизнес ← интернет + бизнес; интернет-браузер ← интернет + браузер; 
интернет-версия ← интернет + версия; интернет-газета ← интернет + газета; интернет-
журнал ← интернет + журнал; интернет-карта ← интернет + карта; интернет-класс ← 
интернет + класс; интернет-сёрфер ← интернет + сёрфер; интернет-сёрфинг ← интернет 
+ сёрфинг и др. При образовании композитов с заимствованной основой интернет зафиксированы 
единицы, созданные по деривационной модели с соединительной гласной -о- (модель «заимствованная 
основа + соединительная гласная -о- + заимствованная основа»): интернетомания ← интернет 
+ -о- + мания; интернетометр ← интернет + -о- + метр.
С появлением интернета продуктивным стал также компонент веб- (<англ. web- сокр. словосо-

четания World Wide Web — Всемирная паутина (об Интернете)) [6, с. 109], который участвует в 
образовании следующих композитов: веб-адрес ← веб + адрес; веб-архив ← веб + архив; веб-бри-
гада ← веб + бригада; веб-девелопмент ← веб + девелопмент; веб-документ ← веб + документ; 
веб-журналистика ← веб + журналистика; веб-занятия ← веб + занятия; веб-интеграция ← 
веб + интеграция; веб-интерфейс ← веб + интерфейс (совокупность средств, при помощи которых 
пользователь взаимодействует с веб-сайтом или любым другим приложением через браузер); веб-кар-
тография ← веб + картография; веб-мейл ← веб + мейл; веб-паук ← веб + паук; веб-планшет 
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← веб + планшет; веб-портал ← веб + портал; веб-программирование ← веб + программирова-
ние (раздел программирования, ориентированный на разработку веб-приложений); веб-прокси ← веб 
+ прокси (англ.нгл. proxy proxy — ‘представитель, уполномоченный’); веб-радио ← веб + радио; веб-сайт ← 
веб + сайт; веб-сервер ← веб + сервер; веб-сервис ← веб + сервис; веб-сериал ← веб + сериал; 
веб-серфер ← веб + серфер; веб-серфинг ← веб + серфинг; веб-служба ← веб + служба; веб-спам 
← веб + спам; веб-студия ← веб + студия; веб-телевидение ← веб + телевидение; веб-терапия 
← веб + терапия; веб-форум ← веб + форум (класс веб-приложений для организации общения 
посетителей веб-сайта); веб-фреймворк ← веб + фреймворк (англ. framework — ‘каркас, структура’ 
— ‘структура программной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку и объедине-
ние разных компонентов большого программного проекта’); веб-хостинг ← веб + хостинг; веб-цвета 
← веб + цвета; веб-чат ← веб + чат; веб-шаблон ← веб + шаблон; веб-юзабилити ← веб + 
юзабилити (англ. usability — дословно ‘возможность использования’, ‘способность быть использован-
ным’, ‘полезность’) и др.
Одной из продуктивных моделей с компонентом веб- является модель со значением ‘лица’ (второй 

компонент обозначает лицо, первый — конкретизирует сферу его деятельности): веб-дизайнер ← веб 
+ дизайнер; веб-мастер ← веб + мастер (встречается также вариант вебмастер); веб-разработчик 
← веб + разработчик; веб-программист ← веб + программист; веб-сёрфер ← веб + сёрфер; веб-
специалист ← веб + специалист; веб-дизайнер ← веб + дизайнер.
Компонент вики- стал составной частью множества новых единиц в Интернет-пространстве. Впер-

вые этот термин для описания веб-сайта был использован в 1995 году Уордом Каннингемом, раз-
работчиком первой вики-системы WikiWikiWeb, «Портлендского хранилища образцов» программного 
кода, созданной 25 марта 1995 года, который заимствовал слово гавайского языка, означающее 
«быстрый». Н. Б. Мечковская, анализируя информационные технологии и их воздействие на языки 
и общение, раскрывает суть понятия «вики»: «интернет-издательский комплекс программ («движков» 
контента), которые позволяют из сбивчивых текстов, отрывочных справок, информационного сырья 
и прочих полуфабрикатов делать логически стройные сайты, связные страницы блогов или вполне 
приемлемые энциклопедические статьи» [9, с. 451]. Контаминированные образования с компонентом 
вики-: википедия ← вики + энциклопедия («Википедия» — ‘свободная энциклопедия, которую мо-
жет редактировать каждый’); мамапедия ← мама + энциклопедия (именования сайта будущих и 
молодых мам); викиальность ← вики + реальность. В результате сложения образованы композиты: 
викицитатник ← вики + цитатник; викиучебник ← вики + учебник; викигид ← вики + гид; 
викисклад ← вики + склад; викиданные ← вики + данные; викивид ← вики + вид; викиновости 
← вики + новости; викимедиа ← вики + медиа и др.
В исследовании зафиксированы композиты с компонентом медиа- (при образовании сложных слов 

