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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный русский язык является закономерным этапом 

исторического развития русского языка. Одним из ключевых 

понятий, используемых при изучении устройства и 

функционирования современного русского языка, является слово, 

одним из способов представления языковой системы — словарь. В 

связи с этим исследование динамических изменений, происходящих в 

лексике русского языка,  как в диахронии, так и в синхронии, 

относится к числу перманентно актуальных проблем русистики. 

Лексическая система современного русского языка сложилась 

исторически и не только отражает многовековой опыт народа, но и 

реализует фундаментальные тенденции развития языка, диалектика 

взаимодействия которых обусловливает динамику языковых 

изменений: тенденцию к экономии языковых средств  и тенденцию к 

обогащению их арсенала. Динамичность изменений, с одной 

стороны,  отличает лексическую систему как наиболее проницаемую 

область языка, но, с другой стороны, затрудняет ее изучение: мы 

даже не можем точно ответить на вопрос, сколько слов в языке в тот 

или иной период развития. И хотя сегодня принято считать, что «в 

лексическом составе языка принципиально невозможно провести 

жесткую границу между тем, что относится к современному его 

пласту, и тем, что ему не принадлежит» [Кузьмина 2010: 8], без 

уяснения количественных и качественных изменений, происходящих 

в лексической системе русского языка невозможно составить 

представление о языковой системе в целом. Все это обусловливает 

актуальность исследования, посвященного изучению нового класса 
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слов в составе интернациональной лексики современного русского 

языка, который мы называем глобализмами. 

Термин «глобализм» до настоящего времени в русском языке 

зафиксирован в двух значениях: «ГЛОБАЛИЗМ, -а; м.только ед. 

1. Политика и практика государства, основанные на праве 

вмешиваться во внутренние дела других стран с позиций 

общечеловеческих ценностей, в навязывании своей воли странам с 

иной культурой. Захватнический, открытый г. Доктрина 

глобализма.  

2. =Глобальность. Г. проблемы сохранения живой природы. 

<Глобализмы, -ов; мн. Общемировые, общечеловеческие проблемы. 

Мыслить глобализмами.» [БТС]. 

Впервые в научной литературе с употреблением термина 

«глобализм» по отношению к лексическим единицам мы встречаемся 

в начале XXI в. в исследованиях В.Р. Богословской [см.: 

Богословская 2002; 2003], посвященных проблемам структурно-

семантической и функциональной адаптации англоязычных 

заимствований в русском языке, выполненных на материале 

спортивной терминологии, имеющей выраженный 

интернациональный характер. Воздержавшись от определения 

понятия лексического глобализма, исследователь предположила, что 

глобализация английского языка может качественно повлиять на 

интернациональный пласт лексики русского языка. Это 

предположение оказалось справедливым.  

Первая попытка самого общего определения термина 

«глобализм» принадлежит С.П. Денисовой, которая использует его 

для обозначения языковых единиц, известных «широкому кругу 
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социально активных, высокообразованных людей, владеющих 

несколькими языками, в том числе и английским языком»  [Денисова 

2004: 430]. В данном определении мы сталкиваемся с противоречием: 

с одной стороны, глобализмы претендуют на всеобщее 

распространение, с другой стороны, их распространение  ограничено 

социокультурными характеристиками говорящих (социальная 

активность, образованность, владение иностранными языками).  

Несколько лет спустя мы вновь встречаем понятие лексического 

глобализма: в диссертационном исследовании О.С. Фоменко 

«Прагматонимы-глобализмы: лингвистический статус и 

функциональная специфика» [см.: Фоменко, 2009]. Данное явление 

рассматривается ученым в рамках интернационального ономастикона 

как словесный товарный знак, функционирующий в глобальных 

масштабах: «Прагматоним-глобализм — это имя собственное для 

обозначения марки товара или вида предлагаемых услуг, которое 

распространено в транснациональных масштабах по всему миру, 

прочно закреплено в языковом сознании представителей различных 

лингвокультур, обладает значительным ассоциативным потенциалом 

по линиям языковых и экстралингвистических знаний» [Фоменко, 

2009: 7-8].  

Лингвистической глобалистикой установлено, что диалог 

культур на рубеже XX — XXI вв. развивается под знаком 

глобализации «западной» культуры и что инструментом ее 

распространения является английский язык, понятие «глобальный 

язык» сегодня неоспоримо связано именно с английским. При 

характеристике понятия «глобально значимый язык» необходимо 

учитывать, что оно де-факто соотносимо в родовидовом аспекте с 
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понятием «язык международного общения», но не совпадает с 

понятием «наиболее распространенный язык», которым традиционно 

оперирует интерлингвистика. 

К числу наиболее распространенных языков современного 

мира, по данным ЮНЕСКО, относятся (в порядке убывания 

количества носителей языка) китайский, испанский, английский, 

хинди, бенгали, португальский, русский, японский, немецкий и 

французский языки. Глобальный язык всего лишь третий в этом 

своеобразном рейтинге. Однако в основных сферах современной 

межкультурной коммуникации (экономика, политика, наука, техника, 

спорт и пр.) он доминирует. По-настоящему глобальной 

межкультурная коммуникация стала лишь в эпоху Интернета, 

явившегося и инструментом, и посредником, и пространством, и 

объектом, и, возможно, даже субъектом коммуникации. В этой 

ситуации показатель количества носителей языка не является 

достаточным основанием для определения глобальной значимости 

последнего. На первый план выступает показатель количества 

«пользователей» того или иного языка в глобальной коммуникации. 

Кроме того, уровень владения «пользователя» конкретным языком в 

глобальной коммуникации оказывается факультативным показателем 

и зависит, не в последнюю очередь, от коммуникативной активности.     

В начале XXI в. в условиях глобальной англоязычной 

коммуникации, прежде всего в Интернете, новые слова и значения, 

появляющиеся в английском языке, стремительно проникают в 

лексические системы множества языков. При этом речь идет не 

только о терминах и терминоидах, но и о словах, претендующих на 

статус общеупотребительных еще до кодификации в лексикографии 
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(например, слово selfie за три последних года проникло во все 

наиболее распространенные языки мира [cм.: Богословская 2015]). 

Такие слова обеспечивают себе узнавание и понимание не только в 

пределах какого-то ареала (интернационализмы-европеизмы, 

интернационализмы-американизмы и т.п.), но и в масштабах всей 

планеты – в глобальном масштабе. Именно такие слова мы именуем 

глобализмами. В данной работе мы исходим из следующего 

определения: 

Глобализмы – это слова, сходные в фонетическом (и/или 

графическом) отношении и совпадающие по значению (полностью 

или частично) в глобальном и глобально значимых (субглобальных) 

языках.  

Если с понятием  «глобальный язык» все достаточно ясно, то 

содержание понятия «глобально значимый язык» («субглобальный 

язык») требует пояснений. В 2014 г. американскими учеными был 

предложен новый метод оценки глобальной значимости 

международных языков [см.: Ronen 2014]. Исследователи построили 

карту контактов основных языков планеты и выяснили, что 

китайский и арабский, несмотря на огромное количество говорящих, 

уступают по влиянию не только английскому, но и другим 

европейским языкам. Взаимосвязи мировых языков ученые 

определили на основе трех типов данных. Это информация о 2,2 

миллиона переведенных с 1979 по 2011 год книг, учтенных в базе 

данных ЮНЕСКО Index Translationum, сведения о редакторах 

Википедии, участвовавших в написании статей на нескольких языках 

(обработано 2,5 миллиона редакторов, работавших над 382 

миллионами статей), и данные по миллиарду твитов (записей длиной 
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до 140 знаков, размещаемых пользователями сети Twitter), 

опубликованных с декабря 2011 по февраль 2012 года (связи 

отслеживались по наличию двух и более языков в одном Twitter-

аккаунте). По данным американских ученых, глобальная карта 

влияния языков имеет иерархическую структуру: «центральный» 

узел коммуникации — английский язык — окруженный «узлами 

второго порядка»: немецким, французским, испанским, русским и 

португальским языками. Именно эти пять языков являются глобально 

значимыми (субглобальными) в начале XXI в.  

Степень разработанности проблемы. Изучение глобализмов 

в современном русском языке в данной работе осуществляется на 

основе традиций и в контексте проблем изучения интернациональной 

лексики русского языка. 

Как известно, первые опыты изучения интернациональной 

лексики относятся к началу XX в. и связаны с именами А. Мейе, 

Э. Рихтера, О. Есперсена, В.М. Жирмунского. Однако, несмотря на 

вековую историю исследования, в лингвистике до сих пор нет 

единого понимания феномена интернационализмов — как на уровне 

терминологического определения, так и на уровне свойств. По 

мнению Т.Р. Левицкой и A.М. Фитермана, «интернациональными 

являются слова, которые в более или менее одинаковой языковой 

форме, грамматическом оформлении и смысловом содержании 

встречаются в ряде языков» [Левицкая, Фитерман, 1973: 99-100]. 

В.В. Акуленко предлагает оперировать более точными величинами 

при квалификации того или иного слова как интернационализма. 

Исследователь предлагает считать интернационализмами «лексемы, 

сходные до степени идентификации в графическом или в 
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фонетическом отношении с полностью или частично общей 

семантикой, выражающие понятия международного значения и 

сосуществующие в нескольких (практически не менее трех) 

синхронически сопоставляемых языках (в том числе неродственных 

или неблизкородственных)» [Акуленко 1961: 61-62]. Определение, 

данное Ю. А. Бельчиковым в «Лингвистическом энциклопедическом 

словаре», трактует интернационализмы как «слова, совпадающие по 

своей внешней форме (с учётом закономерных соответствий звуков и 

графических единиц в конкретных языках), с полно или частично 

совпадающим смыслом, выражающие понятия международного 

характера из области науки и техники, политики, культуры, 

искусства и функционирующие в разных, прежде всего 

неродственных (не менее чем в трёх) языках» [Бельчиков 1990]. Как 

видим, автор энциклопедического определения оперирует термином 

«слово», а не «лексема», но снимает требование грамматического 

тождества, выдвигая на первый план неродственность и количество 

языков (как минимум, три), в которых функционируют 

интернационализмы.  

Однако тематическое ограничение интернациональной лексики 

областями «науки и техники, политики, культуры, искусства» 

представляется несколько анахроничным. В любом случае, очевидно, 

что принятым критериям квалификации слова как 

интернационализма глобализмы соответствуют, но ими не 

исчерпываются. Это позволяет нам в анализе глобализмов в русском 

языке использовать исследовательский арсенал, накопленный 

лингвистикой при анализе интернационализмов. Однако здесь не все 

так однозначно. 
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Долгое время нерешенным оставался вопрос о системном 

статусе интернационализмов: не было согласия относительно того, 

признавать ли данные лексемы исконными, либо относить к разряду 

заимствованных. Так, например, Р.А. Будагов [Будагов 1974] 

противопоставляет заимствования и интернационализмы, в то время 

как B.В. Акуленко [Акуленко 1972, 1976], К.А. Левковская 

[Левковская 1962] настаивали на включение интернационализмов в 

заимствованную лексику. Как представляется, здесь налицо 

разноплановость слова как объекта лингвистического анализа в 

этимологическом и функциональном аспектах.  Некоторые 

интернационализмы включены в состав исконных слов 

(интернационализм кредит – для итальянского языка, 

интернационализм спутник – для русского языка, интернационализм 

брокер – для английского языка, интернационализм харакири – для 

японского языка и т.д. и т.п.). Одновременно интернационализмы 

невозможно приравнять к заимствованиям. Отнюдь не вся 

заимствованная из французского языка английская лексика носит 

интернациональный характер, также как не все англицизмы или 

галлицизмы в русском языке являются интернационализмами. 

Показательна в данном отношении позиция Л.П. Гикал, по мнению 

которой, «интернационализмы отличаются от простых 

заимствований, которые возникают при контакте языков, прежде 

всего тем, что выражают понятия международного значения и 

именно поэтому имеют широкую сферу распространения. 

Решающую роль при квалификации интернационализмов играют и 

степень распространения того или иного слова, и 

интернациональный характер самого явления, обозначенного 
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претендующим на интернационализм словом» [Гикал 2005: 33]. 

Однако данный показатель в диахронии оказывается нестабильным, 

ведь возможны случаи, когда в считанные годы широта 

распространения и, как следствие, интернациональный «потенциал» 

слова существенно увеличивается или уменьшается (например, в 

русском языке англицизм фастфуд с приходом и распространением 

одноименной культуры стремительно перешел из класса экзотизмов 

в класс интернационализмов).  

Таким образом, дихотомия исконный – заимствованный 

актуальна только для анализа интернационального пласта лексики 

конкретного языка. Тем не менее, для характеристики 

интернационализмов традиционно применяется ряд критериев, 

выработанных именно для описания заимствованных слов. Одним из 

таких критериев является фактор освоенности лексемы тем или иным 

языком. В отечественной лингвистике сложились параллельные 

терминологические системы для оценки заимствованных слов по 

степени интегрированности в систему языка-реципиента: 

«укоренившиеся» — «неукоренившиеся» [Будагов 1965: 492], 

«полностью ассимилированные» — «ассимиляция которых не 

закончилась» [Сидоров 1994: 61], «усвоенные и освоенные» — 

«усвоенные, но не освоенные» [Реформатский 1974: 13]. Существуют 

различные точки зрения на качество и количество этапов 

ассимиляции заимствованного слова системе языка-реципиента. 

Наиболее дробную классификацию предлагает Л.П. Крысин, 

выделяющий пять этапов освоения иноязычного слова [Крысин 1996: 

142 – 161]:  

1) употребление иноязычного слова в его исконной 
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орфографической (а в устной речи — в фонетической) и 

грамматической форме, без транслитерации и транскрипции, в 

качестве своеобразного вкрапления;  

2) приспособление его к системе заимствующего языка; 

транслитерации и транскрипция, отнесение к определенной части 

речи; употребление иноязычного слова в тексте в кавычках, с 

оговорками и комментариями;  

3) период, когда носители языка перестают ощущать 

непривычность иноязычного слова, оно теряет сопроводительные 

сигналы и комментарии и начинает употребляться «на равных» с 

другими словарными единицами родного языка, однако в этом 

употреблении могут сохраняться жанрово-стилистические, 

ситуативные и социальные особенности;  

4) этап утраты жанрово-стилистических, ситуативных и 

социальных особенностей: этап стабилизации значения, который 

предполагает семантическую дифференциацию исконных и 

заимствованных слов, близких по значению, установление между 

ними отношений дополнительной дистрибуции;  

5) кодификация иноязычного слова. Непосредственным 

объектом нашего анализа становятся интернациональные 

иноязычные слова, включенные в процесс деривации, обросшие 

«производными» либо установившие мотивационно-

словообразовательные отношения в языке-реципиенте.  

Нам представляется более продуктивным в аспекте анализа 

глобализмов в русском языке подход В.Р. Богословской 

[Богословская 2003], в соответствии с которым иноязычное слово, 

приходя в язык-реципиент, проходит несколько стадий интеграции, 
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которые могут осуществляться параллельно:  

- фонетико-графическая адаптация; 

- грамматическая адаптация; 

- лексико-семантическая адаптация; 

- функциональная адаптация. 

Пройдя данные стадии иноязычное слово становиться 

полноправным элементом лексической системы языка-реципиента. 

Выводы В.Р. Богословской для нас особенно ценны потому, что ее 

анализ лексико-семантической функциональной адаптации 

заимствований выполнен на материале спортивной лексики, которая 

носит ярко выраженный интернациональных характер.  

Отметим отдельно, что фактор включенности в деривационные 

процессы также расценивается исследователями как важнейший 

показатель освоенности иноязычного слова. Так, например, 

В.М. Аристова рассматривает деривационный фактор как одно из 

оснований для констатации завершающей стадии ассимиляции 

заимствованного слова (корня). Для этого завершающего этапа 

характерно полное подчинение нормам заимствующего языка, в том 

числе — нормам деривационного развития (лексического, 

семантического, стилистического) [Аристова 1978: 8-11]. Появление 

у заимствованного слова внутренней формы становится ключевым 

лингвистическим сигналом для переоценки слова и придания ему 

нового статуса полноценной лексической единицы: «... обычно 

слова-заимствования идут по пути от слова-ярлыка, отмечающего 

новое, еще чужое явление <…> к слову-наименованию, 

ассимилированному русским языком <…>. В дальнейшем уже в 

системе заимствующего языка заимствованное слово может 
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приобрести функцию характеристики-оценки (сравнения). В этом 

случае заимствованный неологизм становится мотивированным 

знаком: он раскрывает свою внутреннюю форму или получает 

определенное осмысление, не всегда абсолютно совпадающее со 

значением в языке источнике» [Романов 2000: 16 17]. При этом 

необходимо отличать установление заимствованным словом 

окказиональных мотивационных связей, в том числе в результате так 

называемого «народно-этимологического» («ложно-

этимологического») переосмысления, от формально-семантического 

развития по стабильным деривационным моделям языка. Однако и 

отрицать продукт деривации в процессе языковой игры нельзя – это 

такой же факт языка, как и кодифицированная лексика. Это в 

максимальной степени относимо к языковому наполнению 

глобальной интернет-коммуникации.  

В современной интерлингвистике под интернационализмами, 

как следует из обобщающего определения, приведенного в 

«Лингвистическом энциклопедическом словаре» (1990),  понимаются 

слова, «совпадающие по своей внешней форме (с учётом 

закономерных соответствий звуков и графических единиц в 

конкретных языках), с полно или частично совпадающим смыслом, 

выражающие понятия международного характера из области науки и 

техники, политики, культуры, искусства и функционирующие в 

разных, прежде всего неродственных (не менее чем в трёх) языках» 

[ЛЭС].  

В терминосистемах основных сфер жизнедеятельности в 

большинстве языков мы часто встречаем лексические единицы, 

совпадающие по значению и имеющие близкий фонетический облик 
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(насколько эта близость возможна у неблизкородственных языков). 

Не случайно автор энциклопедического определения 

интернационализмов отмечает: «Развитие фонда интернационализ-

мов в 20 в. идёт под знаком количественного роста и расширения 

сферы распространения, что связано с усилением интернационализа-

ции социально-экономических процессов, научно-техническим 

прогрессом, ростом международного научного и культурного 

обмена. Удельный вес интернационализмов в ряде языков 

достаточно велик (например, в активном словаре русского, 

английского, немецкого, французского языков их более 10%)» 

[ЛЭС]. Однако в ситуации языковой глобализации на первый план 

выходит не существенное  количество, а принципиально новое 

качество некоторых интернационализмов, которые в современной 

межкультурной коммуникации распространяются беспрецедентно 

быстро, что накладывает отпечаток на особенности их 

возникновения и функционирования в русском языке. 

Объект исследования — глобализмы в лексической системе  

современного русского языка. 

Предмет исследования — фонетико-графические, лексико-

семантические, грамматические и функциональные особенности 

глобализмов как отдельного класса интернациональной лексики.  

Цель исследования — системное описание глобализмов в 

диахроническом (в контексте развития интернациональной лексики в 

русском языке) и синхроническом (адаптация и функционирование в 

современном русском языке) аспектах. 

Достижение указанной цели сопряжено с решением следующих 

задач: 
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1) изучение традиций исследования интернационального пласта 

лексики русского языка; 

2) выявление динамики интернационализации словарного 

состава русского языка; 

3) установление параметров языковой глобализации, 

повлиявших на развитие русского языка в начале XXI в.; 

4) выявление особенностей фонетико-графической, лексико-

семантической и грамматической  адаптации глобализмов в 

современном русском языке; 

5) анализ типологических особенностей и деривационного 

потенциала глобализмов в русском языке; 

6) выявление специфики функционирования глобализмов в 

современном русском языке. 

Гипотеза исследования: глобализмы представляют собой 

новый класс слов, возникший в результате глобализации английского 

языка. С одной стороны, глобализмы соотносимы с классом 

интернационализмов в русском языке, с другой стороны, обладают 

рядом свойств, выделяющих их из общего пласта интернациональной 

лексики, что накладывает отпечаток на особенности их адаптации и 

функционирования в современном русском языке. 

Материалом исследования послужила авторская картотека, 

включающая около 20000 словоупотреблений, сформированная на 

материале Национального корпуса русского языка, толковых 

словарей русского языка, нормативного орфографического словаря, 

словарей неологизмов, словарей иностранных слов, отраслевых 

словарей и энциклопедий, онлайн-коллекции русскоязычных 

энциклопедий, словарей, справочников, приведенных в 
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библиографии диссертации.  

Отбор лексического  материала проводился в соответствии с 

авторским определением термина «глобализм» на основе  

сопоставления данных Национального корпуса русского языка и 

словарной информации с данными корпусов британского и 

американского вариантов английского языка (British National Corpus 

и Corpus of Contemporary American English) и корпусов 

субглобальных языков (Base textuelle FRANTEXT, Corpus del Español, 

Corpus do Português и Das Deutsche Referenzkorpus — DeReKo).   

Методы исследования обусловлены его целью, задачами, 

материалом и необходимостью наиболее полно раскрыть специфику 

нового класса интернациональной лексики. Это потребовало 

рассмотрения объекта и предмета исследования в тесной взаимосвязи 

лингвистических и экстралингвистических факторов развития языка 

в синхроническом (сопоставительный анализ языкового материала) и 

диахроническом (анализ процесса адаптации заимствованной 

лексики) аспектах с использованием комплекса методов: 

описательного, предполагающего наблюдение, сопоставление, 

обобщение, интерпретацию и классификацию материала, а также его 

количественную репрезентацию; метода компонентного анализа, 

способствующего осмыслению формирования семантической 

структуры слова; контекстуального, устанавливающего 

семантический и стилистический потенциал глобализмов. 

Теоретико-методологической базой данного исследования 

послужили работы отечественных и зарубежных исследователей по 

проблемам интерлингвистики (В.В. Акуленко, Ю. А. Бельчиков, 

И.А. Василевская, В.В. Виноградов, Л.П. Гикал, А.А. Иваницкая, 
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Л.П. Крысин, К.А. Левковская, Т.Р. Левицкая, Т.В. Максимова, 

А. Мейе,   А.А.  Реформатский, А.И. Смирницкий,  A.М. Фитерман, 

О.С. Хлынова, В.И. Шаховский и др.), лингвистической 

глобалистики (А. Веспиньяни, М. Гёрлах, Б. Гонсалвес, Дж. Данн, 

С.П.Денисова, Ц. Идальго, В.В.  Кабакчи, Д. Кристал, Н. Купланд, 

С. Пинкер, И.А. Пфаненштиль,  А.А. Ривлина,  Ш. Ронен, 

О.С. Фоменко,  С. Хьявард,  К. Ху и др.),  лингвокультурологии 

(А.А. Брагина, Е.А. Земская, О.А. Корнилов, В.Г. Костомаров, 

В.Н. Лескин, П. Филкова, В.М. Шаклеин и др.),  терминологии 

(К.Я. Авербух,  М.В. Антонова,  В.Р. Богословская,  М.Н. Володина, 

Т.М. Горшкова, А.В. Калинин, С.П. Кушнерук,  В.М. Лейчик, 

Д.С. Лотте,  С.А. Массина,  С.Д.Шелов и др.), лексической 

семантики, лексикологии и лексикографии (Н.Ф. Алефиренко, 

В.Д. Аракин, В.М. Аристова, В.А. Богородицкий, Г.О.Винокур, 

В.Г. Гак, С.В.  Гринев, Н.А. Кузьмина, Б.Н. Немченко, 

В.Н. Прохорова, А.А.  Реформатский,   Ф П. Филин и др.). 

Научная новизна работы заключается в том, что в нем впервые 

проведен комплексный анализ глобальной лексики современного 

русского языка, выделяющегося из пласта интернациональной 

лексики в результате воздействия глобализационных процессов. 

Выявлены особенности адаптации и функционирования глобализмов 

в русском языке начала XXI в.  

Теоретическая значимость заключается в определении   

понятия «глобализм», в расширении научного представления о 

характере и результатах межкультурного взаимодействия в эпоху 

языковой глобализации. Впервые в лингвистическом анализе  на 

уровне методологии использованы данные междисциплинарного 
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исследования глобальных языковых сетей. 

Практическая ценность  работы обусловлена тем, что ее 

материал и результаты могут быть использованы в вузовских курсах 

современного русского языка, спецкурсах по лингвистической 

глобалистике, а  также в лексикографической практике.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Традиции изучения интернациональной лексики в 

отечественной и зарубежной лингвистике формируют представление 

о принципиальной невозможности слова стать универсальным миро-

вым явлением: этому мешают как существенные традиционные 

ограничения историко-культурного характера, так и типологические 

препятствия. Однако глобализационные процессы в культуре мира и 

девальвация фактора пространства с привлечением новых 

инструментов и технических средств современной коммуникации 

снимают эти ограничения. Для современного диалога культур 

понятия изоглоссы и ареала оказываются факультативными, так как 

языковые контакты в глобальной интернет-коммуникации утратили 

зависимость от географического пространства.  

2. Если для получения английским языком статуса 

глобального было важно совпадение целого ряда 

экстралингвистических факторов, то для сохранения данного статуса 

определяющее значение имеют факторы собственно 

лингвистические. Ключевым для стабильности глобального статуса 

английского языка является то обстоятельство, что именно этот язык 

стал основным инструментом интернет-коммуникации. При этом 

факт свободного владения английским языком не так важен для 

языковой глобализации, как факт активного его использования. 



21 
 

3. Распространению глобальной лексики способствуют 

качественные изменения в коммуникации: устранение фактора 

расстояния и нивелирование фактора времени (возможность 

отсроченного ответа, манипуляций с программным и сетевым 

временем), создание сообществ, моделирование сетевой личности 

(создание легенды), возможность полной анонимности. 

Коммуникативная свобода является определяющим условием 

активизации обмена смыслами и словами, выражающими эти 

смыслы. Тенденция к яркости выражения, к украшению речи, к 

языковой игре превалируют над фундаментальной тенденцией к 

экономии языковых средств.  

4. В процессе адаптации к новой языковой среде глобализмы 

проходит следующие этапы языковой обработки: стабилизация  

произношения и написания; лексико-семантическая определенность; 

грамматическая ассимиляция. Порядок следования этапов отражает и 

соответствующую им степень освоенности заимствованного слова, 

при этом полностью освоенными следует считать уже те глобализмы, 

которые приобрели в русском языке лексико-семантическую 

определенность, так как грамматическая ассимиляция может 

продолжаться и после словарной фиксации глобализма. 

5. Для начального периода существования глобальной 

лексики в русском языке характерна вариативность формы, 

неустойчивость в написании и произношении. Со временем 

закрепляется один вариант, форма слова стабилизируется — 

происходит его формальная деварваризация. Однако некоторые 

глобализмы сохраняют вариативность даже после кодификации в 

нормативных и специализированных словарях, что, с одной стороны, 



22 
 

демонстрирует сложные перипетии формирования речевой культуры 

человека эпохи языковой глобализации, с другой стороны, 

обусловлено спецификой механизмов фонетико-графической 

адаптации заимствований в русском языке.    

6. Основной причиной графической вариативности 

глобализмов являются различные способы введения их в русский 

текст (трансплантация, транслитерация и практическая 

транскрипция). Высокая скорость вхождения глобализмов в 

современный русский язык и относительно высокий уровень 

языковой подготовки участников глобальной коммуникации 

предопределяют такие особенности фонетико-графической 

адаптации глобализмов, как параллельная адаптация разными 

способами; преимущество практической транскрипции перед 

другими способами адаптации; быстрая стабилизация произношения 

и написания; закрепление за исконным графическим вариантом 

(буква Е) иноязычного произносительного варианта (звук [э]).      

7. В процессе лексико-семантической адаптации регулярные 

синтагматические связи глобализмов с исконными лексемами 

приводят к развитию их семантической определенности и 

самостоятельности, что выражается в способности вступать в 

различные синтаксические, фразеологические конструкции, 

сочетаться со словообразовательными морфемами русского языка и 

за счет этого расширять значение.  При этом заимствованные 

единицы, как правило, сразу же включаются в процесс деривации, 

мобилизуя грамматические возможности русского языка, что 

приводит к дальнейшему расширению состава глобальной лексики за 

счет дериватов.  
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8. Глобализмы представляют собой пласт лексики, активно 

функционирующей в речи носителей русского языка на уровне 

специальной и общеупотребительной терминологии, 

профессионального или социального жаргона. Жаргонная глобальная 

лексика отличается полифункциональностью, не свойственной 

терминам с их стремлением к номинативности. В свою очередь, 

терминологическая глобальная лексика в процессе 

функционирования демонстрирует сочетание параллельной 

транстерминологизации и последовательной детерминологизации.  

9. Каждый новый лексический глобализм не только 

обеспечивает неформальное общение носителей данного жаргона, но 

и обслуживает  их профессиональные (социальные) нужды и по мере 

употребления претендует на то, чтобы стать элементом лексической 

системы общелитературного языка. При этом в начале XXI в. 

наиболее интенсивно пополняется и функционирует компьютерная, 

экономическая, спортивная и консюмерная (связанная со сферой 

потребления) глобальная лексика. 

Апробация результатов исследования.  Основные идеи и 

содержание работы обсуждались на заседаниях кафедры лингвистики 

и межкультурной коммуникации Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, кафедры русского и иностранных языков Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, 

представлены в докладах на 36 международных и всероссийских 

научных и научно-практических конференциях в России и 4 за 

рубежом, в том числе: Всероссийской научной конференции 

«Терминосистема сферы государственного управления: проблемы 
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диахронического, синхронического и сопоставительного анализа» 

(Москва, 2011), Международной научно-теоретической конференции 

«Коммуникативные среды информационного общества: Тренды и 

традиции» (Санкт-Петербург, 2016), XXIV Международной научно-

практической конференции «Язык и культура» (Новосибирск, 2016), 

Международной научно-практической конференции «Научные 

тенденции: Филология, Культурология, Искусствоведение» (Самара, 

2016), X International conference «21 century: fundamental science and 

technology» (Северный Чарльстон, США, 2016), The Twelfth European 

Conference on Languages, Literature and Linguistics (Вена, Австрия, 

2016) и др. 

Основные результаты исследования отражены в 77 публикациях 

общим объемом 57,4 п.л., в том числе в 2 авторских монографиях (11,5 и 

8,5 п.л.), 1 словаре (10 п.л.), 31 статье (14,1 п.л.), опубликованной в 

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК, 1 статье в 

журнале, индексируемом в международной базе Scopus (0,3 п.л.), 5 статьях 

(1,7 п.л.) в зарубежных научных изданиях, 37 статьях и докладах (11,3 

п.л.) в российских научных изданиях и сборниках научных конференций.   

Структура работы. Диссертация состоит из введения четырех 

глав, заключения, библиографии и приложения.  

Во введении обосновывается актуальность исследования,  

определяются цель и задачи работы, объект и предмет, 

формулируется гипотеза, раскрываются научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования, указываются 

методы анализа и формулируются основные положения, выносимые 

на защиту. 

Первая глава «Интернациональная лексика в русском языке: 
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традиции и проблемы изучения», посвящена анализу традиции 

изучения интернациональной лексики, выявлению констант 

современной интерлингвистики, диахроническому анализу 

интернациональной лексики в русском языке.   

Вторая глава «Языковая глобализация и развитие русского 

языка в начале XXI века» посвящена определению факторов и 

выявлению динамики глобализация английского языка, а также 

анализу особенностей развития русской лингвокультуры и русского 

языка в эпоху глобализации — в начале XXI века. 

Третья глава «Адаптация глобализмов в современном русском 

языке» представляет анализ фонетико-графической, лексико-

семантической и грамматической адаптации глобализмов в 

современном русском языке. 

Четвертая глава «Функционирование глобализмов в 

современном русском языке» посвящена выявлению деривационного 

потенциала глобализмов, особенностей их функционирования в 

современной русском языке, а также представляет варианты 

типологии  глобализмов. 

Каждая глава включает 3 параграфа и снабжена 

промежуточными выводами. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного 

исследования и намечаются его дальнейшие перспективы. 

Библиография включает 330 наименований. 

В приложении представлены наиболее репрезентативные элементы 

рабочей картотеки (словарный материал). 
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ГЛАВА 1 

 

Интернационализмы в русском языке:  

традиции и проблемы изучения 

 

Исследование глобализмов в современном русском языке 

требует выработки методологической системы координат, 

учитывающей и  почти вековой опыт интерлингвистики, и традиции 

исследования интернационального пласта лексики русского языка. 

Кроме того, определение места глобализмов в лексической системе 

современного русского языка возможно лишь с учетом динамики 

интернационализации словарного состава русского языка. Решению 

данных задач посвящена настоящая глава диссертации.  

 

 

1.1. Традиции изучения интернациональной лексики  

 

Традиционно поиски общих черт в языках ведутся в 

лингвистике в трех направлениях: в генетическом плане, на путях 

разного рода синхронического сравнения языков и путем применения 

ареального метода. Возможность таких направлений наметил еще 

И.А. Бодуэн де Куртенэ, указавший на то, что сопоставляемые языки 

могут быть как родственными, так и неродственными и могут 

объединяться благодаря географической, социальной, историческим 

взаимовлияниям [Бодуэн де Куртенэ 1963: 371].  

Генетический метод направлен на восстановление 
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незафиксированных в прошлых языковых фактов путем 

планомерного сравнения материально соответствующих друг другу 

поздних фактов родственных языков. По сути это сравнительно-

исторический метод, основывающийся на тождестве и регулярности 

соответствия ряда элементов в сопоставляемых языках. Указанная 

регулярность не предполагает обязательного качественного 

совпадения, реального сходства элементов, хотя в родственных, 

особенно близкородственных, языках когнаты (слова общего 

происхождения, восходящие к одной и той же праформе в языке-

основе) могут быть сходными до степени узнаваемости. Сходные 

когнаты в синхронно сопоставляемых родственных языках 

сближаются с категорией интернационализмов.  

С генетической точки зрения возникновение собственно когнат, 

параллельное развитие на основе этимологически общего материала 

и языковые контакты представляются принципиально разными, пусть 

и трудноразличимыми, процессами. При синхронном же 

рассмотрении языков результаты всех таких процессов могут 

уравниваться, в частности, при их включении в класс  

интернационализмов — сходных переводных эквивалентов многих 

языков. 

Типологические исследования, направленные на установление 

типов языков или обнаружение общих структурных закономерностей 

в языках, могут охватывать любые языки, независимо от их родства, 

распределения на языковой карте мира и даже совпадения во 

времени. В области близкородственных языков степень 

типологического сходства обычно бывает высокой, хотя данный вид 

сходства далеко не всегда идет параллельно с генетическим 
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родством. Типология в ее традиционном понимании основана на 

существовании в языках общих структурных свойств, наличие или 

отсутствие которых в конкретном языке устанавливается на основе 

анализа системных отношений в этом языке. Таким образом, 

типологический метод также основан на тождестве, но типологи-

ческом, то есть совпадении лингвистических функций элементов 

разных языков в системах этих языков. От сравнительно-истори-

ческого метода типологию отличает и ее преимущественно 

синхроническая направленность. Типологический подход 

принципиально неограничен и универсален по сравнению с 

генетическим и ареальным подходами, которые вскрывают частные 

закономерности языков, являющиеся следствием генетического 

родства или исторических связей последних. 

Структурно-типологическое тождество тех или иных участков 

языковых систем облегчает изучение языков и процессы перевода, 

хотя, как мы увидим ниже, отношения переводной эквивалентности 

могут возникать и в случае структурных различий языков. 

Отдельно следует сказать о соотношении интернационализмов 

и языковых универсалий. Языковые универсалии – явления, 

свойственные всем языкам и являющиеся предпосылкой для типоло-

гии, – традиционно делятся на четыре типа: фонологические, 

грамматические, семантические и символические. При  этом первые 

три включают либо форму без значения, либо значение без формы, 

последняя же, связанная  звуковой символикой, включает связь 

формы и значения [см.: Greenberg  1966]. Например, известно, что в 

каждом языке должно иметься не менее 13 и не более 85 фонем, 

должны быть гласные и согласные фонемы. В грамматике любого 
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языка существует антитеза имени и глагола, есть категория лица с 

различением трех лиц и т. п.  

Большая часть универсалий выражает взаимозависимость 

свойств языка и формулируется в виде особых логических 

структур — импликаций: скажем, если в языке имеется категория 

двойственного числа, то в нем есть и категория множественного 

числа (обратное необязательно), если в языке нет хотя бы одного 

носового согласного звука, в нем нет и носовых гласных звуков и т. 

д. Примером семантической универсалии может служить наличие в 

каждом языке метафорически перенесенных значений. Наконец, 

образцом символической универсалии (не неограниченной, а 

статистической) является высокая вероятность того, что слово, 

означающее родительницу, будет содержать носовой согласный звук 

[Greenberg  1966]. 

Универсальные свойства языков важны при формировании в 

них интернациональных элементов. Так, общность фонетики, обу-

словленная биологическими универсалиями, а также фонологические 

универсалии делают возможным звуковое сходство разноязычных 

лексем; общность семантических переносов порождает сходные 

семантические мотивировки в лексике разных языков; разного рода 

нелингвистические универсалии существенно сближают фонды 

понятий, а нередко и лексических значений языков.  

Традиционно считается, что интернациональное качество 

отдельных слов может вытекать из универсалий символического 

характера. С точки зрения диахронической универсалии и 

интернационализмы принципиально различны, в синхронии же они 

могут уравниваться. И наоборот, не универсальный характер ряда 
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явлений сказывается в распространенности интернационализмов: 

например, интернациональная лексика не может иметь глобального 

распространения, так как слово не является универсалией [см.: 

Акуленко 1972]. Однако, не являясь универсалией, слово, как 

показывает глобальная коммуникация начала XXI в., используя 

потенциал и механизмы языковых универсалий, может получить 

глобальное распространение. Мало того, в случае с лексическими 

глобализмами мы наблюдаем обратный процесс, когда слова, 

воплощая символическое соотношение формы и содержания, 

адаптируются в разных языках тождественно прототипу глобального 

языка, формируя новые варианты реализации универсалий: и 

фонологических, и семантических, и грамматических.  

Сопоставительное изучение языков производится на уровне 

менее абстрактных свойств языков, чем исследования 

типологические. Оно имеет, как правило, синхроническую 

направленность, отражая плоскость функционирования языков, хотя 

принципиально возможно и сопоставительно-историческое изучение 

языков, опирающееся на сопоставление разновременных 

синхронических срезов. Сопоставление преимущественно бывает би-

нарным, хотя могут быть сопоставлены три языка и более. Целью 

здесь является установление соотносительности элементов или 

микросистем разных языков (независимо от происхождения элемен-

тов), а также соотносительности закономерностей построения речи. 

Основанием для установления соотносительности служит сходство 

элементов в плане выражения, плане содержания или в обоих планах 

одновременно. 

В сопоставительных исследованиях, как и в типологических, 
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могут рассматриваться любые языки, относящиеся к одному или 

разным периодам, причем как родственные, так и неродственные. 

Фактически основное внимание обращено на новые языки в связи с 

прикладными задачами. Теоретические выводы сопоставительного 

языкознания служат типологии, теориям билингвизма и 

полилингвизма, языковых контактов и пр.  

Исторически сложились два варианта методики 

сопоставительных исследований. В первом варианте сопоставляемые 

языки описываются параллельно с позиции какого-то третьего языка. 

Языком, в терминах которого производится сравнение, может быть 

естественный язык, метаязык какой-либо науки или какая-либо иная 

знаковая система. Во втором варианте один из двух сопоставляемых 

языков описывается с позиции другого, что особенно важно для 

лингвистического обоснования обучения языкам, для частных теорий 

перевода и составления переводных словарей. При этом имеется в 

виду не подмена категорий описываемого языка категориями 

описывающего языка в научном описании, а отражение каких-то 

элементов или микросистем описываемого языка в элементах или 

микросистемах другого языка. Возникающее при таком бинарном 

сопоставлении описание языка является односторонне 

направленным, необратимым и относительным. В лингводидактике 

активно используется именно второй вариант методики 

сопоставительного исследования языков: например, описание фоне-

тики иностранного языка с точки зрения ее сходств и различий с 

фонетикой родного языка или описание грамматических категорий 

иностранного языка с подобной точки зрения. Однако по сравнению 

с фонетикой и грамматикой сопоставление в области лексики 
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традиционно оказывается более сложным, так как руководствоваться 

языковыми универсалиями можно в гораздо меньшей степени.  

Таким образом, сопоставление лексики проводится на основе 

анализа как общих категорий лексикологии, так и отдельных соотно-

сительных микросистем и единиц, рассматриваемых в их пара-

дигматических и синтагматических связях. К числу таких единиц и 

относятся слова, фонетически и семантически сходные в языках, в 

частности, интернациональная и глобальная лексика. 

Помимо генетической и типологической классификации языков 

для интерлингвистики актуально установление географических 

группировок языков, связанных культурно и исторически. Изучением 

данной проблемы традиционно занимается ареальная лингвистика, 

которая исследует новые лингвистические общности, возникающие в 

результате взаимовлияния языков, расположенных на смежной 

территории. Ареальная лингвистика является аспектом 

лингвистической географии и пользуется той же методикой, 

устанавливая изоглоссы, их пучки, районы, пограничные пояса и пр. 

Однако в методике изоглосс, в случае ее абсолютизации и 

превращения в методологическое понятие, таится опасность отхода 

от понимания диалекта или языка как единого взаимосвязанного 

целого [Жирмунский 1956: 6]. Эта особенность  лингвогеографии 

свойственна и ареальной лингвистике. Здесь сохраняется тенденция 

не к констатации синхронных фактов, а к восстановлению их 

истории: географическое распространение языковых явлений 

рассматривается лишь как отражение истории языка, географических 

условий и социальной среды. 

Установление лексического сходства или грамматического 
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изоморфизма  связано с изучением диффузии, посредством которой 

наблюдаемые явления могут быть объяснены. В синхроническом 

сходстве ареальная лингвистика  видит материал для диахроничес-

кого исследования. Однако установление синхронических 

соответствий может быть и самоцелью, при этом результаты 

ареального описания дополняются синхронно-сопоставительным 

рассмотрением соответствий. Именно так устанавливаются 

изоглоссы интернационализмов, хотя они отличаются от проявлений 

сходства в лексике смежных языков при условии их синхронического 

сходства, то есть не допускают никаких диахронических 

ограничений. Но в случае с глобализмами понятия изоглоссы и 

ареала оказываются факультативными, так как языковые контакты в 

глобальной интернет-коммуникации утратили зависимость от 

географического пространства.  

Интернациональность языковых знаков в синхронически сопо-

ставляемых языках представляет собой объективное явление 

межъязыкового плана. С диахронической точки зрения она может 

быть результатом любых процессов, ведущих к возникновению в 

языках семантически идентичных или близких знаков со сходной 

формой. Сложившаяся в лингвистике традиция позволяет относить к 

интернационализмам, в отличие от других типов межъязыковой 

общности, только знаки различных языков, сходные до степени 

отождествления как в плане содержания, так и в плане выражения. 

Последнее означает сходство не только фонематической (и/или 

графической) оболочки, но и мотивировки («внутренней формы») 

знаков, достаточное для их узнавания и отождествления в 

сопоставляемых языках. Сходство и основанная на нем иденти-
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фикация знаков различных языков могут иметь место в любых двух 

языках и проявиться в случае их соприкосновения и сопоставления 

применительно к нескольким языкам (за пределами близко-

родственных) говорят обычно об интернациональности знаков.  

Общепризнанным в научной литературе является факт 

существования международных деривационных морфем и слов. 

Фактически существует больше типов международной общности 

знаков в лексике языков: среди связанных форм это интер-

национальные лексические и деривационные морфемы и основы, а 

среди свободных форм — интернациональные слова и аналоги 

(фонетические, словообразовательные, семантические и фразеоло-

гические) [Акуленко 1972].  Можно говорить о явной и скрытой 

интернациональности знаков, но их особый характер в любом случае 

объективно подтверждается их функцией в ситуациях соприкосно-

вения и сопоставления языков, когда они регулярно и массово 

отождествляются по форме и выражают одно и то же или почти одно 

и то же содержание, тем самым облегчая обмен информацией 

носителям разных языков. 

Следует учитывать, что, наряду с существованием сходных 

элементов в языках, наблюдаются значительные схождения в области 

построения речи в большой мере в тех же ареалах, в пределах 

которых встречаются лексические интернационализмы и общие 

черты синтаксиса. Они были ранее всего замечены в европейских 

языках, однако развивались и в пределах других ареалов. Кроме того, 

общие черты первоначально только европейского ареала, охваты-

вающие литературные формы речи и прежде всего некоторые функ-

циональные стили книжного типа, быстро распространяются в 
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современном мире в ходе переводов и создания аналогично построен-

ных у различных народов форм массовой речевой коммуникации. В 

разных языках путем калькирования, перевода, образования по 

аналогии распространяются формулы и обороты, нередко сходные по 

форме и являющиеся переводными эквивалентами друг друга. Сами 

по себе подобные факты преимущественно относятся к области 

лексики, однако за ними скрывается принципиальное сближение 

языкового мышления, интернационализация манеры речи, отражаю-

щаяся в построении сообщений, типичном их порядке, членении на 

части, формах указания на традиционные типы логических взаимо-

отношений между частями, формах речевой эстетики. Формы 

построения текстов унифицируются в пределах аналогичных 

функциональных стилей и жанров, но, кроме того, постепенно 

происходит сближение самих систем функциональных стилей. Кроме 

того, в рамках не только книжных, но и разговорных стилей 

определенных ареалов языков возникает огромное число прямых 

переводных аналогов — стандартных высказываний, речевых клише, 

формул коммуникативных ритуалов (приветствие, прощание и т.п.), 

имеющих одну семантику, не обязательно сходных по форме. Все эти 

явления, выходя за пределы собственно языковых 

интернационализмов, вместе с тем свидетельствуют о тенденции к 

международному сближению стилистических норм речи разных 

языков.  

Непосредственное отношение к процессам интерна-

ционализации словарей языков имеет возникновение во многих 

языках обширных фондов более или менее регулярно соответ-

ствующих друг другу переводных эквивалентов. За этим фактом, в 
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конечном счете, скрывается развитие в языках общей или близкой 

семантики, а также — уже за пределами собственно языков — 

распространение одних и тех же понятий и концепций. Многоязыч-

ные ряды переводных эквивалентов возникают, прежде всего, в ходе 

контактов языков, но нельзя недооценивать и независимое от 

контактов сближение языков как отражение процессов сближения 

культур, интернационализации и глобализации всех форм 

современной жизни.  

 Качество интернациональности как массовой и регулярной 

отождествляемости по форме знаков разных языков и способности 

этих знаков служить переводными эквивалентами друг друга 

отражает объективные свойства языков. Подлинно 

интернациональное явление встречается в культурах или языках не 

только близкородственных, но и неблизкородственных народов.  

В традиционной интерлингвистике сходные знаки двух языков 

не квалифицируются как интернационализмы. Большинство ученых, 

таких как В.В. Акуленко, А.А. Белецкий, В.В. Виноградов, 

В.М. Жирмунский, В.В. Келтуяла, А.И. Смирницкий  и  др.,   считает 

три языка минимальной основой для атрибуции международного 

элемента, при этом обычно выдвигается требование, чтобы эти языки 

представляли две или три неблизкородственные языковые семьи. На 

рубеже XX – XXI вв. создались уникальные возможности для одно-

временных многоязычных контактов. Чем большее количество 

языков  участвует в контактах, тем активнее используются 

интернационализмы, тем больше возможностей для глобализации 

лексики.  

Явление интернациональности на уровне лексики основывается 
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на  интернациональности на морфологическом уровне. Наиболее 

известны интернациональные суффиксы: греческого и латинского 

происхождения, распространившиеся в составе европеизмов и 

получившие во многих языках статус суффиксов, не только 

вычленяющихся, но и активно используемых для образования новых 

слов. Уже это позволяет предположить возникновение глобальных 

типологических соответствий между некоторыми международными 

суффиксами.  

Суффиксы греческого и латинского происхождения (-изм,          

-ист, -ер, -ор, -тор и др.) не только являются образцом, на который 

нередко ориентируются международные словообразовательные 

форманты, но и в ряде случаев особенно широко распространены в 

различных языках.  Интернациональные суффиксы сочетают в себе 

общее для ряда языков и специфическое для каждого конкретного 

языка, что проявляется в произношении (и/или написании), 

сочетаемости с корневыми морфемами, а также в семантике. Однако 

следует отметить, что интернациональные суффиксы могут 

встречаться лишь в типологически близких языках, причем в 

сочетании как с интернациональными, так и с 

неинтернациональными корневыми морфемами. 

Интернациональные префиксы греко-латинского происхож-

дения по сравнению с суффиксами имеют меньшие возможности 

распространения вследствие отсутствия префиксации в ряде 

языковых семей, однако количественно им не уступают. Основной 

корпус интернациональных префиксов (а-, анти-, архи-, пра-, про-, 

контр(а)-,  ди-, би-, гипер-, ин-, им-, кон- и др.) и в начале XXI в. не 

только участвуют в лексическом барражировании в глобальной 
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коммуникации, но и активно включаются в деривационные процессы 

в разных языках.  

По общей оценке итерлингвистов, наиболее распространены в 

различных языках многочисленные интернациональные корни 

(непроизводные основы). В большом числе случаев они встречаются 

в составе интернациональных слов в сочетании с национально-

специфическими словообразовательными морфемами. При условии 

определенных регулярных соответствий таких морфем и строения 

слов в сопоставляемых языках, а также сходства в их функциях слова 

могут отождествляться несмотря на фонематическое (графическое) 

сходство только корневой части.  

Международные корни, если они не только вычленяются, но и 

участвуют в словообразовании, нередко ложатся в основу производ-

ных интернациональных слов. Неинтернациональные лексемы, если в 

их состав входит международный корень, легко усваиваются 

двуязычными и многоязычными лицами, знакомыми с этим корнем, а 

в случае знания словообразовательной модели могут быть поняты и 

без перевода.  

Наиболее универсальны греко-латинские основы, 

употребляемые только в качестве как препозитивных блоков (аэро-, 

био-, гео-, гидро-, микро-, морфо-, теле-, фото-, электро- и др.), так 

и постпозитивных блоков (-грамма, -граф, -графия, -лог, -логия и др.) 

в интернациональных сложных терминах. Однако с международными 

блоками не следует смешивать усеченные первые основы в составе 

сложных слов, распространенные в некоторых языках, в особенности 

в русском (напр., авиа-, драм-). Они могут сближаться с блоками по 

этимологическому материалу (звучанию и/или написанию), вплоть до 
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прямой омонимии морфем. Однако они могут быть омонимичны по 

отношению к усеченным словам с усечением на морфемном шве. Но 

такое сходство не дает оснований для вывода о международном 

характере усеченных основ и, тем более, включающих их слов, даже 

построенных полностью на интернациональном этимологическом 

материале. Подавляющее большинство этого рода усечений не 

выходит за пределы одного языка, в тех же случаях, когда 

аналогичные усеченные основы встречаются в нескольких языках, их 

сочетаемость со вторыми основами обычно различается в разных 

языках [см.: Акуленко 1972: 102-104].  

Интернациональные производные основы встречаются 

преимущественно в составе интернациональных лексем, где они 

могут совмещаться с неинтернациональными суффиксами и 

окончаниями. В большом числе интернациональных слов сходство 

охватывает не всю фономорфологическую оболочку производной 

основы, а только ее первую часть (корневую и префиксальную), тогда 

как некоторые суффиксы могут различаться по форме, если они 

близки типологически и более или менее регулярно соответствуют 

друг другу; флексии же, если они имеются, всегда специфичны 

[Акуленко 1972: 107-108]. Интернациональные производные основы 

могут быть установлены строго синхронически с учетом как их 

сходства с элементами синхронно сопоставляемых языков, так и 

реального статуса в данном языке.  

Интернациональная лексика является наиболее наглядным и 

наиболее общепризнанным проявлением международной общности в 

словарях языков. Многие интерлинвисты сводят к лексике этого рода 

само понятие лексического интернационализма. По мнению 
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Л.П. Крысина, что подлинно интернациональные слова не должны 

иметь явных признаков происхождения из какого-либо живого языка, 

поэтому сюда преимущественно следует относить слова-термины 

греко-латинского происхождения и особенно новообразования на 

базе греческих и латинских основ, «не имеющие родины» [Крысин 

1968: 451]. Однако мы не разделяем такое мнение: оно далеко от 

реалий современной глобальной коммуникации. В каждом из 

указанных случаев действительно выделяется некоторая частная 

группа фактов, особенно наглядно обладающих свойством 

интернациональности, однако это не может служить основанием для 

отрицания интернациональности других языковых явлений, 

существенные признаки которых оказываются такими же. Иными 

словами, происхождение слова не меняет факта его 

интернациональности. Более того – англоязычное происхождение 

слова делает его потенциально глобальным. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к форме 

интернационализмов, слова можно считаются интернациональными  

только при условии такого сходства их фономорфологической 

(звуковой и/или графической) оболочки, которое делает возможным 

их узнавание в одних языках по аналогии к их полилексемам в дру-

гих синхронически сопоставляемых языках. При этом, как 

справедливо отмечает В.В. Акуленко, речь идет именно об 

омологических полилексемах, а не об одном слове, одновременно 

принадлежащем ряду языков, и не о вариантах одного слова. При-

писывание наднационального характера интернациональным словам 

нередко сопровождается ссылками на неуместный здесь 

этимологический критерий, предполагающий обязательное общее 
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происхождение таких слов. Иное обоснование единства 

интернационализмов в ряде языков встречается у лингвистически 

неподготовленного человека, склонного считать интернациональное 

слово в чужом языке неточно произнесенным словом его родного 

языка [Акуленко 1972: 38]. 

Сходство отнюдь не означает типологического тождества, хотя 

степень типологической близости фонологических систем языков в 

значительной мере предопределяет возможность сходства лексики 

языков. Вместе с тем, структурно-типологический подход к фономор-

фологической оболочке интернациональных слов оказывается в 

такой же мере неадекватным, в какой неуместен и историко-

этимологический подход в качестве основного способа рассмотрения 

интернационализмов. В практике билингвизма и полилингвизма 

типологические различия фонологических систем языков в 

значительной мере преодолеваются благодаря влиянию нескольких 

факторов. Прежде всего, отождествление лексики языков на основе 

определенного сходства их звучания достигается даже в 

типологически отдаленных языках в результате наличия 

существенных общих черт, наряду со специфическими, в форме 

языков и в использовании ими фонетической субстанции. При этом 

число общих характеристик фонологических систем языков 

(появление новых фонем, сочетаний фонем и пр.) увеличивается 

благодаря распространению в языках интернациональной лексики. 

Такие общие черты и позволяют отождествлять в генетически или 

исторически связанных языках сходную лексику, чему не мешает 

неизбежная фонологическая переоценка сходных лексем чужого 

языка. Слово нормально воспринимается как фонетическое единое 
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целое, а не как совокупность отдельных фонем, благодаря чему 

многие признаки, фонемы и даже сочетания фонем традиционно не 

принимаются во внимание, так как слушатель способен выхватывать 

из потока информации (в том числе лингвистической) отдельные 

данные, представляя в основных чертах весь поток. Такая же 

фильтрация речевого сигнала от несущественных, с точки зрения 

нашего языка, подробностей происходит при восприятии лексики 

другого языка.  

Для идентификации основной массы интернационализмов была 

значительно более наглядна и важна близость графической оболочки, 

нежели сходство произношения. Степень этой близости при общих 

или сходных алфавитах намного выше, чем у фономорфологической 

оболочки слов; в некоторых языках написание определенных групп 

интернационализмов совпадает полностью.  

Разумеется, сходство интернационализмов в письменной форме 

не может быть общемировым: оно ограничено различиями 

современных письменностей языков Земли. В настоящее время 

существует немногим более 30 письменностей, основная часть 

которых используется единичными языками (часто — 

младописьменными) или немногими соседними языками небольших 

стран. Подавляющее большинство языков Земли, пользующихся 

письмом, в том числе большинство языков с богатыми 

литературными традициями, объединяется всего в пять групп: 

1. Латинский алфавит объединяет 68 языков (не считая 

искусственных), в том числе все германские, романские, балтийские, 

западнославянские, хорватский вариант сербохорватского языка, 

словенский язык, албанский, уэльский, бретонский, финский, 
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эстонский, венгерский, турецкий, индонезийский, вьетнамский, 

мальгашский, суахили, фульбе, хауса и другие языки Африки.  

2. Славянский алфавит, включая все созданные на его основе 

письменности, объединяет 60 языков: все восточнославянские языки, 

ряд южнославянских (болгарский, сербский вариант 

сербохорватского языка), монгольский, все фино-угорские, тюркские 

и другие неславянские языки народов бывшего СССР, кроме 

балтийских, эстонского, армянского и грузинского.  

3. Арабская письменность в настоящее время охватывает 10 

языков (для ряда языков — параллельно со славянским пли 

латинским письмом, в зависимости от страны) и, прежде всего, 

арабский, персидский, афганский языки, урду.  