используется дефисное написание и слитное): медиа-байер ← медиа + байер; медиа-баинг ← медиа 
+ баинг; медиа-брокер ← медиа + брокер; медиа-селлер ← медиа + селлер; медиахолдинг ← медиа 
+ холдинг; медиа-менеджер ← медиа + менеджер; медиамаркет ← медиа + маркет; медиамагнат 
← медиа + магнат и др. С компонентом медиа- образована более сложная единица, созданная по 
функционально-деривационной модели «заимствованная основа + (заимствованная основа + искон-
ный суффикс -ств(о))»: медиамагнатство ← медиа + магнатство; медиапартнёрство ← медиа 
+ партнёрство. Приведём пример: ООО «Медиа Группа Украина» — медиа-холдинг, который 
объединяет национальный телеканал общего интереса «Украина», телеканал «НЛО TV», тема-
тические каналы «Футбол 1» и «Футбол 2», «Региональную Медиа Группу» (каналы «Донбасс», 
«34», «Сигма», «Сфера»), сейлз-хаус «Медиапартнёрство»… (МедиаБизнесс, 08.08.2014). Анализируя 
неолексемы с компонентом медиа- в современном русском языке, Н. А. Рябцева отмечает, что «медиа 
как часть сложных слов обладает более широкой семантикой, обозначая, во-первых, СМИ (пресса, 
радио и телевидение, кино и так далее); во-вторых, компьютерные продукты, то есть компьютерные 
способы передачи информации (видео, аудио, анимация, текст и так далее); в-третьих, вид искусства» 
[14, с. 121].
В текстовых реализациях при образовании сложных слов продуктивным может быть и второй 

компонент композита. Среди таких компонентов сложных слов выступают основы: -дром, -визор, 
-мобиль, -мания и др. Так, проанализировав сочетаемость компонента -мейкер с заимствованными и 
исконными основами в современном русском языке, Е. В. Петрухина отмечает, что «словосочетания 
приобретают характер композитов, а лексема из английского словосочетания по семантике сближается 
с аффиксами и аффиксоидами со значением деятеля (ср.: сушист, шоумен). Появление производных с 
русскими корнями и элементом -мейкер поддерживает его статус как словообразовательного форманта, 
который занимает промежуточное положение между радиксоидом и суффиксоидом (хотя по функции 
ближе к суффиксоиду)» [12]. Нами были зафиксированы инновации-композиты: вирмейкер ← ви-
рус + мейкер (программист, пишущий вирусы); бренд-мейкер ← бренд + мейкер; имиджмейкер ← 
имидж + мейкер; клип-мейкер (клипмейкер) ← клип + мейкер и др. В перечисленных композитах 
деятелем выступает человек, но в текстовых реализациях зафиксированы сложные слова, в которых 
производителем действия является неодушевленное лицо, например, климат-мейкер ← климат + 
мейкер, файл-мейкер ← файл + мейкер.
Выводы. Изучение особенностей образования сложных слов является одним из актуальных воп-

росов в современных лингвистических работах. Следует отметить активное образование лексических 
инноваций посредством сложения основ, междусловного и внутрисловного наложения. В исследовании 
выделены следующие функционально-деривационные модели образования сложных слов с заимство-
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ванными основами: «усечённая заимствованная основа / заимствованная основа + заимствованная 
основа»; «заимствованная основа + соединительная гласная -о- + заимствованная основа»; «заимс-
твованная основа + (заимствованная основа + исконный суффикс)». При образовании композитов с 
помощью сложения основ наблюдаем появление соединительной гласной -о-, являющейся признаком 
адаптации лексикой инновации в современном русском языке. Активными при образовании композитов 
являются компоненты, связанные с Интернет-коммуникацией: интернет-, вики-, веб-, медиа-.
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СЛОВОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕОЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