4. Письменность деванагари объединяет пять больших языков 

Индии: хинди, непали, неварский язык, маратхи, санскрит 

(ограниченно используемый в качестве живого языка).  

5. Китайские иероглифы, бывшие когда-то письменным общим 

языком Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, в некоторой мере 

объединяют сегодня лишь три языка: китайский, японский и 

корейский. Правда, в двух последних употребляется смешанное 

письмо (в корейском — только в Южной Корее, так как КНДР с 1949 

г. полностью перешла на национальный алфавит), но и оно благодаря 

общей иероглифической основе с китайским языком позволяет до 

некоторой степени понимать текст на любом из трех языков и, в 

частности, объединяет эти языки общим фондом письменных 

интернационализмов.  

Что касается алфавитных письменностей, то они делают 

возможной идентификацию сходных полиморфем и полилексем не 
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только в пределах языков одного алфавита, но даже и в пределах 

закономерно соотносящихся алфавитов, таких, как славянский и 

латинский, а также греческий алфавит новогреческого языка. 

Кроме собственно графических различий, существует 

специфика орфографии в каждом языке, сказывающаяся при 

отождествлении интернационализмов. Постоянных одинаковых 

соответствий между звуком и буквой нет даже в основных 

европейских языках. При этом то обстоятельство, что большая часть 

интернациональных слов отождествляется прежде всего в 

письменной форме, отнюдь не уменьшает их значения в процессах 

коммуникации. Письменная коммуникация явно преобладает над 

устной в основных областях межкультурной коммуникации. 

Особенно велика роль письменной коммуникации в процессах 

межъязыкового обмена информацией. В области науки и техники 

языки изучаются и используются прежде всего в письменной форме.  

При отождествлении семантики интернациональных слов 

вполне  адекватным критерием считается их понятность при 

соприкосновении языков, их способность служить эквивалентами 

друг друга при переводе. Если изоморфизм языковых систем, в том 

числе лексико-семантических групп, или словарных полей, и ведет к 

возникновению постоянных эквивалентов в лексике, то 

эквивалентность вовсе не обязательно является результатом 

изоморфизма. Поэтому большие или меньшие расхождения в 

строении многих лексических микросистем различных языков не 

мешают существованию множества двуязычных и многоязычных 

прямых семантических эквивалентов. 

Кроме того, нередко отмечаются значительные расхождения 
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семантической структуры многоязычных интернационализмов: 

действительно, сопоставление их структуры в толковых словарях и 

даже данные переводных словарей могут привести к выводу о 

преобладании различий в семантике интернационализмов. Но если 

рассматривать не сложные парадигматические построения, какими 

являются семантические структуры слов в словарях (построения, 

отражающие языковые ассоциации всего языкового коллектива в 

определенный период), а соотношение синтагматических значений 

слов при двуязычии, то это намного уменьшит семантические 

расхождения интернационализмов.  

Во-первых, в таких ситуациях, в частности при переводе, 

обучении языкам и пр., когда именно и должен проявиться 

международный характер знаков, соприкасаются не общенародные 

языки в целом, а подъязыки отдельных областей человеческой 

деятельности. В процессе речи для говорящего вообще существует 

только одно синтагматическое значение слова, «отбираемое» внутри 

структуры его значений в соответствии с коммуникативным заданием 

речи. Схождения нарастают по мере специализации значений и 

характерны, прежде всего, для подъязыков разных областей науки и 

техники.  

Во-вторых, многие специфические значения 

интернационализма в чужом языке не вызывают в плане анализа 

затруднений у слушателя (читателя) и понимаются без помощи 

словаря благодаря наглядности связей с семантическим центром 

общего для обоих языков значения, универсальности типов 

семантических переносов, опоре на контекст и пр. Однако при 

синтезе чужой речи возможны и ошибки, полностью нарушающие 
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семантику высказывания.  

Традиционно считается, что к интернациональному классу слов 

не могут быть отнесены служебные слова, которые являются 

носителями чисто грамматических функций. К ним примыкают и 

междометия, служащие для выражения аффективной модальности 

или выполняющие вспомогательные функции в типовых речевых 

ситуациях, хотя среди них может встречаться своеобразная 

интернациональность. Однако современная глобальная 

коммуникация преподносит сюрпризы (например, «Wow!» — «Вау!»), 

о чем подробнее пойдет речь в третьей граве диссертации. 

Считается, что к интернационализмам не могут относиться и 

местоимения ввиду их семантической «пустоты», а также и 

своеобразия форм в любых неблизкородственных языках. 

Интернационализмы встречаются в пределах назывных слов, 

обладающих свойствами «надситуативности», семантической 

устойчивости и объективности, что роднит их с понятиями 

[Канцельсон 1965: 6]. При этом имеются в виду, прежде всего, 

нарицательные имена, так как имена собственные, хотя они также 

относятся к назывным словам, настолько отличаются своим 

лексическим значением, что само существование последнего нередко 

ставится под сомнение.  

В значении ономастической единицы, относится ли она к 

топонимике, этнонимии, антропонимии или зоонимии, нет 

обобщения, выделения существенных признаков предмета, а имеется 

лишь подведение предмета под ряд однородных (типа названий лиц 

определенного пола, деревень, городов, рек, горных массивов, 

территорий и т.п.) с одновременным обозначением единичного, 
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неповторимого предмета. Здесь возможны три плана значения: 

собственно ономастическое значение (отношение имени к 

отображению объекта в сознании), до-ономастическое (этимо-

логическое) и от-ономастическое (переносное) значение [см.: 

Никонов 1965: 57-62]. Этимологическое значение может вообще не 

ощущаться в синхронии; в то же время именно на нем (т. е. на 

мотивировке) может строиться сходство форм имен разных языков, 

служащих переводными эквивалентами друг друга в области 

наиболее известных топонимов и антропонимов и играющих роль 

интернациональных аналогов в области имен. Ономастическое 

значение может объединять ряд имен в разных языках только в 

области наиболее известных топонимов, а также этнонимов. Также и 

среди этнонимов нередко расхождение форм, особенно в случае 

старейших наименований различного в разных языках 

происхождения. Cоотношение имен со сходным звучанием 

(написанием) и со сходной мотивировкой в целом обусловливается 

традицией, но в новейший период в связи с нарастанием 

международного обмена информацией, вовлекающего в свою сферу 

множество языков, кальки стали уступать место единым для разных 

языков названиям [Никонов 1965: 127]. В то же время исследования 

последнего времени, в частности диссертация О.С. Фоменко 

«Прагматонимы-глобализмы: лингвистический статус и 

функциональная специфика» [Фоменко 2009], демонстрируют не  

только активизацию интернационального потенциала отдельного 

класса ономастических единиц, но и тенденцию к глобализации 

последних. 

Среди требований к интернационализмам в ряде случаев 
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учеными выдвигалось требование международного характера 

обозначаемого этими словами понятия (см. работы В.В. Акуленко, 

Р.А. Будагова и др.). Однако мы склонны полагать, что для 

отождествления интернационализмов необходимо не совпадение 

понятий, а соотносительность значений. Поэтому не играет особой 

роли и международный или местный характер обозначаемого ими 

понятия. В данном отношении проявляется еще одно отличительное 

свойство глобализмов — они всегда выражают международные 

(всеобщие) понятия. 

Анализируя степень близости понятия носителям данной 

культуры, которая, безусловно, сказывается на месте слова в словаре 

языка и на его функционировании в качестве интернационализма, 

следует отметить, что в культуру народа могут входить понятия, 

отражающие не только непосредственную действительность его 

собственной жизни, но и знания о жизни других народов, о 

природных явлениях, выходящих за рамки его собственного опыта и, 

более того, опыта обитателей Земли. В этом случае можно было бы 

говорить и о поликультурности, стоящей за словарями наиболее 

развитых европейских языков и в настоящее время постепенно 

распространяющейся во всем мире. Эта поликультурность, 

безусловно, отличает глобальный и глобально значимые языки. 

Наряду со значением и фономорфологической (графической) 

оболочкой для многих слов и для всех лексикализованных слово-

сочетаний следует учитывать третий компонент — мотивировку, 

разумеется, лишь в синхронически транспарентных знаках. 

Мотивировка нередко оказывает влияние на значение и употребление 

знака и является заметным для говорящих признаком, 
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способствующим его опознаванию и закреплению в памяти. 

В исследованиях языковых универсалий  традиционно 

выделяют  три вида мотивировки слов:  

1) прямая связь звучания со значением — фонетическая 

мотивировка,  

2) синхроническая словообразовательная структура сложных и 

производных слов — морфологическая мотивировка,  

3) ощутимая в синхронии переносность значения — 

семантическая мотивировка [Ullmann 1966: 221-226].  

Мотивировка же лексикализованных сочетаний складывается из 

значений составляющих слов и грамматической формы словосоче-

тания. Соответственно возможны полилексемы и полифраземы со 

сходной до степени отождествления мотивировкой, узнаваемые в 

разных языках даже в случае расхождений в их реальном звучании. 

Совпадение мотивировки возможно и в словах со сходной 

фономорфологической оболочкой: оно неизбежно в случае 

фонетической мотивированности таких слов, но не обязательно в 

морфологически или семантически мотивированных словах. Поэтому 

морфологическое строение и семантическая структура 

интернациональных слов далеко не всегда совпадают в разных 

языках. 

Словообразовательные интернациональные аналоги, 

основанные на общности значений и морфологической мотивировки 

слов, встречаются сравнительно чаще. Степень сходства особенно 

велика тогда, когда такие аналоги состоят только из идентичных 

международных компонентов (слов, основ, морфем), то есть 

представляют собой одинаково морфологически мотивированные 
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сложные или производные интернациональные слова. В 

многочисленных словообразовательных аналогах 

интернациональные элементы сочетаются с неинтернациональными, 

но функционально соответствующими друг другу в данных языках 

словообразовательными элементами. В этих случаях категория 

словообразовательных аналогов совмещается о категорией 

интернациональных слов.  

Морфологическая мотивировка слов не является универсалией 

ввиду значительных различий в морфологической структуре слова в 

языках различных типов. Даже в генетически близких языках 

возможности образования производных и сложных слов далеко не 

всегда одинаковы.  

Интернациональные семантические аналоги потенциально 

возможны в любых языках мира, так как переносы являются 

языковыми универсалиями. Несмотря на существование одинаковых 

семантических мотивировок в хронологически и географически 

удаленных и, как представляется, не взаимосвязанных языках, 

значительные синхронические изоглоссы наблюдаются в ареалах 

общей культуры и общих центров языковых влияний. В ряде случаев 

одинаковость семантических мотивировок совмещается с 

интернациональной формой слов, что проявляется в совпадении, 

обычно частичном, семантической структуры интернациональных 

слов. Основная масса семантических аналогов представляет собою 

ряды слов с различным звучанием, что не мешает им регулярно 

отождествляться по значению и форме (мотивировке) и служить 

переводными эквивалентами друг друга. При этом семантические 

аналоги являются фактом языка, а не речи.  
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В одних аналогах значение с точки зрения синхронии всех 

сопоставляемых языков не может быть выведено из мотивировки. 

Конечно, такое выведение возможно при условии знания 

соответствующего исторического факта или мифа, но точка зрения 

специалистов не отражает здесь позиции языковых коллективов в 

целом. 

Качество интернациональности — явление относительное и 

объективное: оно проявляется в обеих сторонах лексических знаков: 

во-первых, в сходстве значений разноязычных языков и, во-вторых, в 

сходстве их внешних признаков (звучаний и/или написаний и/или 

мотивировок). Естественно, знаки тем в большей степени являются 

интернациональными, чем большее количество их аспектов сходно в 

сопоставляемых языках. Понятие сходства, в свою очередь, также 

относительно. Оно включает случаи как полного тождества, так и 

наличия только части общих признаков, достаточной для 

отождествления разноязычных деривационных морфем, основ, слов 

или словосочетаний. Это обстоятельство должно быть учтено и при 

анализе глобальной лексики. 

 

 

 

1.2. Константы интерлингвистики  

 

 

Поскольку глобализмы представляются отдельным классом 

слов в интернациональном пласте лексики современного русского 

языка, их исследование должно опираться не только на оптимальный 
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методологический комплекс, но и на опыт интерлингвистических 

исследований, накопленный с начала XX в. (работы А. Мейе, 

Э. Рихтера, В.М. Жирмунского и др.) до формирования на рубеже 

ХХ – XXI вв. нового исследовательского направления – 

лингвистической глобалистики (работы Д. Кристалла, Дж. Данна, 

Ш. Ронена и др.). Разумеется, далеко не все проблемы 

интерлингвистики были решены, не все вопросы получили 

однозначные ответы. Тем не менее, за столетие исследований были 

сформированы единые представления, накоплена объективная и 

достоверная информация об интернациональном начале в языке, 

составляющая общее интерлингвистическое знание, основанное на 

неких постоянных величинах. Эти константы интерлингвистики нас 

интересуют не сами по себе, а применительно к русскому языку. 

В свое время В.В. Виноградов утверждал, что русский язык, 

освоивший основной фонд интернациональной лексики уже к началу 

XX в., располагал перед Второй мировой войной более чем ста 

тысячами интернациональных слов [Виноградов 1982]. С того 

времени количество интернационализмов в нем существенно 

увеличилось, прежде всего за счет терминологической лексики. 

Вместе с тем, упоминаемый В.В. Виноградовым слой европейских 

интернационализмов, бесспорно, является основным, наиболее 

заметным и многочисленным среди элементов этого рода в лексике 

русского языка. Здесь количественно преобладает специальная 

терминология, степень интернационализации и темпы расширения 

которой особенно велики. Но и в пределах лексики общего (не 

специального) значения и более популярной терминологии число 

интернационализмов весьма значительно. 
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В начале 1970-х гг. В.В. Акуленко, сопоставив 60000 слов, 

представленных в словарях массового пользования в русском, 

английском, немецком и французском языках, установил около 7000 

изоглосс интернационализмов, объединяющих эти языки в пределах 

основной, наиболее употребительной части их словарного состава. 

При этом  слово может быть ограниченным в своем употреблении 

социальной или профессиональной средой, может иметь характер 

неологизма, архаизма, экзотизма. Но основная часть международных 

европеизмов последовательно представлена во всех четырех 

крупнейших европейских языках: английском, немецком, русском, 

французском [Акуленко 1972].  

Несмотря на использование русского языка во многих 

нерусских районах, он имеет единую литературную форму, что 

отличает его от глобального и других глобально значимых языков, в 

которых имеются особенности словоупотребления в различных 

странах, особенно существенные в странах Старого и Нового Света. 

Интернационализмы обычно известны в различных районах 

употребления языка, но могут иметь в них специфику звучания, 

значения или употребления. Однако в определенных случаях речь 

может идти фактически об активном существовании слова в лексике 

только одного из языковых коллективов. Это особенно характерно 

для британского и американского вариантов английского языка, 

ставшего глобальным. 

 В отличие от случайных лексических совпадений интерна-

ционализмы бывают представлены в словарях языков более или 

менее большими слоями, и поэтому в их звучании в разных языках 

намечаются определенные закономерные звуковые соответствия. При 
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этом сходство звуков отнюдь не означает полного совпадения. Но для 

функционирования интернационализмов не требуется 

фонологическое тождество. В частности, в русском и английском 

языках системы фонем различаются как в количественном (6 гласных 

и 35 согласных в русском при 20 гласных и 24 согласных в 

английском), так и в качественном отношениях. Сходства и различия 

характеризуют фонологические противопоставления, состав фонем, 

позиционные варианты фонем и т. д. Однако это не мешает сходству 

до степени отождествления. 

Отождествление сходных согласных считается наиболее 

показательным и важным, так как при заимствовании иноязычного 

материала русским языком именно согласные звуки последовательно 

заменяются похожими русскими звуками. Колебания проявляются в 

случаях соответствия одного звука двум сходным типа [g] и [h] в 

западноевропейских языках при одном русском [г]. Иного характера 

колебания в соответствиях вызываются историко-лингвистическими 

причинами (различиями источников и периодов заимствований, 

стереотипов звукового оформления заимствований) или чисто 

фонетическими причинами (различиями в условиях, в которых 

встречаются те или иные звуки). Как известно, в соотношении 

звучания слов греческого происхождения сказывается различие 

старейших путей их проникновения в русский, английский, немецкий 

и французский языки, борьба греко-византийского и латинского 

звуковых стереотипов и иногда образование смешанных 

византийско-латинских форм в русском языке при ориентации 

западных языков на латинский стереотип.  

Еще более сложны соответствия в области гласных, в первую 
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очередь в русском и английском языках: считается, что в этом  

проявляется ряд особенностей, противопоставляющих английское 

произношение «континентальному» произношению языков Европы. 

Это делает узнавание интернационализмов в их английском звучании 

затруднительным, хотя возможность идентификации в известной 

мере сохраняется. 

Не мешают отождествлению интернационализмов и 

значительные расхождения в их акцентуации: в европейских языках 

(пожалуй, за исключением французского) наблюдаются 

значительные колебания в постановке ударения. Они традиционно 

объясняются борьбой исконных  и иноязычных акцентуационных 

стереотипов: встречается вариантность ударений, наблюдаются 

сдвиги в ударении в отдельных интернационализмах и целых группах 

слов. В русском языке наряду с разноместностью постановки 

ударения мы имеем дело с подвижностью акцентуации при 

формообразовании и деривации. Это не мешает восприятию 

носителей языка, хотя может затруднять восприятие русских 

интернационализмов нерусскоязычными коммуникантами. 

Наиболее существенно для идентификации интернациональных 

слов наличие регулярных соответствий и сходства звуков в основе 

или корне. При этом, по мнению В.В. Акуленко, особую роль играет 

сходство согласных, так как именно они в первую очередь связаны с 

передачей значения в слове. Расхождения и несопоставимость 

отдельных звуков часто компенсируются, так как слово 

воспринимается не как набор звуков, а как единое целое, причем 

различительная сила тем больше переходит от качества отдельных 

звуков к их количеству, чем больше их количество в слове [см.: 
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Акуленко 1972]. 

Для анализа глобализмов чрезвычайно важно то 

обстоятельство, что общим правилом интерлингвистики является 

большая степень сходства интернациональных слов именно в 

письменной, а не в устной форме. Она свойственна 

интернационализмам в целом, хотя в русском языке орфографическое 

оформление международной лексики часто оказывается 

специфичным сравнительно с западноевропейскими языками. 

Исторически такое отклонение русских слов от аналогичных слов 

других европейских языков объясняется, прежде всего, тем, что 

русский язык обычно транскрибирует (реже – трансфонирует и 

транслитерирует) заимствуемые слова, тогда как в западноевропей-

ских языках заимствуемые слова транслитерируются, что нередко 

ведет к их буквальному совпадению в ряде языков. Однако такое 

совпадение действительно лишь в письменной форме речи.   

Расхождения письменных форм интернационализмов связаны 

не только с расхождениями передаваемых на письме звуковых 

оболочек слов, но и разными принципами передачи сходных звуков. 

Сказываются, в частности, особенности написания слов 

иностранного происхождения, усложняющие орфографические 

системы языков. Тем не менее, подавляющее большинство 

интернационализмов в письменной форме достаточно легко 

отождествляется в разных языках благодаря комплексности их 

восприятия и достаточности узнавания лишь общего контура, а не 

всех деталей слова [Акуленко 1972].  

Возможность закономерных соответствий и сходства интер-

национальных слов в устной и письменной форме обычно связана с 
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существованием параллелизма в морфологических структурах этих 

слов. Параллелизм обычно бывает лишь частичным, так как в каждом 

языке структура интернационализмов может иметь особенности 

независимо от того, сочетают ли слова интернациональные и 

специфические элементы или полностью состоят из 

интернациональных морфем. Исторически расхождения объясняются 

неизбежной спецификой деривации в каждом языке, разной степенью 

точности передачи интернационализмов разными моделями 

словообразовательного оформления заимствуемых слов и 

образования производных от них. 

Несомненно существование соответствий в словах с производ-

ной основой. И здесь они далеко не всегда означают тождество: 

последовательности морфем в слове может соответствовать в слове 

другого языка сходная по звучанию (написанию) нечленимая часть 

слова. Кроме того, в производной основе могут встречаться 

неинтернациональные элементы (по общему мнению 

интерлингвистов, обязательна интернациональность только корня и 

префиксов). Наличие в слове одного-двух специфических суффиксов 

не мешает ему функционировать как интернационализму, если эти 

специфические суффиксы регулярно соотносятся с суффиксами 

других языков в определенном классе слов. 

Специфика суффиксального оформления неодинакова в разных  

частях речи. При этом подавляющее большинство 

интернационализмов принадлежит к трем частям речи: именам 

существительным и прилагательным, а также к глаголам. В русском 

языке в первую очередь прилагательным и глаголам и производным 

от них свойственно сочетание суффиксов со своеобразными 
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интерфиксами, лишенными самостоятельного значения и 

отражающими ориентацию на звучание аналогичных слов языков-

источников. Так возникают элементы, представляющие собой сплав 

русского суффикса с иноязычным, например: -альн, -ональн, -абельн, 

-озн, -арн, -(и)онн и пр. Соответствия в структурах производных слов 

касаются, в частности, интернациональных суффиксов при 

интернациональных же основах. Таковы в пределах имен 

существительных суффиксы -ист —  -ist, - изм —  -ism, -ация, -

яция(я) — -ation,  -иция —  -ition, -уци(я), юци(я) — -ution,  -изаци(я) — 

-ization, -инг — -ing и др.  

Вероятность подобных  соответствий достаточно высока, хотя в 

каждом языке могут встречаться как единичные, так и групповые 

отклонения от данной тенденции. Одним из проявлений такого рода 

отклонений является вариативность слов, распространяющаяся среди 

интернационализмов в результате возможного заимствования 

сходных слов из разных источников, а также самостоятельного 

создания их по разным моделям [см.: Филин 1963]. Она может 

характеризовать единичные слова (матрас — матрац, ноль — нуль, 

тоннель — туннель), что может охватывать группы однородных слов 

(типа русских прилагательных на -ичный, -ический, глаголов на           

-изировать — -изовать и т. д.) или отражать территориальное 

варьирование языка (например,  candidature — candidacy, 

telegraphist — telegrapher, где первые формы из британского, 

вторые — из американского английского). Однако основная масса 

интернационализмов отличается сходными в разных языках 

закономерностями в структурно-морфологическом и 

словообразовательном аспектах.  
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Еще в середине ХХ в. В.П. Григорьевым было установлено, что 

наиболее распространены и относительно общепонятны в русском 

литературном языке основы чисто агглютинативного типа 

классического и неоклассического происхождения, способные 

образовывать интернациональные сложные слова, сочетаясь друг с 

другом. Подобные слова (блоки) являются самыми явными и давно 

признанными интернационализмами языков Европы. Большинство 

таких блоков употребляется лишь препозитивно: напр., авто-, агро-, 

ангио-, антропо-, архео-, астро-, аэро-, баро-, библио-, био-, вибро-, 

видео-, гальвано-, гастро-, гекто-, гео-, гетеро-, гигро-, гидро-, гипо-, 

гисто-, еомо-, грави- графо-, демо-, деамато-, зоО-, -изо, иконо-, 

ионо-, историо, ихтио-, калори-, карбо-, кар- дио-, карто-, катодо-, 

кило-, крипто-, лакто-, лито-, магнето-, макро-, мега-, мезо-, метро-

, микро-, моно-, невро-, нео-, нитро- и т.п. Этот первый тип блоков 

особенно легко может быть пополнен новыми основами, главным 

образом из греческих корней с интерфиксом.  

Блоки, употребляющиеся в постпозиции, образуют второй, 

ограниченный, но потенциально также открытый тип: -биоз, -бус, -

гамия, -ген, -генез,- гнозия, -гония, -грамма, -граф, -графия, -дром, -

лит, -лог, -логия, -ман, -мания, -метр, -метрия, морфизм, -навт, -

навтика, -олеум(-оль), -пат, -патия, -патолог,- план, -скоп, -скопия, -

стат, -типия, -тон, -фаг, -фил, -филия, -фит, -фоб, -фобия, -фон, -

цид, -цит и т.п. У таких элементов отмечается тенденция к переходу 

в суффиксы [Григорьев 1959: 73]. 

Блоки первого типа могут сочетаться как с постпозитивными 

блоками, так и с иными интернациональными основами. Их участие 

придает слову вид явного европеизма, не нуждающегося в переводе, 
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а передаваемого простой перекодировкой — подменой блоков 

(основ) в иностранном звучании и написании принятыми в данном 

языке формами блоков (основ), хотя фактически такие слова не 

всегда получают интернациональное распространение.  

Сравнительно широко понятны в литературном языке интер-

национальные префиксы: а-, анти-, архи-, вице-, гипер-, де-/дез-, дис-, 

квази-, контр-, пан-, про-, псевдо-, ре-, транс-, ультра-, экс-, экстра-, 

и др. Особенно отчетливо выделяются и активно употребляются в 

русском языке префиксы анти-, архи-, гипер-, де-, контр-, супер-, 

ультра-, мега-,  одной из основных причин чего следует признать 

установку на речевую агрессию в политической и рекламной 

коммуникации. 

В целом среди суффиксов интернациональных слов в русском 

языке преобладают интернациональные морфемы, правда, нередко 

непродуктивные, а иногда даже имеющие уникальный характер —

суффиксоиды, например, -борд [см.: Богословская 2003].  

К суффиксам интернациональных существительных мужского 

рода со значением лица относятся -ал, -ан, -ант/ент, -ар, -арь, -

атор/-итор, -ep, -ет, -ец, -йот, -ик, -ист и пр., женского рода — -

есс(а), -ис(а).  

К суффиксам существительных мужского рода со значением 

предметности относятся: -ант/ент, -арий, -орий, -am, -атор/-тор/-

ор/-ёр/-ер, -ин, -up, -ит, -ад, -оид, -он, -трон и пр., женского рода: -

ад(а), -и(я), -ур(а), -ерк(а). Вычленяется также ряд суффиксов су-

ществительных со значением отвлеченности: у существитель-

ных мужского рода: -аж, -ант, -оз/-ез, -изм, -итет, женского рода: -

иад(а), ур(а), -из(а), -иан(а), -ичность, -ик(а),-аци(я), -енци(я), -
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ость, -ональность.  

К суффиксам интернациональных прилагательных в русском 

языке относятся: -абельн, -ск, часто в сочетаниях: -альн, -анск, -арн-(-

ярн), -йен, -ическ, -ационн, -иальн, -ионн, -истическ, -истск, -ичн, -

озн, -оидальн, -оидн, -ональн, -онн, -орн, -уальн, -урн, -ционн и др. В 

интернациональных глаголах встречаются суффиксы: -изирова, -

изова, -ирова-, -ова-, (-ева), -фицирова, в наречиях суффиксы -и, -о в 

сочетаниях: -истически, -истеки-, -ически, -ично. Лишь часть 

подобных суффиксов продуктивна в русском литературном языке. 

Таковы суффиксы существительных: -аж, -ант, -ат, -аци(я)              

(-яци(я)), -ор/-ёр, -изм, -ик, -ист, -ит, -онер, -тор, (-атор, -итор),       

-ур(а), -фикаци(я) (-ификаци(я)). Тем не менее, многие суффиксы 

непродуктивны и вычленяются только в результате появления в 

языке значительных групп заимствований, относящихся к оди-

наковым словообразовательным рядам.  

Интерлингвистикой давно установлено, что частеречная 

принадлежность интернационального пласта русской лексики в 

целом соответствует общеевропейским характеристикам.  

Интернациональные слова в языках Европы относятся 

преимущественно к трем частям речи: в пределах общелитературной 

интернациональной лексики русского, английского и французского 

языков до 76 % существительных, до 18 % прилагательных, около 

5 % глаголов и всего около 1 % приходится на долю причастий, 

наречий и междометий. Здесь сказывается общая закономерность 

заимствования слов: существительные всегда перенимаются легче, 

чем прилагательные и глаголы [Мейе 1954: 35]. Существуют и 

типологические ограничения: производным прилагательным 
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русского языка не всегда соответствуют прилагательные в других 

европейских языках. Вместе с тем ряду производных глаголов и 

наречий английского языка соответствуют в остальных языках 

глагольные и адвербиальные обороты. Особенно редки и ограничены 

рамками немногих языков случаи интернациональности междометий. 

В каждом из языков интернациональные слова, относящиеся к 

одинаковым частям речи, имеют морфологические особенности. 

Некоторые из них могут вызывать затруднения и ошибки. Так, 

например, имена существительные русского и немецкого языков 

обладают категорией рода с различением трех родов (грамматически 

в русском языке категория рода выражена еще двумя типами 

существительных: общего рода и pluralia tantum), во французском 

языке — двух, английскому языку эта категория не свойственна. 

Принадлежность интернационализмов к родам часто расходится, что 

может вызывать ошибки, а при повторном заимствовании — вести к 

возникновению вариантности или изменению форм и 

грамматических признаков слова (ср. кофий – кофе). 

Считается, что слова в каких-либо значениях могут быть 

признаны интернациональными, если они семантически 

соответствуют друг другу и помогают понять текст на чужом языке, а 

также способны выступать в роли переводных эквивалентов друг 

друга [Гак 1977]. В семантике, как и в остальных аспектах 

интернационализмов, общность сочетается со спецификой, которая 

проявляется в семантических структурах слов, в закономерностях 

переносного употребления слов, в объемах соотносительных зна-

чений, системных семантических связях, сочетаемости слов и т.д. 

Налагая определенные ограничения на смысловые соответствия слов, 
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такие специфические черты нередко, однако, нейтрализуются на 

уровне текста, где полностью проявляется интернациональность слов 

[см.: Акуленко 1972]. 

Несмотря на универсальность семантических переносов, 

обусловленную общечеловеческими психологическими 

закономерностями, модели потенциальной сочетаемости значений в 

многоязычных словах в определенной мере различаются в разных 

языках. В европейских языках тенденции и схемы переносов более 

близки между собой, но не идентичны. Английскому языку более, 

чем русскому или немецкому, свойственно совмещение в одной 

семантической структуре родового и видового значений. Различия 

заключаются как в строении моделей семантических структур, так и в 

частоте применимости сходных структур в разных языках. 

Переносное значение в каком-либо конкретном слове одного языка 

может представляться специфическим с точки зрения 

сопоставляемых языков, хотя бы им была свойственна та же модель 

сочетаемости значений.  

Различия семантических структур проявляются и среди интер-

национальной лексики. Так, по мнению В.В. Акуленко, 

интернационализмы классического и романского происхождения, как 

правило, более многозначны во французском и английском, чем в 

немецком и русском языках.  

В русском языке значительная группа интернациональных слов 

однозначна (употребляется только в терминологическом значении), 

тогда как их французские, английские, а иногда и немецкие 

параллели имеют, наряду с этим значением по нескольку иных: слова 

типа абсорбировать, агония, аккомпанемент, аккомпанировать, 
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аккумулировать, аккумуляция, аппендикс, артикль, аспект, 

ассамблея, ассоциировать, атаковать и т.п. Это связано с разными 

сроками существования слов в языках, с наличием и 

употребительностью других слов, передающих значения 

интернационализма. В русском и немецком языках около 74% слов 

французского происхождения сократили число значений 

сравнительно с прототипами до 2-5, а 18% галлицизмов стали 

однозначными [Готлиб 1966: 18-19]. Но в большинстве случаев 

интернационализмы данных четырех языков многозначны в каждом 

из них. Развитие значений может происходить в каждом языке 

независимо: так, 35% галлицизмов развили самостоятельные новые 

значения в русском языке, 43 — в немецком [Готлиб 1966: 18]. 

Семантическая структура интернациональных слов в русском 

языке свидетельствует о том, что чаще здесь встречается совпадение 

главных значений с английским, при расхождениях во вторичных. 

Более сложны соотношения международных слов, главному  

значению одного из которых соответствует второстепенное значение 

другого или в которых совпадают только второстепенные значения. 

Второстепенные, фразеологически и грамматически связанные, 

эмоционально окрашенные значения — это область, где 

преимущественно проявляется национальная специфика семантиче-

ских структур международных слов.  

В реальных ситуациях соприкосновения языков сталкиваются 

не семантические структуры, а синтагматические значения слов в 

контексте. Именно поэтому велика роль распределения слов в их 

различных значениях по подъязыкам. Однако если коммуникация 

выходит за узкие рамки одной отрасли науки или техники в сферу 
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обиходного общения или особенно — художественной речи, 

многозначность слова и потенции его развития начинают ощущаться. 

Но и в этом случае, если семантические структуры не слишком резко 

расходятся, человек может понять без словаря многие 

несвойственные его родному языку значения интернационализма в 

чужом языке благодаря наглядности связей с семантическим центром 

общего для обоих языков значения, универсальности семантических 

переносов, опоре на контекст и пр. 

При сопоставлении синтагматических значений интернациона-

лизмов возможны случаи либо полного или частичного совпадения 

значений, когда слова могут считаться соотносительными, либо 

полного несоответствия значений, когда может возникать ложная 

соотносительность. Полные или частичные расхождения значений 

касаются представленных в них семантических множителей и 

способов их объединения, что зависит также от системных связей 

значений и тесно связано с сочетаемостью слов. 

Интернационализмы в соотносительных значениях являются 

межъязыковыми синонимами и квазисинонимами («идеографичес-

кими синонимами»), и поэтому их соотношение может описываться с 

помощью методики, сходной с той, которая применяется для уста-

новления соотношения синонимов. Полной в данном случае является 

семантическая соотносительность тех значений, которые имеют 

полностью совпадающие толкования. Различия в сочетаемости, более 

или менее неизбежные в разных языках, не отменяют факта полной 

взаимной понятности таких слов, как не являются непреодолимым 

препятствием для их понимания — за пределами собственно 

семантики — и различия в функционально-стилистических и 
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эмоциональных окрасках.  

Неполная семантическая соотносительность (межъязыковая 

квазисинонимичность) имеет место там, где значение одного из 

интернациональных слов имеет больше семантических множителей, 

чем значение другого (при общей основе значений), причем такие 

дополнительные множители включаются в значение по слабой 

дизъюнкции («и/или») либо по конъюнкции («и»).  

Различия в соотносительных значениях нередко объясняются их 

неодинаковыми системными связями в языках. Как известно, в 

плоскости синхронии лексические значения могут находиться в двух 

типах отношений: в собственно языковых образованиях — лексико-

семантических группах или в объединениях экстралингвистического 

характера, основывающихся на классификации самих предметов и 

явлений объективного мира.  

Несоотносительные значения многозначных интернациональ-

ных слов вызывают серьезные ошибки; моносемичные слова 

интернационального звучания с подобными значениями являются 

псевдоинтернациональными. Так, если декада и означают 

десятидневный период, то французское decade значит и «десять 

дней» и «десять лет», a английское decade только «десять лет». В 

большинстве случаев такие значения полностью или частично 

соответствуют значениям каких-то других слов или оборотов в 

сопоставляемых языках. Но некоторые несоотносительные значения 

интернационализмов оказываются вообще безэквивалентными, 

выражая специфические понятия культуры одного народа, 

неизвестные или малоизвестные за ее пределами. Так, например, 

слово консультация, кроме общих с  consultation значений «совет, 
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указания специалиста; совещание специалистов», имеет особое 

значение — «учреждение, оказывающее помощь населению советами 

специалистов» (например, женская консультация) [Акуленко 1972].  

Даже в пределах одного языка синонимы нередко расходятся в 

семантической, лексической и синтаксической сочетаемости; тем 

более характерны такие расхождения для межъязыковых синонимов, 

в том числе для интернациональной лексики.  

Лексическая сочетаемость — это способность конкретного 

слова в каком-то значении семантически связываться только с 

определенными  словами. Однако разграничительная линия между 

лексической и семантической сочетаемостью не всегда отчетлива. 

Как правило, для соотносительных интернационализмов характерны 

те или иные различия в лексической сочетаемости. Например, хотя 

слова типа абсолютно — absolutely, аналогичный — analogous, 

интернациональный — international и т.п. семантически полностью 

соответствуют друг другу, в конкретных словосочетаниях это 

соответствие далеко не всегда сохраняется. Возможность 

расхождений основана на существовании у многих интернацио-

нализмов синонимов в пределах соответствующих языков. Особенно 

специфична лексическая сочетаемость интернациональных прила-

гательных.  

Синтаксическая сочетаемость, то есть способность слов 

подчинять словоформы некоторых синтаксических классов и 

подчиняться словоформам некоторых синтаксических классов, у 

интернационализмов нередко расходится. Это может определяться 

как типологическими грамматическими различиями языков, так и 

индивидуальными причинами.  
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Системы стилистических окрасок в основных европейских 

языках близки, хотя и не идентичны. Однако стилистические 

характеристики соотносительных слов, в том числе и 

интернациональных, далеко не во всем совпадают даже в случае 

сходного распределения стилистических пластов. Разное время 

возникновения основных групп интернационализмов классического и 

неоклассического происхождения и различия в их месте в словарях 

(степени освоенности, наличии синонимов и квазисинонимов) ведут 

к тому, что, например, во французском языке большинство 

интернационализмов нейтрально, тогда как их русские соответствия 

нередко носят книжный характер. Французский язык с его 

сближением книжной и нейтральной лексики (в противоположность 

лексике разговорной) несколько отличается и от английского с его 

тяготением, особенно в Англии, к кратким словам германского 

происхождения. Поэтому многим стилистически нейтральным 

словам западноевропейских языков в русском  соответствуют слова с 

книжной окраской. 

Значительная группа интернационализмов с полностью соот-

носительными значениями тем не менее существенно расходится в 

русском и других глобально значимых языках по функционально-

стилистической окраске. Например, автопортрет, балласт, керосин, 

микрофон, микстура, минералог, мотоцикл, педиатр, терапевт, 

трамвай, физиолог, экскаватор и т.п. — это слова повседневного 

литературного употребления, тогда как соответствующие сходные 

французские слова имеют узкопрофессиональный характер и редко 

употребляются, будучи оттеснены синонимами или другими 

вариантами слов.  
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Неравномерно распределяется в соотносительных 

интернационализмах их восприятие как устаревших или, напротив, 

неологизмов. При этом следует учитывать, что многие интернацио-

нализмы, построенные на международном материале, вообще не 

воспринимаются как неологизмы даже в момент появления в языке. 

Этим во многом объясняется скорость лексико-семантической 

адаптации глобализмов в современном русском языке, о чем 

подробнее будет сказано в третьей главе диссертации. 

Часто не совпадают в интернациональных словах и эмоцио-

нально-экспрессивные окраски. Эмоциональная пейоративная 

окраска может проявляться в экспрессивно различных прослойках 

лексики: высокой, нейтральной или сниженной. Как верно заметил 

В.В. Акуленко, там, где негативное отношение является нечисто 

оценочным моментом, а связано со значениями, нередки совпадения 

пейоративной окраски во всех языках: таковы слова типа агрессор, 

апологет, демагог, деспот, интервент, коррупция, провокатор, 

тоталитаризм, фарс и их соответствия в других европейских 

языках. Но это относится только к соотносительным значениям; 

пейоративная окрашенность специфических значений усиливает 

расхождения интернационализмов [Акуленко 1972]. В тех случаях, 

когда расхождения в стилистических окрасках не связаны с 

различиями значений, они обычно не мешают интернационализмам 

играть свою роль наиболее понятных передатчиков информации в 

разноязычном обмене информацией. Даже если в понимании текста 

возникают при этом ошибки, нарушается стилистическое 

согласование слов, это почти не сказывается на понимании основной 

лингвистической информации высказывания. 
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Особый пласт интернациональной лексики русского языка 

представляет терминология. Каждая терминологическая система 

является автономным пластом лексики языка, и неслучайно 

образование термина на базе общеупотребительного слова иногда 

рассматривают не как переосмысление, а как заимствование слова, и 

сам термин в глазах неспециалистов уподобляется иностранному 

слову [см.: Авербух; Герд; Головин и др.]. Выражаемые терминами 

научные понятия по самой своей природе стремятся к 

интернациональности, так как именно в тех областях человеческой 

деятельности, к которым относятся термины, наиболее широко 

осуществляются международные связи. В стилистическом плане 

термины в пределах своего подъязыка стремятся к однородности и 

экспрессивной нейтральности. Если бы эти тенденции были 

полностью реализованы, вопросы изучения семантико-

стилистической соотносительности интернациональных терминов 

вообще не возникали бы. 

В русском языке терминология по своему строению занимает 

более обособленное место, чем, например, в английском языке: часто 

русский язык применяет отдельные лексемы в обиходной речи и 

терминологии там, где английский употребляют одну лексему. Здесь 

используются собственные словообразовательные возможности 

русского языка, а также сказывается более высокий процент 

заимствованных слов в русской терминологии сравнительно с 

общелитературным словарем [см.: Авербух 2006; Богословская 2002]. 

Определенное срастание терминологии с общим словарем ска-

зывается на семантике терминов. Как известно, связь терминов, в том 

числе интернациональных, с лексикой общего значения может быть 
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различной: одни термины распространяются так широко, что уже не 

осознаются как собственно термины (например, кандидат, депутат, 

поэма, драма, астрономия, физика), другие имеют явно специальный 

характер, но известны массам образованных носителей языка 

(например, функция, эксперимент, аргумент, де-факто), третьи 

известны лишь специалистам (например, лингвистам: агглютинация, 

инкорпорация, интерференция,  аорист, диссимиляция). Чем уже 

среда распространения термина, тем точнее его употребление и тем в 

большей степени значение его выражает понятие собственно 

научное, а не бытовое, общенародное [Ковтун 1955: 72].  

Степень интернациональности значений терминов связана 

также с принадлежностью терминов к тому или иному типу и с 

историей и состоянием терминологии в каждой отдельной области 

специализированной человеческой деятельности. Общепринятой 

является  следующая классификация терминов: 

а) официально-деловые термины, выражающие социально 

обусловленные, точно определенные законами, договорами или 

общественной практикой понятия официально-делового общения; 

б) научные термины, выражающие научные понятия о более 

общих явлениях и закономерностях объективного мира; 

в) технические (в широком смысле слова) термины, дающие 

точные наименования типичных предметов, процессов или явлений в 

определенной области специальной деятельности, науки или техники. 

К ним примыкает и техническая номенклатура, отличающаяся не 

предметно-логическими, а назывными значениями и отсутствием 

системности; 

г) общественно-политические термины, выражающие точные 
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научные понятия общественно-политической жизни и входящие в 

состав систем аналогичных терминов. К ним примыкает общест-

венно-политическая лексика, используемая в неспециальном 

употреблении и отличающаяся тем, что передает общенародные 

понятия о явлениях социально-политической жизни [см.: Акуленко 

1972]. 

В системах научных и технических терминов упорядоченность 

обычно недостаточна. Это проявляется в неуточненности части 

понятий, несоответствии терминов понятиям, многозначности 

терминов, отсутствии должной системности в их построении, в 

синонимии и омонимии в пределах терминологических систем и т.д. 

Не случайно всякому исследованию предшествует определение 

дефиниций. Интернациональные термины сложно перемежаются с 

национально-специфическими, хотя в целом тяготение 

представителей науки и техники к интернационализмам несомненно. 

Национальная и международная неупорядоченность понятий, 

отсутствие координации в построении терминов могут приводить к 

неполной соотносительности терминов.  

Положение оказывается несколько лучшим в относительно 

новых областях науки и техники (компьютерной техники, интернет-

технологий и пр.), понятия и термины которых распространились во 

многих странах почти одновременно, и более сложным в старых 

областях, особенно в гуманитарных науках с их традиционной 

приблизительностью и недостаточной международной координацией 

ряда понятий. Например, в филологии использование 

интернациональных терминов осложняется не только разными 

национальными традициями (фраза «грамматическое 
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предложение» — phrase «словосочетание», новелла – «малый 

эпический жанр» — novel «роман» и т.п.), но и расхождениями в 

понятиях и терминологиях разных научных школ. Особенно опасны 

и трудно устранимы терминологические расхождения последнего 

рода, когда различные понятия, соответствующие данному термину, 

могут представляться совпадающими на практике, но по существу 

относятся к разным явлениям. 

Семантическая соотносительность интернациональных терми-

нов в сфере официально-делового общения также не всегда после-

довательна. Она наиболее выдержана в области дипломатической 

терминологии. Дипломатическая документация не только особенно 

богата интернационализмами, но и является ярким образцом 

соответствий стилистики во многих языках. Зато нередки понятийно-

семантические расхождения в области терминологии права. 

Особенно серьезные расхождения понятийно-семантического 

характера наблюдаются в области общественно-политической тер-

минологии. «Ближайшие» значения и здесь нередко оказываются в 

той или иной степени соотносительными, и такие слова приводятся в 

двуязычных словарях как переводные эквиваленты друг друга, но 

«дальнейшие» значения (совпадение которых для подлинно 

эквивалентных терминов необходимо) могут значительно 

различаться [см.: Акуленко 1972]. Такие расхождения иногда 

усугубляются различиями в культурных коннотациях и оценочных 

окрасках. Из всего сказанного следует, что семантико-

стилистическое соответствие интернационализмов отнюдь не всегда 

бывает полным, что не мешает их отождествлению в ситуациях 

соприкосновения языков.  
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Отдельную проблему в интерлингвистике представляет ложная 

интернационализация и соотношение понятий «интернационализм» и 

«псевдоинтернационализм», для решения которой 

дифференцированно рассматриваются различные свойства слова и 

его значения с точки зрения их роли в коммуникации. Особенно 

подробно данная проблема рассматривается в работах В.В. Акуленко. 

При абстрактном подходе к слову вычленяются его основные 

свойства, не подлежащие изменению в высказывании и 

обеспечивающие его понятность. Эти свойства связаны с 

семантическими множителями, набор которых образует лексическое 

значение слова. Их носителями являются корень, а также 

деривационные морфемы, объединяемые структурно-семантической 

словообразовательной моделью. Они выражаются в принципиальной 

обязательности сохранения в высказывании семантических 

множителей, входящих в значение слова. Однако избыточность 

семантической информации в высказывании или более широком 

контексте обычно достаточна для компенсации нарушения, 

состоящего в подмене одного лексического значения другим, 

отличающимся одним или немногими второстепенными множите-

лями. Поэтому, наряду с полной соотносительностью значений 

разноязычных слов с одинаковыми наборами семантических мно-

жителей можно говорить и о частичной соотносительности значений 

слов с общим семантическим ядром, но расхождениями отдельных 

второстепенных множителей. Несоотносительные же значения не 

содержат общих множителей или содержат единичные общие мно-

жители. Именно эти обстоятельства лежат в основе практики 

переводной лексикографии. На следующем, более конкретном уровне 
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вычленяются свойства слова, которые связаны с правильностью 

построения слова и размещения его в словосочетании.  

Указанные нормативно-языковые свойства связаны с 

семантической, лексической и синтаксической сочетаемостью слова 

и с традиционно принятым конкретным морфемным заполнением 

модели слова. Их нарушения не затрагивают семантики 

высказывания или затрагивают ее весьма незначительно (в плане 

семантической сочетаемости), хотя и шокируют языковое чутье 

образованных носителей языка. Наконец, на еще более конкретном 

уровне выделяются свойства слова, связанные с традиционно 

эстетической, нормативно-стилистической стороной его 

употребления в речи. Они проявляются в необходимости 

согласования стилистических и эмоциональноэкспрессивных окрасок 

слова с окрасками высказывания или даже большего контекста [см.: 

Акуленко 1969, 1972]. 

Предложенное В.В. Акуленко разграничение позволяет 

установить, что псевдоинтер- национализмами являются только 

полностью или почти полностью расходящиеся по значениям 

омонимичные полилексемы, т. е. межъязыковые омонимы и 

паронимы, тогда как к интернациональной лексике относятся все 

омологичные полилексемы, даже если в них встречаются некоторые 

расхождения в значениях.  

Рассмотрение диахронического аспекта проблемы интер-

национализмов в интерлингвистике осуществляется путем 

исторического и этимологического анализа явлений, ранее 

установленных в результате применения ареального и синхронно-

сопоставительного методов. Такое разграничение синхронии  и 
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диахронии отнюдь не означает их разрыва и противопоставления.  

Диахронический анализ интернационализмов свидетельствует 

об их определенной специфике. Однако здесь важно различать 

понятия исторического источника, этимологического источника и 

этимологического материала. 

Этимологическим источником является язык, в котором 

впервые возник образец, воспроизводимый в рассматриваемой 

лексической единице. Историческим же источником является язык, 

непосредственно передающий этот образец в данный язык, то есть 

находящийся с ним в прямом контакте. При этом в случаях, когда 

новое значение, в котором заимствуется слово, возникло не в 

первоначальном языке-источнике, а в другом языке (языке-

посреднике), именно последний принято считать этимологическим 

источником заимствования.  

В языковых контактах нередки случаи перманентного за-

имствования, то есть разновременной ориентации различных носите-

лей данного языка на один и тот же иноязычный образец. Они 

особенно характерны при заимствовании интернационализмов, 

причем здесь сходные образцы представлены в ряде языков, а 

нередко заложены и в возможностях структуры и нормы 

собственного языка. Так возникают явления множественности 

исторических, этимологических источников и этимологического 

материала. 

Множественность исторических источников означает, что заим-

ствованное слово появилось в языке в результате воспроизведения 

языковых образцов разных языков, причем за всеми образцами стоит 

один и тот же прототип. Множественность этимологических 
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источников встречается, когда в одном слове отражается несколько 

образцов, являющихся независимыми образованиями разных языков. 

Множественность этимологического материала обычно является 

следствием множественности этимологических источников; она 

встречается в интернационализмах, одновременно восходящих к 

нескольким образцам, фактический материал каждого из которых в 

момент его создания принадлежал соответствующему языку (ср. 

конкурс – конкур). Однако чаще всего в ходе дальнейшего анализа все 

такого рода образцы могут быть сведены к единому источнику, 

откуда они распространились в ходе языковых контактов.  

В диахроническом плане процессы интернационализации 

словаря языка, то есть возникновения и развития в нем интерна-

циональных элементов, отнюдь не сводятся к процессу заимствова-

ния этим языком слов других языков. Интернационализмы любого 

типа появляются в результате взаимодействия целого комплекса 

сложно взаимосвязанных процессов. Интернациональная лексика, в 

частности, возникает в том или ином языке в результате фоне-

тического заимствования, словообразовательного калькирования и 

полукалькирования [Акуленко 1972]. При этом в ряде случаев эти 

процессы при перенимании интернационализмов не могут быть 

разграничены.  

Слово, заимствованное ранее языком в каком-то ином значении 

и не имевшее интернационального характера, может приобрести этот 

характер в результате семантического калькирования. В таких 

случаях не всегда возможно отграничить собственно семантическую 

кальку от повторного фонетического заимствования. Там же, где 

употребление слова в предшествующем значении явно не связано 
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отношением преемственности с современным интернационализмом, 

можно уверенно говорить о повторном заимствовании (конкур – 

конкурс). 

Параллельно образованные в ряде языков производные от 

интернациональных слов также приобретают интернациональный 

характер (абсолютный — абсолютно, absolute — absolutely). Здесь 

нередко трудно, а иногда невозможно разграничить процессы 

собственного словообразования и словообразовательного 

калькирования или даже фонетического заимствования.  

Установление реальных путей возникновения 

интернациональной лексики подтверждает общее правило: ни одна 

синхроническая категория не является результатом только одного 

процесса и не может быть выведена из одной диахронической кате-

гории. Интернационализация лексики языков, протекающая в форме 

многообразных процессов возникновения международных аналогов 

различных типов, не только не сводится к «единичному процессу 

заимствования слов, но не может быть вмещена даже в намного более 

широкое русло языковых контактов: она является результатом 

наиболее универсальной группы процессов — конвергентного 

развития языков» [Акуленко 1972: 151]. 

Традиция изучения интернациональных элементов в языке 

приходит к выводу, что интернационализмы не становятся 

универсальным мировым явлением: этому мешают как существенные 

традиционные ограничения историко-культурного характера, так и 

типологические препятствия [Акуленко 1972: 85]. Однако 

глобализационные процессы в культуре мира и девальвация фактора 

пространства (ареала) наряду с привлечением новых инструментов и 
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технических средств современной коммуникации опровергает это 

ограничение, результатом чего, во многом, и являются глобализмы. 

 

 

 

1.3. Интернационализмы в русском языке 

 

 

Интернационализация лексики русского языка происходил 

постоянно на протяжении всей истории его развития. Интенсивность 

данного процесса была различной в зависимости от  интенсивности  

лингвистических контактов русского языка с языками Запада и 

Востока в связи с внутренними закономерностями развития самого 

русского языка на разных ступенях эволюции и на фоне социально-

культурной истории русского народа и его отношений с другими 

народами. Со всей определенностью можно утверждать, что русский 

язык всегда был открыт для лексико-семантического обмена. 

Периоды инвазий сменялись периодами пуризма, но лексическая 

система русского языка оставляла и развивала из заимствованного 

словесного материала только то, что ей было нужно, а от остального 

со временем избавлялась.  

Принято говорить о первых явлениях интернационализации 

русской лексики с возникновением в Х в. в период христианизации 

восточных славян письменного древнерусского языка. К эпохе 

праславянской общности восходят лишь единичные 

интернационализмы (такие, как вино). Древнерусская же письменная 

речь благодаря своему бинарному  характеру (сочетанию стихии 
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общелитературного языка славянства IX — X вв. — 

старославянского языка и собственно восточнославянского начала) 

оказалась сразу же включенной в греко-славянский мир в целом.  

Старославянский язык, составлявший основу церковно--

книжного типа языка, принес в Киевскую Русь многочисленные 

грецизмы, включив древнерусский язык в средневековую евро-

пейскую культуру. Так приходят сюда слова аметист, аминь, 

анафема, апокалипсис, апостол, аромат, астролог, деспот, дьявол, 

иконом, кентр, климат, стратиг и т.п. Значения некоторых из них 

отличны от современных, как отлично и звучание ряда слов, 

оформленных по греко-византийскому звуковому стереотипу. 

Подобная лексика приходит с общеевропейскими понятиями: 

например, появление в древнерусском языке через старославянское и 

византийское посредство латинских названий месяцев, общих с 

западноевропейскими языками, означало изменение понятий года, 

времени года, месяца [Филин 1949: 115]. Другие старославянизмы 

пришли прямо из латыни или через древневерхненемецкий язык.  

Важным путем проникновения и распространения 

заимствований были многочисленные переводы. Заимствование 

иноязычной лексики стимулировалось тем обстоятельством, что 

несмотря на богатство словаря древнерусского и старославянского 

языков здесь не всегда находились свои формы для выражения новых 

понятий, а синонимическое разнообразие однокоренных форм порой 

свидетельствовало о неустойчивости ряда новообразований. Далеко 

не вся лексика этого рода распространялась в тот период в остальных 

типах письменного языка: деловом языке на чистой восточно-

славянской основе и литературном языке, совмещавшем оба вида 
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элементов [см.: Филин 1949]. 

Грецизмы проникали в древнерусскую письменную речь и 

минуя старославянское посредство. Восточнославянскими 

диалектами непосредственно из среднегреческого языка устным 

путем заимствовалась бытовая лексика (вишня, лиман, мак, цыган) в 

результате непосредственных связей с Византией и ее 

черноморскими колониями: последнего рода слова позже объединят 

русский язык с рядом языков Восточной Европы.  

Интернационализмы восточноевропейского, а также 

кавказского и ближневосточного распространения стали проникать в 

древнерусский язык устным путем через тюркские языки (например, 

базар, булат, казна, кафтан и т.д.). Это связано с тем, что в период 

татаро-монгольского ига зона интенсивности языковых контактов 

переместилась с Запада на Восток.   

В XIV — XVI вв. на основе ранее единой древнерусской 

народности постепенно формируются три близкородственные народ-

ности со своими языками. С этого времени история интернационали-

зации словаря русского языка несколько отличается от аналогичных 

процессов в украинском и белорусском языках, несмотря на тесные 

связи всех трех языков. На великорусской почве длительное время 

продолжают развиваться стилистические традиции древнерусского 

языка, но уже в XV — XVI вв. здесь нарастает роль норм московской 

деловой письменности, превращающихся в стиль литературного 

языка, противостоящий церковно-книжному стилю языка. По-

прежнему за пределами литературной нормы остается разговорно-

бытовая речь. Интернациональные элементы проникают в церковно-

книжную письменную речь в ходе «второго южнославянского 
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влияния» (с рубежа XIV — XV вв. по конец XVI в.) в результате 

усиления влияния греческого языка. Кроме того, продолжается 

проникновение тюркских элементов и ориентализмов через тюркское 

посредство в разговорную речь. 

Интернационализация словаря заметно усиливается в ходе 

формирования русского национального языка в XVII — начале XVIII 

в. В этот период завершается начавшийся еще со второй половины 

XVI в. процесс образования единой системы литературного языка с 

тремя стилями, объединившей славянские и собственно русские 

элементы. Не порывая традиционных связей с греко-славянским 

миром, русский язык все более начинает вступать в контакты с 

языками Западной Европы. 

В XVII в. славяно-русский тип книжного языка обогащается 

заимствованиями не только из греческого языка, но и из латыни. 

Здесь сказывается развитие в Московской Руси с XVI в. богатой 

переводной литературы с латинского, польского, немецкого языков, 

организация латинского образования в Москве, польское и 

украинское влияние. Вырабатывается латинский звуковой стереотип 

оформления заимствований, причем повторные заимствования ведут 

к преобразованию части грецизмов по новому стереотипу 

(иконном — эконом, артирия —  артерия, акадимия —  академия, 

кентр —  центр и т. п.). Сохранение в современном языке следов как 

греко-византийского, так и латинского стереотипов привело к 

непоследовательности звуко-буквенных соответствий ряда интер-

национализмов в русском и западноевропейских языках. Наряду с 

грецизмами в латинской оболочке приходят и собственно латинизмы 

типа аффект, инструмент, глобус, минута, градус, дистанция, 
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вертикальный и пр. [Винокур 1959: 31]. 

Проникновение в русский язык европеизмов в XVII в. связы-

вается, прежде всего, с польским влиянием. Вместе с собственно 

полонизмами и польскими кальками приходят слова наподобие 

аптека, каштан, солдат, майор, монарх, математический, музыка, 

пачпорт (паспорт), приватный и т.п. Однако большинство 

полонизмов нередко употреблялись лишь окказионально или 

находились на периферии словарного состава. 

Переломным в истории русского языка считается период конца 

XVII — первой четверти XIX в., когда формировался национальный 

русский литературный язык. В это время устанавливались 

грамматические нормы языка, в определенной мере стали 

закладываться основы современной стилистики, происходили 

коренные перемещения старых лексических элементов в сочетании с 

множеством новых, в том числе интернациональных. Русский язык 

вступил в непосредственные и все более частые контакты с западно-

европейскими, что ускорило сближение его лексики (и не только 

лексики) с другими языками Европы. 

Фонд интернациональной лексики русского языка XVIII — 

начала XIX вв. интенсивно пополнился за счет заимствований из 

западноевропейских языков. Определились некоторые типы грам-

матико-словообразовательного оформления европеизмов, установи-

лись словообразовательные отношения между определенными 

разрядами интернациональных слов, стали вычленяться некоторые 

международные морфемы и основы. Особенно важно, что с этого 

времени интернациональная лексика  перестала быть латентной в 

русском языке, как это имело место в прошлом: в ходе 
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соприкосновения русского языка с западноевропейскими все более 

стала ощущаться ее специфика, что влияло на ее использование и 

дальнейшую судьбу [Акуленко 1972]. 

Петровская эпоха — последние годы XVII в. и первая четверть 

XVIII в. — характеризовалась бурным притоком западноевропейских 

заимствований, обусловленным причинами как внешнего по 

отношению к лексике порядка (возникновением множества новых 

явлений и понятий, языковой модой), так и внутренними факторами 

(отсутствием в языке лексических форм для воплощения новых 

понятий). Новая лексика (в основном интернационального 

распространения), приходит в русский язык в петровскую эпоху 

через распространяющийся индивидуальный полилингвизм 

представителей просвещенной части русского общества. На первое 

место среди исторических источников заимствований выступает 

немецкий язык, оттесняющий польский, хотя последний еще 

сохраняет определенное влияние, в частности, при передаче 

латинизмов. Заимствования осуществляются также из голландского, 

английского, французского и итальянского языков. Конкретные 

источники заимствований в различных терминологических сферах 

оказывались неодинаковыми. Например, для военной терминологии 

это были немецкий и французский языки, хотя новые термины 

встречались с уже существовавшими русскими и польскими 

терминами и некоторыми ориентализмами. В отношении морской 

терминологии наряду с  упоминанием наиболее наглядных 

голландского и английского источников следует упомянуть влияние 

языков черноморского бассейна.  

В язык петровской эпохи входит, прежде всего, нужная для него 
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специальная терминология: научно-техническая и производственная, 

военная и морская, официально-административная и общественно-

политическая. Наряду с собственно новыми терминами (физика, 

геометрия, фрегат, навигация, генерал, адмирал) возникает книжная 

терминологическая и просто культурная лексика (календарь, мода, 

фантазия, театр, публика, триумф) и модные слова, оттесняющие 

русские названия знакомых явлений (виктория, баталия, кураж, 

конфуз, натура, пардон и т.п.).  

Начиная с 1740-х гг. и до конца XVIII в. проходит период 

сдержанного отношения к прямым заимствованиям, что нередко 

ведет к калькированию иноязычных слов и появлению разного рода 

международных аналогов. Процесс заимствования слов происходит  

теперь главным образом за счет французского языка — 

авторитетнейшего языка Запада XVII — XVIII вв., знание которого в 

России надолго становится средством приобщения к культурным 

ценностям Европы. Французский язык передал в русскую лексику 

немало интернационализмов, оформлявшихся по установившемуся к 

этому времени в русском языке латинско-немецкому стереотипу 

[Булаховский 1941: 1, 196]. 

Во второй половине XVIII в. распространяется противодействие 

употреблению иностранных слов, объясняемое стремлением 

защитить еще неустойчивую систему русского языка, отсутствием 

твердых лексических норм, неупорядоченным использованием 

заимствований, нередко используемых как смысловые дублеты 

русско-славянских слов и калек. Формы многих заимствований 

оказываются неопределенными, возникают ряды фонетических и 

словообразовательных вариантов одних и тех же слов, наподобие 



86 
 

журнал — юрнал, театр — феатр, проба — пробация, архи-

тектор — архитект, визит — визита и пр. [см.: Василевская 1966].  

Несмотря на определенную избыточность, интернациональная  

лексика русского литературного языка осталась недостаточной: ей 

по-прежнему не хватало многих необходимых звеньев, лексических 

форм выражения новых понятий, семантически и стилистически 

определенных и размежевавшихся элементов. Прямое заимствование 

во второй половине XVIII в. сократилось, зато увеличился приток 

калек (главным образом латинских и немецких слов), что в ряде 

случаев вело к созданию в языке международных аналогов. 

В русском деловом и научном языке XVIII в., складывавшемся 

на основе среднего («посредственного») стиля М.В. Ломоносова, 

русские, «славенские» и заимствованные европейские элементы 

объединились как члены единой системы. Но он не сделался еще 

языком художественной литературы, а процесс интернационализации 

национального языка в целом протекал в XVIII в. неравномерно, 

колеблясь между галопирующей инвазией и крайностями пуризма и 

реславянизации. Разрешение этих противоречий стало на рубеже 

XVIII и XIX вв. целью реформы слога Н.М. Карамзина, 

стремившегося сделать литературный язык также языком 

художественного творчества и обеспечить ему последовательную 

дальнейшую европеизацию при сохранении его национально-

русского характера.  

Понятие литературного языка распространилось теперь и на 

разговорную речь. Сторонники нового слога, выступая против 

галломании, ограничивали использование заимствованных слов. 

Н.М. Карамзину же принадлежат удачные новообразования, обычно 
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являющиеся прямыми семантическими соответствиями слов 

европейских языков. Вместе с тем, он вводит и новые заимствования 

международного характера — главным образом термины и 

терминоиды из области культуры, литературы и искусства (артист, 

дуэт, кризис, отель, полиглот, профан, симметрия, терраса, фаза и 

пр.) [Ковалевская 1965: 246-247]. 

В литературе 1820—1830-х гг. и прежде всего в творчестве 

А.С. Пушкина завершается формирование основного ядра совре-

менного русского литературного языка. Этимологически различные 

пласты русских, старославянских, заимствованных элементов вы-

ступают здесь в неразрывном синтезе. На место разъединенных 

стилей прошлого с их особыми языковыми средствами А.С. Пушкин 

ставит единую национальную языковую норму, в пределах которой 

развивается все богатство функциональных стилей. При этом он 

преодолевает стилистически ограниченные галлицизмы в области 

фразеологии, лексики и синтаксиса, но свободно включает в язык 

интернационализмы [Виноградов 1982: 239]. 

Преодоление галломании в русском языке совпало с общим 

спадом популярности французского языка в Европе. Наполеоновские 

войны и разгром наполеоновской империи привели к разрушению 

того европейского языкового единства на французской основе, 

которое в XVIII в., казалось, обещало возродить в расширенной зоне 

прежнее латинское единство Запада. Рост национализма во многих 

странах выразился и в пуристической практике.  

В русском языке пуризм ни в XVIII, ни в XIX вв. не был 

эффективным. Он не принимал общенациональных масштабов, как 

это было в чешском языке конца XVIII — начала XIX в., в немецком, 
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финском, исландском, эстонском языках в XIX в. Показательно, что 

если в немецком языке пуризм стал ведущей линией языковой 

политики, то в русский язык в этот период вливается новый 

интенсивный поток заимствований [Акуленко 1972]. 

Интернационализация русского словаря в XIX в. продолжается 

через индивидуальный билингвизм образованных кругов Через 

большое количество переводной литературы. Интернациональная 

лексика приходит в числе заимствований, прежде всего, из 

французского языка, во вторую очередь — из немецкого. Все еще 

ограничена роль английского источника, спорадический характер 

имеют непосредственные заимствования из итальянского [см.: 

Булаховский 1941: 194-202]. Но если число непосредственных 

исторических источников интернационализмов невелико, то 

этимологически они становятся намного более разнообразными. 

Кроме уже традиционных для русского языка классических греко-

латинских слов и средневековых латинских элементов, приходящих 

через новые языки, все больше появляется вновь образованных 

неоклассических терминов — результатов переосмысления 

классической лексики в новое время. Кроме того, в XIX в. русский 

язык сам становится источником интернационализмов, 

распространяющихся в Западной Европе, а также в славянских — 

особенно восточнославянских языках. Русская терминология и 

культурно-бытовая лексика начинает проникать во многие языки 

Восточной Европы и Азии. 

Накопившиеся в русском языке XIX в. интернациональные 

слова и морфемы при параллелизме ряда живых и продуктивных 

моделей словообразования используются при создании производных, 
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также оказывающихся интернационализмами и имеющих сходные 

соответствия в ряде европейских языков. Ранее аналогичное явление 

в славянском словообразовании встречалось лишь на основе 

генетически общего материала [Виноградов 1982: 29]. 

В начале XIX в. продолжает остро ощущаться недостаточность 

лексики (особенно отвлеченного и терминологического характера) 

при одновременном параллелизме средств выражения многих новых 

понятий. Эти факторы стимулируют появление множества новых 

слов и переосмысление ряда старых. При этом проявились две 

тенденции: среди новых слов преобладали заимствования 

интернационального характера, переосмыслению же в этот период 

подвергалась только незаимствованная, русско-славянская лексика 

[Виноградов 1982: 159-160]. Эти процессы протекали в ходе 

постепенного упорядочения лексических норм, семантико-

стилистического размежевания синонимов, устранения формальной 

вариантности заимствований. 

Семантические особенности ряда интернационализмов совре-

менного русского языка объясняются их историческим источником 

(чаще всего — французским), семантической структурой слов- 

прототипов в тот период, степенью ее отражения в заимствованиях, 

историей размежевания интернационально-специфических пар слов 

(гравитация — притяжение, реальность — действительность, 

революция — переворот и т.д.). Еще более увеличивается 

потребность в отвлеченной лексике, философской и научной 

терминологии в 1830—40-е годы, во время перестройки системы 

стилей, вызванной причинами общественно-культурного порядка. На 

первый план выходит беллетристика нового типа с заметным 
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оттенком публицистики, растет значение газетно-журнальной, 

научно-популярной речи. В это время окончательно складывается 

национальная норма русского литературного языка в самой об-

ширной и многообразной сфере — сфере словоупотребления 

[Сорокин 1965: 542]. Упрочение нормы снимает ограничения на пути 

прямых заимствований, количество которых значительно возрастает 

за счет калек. В частности, с этого времени почти прекращаются 

попытки калькирования международных греко-латинских терминов, 

которые начинают особенно легко включаться непосредственно в 

язык [Сорокин 1965: 167]. Волна заимствований 1830-40-х годов 

приносит многочисленную общественно-политическую и книжную 

лексику общего характера, философскую и литературно-

эстетическую терминологию главным образом интернационального 

распространения. 

Новая волна заимствований приходится на 1860—70-е годы: 

это, в первую очередь, научно-техническая и общественно-

политическая терминология, а также книжная неспециальная 

лексика. Одновременно активно осваиваются заимствования 

предшествующего периода: упорядочиваются их фонетико-

графическая форма и грамматические особенности, многие слова 

частично переосмысливаются, а сфера их применения расширяется. 

Если первые случаи переноса естественнонаучных терминов (типа 

организм, кризис, орган, атмосфера, масса, элемент, сфера, реакция) в 

литературно-книжный обиход наблюдались еще в первой четверти 

века [Виноградов 1982: 92—98], то теперь научная, в первую очередь 

интернациональная, терминология массово переходит в 

словоупотребление публицистики, печати, в повседневную речь 
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образованных слоев общества. 

Заимствование терминологии из западноевропейских языков не 

прекращается и в конце XIX — начале XX в., но теперь особую роль 

начинают играть новые термины, относящиеся к общественно-

политической и экономической сферам. Период 1910-х — первой 

половины 1920-х гг. главным образом характеризуется постепенным 

освоением широкими слоями носителей русского языка не только 

новой («революционной») терминологии, но и многих 

интернационализмов, появившихся в прошлом веке (революция, 

партия, митинг, агитация, контрреволюция, демократия, авангард, 

комитет, комиссар, эвакуация, электричество, телефон, аэроплан и 

др.). Новые общеупотребительные интернациональные термины, 

заимствуемые в 1920-х гг., немногочисленны: такси, кино, авто, 

фильм и пр. Гораздо более интенсивно продолжается пополнение и 

интернационализация специальных терминологий: так, например, в 

русской электротехнической терминологии с 1886 по 1926 г. 

появилась двадцать одна тысяча терминов [Пиотровский 1952: 21]. 

Во второй половине 1920-х и в 1930-х гг. стабилизируются 

литературно-языковые нормы, причем в центре стилистических 

возможностей стоят наиболее традиционные и устойчивые формы 

речи. В это время продолжается широкое освоение книжной лексики 

и особенно технической терминологии, иногда сопровождаемое 

семантико-стилистическими сдвигами в ее употреблении. В ряде 

случаев переосмысленные интернациональные термины находятся в 

отношениях омонимии к старым терминам и к интернационализмам 

других европейских языков (пионер, партизан, аппарат, бригада, 

бригадир, диверсия), в других случаях речь должна идти скорее о 
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специфическом развитии семантических структур (линия, норма, 

план). Характерно переосмысление военных терминов, 

употребляемых в новых сочетаниях (таких, как фронт работ, легкая 

кавалерия, кампания борьбы за что-либо и т.п.). Заимствования этого 

периода количественно ограничены: это научно-технические 

термины (комбайн, ротор, рентген, танкер, телевизор, телетайп, 

троллейбус, метро), политические термины (агрессор, фашизм), 

бытовая лексика (пижама, коктейль, свитер, джемпер, маникюр). 

Часть заимствований не связана с новыми реалиями и скорее 

отражает словоупотребление западноевропейских языков (джем, 

детектив, сейф, приоритет, репортаж и пр.), специфику 

иностранной действительности (бизнес, ковбой, продюсер) [Крысин 

1968: 108-117]. Среди исторических источников таких слов на первое 

место выходит английский язык, впервые как язык-донор серьезно 

оттесняющий французский и немецкий языки. 

В 1940-х — первой половине 1950-х годов в русскую лексику 

поступает мало заимствований в связи с войной и послевоенной 

идеологической борьбой против всевозможных иностранных 

влияний. Отмечаются лишь отдельные заимствованные термины 

(бульдозер, радар, адаптер и пр.), хотя в целом интернациональная 

лексика, в частности экзотизмы, широко используется в литератур-

ной речи. Продолжается образование производных 

интернационального характера и установление словообразователь-

ных отношений между однокоренными интернационализмами раз-

ного происхождения (глобальный — глобус).  

Заметная активизация различных форм языковых контактов 

русского языка приходится на вторую половину 1950-х и на 1960-е 
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годы. Возрастает число переводов, увеличивается роль языка научно-

технической литературы и форм массовой коммуникации: 

периодической печати, радио, телевидения. Эти каналы, наряду 

индивидуальным билингвизмом ученых, учащейся молодежи, 

принесли в литературный язык множество новых международных 

терминов, часть которых приобретает широкую известность 

(антибиотик, лазер, пластик, лайнер и т.п.), а также обозначения 

новых явлений быта (транзистор, мотель, кемпинг, нейлон, 

стюардесса, акваланг, шорты и пр.), новые экзотизмы (лобби, 

битник, хиппи и т. п.) и международную лексику, не несущую 

принципиально новых понятий (хобби, интеллектуал, юниор и т.п.). 

Создается ряд интернационализмов в русском языке.  

Для русского языка, как и остальных европейских языков, во 

второй половине XX в. весьма характерным становятся рост 

употребительности и популярности интернационализмов и появление 

семантико-стилистических сдвигов в международной лексике — 

сдвигов общих для многих языков и почти совпадающих по времени, 

что связано с чрезвычайной активизацией качества 

интернациональности. 

Положение интернационализмов в словаре русского языка 

определяется, прежде всего, их принадлежностью к различным 

подъязыкам (книжной или разговорной литературной речи, 

социальным или территориальным диалектам, частным 

терминологическим системам) и семантико-стилистическими 

соотношениями с лексикой, связанной с ними. Большая часть 

интернационализмов, связывающих современный русский язык с 

европейско-американским ареалом, относится к терминам. 
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Остальные интернационализмы в русском языке преимущественно 

принадлежат к книжной или нейтральной литературной лексике. Но 

терминологический и книжный характер преобладающей массы 

интернационализмов не поставил их в изолированное положение. На 

протяжении почти полутораста лет специальная терминология 

систематически детерминологизируется  в русском языке. Широко 

популяризуется терминология не только естественных и 

гуманитарных наук, политики и экономики, но и новых областей 

точных наук, военного дела, спорта.  

За пределами специальных текстов термины и абстрактная 

лексика обычно употребляются не в узкоспециальных значениях, а в 

переносных и расширительных (гвардия, армия, фронт, командир, 

мобилизовать, проблема, резонанс, старт, финиш, координаты, 

амортизация, девальвация, параметр, энтропия, радиация, прото-

плазма, орбита и др.). При этом если детерминологизация в XIX в. 

вела к пополнению книжных слоев лексики, то в ХХ в. она обычно 

формировала нейтральные или даже разговорные слои литературной 

лексики. В ряде случаев популяризация терминов приводит к 

закреплению в них новых значений в результате метафорического 

сдвига или наполнения их новым общественно-политическим 

содержанием (объект, сигнал, элемент, шеф и пр.). Новые значения 

возникают в терминах в связи с номинацией новых явлений 

(секретарь, бригадир, ферма, фирма и т. п.), вследствие вовлечения 

нейтральных слов в административно-государственную и 

общественную сферу, а также входе нового экспрессивного 

наименования ранее известных понятий и явлений (актуальный, 

реализовать, реализация, система и пр.). 
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Переход научно-технических терминов в общее употребление 

является общеевропейской тенденцией второй половины ХХ в. В 

ряде случаев закономерности переносного употребления 

параллельных терминов совпадают во многих языках. 

Международный характер имеют и обмен терминами между разными 

областями науки и техники, и стремление использовать термины 

другой области в качестве выразительного средства.  

Катализируемый междисциплинарным сближением многих 

наук процесс транстерминологизации — перенос терминов одной 

специальности в другую в том же или аналогичном новом, но 

специальном, значении — оказывается общим в русском и других 

языках (таково, например, применение некоторых терминов мате-

матики, кибернетики и даже физики и химии в лингвистике, 

социологии, политологии).  

В русском языке XX в. окончательно устраняется 

семантическая дублетность основной массы интернационализмов, 

завершается их дифференциация с ближайшими синонимами; в 

случае же сохранения полной синонимичности определяется 

специфика их стилистических характеристик. Тем самым 

обусловливается незаменимость интернационализмов, внутренняя их 

оправданность в семантических и стилистических системных связях 

русской лексики. 

Значительная часть интернациональной терминологии и куль-

турной лексики, выражающей общие понятия науки, техники, 

искусства, общественной жизни и связанной в европейской традиции 

с определением объема этих понятий, не имеет соответствий в рус-

ском языке. Таковы реализм, идеализм, романтизм, музыка, 
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политика, культура, университет, физика, химия, органический и мн. 

др. Такие термины сравнительно трудно заменимы, и там, где они 

имели в истории русского языка синонимические связи, они их 

нередко утратили. В тех же случаях, когда термины и слова этого 

рода имеют синонимы, последние обычно являются частичными, 

менее выразительными, менее определенными, зависящими от 

контекста (абсолютный — безотносительный, безусловный, полный;  

автономия — независимость, самоуправление;антагонистический — 

враждебный, противоположный и т.п.). Иногда соответствия к тому 

же не имеют терминологического характера (ср. амнистия — 

помилование, прощение; атеизм — безбожие, безверие, неверие). 

Термины тем легче заменяются, чем в большей степени им 

свойственен характер предметной номенклатуры, хотя и здесь есть 

ряд обстоятельств, способствующих закреплению иноязычных, 

особенно интернациональных, слов в качестве единственных или 

основных названий. Так, например, не заменяются синонимами 

экзотизмы – названия иностранных реалий (раджа, лорд, прерия, 

саванна, джунгли и т. п.), а также многие названия новых по 

характеру, назначению явлений (аэродром, троллейбус, автомат, 

фотограф, корреспондент и пр.). В случае существования синони-

мических соответствий нередко происходит смысловое размежевание 

(автобиография — жизнеописание, адвокат — защитник).  

За пределами собственно терминологии в общелитературном 

словаре многие интернациональные слова имеют синонимические 

соответствия как интернационального, так и неинтернационального 

характера. Тем не менее, они прочно закрепились в словаре и несут 

значительную функциональную нагрузку в речи благодаря своей 
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большей выразительности, часто объясняемой книжным характером. 

Таковы, например, соотношения типа абсолютно — совершенно, 

хаос — беспорядок, демонстрировать — показывать, 

монументальный — величественный, нюанс — оттенок, абсурд — 

нелепость, дефект — недостаток, грациозный — изящный, 

экзальтированный — восторженный и т.п. [см.: Акуленко 1972]. 

Стилистические различия таких пар или рядов синонимов могут 

присоединяться к семантическим расхождениям (ср. овация — 

аплодисменты, эксперт — специалист), иначе они являются 

основным дифференцирующим признаком (функционировать — 

работать, действовать; инфекционный — заразительный, 

заразный; астральный — звездный; маис — кукуруза; визит — 

посещение; презентация — показ и т.д.). Стилистическая специфика 

интернационализмов часто проявляется в их книжной, у терминов — 

специальной или книжно-специальной окраске в противоположность 

их нейтральным и разговорным синонимам. Однако число 

нейтральных интернационализмов в современном языке постоянно 

увеличивается в ходе детерминологизации терминов и 

распространения абстрактной лексики.  

Популяризация фонда интернационализмов в русском языке 

ведет к более активному его использованию в речи. Именно в 

процессе функционирования происходят упоминавшиеся выше 

семантико-стилистические сдвиги в словах, меняются 

фразеологические связи, у носителей языка обостряется ощущение 

интернациональных морфем и свойственных интернационализмам 

словообразовательных моделей, что способствует объединению 

однокорневых слов в синхронические гнезда и образованию новых 
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производных. Здесь, как и всегда, диахронические процессы 

реализуются через синхронию языка. При этом интернационализмы, 

являясь органической составной частью русского словаря, 

используются и изменяются в неразрывных связях с остальными его 

частями и по общим его закономерностям. 

Взаимодействие внутриязыковых и межъязыковых факторов 

проявляется, в частности, в области образования производных от 

интернациональных основ и корней. В ведущих европейских языках 

алфавиты интернациональных морфем сходны с русским, а многие 

неинтернациональные морфемы регулярно соответствуют русским. 

Близки и модели словообразования интернационализмов. 

Результатом такого воздействия и являются новые производные. 

Межъязыковые словообразовательные соотношения могут прямо или 

опосредствованно влиять на статус интернационализмов в языке. 

Например, в тех случаях, когда в русском языке невозможно 

образование неинтернационального прилагательного термино-

логического характера, это содействует закреплению не только 

интернациональных прилагательных (типа дефектный, 

гравитационный), но и существительных (дефект, гравитация), 

независимо от наличия у них синонимов. 

Аналогичное положение складывается и в области семантики. В 

частично совпадающих семантических структурах соотносительных 

интернациональных слов существуют потенции дальнейшего 

развития, определяемые как приемлемыми для данного языка 

направлениями, так и межъязыковыми соответствиями и сущест-

вующими в них пробелами. Межъязыковая нивелировка семанти-

ческих структур интернационализмов является, однако, только 
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тенденцией, которая реализуется в случае внутренней потребности 

языка, нередко поддерживаемой влиянием языковых контактов.  

На рубеже XX — XXI вв. наряду с качеством вновь актуальным 

станет показатель количества лексических заимствований. Одной из 

важнейших характеристик данного периода является то 

обстоятельство, что знание английского языка, понимание многих 

недавно вошедших в русский язык англицизмов является одним из 

существенных компонентов языковой компетенции. И если до 

середины 80-х годов XX в. в отечественной лингвистике 

господствовал принцип умеренного использования иноязычной 

лексики, принцип «соразмерности и сообразности», то в ситуации 

англо-американской языковой экспансии следование этому принципу 

стало невозможным, так как приток новых слов оказался 

беспрецедентным по объему и скорости вхождения в русский язык, 

что не только существенно расширило состав интернациональной 

лексики, но обеспечило условия для появления лексики глобальной. 

Среди характерных явлений, оказавших влияние на 

функционирование русского языка в конце ХХ века, Е.А. Земская 

выделяет следующие:  

- резкое расширение состава участников массовой и 

коллективной коммуникации за счет приобщения новых слоев 

населения к роли пишущих в газеты и журналы;  

- существенное ослабление цензуры и автоцензуры; 

- возрастание личностного начала в речи и диалогичности в 

общении; 

- расширение спонтанного общения;  
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- ослабление жестких рамок официального публичного общения 

с одновременным ростом психологического неприятия языка 

прошлого;  

- стремление выбрать новые средства выражения, новые формы 

образности; 

- падение культуры владения языком [см.: Русский язык, 1996: 

12-19].  

Таким образом, к началу XXI в. складываются условия  для 

интенсификации процесса заимствования лексики, включавшей  

носителей русской лингвокультуры во всемирный культурный 

контекст. Исследование Е.А. Земской о процессах в русском языке в 

постсоветский период дополняются наблюдениями В.Г. Костомарова 

о языковом вкусе первых лет постсоветской эпохи. Пытаясь 

установить связи между внутренними закономерностями развития 

языка и импульсами, которые идут от реальной жизни российского 

общества, В.Г. Костомаров оперирует понятием языкового вкуса, 

который представляет собой «меняющийся идеал пользования 

языком соответственно характеру эпохи» [Костомаров 1994: 23]. 

Революционные изменения в обществе, связанные с распадом СССР,  

порождают желание преобразовать не только общественный строй и 

экономическое устройство, но и литературный языковой канон. 

На изменения языкового вкуса людей влияет, по мнению 

В.Г. Костомарова, «галопирующая американизация» жизни в России, 

которая проявляется в теле- и радиопередачах, в быту и культуре, и 

сильнее всего —  в молодежных кругах российского общества. «Как 

и в большинстве стран мира, США в сознании россиян, особенно 

молодежи, все более укореняются в качестве центра, излучающего 
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если не законодательно, то привлекательно технические новшества, 

образцы общественного порядка и экономического процветания, 

стандарты жизненного уровня, эстетические представления, эталоны 

культуры, вкусы, манеры поведения и общения» [Костомаров 1994: 

81]. Массовое заимствование англицизмов в конце ХХ в. 

В.Г. Костомаров называет наиболее яркой чертой развития русского 

языка этого времени, сравнивая их наплыв с потоком французских 

слов и выражений в русский язык в XVIII веке. Американизмы, 

«почерпнутые главным образом из фильмов и песен, торговых 

проспектов и броских упаковок» проникают прежде всего в 

молодежный жаргон (что характерно не только для русского языка), 

где перерабатываются и приспосабливаются к русской грамматике и 

фонетике. И хотя в начале XXI в. языковой вкус носителей русского 

языка начинает меняться в сторону умеренного пуризма 

антиамериканского толка, английский язык остается основным 

поставщиком интернационализмов в русский язык. Причина тому – 

изменение статуса английского языка в глобализирующейся 

межкультурной коммуникации.  

Английский язык становится глобальным языком. С конца XX 

в.   это  основной международный язык политики, бизнеса, науки, 

массовой культуры, информации, спорта. Доминирующее положение 

английского языка в современной межкультурной коммуникации 

обусловливает стремительное проникновение англоязычных 

элементов в русскую речь. Современная межкультурная 

коммуникация фактически требует от говорящего и слушающего 

знания английского языка и лояльного отношения к 

интернационализации лексики русского языка через англоязычные 
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заимствования.  

Показательно, например, что В.Р. Богословская в результате 

исследования особенностей адаптации англицизмов в русском языке 

на материале спортивной терминологии, наиболее существенным 

результатом взаимодействия англо-американской и русской 

спортивных лингвокультур в конце ХХ века считает именно 

расширение лексико-семантического состава спортивной 

терминологии русского языка (более 1000 новых слов и значений). 

При этом заимствуются не только отдельные номинации, но и целые 

лексико-семантические микрополя, стимулируется процесс 

деархаизации устаревших англицизмов. В процессе 

функционирования спортивные англицизмы оказывают 

существенное влияние на  дифференциацию и интернационализацию 

спортивной понятийной базы в русской лингвокультуре:  

расширяется полисемия, появляются омонимия, новые 

антонимические пары и синонимические ряды, пополняется состав  

не только специальной, но и общеупотребительной лексики 

современного русского языка [см.: Богословская 2002, 2003].   

Подробнее феномен языковой глобализации будет рассмотрен в 

следующей главе. Отметим лишь, что конец ХХ в. дал человечеству 

уникальное средство межкультурной коммуникации и, 

одновременно, беспрецедентную по величине и динамике 

расширения информационную базу — Интернет. Помимо того, что 

Интернет обеспечивает фактическую независимость участников 

межкультурной коммуникации от факторов пространства и, отчасти, 

времени, он позволяет оперативно пополнять интернациональный 

лексикон словами, необходимыми для номинации новых понятий 
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глобальной культуры. Все это, безусловно, способствует 

глобализации интернационального пласта русской лексики. 
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Выводы по Главе 1 

 

Поскольку глобализмы представляются отдельным классом 

слов в интернациональном пласте лексики современного русского 

языка, их исследование должно опираться на оптимальный 

методологический комплекс и на опыт интерлингвистических 

исследований, накопленный с начала XX в.  

Традиционно считается, что интернациональное качество 

отдельных слов может вытекать из универсалий символического 

характера. С точки зрения диахронической универсалии и 

интернационализмы принципиально различны, в синхронии же они 

могут уравниваться. И наоборот, не универсальный характер ряда 

явлений сказывается в распространенности интернационализмов. 

Однако, не являясь универсалией, слово, как показывает глобальная 

коммуникация начала XXI в., используя потенциал и механизмы 

языковых универсалий, может получить глобальное распространение. 

Более того, в случае с лексическими глобализмами мы наблюдаем 

обратный процесс, когда слова, воплощая символическое 

соотношение формы и содержания, адаптируются в разных языках 

тождественно прототипу глобального языка, формируя новые 

варианты реализации универсалий: и фонологических, и 

семантических, и грамматических.  

Интернациональность языковых знаков в синхронически сопо-

ставляемых языках представляет собой объективное явление 

межъязыкового плана. С диахронической точки зрения она может 

быть результатом любых процессов, ведущих к возникновению в 
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языках семантически идентичных или близких знаков со сходной 

формой. Сложившаяся в лингвистике традиция позволяет относить к 

интернационализмам, в отличие от других типов межъязыковой 

общности, только знаки различных языков, сходные до степени 

отождествления как в плане содержания, так и в плане выражения. 

Последнее означает сходство, достаточное для их узнавания и 

отождествления в сопоставляемых языках. Сходство и основанная на 

нем идентификация знаков различных языков могут иметь место в 

любых двух языках и проявиться в случае их соприкосновения и 

сопоставления применительно к нескольким языкам. Это 

обусловливает возможность моделирования глобальной языковой 

сети. 

Качество интернациональности как массовой и регулярной 

отождествляемости по форме знаков разных языков и способности 

этих знаков служить переводными эквивалентами друг друга 

отражает объективные свойства языков. Подлинно 

интернациональное явление встречается в культурах или языках не 

только близкородственных, но и неблизкородственных народов.  

Интернациональная лексика является наиболее наглядным и 

наиболее общепризнанным проявлением международной общности в 

словарях языков.  

Особый пласт интернациональной лексики представляет 

терминология. Каждая терминологическая система является 

автономным пластом лексики языка. Выражаемые терминами 

научные понятия по самой своей природе стремятся к 

интернациональности, так как именно в тех областях человеческой 

деятельности, к которым относятся термины, наиболее широко 



106 
 

осуществляются международные связи. Степень 

интернациональности значений терминов связана также с при-

надлежностью терминов к тому или иному типу и с историей и 

состоянием терминологии в каждой отдельной области специализи-

рованной человеческой деятельности. 

Процесс интернационализации лексики русского языка 

происходил постоянно на протяжении всей истории его развития. 

Интенсивность данного процесса была различной в зависимости от  

интенсивности  лингвистических контактов русского языка с 

языками Запада и Востока в связи с внутренними закономерностями 

развития самого русского языка на разных ступенях эволюции и на 

фоне социально-культурной истории русского народа и его 

отношений с другими народами. Русский язык всегда был открыт для 

лексико-семантического обмена. Периоды инвазий сменялись 

периодами пуризма, но лексическая система русского языка 

оставляла и развивала из заимствованного словесного материала 

только то, что ей было нужно, а от остального со временем 

избавлялась.  

Положение интернационализмов в словаре русского языка 

определяется, прежде всего, их принадлежностью к различным 

подъязыкам (книжной или разговорной литературной речи, 

социальным или территориальным диалектам, частным 

терминологическим системам) и семантико-стилистическими 

соотношениями с лексикой, связанной с ними. Большая часть 

интернационализмов, связывающих современный русский язык с 

европейско-американским ареалом, относится к терминам. 

Остальные интернационализмы в русском языке преимущественно 



107 
 

принадлежат к книжной или нейтральной литературной лексике. Но 

терминологический и книжный характер преобладающей массы 

интернационализмов не поставил их в изолированное положение. На 

протяжении почти полутораста лет специальная терминология 

систематически детерминологизируется в русском языке. Широко 

популяризуется терминология не только естественных и 

гуманитарных наук, политики и экономики, но и новых областей 

точных наук, техники, спорта.  

На рубеже XX — XXI вв. наряду с качеством вновь актуальным 

станет показатель количества лексических заимствований. Одной из 

важнейших характеристик данного периода является то 

обстоятельство, что знание английского языка, понимание многих 

недавно вошедших в русский язык англицизмов является одним из 

существенных компонентов языковой компетенции. И если до 

середины 80-х годов XX в. в отечественной лингвистике 

господствовал принцип умеренного использования иноязычной 

лексики, принцип «соразмерности и сообразности», то в ситуации 

англо-американской языковой экспансии следование этому принципу 

стало невозможным, так как приток новых слов оказался 

беспрецедентным по объему и скорости вхождения в русский язык, 

что не только существенно расширило состав интернациональной 

лексики, но обеспечило условия для появления лексики глобальной. 
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ГЛАВА 2 

 

 

Языковая глобализация и развитие русского языка  

в конце XX — начале XXI века 

 

 

Современный русский литературный язык относится к числу 

языков, наиболее богатых интернациональными элементами. Это 

объясняется как его активным участием в двух крупнейших 

ареалах — европейско-американском и языков народов бывшего 

СССР (в меньшей степени активности — в ближне- и 

средневосточном ареалах), так и активной позицией носителей 

русского языка в современной глобальной коммуникации. В данной 

главе мы анализируем явление языковой глобализации, а также 

основные аспекты русской лингвокультуры и русского языка в 

период языковой глобализации.  

 

 

2.1. Глобализация английского языка:  

факторы и последствия 

 

Глобалистика сформировалась в 80-х гг. XX в. как 

междисциплинарная отрасль знания, объединяющая 
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исследовательский аппарат экономики, политологии, 

международных отношений, культурологии для анализа процесса 

глобализации. Последний предстает как постоянный процесс 

структурирования пространства существования и взаимодействия 

всех локальных сообществ как единого целого [см.: Гавров 2007; 

Панкадж 2013; Пфаненштиль 2006; Яценко 2010 и др.].  Сам термин 

«глобализация» применялся эпизодически с конца 1960-х гг. в 

работах экономистов и социологов, но вошел в активный научный 

оборот лишь в 1980-е гг. [Жданова 2012]. В большинстве 

теоретических исследований глобализация рассматривается как 

процесс становления глобальности. Глобальность, в свою 

очередь, как ситуация существования универсальных для всех 

локальных сообществ формальных и неформальных институтов 

взаимодействия. С этой точки зрения глобализацию определяют как 

процесс и результат распространения этих институтов [Гавров 2007; 

Панкадж 2013].  

Глобалистика традиционно сконцентрирована на изучении 

возможностей для формирования интегрированной системы 

значений, идентичности и опыта в рамках мирового социального 

пространства, на создании стратегий эффективного включения 

локальных сообществ в систему международного взаимодействия, на  

поиске и организации действенных механизмов участия внешних 

факторов в решении локальных проблем и усиления роли локальных 

факторов в обеспечении международного функционирования в 

сферах  экономики, безопасности, защиты окружающей среды, 

культуры, техники, миграции, коммуникации и т.д. [Пфаненштиль 

2006; Яценко 2010]. В соответствии с этим в системах традиционных 
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наук формируются отрасли (всегда, впрочем, имеющие ярко 

выраженный междисциплинарный характер), сконцентрированные на 

исследовании глобализационных процессов и их результатов в 

соответствующих  объектах изучения: экономическая глобалистика, 

политическая глобалистика, социологическая глобалистика, 

культурная глобалистика и т.д. 

В той или иной мере самостоятельно уже два десятилетия 

существует и лингвистическая глобалистика. Отправной точкой 

развития данной отрасли знания справедливо считается выход первой 

редакции книги выдающегося лингвиста Д. Кристала «Английский 

язык как глобальный» [см.: Crystal 1997]. И хотя до настоящего 

времени не выработано универсального представления о феномене 

глобального языка, уже сегодня можно определить основные 

характеризующие признаки глобальной лексики, а также свойства 

английского языка, детерминирующие его статус как глобального в 

современной лингвокультурной ситуации.  

Д. Кристал в своей работе исходит из двух лингвистических 

принципов, которые большинство людей рассматривает как 

противоречащие, но которые для него являются двумя сторонами 

одной медали: с одной стороны, ученый верит в основополагающую 

ценность многоязычия как удивительного мирового ресурса, который 

дарит нам многообразные познавательные перспективы и 

способность проникновения в суть, и таким образом позволяет нам 

достигнуть более глубокого понимания природы человеческого 

разума и духа, с другой стороны, он верит в основополагающую 

ценность общего языка, поскольку это удивительный всемирный 

ресурс, который дарит нам небывалые возможности для 
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взаимопонимания и таким образом позволяет найти новые 

возможности для международного сотрудничества [см.: Crystal 1997: 

11-12]. Это двойственное, пожалуй, даже диалектическое отношение 

к феномену языковой глобализации Д. Кристал считает неизбежным 

и закономерным:  «Если английский язык не Ваш родной язык, Вы, 

возможно, все еще испытываете смешанные чувства. Вы можете быть 

сильно мотивированы, чтобы изучить его, потому что Вы знаете, что 

он свяжет Вас с гораздо большим количеством людей, чем какой-

либо другой язык; но в то же самое время Вы знаете, что это 

потребует больших усилий. Успешно справившись с этой задачей, 

Вы будете чувствовать гордость своим достижением и наслаждаться 

коммуникативной властью, которую Вы имеете в вашем 

распоряжении, но можете, тем не менее, чувствовать, что у 

говорящих на английском языке как родном есть незаслуженное 

преимущество перед Вами. И если Вы живете в стране, где 

выживанию Вашего собственного языка угрожает превосходство 

английского языка, Вы вправе завидовать, обижаться или сердиться» 

[Crystal 1997: 17-18]. Другим психологически понятным, но 

культурно неприемлемым следствием данной ситуации является 

лингвистическое чванство (Д. Кристал называет это явление 

лингвистическим самодовольством) некоторых носителей 

английского языка: «Явные признаки лингвистического 

самодовольства, по общему мнению, уже присутствуют в типичном 

британском или американском туристе, который путешествует по 

миру, предполагая, что все говорят на английском языке, и что если 

это не так и английским языком местное население не владеет, то это, 

в любом случае, ошибка аборигенов» [Crystal 1997: 40].  
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Основополагающей идеей лингвистической глобалистики 

является тезис Д. Кристала о том, что язык получает статус 

глобального тогда, когда его исключительная роль очевидна и 

признается в любой стране мира. Однако это заявление мало дает для 

понимания сути явления, так как основывается в основном на 

экстралингвистических факторах. По существу, речь идет о языке, 

который знают и на котором говорят на международном уровне, 

который характеризуется не только количеством носителей его как 

родного и как второго языка, но и его географическое распределение 

и применение в межкультурной  коммуникации. В таком случае 

глобальный язык выступает в качестве лингва франка (на 

определенном этапе — в качестве пиджина), который позволяет 

людям из разных слоев общества и национальностей общаться на 

более или менее равноправной основе.  

Исторически важным фактором для получения каким-либо 

языком статуса  глобального языка является фактор власти. Латынь 

была глобальным языком своего времени, хотя была языком 

облеченного властью меньшинства в Римской империи: это был язык 

политических лидеров и администраторов, язык Римской армии, а 

позднее церковной власти Римско-католической церкви. Это 

приводит к мысли о том, что язык только тогда доминирует, когда 

его носители доминируют (и регионально, и глобально). Д. Кристалл 

пишет об этом вполне однозначно: «Язык традиционно становится 

международным языком по одной главной причине: превосходство 

его носителей – особенно их политическое и военное превосходство. 

Объяснение тому одно и то же самое на протяжении всей истории. 

Почему греческий язык становился языком международного общения 
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на Ближнем Востоке более чем 2000 лет назад? Не из-за интеллекта 

Платона и Аристотеля: ответ заключается в мечах и копьях армии 

Александра Великого. Почему латынь стала известной повсюду в 

Европе? Спросите об этом легионы Римской империи» [Crystal 1997: 

29]. 

Однако, несмотря на исторические аналогии, глобализация 

английского языка на рубеже XX — XXI вв. — явление уникальное. 

Эта уникальность обусловлена изменением представления  о 

времени, пространстве и коммуникации: «Нет никаких прецедентов в 

истории человечества того, что происходит с языками при таких 

стремительных изменениях. Никогда не было времени, когда столько 

стран могло и должно было общаться друг с другом так оперативно. 

Никогда не было времени, когда столько людей хотело и могло 

поехать в такое количество мест. Никогда не большей потребности в 

более широко распространенном билингвизме, избавленном от 

бремени профессиональных переводчиков. И никогда не было более 

насущной необходимости в глобальном языке» [Crystal 1997: 33]. 

Таким образом,  условия для языковой глобализации сложились 

беспрецедентно идеальные. Способствовал ей и целый ряд факторов.  

Известно, что международное влияние языка обусловлено 

комбинацией трех факторов:  

1) в ряде стран он используется как родной или первый;  

2) в ряде стран он принят в качестве официального языка;  

3) в ряде стран его как иностранный язык преподают в школах 

[см.: Hjarvard 2003]. 

Данные факторы традиционно обеспечивают языку получение и  

поддержание статуса международного (но еще не глобального) 
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языка.  

Важными факторами популярности любого языка выступают, 

безусловно, и внутренние структурные качества языка, размер и 

состав словаря, качество его литературы на языке, его связь с 

великими культурами или религиями. Однако история мировых 

языков показывает нам, что язык становится международным языком 

в основном из-за политического влияния и экономической мощи 

стран носителей языка. В начале XXI в. эти экстралингвистические 

факторы дополняются особенностями межкультурного 

взаимодействия в мире современных коммуникаций, глобализацией 

торговли и беспрецедентно высокой мобильностью населения 

планеты. Новому Вавилону нужен единый язык. Чем выше скорость 

межъязыкового взаимодействия, тем острее потребность в единой 

знаковой системе — глобальном языке. 

Попытки создания единого языка имеют более чем вековую 

историю.  В относительно небольшой период с 1880 по 1907 г. были 

разработаны не менее 50 искусственных языков, претендовавших на 

универсальность. Сегодня самым известным из них является 

эсперанто, с его нарочито упрощенной грамматикой, 16 правилами,  

отсутствием артиклей и пр. Эсперанто, как и многие другие из этих 

универсальных языков, были специально разработаны на основе 

доктрины центростремительного движения многообразных культур, 

согласно которой  единый мировой язык автоматически приведет к 

миру и единству. Однако данная доктрина не всегда находит 

историческое подтверждение. С одной стороны, история дает нам 

немало примеров того, как войны происходят в сообществах 

носителей одного и того же языка (например, гражданские войны в 
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Британии, США, Испании, Вьетнаме, Югославии и т.д.), с другой 

стороны, некоторые стран с носителями нескольких  языков 

(например, Швейцария, Канада, Сингапур и т.д.) сосуществуют 

относительно мирно. 

Ключевой тезисом в работе Д. Кристала, который не 

оспаривается ни одним из ученых, занимающихся проблемами 

лингвистической глобалистики, является убежденность в том, что 

определяющим для получения каким-либо языком статуса 

глобального является уже упоминавшийся фактор власти 

(политического и военного превосходства носителей языка). В 

определенном смысле, латынь была глобальным языком своего 

времени, хотя была языком меньшинства, но меньшинства,  

облеченного властью в Римской империи: это был язык политических 

лидеров и администраторов, язык римской армии, а позднее — язык 

церковной власти Римско-католической церкви. Это закономерно 

наводит на мысль о том, что язык только тогда доминирует, когда 

доминируют его носители. Причем доминируют в широком спектре 

сфер жизнедеятельности: политика, экономика, наука, технологии, 

материальная культура, спорт и пр. 

Нетрудно убедиться, что в начале XXI в. во всех этих сферах 

носители английского языка не так уж самонадеянны в своих 

претензиях на доминирование. В настоящее время английский язык в 

наивысшей степени выражает качество глобальности, нежели когда-

либо любой другой мировой язык. Как инструмент межкультурной 

коммуникации он охватывает мир гораздо больше, чем латинский 

или французский. Кроме того, исторически не было языка, который 

был бы настолько широко распространен, как английский. 
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Общеизвестно, что в сферах политики, бизнеса, науки, 

информационных технологий, образования, транспорта, массового 

потребления и развлечений (в том числе спорта и туризма) 

английский стал не просто языком межнационального общения, а 

именно глобальным языком, не просто международным, а 

всемирным. 

Предыстория глобализации английского языка справедливо 

связывается с политической и экономической мощью Британской 

империи, которая в XVII — XVIII вв. распространяла свое влияние 

практически на весь мир и сделала английский язык одним из 

основных международных языков. Наследие британского 

империализма — около 100 стран в современном мире используют 

английский язык либо как государственный, либо как официальный. 

Однако собственно глобальным английский становится вследствие 

американского экономического и политического, а затем и 

культурного (имеется в виду, прежде всего, культура потребления) 

превосходства во второй половине ХХ в. В сферах популярной 

музыки, кино, телевидения, бизнеса, финансов, спорта, 

информационных технологий господство США не ставится под 

сомнение, хоть и постоянно оспаривается. К началу XXI в. 

американское влияние в мире делает английский язык не просто 

крайне важным, но практически единственно возможным 

инструментом межкультурного взаимодействия не только в 

различных сферах рынка (особенно в сфере туризма и рекламы), но и 

в таких сферах как наука и технологии (доступ к современным 

научным и техническим базам данных без использования 
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английского языка невозможен; это обязательный рабочий язык 

международных научных мероприятий и т.д.).  

Сегодня в мире английским языком владеет свыше 2 

миллиардов человек. Это самый распространенный из пяти 

официальных языков ООН (английского, французского, испанского, 

русского и китайского). Английский язык востребован примерно 85% 

международных организаций,  французский — менее чем 50%. Мало 

того, свыше трети международных организаций в качестве 

официального используют исключительно английский, причем эта 

цифра возрастает почти до 90% среди азиатских международных 

организаций. Последнее отчасти объясняет, почему китайский язык, 

основной диалект которого (мандаринский)  является родным почти 

для миллиарда человек, далек от статуса не только глобального, но и 

субглобального языка. Однако главным, благодаря чему английский 

язык обрел глобальный статус, на наш взгляд, является то 

обстоятельство, что он стал основным инструментом интернет-

коммуникации, в которую сегодня вовлечены более чем 5 

миллиардов человек, вводящих латиницей логины и пароли, 

создающих аватары, адресующих мейлы, фиксирующих теги, 

публикующих посты и ведущих блоги. Весьма существенно и то, что 

английский язык  является не только источником, но и посредником 

для экспорта лексических единиц и грамматических конструкций.  

Однако было бы ошибочно полагать, что глобализация 

английского языка является следствием исключительно 

экономического и политического превосходства. Следует учитывать 

некоторые особенности английского языка, предопределившие его 
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победу в своеобразной гонке за глобальное лингвистическое 

господство.  

Во-первых, это богатство и глубина лексического состава. 20-

томный Оксфордский словарь современного английского языка 

включает свыше 615 тысяч слов (для сравнения — 20-томный 

Большой академический словарь русского языка включает около 215 

тысяч слов). Если учитывать научно-техническую терминологию, то 

суммарный лексический состав английского языка превысит один 

миллион слов, что делает его крупнейшим в мире. По некоторым 

оценкам, лексика английского языка в настоящее время активно 

прирастает новыми словами: от 8000 до 20000 лексических единиц 

ежегодно. В общем пользовании около 200000 английских слов, что 

минимум в 2 раза больше, чем слов, например, немецкого, русского 

или французского языков. Наличие большого количества синонимов, 

фразовое и идиоматическое богатство английского языка содержат 

потенциальную возможность для выражения самых разных смыслов 

и решения любых коммуникативных задач — от повседневного 

общения до высокой поэзии.  

Во-вторых, английский язык обладает важным качеством 

гибкости. Гибкость проявляется на разных уровнях языковой 

системы. Порядок слов, категория залога, возможность использовать 

одно и то же слово как существительное и глагол, большие 

деривационные возможности – все это работает на гибкость 

английского языка как коммуникативного инструмента.  

В-третьих, грамматика английского языка имеет более высокую 

степень унификации, чем у большинства языков мира. Так, например, 

категория пола полностью передается словом и не требует 
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дополнительной манифестации с помощью артиклей, как в немецком 

или испанском языках. Предикат легко может обойтись без субъекта. 

Падежные формы имен существительных в английском языке 

практически отсутствуют (за исключением некоторых личных 

местоимений), что по сравнению, например, с финским языком, 

который имеет пятнадцать форм для каждого существительного, или 

русским языком с его 12 формами (плюс 2-3 рудиментарных), 

представляет собой образец высшей степени унификации 

грамматической системы. То же следует сказать и о глаголе: если, 

например, в латинском языке глагол имел 120 возможных форм, а в 

современном немецком языке – 16, то английский оперирует только 5 

формами, из которых активно используются только 3.  

В-четвертых, английский язык считается относительно простым 

в плане правописания и произношения: он не требует ни овладения 

тонкими тональными вариациями произношения, как кантонский, ни 

прихотливого, иногда до экстравагантности, сочетания согласных, 

как валлийский или гэльский. Разумеется, английский язык включает 

в себя какие-то звуки, которые, как правило, сложно произнести 

иностранцам, или звуки, которые имеют разнообразие возможных 

вариантов графической фиксации. Однако в пользу относительной 

фонетико-графической простоты английского говорят регулярность в 

произношении согласных, свобода от диакритики гласных и 

согласных. Кроме того, заимствования из иностранных слов в 

английском языке, как правило, сохраняют оригинальное написание 

(передается через транслитерацию, а не трансфонационно). 

Фонетическая предсказуемость графической передачи в английском 

достаточно высока (по данным Д. Кристала, 84% [Crystal 1997]), в то 
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время как знающим латиницу, но не знающим английского, 

непредсказуемым по произношению покажется написание не более 

чем 3% английских слов (тех, про которые изучающие английский по 

всему миру шутливо говорят: «пишется Манчестер — читается 

Ливерпуль»).  

В-пятых, глобализации английского языка способствует его 

космополитический характер: он активно принимает тысячи слов из 

других языков, с которыми исторически вступал в контакт, что дает 

ему чувство близости и доступности, своеобразного языкового 

гостеприимства, в отличие от таких языков как, например, 

французский, который делает все возможное, чтобы не допустить 

влияния на себя других языков, — крайнее проявление языкового 

пуризма.  

Перечисленные собственно лингвистические факторы 

привлекательности английского языка имеют большое значение для 

реализации им статуса глобального, но не могут его обеспечить без 

общеизвестных экстралингвистических факторов: технологических, 

политических, экономических. Поэтому, несмотря на то, что в 

современном мире английский язык как глобальный оказывается в 

неприступной позиции, его будущее в таком качестве вовсе не 

гарантировано. В Средние века латинский язык, казалось, навсегда 

обосновался в качестве всеобщего языка образования и культуры. 

Это казалось неизменным, но изменилось. Среди языков 

международного общения исторически встречались претенденты на 

всемирное распространение, но их претензии, однако, не 

простирались за пределы территорий многонациональных 
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государственных образований (Римская, Византийская, Монгольская, 

Французская империи).  

Преимущества глобального языка очевидны, однако есть 

закономерные опасения, что языковая глобализация одного из 

естественных (в отличие от, например, эсперанто) и живых (в 

отличие от, например, латыни) языков может иметь некоторые 

негативные последствия. Анализ двадцатилетнего опыта 

исследования английского языка как глобального приводит нас к 

осознанию следующих рисков языковой глобализации: 

1. Существует риск, что увеличение влияния и расширение 

использования глобального языка может привести к ослаблению и в 

конечном итоге исчезновение некоторых малораспространенных 

языков (в отдаленной перспективе — к исчезновению всех остальных 

языков). По общеизвестным данным ЮНЕСКО, из около 13000 

живых языков, существовавших на нашей планете в начале ХХ в., в 

начале XXI в. осталось немногим более 6000, из которых к концу 

нашего столетия могут исчезнуть до 80%. Глобализация английского 

языка считается основным фактором  реализации указанной 

тенденции. Языковая карта мира действительно тускнеет. Однако мы 

склонны полагать, что угроза исчезновения под воздействием 

глобального языка может стимулировать поддержку и защиту  

языков мира, прежде всего тех, которые считаются глобально 

значимыми [Ronen 2014] (субглобальными). 

2. Существует риск, что естественная динамика развития 

глобального языка может быть сопряжена с несправедливым 

преимуществом перед другими языками в странах, где глобальный 

английский не является государственным или официальным. Эти 
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процессы особенно отчетливо проявляются на лексическом уровне 

(например, в русском языке глобализм тренд начинает постепенно 

вытеснять синонимический интернационализм тенденция на 

периферию коммуникации). Однако мы склонны полагать, что любой 

язык в состоянии выработать собственный вариант конкретного 

результата противодействия фундаментальных языковых тенденций 

к экономии языковых средств и к обогащению языка.  

3. Существует риск, что естественная динамика развития 

глобального языка чревата ростом языковой самоуверенности и 

«лингвистического чванства», которые лишают мотивации к 

изучению других языков. Этот эффект уже можно наблюдать у 

британцев и американцев (зачем учить другие языки, если можно 

замечательно общаться на английском?). С этим же, по-видимому, 

связано и постепенное сокращение количества изучающих не 

английский иностранный язык российских школьников и студентов. 

Однако мы склонны полагать, что сила воздействия глобального 

языка в общем равна силе противодействия языкового пуризма, по 

меньшей мере, со стороны субглобальных языков (испанского, 

немецкого, португальского, русского, французского) и входящих в 

десятку наиболее распространенных в мире хинди, бенгали, 

арабского и китайского (мандаринского) языков. 

Несмотря на указанные риски, перспективы реализации 

глобального потенциала английского языка не следует воспринимать 

излишне оценочно. Разумеется, в отсутствие сопоставимых 

исторических прецедентов строить более или менее основательные 

прогнозы развития языковой глобализации весьма затруднительно. В 

связи с этим приобретение английским языком статуса глобального 
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языка следует, вслед за Д. Кристалом, воспринимать как явление 

уникальное и в настоящее время необратимое.  