Анотація. У дослідженні розглянуто дериваційні моделі складних слів із запозиченим компонентом у сучасній російській 
мові. Утворення складних лексичних інновацій відбувається за допомогою складання основ, міжслівного та внутрішньослівного 
накладення. У статті виділено такі моделі функціонально-деріваційної побудови складних слів із запозиченими основами: «усі-
чена запозичена основа / запозичена основа + запозичена основа»; «запозичена основа + сполучна голосна -о- + запозичена 
основа»; «запозичена основа + (запозичена основа + одвічний суфікс)». У роботі особливе значення мають інновації-компо-
зити з усіченим першим компонентом авиа-, авто-, агит-, био-, евро- та ін. Одне із завдань дослідження передбачає розгляд 
дериваційних моделей із сполучною голосною -о-, що є ознакою адаптації лексичної інновації в російській мові. Проаналізовано 
тематичні групи найбільш активних запозичених компонентів. У статті представлено шар лексики сфери інтернет-комунікації 
з першими компонентами интернет-, вики-, веб-, медиа-.

Ключові слова: дериваційна граматика, неозапозичення, композит, дериваційні моделі.
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THE WORD-FORMATION POTENTIAL OF BORROWING IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE

Summary. In the research the author considers diversion models of compound words with the borrowed component. The 
formation of compound lexical innovations takes place by means of combination of word stems and impositions. The author 
distinguished  the following functionally-derivation models of compound words formation with the borrowed word stems: «the 
truncated borrowed basis / the borrowed basis + the borrowed basis»; «the borrowed basis + connecting vowel -о- + the 
borrowed  basis»; «the borrowed basis + (the borrowed basis + the original suffix)». The special place in the article is occupied 
by innovations-compos with the truncated first component авиа-, авто-, агит-, био-, евро- and others. The research envisages 
derivation models with the connecting vowel -о- being a sign of adaptation of lexical innovation in the Russian language. 
The thematic groups of the most active borrowed components are analysed. The layer of the vocabulary related to Internet-
communication  is presented: интернет-, вики-, веб-, медиа-.

Key words: derivational grammar, new loanword, compound words, derivational models.

Статтю отримано 27.02.2014 р.

УДК [811.161.1+811.111]’373

НЕВОЙТ Валентина Ивановна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского и украинского языков как иностранных 
Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; 
Киев, Украина;
e-mail: valnev@ukr.net; тел.: +38(044) 5120839; моб.: +38-067-4446163

СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ 
АСПЕКТЕ

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному исследованию семантики эквивалентных слов генетически неродственных 
языков. Объектом анализа данной статьи стали русское слово звезда и английское star. Совпадение семантики эквивалентных 
слов — это закономерное явление, поскольку они обозначают одно и то же лексическое понятие. Однако это совпадение ни-
когда не бывает полным. Особенностью рассмотренных в статье лексических единиц является достаточно значительная степень 
совпадения. Слова звезда и star являются ярким примером ментального и языкового единства различных национально-куль-
турных социумов. Это единство находит отражение не только в идентичности денотативного значения данных лексем, но и в 
аналогичности их семантических структур в целом, в совпадении значительных фрагментов содержательной стороны рассмот-
ренных лексем, в наличии у обоих слов переносных лексико-семантических вариантов, что позволяет говорить об эквивален-
тности даже на уровне образного мышления. Одинаковым для разных этносов оказалось, в частности, восприятие звезды как 
«судьбы, рока, участи человека». Не менее примечательным является и то, что в обоих языках слова звезда и star обозначают 
«чем-то прославившегося человека, яркую личность». Различия же представлены конкретными реализациями этих лексико-се-
мантических вариантов, их реферативной отнесённостью и активностью употреблений. Эти интерпретации детерминированы 
конкретными условиями и обстоятельствами жизни отдельного социума, его историей и культурой.

Ключевые слова: сопоставительная лексикология, лексические эквиваленты, семантика слова, национально-культурный 
компонент

Сопоставительное изучение языков — одна из самых привлекательных областей современной лин-
гвистики. Изучение же словарного состава языков в сопоставительном аспекте имеет особое значение 
не только для языкознания, но и для культурологии, истории, этнографии, психологии. Анализ лек-
сических единиц и их значений, в первую очередь, способствует познанию национальных языковых 
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