Важно учитывать, что факт свободного владения английским 

сегодня не так важен для языковой глобализации, как факт активного 

использования. Для сравнения: самый распространенный язык в 

мире – мандаринский диалект китайского языка – насчитывает около 

1 миллиарда носителей, а английский – около 400 миллионов, но 

английским, по данным Британского Совета, регулярно пользуются 

(не будучи носителями) еще около 2 миллиардов человек. Кроме 

того, глобальная интернет-коммуникация, основным инструментом 

которой исторически смог стать английский язык, неумолимо 

расширяет состав «пользователей» глобального языка.  

Действительно, многие исследователи традиционно исходили 

из показателя количества носителей языка и их коммуникативного 

влияния [см.: Pimienta 2010; Weber 1997 и др.]. Однако данный 

критерий не учитывает глобальное влияние языка: зачастую носители 

языка, при всей их многочисленности и коммуникативном 

разнообразии, локально сосредоточены. В таком случае вернее 

говорить о региональном, а не глобальном влиянии языка. Появление 

несколько лет назад в западной лингвистике концепции глобальных 

языковых сетей [см.: Ronen 2014] позволяет по-новому взглянуть на 

процесс языковой глобализации как основной сюжет диалога культур 

в начале XXI в. и на статус «пользователя» глобального языка в 

противоположность идее «массового билингвизма» (см. работы 

А.А. Ривлиной). 

Еще в конце ХХ в. Д. Кристал выдвинул альтернативный метод 

определения глобального влияния языка: на первый план выступает 
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не количество, а качество носителей — кто говорит на этом языке и 

как говорящие [Crystal 1997]. На основе последнего индикатора — 

связи между носителями языка — интернациональная группа ученых 

(Ш. Ронен, Б. Гонсалвес, К. Ху, А. Веспиньяни, С. Пинкер, 

Ц. Идальго), представляющих Национальную академию наук США, 

разработала теорию глобальной языковой сети, представленную в 

работе «Links That Speak: The Global Language Network and Its 

Association with Global Fame» [Ronen 2014]. В данной работе был 

предложен критерий определения мирового влияния языка на основе 

его положения в глобальной сети, соединяющей носителей разных 

языков. Широта и интенсивность связей того или иного языка в 

глобальной коммуникации с поправкой на количество носителей 

языка и является индикатором языкового влияния. 

Ученые составили карту глобальной языковой сети (Global 

Language Network, GLN) на основе анализа суммарных данных из 

трех источников:  

1) переводы книг, включенных в базу ЮНЕСКО Index 

Translationum (IT); 

2)  сообщения в Твиттере (Twitter); 

3)  статьи в Википедии (Wikipedia).  

Это позволило исследователям учитывать языковые 

предпочтения участников глобальной коммуникации с разным 

уровнем лингвистической подготовки.  

Первый уровень — авторы миллионов переводов книг, 

включенных в базу ЮНЕСКО Index Translationum, имеющие высокий 

художественный и лингвистический потенциал (писатели и 

профессиональные переводчики). Предпочтения в выборе языка на 
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этом уровне формируются под воздействием рыночных сил, 

формирующих потребность в книгах на разных языках. Каждый 

перевод с одного языка на другой формирует уровень потребности в 

конкретном языке. При этом, обработав 2,2 миллиона переводов 

более чем на тысячу языков книг, изданных в период с 1979 по 2011 

год в 150 странах, исследователи установили не только 

востребованность языков как источников, но и как посредников для 

перевода. 

Второй уровень — редакторы Википедии: они обладают 

общими и специальными знаниями в какой-либо области, являются 

носителями или владеют языками перевода но, как правило, не 

являются профессиональными переводчиками. Выбор языка 

редактирования формирует здесь карту глобального  влияния языка. 

Набор данных Википедии был составлен с учетом  всех языковых 

вариантов «свободной энциклопедии», функционировавших с  конца 

2011 года: это 382 миллиона статей на 238 языках. 

Третий уровень — участники коммуникации в сети Твиттер: это 

самая многочисленная категория (около миллиарда участников 

глобальной интернет-коммуникации) с самым разным уровнем 

лингвистической подготовки, для которых выбор языка общения 

обычно обусловлен коммуникативным удобством (объем одного 

твита — публикации в Твиттере — ограничен 140 знаками). 

Глобальную сеть здесь формируют языки, наиболее часто 

выступающие как инструмент межкультурной коммуникации в этой 

социальной сети. При этом очевидно, что на данном уровне 

глобальной коммуникации речь идет уже не только о носителях 

языка, но о тех, что использует язык, —  о «пользователях» языка. 
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Набор данных из  Твиттера, собранных американскими учеными, 

включает более одного миллиарда твитов более чем 17 миллионов 

пользователей на 73 языках, опубликованных в период с декабря 

2011 года по февраль 2012 года (около 10 % общего количества 

пользователей Твиттера в указанное время).  

В результате были смоделированы три сети, позволяющие 

сопоставить пути прямого и косвенного общения между носителями 

разных языков. Суммирование данных позволило ученым составить 

единую карту глобального влияния языков (рис.1  [Ronen]). 

Положение языка в глобальной языковой сети влияет на 

восприятие информации, создаваемой носителями языка, а также 

обмен информацией между носителями разных языков. Положение 

языка также влияет на поток информации, который не производится 

на этом языке, но передается с его помощью. Положение языка в 

глобальный сети, таким образом, влияет на разнообразие 

международной информации, доступной для его носителей, скорость, 

с которой они получают международную информацию, и их 

способность распространять информацию носителям других языков. 

Суммарный результат трех карт глобальной языковой сети 

позволяет представить иерархическую структуру влияния языков в 

глобальной коммуникации. Вершина или центральный узел 

коммуникации — английский язык — окружен узлами второго 

порядка: немецким, французским, испанским, русским и 

португальским языками. Именно эти пять языков являются глобально 

значимыми (субглобальными) в начале XXI в.  
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Рисунок 1. Глобальные языковые сети 

 

Концепция глобальных языковых сетей Ш. Ронена, 

Б. Гонсалвеса, К. Ху, А. Веспиньяни, С. Пинкера и Ц. Идальго 

обеспечивает более эффективный поиск  новых данных глобального 

языкового обмена — лексико-семантического экспорта и реэкспорта. 
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Кроме того, данная концепция и разработанная американскими 

учеными модель помогают уяснить то обстоятельство, что 

определяющим для стабильности глобального статуса английского 

языка является то, что именно этот язык стал основным 

инструментом интернет-коммуникации, количество вовлеченных в 

которую сегодня, по данным Google, приближается к 5 миллиардам 

человек. Эти люди не могут обойтись без знания латиницы и 

минимального набора из нескольких десятков англоязычных слов, 

составляющих лексикон современного пользователя Интернета, и 

являются не носителями, а «пользователями» английского языка как 

глобального. Именно поэтому в представленной американскими 

учеными модели на периферии глобальной коммуникации 

оказываются более распространенные (по количеству носителей, а не 

«пользователей») языки: китайский, хинди, арабский. При этом 

интернет-коммуникация способствует постоянному расширению 

состава «пользователей» глобального языка.  

Концепция глобальных языковых сетей представляется 

определяющей для уяснения динамики развития интернационального 

пласта лексики мировых языков. Особое значение это имеет для 

анализа процесса и результата взаимодействия между глобальным и 

субглобальными языками, при том что последние выступают 

посредниками между глобальным и маргинальными языками  

современной межкультурной коммуникации.  

Для уяснения перспектив развития глобального языка нужно 

учитывать противодействие двух тенденций – к универсализации 

инструментов межкультурного взаимодействия, с одной стороны, и к 

сохранению национальной идентичности, с другой.  
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Само доминирование внешнего языка или культуры может 

привести к негативной реакции. Хотя большинство бывших 

британских колоний сохранили английский язык в качестве 

официального языка после обретения независимости, в некоторых 

странах по поводу культурного доминирования английского языка 

общественность испытывает нарастающее недовольство. Последняя 

тенденция, как ни парадоксально, особенно ощутима в США 

(количественный рост испаноязычного населения, придание в 

некоторых штатах испанскому статуса официального и т.д.) с их 

доминированием в экономическом, техническом и политическом 

плане.  

Именно США являются сегодня движущей силой английского 

языка в мире. Однако если США потеряют свои доминирующие 

позиции в ключевых  сферах глобальной коммуникации, то языковая 

лояльность других стран может существенно снизиться до тех пор, 

пока ей на смену не придет новая доминирующая сила. И здесь мы 

сталкиваемся еще с одним парадоксом. Единственным возможным 

кандидатом на то, чтобы составить конкуренцию США в 

технологическом и экономическом (но не политическом) аспектах, в 

обозримой перспективе предстает Китай. Но именно Китай является 

одним из наиболее активных эксплуататоров глобального 

английского [Ronen 2014]. Прирост числа людей, в той или иной 

степени владеющих английским, достиг исторического максимума  в 

2 миллиарда, причем в основном за счет населения Индии и Китая. 

Возможно, именно поэтому долгосрочное будущее английского 

языка как глобального находится в руках Азии. Последнее отчасти 
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объясняет, почему китайский язык далек от статуса не только 

глобального, но и субглобального языка [см.: Косырева 2017].  

Таким образом, ключевым для стабильности глобального 

статуса английского языка, по нашему мнению, является то 

обстоятельство, что именно этот язык стал основным инструментом 

интернет-коммуникации, в которой не обойтись без знания латиницы 

и минимального набора из нескольких десятков слов, составляющих 

лексикон современного пользователя Интернета, начиная с, пожалуй,  

самого распространенного глобализма – окей (o’key, OK).  

Как видим, если для получения английским языком статуса 

глобального было важно совпадение целого ряда 

экстралингвистических факторов, то для сохранения данного статуса 

определяющее значение имеют факторы собственно 

лингвистические. Как бы то ни было, именно английский стал не 

только источником, но и посредником для экспорта лексических 

единиц и грамматических конструкций в современной глобальной 

коммуникации.  Именно из этого мы исходим в анализе глобализмов 

в составе интернациональной лексики современного русского языка.   

 

 

 

2.2. Русская лингвокультура в начале XXI в. 

 

 

Любой факт языка, будь то перемены в синтаксисе, морфологии 

или возникновение новых слов, — не существует сам по себе, как 

нечто автономное, а выражает и отражает малейшие сдвиги в 
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духовной жизни социума [Богословская 2003]. Условия для 

появления в составе интернациональной лексики русского языка 

нового класса слов, имеющих не просто международное, а всемирное 

(глобальное) распространение, складываются под влиянием 

лингвокультурной ситуации в современной России. Анализ 

специфики адаптации и функционирования глобализмов в 

современном русском языке требует уяснения особенностей 

воплощения диалектики языковой глобализации (стремление к 

глобальному соучастию, но с сохранением национальной 

уникальности) в русской лингвокультуре начала XXI в. 

Лингвокультурная ситуация в России в исследованиях двух 

последних десятилетий представлена в двух ипостасях: как 

определенный временной отрезок в развитии этнической 

лингвокультуры, и как отрезок, вписывающийся во вневременную 

традиционно-ментальную, языковую национальную культуру, 

вобравшую в себя «и думы далеких предков, и жизнь гипотетических 

будущих поколений» [см.: Шаклеин 1997].  

Нам близка точка зрения В.М. Шаклеина, представлявшего 

русскую национальную лингвокультуру в виде неразрывной цепи 

лингвокультурных ситуаций, имеющих четкие временные границы и 

явные связи не только с предшествовавшими и последующими 

ситуациями, но и с ситуациями изначальными, представляющими 

собой некие лингвокультурные ядра и определяющими саму логику 

развития последовательной цепи лингвокультурных ситуаций [см.: 

Шаклеин 1997: 4-5]. В данном отношении начало XXI в. 

представляет собой особый период в развитии русской 

лингвокультуры, имеющий традиционные доминанты, но 
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вырабатывающий и реализующий специфические стереотипы. Это, 

прежде всего, относится к стереотипам восприятия «чужого» — 

гетеростереотипам.       

Динамику изменений в системе гетеростереотипов русской 

лингвокультуры можно проследить на материале сопоставления 

лингвокультурной ситуации  начала  ХХI века ситуации конца ХХ 

века. Так, по мнению В.М. Шаклеина, специфику системы идеологии 

русского языка в конце прошлого столетия определяли две 

культурно-идеологические доминанты: противостояния и 

необходимости выбора (из экономических и, как следствие, 

политических систем). Статус доминанты ученым определяется по 

отношению ко всей системе идеологии. Доминанта должна быть 

общей для этой системы, независимо от подсистем, ее составляющих, 

должна реализовывать структурообразующую функцию, отражать в 

общем виде характер мировоззрения, обладать высокой степенью 

обобщения [см.: Шаклеин 1997: 14].  

Идеологическая доминанта противостояния общим потокам 

общественно-политической информации внедрялась как обязательная 

и мотивировалась рядом противоположных экстралингвистических 

факторов: тоталитарная система, коммунизм — свободное общество, 

демократия;  угроза порабощения Западом — помощь Запада и т.п. С 

одной стороны, идеологема противостояния выражает двухмерность 

картины мира, с другой стороны, она обуславливает развитие ряда 

зависимых от нее идеологем, определяет оппозиционное построение 

всей системы идеологии. Она стала устойчивым характеризующим 

фактором лингвокультурной ситуации в конце ХХ века [см.: 

Шаклеин 1997: 19-20].  
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Мы склонны полагать, что идеологема внутреннего и внешнего 

противостояния не утратила актуальности и в начале XXI века. 

Сохраняя статус доминанты, она, тем не менее, опирается на 

несколько иные стереотипы [см. об этом: Долгенко, Косырева, 

Мурашко, 2015], что во многом связано с лингвокультурным 

разворотом второй из отмеченных доминант — необходимости 

выбора.  

Реализацией культурно-идеологической доминанты 

необходимости выбора — важнейшей идеологемы русской 

лингвокультуры конца ХХ века — была «безальтернативность 

выбора, создающая ощущение невозможности компромисса» 

[Шаклеин 1997: 29]. Следствием действия этой идеологемы стало 

формирование позитивного гетеростереотипа восприятия западного 

образа жизни и англоязычной лингвокультуры. Показательно в этом 

отношении утверждение В.Г. Костомарова о том, что «очень многие 

люди настроены сейчас не на возмущенно-безапелляционное 

отвержение иностранщины, а на ее принятие, пусть и не всегда 

безоговорочное. И в речи американизмы вызывают, скорее, 

добродушное посмеивание, нежели непримиримое осуждение» 

[Костомаров 1994: 104]. Однако в начале XXI века идеологема 

безальтернативности выбора в пользу «Запада» осталась актуальна 

лишь для незначительной части либерально настроенных 

представителей русской лингвокультуры. Значительная же доля тех, 

кто, будучи носителем русского языка, является частью русской 

лингвокультуры, уже не воспринимает англоязычный мир как 

идеальный. Между сочетаниями «жить хорошо» и «жить как на 

Западе» уже не стоит культурно-идеологический знак равенства.  
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Инерция социальной самоидентификации, а также 

существенная корректировка гомостереотипов русской 

лингвокультуры, связанная с культурно-идеологическим 

осмыслением изменений на карте и в Конституции Российской 

Федерации (идеологема «Крым наш!»), актуализирует доминанту 

безальтернативности выбора, но уже не в пользу «Запада». Диалог 

культур вновь, как это нередко бывало, вошел в фазу глобального 

клуьтурно-исторического противостояния и, как следствие, 

гетеростереотипы русской лингвокультуры меняют коннотацию в 

зависимости от конкретной реализации дихотомии «свой — чужой». 

При этом градус политизации коммуникации остается таким же 

высоким, как в предыдущем периоде развития русской 

лингвокультуры.  

Весьма показательной в данном отношении является 

визуализация противостояния гомо- и гетеростереотипов в 

культурном пространстве современного российского города, когда 

идеологема «Мы – победители!» (гомостереотип) соседствует с 

идеологемой «Не забывайте, кто вы!» (гетеростереотип) [подробнее 

об этом см.: Косырева, Долгенко, Мурашко 2015]. 

 Принципиально важным изменением, повлиявшим на характер 

коммуникации в начале XXI в., что неотвратимо сказывалось и на  

русской лингвокультуре, следует считать появление новых 

инструментов коммуникации. До середины XX в. коммуникация 

осуществлялась посредством двух форм:  первая предполагала 

печатание на бумаге и распространение  методом физической 

транспортировки или хранение в библиотеках (почта, газеты, 

журналы и книги), вторая представляла собой закодированные 
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сообщения или речь, передаваемые средствами различных сигналов 

по воздуху или по кабельной связи (телеграф, телефон, радио и 

телевидение). К концу ХХ в. технологии, некогда существовавшие в 

разных областях применения, стирают эти различия, так что 

потребители информации получают в свое распоряжение множество 

альтернативных средств [см.: Бродель 2008]. Особенно быстро и 

результативно развиваются телекоммуникационные и компьютерные 

сети. Если еще в конце ХХ в. система спутниковой телефонной связи 

(ИНТЕЛCAT) принимала 240 одновременных разговоров через 

Атлантику, то сегодня — более 120 тыс. (при том что доступность ее 

возросла десятикратно). Аналогичен прогресс международной 

финансовой коммуникационной системы (СВИФТ). Если еще 

двадцать лет назад она объединяла около 2000 компьютеров в 50 

странах по всему миру, то сегодня в эту сеть входят двести 

двенадцать стран и более десяти тысяч учреждений (в том числе 

более 600 в России). Через эту систему проходят более двадцати 

миллионов транзакций за один день.  Однако все это не идет ни в 

какое сравнение с прогрессом интернет-технологий.  

 Сегодня любой обладатель смартфона фактически включен в 

глобальную коммуникацию. Интернет привлекателен тем, что 

управление сетевыми ресурсами здесь децентрализовано — на своем 

сервере или сайте каждый волен представлять любую информацию в 

любом порядке при условии, что она технически совместима с 

поддерживаемыми системой и браузерами, техническими 

протоколами. Она, разумеется, не должна противоречить 

действующему законодательству в сфере СМИ и информационных 

технологий. Однако контроль исполнения законодательства всегда 
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носит реактивный характер, а это значит, что участники интернет-

коммуникации в принципе связаны только техническими 

ограничениями в свободе волеизъявления в глобальном 

информационном пространстве. 

Возможность иметь практически мгновенный доступ ко всем 

источникам информации одновременно и при этом делать 

индивидуальный выбор — возможно, главное достоинство интернет-

технологий. Миллионы людей каждый день используют Интернет 

для различных целей. Интернет оказался постоянным источником 

новостей и информации не в последнюю очередь потому, что к нему 

можно произвольно подключаться и отключаться от него, а также 

потому, что его практически невозможно полностью отключить.  

Особое значение в глобальной коммуникации имеет то, что 

Интернет предоставляет не только стремящееся к бесконечности  

количество информации, но и возможность общения в реальном 

времени с использованием коммуникаторов, месенджеров, 

социальных сетей. Это привело к качественным изменениям в 

коммуникации: уничтожение фактора расстояния и нивелирование 

фактора времени (возможность отсроченного ответа, манипуляций с 

программным и сетевым временем), создание сообществ, 

моделирование сетевой личности (создание легенды), возможность 

полной анонимности (как следствие, полной безответственности).  

Эта коммуникативная свобода (не бесконтрольная, конечно, но 

отнюдь не иллюзорная) является важным условием активизации 

обмена смыслами и словами, выражающими эти смыслы. Тенденция 

к яркости выражения, к украшению речи, к языковой игре 

превалирует над фундаментальной тенденцией к экономии языковых 
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средств. Это оказывается весьма благоприятной почвой для 

англоязычной экспансии.  

Глобальный английский реализуется, прежде всего, как  язык 

Интернета и бизнеса, рекламы и политики, кино и образования, науки 

и спорта. Английский язык для бытового общения употребляют 

почти все, не знающие языка собеседника. О масштабности роли 

английского языка в современной российской культуре весьма точно 

пишет В.Н. Лескин: «В самых престижных вузах России чтение 

лекций и проведение семинаров на английском языке стало 

обыденным явлением. Десятки тысяч русских юношей и девушек 

получают высшее (или послевузовское образование) за рубежом, где 

все преподавание ведется на английском. После научных 

журнальных публикаций и в конце научных изданий принято давать 

аннотации на английском языке. Становятся англоязычными научные 

издания самых разных стран: считается, что это делает их 

доступными большему числу потенциальных читателей, а значит, и 

более тиражными. В начале ХХ в. число публикаций по 

естественным наукам и математике на немецком, английском и 

французском языках было примерно равным (доля публикаций на 

русском в этот период не превышала первые проценты, но к 

семидесятым годам прошлого века составила более 20%), к концу же 

столетия доля научных публикаций на английском превысила 90%» 

[Лескин 2014: 22-23].  

Поскольку при формировании политического, культурного и 

этнического самосознания язык играет центральную роль, усиление 

глобального давления через английский язык может сказаться на 

национальной идентичности [см. работы В.Н. Лескина], что уже 
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проявляется в многочисленных терминоидах: “постнациональный”, 

“наднациональный”, “глобальная идентичность”. Создание 

глобальной идентичности, по мнению, например, А. Кирилиной, уже 

идет и выражается в «появлении метроэтничности — типажа жителя 

крупного города, ориентированного лишь на “индивидуальный 

жизненный проект” с гедонистическим уклоном и не отягощенного 

национальной идентичностью. Говорит он, разумеется, на 

английском» [Кирилина 2012]. 

В.Н. Лескин отмечает, что ситуация в современной 

лингвокультуре  связана, в первую очередь, с продолжающейся 

вестернизацией экономической политики и государственного 

устройства: «Радио- и телепередачи, газеты, публикуемые отчеты 

компаний быстро ввели в повседневную речь ранее 

малоупотребительные слова бизнес и приватизация, ваучер и брокер, 

а затем – бонус, волатильность, дилер, деривативы, дивиденды, 

инсайдер, кросс-курс, лот, ликвидность, маркетинг, монетаризм (и 

монетарная политика), опцион, оффшор, своп, трансферт, 

фьючерсы, форвертсы, хеджирование и др. В описаниях 

политических событий появились слова и выражения 

деидеологизация, идеократия, имиджмейкер, консенсус, 

легитимность, мондиализм, олигархат, популизм, рейтинг, саммит, 

субсидиарность, толерантность, трайбализм, харизма, электорат, 

элита и др. Многие слова, утеряв первоначальное позитивное начало, 

были переосмыслены в негативные; таковы, например, пиар и 

лоббирование. Не менее важно и то обстоятельство, что указанные 

перемены совпали с лавинообразным распространением языка 

пользователей интернета и жителей сети. Миллионы граждан России 
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стали говорить, а, следовательно, думать на сетевом диалекте: смеси 

англоязычных терминов, их русифицированных вариантов, 

глагольных форм и т.п. [Лескин 2014: 23-24]. Эти наблюдения в 

целом соответствуют общему пессимистическому тону, которым 

описывается современная языковая ситуация. Об этом, в частности, 

пишет А.В. Кирилина: «Значительное число ученых описывает 

ситуацию при помощи пессимистических метафор: английский – 

язык-убийца, язык-тиранозавр, язык-кукушонок в гнезде языков и 

даже лингвистический геноцид, лингвистический империализм, 

преступления против человечности в области образования и т.д.» 

[Кирилина 2012]. Однако «почти во всех европейских странах, — 

пишет А.В. Кирилина, — государственные лингвистические 

учреждения, “официальная” лингвистика, как правило, настаивают на 

“нормальности”, закономерности и — за редким исключением —  

отрицают трагизм или негативный характер происходящих в языке 

изменений» [Кирилина 2012]. 

Сходная ситуация складывается и в России: «В первые 2000-е 

гг. в Российской Федерации наблюдалось сокращение числа 

изучающих какой-либо неанглийский язык – как в школах, так и в 

вузах. А в 2007 г. (кстати, объявленном Годом русского языка) в 

Москве была повышена зарплата учителям английского» [Кирилина 

2012]. Примечательно, что А.В. Кирилина  увязывает эту тенденцию 

не только с целенаправленной государственной образовательной 

политикой, но и с проблемой утраты родных языков: «исследования 

показывают, что, по меньшей мере, половина имеющихся на сегодня 

языков – под угрозой исчезновения. Около 96% населения земли 

говорит на 45 языках мира, и наречия малых народов исчезают в 
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результате неравноправного контакта с более “сильными” местными 

конкурентами. Однако ранее такая тенденция наблюдалась, как 

правило, у бесписьменных, не имеющих широкой сферы 

функционирования языков. Сегодня же схожие процессы коснулись 

значительно более мощных языков, стоящих на верхних ступенях 

мировой иерархии. Да и их социальная база (число говорящих) 

вследствие негативных демографических тенденций сокращается» 

[Кирилина 2012]. 

Несмотря на то, что обильные вливания англицизмов в русский 

язык в последние десятилетия вызывают у его ревнителей немалые 

опасения, следует помнить, что, по справедливому замечанию того 

же  В.Н. Лескина, «ни один язык в мире, особенно язык великого 

народа, никогда не страшился иноязычных заимствований» [Лескин 

2014: 25]. Русский язык, как мы уже отмечали в предыдущей главе, 

относится именно к таким языкам и всегда был открыт всему новому 

и полезному, приходящему извне.  

Ситуация, сложившаяся в русской лингвокультуре в период 

языковой глобализации, неизбежно накладывает отпечаток на 

особенности функционирования русского языка в конце ХХ — 

начале XXI в.  

 

 

2.3. Русский язык в эпоху глобализации 

 

Русский язык начала XXI в. в основных особенностях своего 

развития является продолжением того отчетливо выделяющегося 

этапа в развитии национальной лингвокультуры, каковым считается 
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русский язык конца ХХ в. [см.: работы В.Г. Костомарова, 

Е.А. Земской, В.Р. Богословской и др.], для которого характерны 

серьезные изменения в функциональном статусе, в сфере социальной 

дифференциации языка, в лексике и фразеологии.  

Еще в последнее десятилетие XX в. был опубликован целый ряд 

работ, авторы которых ставили своей целью проанализировать 

тенденции, которые наблюдались в русском языке в конце столетия. 

Среди них особо выделяются исследования В.Г. Костомарова 

[Костомаров 1993, 1994], В.Н. Шапошникова [Шапошников 1998], 

авторского коллектива под руководством Е.А. Земской [Русский язык 

1996], в которых описываются общие тенденции развития русского 

языка конца XX в., в общем виде сводящиеся к следующему. 

Социальные функции русского литературного языка 

традиционно отличаются широтой охвата. Это функции языка 

повседневного  общения, науки, техники, образования, литературы, 

культуры, политики,  законодательства, дипломатии и т.д., а также 

языка межнационального общения (в странах бывшего СССР), 

международного языка и одного из глобально значимых языков [см.: 

Косырева 2016]. В то же время различные общественно-

политические, социально-экономические, идеологические и иные 

факторы не могли не отразиться на характере функционального 

статуса русского языка. 

Русский язык остается одним из официально признанных 

международных языков. Владение русским языком, как и ранее, 

открывает широкий доступ к мировой информации, благодаря 

активной и многообразной переводческой деятельности в России 

[см.: Ronen 2014]. Но его роль в качестве одного из мировых языков 
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становится более ограниченной по сравнению с английским языком, 

который обрел статус глобального.   

Существенно ограничена роль русского языка как языка 

международного сотрудничества и основного иностранного языка в 

странах Восточной Европы (бывшего социалистического лагеря), что 

тоже является результатом действия различных социальных факторов 

(ослабления традиционных связей, изменения социально-

политической ориентации и т.д.). В то же время в других странах 

мира (например, в Китае, Индии, Северной Корее и др.) интерес к 

русскому языку неуклонно возрастает. В различных странах мира 

расширяются формы дифференцированного изучения русского языка 

с учетом его использования в сферах бизнеса, торговли, науки, 

туризма, спорта и т.п. Наряду с этим, расширяются сферы бытования 

русского языка за пределами его исконной языковой территории. Это 

связано с тем, что в конце XX века резко увеличился состав русских 

эмигрантов в некоторых регионах (в Израиле, США, Канаде, странах 

Латинской Америки и др.), где формировались специальные сферы 

его существования [см.: Язык, 2001]. 

В то же время конституционный и законодательный статус 

русского языка чрезвычайно высок. Конституцией Российской 

Федерации (ст. 68, п. 1) установлено, что государственным языком 

Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. 

Однако русский язык не единственный имеющий статус 

государственного: таковыми в современной России являются и 

языки, принимаемые в качестве государственных во всех субъектах 

Российской Федерации, являющихся  республиками. В той же статье 

Конституции (п. 2) говорится: «Республики вправе устанавливать 
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свои государственные языки. В органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, государственных учреждениях 

республик они употребляются наряду с государственным языком 

Российской Федерации». При этом число таких государственно-

республиканских языков больше, чем число республик [см.: Лескин 

2014: 27-29]. 

Правовой статус русского языка регламентирует Федеральный 

закон № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» 

от  2 июня 2005 г. Этим законом определено, что статус русского 

языка как государственного языка России предусматривает 

обязательность его использования в сферах, определенных этим и 

другими федеральными законами, а также его защиту, поддержку и 

обеспечение права граждан России на его использование. 

Предусмотрено также, что порядок утверждения норм современного 

русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного определяется Правительством Российской 

Федерации. При этом не должно допускаться использование слов и 

выражений, не соответствующих нормам современного русского 

литературного языка, за исключением иностранных слов, не 

имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Это 

последнее замечание оставляет возможность для лексических 

новообразований (в том числе иноязычных заимствований), не 

имеющих эквивалентов в русском языке. 

В то же время использование русского языка, несмотря на его 

государственный статус, в определенной степени сокращается. 

В.Н. Лескин достаточно убедительно определяет основные причины 

данного явления: «во-первых, на территории России снижается число 
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русских людей (у них соотношение смертности и рождаемости 

наихудшее среди всех народов, населяющих нашу страну), во-

вторых, резко сокращается число русскоговорящих за пределами 

России (во всех постсоветских государствах, кроме Белоруссии, и в 

странах бывшего СЭВ этот язык фактически вытеснен из 

официального обращения и вытесняется из системы образования, 

задачей же новых русских эмигрантов становится не сохранение 

родного языка, а скорейшее его замещение, – особенно у детей – 

языком принявшего государства), и, в-третьих, сокращением объема 

изучения и использования русского языка в самой России 

(второстепенность изучения русского языка и литературы в 

образовательном процессе, катастрофическое обеднение в связи с 

этим словарного запаса, интенсивная англоязычная и интернет-

сленговая языковая экспансия)» [Лескин 2014: 29]. 

Указанные изменения в области социальных функций русского 

языка находят выражение и во внутриязыковом плане. Уже к концу 

ХХ в. выделяются три типа социальной дифференциации языка:  

- социально-профессиональная (обособление подъязыков 

отраслей знания и сфер деятельности с сильно развитыми 

терминологическими системами); 

- социально-концептуальная (дальнейшее обособление в рамках 

этих подъязыков разновидностей на основе различных научных 

концепций с соответствующей терминологией); 

- социально-идеологическая (обусловленная официальной 

идеологией, на основе которой сформировались 

соответствующие терминологические системы философии, 

политической экономии) [см.: Богословская 2003].  
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В начале XXI в. здесь наблюдаются некоторые изменения. 

Социально-профессиональная и социально-концептуальная 

дифференциации сохраняются, но терминологические системы 

активно развиваются и обогащаются (особенно в активных сферах 

глобальной  коммуникации).  

Существенны на рубеже ХХ — XXI вв. и изменения в 

функционально-стилевой системе русского языка. Особо важную 

роль стал играть стиль публицистической речи. С точки зрения его 

распространения и значимости в общественной жизни, он занял 

доминирующее положение в системе функциональных стилей 

русского литературного языка. Это обусловлено рядом причин. 

Во-первых, что русская публицистика в конце XX в. стала 

основной трибуной общественной мысли и полем противостояния в 

общественных отношениях. В постсоветский период средства 

массовой информации стали беспрецедентно популярны: как 

справедливо отмечает Е.А. Земская, «газеты читают больше, чем 

любые другие виды письменности, телевидение смотрит и слушает 

весь народ...», «язык газет стал средоточием тех процессов, которые 

происходят в разных сферах русского языка» [Русский язык, 1996: 

91]. 

Во-вторых, в начале XXI в. происходит актуализация 

публицистического начала в интернет-коммуникации. Стремление 

миллионов авторов публикаций (от коротких твитов до пространных 

постов) в сети Интернет, с одной стороны, к узнаваемости, с другой 

стороны, к выражению индивидуальности, неповторимости, 

«эксклюзивности» (пусть, подчас, и отсутствующих), мобилизует 

публицистический арсенал речевых средств.  
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В публицистической, художественной и разговорной речи в 

целом усиливается личностное начало и диалогичность, которые 

начинают заменять во многих случаях нивелированную речь [Язык, 

1988: 23].   

Характерной чертой стилевой палитры русского языка в 

описываемый период становится стилистический динамизм и 

стремление к синтетическим решениям, сочетание контрастных 

стилистических средств: книжных и разговорных, стилистически 

нейтральных и жаргонно-просторечных — своеобразный 

стилистический фьюжн [см.: Долгенко 2012]. Показательна в этом 

отношении оценка М.В. Панова: «В 30-60 годы господствовало такое 

отношение к литературному языку: норма — это запрет. Норма 

категорически отделяет пригодное от недопустимого. Теперь 

отношение изменилось: норма — это выбор. Она советует взять из 

языка наиболее пригодное в данном контексте» [Язык 1988: 27]. 

Такое отношение к норме актуально и для  начала XXI в. 

Свобода выбора и потенциальная анонимность интернет-

коммуникации предопределяют ослабление автоцензуры: во многих 

публицистических текстах, в виртуальном общении и в устной речи 

снимаются табу на применение определенных языковых средств, 

открываются «шлюзы для широких потоков из сфер, для которых 

литературный язык был раньше закрыт и которые образованному 

речевому обиходу чужды по своему существу» [Костомаров 1994: 

41].  Это, помимо прочего, снимает барьеры для проникновения в 

устную и письменную речь иноязычных новообразований. 

Изменения в системах лексики и фразеологии русского языка 

конца XX — начала XXI в. находят выражение в архаизации и 
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деархаизации, актуализации и деактуализации, возникновении новых 

лексических и фразеологических единиц, в распространении новых 

заимствований (прежде всего англицизмов), в различных 

семантических и стилистических трансформациях и др. [см.: 

Богословская 2003]. Безусловно,  появилось значительное количество 

новых лексических  единиц. Основная часть новых слов создана и 

создается на основе имеющихся в русском языке лексических и 

словообразовательных средств при помощи существующих 

словообразовательных моделей.  

В развитии русской лексики в указанный период, по 

наблюдениям В.Р. Богословской, особо выделяются два процесса: 

архаизация и деархаизация. Архаизации подвергаются некоторые 

слои лексики и фразеологии русского литературного языка, 

употребительность которых сужается, и они постепенно переходят в 

пассивный лексический пласт. Это, прежде всего, так называемые 

советизмы, выражающие специфические черты общественной жизни 

в советский период. Помимо этого архаизации подвергается 

общеупотребительная и профессиональная лексика, в сознании 

носителей языка тесно связанная с так называемым имперским 

прошлым. Наряду с этим выделяется группа лексических и 

фразеологических единиц, которые появились уже  в постсоветский 

период и тогда же стали выходить из активного употребления, 

потому что предметы, явления, события и т.д., обозначаемые ими, 

перестали быть в центре общественного внимания. Деархаизация же 

представляет собой процесс перемещения некоторых лексических и 

фразеологических единиц из пассивного запаса лексики русского 

языка в активный [см.: Богословская 2003]. 
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Наряду с архаизацией и деархаизацией для развития 

лексической системы русского языка эпохи глобализации характерны 

актуализация и активизация некоторых лексических единиц. 

Актуализация и активизация воспринимаются как процессы 

широкого распространения и усиления частотности в употреблении 

лексических и фразеологических единиц, которые на данном этапе 

оказываются в фокусе социального внимания или языковой моды. 

Так, например, в конце ХХ в., по наблюдениям В.Р. Богословской, 

актуализируются лексические и фразеологические единицы, 

обозначающие понятия, которые относятся к общественно-

политической и экономической жизни (например, капитал, банкир, 

предприниматель, фермер, парламентская фракция  и др.), к сфере 

религии, астрологии, оккультизма (например, крещение, Рождество, 

благословение, исповедоваться, карма, реинкарнация, астральное 

тело и др.) и т.п. Активизировались лексические и фразеологические 

единицы, источниками которых являются жаргоны и просторечие. Их 

стали активно использовать в разговорной речи и публицистике, в 

художественной и мемуарной литературе, особенно в литературе, 

посвященной криминальной и лагерно-тюремной жизни (например, 

капуста (об иностранной валюте), мочить (убивать), крутой, опер, 

Бог не фраер и др.) [см.: Богословская 2003]. 

Тем не менее, по общему признанию, наиболее существенным 

процессом в развитии лексической системы русского языка конца 

ХХ — начала XXI в. является ее обогащение за счет заимствований. 

Расширение межкультурных контактов, массовое изучение 

английского языка распространение иностранных фильмов, книг, 

товаров, поездки, активное включение российского бизнеса в 
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глобальные экономические процессы, привлечение иностранных 

менеджеров к управлению российским бизнесом и многие подобные 

факторы обуславливают резкое увеличение состава и частотности 

употребления заимствований из других языков (в первую очередь, из 

английского). Как результат этого процесса и формируется 

лексический класс глобализмов в современном русском языке. 

В существенно меньшей степени подвержены изменениям 

системы фонетики и грамматики. Они, как известно, обладают 

большой устойчивостью. В интересующий нас период можно 

говорить лишь об отдельных тенденциях к изменениям в системах 

фонетики и грамматики русского языка. Тем не менее, определенные 

изменения все же наблюдаются. Е.А. Земская подчеркивает, что 

«раскованность, раскрепощенность говорящего действует на все 

механизмы языка — на словоупотребление и словообразование, на 

синтаксис, на интонационное и фонетическое построение речи» 

[Русский язык 1996: 14]. Изменения в области фонетики и интонации 

в той или иной степени обуславливают различные социальные 

факторы: расширение состава участников массовой коммуникации, 

ослабление цензуры (формально — ее отмена) и автоцензуры, 

свобода выбора, стремление приблизить фонетически и 

орфографически некоторые названия к их оригинальному звучанию и 

написанию, манерность, речевая мода и т.д.  

Так, например, болгарский русист П. Филкова указывает на 

следующие характерные тенденции в развитии фонетической 

системы современного русского языка: 

- преобразование фонетической формы некоторых единиц под 

воздействием их оригинального звучания и написания; 
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- стремление придерживаться иностранного произношения в 

некоторых заимствованных словах; 

- распространение ненормативных ударений в ряде слов и форм 

слов; 

- допустимость некоторых диалектных особенностей (например, 

употребление [γ] – фрикативного Г) [см.: Филкова 2001: 19-20]. 

Изменения в грамматической системе русского литературного 

языка, по наблюдениям П.Филковой, находят выражение в некоторых 

явлениях и тенденциях,  связанных с ростом аналитизма: 

- замена падежного управления предложным (ср., напр.: 

изменение в расписании и изменение расписания и др.); 

- замена косвенного падежа существительных конструкцией «как 

+ им. пад.» (ср., напр.: признаны как недействительные и 

признаны недействительными и др.); 

- замена косвенного падежа существительных конструкцией с 

зависимым инфинитивом (ср., напр.: заинтересованы победить 

и заинтересованы в победе, возможность влиять и 

возможность влияния и др.); 

-  расширение состава несклоняемых существительных на -ино,        

-иво, -ево (например, Останкино, Домодедово, Тушино, 

Шереметьево, Строгино, Кунцево, Колпино, Переделкино и 

др.); 

-  постепенное разрушение парадигмы числительных (например, 

российские туристы в количестве сто двадцать три (вместо 

ста двадцати трех) и др.); 

-  активизация тенденции к превращению некоторых 

собственных имен в нарицательные в форме множественного 
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числа (например: «Страной до сих пор правят березовские и 

чубайсы» и др.); 

-  употребление во множественном числе существительных 

singularia tantum (например, страхование рисков, проявили 

взаимные озабоченности и др.); 

- активное пополнение  группы singularia tantum за счет 

заимствований, главным образом, из английского языка 

(например, маркетинг, лизинг, факторинг, рейтинг, шоу и др.); 

- тенденция к свободному конструированию предложения, к 

расчлененности высказываний приемами сегментации и 

парцелляции;  

- тенденция к синтаксической несогласованности ввиду 

стремления авторов к более непосредственному обращению к 

читателям (слушателям) [см.: Филкова 2001: 22-24]. 

Отмеченные тенденции изменений в системе лексики, фонетики 

и грамматики русского языка в конце ХХ в. не ослабевают в начале 

XXI в. 

Весьма примечательно, что среди характерных явлений, 

оказавших влияние на функционирование русского языка в 1990-е гг., 

Е.А. Земской  выделяются,  прежде всего, следующие:  

- расширение состава участников массовой и групповой 

коммуникации;  

- существенное ослабление редакторской политики и 

автоцензуры; 

- возрастание личностного начала в речи и диалогичности в 

общении; 

- расширение спонтанного общения;  
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- ослабление жестких рамок официального публичного общения;  

- стремление выбрать новые средства выражения, новые формы 

образности; 

- падение культуры владения русским языком [см.: Русский язык 

1996: 12-19].  

Однако решающее влияние на языковой вкус носителей 

русского языка в конце ХХ века оказывала, по мнению 

В.Г. Костомарова, «галопирующая американизация» жизни в России, 

которая проявлялась в теле- и радиопередачах, в быту и культуре, и 

сильнее всего — в молодежных кругах – наиболее мобильной, 

принципиально открытой внешнему воздействию и настроенной на 

тотальную самопрезентацию части российского общества. 

В.Г. Костомаров об этом пишет: «Как и в большинстве стран мира, 

США в сознании россиян, особенно молодежи, все более 

укореняются в качестве центра, излучающего если не 

законодательно, то привлекательно технические новшества, образцы 

общественного порядка и экономического процветания, стандарты 

жизненного уровня, эстетические представления, эталоны культуры, 

вкусы, манеры поведения и общения» [Костомаров 1994: 81]. 

Массовое заимствование англицизмов В.Г. Костомаров считает 

наиболее яркой чертой развития русского языка в конце ХХ века, 

сравнивая их наплыв с потоком французских слов и выражений в 

русский язык в XVIII веке.  

Следует отметить, что в начале XXI в. тенденция к 

безусловному предпочтению англоязычного слова русскоязычному 

(при равных прочих лингвистических условиях) претерпевает 

серьезную ремиссию — языковой вкус новой эпохи меняется.  
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Некоторые из факторов, оказывавших влияние на 

функционирование  русского языка в конце ХХ в., в начале XXI в. 

катализируются. Так, например, благодаря возможностям Интернета 

еще более существенно расширился состав участников массовой и 

групповой (сетевой) коммуникации, удешевление мобильной связи и 

совершенствование ее технологий обеспечило беспрецедентное 

расширение спонтанного и диалогического общения, возрастание 

личностного и квазиличностного начала в речи. Ослабление жестких 

рамок официального публичного общения привело к дальнейшей 

вульгаризации, криминализации и обсценизации речи, что, в свою 

очередь, отражает стремление выбрать новые средства выражения, 

новые формы образности за счет детабуизации определенных 

лексико-семантических пластов. 

В то же время следует отметить, что дальнейшего ослабления 

редакторской политики в СМИ не происходит (мониторинг 

«грамотности»  государственных СМИ все-таки имеет позитивные 

последствия). Экстралингвистические факторы (тотальный ЕГЭ, 

целенаправленная государственная политика укрепления позиций 

русского языка в мире и т.п.) вроде бы притормозили 

катастрофическое падение культуры владения русским языком. 

Однако ситуация весьма далека от идеальной даже при 

использовании русского языка как государственного языка 

Российской Федерации [см.: Долгенко 2010].  

Станет ли мода на русский язык основой тенденции к 

«галопирующей русификации» — большой вопрос. Но можно с 

уверенностью утверждать, что произошедшая в начале XXI века 

нейтрализация позитивного гетеростереотипа восприятия западной 
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культуры свидетельствует о завершении периода «галопирующей 

американизации» русской лингвокультуры.  

Русский язык взял от очередной культурно-языковой экспансии 

то, что ему нужно сейчас и может пригодиться в будущем: не только 

на уровне лексики (только в спортивной терминологии — более 700 

новых слов и значений [Богословская, 2003]), но и на уровне 

деривации (новые словообразовательные типы с суффиксами –борд,  

–инг), и на уровне грамматики (см. выводы П. Филковой, 

представленные выше), и на уровне стилистики (нарочитая 

лапидарность: тренд вместо тенденция, туса вместо тусовка и т.п.). 

В этой ситуации следует ожидать активизации диалога культур по 

неконфликтным сценариям и усиления тенденции к 

интернационализации русской лингвокультуры и, в свою очередь, 

глобализации интернационального пласта русской лексики. 

Как мы уже не раз отмечали, инструментом языковой 

глобализации, которая определяет основной тон развития 

современной межкультурной коммуникации, является английский 

язык и его варианты.  При этом мобилизуются все основные способы 

обогащения словарного состава языка для повышения его 

возможностей в глобальной коммуникации. 

Известно, что новые слова и выражения входят в русский язык 

разными путями из разных источников. Важнейшими из них 

традиционно считаются следующие:  

1. Образование новых единиц:  

1) реализация словообразовательных средств;  

2) семантическая деривация;  

3) фразеологизация сочетаний слов;  
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4) грамматикализация (образование морфем). 

2. Вхождение в язык готовых единиц:  

1) внешние заимствования;  

2) внутренние заимствования [см.: Котелова 1976: 34-35]. 

Глобализационные процессы мобилизуют все шесть 

перечисленных источника пополнения лексического состава.  При 

этом следует помнить, что расширение словарного состава 

современного русского языка происходит не только путем 

заимствования.  

Как справедливо отмечает в своей статье «Языковая 

глобализация и русский язык» британский ученый Джон Данн, за 

последние 25 лет появилось немалое количество ка́лек. Многие 

кальки относятся к таким сферам, как бизнес и экономика: например, 

шоковая терапия (ср. англ. shock therapy); политика: например, 

первое чтение (ср. англ. frst reading); личная жизнь: например, 

сексуальные домогательства (ср. англ. sexual harassment), 

сексуальные меньшинства (ср. англ. sexual minorities); массмедиа: 

например, мыльная опера (ср. англ. soap opera), целевая аудитория 

(ср. англ. target audience). Есть другие примеры: русская рулетка (ср. 

англ. Russian roulette), горячая линия (ср. англ. hot line), групповой 

этап (ср. англ. group stage), компьютерная грамотность (ср. англ. 

computer literacy). Любопытны отдельные случаи калькирования 

более сложных фразеологических единиц или даже целых 

предложений, например, «пресловутое» Оставайтесь с нами! (ср. 

англ. Stay with us!) [см.: Данн  2015]. 

Показательно, что британский лингвист обращает внимание на 

то, что процессы в русском языке, связанные с языковой 
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глобализацией, распространяются за пределы лексической сферы 

языка. Особенно важно определенное влияние глобального языка на 

грамматическую структуру русского языка. 

Характерной чертой грамматической системы германских 

языков является возможность соединения двух существительных без 

связывающего их грамматического элемента (атематические сложные 

слова). В английском языке такие формы пишутся раздельно или 

через дефис, например, bacon sandwich, tea-break и др. Дж. Данн 

полагает, что этот способ словообразования, по-видимому, обладает 

определенными преимуществами в плане языковой гибкости и 

экономии, поэтому формы, построенные по этому образцу, все чаще 

стали появляться в ряде романских и славянских языков, в том числе 

и в русском. Примеры данного явления ученый условно делит на три 

категории.  

Первая включает в себя прямые заимствования целых 

выражений, например веб-сайт (ср. web site), кофе-брейк (ср. coffee 

break), флэш-драйв (ср. flash drive), флеш-моб (ср. flash mob).  

Вторая состоит из форм, образованных в русском языке, чаще 

всего (но не всегда) по иностранному образцу; многие примеры 

представляют названия разного типа: Президент-отель, 

Джентльмен-шоу, а также нарицательные существительные: 

конференц-зал, поп-звезда. 

К третьей категории относятся сложные слова, в которых 

первый элемент конструкции имеет способность свободно сочетаться 

с неопределенным количеством существительных как русского, так и 

иностранного происхождения. В таких сочетаниях первый элемент 

фактически исполняет функцию прилагательного, что заставляет 
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предположить, что в русском языке нарождается новая 

грамматическая форма — «бессуффиксное несклоняемое 

прилагательное», ставящееся перед определяемым существительным. 

К этой категории Дж. Данн относит следующие слова: 

бизнес: бизнес-идея, бизнес-образование; 

веб: веб-дизайнер, веб-уязвимость; 

гей: гей-движение, гей-журнал; 

интернет: интернет-библиотека, интернет-невеста; 

медиа: медиагруппа, Медиа Союз; 

онлайн: онлайн-дневник, онлайн-опрос; 

пиар: пиар-агентство, пиар-проект; 

секс: секс-меньшинство, секс-товары; 

шоу:  шоу-бизнес, шоу-программа. 

В трех случаях первый элемент состоит из английского 

вкрапления, которое может быть написано латинскими или русскими  

буквами: 

SMS: SMS-жаргон, SMS-сообщение; 

VIP: VIP-зал, VIP-рыбалка; 

ЛГБТ: ЛГБТ-активисты, ЛГБТ-сообщество. 

В некоторых случаях рядом с такой инновационной формой 

существует традиционное склоняемое прилагательное: ср. онлайн – 

онлайновый, веб – сетевой [Данн, 2015]. 

Подробнее это и другие явления, связанные с 

функционированием глобализмов в современном русском языке мы 

рассмотрим в четвертой  главе диссертации. Однако можно вполне 

определенно утверждать, что глобализмы дают нам пример обратной 

последовательности расширения словарного состава: процесс 
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вхождения в язык новых единиц более интенсивен, нежели процесс 

образования новых единиц за счет уже имеющегося лексического 

потенциала. Кроме того, заимствованные единицы, как правило, 

сразу же включаются в процесс деривации, что, безусловно, 

мобилизует грамматические возможности русского языка и  

расширяет состав глобальной лексики современного русского языка.  
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Выводы по Главе 2 

 

Основополагающей идеей лингвистической глобалистики 

является тезис Д. Кристала о том, что язык получает статус 

глобального тогда, когда его исключительная роль очевидна и 

признается в любой стране мира. Однако это заявление мало дает для 

понимания сути явления, так как основывается в основном на 

экстралингвистических факторах. По существу, речь идет о языке, 

который знают и на котором говорят на международном уровне, 

который характеризуется не только количеством носителей его как 

родного и как второго языка, но и его географическое распределение 

и применение в межкультурной  коммуникации. В таком случае 

глобальный язык выступает в качестве лингва франка (на 

определенном этапе — в качестве пиджина), который позволяет 

людям из разных слоев общества и национальностей общаться на 

более или менее равноправной основе.  

Важными факторами популярности любого языка выступают, 

внутренние его структурные качества, размер и состав словаря, 

качество литературы на языке, его связь с великими культурами или 

религиями. Однако история мировых языков показывает нам, что 

язык становится международным прежде всего из-за политического 

влияния и экономической мощи стран носителей языка. В начале XXI 

в. эти экстралингвистические факторы дополняются особенностями 

межкультурного взаимодействия на основе новых технологий  

коммуникации, глобализацией торговли и беспрецедентно высокой 

мобильностью населения планеты. Чем выше скорость 
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межъязыкового взаимодействия, тем острее потребность в единой 

знаковой системе — глобальном языке. 

Определяющим для получения каким-либо языком статуса 

глобального является, с точки зрения современной глобалистики, 

является фактор власти (политического и военного превосходства 

носителей языка). Язык только тогда доминирует, когда доминируют 

его носители. Причем доминируют в широком спектре сфер 

жизнедеятельности: политика, экономика, наука, технологии, 

материальная культура, спорт и пр. 

Концепция глобальных языковых сетей Ш. Ронена, 

Б. Гонсалвеса, К. Ху, А. Веспиньяни, С. Пинкера и Ц. Идальго 

обеспечивает более эффективный поиск  новых данных глобального 

языкового обмена — лексико-семантического экспорта и реэкспорта. 

Кроме того, данная концепция и разработанная указанными учеными 

модель помогают уяснить то обстоятельство, что определяющим для 

стабильности глобального статуса английского языка является то, что 

именно этот язык стал основным инструментом интернет-

коммуникации, количество вовлеченных в которую сегодня, по 

данным Google, приближается к 5 миллиардам человек. Эти люди не 

могут обойтись без знания латиницы и минимального набора из 

нескольких десятков англоязычных слов, составляющих лексикон 

современного пользователя Интернета, и являются не носителями, а 

«пользователями» английского языка как глобального. Именно 

поэтому в представленной американскими учеными модели на 

периферии глобальной коммуникации оказываются более 

распространенные (по количеству носителей, а не «пользователей») 

языки: китайский, хинди, арабский.  
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Ключевым для стабильности глобального статуса английского 

языка, по нашему мнению, является то обстоятельство, что именно 

этот язык стал основным инструментом интернет-коммуникации. Но 

если для получения английским языком статуса глобального было 

важно совпадение целого ряда экстралингвистических факторов, то 

для сохранения данного статуса определяющее значение имеют 

факторы собственно лингвистические.  

Особое значение в глобальной коммуникации имеет то, что 

Интернет предоставляет не только стремящееся к бесконечности  

количество информации, но и возможность общения в реальном 

времени с использованием коммуникаторов, мессенджеров, 

социальных сетей. Это привело к качественным изменениям в 

коммуникации: уничтожение фактора расстояния и нивелирование 

фактора времени (возможность отсроченного ответа, манипуляций с 

программным и сетевым временем), создание сообществ, 

моделирование сетевой личности (создание легенды), возможность 

полной анонимности (как следствие, полной безответственности). 

Эта коммуникативная свобода (не бесконтрольная, конечно, но 

отнюдь не иллюзорная) является важным условием активизации 

обмена смыслами и словами, выражающими эти смыслы. Тенденция 

к яркости выражения, к украшению речи, к языковой игре 

превалирует над фундаментальной тенденцией к экономии языковых 

средств.  

Ситуация, сложившаяся в русской лингвокультуре в период 

языковой глобализации, неизбежно накладывает отпечаток на 

особенности функционирования русского языка в конце ХХ – начале 

XXI в. По общему признанию лингвистов, наиболее существенным 
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процессом в развитии лексической системы русского языка конца 

ХХ — начала XXI в. является ее обогащение за счет заимствований. 

Расширение межкультурных контактов, массовое изучение 

английского языка распространение иностранных фильмов, книг, 

товаров, поездки, активное включение российского бизнеса в 

глобальные экономические процессы, привлечение иностранных 

менеджеров к управлению российским бизнесом и многие подобные 

факторы обуславливают резкое увеличение состава и частотности 

употребления заимствований из других языков (в первую очередь, из 

английского). Как результат этого процесса в современном русском 

языке формируется лексический класс глобализмов. 
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ГЛАВА 3 

 

Адаптация глобализмов  

в современном русском языке 

 

Освоение языком-реципиентом новой иноязычной лексики и 

адаптация заимствования из языка-источника в языке-реципиенте — 

процессы, протекающие одновременно. Говоря об адаптации 

глобализмов в современном русском языке, нельзя обойти вопрос о 

критериях и уровне освоенности заимствований языком-рецептором. 

Вопрос о сущности и количестве условий, необходимых для 

того, чтобы считать иноязычное слово полностью освоенным 

русским языком,  в современной лингвистике остается открытым. 

Разработкой данной проблемы занимались многие лингвисты: 

В.М. Аристова, В.Р. Богословская, Т.В. Максимова, В.Г. Костомаров, 

Л.П. Крысин, В.И. Шаховский и др. Обобщая материал, 

представленный богатой палитрой  мнений по вопросу о критериях 

освоенности иноязычного слова, при анализе специфики 

заимствования русским языком глобальной  лексики мы исходим из 

того, что в процессе адаптации к новой  языковой среде слово 

проходит следующие этапы языковой обработки:  

- стабилизация  произношения и написания; 

- лексико-семантическая определенность; 

- грамматическая ассимиляция. 

Порядок следования этапов отражает соответствующую им 

степень освоенности заимствованного слова, при этом полностью 
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освоенными следует считать уже те глобализмы, которые приобрели 

в русском языке лексико-семантическую определенность. Адаптация 

к грамматическим условиям русского языка может затянуться 

надолго: заимствование может весьма продолжительное время  

демонстрировать грамматическую нестабильность, даже будучи 

общеупотребительным (напр., как родовая принадлежность слов  

кофе, виски, инкогнито и т.п.). Поэтому полная грамматическая 

освоенность не выдвигается как критерий полной освоенности 

глобализма русским языком [см.: Косырева, 2015, 2016, 2017]. 

 

 

 

3.1. Фонетико-графическая адаптация глобализмов 

 

Стабилизация произношения и написания заимствования 

связана с процессом его фонетической и графической адаптации. 

Фонетическая адаптация иноязычного слова заключается в 

приспособлении его к звуковым законам русской фонетической сис-

темы, в уподоблении его звукового состава фонетической системе  

русского языка в соответствии с нормами литературного 

произношения. С фонетической адаптацией тесно связана его 

графическая адаптация (и  орфографическая ассимиляция), которая в 

значительной степени способствует быстрому и полному освоению 

звукового состава иноязычного слова, если в его написании 

устраняются чуждые русскому языку элементы орфографической 

системы другого языка. 

Для начального периода существования заимствованной  
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глобальной лексики, как правило, характерна вариативность формы 

иноязычного слова, неустойчивость в написании и произношении, 

например: 

blogger – блоггер, блогер; 

micro-flood – микро-флуд, микрофлуд; 

jabber server – jabber-сервер, джаббер-сервер, джабер-сервер; 

off topping – офф-топпинг, офтопинг; 

start up – старт-ап, стартап; 

image board – имидж-борд, имиджборд и др. 

Вариативность формы заимствованных слов объясняется тем, 

что слова заимствуются и устным (в большинстве случаев), и 

письменным путем. Со временем закрепляется один вариант, форма 

слова стабилизируется — происходит его формальная 

деварваризация. Однако далеко не всегда. Некоторые глобализмы 

сохраняют вариативность даже после кодификации в нормативных и 

специализированных словарях. Приведем несколько характерных 

примеров.  

Слово блогер (от англ. blogger, от blog, от web log — лицо, 

ведущее интернет-дневник, интернет-журнал событий, онлайн-

дневник) впервые зафиксировано Национальным корпусом русского 

языка в 2008 г.:  

«Минаев пишет книги и статьи, выступает по радио, он 

активный блогер».   

Источник: Михаил Калужский, Сергей Минаев. Сергей 

Минаев: я — неудавшийся лузер // «Русский репортер», № 3 

(33), 31 января — 7 февраля 2008 [НКРЯ]. 

В графическом варианте блоггер, восходящем к облику слова в 
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языке источнике, слово зафиксировано в 2009 г.:  

«Абтахи ― член Ассоциации борющегося духовенства, 

ближайший сподвижник реформиста Мохаммеда Хатами, 

известный иранский блоггер». 

Источник: Sic transit gloria mundi // «Однако», 2009 

[НКРЯ]. 

Следует отметить, что первым блогом считается страница Тима 

Бернерса-Ли (создателя Интернета), где он, начиная с 1992 г., 

публиковал новости, в то время как само слово blog появилось в 

английском языке  только в  1997 г.: по общему мнению историков 

блогосферы, придумал известный интернет-деятель Питер Мерхольц 

в результате языковой игры (web + log = we + blog). В «Британском 

национальном корпусе» оно зафиксировано в 1999 г. [см.: BYU-

BNC], а в «Корпусе современного американского английского языка» 

в 1998 г. [см.: COCA]. Другой известный интернет-деятель Эван 

Уильямс первым начал активно использовать слово blog, причем и 

как существительное, и как глагол (англ. to blog означает 

«опубликовать в своем блоге» или «отправить на свой блог»). Он же 

создал термин blogger в 1999 г. (компанией Э.Уильямса «Pyra Labs» 

был создан интернет-ресурс Blogger.com, активная деятельность 

которого привела к популяризации блогов и стремительному 

распространению блогерства).  

Таким образом, слово блогер появилось в русском языке спустя 

10 лет после появления его прототипа в английском языке. И хотя 

нормативным словарем еще в 2013 г. был определен единственный 

вариант графической фиксации слова — блогер [РОС: 53], 

графический вариант блоггер является более частотным не только в 
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интернет-коммуникации, но и в рекламных текстах, в публикациях 

СМИ и даже в деловой переписке. 

Другой пример представляет слово стартап (от англ. start up 

«стартующий»), которое зафиксировано в «Корпусе современного 

американского английского языка» как термин, впервые 

использованный в 1976 г. [см.: COCA] для обозначения компаний с 

короткой историей операционной деятельности, иными словами, для 

«начинающих» компаний,  закрепилось в английском языке в 1990-е 

гг., было заимствовано русским языком и получило широкое 

распространение в 2000-е гг. В последнем издании нормативного 

орфографического словаря закреплен единственный вариант 

написания — стартап [РОС: 717], однако в практике письменной 

речи экономистов, журналистов, чиновников  наблюдается 

устойчивая тенденция к сохранению дефисного написания, притом 

что у него (в отличие от приведенного выше примера со словом 

блоггер), нет аналога в языке-источнике.  

Данная ситуация, с одной стороны, демонстрирует сложные 

перипетии формирования речевой культуры человека эпохи языковой 

глобализации, с другой стороны, обусловлена спецификой 

механизмов фонетико-графической адаптации заимствований в 

русском языке.    

В настоящее время существует три способа введения 

письменной формы заимствованного слова в русский язык: 

трансплантация, транслитерация и практическая транскрипция.  

В основе трансплантации — графический принцип, 

предполагающий механическое перенесение лексических единиц из 

одного языка в другой. Для обозначения данного способа лингвисты 
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используют также термины  «иноязычное вкрапление», «включение», 

«цитация». 

Трансплантация при передаче глобализмов практически не 

используется. Исключение составляют дублеты адаптированных 

другими способами слов, например: SMS-сообщение, web-дизайн, 

Internet-страница и т.п. Кроме того, такой способ традиционно 

используется для передачи имен собственных: IRC-чат, FidoNet, IQ-

тест и т.п. 

Трансплантация может использоваться и для оформления в 

тексте слов, впервые вводимых авторами публикаций. Однако при 

этом использование способа трансплантации вызывает проблему 

перевода письменной формы в звуковую, поскольку трансплантация 

ограничивается представлением читателю письменного облика слова. 

Примеры такой трансплантации единичны: self-made, trade-in и т.п.  

Как правило, такие трансплантаты подвергаются обработке языком-

реципиентом вторично. 

Более продуктивным способом графического оформления 

глобализмов в русском языке в сравнении с трансплантацией 

является транслитерация. В ее основе — графический принцип, для 

реализации которого в письменном облике иноязычного слова 

используются буквы заимствующего языка. При этом транслитерация 

не учитывает оригинальный фонемный состав иноязычного слова, 

что существенно упрощает восприятие транслитератов людьми, не 

владеющими английским языком.   

Единых правил обозначения букв английского языка русскими 

буквами нет. Существуют традиционная система передачи русских 

слов латинскими буквами, опубликованная в ЛЭС, стандарт  
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транслитерации технической документации ГОСТ 7.79-2000, система 

транслитерации ISO 9 – 1995¸  инструкция о порядке оформления и 

выдачи паспортов гражданам Российской Федерации для выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию 

(последние изменения утверждены приказом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2003 г. № 

1047), система транслитерации из кириллического алфавита в 

латинский алфавит, используемая Госдепартаментом США, наконец, 

система перевода слов и словосочетаний для получения имен файлов 

и интенрнет-страниц на латинице и обратной транслитерации из имен 

файлов и имен интернет-страниц в русский алфавит. Эти правила в 

отдельных случаях совпадают, в других же противоречат друг другу. 

Однако участники глобальной коммуникации, как правило, не 

владеют имеющейся разрозненной информацией, поэтому, как 

справедливо отмечает в своем исследовании В.Р. Богословская, 

привыкли полагаться на личный опыт (в заграничном паспорте и на 

банковских картах они видят примеры транслитерации), на интуицию 

и на большую осведомленность партнеров по коммуникации [см.: 

Богословская 2003]. В результате мы имеем дело с разными 

вариантами транслитерации.   

Глобализмы в русском языке дают немало примеров  полной 

транслитерации. 

Например:  

бан  (ban), 

тренд (trend), 

скорер (scorer), 

спам (spam),  
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оверпост (over post), 

Интернет (Internet) и др. 

Однако в плане графической адаптации механизм 

транслитерации отнюдь не идеален, так как не все буквы английского 

алфавита можно перенести в русский язык даже с учетом множества 

стандартов. Так, например, гласный монограф Y и согласные 

монографы  H, Q, W, X и J не имеют русских эквивалентов и не могут 

быть использованы в транслитерации. В глобализмах, содержащих 

эти буквы, мы имеем дело с элементами трансфонации: в русский 

язык передаются и обозначаются русскими графемами английские 

звуки в соответствии с транскрипцией.  

Например:   

оверквотинг (overquoting), 

кэдди (caddy) и т.п. 

Еще больше трудностей может вызывать графическое 

оформление в русском языке английских диграфов и триграфов. Как 

правило, при передаче английских диграфов в русском языке 

используются не диграфы, а звуки. 

Например: 

флуд (flood), 

офтопик (offtopic), 

скидинг (skidding) и др. 

Однако в транслитерированных формах глобализмов 

обнаруживается немалое количество  диграфов. 

Например: 

троллинг (trolling), 

оффенс (offense), 
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клиппинг (clipping) и др. 

Активное использование диграфов при графическом 

оформлении глобализмов связано, на наш взгляд, с необходимостью 

скорейшего освоения русским языком новых слов. Однако при этом 

стимулируется вариативность графических вариантов 

заимствованного слова. 

Например: 

блоггер – блогер,  

скроллинг – скролинг, 

клиппинг – клипинг и др.  

Примеры использования триграфов в заимствованиях 

глобальной лексики нами не обнаружены. Это, возможно, связано с 

тенденцией к экспорту более простых для воспроизводства 

конструкций.     

Следует также отметить, что при графической передаче  

некоторых глобализмов в русском языке наблюдается неполная 

транслитерация — отсутствие одной буквы англоязычного прототипа 

в русской форме слова. Это характерно для заимствований с 

нечитаемой (не обозначающей звук) в языке-источнике буквой. 

Например: 

оффенс (offense), 

 воппер (whopper) и др. 

При сравнительной продуктивности транслитерация не является 

оптимальным способом графического оформления заимствований и в 

процессе освоения глобализмов используется не всегда 

последовательно.  В связи с этим в процессе графического освоения 

англоязычной лексики на первый план выступает способ, в 
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современной русистике чаще всего называемый практической транс-

крипцией, реже трансфонированием.  

Традиционно считается, что трансфонирование является 

наиболее эффективным способом фонетико-орфографической 

адаптации иноязычных слов в русской языке XX века  [Аристова 

1968: 21]. Наше исследование подтверждает справедливость этого 

положения и для адаптации глобализмов в современном русском 

языке. 

В практической транскрипции ведущим является 

фонетический принцип, предполагающий отражение фонетического 

строя заимствуемого слова теми русскими буквами, которые 

способны наиболее точно его  передать. Иными словами, 

фонетический принцип предполагает фиксацию произношения в 

письменном облике заимствования.  

Например: 

мьют (mute), 

лайк (like), 

смайл (smile), 

флейм (falame), 

пант (punt),  

сайт (site) и др. 

Следует отметить, что с помощью практической транскрипции  

передается русскоязычное произношение глобализмов: 

свойственные английскому языку долгие гласные, дифтонги, 

аспирированные согласные и межзубные звуки передаются 

наиболее близкими по звучанию русскими звуками, получающими 

графической оформление русскими буквами. Тем не менее, анализ 
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практической транскрипции глобализмов выявляет устойчивую 

тенденцию к максимальному (насколько это возможно) 

приближению к оригинальному звучанию иноязычного слова.  

В практической транскрипции большая роль отводится 

орфографии, поскольку письменный облик заимствованного слова 

должен быть согласован с орфографическими нормами русского 

языка. Однако для  неологизмов английского происхождения в 

русском языке нет единого стандарта, которому нужно следовать 

при написании. 

Словарная фиксация глобализмов значительно отстает от их 

жизни в устной речи и  в письменной практике, в которой действуют 

различные тенденции, влияющие на появление орфографических 

вариантов. Основной причиной такой вариативности традиционно 

являются различные способы введения глобализмов в русский 

текст — транслитерация и практическая транскрипция. В первом 

случае для обозначения английской буквы используются 

соответствующие буквенные эквиваленты, во втором буквы 

используются для обозначения английской фонемы.  

Следует отметить, что на практике большинство глобализмов 

представляет варианты, в которых соединены элементы 

транслитерации и транскрипции. Имеет смысл говорить о синтезе 

транслитерации и транскрипции в русских формах заимствования и 

считать, что практическая транскрипция — это компромиссный 

способ фонетико-графической адаптации: в одних словах больше 

буквенных англо-русских соответствий, в других — звуко-

буквенных. В этом лишний раз убеждают результаты исследования 

лексико-грамматической адаптации германских заимствований, 
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предпринятого в диссертации О.С. Хлыновой [см.: Хлынова 2001]. 

Автор утверждает, что  основной тенденцией в плане фонетической 

трансформации германской лексики в современном русском языке 

остается ориентация на звуковой облик заимствуемого слова с более 

или менее точным воспроизведением средствами русской графики 

произносительной формы прототипа. Тем не менее, большое число 

заимствований передается смешанным способом, который 

О.С. Хлынова называет «транскрипция / транслитерация».  

Проявление практической транскрипции (транскрипции / 

транслитерации) наблюдается, например, при оформлении в русском 

языке большей части глобализмов с финальными морфемами -er, -

ing. 

Например: 

геймер (gamer), 

файтер (fighter), 

флудер (flooder), 

бампинг (bumping),  

фандрайзинг (fundraising), 

флейминг (flaming)  и др. 

Таким образом, отсутствие единой системы англо-русских 

буквенных и звуко-буквенных соответствий и порождает во многих 

случаях неизбежные фонетико-графические варианты. При этом 

следует отметить, что уже в конце ХХ века устанавливается новая 

тенденция в адаптации заимствованной лексики.  До 1980-х годов в 

русском языке закреплялись такие варианты заимствованного слова, 

которые не нарушали общие закономерности русской фонетической 

и орфографической системы. Звуковые варианты, необычные для 
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фонетической системы русского языка, сочетания звуков, наруша-

ющие фонологическую и орфографическую систему русского языка, 

не закреплялись [Логинова 1978].  В 90-е годы ХХ века структурное 

совпадение заимствований-неологизмов с их иноязычными 

прототипами воспринимается лояльно. В связи с тем, что появление в 

русском языке многочисленных слов с нехарактерными для русского 

произношения фонетическими чертами стало уже не исключением, а 

основной тенденцией, нормой становятся такие нехарактерные для 

русского языка фонетические сочетания, как, например: 

- сочетание [нг] в конце слова (карвинг и др.); 

- сочетание [дж] (джабер-сервер и др.); 

-  произношение твердого согласного перед гласным переднего 

ряда  [э] (бренд и др.). 

Проявление этой тенденции особенно очевидно в тех случаях, 

когда  англоязычное слово впервые появилось в русском языке давно, 

но не закрепилось, а на рубеже ХХ – XXI вв. возвращается в русский 

язык через глобальный английский (или из него) и активно 

функционирует. Немало таких примеров приводится в словаре 

В.Р. Богословской «Современная русская спортивная терминология» 

[см.: Богословская 2003]. Приведем еще один пример. 

Слово файтер (fighter) впервые появляется в русском языке 

как прагматоним-экзотизм и зафиксирован  в научной речи 1980-е гг.:   

«В 1972 году компания «Дженерал Дайнамикс» приступила 

к разработке легкого, многоцелевого Ф-16 «Файтер фалкон»; 

менее чем через два года был готов прототип, а в конце 1976 

года изготовили первые серийные машины». 

Источник: Игорь Измайлов. Истребители третьего 
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поколения // «Техника — молодежи», 1989 [НКРЯ].  

Характерно, что при фонетико-графическом оформлении 

названия истребителя F-16 «Fighter Falcon» в русском языке первое 

слово используются разные способы: для первого слова — 

практическая транскрипция, для второго — транслитерация. При 

этом слово файтер грамматически соотнесено с категорией 

несклоняемых существительных, в отличие от склоняемого слова 

фалкон. Ср.: 

«К работам над этой машиной американцы привлекли 

компании Бельгии, Голландии, Норвегии и Дании, переложив 

таким образом на них часть расходов и обеспечив покупателей 

«Файтер фалконов», которые, помимо того, выразили желание 

приобрести Египет, Пакистан и Южная Корея». 

Источник: Игорь Измайлов. Истребители третьего 

поколения // «Техника — молодежи», 1989 [НКРЯ].  

Следующий приход слова файтер в русский язык состоялся  

на волне процесса англо-американской языковой экспансии на 

рубеже XX — XXI вв. и зафиксирован в спортивной лексике в двух 

значениях: прямом — название спортсмена, занимающегося 

спортивными  единоборствами, а также переносном — название 

спортсмена, проявляющего бойцовские качества [см.: Богословская 

2003: 2, 119].  

Затем по мере распространения компьютерных игр в начале 

XXI в. заимствуются новые значения слова файтер, востребованные 

молодежным жаргоном и жаргоном геймеров (любителей и 

профессионалов компьютерных игр): 

1) игрок, исполняющий в компьютерных играх роль персонажа-
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бойца; 

2) участник сообщества ролевых игр, который предпочитает 

игровые боевые действия другим способам действия в играх; 

3) участник турниров по историческому фехтованию 

[Вокабула].  

Добавим к этому закрепившееся за словом файтер общее для 

нескольких европейских  языков значение «боец, который не сдается, 

не отказывается от борьбы» [DRK, CDE]. При этом во всех значениях 

глобализм файтер последовательно склоняется, демонстрирует 

готовность использовать все возможности деривации (ср.: 

файтерский, по-файтерски, фйайтерша и пр.) и сохраняет 

стабильность графического облика даже притом, не до сих пор не 

зафиксировано нормативным орфографическим словарем (в отличие, 

например, от родственного глобализма файтинг [РОС: 786]. 

Как видим, в процессе фонетико-графической  адаптации, 

орфографического оформления  глобализмов в русском языке их 

форма стабилизируется, приближаясь к нормам языка-реципиента и 

отдаляясь от своего иноязычного прототипа, что в целом 

соответствует общим принципам фонетической адаптации 

заимствований в современном русском языке [Хлынова 2001: 44-52]. 

В то же время в процессе фонетико-графической адаптации к 

условиям русского языка глобализмы демонстрируют некоторые 

особенности, обычно не свойственные заимствованиям. Весьма 

показательным в данном отношении является пример фонетико-

графической адаптации в русском языке глобализма селфи.  

В 2013 г. британские лексикографы назвали selfie 

международным словом года как наиболее быстро 
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распространяющееся в мире слово английского языка: только за 2013 

г. количество его употреблений (первое упоминание фиксируется 13 

сентября 2002 г. на ABC Online forum posting) увеличилось на 

17000% [Oxford]. При этом из первых десяти наиболее часто 

употребляемых новых слов английского языка только Bitcoin и 

showrooming были заимствованы и активно осваиваются русским 

языком, другие — bedroomtax, binge-watch, olinguito, schmeat, 

twerk — пока не дают материала, свидетельствующего о начале 

активной адаптации в русском языке как иноязычные вкрапления по 

форме, экзотизмы по функции.  

Оксфордский словарь дает следующее определение: “selfie – 

noun, informal (also selfy; plural selfies) – a photograph that one has 

taken of oneself, typically one taken with a smartphone or webcam and 

uploaded to a social media website» [Oxford]. В русской лексикографии 

слово селфи еще не кодифицировано, однако его  значение русского в 

целом  тождественно значению англоязычного прототипа [см.: 

Богословская, Долгенко, Косырева: 2015]. Мы имеем дело с 

фотоснимком, сделанным самостоятельно (собственноручно) и 

предназначенным для размещения в социальных сетях (или для иных 

видов и способов опубликования). Наряду с указанными 

русскоязычными дуплетами себяшка и самострел употребляются 

также фотоавтопортрет, самка, самочка. Однако все эти 

русскоязычные (в том числе созданный на основе давно 

заимствованных лексем фотоавтопортрет) варианты вытеснены на 

периферию коммуникации или в область языковой игры. 

Начальный период существования селфи вполне закономерно 

характеризуется вариативностью формы слова: selfie – селфи / сэлфи. 
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Однако в данном  случае неустойчивость в написании не осложнена 

неустойчивостью в произношении, а в определенной степени связана 

с   нестабильностью графической фиксации слова в языке-источнике 

(selfie / selfy). Примечательно, что в процессе фонетико-графической 

адаптации в русском языке слово selfie пробует идти каждым из 

обозначенных нами  путей: используется и трансплантация, и 

транслитерация,  и практическая транскрипция. 

С одной стороны, транслитерация не учитывает оригинальный 

фонемный состав иноязычного слова, что существенно упрощает 

восприятие транслитератов людьми, не владеющими устным 

английским языком. С другой стороны, что русское слово селфи 

фактически является транслитератом инварианта selfy. Возможно, 

поэтому примеры использования трансплантата selfie встречаются и 

сегодня, когда слово стало общеупотребительным, однако это, как 

правило, названия торговых марок, в которых нарицательное имя 

становится собственным, например:  

«Selfie – перспективный молодежный бренд, названный в 

честь одноименного феномена, буквально взорвавшего 

социальные сети в 2013 г.» [см.:  http://www.kupivip.ru]. 

Более продуктивным для фонетико-гафической адаптации слова 

селфи в русском языке оказывается практическая транскрипция. 

Именно с этим способом мы имеем дело в случае адаптации selfie как 

сэлфи, что в целом подтверждает выявленную нами закономерность.  

Со временем  конкуренция инвариантов нивелируется, форма слова 

стабилизируется. Сценарий стабилизации в целом понятен. С одной 

стороны, русская буква Э, которая используется в сэлфи для 

оформления модифицированного английского звука [ае], 



180 
 

традиционно является своеобразным индикатором английского 

произношения. В то же время написание с буквой Э исключено 

орфографическим правилом, которое гласит: «После согласных в 

иноязычных словах пишется Е, кроме слов пэр, мэр, сэр (и их 

производных), а также некоторых имен собственных, напр. Улан-Удэ, 

Бэкон, Тэн» [см.: Правила, 2009]. Поэтому вариант селфи 

предпочтителен как полностью соответствующий правилам русской 

орфографии. С другой стороны, уже в 90-е годы ХХ в. появление в 

русском языке многочисленных слов с нехарактерными для русского 

произношения фонетическими чертами стало уже не исключением, а 

основной тенденцией. Такие нехарактерные для русского языка 

фонетические сочетания, как произношение твердого согласного 

перед гласным переднего ряда [э], становятся нормой. Поэтому, 

несмотря на то, что частотность употребления вариантов сэлфи и 

селфи вполне сопоставима, предпочтительным оказывается 

последний. Мало того — при таких темпах распространения, которые 

демонстрируют глобализмы в современном русском языке, форма 

сэлфи уже воспринимается как анахронизм. Аналогичный сценарий 

стабилизации произношения и написания прошли многие 

общеупотребительные глобализмы (бренд, Интернет, тег, тренд и 

др.). 

Таким образом, высокая скорость вхождения глобализмов в 

современный русский язык и относительно высокий уровень 

языковой подготовки участников глобальной коммуникации 

предопределяют следующие особенности фонетико-графической 

адаптации глобализмов:  

- параллельная адаптация разными способами: трансплантация, 
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транслитерация, практическая транскрипция; 

- преимущество практической транскрипции перед другими 

способами адаптации; 

- быстрая стабилизация произношения и написания; 

- закрепление за исконным графическим вариантом (буква Е) 

иноязычного произносительного варианта (звук [э]).   

Следует отметить, что в отдельных случаях результаты 

орфографической фиксации глобализмов может все же не 

преодолевают вариативность.  Особо значимо, на наш взгляд то, что 

графическая традиция языка-источника (английского) оказывает 

определенное влияние на орфографическую практику языка-

реципиента (русского). Имеется  в виду расширение сферы 

использования в современном русском языке такого небуквенного 

орфографического знака, как апостроф.   

Традиционно апостроф применяется в русской орфографии в 

двух случаях (использование апострофа вместо Ъ архаично):  

1) на месте иноязычного апострофа в иностранных именах   

собственных, чаще всего после начальных элементов д’ и О’ во 

французских и ирландских фамилиях (напр.: Жанна д'Арк,  

Д'Артаньян, О'Коннор); 

2)  для отделения русских окончаний и суффиксов от  

начальной   части  слова,  записанной  латиницей  (напр.: VIP’овский 

столик, c-moll’ная увертюра,  пользоваться E-mail’ом) [см. Правила 

2009: 114-115].   

Однако в академическом  «Русском орфографическом словаре» 

мы встречаем использование  апострофа для оформления одного из 

вариантов утвердительной частицы окей — о’кей [РОС: 445]. 



182 
 

Действующими орфографическими правилами использование 

апострофа для оформления частиц не предусмотрено.  Возможно, это 

особый, единичный случай, ведь по данным ассоциации Global 

Language Monitor, наблюдающей и фиксирующей распространение 

слов английского языка по всему миру, O’key / Okay / O.K. является 

самым распространенным и общеизвестным словом на нашей 

планете [см.: GLM]. Тем не менее, в этом видится своеобразное 

навязывание русскому языку орфографических привычек 

глобального английского. Насколько распространенным окажется 

данное явление, покажет дальнейшее развитие адаптивных 

возможностей глобализмов в русской орфографии.  

 

 

 

 

3.2. Лексико-семантическая адаптация глобализмов 

 

 

Лексико-семантическое освоение глобализмов — ключевой 

этап  в процессе их адаптации в русском языке, когда 

устанавливаются более или менее четкие границы лексического 

значения слов. К этому этапу относится больший или меньший отрыв 

глобализма от его прототипа, образование у него русских дериватов, 

появление и закрепление типичных и устойчивых словосочетаний, 

вследствие чего возрастает семантическая   самостоятельность, 

которая считается признаком полного освоения слова языком-

реципиентом [Богословская 2003]. За критерий семантической 
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освоенности заимствований в современном русском языке 

принимается, как правило, степень широты и многообразия их 

парадигматических и синтагматических связей [Хлынова 2001: 48-

52]. Эти связи, в свою очередь, определяются новыми лексико-

семантическими вариантами, которые возникают у заимствования в 

лексической системе русского языка в результате приобретенной 

способности к семантическим сдвигам. 

Как справедливо отмечается в работе В.Р. Богословской, в 

основе семантического развития англоязычных заимствований на 

русской почве лежат те же процессы, что и в основе образования 

лексико-семантических вариантов у исконно русских слов: метафора, 

метонимия, расширение и сужение значения. При этом связи между 

словами, обусловливающие системный характер лексики, не 

являются постоянными,  и изменения их соотношения приводят к 

сдвигам в значениях слов. В семантических изменениях слова 

устанавливается определенная закономерность: это сужение, 

расширение и переосмысление значения [см.: Богословская 2003: 1, 

96-97]. Указанная закономерность в целом характерна и для 

глобализмов в современном русском языке. Однако, поскольку на 

начальном этапе проникновения глобализма в русский язык его 

значение, как правило, размыто, то и сужение, и расширение, и 

переосмысление значения представляются этапами на пути к 

семантической определенности. Приведем несколько характерных 

примеров. 

Поскольку распространение глобализмов в языках мира связано 

с интенсивным развитием Интернета, наиболее динамично 

приникают в русский язык глобализмы из терминосистемы интернет-
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технологий и электронной коммуникации, так называемой 

компьютерной лексики.  

Бан (ban — запрещать, объявлять вне закона) — один из 

принятых в Интернете способов контроля над действиями 

пользователей, который заключается в лишении или ограничении 

каких-либо прав пользователя (на создание/отправление новых 

сообщений или создание новых тем на веб-форуме, на отправление 

сообщений в чате, на комментирование в блогах и др.). Бан призван 

оградить интернет-сайт от действий троллей, спамеров и других лиц, 

чьи сообщения вредят продуктивной работе ресурса: «Бан обычно 

действует в рамках одного веб-сайта. Круг запретных действий, за 

которые на пользователя налагается бан, устанавливаются 

владельцами этого сайта. Как правило, посетитель сайта заранее 

предупреждается о том, какие его действия на данном сайте могут 

повлечь наложение бана. Обычно такое предупреждение содержится 

в соглашении по использованию сайта, такое соглашение 

пользователю предлагается прочитать и принять» [см.: Лещева, 

2014]. Официальному выражению наложить бан соответствует 

стилистически нейтральное отправить в бан и обиходно-

разговорный дериват (за)банить.  

Например: 

«Еще один пост в таком тоне и отправитесь в бан».   

Источник: Форум: Обсуждение фильма «Война и Мир» 

(2007-2011) [НКРЯ]. 

«Пишут те же, кто пару дней назад получил бан за 

грязные оскорбления конкурентки в ринге». 

Источник: Катерина Кладо. Баба с собакой // «Русская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83
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жизнь», 2012   [НКРЯ]. 

«Граждане обсуждающие, давайте уважительно друг к 

другу относиться, заканчиваем материться, оффтопить и 

разжигать. Иначе мы начинаем банить». 

Источник: Форум: Жители Пугачева из-за убийства 

десантника перекрывали трассу (2013)  [НКРЯ]. 

«Поэтому самолично банить этого деятеля как-то не 

комильфо». 

Источник: Форум: Социализм vs Капитализм (2011) 

[НКРЯ]. 

Оверкво́тинг (overquoting) — избыток цитат в тексте на 

форуме, в новостной группе или электронном письме, при котором 

объем цитаты значительно превышает объем текста самого автора 

сообщения. 

Оверквотингом также называют неоправданное цитирование 

сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или  

многократное вложенное цитирование. Как правило, оверквотинг 

является результатом невнимательности или лености участников 

интернет-коммуникации, не удаляющих в своем ответе на сообщение 

нить предыдущего обсуждения. Поскольку избыток цитат в тексте 

затрудняет понимание мысли автора и поиск необходимой 

информацией, оверквотинг запрещён во многих  форумах и 

интернет-конференциях. 

Например: 

«Умелое цитирование позволяет удерживать нить 

беседы и всегда легко продолжить её, даже если прошло 

длительное время. На форумах оверквотинг вынуждает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
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читателей использовать скролл, что вызывает у многих 

небезосновательное раздражение». 

Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/72094  

Скролл (scroll) —  1) прокрутка изображения на мониторе; 2) 

колесо прокрутки, расположенное на верхней части компьютерного 

манипулятора типа «мышь», как правило, между левой и правой 

кнопками. 

Например: 

«Взаимодействие со страницей посредствам пальцев на 

примере нескольких UI-контролов: листалка, зум, скролл, 

особенности клика».  

Источник: Форум технологий Mail.Ru Group в Нижнем 

Новгороде (2013) [НКРЯ]. 

Скроллинг (scrolling) — форма представления информации, при 

которой содержимое (текст, изображение) двигается в вертикальном 

или горизонтальном направлении.  

Например: 

«Выделяют три типа скроллинга: 

- линейный или «обычный» (двигающиеся объекты 

появляются у одного края экрана и исчезают у другого); 

- циклический (объект, исчезнув с одного края, появляется 

у другого). 

- отскакивающий (объект, дойдя до края экрана, меняет 

направление движения на противоположное).  

Источник: Справочник технического переводчика  

https://technical_translator_dictionary.academic.ru/  

Спам (spam) — сообщения, присылаемые от неизвестных 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/72094
https://technical_translator_dictionary.academic.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
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людей или организаций, которым не давалось на это разрешения со 

стороны пользователя. Наиболее часто термин «спам» употребляется 

в сочетаниях   рекламный спам, почтовый спам — рассылка 

электронных писем, содержащих рекламу.  

Например: 

«Спам в различных сообществах можно рассматривать 

как разновидность оффтопика, содержащего сообщения 

рекламного характера. К спамерам часто применяются более 

жёсткие меры, чем к пишущим оффтопик. Рассылаться спам 

может как вручную, так и с помощью ботов. В первом случае 

сообщения должен удалять модератор, а во втором помогает 

капча» [Лещева, 2014]. 

Флейм (flame) — обмен сообщениями в местах 

многопользовательского сетевого общения (интернет-форумы, чаты, 

социальные сети и др.), представляющий собой словесную войну, как 

правило, не имеющую отношения к первоначальной причине спора.  

Например: 

«Сообщения флейма могут содержать личные 

оскорбления и зачастую направлены на дальнейшее разжигание 

ссоры. Иногда применяется в контексте троллинга, но чаще 

флейм вспыхивает просто из-за обиды на виртуального 

собеседника» [Лещева, 2014]. 

Ср.: «флейм, -а (словесная война в интернет-общении)» 

[РОС, 809].  

О полной семантической самостоятельности заимствованного 

слова   свидетельствует образование лексико-семантической 

микросистемы данного слова [Богословская, 2003].  В нашем случае 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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некоторые элементы данной системы заимствуются русским языком 

параллельно с глобализмом, вокруг которого она образуется. Так, 

например, произошло с термином флуд.  

Флуд (flood) — поток занимающих большой объем 

нетематических сообщений в интернет-форумах, чатах и блогах (ср. 

наводнение сообщениями, запросами). Отдельно принято говорить о 

техническом флуде, который представляет собой хакерскую атаку с 

большим количеством запросов, приводящую к отказу в 

обслуживании.  

Например.: 

«Я хотел получить серьёзный ответ, а не флуд, на этот вопор

ос». 

Источник: Форум: Банк Русский Стандарт. Обсуждение 

банка (2009-2011)   [НКРЯ].   

«Флуд флудом, а мат матом, тут цивилизованное место».

Источник: Форум:  Интересные находки. Интересные встречи и 

находки в лесу (2010) [НКРЯ].  

Ср.: «флуд, -а (лишняя информация на форумах и чатах)» 

[РОС, 809]. 

Параллельно с термином flood русским языком заимствован его 

дериват flooder (называет лицо, которое распространяет флуд), 

закрепившийся в интернет-сленге как флудер — синоним 

разговорному пустомеля. 

Например: 

«Флуд распространяется как в результате избытка 

свободного времени, так и с целью троллинга — например, из 

желания кому-то досадить. Сетевой этикет осуждает флуд и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/DoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
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флейм, так как они затрудняют общение, взаимопомощь и 

обмен информацией. В большинстве форумов, IRC-чатов 

и т. д. флудер наказывается баном на срок, определённый 

правилами» [Лещева 2014]. 

Наряду с этим в обиходе пользователей Интернета закрепились 

названия разновидностей флуда, используемых для номинации 

разных способов размещения однотипной информации на нескольких 

ветках форума или разных форумах повторяющейся фразы, 

символов, букв, слов, одинаковых графических файлов или 

повторяющихся коротких сообщений, не несущих смысловой 

нагрузки, на веб-форумах, в чатах и блогах. 

Ник-флуд (nick flood) организуется путём ввода флудером в чат 

большого количества зомби-пользователей (ботов) или частой смены 

собственного ника. 

Вайп-флуд (wipe flood) — то же, что вайп (wipe) — создание на 

форуме большого количества пустых тем (топиков). 

Смайл-флуд  (smile flood) — отправка сообщений, состоящих из 

множества смайликов или из одних смайликов. Ср.: засмаймливать. 

Презенс-флуд (presence flood) — флуд статусными 

сообщениями (сообщениями о присутствии). 

Микрофлуд (microflood) — флуд с применением микрофона для 

трансляции сторонней музыки и звуков на различных серверах. 

Следует отметить, что отдельные сегменты лексико-

семантической группы flood заимствуются в элементами 

калькирования, например: 

Флуд сообщениями или Месседж-флуд (message flood) — 

отправка множества одинаковых постов в чате, форуме и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
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Например: 

«Обычный флуд сообщениями — отправка большого 

количества однотипных сообщений. Самый простой способ 

организовать такой вид флуда — написать некоторую фразу, а 

затем, используя связку Ctrl-C/Ctrl-V,  отправлять её в чат». 

Источник: http://forum.fragoria.ru/entry.php?b=20  

При том, что все приведенные глобализмы активно 

используются в обиходе интернет-пользователей, кодификацию, 

только орфографическую,  в русском языке получили только флуд и 

флудер, а также некоторые русскоязычные дериваты этих 

глобализмов: 

«флуд, -а (лишняя информация на форумах и чатах) 

флуд-атака, -и 

флудер, -а 

флудерский 

флудерство 

флудить, -ит (сниж.)»  [РОС, 809]. 

Процесс лексико-семантической адаптации глобализмов 

оказывает существенное влияние на общеупотребительную лексику, 

расширяя значение давно заимствованных и полностью освоенных 

русским языком иноязычий и расширяя омонимические ряды. 

Характерный пример представляет глобализм пост. 

Пост (post) — это размещённое в Интернете текстовое 

сообщение, которое может быть наполнено  фото-, видео-, аудио-, 

иным медиасодержанием (контентом).  В широком смысле 

информация любого рода и формы, размещенная в Интернете,  

является постом.  

http://forum.fragoria.ru/entry.php?b=20
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Например: 

«Учитывая ваш пост ниже, поясняю ― в ребёнке хорошо 

бы видеть человека». 

Источник:  Наши дети: Подростки (2004) [НКРЯ]. 

«Читайте посты автора внимательно ― девочка 

забывается, делает это на глазах у других и пр.»  

Источник:  Наши дети: Подростки (2004) [НКРЯ]. 

В указанном значении данное слово до настоящего времени не 

получило словарную фиксацию, однако широко используется не 

только в интернет-коммуникации, но и в публицистической речи, и в 

рекламных текстах, по меньшей мере, с 2004 г. (см. выше пример 

употребления, зафиксированный  в НКРЯ). 

В Большом толковом словаре С.А. Кузнецова зафиксированы 

следующие значения слова пост в современном русском языке: 

«1. ПОСТ, -а, предлож. о посте, на посту; м. [франц. poste] 1. 

Место, пункт (обычно оснащённые техническими устройствами), 

откуда можно наблюдать за кем-, чем-л. или охранять кого-, что-л. 

Занять, оставить п. Обходить, проверять посты. Встать на п. 

Караульный п. Боевой п. Таможенный п. Операторский п. 

Милицейский п. П. на вышке. П. управления. Стоять на посту 

(также: выполнять свои обязанности, свой долг). Заступать на п. 

(приступать к исполнению служебных обязанностей, дежурству, 

вахте, охране и т.п.). П. ГАИ (место, откуда ведётся надзор за 

правильностью автомобильного движения). П. медсестры (в 

больнице место, где дежурит медсестра и хранятся медикаменты, 

истории болезни и т.п.). Железнодорожный п. (место, где 

сосредоточено управление стрелками и сигналами, 
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обеспечивающими безопасность движения поездов). Трудовой п. 

(разг.; место работы). 2. Лицо или группа лиц, поставленные на 

определённом месте для охраны чего-л., наблюдения за чем-л. 

Сторожевой п. Санитарный п. Вражеский п. Разведывательный п. 

П. охранения. Смена постов. Поснимать, разоружить посты. 3. 

Ответственная должность. Занимать высокий п. Руководящий, 

министерский п. П. министра путей сообщения. П. руководителя 

завода. <Постовой (см.). 

2. ПОСТ, -а, предлож. о посте, в посту и в посте; м. 

Предписываемое церковными правилами воздержание от скоромной 

пищи; период такого воздержания. В. п. не едят мясную и молочную 

пищу. Держать, соблюдать п. Придерживаться поста. По случаю 

поста ничего не варится. Многодневный п. Длинный, короткий п. 

Великий пост (семинедельный пост перед праздником Пасхи, 

приходящийся на февраль-апрель). // Разг. Воздержание вообще. 

Невольный п. Вынужденный п. Устроить п. кому-л. (лишить 

удовольствий). <Постом, нареч. Во время такого периода. П. ездил 

по святым местам. Постный (см.).  

ПОСТ... Первая часть сложных слов. [от лат. post — после, 

спустя] (служит для образования прил. и сущ.). Книжн. Вносит зн.: 

существующий, происходящий после того, что указано во второй 

части слова. Постадаптация, поствулканический, 

постимпрессионизм, постмодернизм, постиндустриальный, 

постэмбриональный, постядерный» [РТС].  

Таким образом, слово пост в русском языке было представлено 

двумя омонимами (этимологически — галицизмом и русизмом) и 

префиксоидом (латинизм). В начале XXI в. омонимический ряд 
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расширяется за счет англицизма пост:  

ПОСТ, -а, предлож. о посте, в посте; м. [англ. post] 

Размещенное в Интернете текстовое сообщение (как правило 

наполненное фото-, видео-, аудио-, иным медиаконтентом).  

Опубликовать п. Читать новые посты.  

С подобным расширением омонимического ряда мы имеем дело 

и в случае с адаптацией глобализма клик. 

В современном русском языке слово клик зафиксировано в 

следующих значениях: 

«КЛИК, -а; м. 1. Высок. Возглас, крик, зов. Победные клики. * 

Промчался клик: война! война! (Лермонтов). 2. Крик некоторых 

диких птиц. Клики журавлей. Лебединый к. Клики диких уток на 

озере» [РТС].  

На волне языковой глобализации в русский язык приходит еще 

одно слово клик (click), в одном из своих значений также восходящее 

к звукоподражанию. Впервые оно зафиксировано в «Толковом 

словаре русского языка»  в 2003 г.:  

«[нажатие компьютерной мыши] сущ., м., употр. нечасто 

1. В разговорной речи пользователей компьютеров кликом 

называют нажатие клавиши компьютерной мыши.  

Двойной клик. 

= щелчок 

2. В разговорной речи пользователей Интернета кликом 

называют такое действие, когда вы нажимаете на ссылку и 

попадаете на какой-либо сайт.  

Подсчитывать общее количество кликов. 

= обращение» [ТСРЯ]. 
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Например:  

«Если же сделать по нему двойной клик ― зажимать 

курок станет необязательно и вся твоя жестикуляция будет 

заметна на экране. 

Источник: Гаджеты (2004) // «Хулиган», 2004.08.15 

[НКРЯ]. 

«Скорость добывания информации у них ― один клик». 

Источник: Анастасия Матвеева. Амбициозные и 

бессмысленные // «Эксперт», 2014  [НКРЯ]. 

К этим значениям следует добавить еще два: 

3. Звук, который издается при нажатии кнопки компьютерной 

мыши ( = щёлк). 

Например: 

«Построение мощного игрового системника с качествами 

бесшумного привело меня в тупик: все тихо, но теперь слышно 

клики мышки. И все бы ничего, но спящей в комнате жене это, 

то есть звуки кликов внутренних кнопок мыши, не нравятся». 

Источник: https://club.dns-shop.ru/forum/thread/8388/   

4. Положительная реакция пользователя на предлагаемый его 

вниманию баннер или гиперссылку, выраженная нажатием кнопки 

мыши. 

Например: 

«С оплатой по переходу все понятно: в отличие от 

баннерной рекламы вы платите не за показ, а за реальный клик  

на ваш сайт».  

Источник: Евгений Дридзе, Сергей Баричев. Виртуальная 

битва за клиента (2004) // «Бизнес-журнал», 2004.03.03  [НКРЯ]. 

https://club.dns-shop.ru/forum/thread/8388/
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Также нами отмечено использование слова клик в качестве 

префиксоида в научной речи.  

Например: 

«Всемирную известность ученый получил благодаря 

реакции, которая стала визитной карточкой клик-химии ― 

направления, у истоков которого стоял нобелевский лауреат 

Барри Шарплесс. Клик-химия ― это возможность с помощью 

простых и быстрых реакций создавать новые соединения с 

самой разнообразной активностью и структурой».  

Источник: Галина Костина, Валерий Фокин. Поиграем с 

природой по-своему // «Эксперт», 2014 [НКРЯ].  

 «”Клик” ― такой звук издает пряжка при защелкивании, 

и так же быстро происходит реакция между группами 

элементов в новых соединениях, которые могут быть 

использованы в медицине и других отраслях». 

Источник: Галина Костина, Валерий Фокин. Поиграем с 

природой по-своему // «Эксперт», 2014 [НКРЯ].  

В связи с этим к указанным четырем значениям глобализма 

клик следует добавить еще одно: 

КЛИК... Первая часть сложных слов. [от англ. click — щелк, 

щелчок] (служит для образования прил. и сущ.). Вносит зн.: 

происходящий очень быстро, стремительный. 

Эксемия и расширение омонимии, отмеченные выше,  

процессы, не замыкающиеся лишь на условно компьютерной 

лексике. Те же процессы наблюдались В.Р. Богословской при анализе 

влияния  языковой глобализации на развитие современной русской 

спортивной терминологии.  Так, например, термин фристайл  
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(freestyle) полностью освоен в семи значениях, причем, в первом из 

них является общеупотребительным словом русского языка:    

1) вид спорта — свободный стиль катания на горных лыжах. 

Представляет собой три дисциплины: лыжный балет, могул и 

акробатические прыжки со специального трамплина, например: «Во 

фристайле российские лыжники традиционно выступают успешно»;  

2) в терминосистеме сноубординга — вид программы: 

техническое катание, насыщенное акробатическими прыжками, 

например:  «Нынешнее первенство Европы по сноубордингу 

открывалось фристайлом»;  

3) в терминосистеме  кикбоксинга — вид соревнований: фул-

контакт с лоу-киком, например:  «В  финале фристайла победу 

одержал казанский файтер»; 

4) в терминосистеме скайдайвинга — дисциплина фрифлая: 

индивидуальное свободное падение с выполнением акробатических 

фигур и элементов, например: «Фристайл — это гимнастика в 

свободном падении»; 

5) в терминосистеме виндсерфинга — стиль катания: включает 

в себя исполнение забавных и  оригинальных трюков и упражнений 

на доске, например: «Одним из наглядных примеров фристайла 

является так называемое ведение доски "на ребре" (rail-riding)»;  

6) в терминосистеме горнолыжных видов спорта — тип лыж: 

высокоманевренные, как правило, с загнутыми «пятками»; 

характеризуются укороченной по сравнению с карвинговым типом 

(широкие лыжи с глубоким боковым вырезом) длиной (максимальная 

ростовка — 180 см) и увеличенной шириной, например: «Фристайл 

появился давно, но развивается интенсивно лишь в последние годы. 
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Фристайловые лыжи ориентированы, прежде всего, на молодежь — 

любителей трюков, прыжков, катания задом наперед, хав-пайпа»;   

7) в терминосистеме виндсерфинга — тип вейвборда: очень 

широкий и очень короткий, разработан для условий слабого ветра и 

пригоден для всех трюков при планировании, например: 

«Фристайлы начинают планировать сразу и легко подскакивают, 

потому потенциально могут оказаться востребованы для 

умеренного отдыха на воде, хотя ряд характеристик (плоский изгиб 

хвоста для основных хвостовых маневров и пр.), делает их менее 

подходящими для бурной погоды»  [см.: Богословская 2003: 1, 98-99]. 

Особый интерес вызывает влияние лексико-семантитеской 

адаптации глобализмов на общеупотребительную лексику 

современного русского языка. Характерный пример расширения 

синонимического ряда представляет собой адаптация глобализма 

тренд. 

Слово тренд (trend)  известно в узкопрофессиональной морской 

среде с XIX в. как книжный эквивалент названия ворота якоря: 

«… в конце прошлого века в русские книги по морской 

практике попало такое «усовершенствованное» название 

части якоря, как «тренд» (ворот или лоб)». 

Источник: Л. Н. Скрягин. Книга о якорях (1973) [НКРЯ]. 

Оно эпизодически появляется в текстах экономической 

проблематики в 1970-е гг. как экзотизм, используемый при описании 

реалий западного финансового рынка. В 1990-е гг. он утрачивает 

экзотичность в связи тем, что рынок становится российской реалией, 

употребляется уже систематически, но, как правило, не выходит за 

рамки экономического тезауруса. 
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В 2000-е гг. происходит детерминологизация слова тренд — 

оно выходит за пределы экономической терминологии и становится 

общеупотребительным. Ср.: 

«ТРЕНД [рэ], -а; м. [англ. trend — тенденция, уклон] Книжн. 

Преобладающая тенденция, общее направление развития чего-л. 

(общественного мнения, моды и т.п.). Т. в политике. Новый т. в 

зимней одежде» [БТС]. 

«ТРЕНД — [англ. trend тенденция, уклон] склонность, 

ТЕНДЕНЦИЯ, превалирующее направление развития, 

направленность общественного мнения, актуального стиля в моде и т. 

д.» [СИСК].  

Как видим, во втором определении помет, свидетельствующих 

об ограничении в употреблении, как в первом определении (книжн.), 

уже нет. 

В 2010-е гг. слово тренд входит в моду в экономической и 

политической публицистике и начинает повсеместно замещать слово 

тенденция. 

Например: 

«Первый тренд ― это по инерции продолжающаяся 

(хотя и угасающая) траектория развития 1990-х годов: 

построение открытого, демократического, правового 

государства, вхождение на партнерских началах в мировое 

сообщество. А второй вектор развития, стремительное 

усиление которого мы наблюдаем в последние годы, ― это 

тренд на ресоветизацию: самоизоляцию, возвращение к 

централизованному управлению, к тотальному 

идеологическому контролю, к милитаристской системе 
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мышления».  

Источник: Ирина Прохорова, Андрей Архангельский 

«Необязательно гордиться душегубами» // «Огонек», 2014 

[НКРЯ]. 

«Поиск новых людей ― это тренд федеральной 

власти, ― отмечает директор Института общественного 

проектирования Валерий Фадеев».  

Источник: Петр Скоробогатый. Свежий взгляд на кадры // 

«Эксперт», 2015 [НКРЯ]. 

«Но вообще тренд у власти идет на сворачивание 

беспредела».  

Источник: Михаил Рогожников. На пороге плана «Б» // 

«Русский репортер», 2015 [НКРЯ]. 

Конкуренция слов тренд и тенденция особенно заметна в 

текстах с прямой синонимической заменой, например: 

«Долгое время ученые и инженеры считали, что будущее 

орбитальной космонавтики ― именно за подобными 

конструкциями. Однако на наших глазах тренд меняется. В 

последние годы наметилась новая, противоположная 

тенденция».  

Источник: Александр Волков. Лучше меньше, да больше? // 

«Знание – сила», 2013  [НКРЯ].  

При этом следует отметить, что и в экономической 

терминологии наблюдается тенденция к расширению толкования 

термина тренд, которая сказывается в практике словоупотребления. 

 Например: 

«Последний тренд на китайском рынке ― бурный рост 
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популярности кроссоверов. Другой заметный тренд ― рост 

спроса на электромобили».  

Источник: Алексей Грамматчиков. Китай встает на колеса // 

«Эксперт», 2015 [НКРЯ]. 

Следует полагать, что дальнейшее расширение значения слова 

тренд приведет к тому, что, наряду с конкуренцией дуплетных 

синонимов тренд и тенденция, обострится конкуренция синонимов 

тренд и мода, наблюдаемая пока только в разговорной речи (ср.: что 

сегодня в моде? — что сегодня в тренде?). Это, в свою очередь, 

может привести к актуализации глобализма трендсеттер (trend 

setter) [см.: РОС, 772] и активизации новых синонимических радов: 

трендсеттер — законодатель мод — креативщик и т.п. и, 

возможно, возникновению новых значений. 

Возникновение новых значений на русской почве — еще один 

важный признак полной семантической 

самостоятельности глобализма. Появление новых значений 

происходит в результате взаимодействия с элементами 

заимствующего языка, что ведет к дифференциации значений 

[Сешан, 1996: 46-53]. Данная особенность характерна для 

глобализмов, которые становятся общеупотребительными именно в 

результате широкой употребляемости: селфи, смайл(ик), лайк, спам  и 

др.  

Наиболее репрезентативной в данном отношении 

представляется лексико-семантическая адаптация слова хайп, 

претендующего на то, чтобы стать словом года в 2017 г., хотя в 

«Национальном корпусе русского языка» примеры его употребления 

пока не зафиксированы.  
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Первоначально слово хайп появилось в экономической 

терминологии русского языка на рубеже XX – XXI вв. в результате 

транслитерации аббревиатуры  HYIP (High Yield Investment Program). 

За ним закрепилось калькированное значение «инвестиционный 

проект с высокой доходностью». 

Например: 

«Быстрый хайп (Fast HYIP) — живёт самое короткое 

время, но потенциально приносит инвестору по 10 % — 50 % в 

сутки. Такой вид инвестирования скорее напоминает рулетку: 

повезёт/не повезёт. 

Долгосрочный хайп (Long term HYIP)  платит небольшой 

процент, выплаты бывают гораздо реже, уже не ежедневно, 

как у среднесрочных и быстрых хайпов, а примерно раз в месяц. 

… Подобные проекты могут жить до 2-3 лет и выплачивать 

проценты. 

Для вкладов в хайпы используются электронные 

платёжные системы». 

Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/516511  

Со времени появления в русском языке узкопрофессиональный 

экономический термин хайп вступил в синонимические отношения с 

общеупотребительным словосочетанием финансовая пирамида. Эта 

синонимия сохраняется. 

Например:    

«90 — 95 % всех хайп проектов являются финансовыми 

пирамидами, выплачивающие баснословные проценты за счёт 

новых поступлений и привлечения большего количества 

участников. Тем самым происходит подпитка свежими 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/516511
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деньгами. После того, как поток денег прекращается, либо его 

не хватает для покрытия текущих обязательств, пирамида 

(хайп) закрывается».  

Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/516511  

 В середине 2010-х гг. в русский язык приходит еще один  

глобализм хайп, являющийся результатом практической 

транскрипции  англоязычного прототипа hype (шумиха, ажиотаж). На 

первых порах слово хайп употреблялось параллельно  с 

трансплантатом hype . 

Например: 

«Вспомните, какой хайп (гвалт, информационный шум, 

ажиотаж) в свое время был поднят вокруг игры Pokemon Go (в 

то время модного увлечения от мала до велика). Так же можно 

привести в пример истерики по поводу какого-нибудь 

новомодного гаджета (типа спиннера), приложения, игры или 

какой-то популярной личности. Да и любые другие модные 

тенденции могут перерасти в hype (например, интернет-мем 

Ждун)». 

Источник: http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-

eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-

proekt.html  

Однако период конкуренции разных вариантов фонетико-

графической адаптации был скоротечен, и уже в 2016 г. слово хайп 

стало широко употребляться в молодежной среде как сленговый 

эквивалент сочетаний «информационный шум», «искусственный 

ажиотаж», «назойливая реклама», а уже в 2017 г. (во многом 

благодаря рекламной коммуникации), вошло в моду и имеет 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/516511
http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html
http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html
http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html
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тенденцию к получению статуса общеупотребительного.   

Например: 

«В молодёжном сленге хайп означает истерику вокруг 

какой-нибудь персоны, сайта, приложения или на худой конец, 

девайса. Кстати, глагол хайпить означает примерно то же 

самое, что и слова "пиарить" или "форсить"».  

Источник: https://модные-слова.рф    

«Хайп — это эмоциональное возбуждение, которое 

относится не только к СМИ и рекламе». 

Источник: https://модные-слова.рф    

Примечательно, что дальнейшее расширение значения слова 

хайп происходит за счет адаптированной глагольной формы хайпить 

(to hype), и русского деривата хайпануть. 

Например: 

«Хайпить — пиарить, активно рекламировать, 

продвигать, поднимать популярность чему или кому-либо, 

раскручивать, раздувать, поднимать шум вокруг чего-то 

(проводить вирусный маркетинг). Хайпануть — это означает 

прославиться в чем-либо и где-либо (произвести фурор)». 

Источник: http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-

eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-

proekt.html 

Дальнейшая эксемия слова хайпить приводит к возникновению 

синонимических отношений с устоявшимися элементами 

молодежного сленга — тусовать(ся), тусить и т.п.  

Например: 

«Иногда это слово употребляют и как синоним «тусить», 

https://модные-слова.рф/
https://модные-слова.рф/
http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html
http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html
http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html
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развлекаться, отжигать (зажигать), быть в тренде, 

рассекать на модной волне. Это уже получается, что мы сами 

себя таким образом хайпим, т.е. делаем модным (крутым), 

заставляем о себе говорить, восхищаться, лайкать и т.п.» 

Источник: http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-

eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-

proekt.html 

 Как следствие, слово хайп расширяет синонимический ряд 

тусовка — туса – вписка — пати  и т.д.  

Процесс лексико-семантической адаптации глобализма хайп, 

таким образом, начинается с появления омонимии, которой нет в 

языке-источнике, и  дает нам примеры разных семантических 

сдвигов, в результате которых  происходит и расширение 

синонимических рядов, и возникновение новых значений в языке-

реципиенте, отсутствующих у англоязычного прототипа hype. 

Таким образом, для глобализмов в современном русском языке 

в целом характерна устойчивая тенденция к развитию семантической 

самостоятельности, к переосмыслению, что противоречит 

традиционной изолированности  термина  в лексико-грамматической 

системе языка, его неконтактности за пределами конкретной 

терминосистемы, стремлению к моносемии [см.: Богословская и др., 

2015]. Кроме того, такой обязательный для полностью семантически 

освоенных заимствований признак, как отсутствие дублетных 

синонимических  отношений с исконными словами русского языка 

[см., напр.: Крысин 1968: 47], актуален и для глобализмов. Наш 

анализ показывает, что дуплетные синонимические отношения у 

глобализмов русском языке мало развиты, что в целом соответствует 

http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html
http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html
http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html


205 
 

терминологической природе глобальной лексики. Яркое исключение 

представляет собой синонимическая пара тренд – тенденция, однако 

и здесь глобализм вступает в дуплетные синонимические отношения 

не с исконным словом русского языка, а с более ранним и давно 

освоенным иноязычием.  

То же свойство обнаруживается и в общеупотребительной 

лексике. Так, например, слово селфи активно вступает в 

синонимические отношения с исконно русскими словами разной 

стилевой принадлежности (себяшка, самка, самочка, самострел, 

фотоавтопортрет и др.), однако в дублетные синонимические 

отношения с исконными словами русского языка не вступает [см.: 

Богословская и др., 2015]. 

Еще одним важным показателем полной семантической 

самостоятельности и высокой степени освоенности является 

словообразовательная активность заимствования. Регулярные 

синтагматические связи глобализмов с исконными лексемами 

приводят к развитию их семантической определенности и 

самостоятельности, что выражается в способности вступать в 

различные синтаксические, фразеологические конструкции, 

сочетаться со словообразовательными морфемами языка-реципиента 

и за счет этого расширять значение.  Этот этап прошли почти все 

глобализмы. Подробнее на особенностях деривации глобализмов мы 

остановимся в следующей главе.  
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3.3. Грамматическая адаптация глобализмов 

 

Под грамматическим освоением традиционно понимается 

подчинение глобализмов  нормам,  действующим  в грамматике 

русского языка, в частности, на морфологическом уровне [см.: 

Богословская 2003;  Лотте 1982; Хлынова 2001]. Грамматическая 

эволюция иноязычных слов и подчинение их нормам русской 

грамматической системы проявляются с момента их проникновения в 

русский язык. Употребляясь в русском графическом оформлении, 

английское слово входит в систему согласования, свойственную 

русскому языку.  

Как уже отмечалось, заимствованное слово воспринимается в 

языке-реципиенте как целая непроизводная основа. Поскольку для 

русского языка как языка флективного строя особое значение приоб-

ретают конечные элементы слов, определяющие, наряду с 

семантикой, их родовую принадлежность, склонение и 

осуществляющие их синтаксическое согласование, в процессе 

адаптации заимствований к грамматическим условиям современного 

русского языка принципиально важным является оформление 

окончаний глобализмов. 

Поскольку большое количество глобализмов представляет 

собой терминологические лексические единицы, следует учитывать, 

что по своему характеру терминология в основном  номинативна: на 

долю существительных приходится подавляющее количество 

заимствованных слов. Это явление объясняется теми факторами, что 
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имена существительные легко заимствуются и что в терминологии 

понятия большей частью выражаются именами существительными 

[см.:  Авербух 2006; Богословская 2003;  Лотте 1982]. 

Все заимствованные имена существительные получают 

грамматические категории, свойственные русским существительным: 

род, число, падеж.  

Распределение существительных по родам совпадает с русским, 

когда речь идет об одушевленных существительных, обозначающих 

лиц мужского пола (мужской род). Заимствованные наименования 

людей относятся к мужскому роду. Они вошли в парадигму 

склонения существительных мужского рода на твердый согласный (II 

склонение):  

И. райдер 

Р. райдера 

Д. райдеру 

В. райдера 

Т. райдером 

П. (о) райдере 

хайпер 

хайпера 

хайперу 

хайпер 

хайпером 

хайпере 

флудер 

флудера 

флудеру 

флудера 

флудером 

флудере 

 

Существительные, обозначающие неодушевленные предметы и 

понятия, распределяются по родам, как и исконно русские слова, по 

морфологическому характеру основы. Большинство пришедших в 

русский язык глобализмов оканчивается на твердый согласный. Они 

вошли в разряд слов мужского рода и так же, как и одушевленные, 

включились в парадигму склонения существительных мужского рода 

на твердый согласный:  
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И.    бан 

Р.    бана 

Д.    бану 

В.    бан 

Т.    баном 

П. (о) бане 

спам 

спама 

спаму 

спам 

спамом 

спаме 

тренд 

тренда 

тренду 

тренд 

трендом 

тренде 

 

В эту же парадигму включаютсяодушевленные и 

неодушевленные слова, оканчивающиеся на [j] и на мягкий 

согласный: 

И.    бичволей 

Р.    бичволея 

Д.    бичволею 

В.    бичволей 

Т.    бичволеем 

П. (о) бичволее 

тролль 

тролля 

троллю 

тролля 

троллем 

тролле 

 

 

Одушевленные и неодушевленные существительные, 

оканчивающиеся на -и и -о, традиционно входят в разряд 

несклоняемых существительных. Родовая принадлежность у таких 

заимствований, как правило,  определяется по семантическому 

признаку: 

- мужской род: дро (постановочный бросок в керлинге) и 

др.; 

- женский род: брасси (клюшка  с медной пластиной для 

гольфа) и др.; 
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- средний род: дерби (принципиальное противоборство, 

традиционное соперничество) и др.; 

- общий род: кэдди (в гольфе мальчик или девочка, 

подносящие клюшки, мячи)и др. [см.: Богословская, 2003: 1, 92-

93]. 

Однако в процессе грамматической адаптации глобализмов 

несклоняемые существительные чаще всего приобретают средний 

род в силу  именно семантической неопределенности. 

Например: 

Селфи (selfie) —и фото-автопортрет, и фотография самого себя. 

«Во всех трех новинках есть функция съемки жестом, 

ранее представленная только в смартфонах LG премиум-

класса: одно движение руки, три секунды ― и отличное селфи 

готово!». 

Источник: Потребление // «Эксперт», 2015 [НКРЯ]. 

Кроме того, в силу  семантической дискретности — 

принципиальной множественности значений — некоторые 

неодушевленные существительные, оканчивающиеся на –и, получают 

в русском языке грамматическое оформление как pluralia tantum. 

Например: 

вики (wiki) — и веб-сайт, содержимое которого пользователи 

могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, 

предоставляемых самим сайтом, и коллекция взаимосвязанных 

блоков информации, и принцип (или технология) размещения 

информации на сайте. 

«Внутренний корпоративный портал сегодня сложно 

представить без вики, блогов и других атрибутов Веб 2.0. 

https://en.wikipedia.org/wiki/wiki
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Зачем все это бизнесу? Ради красного «инновационного» словца 

или для реального повышения продуктивности сотрудников? 

Возьмем, к примеру, корпоративные вики (не путать с 

Википедией). Круг применения вики-технологий внутри 

компании очень широк. Ниже приведены основные задачи, 

которые по плечу корпоративным вики». 

Источник: http://www.intranetno.ru/tags/WIKI 

Таким образом,  в процессе грамматической адаптации 

глобализмов реализуются все пять типов родовой принадлежности 

имен существительных в современном русском языке: мужской, 

женский, средний, общий, не имеющие рода. 

Категории числа в русском и английском языках имеют много 

общего. Склоняемые существительные, обозначающие конкретные 

одушевленные и неодушевленные предметы, имеют и единственное, 

и множественное число: keeper, keepers — кипер, киперы, ban, 

bans — бан, баны, like, likes— лайк, лайки и др. При этом класс 

singularia tantum, если говорить об общеупотребительной лексике, 

представлен, пожалуй, только именами собственными, со свойствами 

прагматонимов, например,  Интернет.   

Особенность освоения русским языком иноязычного глагола, в 

отличие от существительного, состоит в том, что при заимствовании 

глагола  необходима словообразовательная обработка слова, 

состоящая в присоединении соответствующих аффиксов [Шанский, 

1972: 103].  Эта обработка происходит одновременно с появлением 

глагола в употреблении. Без нее невозможно функционирование 

иноязычного глагола в системе русского языка. Нами установлен 

только один путь адаптации глагольных глобализмов: к корню 

http://www.intranetno.ru/tags/WIKI
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англоязычного существительного присоединяется суффикс  -а-, -и- 

или –ну-:  

to ban― банить,  

to chat ― чатить(ся),  

to troll ― троллить,  

to like ― лайкать(нуть)и др.   

Например: 

«Лишь бы не тролль. Но кому надо троллить Глеба?» 

Источник: Алексей Иванов. Комьюнити (2012) [НКРЯ]. 

«Всем, кто дочитал до конца, лайкать можно смело ― 

интеллектуальной функции не повредит точно!»Источник: 

Информационная псевдодебильность (2015) [НКРЯ]. 

То же относится и к новообразованиям английского языка, 

быстро распространяющимся через каналы глобальной 

коммуникации: 

Google ― togoogle―гуглить, 

Twitter― totwit― твитить(нуть)  

Например: 

«Эта же модель используется и в «компьютерном» 

языке: гуглить, френдить, чатить (чатиться)».  

Источник: Г. Милославский. Говорим правильно по смыслу или 

по форме? (2013) [НКРЯ]. 

Все  глаголы такого рода в настоящее время носят разговорный 

характер. 

Из слов других частей речи в русской глобальной лексике 

закрепились несколько междометий: 

Вау! (Wow!) для выражения эмоции удивления, как правило, 
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позитивной (ср. Ух ты!). 

Например: 

«Вау! Куда тебя занесло!» 

Источник: Наши дети: Подростки (2004) [НКРЯ]. 

«В год мимо проходят пять миллионов туристов, почти 

все сюда заруливают и говорят «Вау!»  

Источник: Дмитрий Соколов-Митрич. Идеальные 

православные // «Русский репортер», 2012 [НКРЯ]. 

Упс! (Oops!) — эмотивное выражение при неловком действии 

 или оговорке (ср. Ой!) 

Например: 

«Проблемы начались позднее, когда по прошествии пары 

лет я вдруг обнаружила (лучше поздно, чем никогда) гадостный 

пункт сдуру подписанного мною договора, согласно которому 

деньги я могла получить не раньше, чем будет распродан 

тираж. Упс! Когда я подписывала эту казуистику, за спиной 

были японские гонорары, а теперь…» 

Источник: Ю.И. Андреева. Многоточие сборки (2009) 

[НКРЯ]. 

«Упс! Вы так замечательно выглядите!» 

Источник: Красота, здоровье, отдых (2005) [НКРЯ]. 

Имена прилагательные обычно не заимствуются, а образуются 

от заимствованных существительных с помощью 

словообразовательных средств языка-реципиента. Так, например, в 

узкоспециальной спортивной терминологии в конце XX — начале 

XXI в., по наблюдениям В.Р. Богословской, в результате 

трансформации появилось всего 2 относительных прилагательных: 



213 
 

бомберский (от bomber) и кастомный (от custom) [см.: Богословская, 

2003: 1. 53-54]. Передача адъективных значений (разумеется, не в 

таком объеме, как номинативных) из глобального английского в 

русский язык происходит, однако  глобализмы оформляются не как 

отдельное слово с помощью традиционных суффиксов 

прилагательного –н– или –ск–, а как префиксоид с адъективным 

значением, являющийся первой частью сложных слов: тренд-анализ, 

вики-система и т.п. 

Например:  

«Самый простой, конечно же, тренд-анализ, банальная 

экстраполяция».  

Источник: Игорь Бестужев-Лада, Илья Кашницкий. «Если 

можно изучать прошлое, почему не исследовать будущее?» // 

«Зеркало мира», 2012. [НКРЯ].  

«Теперь же некоторые вики-системы позволяют 

создавать странички различного назначения (с помощью 

специальных шаблонов) — текстовые странички, электронные 

таблицы, файловые архивы, календари, блоги и т.д.» 

Источник: http://www.intranetno.ru/tags/WIKI   

По указанной схеме передача адъективных значений 

происходит по сути за счет перехода одной части речи в другую. 

Причем, в данной схеме участвуют не только имена 

существительные, но даже междометия, например, Вау!: 

  «Я пережила вау-момент, когда увидела тебя!» 

 Источник Ксения Пищикова. Мужчина с собачкой // «Русская 

жизнь», 2012 [НКРЯ].  

«Генрик воистину потерялся ― не ожидал вау-эффекта; 

http://www.intranetno.ru/tags/WIKI
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внешность у него вполне обыкновенная». 

Источник: Ксения Пищикова. Мужчина с собачкой // «Русская 

жизнь», 2012 [НКРЯ].  

Как показывают наши наблюдения, такая своеобразная 

адъективизация представляет собой редкий случай смены лексико-

грамматической отнесенности глобализмов в системе современного 

русского языка. 

Анализ особенностей адаптации глобализмов в современном 

русском языке показывает, насколько интенсивно вхождение новых 

слов и значений в разные пласты русской лингвокультуры начала 

XXI в.  Глобальная лексика, стремительно проникающая в разные 

сферы коммуникации, представляет собой неоднородный массив.  

Анализ функционирования глобализмов призван выработать 

адекватное представление об их типологических, деривационных и 

функционально-стилистических особенностях. Этому посвящена 

следующая глава.   
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Выводы по Главе 3 

 

Для начального периода существования заимствованной  

глобальной лексики, как правило, характерна вариативность формы 

иноязычного слова, неустойчивость в написании и произношении. Со 

временем закрепляется один вариант, форма слова стаби-

лизируется — происходит его формальная деварваризация. Однако 

некоторые глобализмы сохраняют вариативность даже после 

кодификации в нормативных и специализированных словарях. 

Данная ситуация, с одной стороны, демонстрирует сложные 

перипетии формирования речевой культуры человека эпохи языковой 

глобализации, с другой стороны, обусловлена спецификой 

механизмов фонетико-графической адаптации заимствований в 

русском языке.    

Словарная фиксация глобализмов значительно отстает от их 

жизни в устной речи и в письменной практике, в которой действуют 

различные тенденции, влияющие на появление орфографических 

вариантов. Основной причиной такой вариативности традиционно 

являются различные способы введения глобализмов в русский 

текст — трансплантация, транслитерация и практическая 

транскрипция.  

Высокая скорость вхождения глобализмов в современный 

русский язык и относительно высокий уровень языковой подготовки 

участников глобальной коммуникации предопределяют следующие 

особенности фонетико-графической адаптации глобализмов:  

- параллельная адаптация разными способами: трансплантация, 
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транслитерация, практическая транскрипция; 

- преимущество практической транскрипции перед другими 

способами адаптации; 

- быстрая стабилизация произношения и написания; 

- закрепление за исконным графическим вариантом (буква Е) 

иноязычного произносительного варианта (звук [э]).      

Поскольку на начальном этапе проникновения глобализма в 

русский язык его значение, как правило, размыто, то и сужение, и 

расширение, и переосмысление значения представляются этапами на 

пути к семантической определенности. 

Важным показателем полной семантической самостоятельности 

и высокой степени освоенности является словообразовательная 

активность заимствования. Регулярные синтагматические связи 

глобализмов с исконными лексемами приводят к развитию их 

семантической определенности и самостоятельности, что выражается 

в способности вступать в различные синтаксические, 

фразеологические конструкции, сочетаться со 

словообразовательными морфемами языка-реципиента и за счет 

этого расширять значение.   
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ГЛАВА 4 

 

Функционирование глобализмов  

в современном русском языке 

 

4.1. Деривационный потенциал глобализмов  

 

В процессе интеграции в систему русского языка глобализмы в 

активно реализуют свой деривационный потенциал, образуя 

производные по продуктивным словообразовательным моделям 

русского языка. В процессе адаптации заимствованное слово 

принимает аффиксы и флексии по аналогии со словами исконными, 

затем в процессе употребления в речи дают новые производные. 

Словообразовательные возможности глобализмов, по нашим 

наблюдениям, подчинены тем же закономерностям, что и 

деривационные возможности терминов и треминоидов. С одной 

стороны, как справедливо отмечает К.Я. Авербух, «сообщения о 

политических событиях и достижениях в области культуры, не 

говоря уже об общественно значимой информации из научно-

технической среды, не могут обойтись без некоего минимума 

специальных слов (терминов), называющих новые реалии», с другой 

стороны, «далеко не все термины специальной сферы использования 

входят в литературный язык, а лишь те немногие, которые выражают 

понятия, преодолевшие профессиональную ограниченность и 

приобретшие с течением времени общечеловеческую значимость» 

[Авербух 2015: 237]. В случае с глобализмами «течение времени» 
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происходит стремительно: мы имеем дело с настолько быстрым 

переходом из класса «термин в специальной (профессиональной) 

сфере использования» в класс «термин в общелитературном 

окружении» (в толковании К.Я. Авербуха), что известная 

изолированность и словообразовательная пассивность  термина не 

успевают проявиться. Фактически деривационная активность 

конкретных глобализмов зависит от востребованности их в речи. 

 Так, например, спортивные термины, представляющие собой 

весьма значительный источник глобальной лексики современного 

русского языка, активно образуют прилагательные со значением 

«относящийся к данному явлению, свойственный ему», но не 

участвуют в образовании агентивов — названий лиц, 

осуществляющих деятельность, названную производящей основой 

[см.: Богословская 2003]. Модели образования относительных 

прилагательных весьма продуктивны в сфере деривации 

глобализмов. Прилагательные образуются суффиксальным способом, 

в основном, при помощи суффиксов -н (-йн), -ов  (-ев),  -ск, например: 

селфи — селфийный, 

фейк — фейковый, 

хайп  — хаповый,  

хакер  — хакерский  и др. 

В качестве мотивирующих для прилагательных с суффиксом      

-ов (-ев) выступают основы неодушевленных существительных 

разных тематических групп глобализмов, оканчивающиеся на 

твердый согласный, например: 

 трендовый, 

 флеймовый, 
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 спамовый и др.  

Прилагательные с суффиксом -ск образуются от 

заимствованных одушевленных существительных. Мотивирующие 

основы оканчиваются на твердые парные согласные, например:  

блогерский, 

дайверский, 

  флудерский и др. 

Относительные прилагательные, в свою очередь, выступают в 

качестве производящих основ. От них образуются: 

- префиксальные прилагательные, например:  спамовый — 

антиспамовый;  

- сложные прилагательные, например: иннинговый – 

двухиннинговый; 

- наречия, например: хакерский – по-хакерски, флудерский – по-

флудерски. 

Названия вида деятельности дают дериваты со значением 

«заниматься тем, что названо производящей основой», например:  

пиар – пиарить(ся), троллинг – троллинговать. 

От большинства глобализмов образуются глаголы, которые, в 

основном, они носят разговорный характер, например:  

бан — банить,  

чат —  чатить,  

тролль —  троллить, 

хайп — хайпить  и др. 

При этом в ряде случаев такие разговорные дериваты 

глобализмов образуют видовые пары, например: 

лайк — лайкать — лайкнуть, 
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пост — постить — запостить и др. 

Некоторые заимствованные глаголы дают отглагольные 

синтаксические дериваты — существительные со значением 

отвлеченного действия, например: кикать – кикание, клинчевать – 

клинчевание и др. 

Отглагольные существительные образуются при помощи 

суффикса -ниj после гласной производящей основы. Продуктивный в 

русском языке тип образования отглагольных существительных при 

помощи суффикса   -к  после  сочетания «гласная + парная твердая 

согласная» (напр., блокировать — блокировка) в дериватах 

глобализмов нами не обнаружен. Это связано с тем, что, как мы 

отмечали в предыдущей главе, из глобального английского русским 

языком заимствуются не глаголы, а, в основном, имена 

существительные. 

От некоторых названий людей образуются отвлеченные 

существительные, имеющие значение состояния, положения, дея-

тельности, например: хакер — хакерство, геймер — геймерство и др.  

Таким образом, среди дериватов, образованных от глобализмов, 

первое место занимают имена существительные. По мере освоения 

глобализмов русским языком многие из них дают производные на 

русской почве, однако ввиду чрезвычайно динамичной адаптации 

они не образуют большие словообразовательные гнезда, хотя 

образуют новые слова по морфологическим, по неморфологическим 

и в сочетания неморфологического (сложение) и морфологического 

(суффиксальный) словообразовательных типов (комплексные 

дериваты) [см.: Богословская 2003].  Некоторые из них уже 

зафиксированы в академическом «Русском орфографическом 
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словаре». Так, например, в перечне слов, восходящих к 

трансфонированному глобализму гейм (game), приведенном в 

указанном словаре, находим следующее:  

«геймбол, -а  

геймер, -а  

геймерский,  

гейм-клуб, -а  

гейммейкер, -а  

геймоголик, -а  

геймомен, -а  

геймомания, -и  

геймпед, -а  

геймплей, -я» [РОС: 124]. 

Половина слов здесь (геймерский, гейм-клуб, геймоголик, 

геймоман, геймомания) — дериваты, образованные по 

словообразовательным типам русского языка, как морфологическим, 

так и неморфологическим, вторая половина  —  англоязычные 

заимствования. При этом неморфологические типы образуют, как 

правило, стилистически нейтральные слова, морфологические — 

обиходно-разговорные и жаргонные. Данная закономерность 

отчетливо проявляется в деривации глобализма Интернет.  

В «Русском орфографическом словаре» перечень слов с корнем 

интернет занимает почти целую страницу (всего — 195 слов). При 

этом морфологические дериваты представлены всего шестью 

словами:  

интернетизация, -и 

интернетизированный, кр.ф. –ан, -ана  
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интернетизаровать(ся), -ирую(сь), -ирует(ся) 

интернетовский 

интернетчик, -а 

интернетчица, -ы. 

Остальные (188 слов) представляют собой атематические 

сложные слова с первой частью «интернет-» (неморфологические 

дериваты) и два тематических сложных слова (комплексные 

дериваты): 

интернетоман, -а 

интернетомания, -и  [см.: РОС: 242-243].   

С точки зрения этимологии структурных элементов в 

морфологических дериватах глобализмов преобладают образования 

следующих типов: 

1) английская основа + русский (исконный или 

заимствованный ранее) аффикс, например: интернет-чик, лайк-

ист, флудер-ш-а, онлайн-ов-ый;  

2) русский (исконный или заимствованный ранее) аффикс + 

английская основа, например:  квази-флуд, экс-геймер; 

3) русский аффикс + английская основа + русский аффикс, 

например: по-геймер-ск-и, анти-спам-ов-ый, меж-сайт-ов-ый. 

В неморфологических дериватах наличествуют следующие 

типы соотношений: 

1) английская основа + русская основа, например: райдер-

шоу, с-стиль; 

2)  русская (исконная или заимствованная ранее) основа + 

английская основа, например: мини-керлинг, микро-флуд. 

Комплексные дериваты представлены следующими типами: 
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1)  русская основа + английская основа + русский аффикс, 

например: двух-иннинг-ов-ый, десяти-энд-ов-ый; 

2) английская основа + русский аффикс + русская (исконная 

или заимствованная ранее) основа, например: интернет-о-

мания, фейк-о-графия. 

В процессе адаптации и функционирования  глобализмов 

членимость многих заимствованных слов в русском языке 

приближается к их членимости в английском языке. В глобализмах, 

пришедших в русский язык в последние десятилетия, выделяются те 

же англоязычные суффиксы, что и в уже давно  освоенных русским 

языком англицизмах: 

1) суффикс –мен (-смен) для обозначения лица, например: бейс-

мен (ср. бейсик), лайн-смен (ср. онлайн); 

2) суффикс –ер для обозначения лица, например: флуд-ер (флуд), 

спам-ер (спам), питч-ер (питч); 

3) суффикс –инг для обозначения процесса, названного 

мотивирующей основой, например: тролл-инг (тролль), флуд-

инг (флуд). 

На рубеже ХХ – XXI веков в русский язык пришло немалое 

количество слов с суффиксами -ер и  -инг.  А вот распространенный в  

недавнем прошлом суффикс -мен (-смен) появляется лишь 

эпизодически.  

Наибольшую словообразовательную продуктивность в языке 

современного демонстрируют суффиксы –ер и –инг. При этом 

следует отметить, что  суффикс  –ер оказывается более активным и 

вытесняет суффикс –мен, имеющий тождественное значение, на 

периферию деривации.  
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В современном русском языке функционирует немало 

глобализмов на -инг, значение которых совпадают с значением 

прототипов в английском, например:  рэслинг, файтинг и др. Кроме 

того, такие термины, как кастинг, холдинг и др., принесли новые 

значения не в одну, а в несколько сфер русской лингвокультуры. 

Высокая словообразовательная активность  наблюдается  у  

всех  глобализмов на -инг. Их деривация идет по трем путям: 

1) образование форм глаголов: карвинг – карвинговать, пампинг – 

пампинговать; 

2) образование форм прилагательных: глайдинг – глайдинговый, 

троллинг – троллинговый;  

3) образование формы существительных: керлинг – керлингист. 

При анализе деривации «инговых» глобализмов следует 

учитывать, что русским языком слова на  -инг, как  правило,   

усваиваются   целиком, поэтому словообразовательная роль 

суффикса ослабляется.  С этим связано и отсутствие смыслового 

тождества между русскими и английскими «инговыми» формами, 

прототипическая модель образования которых    (глагол    →   

существительное на –ing) не актуальна для русских дериватов. В 

результате метонимических сдвигов глобализмы на -инг 

окончательно утрачивают следы глагольности, становясь 

полноценными и самостоятельными в словообразовательном плане 

существительными. А суффикс –инг, наоборот, приобретает в 

русском языке значение действия. О полной самостоятельности 

англоязычного суффикса –инг в русском языке можно судить уже по 

тому, что с его помощью создаются дериваты от глобализмов, не 

встречающиеся в английском языке [см.: Богословская 2003]. 



225 
 

Таким образом, мы сталкиваемся с ситуацией, когда 

англоязычные заимствования, проникая в русское языковое 

пространство, поначалу принимая морфологические условия новой 

языковой среды, вскоре начинают «навязывать» ей собственные. 

Активное использование словообразовательного типа с –инг в 

деривации глобальной лексики современного русского языка 

позволяет найти более точные наименования для вновь возникающих 

явлений глобальной лингвокультуры, расширяет полисемию, дает 

новые возможности для заимствования слов, необходимых для 

номинации уже существующих понятий.  

Словообразовательная активность глобализмов, безусловно,  

является важным показателем полной семантической 

самостоятельности глобальной лексики. Яркий пример интенсивной 

деривационной интеграции дает нам глобализм селфи [см.: 

Богословская, Косырева, Долгенко 2015]. Прежде всего, активно 

входит в речевой обиход агентив, образованный при помощи 

суффикса -ист (селфист). 

Например: 

«В приложении есть категории для определенных типов 

селфи (с животными, с большими группами людей, семейные), 

сделав подходящие фото вы получаете баллы, от которых 

зависит “крутость” селфиста». 

Источник: «5 лучших селфи-приложений для вашего iPhone».  

URL: http://macradar.ru/software/5-luchshixselfi-prilozhenij-dlya-

vashego-iphone/. 

Почти сразу была образована коррелятивная пара женского 

рода при помощи суффикса -к- (селфистка). Образования агентивов 
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с другими суффиксами (-ец, -ик, -щик, -ач) окказиональны. 

Продуктивным оказывается селфи в плане образования 

относительных прилагательных, которые носят разговорный 

(«Селфическая папка»), просторечный («Самое селфийское селфи в 

мире») и грубо-просторечный («Селфанутые на всю голову») 

характер. 

Кроме того, селфи дает глагольные дериваты разговорного 

характера: селфить, селфиться. Примечательно, что последний 

представляет уникальный пример скрытой тавтологии, дважды 

выражая сему «себя» – в корне и постфиксе. Наконец, селфи 

оказывается источником сложных (селфимания) и сложносоставных 

(селфи-приложение, 3Д-селфи и т.д.) слов. 

В результате глобализм селфи формируцет словообразовательное 

гнездо: 

 

селфи  селфист   селфистка  

  селфить(ся)  заселфить(ся)  

  селфийный   отселфить 

      переселфить 

селфический  селфически  по-селфически 

сейфийский  селфийски  по-селфийски 

3Д(3D)-селфи 

селфимания 

  селфи-приложение 

 

В процессе функционирования глобализмов такого рода гнезда 

постоянно продолжают пополняться новыми дериватами.  

Таким образом, наш анализ показывает, что известное положение о 
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том, что деривативная активность нового иноязычного слова является 

важным показателем его освоения в языке-реципиенте [см.: Богословская, 

2003, Маренова, 2008 и др.], для глобализмов справедливо, но лишь 

отчасти. Это важный показатель их освоенности языком-реципиентом, но 

отнюдь не обязательный. Мало того, глобальная лексика 

терминологического характера тяготеет к словообразовательной 

пассивности и носит оттенок книжности, а лексика обиходно-разговорная 

тяготеет к максимальной  реализации словообразовательные 

возможностей русского языка, еще более расширяя состав глобализмов.  

 

 

 

4.2. Особенности функционирования глобализмов 

 

 

Специфика функционирования глобализмов обусловлена не 

только скоростью вхождения и интенсивностью адаптации в 

современном русском языке, но и их терминологической природой. 

Термин с его стремлением к однозначности имеет больше оснований 

для сохранения значения в диалоге культур при переходе слова из 

одного языка в другой. Каждая терминологическая система является 

автономным пластом лексики языка. Сам термин в глазах 

неспециалистов уподобляется иностранному слову, по меньшей 

мере — экзотизму. 

Выражаемые терминами научные понятия по самой своей 

природе стремятся к интернациональности, так как именно в тех 

областях человеческой деятельности, к которым относятся термины, 

наиболее широко осуществляются международные контакты. Кроме 
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того, в стилистическом плане термины в  пределах своего подъязыка 

стремятся к однородности и экспрессивной нейтральности.  

В русском языке терминология занимает более обособленное 

место, чем, например, в английском или французском  языках. Давно 

отмечено, что русский язык применяет разные лексемы в обиходной 

речи и терминологии там, где английский употребляют одну лексему 

[см.: Акуленко 1972]. При этом используются собственные  

словообразовательные возможности русского языка, а также 

сказывается более высокий процент заимствованных слов в русской 

терминологии сравнительно с общеупотребительной лексикой.  

Определенное срастание терминологии с общим словарем языка 

неизбежно сказывается на семантике терминов. Как известно, связь 

терминов, в том числе интернациональных, с лексикой общего 

значения может быть различной: одни термины распространяются 

так широко, что уже не осознаются как собственно термины 

(например, поэма, драма, астрономия, физика и т.п.), другие имеют 

явно специальный характер, но известны массам образованных 

носителей языка (например, ассимиляция, аргумент, дилемма, 

априори  и т.п.), третьи известны лишь специалистам (например, 

лингвистам: агглютинация, аорист, диссимиляция, субстантивация 

и т.п.). Чем уже среда распространения термина, тем точнее его 

употребление и тем в большей степени значение его выражает 

понятие собственно научное, а не бытовое, общенародное 

[Карлинский 1990: 72]. Как правило, при этом нарастает и 

интернациональность выражаемых терминами понятий. 

Степень интернациональности, а также потенциальной 

глобальности  значений терминов связана с их принадлежностью к 
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тому или иному типу, а также с историей и состоянием терминологии 

в каждой отдельной области человеческой деятельности. 

Общепринятой является следующая классификация терминов: 

а) официально-деловые термины, выражающие социально 

обусловленные, точно определенные законами, договорами или 

общественной практикой понятия официально-делового общения; 

б) научные термины, выражающие научные понятия о более 

общих явлениях и закономерностях объективного мира; 

в) технические (в широком смысле слова) термины, дающие 

точные наименования типичных предметов, процессов или явлений в 

определенной области специальной деятельности, науки или техники. 

К ним примыкает и техническая номенклатура, отличающаяся не 

предметно-логическими, а назывными значениями и отсутствием 

системности; 

г) общественно-политические термины, выражающие точные 

научные понятия общественно-политической жизни и входящие в 

состав систем аналогичных терминов. К ним примыкает 

общественно-политическая лексика, используемая в неспециальном 

употреблении и отличающаяся тем, что передает общенародные 

понятия о явлениях социально-политической жизни [см.: Антонова 

1989].  

В системах научных и технических терминов упорядоченность 

обычно недостаточна (за исключением, пожалуй, химической, 

медицинской и математической терминосистем). Это проявляется в  

диффузности и определенной неуточненности части понятий, 

несоответствии терминов понятиям, многозначности терминов, 

отсутствии должной системности в их построении, в синонимии и 
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омонимии в пределах терминологических систем.  

В глобальной коммуникации интернациональные термины 

сложно перемежаются с национально-специфическими, хотя в целом 

тяготение представителей науки и техники к интернационализмам не 

вызывает сомнений. Национальная и международная 

нетождественность и неупорядоченность понятий, отсутствие 

координации в построении терминов могут приводить к неполной 

соотносительности. Положение оказывается несколько лучшим в 

относительно новых областях науки и техники (например, в 

компьютерной технике), понятия и термины которых 

распространились во многих странах почти одновременно, и более 

сложным в старых областях, особенно в гуманитарных науках с их 

традиционной приблизительностью и недостаточной международной 

координацией ряда понятий.  

В данном отношении особенно опасны и трудно устранимы 

такие терминологические расхождения, когда различные понятия, 

соответствующие данному термину, могут представляться 

совпадающими на практике, но относятся к разным явлениям. 

Семантическая соотносительность терминов в сфере 

официально-делового общения также не всегда последовательна. Она 

наиболее выдержана в области дипломатической терминологии. 

Дипломатическая документация не только особенно богата 

интернационализмами, но и является ярким образцом соответствий 

стилистики во многих языках. Зато нередки понятийно-

семантические расхождения в области терминологии права.  

Особенно серьезные расхождения понятийно-семантического 

характера наблюдаются в области общественно-политической 
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терминологии. Ближайшие значения и здесь нередко оказываются в 

той или иной степени соотносительными, но могут и значительно 

различаться. Семантические расхождения терминов могут 

усугубляться различиями в культурных коннотациях и оценочных 

окрасках. Поэтому семантико-стилистическое соответствие 

интернационализмов отнюдь не всегда бывает полным, что, однако, 

не мешает их отождествлению в ситуациях соприкосновения  языков 

и культур.  

Указанные особенности глобализмов по-иному раскрываются, 

если подходить к их анализу с позиции дифференцированного 

подхода к терминологической лексике, различающего термин в 

специальной (профессиональной) сфере использования и термин в 

общелитературном окружении. В данном контексте, по мнению 

К.Я. Авербуха, «существенно более значимым является 

противопоставление: значение, представленное в толковом 

(общеязыковом) словаре —  среднестатистическое, общепринятое, 

однозначно интерпретируемое абсолютным большинством носителей 

языка (в противном случае была бы невозможна коммуникация); и 

значение, представленное в терминологическом (специальном) 

словаре, ориентированное на понимание узким кругом 

профессионалов, социально и  профессионально ограниченной 

группой людей» [Авербух 2015: 240].  

Вполне репрезентативный пример движения глобализмов от 

узкоспециальной к общеупотребительной терминологии дают 

наименования единиц измерения информации (см. Табл. 1) 

[https://dic.academic.ru].  Термины, приведенные в верхней части таблицы 

(байт, килобайт, мегабайт, гигабайт), являются общеупотребительными. 
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Термин терабайт сегодня находится на переходе от специального к 

общеупотребительному (его значение известно большому количеству 

носителей русского языка, но на принятое сокращение ТБ они реагируют 

еще не так живо, как на ГБ, МБ, КБ или, тем более, кг). Термин, 

приведенные в нижней части таблицы (петабайт, экзабайт, зеттабайт, 

йоттабайт), пока функционируют только в узком кругу специалистов. 

Однако мы понимаем, что широта употребления термина прямо 

пропорциональна широте распространения понятия, им обозначаемого. 

Следует полагать, когда объем памяти флешки в нашем кармане будет 

исчисляться не гигабайтами, а йоттабайтами, вряд ли кого-то смутит 

экзотичное сокращение ЙБ. 

 

Измерения в байтах 

ГОСТ 8.417-2002 Приставки СИ приставки МЭК 

Название Символ Степень Название Степень Название Символ Степень 

байт Б 20 - 100 байт B Б 20 

килобайт KБ 210 кило- 103 кибибайт KiB КиБ 210 

мегабайт МБ 220 мега- 106 мебибайт MiB МиБ 220 

гигабайт ГБ 230 гига- 109 гибибайт GiB ГиБ 230 

терабайт ТБ 240 тера- 1012 тебибайт TiB ТиБ 240 

петабайт ПБ 250 пета- 1015 пебибайт PiB ПиБ 250 

эксабайт ЭБ 260 экса- 1018 эксбибайт EiB ЭиБ 260 

зеттабайт ЗБ 270 зетта- 1021 зебибайт ZiB ЗиБ 270 

йоттабайт ЙБ 280 йотта- 1024 йобибайт YiB ЙиБ 280 

 

Таблица 1. Единицы измерения информации 

 

Еще один важный аспект функционирования глобализмов связан с 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4910
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/26278
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4903
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5258
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тем, что «мы зачастую вообще не имеем нормативной словарной 

фиксации таких терминов, зато получаем множество вариантов 

интерпретации значения термина «профессионально ограниченной 

группой людей», имеющей доступ к неограниченному информационному 

пространству. Поэтому глобализмы представляют собой тот пласт 

лексики, который активно функционирует в речи носителей языка задолго 

до того, как стать объектом деятельности терминографа и ортолога. Это 

актуализирует проблему жаргонной терминологии. 

Жаргонная лексика русского языка, которая, по разным 

подсчетам, составляет около четверти словарного состава, отличается 

полифункциональностью, не свойственной терминам. При этом 

следует учитывать и то обстоятельство, что глобальная 

коммуникация носит преимущественно  письменный характер, что 

делает профессиональные и социальные жаргоны  не только богатым, 

но и стабильным источником глобальной лексики.  Это позволяет 

фиксировать языковые факты с достаточной степенью 

репрезентативности даже без словарной фиксации. Однако и попытки 

кодификации в импровизированных интернет-словарях и интернет-

энциклопедиях достаточно многочисленны. Наличие письменной 

формы и попытки кодификации приближают жаргон к 

литературному языку, по меньшей мере, функционально. 

Анализ функционирования глобализмов в русском языке 

позволяет выявить определенную закономерность:  каждая вновь 

появляющаяся жаргонная единица не только обеспечивает 

неформальное общение носителей данного жаргона, но и 

обслуживает  их профессиональные (социальные) нужды, и по мере 

употребления претендует на то, чтобы стать элементом лексической 
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системы общелитературного языка. Эти претензии реализуются за 

счет транстерминологизации и детерминологизации. Данные 

разновидности эксемии подробно проанализированы 

В.Р. Богословской на материале англоязычной спортивной лексики 

русского языка [см.: Богословская 2003]. 

В процессе транстерминологизации термин выходит за пределы 

своей терминосистемы, приобретая новые значения в других 

терминосистемах, а также позволяя приобретать новые значения  

ранее заимствованным словам, за счет широкой употребляемости в 

ситуации, когда глобальная интернет-коммуникация приобрела 

тотальный   характер.     

Весьма показательным среди примеров транстерминологизации, 

приведенных в указанной работе В.Р. Богословской, представляется 

функционирование термина  корнер (corner) [см.: Богословская 2003: 

1, 105-107].  Заимствованный русским языком еще на рубеже XIX — 

XX вв., футбольный термин корнер к середине прошлого столетия 

стал архаизмом, однако на рубеже XX — XXI вв. в 

профессиональном жаргоне спортивных комментаторов был 

деархаизирован и закрепился в терминосистеме футбола как 

односложный синоним термина «угловой удар». При этом, как 

отмечает В.Р. Богословская, в сознании говорящих слово «корнер» 

постепенно теряет оттенок жаргонного щегольства и воспринимается 

как более точный термин, а выражение «угловой удар» приобретает 

разговорный характер.  

 В начале XXI в. данный термин выходит за пределы 

терминосистемы футбола и наполняется новым содержанием за счет 

нескольких заимствованных значений: 
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- в терминосистеме клайминга:  внутренний или внешний угол 

скалы; 

- в профессиональном сленге бокса: угол ринга; 

- в терминосистеме американского футбола: разговорное 

название корнербека (cornerback — угловой защитник).  

При этом В.Р. Богословская отмечает: «Дифференциальная сема 

«угол» сохраняется во всех значениях, однако в последнем случае мы 

наблюдаем редкий для терминологии  пример такого расширения 

значения слова, когда термин, обозначавший предмет, понятие, 

явление (объект действия), стал служить для обозначения человека 

(субъекта действия), иными словами — происходит метафоризация: 

выделение в соответствующем классе объектов признаков, 

уподобляемых признакам другого класса предметов (см. ЛЭС: 296). В 

целом это явление соответствует признакам номинативной метафоры 

(ЛЭС: 296), которая не только расширяет значение термина, но и 

влияет на его грамматический облик (склонение, управление и пр.)» 

[см.: Богословская 2003: 1, 105-107].  

В процессе детерминологизации термин выходит за пределы 

своей  функциональной сферы: «Процесс проникновения профес-

сионального термина в общелитературный язык начинается с того 

момента, когда понятие, выраженное профессиональным термином, 

становится общедоступным, распространенным» [Сорокалетов 1981:  

251]. В.Р. Богословская справедливо отмечает, что расширение 

смыслового объема термина происходит за счет изменения характера 

понятийной соотнесенности путем образования новых переносных 

значений. В процессе детерминологизации происходит выпадение 

отдельных дифференциальных сем, что приводит к генерализации 
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значения и, следовательно, к возможности расширения его лексико-

семантических связей [см.: Богословская 2003: 1, 108]. Вполне 

репрезентативна в качестве примера детерминологизации 

анализируемая В.Р. Богословской картина функционирования слова 

фитнес (fitness), которое стало общеупотребительным в 

современном русском языке. 

Первоначально слово фитнес функционировало как  

узкоспециальный термин, указывающий на внешнее соответствие 

нормативным кондициям, однако весьма скоро  стало обозначать 

понятие, объединяющее различные формы физической культуры, 

имеющие кондиционную, оздоровительную и спортивную 

направленность. В данном значении термин фитнес активно 

включился в деривационные процессы, образуя сложные слова в 

статусе  свободного корня: фитнесс-класс, фитнесс-клуб,  фитнесс-

концепция, фитнесс-центр и т.п. (в академическом «Российском 

орфографическом словаре» таких дериватов зафиксировано 24).  В 

конце концов, фитнес перестает быть только спортивным термином 

и становится общеупотребительном словом: в неспециализированных 

текстах и в массовой речи данный термин имеет обобщенный 

характер и относится к любому виду деятельности, направленному на 

оздоровление организма человека [см.: Богословская 2003: 1, 109-

110]. 

Другой характерный пример — глобализм тренд, о специфике 

лексико-семантической адаптации которого говорилось в 

предыдущей главе. С XIX в. Это слово функционировало в морской 

терминологии русского языка в значении «место стыка нижних 

концов рогов и нижней части веретена адмиралтейского якоря»  [см.: 



237 
 

МС]. В результате транстерминологизации слово тренд появляется в 

экономической терминлогии. Оно эпизодически появляется в текстах 

экономической проблематики в как экзотизм, используемый при 

описании реалий западного финансового рынка. Во конце ХХ в. 

тренд  появляется в терминологии эконометрики в значении 

«длительная («вековая») тенденция изменения экономических 

показателей» [см.:  ЭМС]. 

В 2000-е гг. происходит детерминологизация слова тренд — 

оно выходит за пределы морской и экономической терминологии и 

становится общеупотребительным в значении «склонность, 

тенденция, превалирующее направление развития, направленность 

общественного мнения, актуального стиля в моде и т.д.» [СИСК]. 

При этом при движении из специальной терминологии в термины 

общелитературного языка сема «направление» (собственно «trend») 

сохраняется во всех значениях глобализма тренд.  

Функционирование глобализмов в современном русском языке, 

таким образом, демонстрирует сочетание параллельной 

транстерминологизации и последовательной детерминологизации. 

 

 

 

4.3. Варианты типологии глобализмов в русском языке  

 

 Систематизация глобального пласта интернациональной 

лексики русского языка возможна на основе нескольких подходов. В 

первом приближении обращает на себя внимание тематическая 

дифференциация.  Она в целом совпадает с традиционным 
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представлением об основных тематических пластах интернациональной 

лексики, о которых говорилось в первой и второй главах диссертации. В 

то же время наши наблюдения, представленные в множестве работ,  

показывают, что наиболее интенсивно пополняется компьютерная 

(аккáунт ассéмблер, бан, бенчмáрк, блог, лаг и т.д.), экономическая 

(антидéмпинг, аутсóрсинг, брéндинг, гýдвилл и т.д.), спортивная 

(армрéстлинг, бёрди, бодиби́лдинг, борд, воркáут и т.д.) и вособенности 

консюмерная (бáрбершóп, бьюти, бренд, бýргер, вóппер, гламур и т.д.) 

глобальная лексика. При этом наиболее интенсивно пополняется и 

функционирует компьютерная, экономическая, спортивная и 

консюмерная (в том числе прагматонимы [см.: Фоменко, 2009]) 

глобальная  лексика современного русского языка.  

Последняя тематическая группа никогда прежде в составе 

интернациональной лексики не выделялась, так как не представляла собой 

количественно значимого явления. Однако к концу прошлого столетия 

общество потребления (consumer society) и распространяемые им ценности 

и поведенческие стандарты приобрели глобальный характер и стали 

важнейшим (пожалуй, основным и наиболее массовым) сюжетом 

международного общения [см.: Inglehart, 1997]. Культура потребления 

формирует вкусы, желания, ценности, нормы поведения, интересы. Их 

вербализацией стала консюмерная лексика. В субглобальный русский их 

глобального английского пришли целые лексико-семантические группы, 

связанные с теми или иными аспектами культуры потребления: бытовая 

техника, одежда, обувь, еда и пр. (см. словарный материал, размещенный 

в приложении). 

Для всестороннего понимания интересующего нас явления мы 

предлагаем несколько вариантов классификации глобализмов: по 

способу оформления, по наличию/отсутствию понятия в русской 
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лингвокультуре, по сфере употребления, используя аналитические 

схемы, уже применявшиеся нами при анализе интернационализмов 

[см.: Богословская, Мурашко, Косырева 2016].    

 

Типы глобализмов 

по способу оформления в русском языке  

 

По способу оформления в русском языке как языке-рецепиенте 

можно выделить следующие группы глобализмов: 

1. Глобализмы, измененные   графически   и   переданные 

соответствующими средствами русского языка без каких бы то ни 

было структурных изменений, например: тренд (trend), троллинг 

(trolling) и др. 

Некоторые из этих слов оформляются в русском языке в 

соответствии с тем произносительно-фонетическим обликом, 

который есть в английском языке (селфи — selfie, сайт — site, 

флуд — flood и пр.), формы других свидетельствуют о том, что в 

качестве оригинала была взята письменно-графическая форма 

английского слова (бан —  ban, спам — spam  и др.).  

2. Глобализмы с частичной морфологической субституцией. 

Обычно субституируется аффиксальная часть или элемент сложного 

слова, ср.: веб-форум (web forum), микро-флуд (micro flood). 

3. Глобализмы, морфологически оформленные средствами 

русского языка, напр., гуглить — (to) google и др. В основном, такие 

глобализмы — дериваты глобализмов первого типа. 

4. Глобализмы, изменившие свой фонетический облик при 

переходе из английского языка в русский.  
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Одной из причин изменения фонетического облика слова 

является отсутствие соответствующего звука в русском языке. В 

частности, во всех глобализмах звук [р],  отсутствующий в 

английском слове, четко произносится, т.е. произносящий 

ориентируется на графический облик слова: геймер – gamer, 

оверквотинг – overquoting  и др. 

5. Глобализмы,  заимствованные с греческими и латинскими 

элементами: бета-ридер – beta-reader и т.п.  

Целесообразность выделения таких слов в отдельную группу 

состоит в том, что «специфика создаваемых таким путем слов-

терминов состоит в том, что они «не имеют родины» живого 

источника заимствования, как у большинства иноязычных слов. Эти 

термины, составляющие в настоящее время в каждом языке 

значительный лексический слой, свидетельствуют об 

интернационализации определенных разрядов лексики — тенденции, 

которая отмечается в лингвистической литературе как специфическая 

черта, присущая современным взаимоотношениям языков и народов» 

[Акуленко 1972: 78-79].  

Следует отметить, что в предложенной типологии глобализмов 

по способу оформления в русском языке мы не выявили примеры 

двух возможных типов, известных из классификации англоязычных 

заимствований по данному основанию, предложенной 

В.Р. Богословской [см.: Богословская 2003]. Это заимствования с 

элементами калькирования и двухкомпонентные заимствования 

сложных слов английского языка с дефисным написанием. На наш 

взгляд, это вполне закономерно, так как уникальные элементы языка-

реципиента, включаясь в оформление глобализмов, приближая 
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последние к носителям языка, одновременно отдаляли бы глобализм 

от его универсального,  узнаваемого в глобальной коммуникации 

облика.  

 

Типы глобализмов по наличию или отсутствию  понятия 

в русской лингвокультуре 

 

В зависимости от наличия или отсутствия понятия, 

обозначаемого глобализмом в русской лингвокультуре, глобальную 

лексику русского языка лексику можно разделить на три группы: 

1. Глобализмы, проникшие в русский язык вместе с новыми 

понятиями (напр., скроллинг, оверквотинг, бан, флейм, мультипост и 

т.п.).   

2. Глобализмы, называющие понятия, которые и ранее были 

известны носителям языка, но имели другой план выражения (напр., 

тренд — тенденция, месседж — послание, посыл и т.п.). В этом 

случае глобализм, как правило, или уточняет значение, или упрощает 

номинацию, воплощая фундаментальную тенденцию к экономии 

языковых средств. 

Следует отметить, что среди глобализмов отсутствуют слова, 

обозначающие понятия (явления), присущие иноязычной культуре. 

Такого рода иноязычные заимствования традиционно 

квалифицируется как экзотизмы [Крысин, 1991, 1994; Дьяков, 2001] и 

выполняют только номинативную функцию,  играя исключительно 

декоративную  роль. Это представляется вполне закономерным. В 

ситуации англоязычной технологической и культурной интервенции 

в условиях практически мгновенного обмена сообщениями в 
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глобальной коммуникации понятия, являвшиеся атрибутами 

иноязычной лингвокультуры, быстро и прочно укореняются в 

русской лингвокультуре и утрачивают оттенок декоративности. 

Поэтому мы склонны полагать, что «глобализмы-экзотизмы» 

невозможны по определению.  

 

Типы глобализмов по сфере употребления 

 

Сфера употребления глобализмов не ограничивается 

исключительно реалиями интернет-коммуникации, как это может 

показаться на первый взгляд, а имеет потенцию к распространению в 

социально-экономической, общественно-политической сферах.  

Соответствие  конкретных слов-глобализмов  тому или иному типу 

лексических единиц зависит от глубины проникновения 

обозначаемого им понятия в русскую лингвокультуру в целом.  

1. Глобализмы общеупотребительные. В эту группу 

включаются слова, полностью освоенные русским языком: это 

общеупотребительные термины (например, спам, селфи, сайт, тренд 

и др.),  а также официальные, общепринятые в кругу специалистов 

стилистически нейтральные термины (напр., аккаунт, логин, твит и 

др).   

2. Глобализмы необщеупотребительные  освоены русским 

языком не полностью. От степени освоения понятий, обозначаемых 

такими глобализмами, зависит их дальнейшее распределение по 

классам. 

Необщеупотребительные глобализмы представлены 

следующими группами:  
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1) профессионализмы, в состав которых, в свою очередь 

входят  узкоспециальные термины (напр., флуд и его разновидности: 

ник-флуд, смайл-флуд, микро-флуд, презенс-фдуд и т.п.); 

2) жаргонизмы, имеющие еще более узкую сферу 

употребления (напр., сленг геймеров, хакеров, пранкеров и пр.). 

Следует отметить, что относительно сущности 

профессионализмов в лексикологии сложилось два представления:  

- профессионализм — разговорный термин;  

- профессионализм сближается с термином, но таковым не 

является.   

Разница между термином и профессионализмом, по мнению 

А.В. Калинина, заключается в том, что термин — это совершенно 

официальное, принятое и узаконенное в данной науке, отрасли и т.д. 

обозначение, название какого-либо понятия, а профессионализм — 

полуофициальное слово, не являющееся строгим, научным 

обозначением понятия [Калинин 1978: 140]. Применительно к 

глобальной лексике такое разделение не актуально: выделение из ее 

массива разговорных терминов не влияет на систему в целом, и не 

только потому, что стилистическая маркированность этих слов не 

мешает им обозначать те же самые понятия, которые реализуются в 

значении общеупотребительного термина, но и потому, что, с одной 

стороны, понятие нормы в русской лингвокультуре подвижно, а с 

другой — письменная фиксация и апробация разговорных терминов в 

интернет-коммуникации происходит так быстро, что термин остается 

«разговорным» крайне недолго.  

Следует особо отметить, что высокая скорость и непринужденность 

межъязыкового взаимодействия в глобальной коммуникации приводят к 
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тому, что исконные жаргонизмы начинают испытывать конкуренцию со 

стороны глобальных. Так например, привычный братан в молодежном 

жаргоне все чаще соседствует с бро (bro – сокращение от brother — брат) 

–жаргонизмом со значением «братан», «кореш», «друган», появившемся в 

американском английском относительно недавно, но уже получившем 

глобальное распространение.  

Например: 

«"Бро, сорян, я не хотел!". Кроме того, даже такой  

известный персонаж, как Сашка Бородач, бывало, просил соряныча 

перед полицией. Таким образом он, как бы просил понять его и по 

возможности простить». (Источник: URL: 

http://www.terminy.info/jargon/dictionaries-of-teen-slang/soryan). 

 В приведенном фрагменте интересно употребление жаргонизма 

сорян, восходящего к заимствованному междометию сорри! (sorry), 

которое в 1990-е гг. воспринималось как экзотизм, в 2000-е – как 

варваризм, а в 2010-е гг. – как один из вариантов оформления социального 

ритуала извинения в глобальной коммуникации. А деривационная 

активность жаргонизма сорян  (соряныч,  соррямба, соряшечка и пр.) 

лишний раз демонстрирует глубину проникновения элементов 

глобального английского в систему субглобального русского языка.  

В свое время Е.В. Маринова отмечала, что «стремительная 

русификация слова (включение в систему русского языка, обработка на 

всех языковых уровнях) ещё не делает его полноценной единицей языка - 

в том смысле, который вкладывался в это понятие традиционной теорией 

заимствования, т. е. общеупотребительным, стилистически нейтральным 

словом» (Маринова, 2008, с. 38), что «множество слов прошли 

фонетическую адаптацию, пишутся кириллицей, имеют своё строго 

индивидуальное значение, имеют производные, но при этом остаются на 

периферии языка в пределах какой-либо языковой микросистемы (обычно 

http://www.terminy.info/jargon/dictionaries-of-teen-slang/personazh
http://www.terminy.info/jargon/dictionaries-of-teen-slang/soryan


245 
 

обслуживающей ту или иную профессиональную сферу)» [Маринова, 

2008, с. 37-38]. Однако наши наблюдения показывают, что в эпоху 

языковой глобализации скорость адаптационных процессов имеет 

принципиальное значение. Мало того, наиболее активные лексико-

мемантические сдвиги, наиболее яркая языковая игра  происходят именно 

на языковой периферии. При этом мы не считаем отнесение лексики к 

какой-либо узкой профессиональной сфере чем-то ущербным, в 

противном случае неполноценной придется считать всю отраслевую 

терминологию, не входящую в пласт общеупотребительной лексики.  

Глобализмы стали частью лексической системы русского языка 

начала XXI в. Приведенные выше варианты типологии глобализмов 

призваны приблизить нас к пониманию их места в этой системе. А вопрос 

о полноценности заимствований отнесем на счет издержек языкового 

пуризма, которые должны преодолеваться и преодолеваются наукой о 

языке. 
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Выводы по Главе 4  

 

В процессе адаптации и функционирования членимость многих 

глобализмов в русском языке приближается к их членимости в 

английском языке. В глобализмах, пришедших в русский язык в 

последние десятилетия, выделяются те же англоязычные суффиксы, 

что и в уже давно  освоенных русским языком англицизмах. Кроме 

того, в процессе деривационной интеграции в пространство русского 

языка заимствованное слово принимает аффиксы и флексии по 

аналогии со словами исконными, а затем в процессе употребления в 

речи дают новые производные 

При этом неморфологические типы образуют, как правило,  

стилистически нейтральные слова, морфологические — обиходно-

разговорные и жаргонные.   

Проникая в русское языковое пространство, поначалу принимая 

морфологические условия новой языковой среды, глобализмы вскоре 

начинают «навязывать» ей собственные. Активное использование 

словообразовательного типа с –инг в деривации глобальной лексики  

современного русского языка позволяет найти более точные 

наименования для вновь возникающих явлений глобальной 

лингвокультуры, расширяет полисемию, дает новые возможности для 

заимствования слов, необходимых для номинации уже 

существующих понятий.  

Специфика функционирования глобализмов обусловлена не 

только скоростью вхождения и интенсивностью адаптации в 

современном русском языке, но и их терминологической природой. 
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Термин с его стремлением к однозначности имеет больше оснований 

для сохранения значения в диалоге культур при переходе слова из 

одного языка в другой. Каждая терминологическая система является 

автономным пластом лексики языка. Сам термин в глазах 

неспециалистов уподобляется иностранному слову, по меньшей 

мере — экзотизму. 

В глобальной коммуникации интернациональные термины 

сложно перемежаются с национально-специфическими, хотя в целом 

тяготение представителей науки и техники к интернационализмам не 

вызывает сомнений. Национальная и международная 

нетождественность и неупорядоченность понятий, отсутствие 

координации в построении терминов могут приводить к неполной 

соотносительности. Положение оказывается несколько лучшим в 

относительно новых областях науки и техники (например, в 

компьютерной технике), понятия и термины которых 

распространились во многих странах почти одновременно, и более 

сложным в старых областях, особенно в гуманитарных науках с их 

традиционной приблизительностью и недостаточной международной 

координацией ряда понятий.  

В случае с глобализмами мы зачастую вообще не имеем 

нормативной словарной фиксации, зато получаем множество 

вариантов интерпретации значения термина «профессионально 

ограниченной группой людей», имеющей доступ к неограниченному 

информационному пространству. Поэтому глобализмы представляют 

собой тот пласт лексики, который активно функционирует в речи 

носителей языка задолго до того, как стать объектом деятельности 

терминографа и ортолога. Это актуализирует проблему жаргонной 
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терминологии. 

Жаргонная лексика русского языка, которая, по разным 

подсчетам, составляет около четверти словарного состава, отличается 

полифункциональностью, не свойственной терминам. При этом 

следует учитывать и то обстоятельство, что глобальная 

коммуникация носит преимущественно  письменный характер, что 

делает профессиональные и социальные жаргоны  не только богатым, 

но и стабильным источником глобальной лексики.  Это позволяет 

фиксировать языковые факты с достаточной степенью 

репрезентативности даже без словарной фиксации. 

Анализ функционирования глобализмов в русском языке 

позволяет выявить определенную закономерность:  каждая вновь 

появляющаяся жаргонная единица не только обеспечивает 

неформальное общение носителей данного жаргона, но и 

обслуживает  их профессиональные (социальные) нужды, и по мере 

употребления претендует на то, чтобы стать элементом лексической 

системы общелитературного языка. При этом наиболее интенсивно 

пополняется и функционирует компьютерная, экономическая, 

спортивная и консюмерная (в том числе прагматонимы) глобальная  

лексика современного русского языка. 

 

 



249 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог комплексному исследованию глобализмов в 

современном русском языке, следует отметить, что при всей своей 

близости к интернациональному пласту лексики русского языка 

слова-глобализмы демонстрируют отличительные особенности, 

которые заставляют говорить о них как об отдельном лексическом 

классе.  

Традиционно считается, что интернациональное качество 

отдельных слов не может вытекать из универсалий символического 

характера. С точки зрения диахронической универсалии и 

интернационализмы принципиально различны, в синхронии же они 

могут уравниваться. И наоборот, не универсальный характер ряда 

явлений сказывается в распространенности интернационализмов: 

например, интернациональная лексика не может иметь глобального 

распространения, так как слово не является универсалией.  Однако, 

не являясь универсалией, слово, как показывает глобальная 

коммуникация начала XXI в., используя потенциал и механизмы 

языковых универсалий, может получить глобальное распространение. 

Мало того, в случае с лексическими глобализмами мы наблюдаем 

обратный процесс, когда слова, воплощая символическое 

соотношение формы и содержания, адаптируются в разных языках 

тождественно прототипу глобального языка, формируя новые 

варианты реализации универсалий: и фонологических, и 

семантических, и грамматических.  



250 
 

В синхроническом сходстве языков традиционная ареальная 

лингвистика  видит материал для диахронического исследования. 

Однако установление синхронических соответствий может быть и 

самоцелью, при этом результаты ареального описания дополняются 

синхронно-сопоставительным рассмотрением соответствий. Именно 

так устанавливаются изоглоссы интернационализмов, хотя они 

отличаются от проявлений сродства в лексике смежных языков при 

условии их синхронического сходства, то есть не допускают никаких 

диахронических ограничений. Но в случае с глобализмами понятия 

изоглоссы и ареала оказываются факультативными, так как языковые 

контакты в глобальной интернет-коммуникации утратили 

зависимость от географического пространства.   

В интерлингвистике сходные знаки двух языков не 

квалифицируются как интернационализмы. Большинство  авторов 

считает три языка минимальной изоглоссой международного 

элемента, при этом  обычно выдвигается требование, чтобы эти 

языки представляли две или три неблизкородственные языковые 

семьи. Вместе с тем количество языков в изоглоссе небезразлично 

для авторитета, статуса в языках и перспектив развития интерна-

ционализмов не только в плане престижа тех или иных языков, но и 

потому, что на рубеже XX – XXI вв. создались уникальные 

возможности для одновременных многоязычных контактов. Чем 

большее количество языков  участвует в контактах, тем активнее 

используются интернационализмы, тем больше возможностей для 

глобализации лексики.  

В культуру народа могут входить понятия, отражающие не 

только непосредственную действительность его собственной жизни, 
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но и знания о жизни других народов, о природных явлениях, 

выходящих за рамки его собственного опыта и, более того, опыта 

обитателей Земли. Эта своеобразная поликультурность отличает 

глобальный и глобально значимые языки. 

Традиция изучения интернациональных элементов в языке 

приходит к выводу, что международная лексика (как и другие виды 

интернационализмов) никогда не становится универсальным миро-

вым явлением: этому мешают как существенные традиционные 

ограничения историко-культурного характера, так и типологические 

препятствия. Однако глобализационные процессы в культуре мира и 

девальвация фактора пространства с привлечением новых 

инструментов и технических средств в современной коммуникации 

опровергает это органичение. Многие интернационализмы, 

построенные на международном материале, вообще не 

воспринимаются как неологизмы даже в момент появления в языке. 

Этим во многом объясняется скорость адаптации глобализмов в 

современном русском языке. 

Глобализмы дают нам пример обратной последовательности 

расширения словарного состава: процесс вхождения в язык новых 

единиц более интенсивен, нежели процесс образования новых единиц 

за счет уже имеющегося лексического потенциала, а, кроме того, 

только что заимствованные единицы, как правило, сразу же 

включаются в процесс деривации.   

В предложенной нами типологии глобализмов по способу 

оформления в русском языке мы не выявили примеры двух 

возможных типов, известных из классификации англоязычных 

заимствований по данному основанию. Это заимствования с 



252 
 

элементами калькирования и двухкомпонентные заимствования 

сложных слов английского языка с дефисным написанием. На наш 

взгляд, это вполне закономерно, так как уникальные элементы языка-

реципиента, включаясь в оформление глобализмов, приближая 

последние к носителям языка, одновременно отдаляли бы глобализм 

от его универсального,  узнаваемого в глобальной коммуникации 

облика. 

Следует отметить, что среди глобализмов отсутствуют слова, 

обозначающие понятия (явления), присущие иноязычной культуре. 

Такого рода иноязычные заимствования традиционно 

квалифицируется как экзотизмы и выполняют только номинативную 

функцию,  играя исключительно декоративную  роль. Это 

представляется вполне закономерным. В ситуации англоязычной 

технологической и культурной интервенции в условиях практически 

мгновенного обмена сообщениями в глобальной коммуникации 

понятия, являвшиеся атрибутами иноязычной лингвокультуры, 

быстро и прочно укореняются в русской лингвокультуре и 

утрачивают оттенок декоративности. Поэтому мы склонны полагать, 

что «глобализмы-экзотизмы» невозможны по определению.  

Исследование показало, что для того чтобы стать 

общеупотребительным, современному глобализму уже не 

обязательно проходить все этапы детерминологизации. Глобализмы 

быстро становятся общеупотребительными уже за счет частой 

употребляемости.  

Разумеется, глобализмы могут быть известны не всем 

носителям русского языка: глобальный не значит тотальный 

(всеобщий). Однако выделение из пласта интернациональной лексики 
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и активизация глобализмов свидетельствует о том, что по мере 

количественного расширения этого класса слов и совершенствования 

инструментов глобальной коммуникации люди будут еще лучше 

понимать друг друга.  

Перспективы  дальнейшего исследования  глобализмов в 

современном русском языке видятся, по меньшей мере, в двух 

направлениях: функциональном и лексикографическом. Первое 

связано с анализом функционирования актуализированной 

глобальной лексики — заимствованной русским языком давно, до 

получения английским языком статуса глобального, но ставшей 

широко употребительной только в период (или под воздействием) 

языковой  глобализации. Второе продиктовано необходимостью 

словарной кодификации глобальной лексики, а также выработки 

соответствующих ортологических рекомендаций, направленных на 

укрепление культуры русской речи.     
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СЛОВАРНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

 

 

 

В прилагаемой таблице в систематизированном виде представлены 

отдельные элементы авторской картотеки, в которую включались только 

слова и новые значения ранее заимствованных слов, пришедшие в русский 

язык в 1990-е – 2010-е гг.  

В алфавитном порядке приводятся русский вариант глобализма и его 

англоязычный этимон. Если фонетико-графическая адаптация слова в 

русском языке еще не завершилась, указываются два наиболее частотных 

варианта употребления. Дается краткая морфологическая характеристика. 

Характеризуется общее значение слова в глобальном английском и 

субглобальном русском языках, сформулированное на основе открытых 

источников информации в Интернете, а также авторских 

лексикографических экспериментов. Приводятся примеры употребления 

слова с указанием источника, при этом предпочтение отдается материалам 

Национального корпуса русского языка (НКРЯ).  

 

 

 

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

289  

289 

1
. 

 
а

к
к

á
у
н

т
 

a
cc

o
u

n
t 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

у
ч

ет
н

ая
 з

ап
и

сь
 н

а 

са
й

те
, 
п

о
р

та
л
е 

и
л
и

 в
 

м
о

б
и

л
ьн

о
м

 

п
р
и

л
о
ж

ен
и

и
 

«
Р

я
д

 а
м

ер
и

к
а

н
ск

и
х 

зн
а
м

ен
и
т

о
ст

ей
 (

п
р
и

ч
ем

 н
е 

т
о
ль

к
о

 ч
ер

н
о
к
о

ж
и

х)
 в

ы
р
а

зи
ли

 

п
о

д
д

ер
ж

к
у 

д
ем

о
н
ст

р
а

н
т

а
м

, 

о
т

п
и

са
вш

и
сь

 в
 с

во
и
х 

а
к

к
а

ун
т

а
х

 о
 

ц
а
р

я
щ

ей
в 

С
Ш

А
 д

и
ск

р
и

м
и

н
а

ц
и
и

 и
 

н
ео

б
хо

д
и

м
о

ст
и

 е
е 

п
р

ео
д

о
ле

ва
т

ь»
. 

(П
о

ве
ст

к
а

 д
н
я
 /

/ 
«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
4

) 
 

(Н
К

Р
Я

) 

2
. 

 а
н

т
и

д
éм

п
и

н
г
 

a
n

ti
d

u
m

p
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

си
ст

ем
а 

м
ер

, 

н
ап

р
ав

л
ен

н
ы

х
 н

а 

п
р
о

ти
в
о
д

ей
ст

в
и

е 

д
ем

п
и

н
гу

 

«
Т

о
 е

ст
ь 

са
м

о
 п

о
 с

еб
е 

ч
ле

н
ст

во
 

ещ
е 

н
е 

га
р
а

н
т

и
р

уе
т

 п
р

ек
р

а
щ

ен
и

я
 

а
н

т
и

д
ем

п
и

н
га

 н
и

 д
ля

 к
а

к
о
й

 

ст
р

а
н
ы

»
. 
(Ю

р
и

й
 Х

р
о

м
о

в.
 К

а
к
 

т
о
р
го

ва
т

ь 
и

 з
а

 ч
т

о
 т

о
р

го
ва

т
ьс

я
. 

Н
уж

н
о

 л
и

 Р
о

сс
и
и

 в
ст

уп
а
т

ь 
в 

В
Т

О
 

(2
0
0
1

) 
//

 «
И

зв
ес

т
и

я»
, 
2
0

0
1

.0
7

.2
4

) 

(Н
К

Р
Я

) 

3
. 

 а
р

м
р

éс
т
л

и
н

г
 /

 

а
р

м
р

éс
л

и
н

г 

 

a
rm

-w
re

st
li

n
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
и

д
 с

п
о
р

ти
в
н

ы
х

 

ед
и

н
о

б
о
р

ст
в
: 

 б
о
р

ьб
а 

н
а 

р
у

к
ах

 м
еж

д
у

 

д
в
у
м

я
 у

ч
ас

тн
и

к
ам

и
  

 

«
С

о
вр

ем
ен

н
ы

е 
ж

ен
щ

и
н
ы

 ш
и
р

о
к
о

 

р
а
зд

ви
н
ул

и
 р

а
м

к
и

 б
ы

лы
х 

ус
ло

вн
о

ст
ей

, 
п

о
м

ен
я
ли

 

«
Д

о
м

о
ст

р
о

й
»

 н
а

 п
р
а

ви
ла

 

сп
о

р
т

и
вн

ы
х 

со
р

ев
н
о

ва
н
и
й

 и
 

т
еп

ер
ь 

сн
и
м

а
ю

т
 с

т
р

ес
с 

за
 

ст
о

ло
м

 д
ля

 а
р

м
р

ес
т

л
и

н
га

»
. 
(В

ер
а

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

290  

290 

М
и
ха

й
ло

ва
. 
Д

а
м

ы
 о

т
ж

и
м

а
ю

т
 

к
а

ва
ле

р
о

в 
//

 «
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»

, 

2
0
1
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

«
С

 о
д

н
о
й

 с
т

о
р
о

н
ы

 с
т

о
ла

 с
и

д
ел

 

са
м

 к
уз

н
ец

 К
уз

ьм
а

 П
ер

еп
ле

т
к
и

н
, 
и

 

о
т

 н
ег

о
, 
ул

ы
б
а

я
сь

 с
м

ущ
ен

н
о

, 
н
о

 н
е 

уд
и

вл
ен

н
о

, 
о
т

хо
д
и

л 
б

о
ец

 

ск
о

т
о

б
о

й
н
и

 Б
о

н
д
а

р
ен

к
о

, 
р

ук
у 

к
о

т
о

р
о

го
 т

о
ль

к
о

 ч
т

о
 п

р
и
п

еч
а
т

а
л 

к
 с

к
а

т
ер

т
и

 к
уз

н
ец

 в
 с

о
ст

я
за

н
и
и

, 

к
о

т
о

р
о

е 
т

еп
ер

ь 
и

м
ен

ую
т

 

а
р

м
р

ес
л

и
н

г,
 а

 т
о
гд

а
 н

е 
н
а
зы

ва
ли

 

н
и

к
а

к
»

. 
(А

ле
к
са

н
д
р

 Ч
уд

а
к
о

в.
 

Л
о

ж
и
т

ся
 м

гл
а

 н
а

 с
т

а
р

ы
е 

ст
уп

ен
и

 (
1
9
8

7
-2

0
0

0
) 

//
 «

З
н
а

м
я»

, 

2
0
0
0

) 
(Н

К
Р

Я
) 

4
. 

 
а

сс
éм

б
л

ер
 

a
ss

em
b

le
r 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
Я

зы
к
 

п
р
о

гр
ам

м
и

р
о

в
ан

и
я
. 

2
. 
Т

р
ан

сл
я
то

р
 

и
сх

о
д

н
о

го
 т

ек
ст

а 

п
р
о

гр
ам

м
ы

, 

н
ап

и
са

н
н

о
й

 н
а 

я
зы

к
е 

ас
се

м
б

л
ер

а,
 в

 

п
р
о

гр
ам

м
у

 н
а 

м
аш

и
н

н
о

м
 я

зы
к
е.

 

1
. 
«

С
т

р
ем

я
сь

 у
п
р

о
ст

и
т

ь 
эт

о
т

 

п
р
о
ц

ес
с,

 Л
а

вр
о
в 

п
р

ед
ло

ж
и

л 
д

ля
 

Б
Э

С
М

 я
зы

к
 н

а
п

о
д
о

б
и

е 

а
сс

ем
б
л

ер
а

, 
к
о

т
о
р
ы

й
 п

о
зв

о
ля

л 

со
ст

а
вл

я
т

ь 
п
р

о
гр

а
м

м
ы

 в
 

си
м

во
ль

н
ы

х 
о
б

о
зн

а
ч
ен

и
я
х 

и
 

п
о
м

о
га

л 
ф

о
р
м

а
ли

зо
ва

т
ь 

п
р

о
ц

ес
с
 

п
р
о

гр
а

м
м

и
р
о

ва
н
и

я
»
. 
(Н

а
т

а
ль

я
 

Д
уб

о
ва

. 
О

р
б
и
т

а
 Л

а
вр

о
ва

 /
/ 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

291  

291 

3
. 
Р

о
б

о
т,

 с
п

о
со

б
н

ы
й

  
 

со
б

и
р

ат
ь 

и
з 

о
тд

ел
ьн

ы
х

 а
то

м
о

в
 

и
л
и

 м
о

л
ек

у
л
 

сл
о
ж

н
ы

е 

к
о
н

ст
р
у

к
ц

и
и

 п
о

 

в
в
о

д
и

м
о

м
у

 в
 н

и
х

 

п
л
ан

у
. 

«
C

o
m

p
u

te
rw

o
rl

d
»

, 
2
0

0
4

)(
Н

К
Р

Я
) 

2
. 
«
К

а
к
 и

 с
а

м
 я

зы
к
, 

а
сс

ем
б
л

ер
ы

, 

к
а

к
 п

р
а
ви

ло
, 
сп

ец
и

ф
и

ч
н
ы

 д
ля

 

к
о

н
к
р

ет
н
о
й

 а
р

хи
т

ек
т

ур
ы

, 

о
п
ер

а
ц

и
о

н
н
о

й
 с

и
ст

ем
ы

 и
 

ва
р

и
а

н
т

а
 с

и
н
т

а
к
си

са
 я

зы
к
а

»
. 

(r
u

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
) 

3
. 
«
П

о
 и

д
ее

, 
эт

и
 м

и
н
и

а
т

ю
р

н
ы

е 

м
а

ш
и

н
ы

 –
 а

сс
ем

б
л

ер
ы

 –
м

о
гу

т
 

к
о

н
ст

р
уи

р
о

ва
т

ь 
и
з 

о
т

д
ел

ьн
ы

х 

а
т

о
м

о
в 

д
а
ж

е 
лю

д
ей

!»
  
(А

ле
к
са

н
д
р

 

В
о
лк

о
в.

 О
ч
ев

и
д

н
о

е 
–
 

н
а

н
о

во
зм

о
ж

н
о

е 
//

 «
З
н
а

н
и

е 
- 

си
ла

»
, 

2
0
0
8

)(
Н

К
Р

Я
) 

5
. 

 
а

у
т
сó

р
си

н
г 

o
u

ts
o

u
rc

in
g

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
е 

ст
о
р

о
н

н
и

х
 

п
о
д

р
я
д

ч
и

к
о

в
 

«
П

о
д
а

вл
я
ю

щ
ее

 б
о

ль
ш

и
н
ст

во
 

о
п
р
о

ш
ен

н
ы

х 
т

о
п

-м
ен

ед
ж

ер
о
в 

за
я
ви

ли
 о

 т
о
м

, 
ч
т

о
 р

а
сх

о
д

ы
 и

х 

к
о

м
п
а

н
и

й
 н

а
 а

ут
со

р
си

н
г 

во
зр

а
ст

ут
 в

 т
еч

ен
и
е 

2
0

0
4

 г
о

д
а

»
. 

(К
 о

ф
ш

о
р

н
о
м

у 
а

ут
со

р
си

н
гу

 

го
т

о
ва

 т
р

ет
ь 

м
и

р
о
вы

х 
к
о
м

п
а

н
и
й

 

(2
0
0
4

) 
//

 Р
Б

К
, 
2

0
0
4

.0
9

.1
3

 (
Н

К
Р

Я
) 

6
. 

 
б

а
й

т
 

b
y
te

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

ед
и

н
и

ц
а 

о
б

ъ
ем

а 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 

«
В

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 г
о
су

д
а

р
ст

ве
н
н
о

й
 

б
и

б
ли

о
т

ек
е,

 г
д
е 

хр
а
н
и
т

ся
 о

к
о

ло
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5qia&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2115.8SGBIrqbBjiTGVMy1bzX4hlWmRX-qaEWCquEwAD6mW-vIzjxixKjq4Piic6LVEZc.1152d6021fd979d57f54bcbfb896835388d73ebe&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_Xqma32FI7246SQBpA7sN-yCGRHq1Likf1w,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nk-XTcrk2UmyQbx6scna1AmI-IXOs6kDOsG_YdcbP9g0MFlx2gamQHerEIOOI8cpqVCeMZyw2v6w_chT1PD0yfpseWwsZz1UjB9ZmeJG0_uPZl-qdOOeN9OhbaabQeIVbclO4hhB7-nW-dMQ5Mk1aDx5YPC9IUewBm-86ID-YrnYuVgQOlsPqygrbhNGCA18ZDGrDWN3e93Z7EruH-UV-_bBH071cWoGNfZfG6HvU01QsSGpaZSTUAoln1Iw1TUBw7_dkLQVdfEK5ZqvtylBzWRHwjnStUw9nVUpqQinGhZJIjUJfBDQMt_JspACgcapMWLmtsT79Dl2SF8TRl_ZOqfarqqj9qGL37vwmrZxA_015FZVRoQMAjl6rJWljRqJSfw_RHG5yrOXAqglsnMzgTxEZC3ufX3kiZwsc4b8ajL-sF8nJvCyDjCd5jqqpUGRIibH6daKyb-WPN6CcFDCcm-a4YB8u4JBWPBIWTTJV_c2GXIjpKFvkgsekYvZTU20hwl4oaZ0K0J89P0Fz1cnRnPgkdAkjOWIEScplqxK-YI_Hbl5QTan9paV6BiAwYVibgwjbMeNY5rFy447GKMvq5Szl5eFx7W0V-Kg8OHjqAirMDl_-4zl3fKJ-4WTpFmLldcs0TBEoBq0qmbe1V4LvKJR1oEar71tC06DL_tJ8qxq0Tlq4akzFJelnLmSEP-XDVLYDiAKu_DOMHCAJ9vJ8vTsc21yLIGwwZfHP2B7kIDLxiFtVYaULBiExaHydnszBvpOvICUz25kPvPtGJQsXEW_V99oPOeIe7pAOme1uLxwL6vh0k_0dJcK1CrFnbG8aS6GcYQelA1ADZA5mkI20Y0KfudtDzzg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdrRGVkWDdmOXJXNmdVRWEwMmcyZ1U4MGh1OFpmWmxRbTMzdUtIamdtUEdVOTVtSFJFcE9RNmMs&sign=6d4d93cf13ddc0f4a5a15c04425a3001&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFl4pCSefw__O9w993QTCZGOwa_TiCSf0-EmqhqAakr8virNjGbKgdbY9K26VcIv53_D8j_2NzEFahwYi3jvm6KUNzlX6hIIYMzGNRJLRamWVC45mWm9pNJ3v8c17xy0wA,&l10n=ru&rp=1&cts=1554645783762&mc=4.806814734545602&hdtime=211541


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

292  

292 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

д
ан

н
ы

х
, 
р

ав
н

ая
 8

 

б
и

та
м

 

2
0

 м
лн

 т
о
м

о
в,

 с
о

д
ер

ж
и

т
ся

 

п
р
и

б
ли

зи
т

ел
ьн

о
 2

0
 т

ер
а
б

а
й
т

 

д
а

н
н
ы

х 
(о

д
и

н
 т

ер
а

б
а

й
т

 р
а
ве

н
 

1
0
2
4

 г
и

га
б
а

й
т

а
м

, 
и
ли

 2
4
0

 б
а

й
т

)»
. 

(В
. 
Х

о
р

т
. 
И

н
ф

о
р
м

о
хр

а
н
и

ли
щ

а
 /

/ 

«
Н

а
ук

а
 и

 ж
и

зн
ь»

, 
2
0

0
8

 (
Н

К
Р

Я
) 

7
. 

 
б

а
н

 
b

a
n

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
д

и
н

 и
з 

сп
о

со
б

о
в
 

к
о
н

тр
о

л
я
, 

п
р

и
н

я
ты

х
 в

 

И
н

те
р
н

ет
е:

  
л
и

ш
ен

и
е 

и
л
и

 о
гр

ан
и

ч
ен

и
е 

к
ак

и
х

-л
и

б
о

 п
р

ав
 

п
о

л
ьз

о
в
ат

ел
я 

«
О

д
и

н
 е

щ
е 

п
о

д
о

б
н
ы

й
 к

о
м

м
ен

т
  

–
 

б
а

н
 н

а
 н

ед
ел

ю
»

 (
к
о

лл
ек

т
и
вн

ы
й

. 

Ф
о

р
ум

: 
Ж

ел
ез

н
ы

е 
н
о

во
ст

и
. 

W
in

d
o
w

s 
7

 н
а
м

н
о

го
 л

уч
ш

е 
V

is
ta

?
 

(2
0
0
8

-2
0
0
9

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

8
. 

 
б

á
р

б
ер

ш
ó

п
  

b
a

rb
er

-s
h

o
p

 

 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
П

ар
и

к
м

ах
ер

ск
ая

 

д
л
я
 м

у
ж

ч
и

н
. 

2
. 
М

у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 

ст
и

л
ь:

 

ч
ет

ы
р

ех
го

л
о

сн
о
е 

м
у

ж
ск

о
е 

и
сп

о
л
н

ен
и

е 

п
о
п

у
л
я
р
н

ы
х

 п
ес

ен
. 

1
. 
«
Э

т
о

 з
н
а

ч
и
т

, 
ч
т

о
 в

 

б
а

р
б
ер

ш
о

п
е
 с

д
ел

а
ю

т
 м

о
д

н
ую

 

ст
р

и
ж

к
у 

и
 о

 б
о

р
о

д
е 

н
е 

за
б
уд

ут
»

. 

Б
а

р
б
ер

ш
о

п
 –

 э
т

о
 м

уж
ск

а
я
 

т
ер

р
и
т

о
р
и

я
. 

 

(h
tt

p
s:

//
so

ve
ts

.n
et

/1
5
4

8
0

-c
h
to

-t
a

ko
e-

b
a
rb

er
sh

o
p

.h
tm

l)
 

2
. 
«
М

уз
ы

к
а

 в
 с

т
и

ле
 б

а
р

б
ер

ш
о

п
 

б
ы

ла
 о

ч
ен

ь 
п

о
п

ул
яр

н
а

 в
 п

ер
и
о

д
 

м
еж

д
у 

1
9

0
0

 и
 1

9
1
9

 г
о

д
а

м
и

. 

С
о

вр
ем

ен
н
ы

е 
к
ва

р
т

ет
ы

 

о
д

ев
а
ю

т
ся

 в
 к

о
ст

ю
м

ы
, 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

293  

293 

ха
р

а
к
т

ер
н
ы

е 
д

ля
 в

о
д

ев
и

ле
й

 т
о
го

 

вр
ем

ен
и

 –
 п

о
ло

са
т

ы
е 

ж
и

ле
т

ы
 и

 

со
ло

м
ен

н
ы

е 
ш

ля
п

ы
 л

о
д

о
ч
н
и

к
о

в»
. 

(h
tt

p
s:

//
ru

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i/

) 

9
. 

 
б

а
т
т
л

 
b

a
tt

le
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

со
ст

я
за

н
и

е 
в
 

м
ас

те
р
ст

в
е 

и
сп

о
л
н

ен
и

я
 (

р
эп

а,
 

б
р
ей

к
-д

ан
са

 и
 т

.п
.)

 

«
3
0

 а
п
р

ел
я
 в

 к
лу

б
е 

«
Т

о
ч
к
а

»
 

п
р
о
й

д
ёт

 м
еж

к
о

н
т

и
н
ен

т
а

ль
н
ы

й
 

б
а

т
т

л
 м

еж
д

у 
зв

ёз
д
а

м
и

 х
и

п
-

хо
п

а
»

. 
(«

C
a
ss

id
y 

ср
а
зи

т
ся

 с
 S

T
»

, 

2
0
1
0

 г
. 
//

 «
К

о
м

со
м

о
ль

ск
а

я
 

п
р
а

вд
а
»

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
0

. 
 

б
е́б

и
-б

ý
м

 
b

a
b

y
b

o
o

m
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

зн
ач

и
те

л
ьн

о
е 

и
 

у
ст

о
й

ч
и

в
о

е 

у
в
ел

и
ч
ен

и
е 

р
о
ж

д
ае

м
о

ст
и

. 

«
Б

еб
и

-б
ум

о
м

 н
а
зы

ва
ю

т
  
б

ур
н
ы

й
 

р
о
ст

 р
о
ж

д
а

ем
о

ст
и
 в

 С
Ш

А
 в

 

п
ер

и
о

д
 в

 1
9
4
6

 1
9

6
4

 г
г.

, 
к
о

гд
а

 

р
о

д
и

ло
сь

 7
6

 м
лн

. 
а
м

ер
и

к
а

н
ц
ев

. 
К

 

1
9
8
0

 о
н
и

 с
о

ст
а
вл

я
ли

 о
к
о

ло
 т

р
ет

и
 

н
а

се
ле

н
и

я
 с

т
р

а
н
ы

»
. 

(h
tt

p
s:

//
d
ic

.a
ca

d
em

ic
.r

u
/d

ic
.n

sf
/d

ic
_

f

w
o

rd
s/

) 

1
1

. 
 

б
е́б

и
-б

ý
м

ер
 

b
a

b
y
b

o
o

m
er

 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л
ь 

п
о
к
о

л
ен

и
я
 л

ю
д

ей
, 

р
о
д

и
в
ш

и
х

ся
 в

 1
9
4
3

–

1
9
6
3

 г
о
д

ах
. 

«
С

а
м

а
я
 к

р
уп

н
а

я
 ч

а
ст

ь 
н
а

се
ле

н
и

я
 

С
Ш

А
 -

 п
о
к
о

ле
н
и

е 
б
эб

и
-б

ум
ер

о
в 

- 

ст
р

ем
и
т

ел
ьн

о
 с

т
а
р
ее

т
»

. 
 

(h
tt

p
s:

//
w

w
w

.v
es

ti
fi

n
a

n
ce

.r
u

/a
rt

ic
le

s/

5
1
3
3

8
) 

1
2

. 
 

б
еб

и
си́

т
т
ер

 
b

a
b

y
si

tt
er

 
су

щ
. 
 

д
о

в
ер

ен
н

о
е 

л
и

ц
о

, 
«

И
 х

о
т

ь 
эт

о
 п

о
д

а
ва

ло
сь

 в
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

294  

294 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

у
х
аж

и
в
аю

щ
ее

 

(п
р
и

см
ат

р
и

в
аю

щ
ее

) 

за
 р

еб
ен

к
о

м
 в

 п
ер

и
о
д

 

о
тс

у
тс

тв
и

я
 р

о
д

и
те

л
ей

 

ш
ут

ли
во

й
 ф

о
р

м
е,

 в
 и

т
о
ге

 

б
ли

ж
а

й
ш

а
я
 п

р
и

ят
ел

ьн
и

ц
а

 

о
ст

а
вл

я
ла

 с
во

ег
о

 С
а

ш
к
у 

д
о

м
а

, 
н
а

 

б
еб

и
си

т
т

ер
а
»

. 
(И

р
и

н
а

 

Б
ез

ла
д

н
о
ва

. 
Д

и
н
а

 /
/ 

«
З
ве

зд
а

»
, 

2
0
0
3

)(
Н

К
Р

Я
) 

1
3

. 
 

б
éк

и
н

г
 /

 

б
эк

и
н

г 

b
a

ck
in

g
 

 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
П

о
л
н

о
е 

и
л
и

 

ч
ас

ти
ч

н
о

е 

сп
о
н

си
р
о

в
ан

и
е 

и
гр

о
к
а 

(в
 п

о
к
ер

е)
. 

2
. 
П

о
д

к
л
ад

к
а 

л
и

б
о

 

п
о
д

м
о

тк
а 

н
а 

ш
п

у
л
ю

 

к
ат

у
ш

к
и

 с
п

и
н

н
и

н
га

, 

у
в
ел

и
ч
и

в
аю

щ
ая

 е
е 

н
ар

у
ж

н
ы

й
 д

и
ам

ет
р

. 

1
. 
«
П

р
и

 ч
а

ст
и

ч
н
о

м
 б

эк
и

н
ге

 

о
п

ла
ч
и

ва
ет

ся
 л

и
ш

ь 
ч
а

ст
ь 

о
т

 

н
уж

н
о

й
 с

ум
м

ы
, 
а

 о
ст

а
ль

н
ы

е 

д
ен

ьг
и

 в
к
ла

д
ы

ва
ет

 с
а

м
 и

гр
о

к
, 

а
 

р
и
ск

и
 и

 п
р
и

б
ы

ль
 д

ел
я
т

ся
 и

м
и

 

п
р
о
п

о
р
ц

и
о

н
а

ль
н
о

. 
П

р
и

 п
о
лн

о
м

 

б
эк

и
н

ге
 и

гр
о

к
 н

е 
р
и
ск

уе
т

 с
во

и
м

и
 

д
ен

ьг
а
м

и
, 
н
о

 и
 п

о
лу

ч
а

ет
 з

а
м

ет
н
о

 

м
ен

ьш
и
й

 п
р
о
ц

ен
т

 о
т

 п
р
о

ф
и
т

а
»

. 

(h
tt

p
s:

//
p

ek
a
rs

ta
s.

co
m

/b
lo

g
/b

ek
in

g
-

v-
p
o

ke
re

-p
ly

u
sy

i-
m

in
u

sy
i-

d
ly

a
-

ig
ro

ko
v/

).
 

2
. 
«
Е

сл
и

 в
ы

 в
ст

р
ет

и
т

ес
ь 

с 
п
о

-

н
а

ст
о

я
щ

ем
у 

си
ль

н
о
й

 р
ы

б
о
й

, 
т

о
 

и
м

ен
н
о

 б
эк

и
н

г 
п
о

зв
о

ли
т

 

со
хр

а
н
и
т

ь 
с 

н
ей

 к
о

н
т

а
к
т

 и
 н

е 

уй
т

и
 р

ы
б

е 
вм

ес
т

е 
с 

ва
ш

и
м

 

ш
н
ур

о
м

»
. 

(h
tt

p
s:

//
m

ym
p
a

.r
u

/f
ly

fi
sh

in
g

/ 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

295  

295 

b
a
ck

in
g

) 

1
4

. 
 

б
ей

д
ж

 /
 б

эд
ж

 
b

a
d

g
e 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
ар

то
ч

к
а 

(з
н

ач
о

к
, 

н
ак

л
ей

к
а 

и
 т

.п
.)

, 
н

а 

к
о

то
р
о
й

 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

а 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 о

 е
е 

н
о

си
те

л
е 

«
Ф

и
лу

 п
о

н
р

а
ви

ла
сь

 в
ы

со
к
а

я
, 
я
р
к
о

й
 

вн
еш

н
о
ст

и
 б

ло
н
д
и

н
к
а

, 
н
а

 б
ей

д
ж

е 

к
о

т
о

р
о

й
 к

р
а

со
ва

ла
сь

 н
а

д
п
и

сь
 

«
Н

а
т

а
ш

а
»

»
. 
(М

а
к
си

м
 М

и
ло

ва
н
о

в.
 

Е
ст

ес
т

ве
н
н
ы

й
 о

т
б
о

р
 (

2
0

0
0

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

1
5

. 
 

Б
ен

г
! 

B
a

n
g

! 
м

еж
д

. 
зв

у
к
о
п

о
д

р
аж

ан
и

е 

в
ы

ст
р
ел

у
 (

П
и

ф
-п

аф
!)

 

«
 –

 Ф
ем

и
  
–

 э
т

о
 с

уп
ер

ск
о

! 
Б

ен
г-

б
ен

г-
б
ен

г!
 Ш

о
к
и

 р
ем

и
к
се

д
!»

 

(Л
ю

д
м

и
ла

 П
ет

р
уш

ев
ск

а
я
. 

М
о
р

ск
и

е 
п
о

м
о
й

н
ы

е 
р

а
сс

к
а

зы
 /

/ 

«
О

к
т

я
б

р
ь»

, 
2
0
0

1
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
6

. 
 

б
ен

ч
м

á
р

к
 

b
en

ch
m

a
rk

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
К

о
м

п
ью

те
р
н

ая
 

п
р
о

гр
ам

м
а,

 к
о

то
р
ая

 

сл
у
ж

и
т 

д
л
я
 

ср
ав

н
ен

и
я
 

п
р
о

и
зв

о
д

и
те

л
ьн

о
ст

и
 

к
о

м
п

ью
те

р
о

в
 и

л
и

 

о
п

ер
ац

и
о
н

н
ы

х
 

си
ст

ем
. 
 

2
. 
П

о
к
аз

ат
ел

ь 
и

л
и

 

ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 а

к
ти

в
, 

д
о
х
о

д
н

о
ст

ь 
п

о
 

к
о

то
р
о

м
у

 с
л
у
ж

и
т 

1
. 
«
П

ер
вы

й
 б

ен
ч

м
а
р
к

п
о

я
ви

лс
я
, 
к
а

к
 

м
о
ж

н
о

 д
о

га
д
а

т
ьс

я
, 

н
е 

н
а

 с
м

а
р
т

ф
о
н
е.

 И
зн

а
ч
а

ль
н
о

 

п
о

д
о

б
н
ую

 п
р

о
гр

а
м

м
у 

ус
т

а
н
а

вл
и

ва
ли

 т
о

ль
к
о

 в
ла

д
ел

ьц
ы

 

к
о

м
п

ью
т

ер
о
в»

. 

(h
tt

p
s:

//
se

tp
h
o
n

e.
ru

/s
ta

ti
) 

2
. 
«
Э

т
о
т

 б
ен

ч
м

а
р

к
 в

 т
еч

ен
и
е 

о
к
т

я
б
р

я
 п

о
к
а

зы
ва

л 
п

лю
с 

в 
4
%

, 

т
о
гд

а
 к

а
к
 п

о
 и

т
о

га
м

 м
ес

я
ц

а
 

р
а
ст

ер
я
л 

п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
и

 в
ес

ь 
св

о
й

 

п
о

д
ъ

ем
»

. 
(А

ле
к
се

й
 Г

о
лу

б
о

ви
ч
. 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

296  

296 

о
б

р
аз

ц
о

м
 д

л
я
 

ср
ав

н
ен

и
я
 

р
ез

у
л
ьт

ат
и

в
н

о
ст

и
 

и
н

в
ес

ти
ц

и
й

. 

Ф
и

н
а

л 
и

ли
 а

н
т

р
а

к
т

?
 /

/ 
«
О

д
н
а

к
о

»
, 

2
0
0
9

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
7

. 
 б

ен
ч

м
á

р
к

и
н

г
 

b
en

ch
m

a
rk

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
ет

о
д

 к
о
н

тр
о

л
я
 и

 

у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
ая

 

п
р
о

ц
ед

у
р

а 
в
н

ед
р

ен
и

я
 

в
 п

р
ак

ти
к
у

 р
аб

о
ты

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

(к
о

м
п

ан
и

и
, 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

я
) 

те
х

н
о

л
о

ги
й

, 

ст
ан

д
ар

то
в
 и

 м
ет

о
д

о
в
 

р
аб

о
ты

 л
у

ч
ш

и
х

 

ан
ал

о
го

в
 

«
К

 т
а
к
и

м
 т

ен
д

ен
ц
и
я
м

 о
н
а

 

о
т

н
ес

ла
: 

со
к
р

а
щ

ен
и
е 

ж
и
зн

ен
н
о

го
 

ц
и
к
ла

 п
р

о
д
ук

ц
и
и

, 
гл

о
б
а

ли
за

ц
и
ю

 е
е 

п
р
о
и

зв
о

д
ст

ва
, 
р
а
зв

и
т

и
е 

б
ен

ч
м

а
р

к
и

н
га

 и
 а

ут
со

р
си

н
га

»
. 

(Л
о

ги
ст

и
к
а

: 
со

вр
ем

ен
н
ы

е 

т
ен

д
ен

ц
и

и
 р

а
зв

и
т

и
я
 (

2
0

0
4

) 
//

 

«
Л

о
ги

ст
и

к
а
»

, 
2
0

0
4

.0
6

.2
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
8

. 
 

б
ёр

д
и

 
b

ir
d

ie
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

в
 г

о
л
ьф

е 
–

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
д

ар
о

в
 н

а 

1
 м

ен
ь
ш

е 
п

ар
 

«
Я

 б
ы

л 
вп

ер
ед

и
, 
н
о

 о
н
 д

о
гн

а
л 

м
ен

я
, 
сд

ел
а
в 

б
ёр

д
и

 н
а

 п
о

сл
ед

н
ей

 

лу
н
к
е»

.(
h
tt

p
s:

//
w

o
o

o
rd

h
u
n

t.
ru

/w
o

rd
/

b
ir

d
ie

) 

1
9

. 
 

Б
и

н
г
о

! 
B

in
g

o
! 

м
еж

д
. 

в
ы

р
аж

ен
и

е 
р

ад
о
ст

и
. 

Е
го

 п
р

о
и

зн
о

ся
т,

 

к
о

гд
а 

к
то

-т
о

 у
сп

ев
ае

т 

сд
ел

ат
ь 

ч
то

-т
о

 

б
ы

ст
р

ее
 д

р
у

ги
х

, 

«
1
9

 а
вг

ус
т

а
 1

9
8
3

 г
о
д

а
 в

о
 в

р
ем

я
 

К
а

н
а

д
ск

о
й

 н
а

ц
и

о
н
а

ль
н
о

й
 

вы
ст

а
вк

и
, 
п

р
о

хо
д
и

вш
ей

 в
 

Т
о

р
о

н
т

о
, 
в 

о
д

н
о

м
 п

о
м

ещ
ен

и
и

 

со
б
р
а

ли
сь

 1
5

 7
5

6
 ч

ел
о

ве
к
, 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

297  

297 

п
о
б

ед
и

ть
 в

 и
гр

е.
 

о
д

н
о
вр

ем
ен

н
о

 с
ле

д
и
вш

и
х 

за
 

к
а

р
т

о
ч
к
а

м
и

 с
 ч

и
сл

а
м

и
. 
К

т
о

 

к
р

и
к
н
ул

 «
Б

и
н

го
!»

 и
 с

к
о

ль
к
о

 д
ен

ег
 

п
о

лу
ч
и

л 
 –

 и
ст

о
р
и

я
 у

м
а

лч
и

ва
ет

»
. 

(В
ла

д
и
сл

а
в 

Б
ы

к
о

в,
 О

ль
га

 Д
ер

к
а

ч
. 

К
н
и

га
 в

ек
а

 (
2

0
0
0

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

2
0

. 
 

б
и

т
 

b
it

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ед
и

н
и

ц
а 

о
б

ъ
ем

а 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 

д
ан

н
ы

х
 

«
К

а
к
 и

 л
ю

б
о

й
 б

ло
ч
н
ы

й
 

к
о

д
и

р
о

вщ
и

к
, 
A

E
S

 ш
и

ф
р
уе

т
 

д
а

н
н
ы

е 
б

ло
к
а
м

и
 ф

и
к
си

р
о

ва
н
н
о

го
 

р
а
зм

ер
а

, 
н
о

 п
р
и

 э
т

о
м

 з
а

 к
а
ж

д
ы

й
 

ц
и
к
л 

к
о

д
и
р

уе
т

 1
2
8

 б
и

т
, 
т

. 
е.

 в
 д

ва
 

р
а
за

 б
о

ль
ш

е,
 ч

ем
 D

E
S

»
. 
(Д

м
и
т

р
и
й

 

Л
ы

са
к
. 

С
ек

р
ет

н
а

я
 м

и
сс

и
я
 

п
р
о

ст
о

го
 б

р
ел

к
а

 (
2

0
0

3
) 

//
 «

S
tu

ff
»

, 

2
0
0
3

.0
3

.0
6

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
1

. 
 б

л
а

-б
л

а
-б

л
а́

 /
 

б
л

а
-б

л
а́
 

b
la

h
-b

la
h

 
м

еж
д

. 
/ 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

ср
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

ч
еп

у
х
а,

 п
у

ст
ы

е,
 

б
ес

см
ы

сл
ен

н
ы

е 
 

р
аз

го
в
о
р

ы
  

«
Н

у 
ск

о
ль

к
о

 м
о

ж
н
о

 б
ес

п
о

ле
зн

ы
х 

р
а
зг

о
во

р
о
в?

  
О

д
н
о

 с
п

ло
ш

н
о

е 
б
л

а
-

б
л

а
-б

л
а
»

. 
 

(h
tt

p
:/

/w
w

w
.x

n
--

8
0

a
a
cc

4
b

ir
7

b
.x

n
) 

 

2
2

. 
 

б
л

о
г
 

b
lo

g
  

о
т 

w
eb

 l
o

g
  

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

са
й

т,
 о

сн
о

в
н

о
е 

со
д

ер
ж

и
м

о
е 

к
о

то
р

о
го

 

п
р

ед
ст

ав
л
я
ю

т 
со

б
о
й

  

р
ег

у
л
я
р
н

о
 

«
Л

ю
д
ей

, 
ве

д
ущ

и
х 

б
л

о
г,

 н
а
зы

ва
ю

т
 

б
ло́

ге
р
а
м

и
. 
С

о
во

к
уп

н
о

ст
ь 

вс
ех

 

б
л

о
го

в
 С

ет
и

 п
р

и
н
я
т

о
 н

а
зы

ва
т

ь 

б
ло

го
сф

ер
о
й

»
 (

ru
.w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

298  

298 

д
о
б

ав
л
я
ем

ы
е 

за
п

и
си

, 

со
д

ер
ж

ащ
и

е 
те

к
ст

, 

и
зо

б
р
аж

ен
и

я
 и

л
и

 

м
у

л
ьт

и
м

ед
и

а;
 

и
н

те
р
н

ет
-д

н
ев

н
и

к
 

2
3

. 
 

б
л

ó
г
ер

 /
 

б
л

ó
г
г
ер

  

b
lo

g
g

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

л
и

ц
о

, 
в
ед

у
щ

ее
 б

л
о

г 
«

Т
а
к
 н

о
вг

о
р

о
д

ск
и

й
 б

л
о

ге
р

 Е
вг

ен
и

я
 

С
а

ве
ль

ев
а

 в
ы

р
а
зи

ла
 с

во
й

 п
р
о

т
ес

т
 

п
р
о
т

и
в 

вн
ес

ен
и

я
 Р

о
ск

о
м

н
а

д
зо

р
о
м

 

п
о
п

ул
яр

н
о

го
 и

н
т

ер
н
ет

-р
ес

ур
са

 в
 

ч
ер

н
ы

й
 с

п
и
со

к
 з

а
п
р
ещ

ен
н
ы

х 

са
й

т
о

в»
. 
(С

ве
т

ла
н
а
 

А
ле

к
са

н
д
р
о

ва
. 
О

д
и

н
о

ч
н
ы

й
 п

и
к
ет

 

(2
0
1
2

.1
1

.1
7

) 
//

 «
Н

о
вг

о
р
о

д
ск

и
е 

ве
д

о
м

о
ст

и
»

, 
2
0

1
2

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
4

. 
 

б
л

о
го

сф
е́р

а
 

b
lo

g
o

sp
h

er
e 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

ж
ен

. 
р

. 

1
 с

к
л
. 

со
в
о
к
у
п

н
о

ст
ь 

в
се

х
 

б
л
о

го
в
 к

ак
 

со
о

б
щ

ес
тв

о
 и

л
и

 

со
ц

и
ал

ьн
у

ю
 с

ет
ь 

«
Ч

ер
ед

а
 н

о
во

го
д

н
е-

р
о
ж

д
ес

т
ве

н
ск

и
х 

п
р
а

зд
н
и

к
о

в 

б
ла

го
п
о

лу
ч
н
о

 з
а

ве
р
ш

и
ла

сь
. 

Б
л

о
го

сф
ер

а
 б

ук
ва

ль
н
о

 н
а
во

д
н
ен

а
 

б
ез

р
а

д
о

ст
н
ы

м
и

 в
п

еч
а

т
ле

н
и

я
м

и
 о

 

п
ер

во
м

 р
а
б

о
ч
ем

 д
н
е.

 С
а

м
ы

е 

а
к
т

уа
ль

н
ы

е 
б

ло
ги

 н
ед

ел
и

 С
н
о

ва
-

зд
о
р

о
во

…
»

 (
 Б

ло
ги

. 
Н

а
 р

а
б
о

т
у 

к
а

к
 

н
а

 п
р
а

зд
н
и

к
: 

б
ло

ге
р
ы

 о
 п

ер
во

м
 

р
а
б

о
ч
ем

 д
н
е 

//
 «

Р
ус

ск
и

й
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

299  

299 

р
еп

о
р
т

ер
»

, 
№

 1
-2

 (
0
8

0
-0

8
1
),

 2
2

-2
9

 

я
н
ва

р
я
 2

0
0
9

, 
2
0

0
9

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
5

. 
 б

о
д

и
б

и́
л

д
и

н
г 

b
o

d
y
-b

u
il

d
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
у

л
ьт

у
р

и
зм

; 
п

р
о

ц
ес

с 

н
ар

ащ
и

в
ан

и
я
 и

 

р
аз

в
и

ти
я
 

м
у

ск
у

л
ат

у
р
ы

 п
у

тё
м

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

ф
и

зи
ч

ес
к
и

х
 

у
п

р
аж

н
ен

и
й

 с
 

о
тя

го
щ

ен
и

я
м

и
, 

п
р
и

ём
а 

б
о

л
ьш

о
го

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

п
и

щ
и

, 

в
ы

со
к
о
эн

ер
ге

ти
ч

ес
к
о

го
 с

п
ец

и
ал

ьн
о

го
 

п
и

та
н

и
я
 (

то
 ж

е 
ч

то
  

«
М

о
ж

н
о

 п
о

п
р
о

б
о

ва
т

ь 

со
вм

ес
т

и
т

ь 
б
о

д
и

б
и

л
д
и

н
г 

с 

ф
и
т

н
ес

со
м

: 
н
а

 с
а
й
т

е 
ес

т
ь 

р
а

зд
ел

 

о
 с

и
ло

во
м

 т
р

ен
и

н
ге

 в
 ф

и
т

н
ес

с-

си
ст

ем
е»

. 
(Н

а
т

а
ль

я 
Н

ев
ск

а
я
. 
Ч

т
о

 

в 
ч
ем

о
д
а

н
ч
и

к
е 

с 
к
р

а
сн

ы
м

 

к
р

ес
т

о
м

?
 (

2
0
0
2

) 
//

 «
H

o
m

es
 &

 

G
a
rd

en
s»

, 
2
0

0
2

.0
4

.1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
6

. 
 

б
о

д
и

б
и́

л
д

ер
 

b
o

d
y
b

u
il

d
er

 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
о
р

тс
м

ен
, 

за
н

и
м

аю
щ

и
й

ся
 

б
о
д

и
б

и
л
д

и
н

го
м

 

«
В

 н
ем

, 
су

д
я
 п

о
 д

ем
о

н
ст

р
и
р

уе
м

ы
м

 

о
т

р
ы

вк
а

м
, 
и
з 

н
о
р
м

а
ль

н
о

го
 

ч
ел

о
ве

к
а
/н

еу
д
а

ч
н
и

к
а

 н
а

 с
ве

т
 

б
о

ж
и
й

 «
вы

ла
зи

т
»

 м
о

н
ст

р
-

б
о

д
и

б
и

л
д
ер

 Х
а

ль
к
, 

вы
т

во
р

яю
щ

и
й

 

ч
ер

т
 з

н
а

ет
 ч

т
о

  
–

 в
 р

ек
ла

м
е 

о
н
 

к
р

уш
и
т

 в
се

, 
ч
т

о
 п

о
п

а
д
а

ет
ся

 п
о

д
 

р
ук

у»
. 
(А

ле
к
са

н
д
р

 К
а

м
ен

ец
к
и

й
. 

С
Ш

А
 к

а
к
 о

б
ъ

ек
т

 п
си

хо
т

ер
а

п
и
и

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

300  

300 

(2
0
0
3

) 
//

 И
н
т

ер
н
ет

-а
ль

м
а

н
а

х 

«
Л

еб
ед

ь»
, 
2
0
0

3
.0

6
.2

3
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
7

. 
 

б
о

д
и

г
á

р
д
 

b
o

d
y
g

u
a

rd
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

те
л
о

х
р

ан
и

те
л
ь 

«
И

 в
р

о
д

е 
о

н
 д

а
ж

е 
в 

ее
 с

т
о
р

о
н
у 

п
о
см

о
т

р
ел

. 
И

ли
 м

и
м

о
 п

р
о

ш
ел

 в
 

к
о

н
во

е 
б
о

д
и

га
р

д
о

в
. 
Ч

т
о

 б
ы

 т
а
м

 

н
и

 п
р
о

и
зо

ш
ло

, 
и
ст

о
р

и
я
 с

т
а

ла
 

б
ы

ст
р
о

 о
б
р
а

ст
а
т

ь»
. 
(А

ле
к
са

н
д
р

 

С
н
ег

и
р
ев

. 
Ч

ер
н
ы

й
 а

сф
а

ль
т

, 

ж
ел

т
ы

е 
ли

ст
ья

 /
/ 

О
к
т

я
б
р

ь,
 2

0
1
4

) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
8

. 
 

б
о

р
д
 

b
o

a
rd

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
о
р

ти
в
н

ы
й

 с
н

ар
яд

 в
 

в
и

д
е 

д
о
ск

и
 д

л
я
 

к
ат

ан
и

я
 

«
П

о
к
а

 т
е 

ех
а

ли
, 
п
о

д
ве

ли
 п

о
д

 н
ее

 

б
о

р
д
, 
м

и
н
ут

 д
ва

д
ц

а
т

ь 
за

к
р

ы
ва

ли
 

ее
 о

т
 в

ет
р
а

, 
ук

р
ы

ли
 с

во
и

м
и

 

к
ур

т
к
а
м

и
 (

о
н
а

 о
б

м
о
р

а
ж

и
ва

т
ьс

я
 

ст
а

ла
)»

. 
(Н

о
ва

я
 т

ем
а

, 
к
о
т

о
р

ую
 

н
и

к
т

о
 п

о
к
а

 н
е 

т
р
о

га
ет

 (
ф

о
р

ум
) 

(2
0
0
8

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

2
9

. 
 

б
ó

р
д
ер

 
b

o
a
rd

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
о
р

тс
м

ен
, 

к
ат

аю
щ

и
й

ся
 н

а 

сн
ар

яд
е 

в
 в

и
д

е 
д

о
ск

и
 

то
го

 и
л
и

 и
н

о
го

 т
и

п
а 

(с
к
ей

тб
о

р
д

, 

сн
о
у
б

о
р
д

, 
ф

ан
б

о
р
д

 и
 

д
р

.)
 

«
В

 п
р

о
гр

а
м

м
е 

Х
-и

гр
 б

ы
ло

 з
а

я
вл

ен
о

 

н
ес

к
о

ль
к
о

 д
и

сц
и

п
ли

н
: 

ф
р
и

р
а
й

д
 

(с
н
о

уб
о

р
д

 и
 г

о
р

н
ы

е 
лы

ж
и

),
 б

о
р

д
-

к
р

о
сс

 (
гр

уп
п

о
во

е 
со

ст
я
за

н
и

е 

лы
ж

н
и
к
о

в 
и

 б
о

р
д
ер

о
в
),

 п
а

р
а
п

ла
н
 

(в
ы

сш
и
й

 п
и

ло
т

а
ж

),
 б

а
й
к
-к

р
о

сс
 и

 

д
а

ун
-х

и
лл

 (
ве

ло
си

п
ед

н
ы

е 
го

н
к
и

),
 а

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

301  

301 

т
а
к
ж

е 
п
о

к
а

за
т

ел
ьн

ы
е 

вы
ст

уп
ле

н
и

я
 с

н
о

уб
о
р

д
и
ст

о
в 

н
а

 

б
и

г-
эй

р
 (

п
р

ы
ж

к
и

 с
 т

р
а
м

п
ли

н
а

),
 

лы
ж

н
и
к
о

в 
н
ью

-с
к
ул

 (
о

н
и

 

вы
п
о

лн
я
ли

 с
н
о

уб
о

р
д
и

ст
ск

и
е 

эл
ем

ен
т

ы
),

 к
а

як
ер

о
в 

и
 л

ед
о

ла
зо

в»
. 

(Н
о

во
ст

и
 (

2
0
0
2

) 
//

 «
А

вт
о
п
и

ло
т

»
, 

2
0
0
2

.0
2

.1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

3
0

. 
 

б
о
т
н

е́т
 

b
o

tn
et

 

о
т 

ro
b

o
t 

и
 

n
et

w
o

rk
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
о

м
п

ью
те

р
н

ая
 с

ет
ь,

 

со
ст

о
я
щ

ая
 и

з 

н
ек

о
то

р
о

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

х
о
ст

о
в
 с

 

за
п

у
щ

ен
н

ы
м

и
 б

о
та

м
и

 

–
 а

в
то

н
о

м
н

ы
м

 

п
р
о

гр
ам

м
н

ы
м

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
ем

 

«
И

 с
ет

ев
ы

е 
а

т
а

к
и

 н
е 

гл
а

вн
а

я
 

б
ед

а
, 
б
о

ль
ш

е 
ур

о
н
а

 п
р
и

н
о

ся
т

 

сп
а

м
, 
т

р
о

я
н
ы

 (
п
р
о

гр
а
м

м
ы

, 

к
о

н
т

р
о

ли
р

ую
щ

и
е 

П
К

 

п
о

ль
зо

ва
т

ел
я
. 

 –
 «

Э
к
сп

ер
т

»
),

 

б
о

т
н

ет
ы

 (
се

т
и

 П
К

, 
уп

р
а

вл
я
ем

ы
е 

зл
о

ум
ы

ш
ле

н
н
и
к
о

м
. 

 –
 «

Э
к
сп

ер
т

»
),

 

б
ло

к
и

р
о

ва
н
и
е 

о
п

ер
а
ц

и
о

н
к
и

, 

сп
и

сы
ва

н
и

е 
д

ен
ег

»
. 
(А

ле
к
са

н
д

р
 

Б
а

ул
и

н
. 
К

и
б

ер
б
и
т

ва
 з

а
 Р

о
д
и

н
у 

//
 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
3

) 
(Н

К
Р

Я
) 

3
1

. 
 

б
ó

у
л

ер
 

b
o

w
le

r 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
о
р

тс
м

ен
, 

за
н

и
м

аю
щ

и
й

ся
 

б
о
у

л
и

н
го

м
 

«
О

р
га

н
и

за
т

о
р

ы
 н

а
гр

а
д
а
м

и
 н

е 

о
гр

а
н
и
ч
и

ли
сь

, 
р
еб

я
т

 у
д

и
ви

ли
 

сл
а

д
к
и
м

 с
ю

р
п

р
и
зо

м
 -

 о
гр

о
м

н
ы

м
 

т
о
р
т

о
м

 с
 с

и
м

во
ли

к
о

й
 

ч
ем

п
и
о

н
а
т

а
, 
к
о
т

о
р
ы

й
 и

 б
ы

л 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

302  

302 

н
ез

а
м

ед
ли

т
ел

ьн
о

 с
ъ

ед
ен

 и
зр

я
д

н
о

 

п
р
о

го
ло

д
а

вш
и
м

и
ся

 ю
н
ы

м
и

 

б
о

ул
ер

а
м

и
»

. 

(r
u

.w
ik

ti
o
n

a
ry

.o
rg

›w
ik

i/
б

о
ул

ер
) 

3
2

. 
 

б
ó

у
л

и
н

г
 

b
o

w
li

n
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
С

п
о

р
ти

в
н

ая
 и

гр
а,

 

ц
ел

ь 
к
о

то
р
о
й

 –
 с

б
и

ть
 

к
ег

л
и

 с
 п

о
м

о
щ

ью
 к

ак
 

м
о

ж
н

о
 м

ен
ьш

ег
о

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

п
у

ск
ае

м
ы

х
 р

у
к
ам

и
 

ш
ар

о
в
. 

2
. 
П

о
м

ещ
ен

и
е 

д
л
я
 

та
к
о
й

 и
гр

ы
 

1
. 
«

Я
 и

гр
а

л 
в 

б
о

ул
и

н
г 

п
ер

вы
й

 р
а
з 

в 

ж
и

зн
и

  
–

 и
гр

а
 п

о
н
р
а
ви

ла
сь

 и
 

п
о
к
а

за
ла

сь
 п

о
ч
т

и
 и

д
еа

ль
н
ы

м
 

ср
ед

ст
во

м
 в

ы
п
ус

т
и
т

ь 
п
а

р
»

. 

(Е
вг

ен
и

й
 Н

а
ер

. 
Т

о
 б

ы
л 

п
р
ел

ес
т

н
ы

й
 у

го
ло

к
 (

2
0
0
4

) 
//

 «
6
4

 –
 

Ш
а

хм
а
т

н
о

е 
о

б
о

зр
ен

и
е»

, 

2
0
0
4

.0
8

.1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
. 
«
В

о
 в

се
х 

эт
и

х 
ст

о
ли

ц
а

х 
ес

т
ь 

вс
е 

н
ео

б
хо

д
и
м

о
е 

д
ля

 к
о

м
ф

о
р
т

н
о
й

 

ж
и

зн
и
: 

к
и
н
о
т

еа
т

р
ы

, 
р

ес
т

о
р

а
н
ы

, 

го
ст

и
н
и

ц
ы

, 
б
о

ул
и

н
г 

и
 т

а
к
 д

а
ле

е»
. 

(Ю
ли

я
 В

и
ш

н
ев

ец
к
а

я.
 П

о
ч
ем

у 

Р
о
сс

и
я
 н

е 
М

о
ск

ва
 /

/ 
«

Р
ус

ск
и
й

 

р
еп

о
р
т

ер
»

, 
№

 4
3

 (
1
2

2
),

 1
2

-1
9

 

н
о

я
б
р

я
 2

0
0
9

, 
2
0

0
9

) 
(Н

К
Р

Я
) 

3
3

. 
 

б
р

ен
д
 

b
ra

n
d

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
о

м
п

л
ек

с 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
й

, 

м
н

ен
и

й
, 
ас

со
ц

и
ац

и
й

, 

эм
о
ц

и
й

, 
ц

ен
н

о
ст

н
ы

х
 

«
П

а
р

т
и

я
 "

Я
б

ло
к
о

",
 н

ес
м

о
т

р
я
 н

а
 

н
еб

о
ль

ш
о
й

 э
ле

к
т

о
р
а

т
, 
и

м
ее

т
 

св
о

ю
 ф

р
а
к
ц

и
ю

 в
 Г

о
сд

ум
е 

и
 х

о
р

о
ш

о
 

р
а
ск

р
уч

ен
н
ы

й
 б

р
ен

д
»

. 
(С

ер
ге

й
 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

303  

303 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
 о

 

п
р
о
д

у
к
те

 л
и

б
о

 у
сл

у
ге

 

в
 с

о
зн

ан
и

и
 

п
о

тр
еб

и
те

л
я
 

Л
ю

б
и

м
о

в.
 Я

б
ло

к
о

 р
а
зд

о
р

а
 (

2
0

0
3

) 
//

 

«
Б

о
га

т
ей

»
 (

С
а

р
а
т

о
в)

, 
2

0
0
3

.0
3

.1
3

) 

(Н
К

Р
Я

) 

«
Б

р
ен

д
ы

 н
е 

су
щ

ес
т

ву
ю

т
 в

 

р
еа

ль
н
о
м

 м
и
р

е 
–

 э
т

о
 м

ен
т

а
ль

н
ы

е 

к
о

н
ст

р
ук

ц
и

и
и
»

. 

(r
u

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
›Б

р
ен

д
) 

3
4

. 
 

б
р

éн
д

и
н

г
 

b
ra

n
d

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
о

м
п

л
ек

с 

м
ар

к
ет

и
н

го
в
ы

х
 

п
р
о

ц
ес

со
в
, 

н
ап

р
ав

л
ен

н
ы

х
 н

а 

р
аз

р
аб

о
тк

у
 м

ар
к
и

 

п
р
о
д

у
к
та

, 

п
р
о
д

в
и

ж
ен

и
ю

 е
е 

н
а 

р
ы

н
о
к
, 
о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

ее
 п

р
ес

ти
ж

н
о

ст
и

 

«
Ц

ел
ью

 б
р

ен
д
и

н
га

 я
вл

я
ет

ся
 

п
о
ст

р
о

ен
и

е 
со

ве
р

ш
ен

н
о
го

 н
о

во
го

, 

о
ф

о
р
м

ле
н
н
о

го
 о

б
р

а
за

 

к
о

н
к
р

ет
н
о
го

 б
р

ен
д
а
, 
а

 т
а

к
ж

е 

о
п
р

ед
ел

ен
и

е 
н
а
п
р

а
вл

ен
н
о

ст
и

 

б
уд

ущ
и
х 

к
о
м

м
ун

и
к
а
ц

и
о

н
н
ы

х 

ус
и

ли
й

»
. 

(M
o

n
ey

-E
xp

.c
o
m

) 

 

3
5

. 
 

б
ý
р

г
ер

 
b

u
rg

er
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

б
л
ю

д
о

 ф
ас

тф
у

д
а 

–
 

о
б

щ
ее

  
н

аз
в
ан

и
е 

д
л
я 

в
се

х
 с

эн
д

в
и

ч
ей

, 

к
о

то
р
ы

е 
го

то
в
я
тс

я
 н

а 

о
сн

о
в
е 

б
у

л
о

ч
к
и

, 

р
аз

р
ез

ан
н

о
й

 в
д

о
л
ь 

п
о
п

о
л
ам

 

«
Г

а
м

б
ур

ге
р

 –
 с

а
м

ы
й
 п

о
п

ул
я
р

н
ы

й
 

ви
д

 б
ур

ге
р
а

. 
Е

го
 о

сн
о

ву
 

со
ст

а
вл

я
ет

 р
а

зр
ез

а
н
н
а

я
 п

о
п
о

ла
м

 

б
ул

о
ч
к
а

 с
 к

ун
ж

ут
о
м

 и
 р

уб
ле

н
а

я
 

го
вя

ж
ья

 к
о
т

ле
т

а
. 
В

ы
б
о

р
 о

во
щ

ей
 

и
 з

а
п
р
а

вк
и

 в
а
р

и
а
т

и
ве

н
. 

К
а

ж
д
о

е 

за
ве

д
ен

и
е 

п
р
и

д
ер

ж
и

ва
ет

ся
 с

во
ей

 

р
ец

еп
т

ур
ы

»
. 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

304  

304 

(h
tt

p
s:

//
ch

ef
re

st
o

ra
n

.r
u
/s

ta
ti

/c
h
em

-

o
tl

ic
h
a

yu
ts

ya
-b

u
rg

er
-g

a
m

b
u
rg

er
-i

-

ch
iz

b
u
rg

er
/)

 

3
6

. 
 

б
ь

ю
т
и

 
b

ea
u

ty
 

п
р
и

л
. 

н
еи

зм
. 

п
ер

в
ая

  
ч

ас
ть

 

сл
о
ж

н
ы

х
 с

л
о

в
 с

 

о
б

о
б

щ
ен

н
ы

м
 

зн
ач

ен
и

ем
 

«
св

я
за

н
н

ы
й

 с
 

к
р

ас
о

то
й

»
  

«
Д

р
ев

н
и

й
 б

ь
ю

т
и

-р
и
т

уа
л 

я
п
о

н
ц

ы
 

уж
е 

д
а
вн

о
 п

о
ст

а
ви

ли
 н

а
 н

а
уч

н
ы

е 

р
ел

ьс
ы

 .
..
»

 

(h
tt

p
s:

//
b
u

ro
2

4
7

.r
u

›b
ea

u
ty

/t
re

n
d

s)
 

«
П

р
и

ч
и

н
а

 в
о
зн

и
к
н
о

ве
н
и

я
 б

ь
ю

т
и

-

за
ви

си
м

о
ст

и
 –

 э
т

о
 п

о
я
вл

ен
и

е 

р
ы

н
о
ч
н
о

го
 о

б
щ

ес
т

ва
»

. 

(h
tt

p
s:

//
M

ed
A

b
o
u
tM

e.
ru

›)
 

3
7

. 
 

б
эк

á
п

 
b

a
ck

 u
p

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

р
ез

ер
в
н

о
е 

к
о
п

и
р

о
в
ан

и
е 

и
л
и

 

со
зд

ан
и

е 
к
о

п
и

и
 

ф
ай

л
о

в
 н

а 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
м

 

н
о

си
те

л
е 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

«
Н

о
 э

т
о

 н
е 

т
а
к
о

й
 у

ж
 и

 д
о
лг

и
й

 

п
р
о
ц

ес
с 

 –
 е

сл
и

 у
 в

а
с,

 к
о

н
еч

н
о

, 

о
ст

а
лс

я
 б

эк
а

п
 п

о
сл

ед
н
ег

о
 

к
о

н
ф

и
га

»
. 
(В

и
к
т

о
р

 П
ел

ев
и

н
. 

S
.N

.U
.F

.F
 (

2
0

1
1

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

3
8

. 
 

б
эк

г
р

á
у
н

д
 

b
a

ck
g

ro
u

n
d

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
Ф

о
н

, 
за

д
н

и
й

 п
л
ан

; 

р
и

со
в
ан

н
о

е 
и

л
и

 

п
р
о

ец
и

р
о

в
ан

н
о
е 

и
зо

б
р
аж

ен
и

е 
к
ак

 ф
о
н

 

п
р
и

 к
и

н
о

съ
ем

к
ах

. 

2
. 
М

у
зы

к
ал

ьн
о

е 
и

л
и

 

«
Л

ео
н
 ч

т
о

-т
о

 о
т

ве
ч
а

л,
 т

а
к
о

е 
ж

е 

за
ум

н
о

е,
 ч

т
о

-т
о

 п
р
о

 с
о
зн

а
н
и
е 

со
вр

ем
ен

н
о

го
 ч

ел
о

ве
к
а

, 
у 

к
о

т
о

р
о

го
 в

 б
эк

гр
а
ун

д
е
 е

ст
ь 

и
 

О
св

ен
ц
и
м

, 
и

 Х
и
р

о
си

м
а

, 
и

 

п
р
о

н
зе

н
н
ы

е 
б
а

ш
н
и

-б
ли

зн
ец

ы
, 
т

а
к
 

https://www.buro247.ru/


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

305  

305 

ш
у

м
о

в
о
е 

о
ф

о
р
м

л
ен

и
е.

 

3
. 
Ф

о
н

о
в
ы

е 

(н
ак

о
п

л
ен

н
ы

е 
р

ан
ее

) 

зн
ан

и
я
, 

у
м

ен
и

я
, 

н
ав

ы
к
и

, 
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е,

 о
п

ы
т,

 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
ы

й
 

у
р
о

в
ен

ь
, 
к
у

л
ьт

у
р
н

ая
 

п
о
д

го
то

в
к
а 

ч
т

о
 л

ю
б

о
е 

б
а

р
о

к
к
о

 п
о
к
а

ж
ет

ся
 

ч
ут

ь 
ли

 н
е 

м
уз

ей
н
ы

м
 в

ы
р
а
ж

ен
и

ем
 

ч
ув

ст
в»

. 
(Д

и
н
а

 Р
уб

и
н
а

. 
Р

ус
ск

а
я
 

к
а

н
а
р

ей
к
а

. 
Б

лу
д

н
ы

й
 с

ы
н
 (

2
0

1
4

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

3
9

. 
 

В
а

у
! 

W
o

w
! 

м
еж

д
. 
 

 

в
ы

р
аж

ен
и

е 

у
д

и
в
л
ен

и
я
, 

в
о
ст

о
р

га
 

«
Н

о
 п

о
сл

е 
т

о
го

 к
а

к
 п

р
ез

и
д

ен
т

 в
 

св
о

ем
 и

н
т

ер
вь

ю
 к

о
сн

ул
ся

 э
т

о
го

 

во
п

р
о

са
, 
си

т
уа

ц
и

я
 н

а
м

н
о

го
 

ул
уч

ш
и
ла

сь
, 
д
а

ж
е 

са
м

ы
е 

яр
ы

е 

ск
еп

т
и

к
и

 с
к
а
за

ли
: 

«
В

а
у,

 н
а

д
о

 

п
р
о

д
о

лж
а
т

ь»
»

. 
(А

н
а

ст
а

си
я
 

Е
р
м

а
к
о

ва
, 
В

а
си

ли
й

 К
о

р
ец

к
и

й
. 
О

 

д
ет

я
х 

и
 д

ен
ьг

а
х 

//
 «

Р
ус

ск
и

й
 

р
еп

о
р
т

ер
»

, 
№

 3
 (

1
8
1

),
 2

7
 я

н
ва

р
я
 

2
0
1
1

, 
2
0

1
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

4
0

. 
 

в
и

н
д

сё
р

ф
ер

 
w

in
d

su
rf

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
о
р

тс
м

ен
, 

за
н

и
м

аю
щ

и
й

ся
 

в
и

н
д

се
р

ф
и

н
го

м
 

«
К

а
к
 о

п
ы

т
н
ы

й
 в

и
н

д
се

р
ф

ер
, 
вы

 

д
о

лж
н
ы

 у
м

ет
ь 

ло
ви

т
ь 

эт
и

 в
о

лн
ы

 

сп
р

о
са

»
. 
(Е

к
а

т
ер

и
н
а

 Ч
и

н
а

р
о

ва
. 

А
зы

 к
а

н
ц

ел
яр

ск
о

го
 с

т
и
ля

 (
2
0

0
4

) 
//

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

306  

306 

«
Б

и
зн

ес
-ж

ур
н
а

л»
, 
2
0

0
4

.0
8

.1
7

) 

(Н
К

Р
Я

) 

4
1

. 
 в

и
н

д
сё

р
ф

и
н

г
 

w
in

d
su

rf
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
и

д
 п

ар
у

сн
о
го

 

сп
о
р

та
, 
в
 о

сн
о

в
е 

к
о

то
р
о

го
 л

еж
и

т 

м
ас

те
р
ст

в
о
 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 н

а 

в
о
д

н
о
й

 п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 

л
ёг

к
о
й

 д
о

ск
о
й

 

н
еб

о
л
ьш

о
го

 р
аз

м
ер

а 

с 
у
ст

ан
о

в
л
ен

н
ы

м
 н

а 

н
ей

 п
ар

у
со

м
 

«
В

о
д

н
ы

е 
ви

д
ы

 с
п
о

р
т

а
 и

 о
т

д
ы

ха
 

зд
ес

ь 
в 

о
со

б
о

м
 п

о
ч
ет

е 
–

 п
ла

ва
н
и

е,
 

я
хт

ы
, 
в
и

н
д
се

р
ф

и
н

г,
 к

а
т

а
н
и

е 
н
а

 

ло
д

к
а

х,
 п

о
д

во
д

н
о

е 
п
ла

ва
н
и

е 
и

 

вс
ев

о
зм

о
ж

н
ы

е 
во

д
н
ы

е 

а
т

т
р

а
к
ц

и
о

н
ы

 –
 в

о
д
н
ы

е 

ве
ло

си
п

ед
ы

 и
 м

о
т

о
ц
и

к
лы

, 

а
к
ва

п
а
р
к
 в

о
 Ф

р
и

д
р
и
хс

ха
ф

ен
е 

с 

го
р

к
а

м
и

 и
 и

ск
ус

ст
ве

н
н
ы

м
и

 

во
лн

а
м

и
»

. 
(Н

ем
ец

к
и
е 

о
зе

р
а

 (
2
0
0

1
) 

//
 «

Т
ур

и
зм

 и
 о

б
р

а
зо

ва
н
и
е»

, 

2
0
0
1

.0
3

.1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

4
2

. 
 

в
ó

п
п

ер
  

w
h

o
p

p
er

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

б
о

л
ьш

о
й

 г
ам

б
у
р

ге
р

 
«

В
о

п
п

ер
 –

 о
д

и
н
 и

з 
са

м
ы

х 

и
зв

ес
т

н
ы

х 
б

ур
ге

р
о

в 
н
а

 п
ла

н
ет

е 
и

, 

к
о

н
еч

н
о

, 
п
о

зи
ц
и

я
 №

1
 в

 B
u
rg

er
 

K
in

g
»

. 
(b

li
sc

h
.b

y)
 

4
3

. 
 

в
о

р
к

á
у
т
 

w
o

rk
o

u
t 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
У

л
и

ч
н

ая
 

ги
м

н
ас

ти
к
а 

2
. 
П

л
о

щ
ад

к
а 

д
л
я
 

за
н

я
ти

й
  
у

л
и

ч
н

о
й

 

ги
м

н
ас

ти
к
о
й

 

1
. 
«
В

о
р

к
а

ут
 –

 э
т

о
 н

е 
т

о
ль

к
о

 

д
о

ст
уп

н
о

ст
ь 

д
ля

 п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
и

 

лю
б
о

го
 ч

ел
о
ве

к
а

. 
О

н
 и

м
ее

т
 и

 р
я
д

 

д
р

уг
и

х 
п

р
еи

м
ущ

ес
т

в 
и

 п
о

ле
зн

ы
х 

св
о

й
ст

в»
. 
(z

d
o

ro
vk

o
.i

n
fo

) 

2
. 
«
В

 э
т

о
м

 г
о

д
у 

в 
о

к
р

уг
е 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

307  

307 

п
о
ст

р
о

ен
о

 с
ем

ь 
ск

ве
р
о

в,
 в

 п
я
т

и
 и

з 

н
и

х 
р
а

сп
о

ло
ж

ен
ы

 в
о

р
к
а

ут
ы

»
. 

(r
u

.w
ik

ti
o
n

a
ry

.o
rg

) 

4
4

. 
 

г
á

д
ж

ет
 

g
a

d
g

et
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

н
еб

о
л
ьш

о
е 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

, 

п
р

ед
н

аз
н

ач
ен

н
о

е 
д

л
я
 

о
б

л
ег

ч
ен

и
я
 и

 

у
со

в
ер

ш
ен

ст
в
о

в
ан

и
я
 

ж
и

зн
и

 ч
ел

о
в
ек

а 

«
Т

о
 ж

е 
са

м
о

е 
п

р
о
и

сх
о

д
и

т
 и

 с
 

р
еа

ли
за

ц
и

ей
 к

о
м

п
ью

т
ер

о
в 

и
 

га
д
ж

ет
о

в»
. 
(Х

о
ло

д
и

ль
н
и
к
и

 в
п
р
о

к
 

//
 «

Э
к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

4
5

. 
 

г
ей

м
п

л
е́й

 
g

a
m

ep
la

y
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

и
гр

ы
, 

о
тв

еч
аю

щ
и

й
 з

а 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
е 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
и

гр
ы

 

и
 и

гр
о
к
а 

«
Ш

ут
ер

 -
 э

т
о

 и
гр

а
, 
в 

к
о
т

о
р
о

й
 

ге
й

м
п

л
ей

 ч
а

ст
о

 с
во

д
и

т
ся

 к
 

н
а

хо
ж

д
ен

и
ю

 в
ы

хо
д
а

 и
з 

ла
б

и
р
и

н
т

а
 

и
 у

н
и
ч
т

о
ж

ен
и

ю
 т

о
лп

 

п
р
о
т

и
вн

и
к
а

»
. 

(f
b

.r
u
›a

rt
ic

le
/2

6
2

6
7
8

/s
h
u
te

r)
 

4
6

. 
 

г
а

р
д

1
 

g
u

a
rd

 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
х
р

ан
н

и
к
 

«
К

о
гд

а
 в

 с
о
п

р
о

во
ж

д
ен

и
и

 п
а

р
ы

 

ч
и

н
н
ы

х 
го

ст
и

н
и

ч
н
ы

х 
га

р
д
о

в
 о

н
 

за
я
ви

лс
я
 в

 о
к
о

ло
т

о
ч
н
ы

й
 

п
о

ли
ц

ей
ск

и
й

 п
о

ст
 и

 н
а

 

б
ез

уп
р

еч
н
о

м
 и

сп
а
н
ск

о
м

 (
к
о

т
о
р

ы
й

 

в 
Б

р
а

зи
ли

и
 п

р
ек

р
а
сн

о
 

во
сп

р
и

н
и
м

а
ю

т
 н

а
 с

лу
х)

 

т
ел

ег
р
а

ф
н
о

 п
о
ве

д
а
л 

о
б

 

и
н
ц
и

д
ен

т
е»

 (
А

ле
к
са

н
д

р
 Л

о
ги

н
о
в,

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

308  

308 

«
Р

а
ст

р
еп

а
н
н
ы

е 
за

м
ет

к
и

 о
 

м
о
т

ы
ль

к
о

во
й

 с
ущ

н
о
ст

и
 

т
ур

и
ст

а
//

 «
Л

еб
ед

ь»
 (

Б
о

ст
о
н
),

 

2
0
0
4

.0
1

.1
1
»

, 
2
0

0
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

4
7

. 
 

г
а

р
д

2
 

g
u

a
rd

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
 к

ёр
л
и

н
ге

 –
 к

ам
ен

ь,
 

за
го

р
аж

и
в
аю

щ
и

й
 

п
р
о
х

о
д

 к
 ц

ен
тр

у
 

д
о

м
а,

 з
ащ

и
щ

аю
щ

и
й

 

св
о
и

 к
ам

н
и

 о
т 

в
ы

б
и

в
ан

и
я
 

«
Г

а
р

д
 с

т
а

ви
т

ся
 п

ер
ед

 с
во

и
м

 

хо
р

о
ш

о
 р

а
сп

о
ло

ж
ен

н
ы

м
 к

а
м

н
ем

 

и
ли

 з
о
н
о
й

, 
к
уд

а
 е

го
 п

ла
н
и
р

ую
т

 

д
о

ст
а
ви

т
ь»

. 
(e

a
m

ru
ss

ia
.p

ro
) 

4
8

. 
 

г
л

а
м

ý
р

 
g

la
m

o
u

r 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

эс
те

ти
ч

ес
к
и

й
 

ф
ен

о
м

ен
,о

сн
о

в
ан

н
ы

й
 

н
а 

п
р

и
н

ц
и

п
ах

 

ге
д

о
н

и
зм

а 
и

 

св
я
за

н
н

ы
й

 с
 

к
у

л
ьт

у
р
о

й
 м

ас
со

в
о

го
 

п
о

тр
еб

л
ен

и
я
, 

м
о

д
о
й

 

и
 ш

о
у

-б
и

зн
ес

о
м

 

«
М

н
о
ги

е 
о
к
а

ж
ут

ся
 т

а
м

, 
и

 

и
ск

ус
ст

во
 м

и
м

и
к
р
и
и

 д
о

ст
и

гн
ет

 

вы
со

т
, 
п
о

 с
р

а
вн

ен
и
ю

 с
 к

о
т

о
р

ы
м

и
 

п
о
м

ер
к
н
ет

 в
ес

ь 
зе

м
н
о

й
 г

л
а

м
ур

 и
 

и
н
д

ус
т

р
и

я
 к

р
а

со
т

ы
»

. 
(В

и
к
т

о
р

 

П
ел

ев
и

н
. 
Л

ю
б
о

вь
 к

 т
р
ем

 

ц
ук

ер
б
р
и

н
а

м
 (

2
0
1
4

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

4
9

. 
 

г
л

а
м

ý
р

н
ы

й
 

g
la

m
o

u
r 

п
р
и

л
. 

о
тн

о
с.

 

р
о
ск

о
ш

н
ы

й
 

«
Н

о
 с

а
м

ы
й

 с
т

р
а

ш
н
ы

й
 у

п
р

ек
: 

«
Э

т
о

 о
ч
ер

ед
н
о
й

 г
л

а
м

ур
н

ы
й

 

т
о
р
го

вы
й

 ц
ен

т
р

, 
ут

ер
я
вш

и
й

 д
ух

 

«
Д

ет
ск

о
го

 м
и
р

а
»
»

. 
(К

о
р
о

т
к
о

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

5
0

. 
 

г
р

ó
г
г
и

 
g

ro
g
g

y
 

су
щ

. 
 

о
д

н
о

м
о
м

ен
тн

о
е 

«
С

вя
за

н
н
ы

й
 м

н
о
й

 о
хр

а
н
н
и
к
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

309  

309 

н
ео

д
у

ш
. 

ср
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

у
х
у
д

ш
ен

и
е 

со
ст

о
ян

и
я
 

н
ах

о
д

я
щ

ег
о

ся
 н

а 

н
о

га
х

 б
о
к
се

р
а 

(к
ак

 

п
р

ав
и

л
о

, 
п

о
сл

е 

п
о

л
у

ч
ен

и
я
 и

м
 у

д
ар

а 
в
 

п
о
д

б
о
р

о
д

о
к
) 

п
р
и

ш
ел

 в
 с

еб
я
, 
н
о

, 
ви

д
и
м

о
, 

а
к
ус

т
и

ч
ес

к
и

й
 у

д
а
р

 в
ве

л 
ег

о
 в

 

гр
о

гг
и

»
. 
(А

н
д

р
ей

 Л
а
за

р
ч
ук

. 
В

се
, 

сп
о

со
б

н
ы

е 
д

ер
ж

а
т

ь 
о

р
уж

и
е.

..
 

(1
9
9
5

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

5
1

. 
 

г
ý
д

в
и

л
л

 
g

o
o

d
w

il
l 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ак
ти

в
ы

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
, 

н
е 

п
о

д
д

аю
щ

и
й

ся
 

м
ат

ер
и

ал
ьн

о
м

у
 

и
зм

ер
ен

и
ю

 

(р
еп

у
та

ц
и

я
, 

те
х

н
и

ч
ес

к
ая

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

я
, 
св

я
зи

, 

в
л
и

я
н

и
е 

и
.т

.п
.)

 

«
К

 н
ем

а
т

ер
и

а
ль

н
ы

м
 

н
еп

р
о
и

зв
ед

ен
н
ы

м
 а

к
т

и
ва

м
 

о
т

н
о

ся
т

ся
 о

б
ъ

ек
т

ы
 

п
а
т

ен
т

о
ва

н
и

я
, 
д

ел
о
ва

я
 р

еп
ут

а
ц
и

я
 

о
р
га

н
и
за

ц
и

й
 (

"г
уд

в
и

л
л

")
, 

о
р
га

н
и
за

ц
и

о
н
н
ы

е 
р
а
сх

о
д

ы
, 

и
н
ж

и
н
и

р
и

н
го

вы
е 

ус
лу

ги
 и

 д
р

.»
 

(Н
а

ц
и
о

н
а

ль
н
о

е 
б
о
га

т
ст

во
 

р
ес

п
уб

ли
к
и

 Б
ур

ят
и

я 
//

 «
В

о
п

р
о

сы
 

ст
а

т
и

ст
и

к
и

»
, 
2

0
0
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

5
2

. 
 

г
эг

 
g

a
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ш
у

тк
а,

 к
о

м
и

ч
ес

к
и

й
 

эп
и

зо
д

, 
 п

р
и

ём
, 
в
 

о
сн

о
в
е 

к
о

то
р
о

го
 

л
еж

и
т 

о
ч

ев
и

д
н

ая
 

н
ел

еп
о

ст
ь 

«
П

ер
вы

е 
к
о

м
ед

и
и

 Г
а

й
д
а

я
  

–
 

эк
сц

ен
т

р
и
ч
н
ы

е,
 ц

ел
и

к
о

м
 

п
о
ст

р
о

ен
н
ы

е 
н
а

 г
эг

а
х

, 
п

о
-

ч
а

п
ли

н
ск

и
 н

ем
н
о
го

сл
о

вн
ы

е 
и

 

ст
р

ем
и
т

ел
ьн

ы
е 

–
 б

ы
ли

 д
ля

 

со
ве

т
ск

о
го

 з
р

и
т

ел
я 

ч
ем

-т
о

 

н
о

вы
м

: 
о

н
 п

р
и
вы

к
 к

 л
и

р
и

ч
ес

к
и
м

 и
 

за
т

о
р
м

о
ж

ен
н
ы

м
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

310  

310 

п
о
ве

ст
во

ва
н
и

я
м

»
. 
(Е

го
р

 

М
о
ск

ви
т

и
н
. 
Р

а
зг

а
д
ы

ва
я
 Г

а
й

д
а

я
 /

/ 

«
О

го
н
ек

»
, 
2
0
1

3
) 

(Н
К

Р
Я

) 

5
3

. 
 

д
á

н
си

н
г
 

d
a

n
ci

n
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

за
л
, 

п
р

ед
н

аз
н

ач
ен

н
ы

й
 д

л
я
 

та
н

ц
ев

, 
та

н
ц

ев
ал

ьн
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

«
П

о
т

о
м

 б
ы

ла
 «

Т
р
о
п
и

к
а

н
а

»
 и

 

ст
р

и
п

-ш
о

у 
в 

«
М

а
н
хэ

т
т

ен
е»

, 

хм
ел

ьн
о

й
 у

га
р

 в
 «

Р
ус

ск
о

й
 т

р
о
й

к
е»

 

и
 ц

ы
га

н
ск

и
й

 д
а

н
си

н
г 

в 

«
Р

о
зе

н
т

о
ле

»
»

. 
(А

н
д
р

ей
 Я

хо
н
т

о
в.

 

Г
П

М
 (

1
9
9
7

) 
//

 «
С

т
о
ли

ц
а
»

, 

1
9
9
7

.0
3

.0
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

5
4

. 
 

д
а

р
т
с 

d
a

rt
s 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
о
р

ти
в
н

ая
 и

гр
а,

 в
 

к
о

то
р
о
й

 д
р

о
ти

к
и

 

б
р
о

са
ю

т 
в
 к

р
у
гл

у
ю

 

р
аз

м
еч

ен
н

у
ю

 н
а 

се
к
то

р
а 

м
и

ш
ен

ь 

«
К

лу
б

ы
 о

п
я
т

ь-
т

а
к
и
 н

а
ч
и

ст
о

 

ли
ш

ен
ы

 с
во

ег
о

 л
и
ц

а
: 

б
и

ль
я
р

д
, 

д
а

р
т

с,
 с

т
о
й

к
а

  
–

 н
о
 н

и
ч
ег

о
 

н
ео

р
д

и
н
а
р

н
о

го
 и

ли
 ж

и
во

го
 в

 и
х 

о
ф

о
р
м

ле
н
и

и
»

. 
(Д

м
и
т

р
и
й

 Б
ы

к
о

в.
 

К
и

н
о
о

б
о

зр
ен

и
е 

Д
м

и
т

р
и

я
 Б

ы
к
о

ва
 /

/ 

«
Н

о
вы

й
 М

и
р
»

, 
2
0

0
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

5
5

. 
 

д
а́

у
н

х
и

л
л

 
d

o
w

n
h

il
l 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

н
ек

о
то

р
ы

х
 в

и
д

о
в
 

сп
о
р

та
: 

ск
о
р

о
ст

н
о

й
 

сп
у
ск

 с
 г

о
р
ы

 и
л
и

 

и
н

о
й

 в
о

зв
ы

ш
ен

н
о
ст

и
 

н
а 

го
р
н

ы
х

 л
ы

ж
ах

, 

в
ел

о
си

п
ед

е,
 

В
 д

а
ун

х
и

л
л

е 
п

о
б
еж

д
а

ет
 т

о
т

, 

к
т

о
 к

а
к
 м

о
ж

н
о

 б
ы

ст
р
ее

 с
ъ

ед
ет

 с
 

го
р

ы
.(

ve
lo

fu
n

.r
u
›c

yc
li

n
g

-t
ec

h
n
iq

u
e)

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

311  

311 

м
о

то
ц

и
к
л
е,

 

ав
то

м
о

б
и

л
е 

и
 д

р
. 

5
6

. 
 

д
еб

а́
г
г
ер

 
d

eb
u

g
g

er
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
о

м
п

ью
те

р
н

ая
 

п
р
о

гр
ам

м
а,

 

п
р

ед
н

аз
н

ач
ен

н
ая

 д
л
я
 

п
о
и

ск
а 

о
ш

и
б

о
к
 в

 

д
р
у

ги
х

 п
р
о

гр
ам

м
ах

, 

я
д

р
ах

 о
п

ер
ац

и
о
н

н
ы

х
 

си
ст

ем
 и

 т
.п

. 

«
И

сс
ле

д
уе

м
 н

ед
р
а

 о
п

ер
а
ц
и

о
н
н
о
й

 

си
ст

ем
ы

 с
 п

о
м

о
щ

ью
 д

еб
а

гг
ер

а
»

. 

(t
ee

n
sl

a
n
g

.s
u

›c
o
n

te
n
t/

Д
еб

а
гг

ер
) 

5
7

. 
 

д
ед

л
а́

й
н

 
d

ea
d

li
n

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
р

ай
н

и
й

 с
р
о

к
; 

 

п
р

ед
ел

ьн
ы

й
 с

р
о

к
, 

д
ат

а 
и

л
и

 в
р

ем
я
, 
к
 

к
о

то
р
о

м
у

 д
о

л
ж

н
а 

б
ы

ть
 в

ы
п

о
л
н

ен
а 

за
д

ач
а 

«
П

р
ед

п
о

сл
ед

н
и
й

 р
а

з 
П

ут
и

н
 

н
а

зн
а

ч
и

л 
д
ед

л
а

й
н

 н
а

 3
1

 а
вг

ус
т

а
, 

п
о
т

о
м

 н
а

к
и

н
ул

 е
щ

е 
н
ед

ел
ю

»
. 

(А
н
д
р

ей
 В

ес
ел

о
в,

 В
и
к
т

о
р

 

Д
я
т

ли
к
о

ви
ч
. 
Г

о
со

б
о

р
о

н
ск

а
н
д

а
л 

//
 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»
, 
№

 3
7

 (
2
1
5

),
 

2
2

 с
ен

т
яб

р
я
 2

0
1

1
, 
2
0

1
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

5
8

. 
 

д
éн

и
м

 
d

en
im

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
со

б
ы

й
 т

и
п

 

х
л
о
п

ч
ат

о
б

у
м

аж
н

о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а 

с 

х
ар

ак
те

р
н

ы
м

 

п
ер

еп
л
ет

ен
и

ем
, 

о
к
р

ас
к
о
й

 (
и

н
д

и
го

) 
и

 

п
л
о

тн
о

ст
ью

 

«
Н

и
м

  
–

 р
о

д
и

н
а

 д
ж

и
н
со

во
й

 т
к
а

н
и

 

д
ен

и
м

, 
к
о

т
о
р

ую
 н

а
ч
а

ли
 з

д
ес

ь 

п
р
о
и

зв
о

д
и
т

ь 
в 

С
р

ед
н
и

е 
ве

к
а

 

(«
д

ен
и

м
»

 б
ук

ва
ль

н
о

 п
ер

ев
о

д
и
т

ся
 

к
а

к
 «

и
з 

Н
и
м

а
»

)»
. 
(В

и
к
т

о
р

 Г
р
и
ц

ю
к
. 

М
а
ги

я
 п

а
ст

о
р

а
ли

 (
2
0

0
4

) 
//

 

«
В

о
к
р

уг
 с

ве
т

а
»

, 

2
0
0
4

.0
7

.1
5

)(
Н

К
Р

Я
) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

312  

312 

5
9

. 
 

д
еф

р
ó

ст
ер

 
d

ef
ro

st
er

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

, 

п
р

ед
н

аз
н

ач
ен

н
о

е 
д

л
я
 

р
аз

м
о

р
аж

и
в
ан

и
я
 

за
м

о
р

о
ж

ен
н

ы
х

 

п
р
о
д

у
к
то

в
 

«
Д

еф
р

о
ст

ер
ы

 б
ы

ва
ю

т
. 

п
ер

и
о

д
и

ч
ес

к
о

го
 д

ей
ст

ви
я
; 

н
еп

р
ер

ы
вн

о
го

 д
ей

ст
ви

я
. 

во
зд

уш
н
ы

е;
 ж

и
д

к
о

ст
н
ы

е;
 

п
а
р
о

ва
к
уу

м
н
ы

е;
 м

и
к
р

о
во

лн
о
вы

е 

д
р

уг
и

е.
 ш

к
а

ф
н
ы

е;
 к

а
м

ер
н
ы

е;
 

т
ун

н
ел

ьн
ы

е;
 р

о
т

о
р
н
ы

е;
 

м
ем

б
р

а
н
н
ы

е»
. 
(w

o
rd

h
el

p
.r

u
) 

6
0

. 
 

д
ж

á
б

б
ер

 
ja

b
b

er
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

си
ст

ем
а 

м
гн

о
в
ен

н
о

го
 

о
б

м
ен

а 
со

о
б

щ
ен

и
я
м

и
 

и
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
ей

 о
 

п
р
и

су
тс

тв
и

и
 н

а 

о
сн

о
в
е 

о
тк

р
ы

то
го

 

п
р
о

то
к
о

л
а 

(I
C

Q
, 

M
S

N
 и

 т
.п

.)
 

«
У

 н
а

с 
н
а

 р
а

б
о

т
е 

к
о
гд

а
 а

сь
к
у 

о
т

р
уб

и
ли

, 
о
ст

а
ви

ли
 д

ж
а

б
б
ер

 д
ля

 

ло
к
а

ль
н
о

го
 о

б
щ

ен
и

я
»

. 

(I
C

Q
+

Q
IP

+
M

ir
a
n

d
a
 (

2
0

0
6

) 

(Н
К

Р
Я

) 

6
1

. 
 

д
ж

а
м

п
 

ju
m

p
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р
ы

ж
о

к
 

«
 –

 О
н
 т

о
ль

к
о

 ч
т

о
 с

о
ве

р
ш

и
л 

д
ж

а
м

п
 т

и
п

а
 «

Т
р

ен
о

ж
н
и

к
 –

 о
д

н
а

 

о
п
о
р

а
»

 и
 с

ей
ч
а

с 
в 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

гд
е-

н
и

б
уд

ь 
н
а

 Б
р
а

-А
а

р
е»

. 
(О

ле
г 

Т
ул

и
н
. 
Ф

а
н
т

а
ст

и
ч
ес

к
а

я
 ш

ут
к
а

 /
/ 

Ю
н
ы

й
 т

ех
н
и
к
, 

2
0

1
2

) 
(Н

К
Р

Я
) 

6
2

. 
 

д
ж

á
м

п
ер

 
ju

m
p

er
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

1
. 
С

ъ
ем

н
ая

 

п
ер

ем
ы

ч
к
а,

 

п
о

зв
о

л
я
ю

щ
ая

 

1
. 
«
В

 р
я
д

е 
сл

уч
а

ев
 н

а
 н

ек
о
т

о
р

ы
х 

со
вр

ем
ен

н
ы

х 
си

ст
ем

н
ы

х 
п

ла
т

а
х 

ус
т

а
н
а

вл
и

ва
ю

т
ся

 д
ж

а
м

п
ер

ы
, 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

313  

313 

2
 с

к
л
. 

в
ы

ст
ав

и
ть

 р
еж

и
м

 

р
аб

о
ты

 у
ст

р
о

й
ст

в
а 

за
м

ы
к
ан

и
ем

 

(р
аз

м
ы

к
ан

и
ем

) 

н
ес

к
о

л
ьк

и
х

 

к
о
н

та
к
то

в
. 

2
. 
С

п
о

р
ти

в
н

ы
й

 

сн
ар

яд
, 
о

сн
ащ

ен
н

ы
й

 

п
р
у

ж
и

н
о
й

, 
к
о

то
р

ая
  

п
о
д

 н
аг

р
у

зк
о

й
 

сж
и

м
ае

тс
я
, 

а 
п

о
то

м
 

р
ас

п
р
я
м

л
я
ет

ся
, 

в
ы

та
л
к
и

в
ая

 п
р
ы

гу
н

а 

в
в
ер

х
 

п
о
зв

о
ля

ю
щ

и
е 

о
су

щ
ес

т
вл

я
т

ь 

н
а

ст
р
о
й

к
у 

к
о

н
ф

и
гу

р
а
ц
и

и
 

си
ст

ем
н
о
й

 п
ла

т
ы

»
. 

(В
. 
Г

. 
С

о
ло

м
ен

ч
ук

, 
«
Ж

ел
ез

о
 П

К
 

2
0
1
2

»
, 
2

0
1
2

) 
 (

Н
К

Р
Я

) 

2
. 
«

Д
ж

а
м

п
ер

ы
 -

 э
т

о
 о

т
ли

ч
н
ы

й
 

сп
о

р
т

и
вн

ы
й

 т
р

ен
а
ж

ер
, 
к
о
т

о
р

ы
й

 

п
о
зв

о
ля

ет
 т

р
ен

и
р

о
ва

т
ь 

вс
е 

гр
уп

п
ы

 м
ы

ш
ц

, 
п
о

д
д
ер

ж
и

ва
т

ь 

о
т

ли
ч
н
ую

 ф
и
зи

ч
ес

к
ую

 ф
о

р
м

у,
 

п
о
со

р
ев

н
о
ва

т
ьс

я
 с

 д
р

уз
ья

м
и

. 

а
к
т

и
вн

о
 о

т
д

о
хн

ут
ь 

и
 

р
а
зв

ле
ч
ьс

я
»

. 
(j

u
m

p
-l

a
n
d

.r
u

) 

6
3

. 
 

д
ж

á
м

п
и

н
г
 

ju
m

p
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ф
и

тн
ес

 н
а 

б
ат

у
та

х
 

«
Д

ж
а

м
п

и
н

г 
- 

эт
о

 с
р

а
вн

и
т

ел
ьн

о
 

н
о

во
е 

н
а

п
р
а

вл
ен

и
е 

ф
и
т

н
ес

-

и
н
д

ус
т

р
и
и
»

. 
(s

p
o
rt

w
ik

i.
to

) 

6
4

. 
 

д
ж

ó
г
г
ер

 
jo

g
g

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

л
и

ц
о

, 
за

н
и

м
аю

щ
ее

ся
 

д
ж

о
гг

и
н

го
м

 

«
Т

а
к
 и

ли
 и

н
а
ч
е,

 н
а

ш
а

 к
р

а
са

ви
ц

а
 

и
м

ел
а

 7
0
0
0

0
 т

о
н
н
 в

о
д

о
и

зм
ещ

ен
и

я
 

и
 в

 д
ли

н
у 

т
я
н
ул

а
сь

 в
р

о
д
е 

н
а

 т
р
и

 

ф
ут

б
о

ль
н
ы

х 
п
о

ля
, 
во

 в
ся

к
о

м
 

сл
уч

а
е,

 д
ж

о
гг

ер
, 
о

б
ег

а
я
 т

р
и

 р
а
за

 

ее
 г

ла
вн

ую
 п

а
лу

б
у,

 т
о

 е
ст

ь 
б
ез

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

314  

314 

за
б
ег

а
 н

а
 н

о
с 

и
 к

о
р
м

у,
 д

ел
а

л 

м
и

лю
»

. 
(s

p
o
rt

w
ik

i.
to

) 

6
5

. 
 

д
ж

ó
г
г
ер

ы
 

jo
g
g

er
s 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

p
lu

r.
 t

. 

2
 с

к
л
. 

б
р

ю
к
и

 д
л
я
 б

ег
а 

«
Д

ж
о

гг
ер

ы
 в

 с
т

и
ле

 «
м

и
ли

т
а
р

и
»

 

п
о
п

ул
яр

н
ы

 в
 к

р
уг

у 
п
о

к
ло

н
н
и

к
о

в 

п
о
вс

ед
н
ев

н
о

го
 с

п
о
р
т

и
вн

о
го

 

ст
и

ля
»

. 
(z

h
u

rn
a

l-

la
d

y.
co

m
›m

o
d

a
/b

rj
u

ki
/s

h
ta

n
y-

d
zh

o
g
g

er
y)

 

 

6
6

. 
 

д
ж

ó
г
г
и

н
г
 /

 

д
ж

ó
г
и

н
г 

jo
g
g
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

б
ег

 т
р
у

сц
о́

й
  

(к
ак

 п
р

ав
и

л
о

, 
со

 

ск
о
р
о

ст
ью

 7
-9

 к
м

/ч
) 

«
С

б
р

о
си

т
ь 

ве
с 

п
о

м
о
гу

т
 п

р
о
гу

лк
и

 

н
а

 в
ел

о
си

п
ед

е,
 д

ж
о

гг
и

н
г»

. 
(С

. 

В
а
ле

н
т

и
н
о

в.
 Д

ви
га

ем
ся

, 
ч
т

о
б

ы
 

п
о
ху

д
ет

ь 
//

 «
Н

а
ук

а
 и

 ж
и

зн
ь»

, 

2
0
0
7

) 
(Н

К
Р

Я
) 

«
И

гр
а

ли
 в

 п
ер

ч
а

т
к
а

х 
и

 н
е 

н
а

 

сн
ег

у,
 а

 н
а

 м
о

ск
о

вс
к
о

й
 

д
ек

а
б

р
ьс

к
о

й
 с

ля
к
о
т

и
. 
Б

ез
о
п

а
сн

ы
й

 

д
ж

о
ги

н
г 

Г
ла

вн
о

е,
 ч

т
о

 м
еш

а
ет

 

м
о

ск
ви

ч
а

м
 о

зд
о
р

о
вл

я
т

ьс
я
, 
эт

о
 

со
б
а

к
и
»

. 
(А

ле
к
са

н
д
р
 З

и
ль

б
ер

т
, 

А
ле

к
са

н
д
р

 Г
о
р

б
ун

о
в.

 С
п

о
р
т

 (
1
9
9

7
) 

//
 «

С
т

о
ли

ц
а
»

, 
1
9
9

7
.0

1
.0

6
) 

(Н
К

Р
Я

) 

6
7

. 
 

д
и́

г
г
ер

 
d

ig
g

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

ч
ел

о
в
ек

, 

у
в
л
ек

аю
щ

и
й

ся
 

«
Д

и
гг

ер
 в

зв
ы

л 
о
т

 б
о
ли

 и
 в

ы
п

уч
и

л 

гл
а
за

»
. 
(В

а
д
и

м
 Г

р
о
м

о
в.

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

315  

315 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
ем

 

и
ск

у
сс

тв
ен

н
ы

х
 

п
о
д

зе
м

н
ы

х
 

со
о

р
у

ж
ен

и
й

 

К
о

м
п

р
о

м
а
т

 д
ля

 о
ли

га
р

ха
 (

2
0
0

0
))

 

(Н
К

Р
Я

) 
 

«
Ж

ен
щ

и
н
а
-д

и
гг

ер
 о

б
н
я
ла

 

«
сп

а
се

н
н
о

го
»

 м
уж

ч
и

н
у 

и
 п

о
-

м
а
т

ер
и
н
ск

и
 п

о
гл

а
д
и

ла
 е

го
 п

о
 

го
ло

ве
»

. 
(В

а
д
и
м

 Г
р

о
м

о
в.

 

К
о

м
п

р
о

м
а
т

 д
ля

 о
ли

га
р

ха
 (

2
0
0

0
))

 

(Н
К

Р
Я

) 

6
8

. 
 

д
и́

л
ер

1
 

d
ea

le
r 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
о

м
м

ер
ч

ес
к
ая

, 

ф
и

н
ан

со
в
ая

, 

сн
аб

ж
ен

ч
ес

к
ая

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
, 

п
р

ед
ст

ав
л
я
ю

щ
ая

 

и
н

те
р

ес
ы

 

за
р
у
б

еж
н

ы
х

 ф
и

р
м

 в
 

д
ан

н
о

й
 с

тр
ан

е 
п

р
и

 

то
р

го
в
л
е 

то
в
ар

о
м

, 

у
сл

у
га

м
и

 э
ти

х
 

и
н

о
ст

р
ан

н
ы

х
 ф

и
р

м
 

«
Д

и
л

ер
 «

Ф
о
ль

к
св

а
ге

н
а
»

 «
А

вт
о

 

Г
а

н
за

»
  
–

 е
д

и
н
ст

ве
н
н
ы

й
 в

 Р
о

сс
и
и

, 

и
м

ею
щ

и
й

 с
во

е 
т

ю
н
и

н
го

во
е 

а
т

ел
ье

»
. 
(К

о
р
о
т

к
о

 (
2

0
0
4

) 
//

 «
З
а

 

р
ул

ем
»

, 
2

0
0
4

.0
3

.1
5

)(
Н

К
Р

Я
) 

6
9

. 
 

д
и́

л
ер

2
 

d
ea

le
r 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
П

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
-

н
ы

й
 у

ч
ас

тн
и

к
 р

ы
н

к
а 

ц
ен

н
ы

х
 б

у
м

аг
, 

со
в
ер

ш
аю

щ
и

й
 

о
п

ер
ац

и
и

 с
 ц

ен
н

ы
м

и
 

1
. 
«

Ф
и

н
а

н
со

вы
й

 к
о

н
су

ль
т

а
н
т

  
–

 

эт
о

 п
р
о

ф
ес

си
о

н
а

ль
н
ы

й
 б

р
о
к
ер

 и
ли

 

д
и

л
ер

, 
к
о
т

о
р

ы
й

 п
о

м
о

га
ет

 

эм
и

т
ен

т
у 

в 
п
о

д
го

т
о

вк
е 

п
р
о

сп
ек

т
а

 э
м

и
сс

и
и

 ц
ен

н
ы

х 
б
ум

а
г,

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

316  

316 

б
у

м
аг

ам
и

 о
т 

св
о

ег
о

 

и
м

ен
и

 и
 з

а 
св

о
й

 с
ч

ёт
. 

2
. 
С

о
тр

у
д

н
и

к
 к

аз
и

н
о

, 

к
р
у

п
ье

, 
к
о

то
р
ы

й
 

в
ед

ет
 и

гр
у

 з
а 

к
ар

то
ч
н

ы
м

 с
то

л
о

м
. 

3
. 
М

ел
к
и

й
 т

о
р

го
в
ец

 

н
ар

к
о

ти
к
ам

и
 

за
ве

р
я
ет

 е
го

 и
 н

ес
ёт

 

о
т

ве
т

ст
ве

н
н
о

ст
ь 

за
 

д
о

ст
о
ве

р
н
о

ст
ь 

и
 п

о
лн

о
т

у 

р
а
ск

р
ы

ва
ем

ы
х 

в 
н
ём

 с
ве

д
ен

и
й

»
. 

(А
н
т

о
н
 К

уз
и

н
. 
М

а
н
и
п

ул
ят

о
р

а
м

 

н
а

ш
ли

 м
ес

т
о

 в
 з

а
к
о
н
е 

(2
0

0
2

) 
//

 

«
Ф

и
н
а

н
со

ва
я
 Р

о
сс

и
я
»

, 
2

0
0
2

.0
9

.1
9

) 

(Н
К

Р
Я

).
 

2
. 
«

Б
о

ль
ш

е 
эт

о
й

 с
ум

м
ы

 д
и

л
ер

 н
е 

и
м

ее
т

 п
р

а
ва

 п
р
о
и

гр
а

т
ь
»

. 

(М
а

р
га

р
и

т
а

 О
зе

р
о

ва
. 
М

ы
 з

а
 ц

ен
о

й
 

н
е 

п
о

ст
о
и

м
 (

2
0

0
0

) 
//

 «
К

а
р

ье
р
а

»
, 

2
0
0
0

.0
2

.0
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

3
. 
«
А

 о
н
 –

 е
ё 

и
зб

р
а

н
н
и

к
 –

 м
ел

к
и

й
 

д
и

л
ер

, 
т

о
р

гу
ю

щ
и
й

 м
а
р
и

ху
а

н
о
й

»
. 

(О
ле

г 
Г

ла
д
о

в.
 Л

ю
б

о
вь

 

ст
р

а
т

ег
и
ч
ес

к
о

го
 н

а
зн

а
ч
ен

и
я
 

(2
0
0
0

-2
0
0
3

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

7
0

. 
 

д
и

ск
á

у
н

т
ер

 
d

is
co

u
n

te
r 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
аг

аз
и

н
, 
то

р
гу

ю
щ

и
й

 

в
 р

о
зн

и
ц

у
 п

о
 ц

ен
ам

, 

п
р
и

б
л
и

ж
ен

н
ы

м
 к

 

о
п

то
в
ы

м
 

«
С

о
вс

ем
 с

к
о
р

о
 в

 Н
и
ж

н
ем

 

Н
о
вг

о
р

о
д

е 
п
о

я
ви

т
ся

 Ф
ед

ер
а
ль

н
ы

й
 

эл
ек

т
р

о
н
н
ы

й
 д

и
ск

а
ун

т
ер

 

T
ec

h
n
o

P
o

in
t»

. 
(к

о
лл

ек
т

и
вн

ы
й

. 
В

 

Н
и
ж

н
ем

 Н
о

вг
о
р
о

д
е 

о
т

к
р

о
ет

ся
 

Ф
ед

ер
а

ль
н
ы

й
 э

ле
к
т

р
о

н
н
ы

й
 

д
и

ск
а

ун
т

ер
 T

ec
h

n
o
P

o
in

t 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

317  

317 

(2
0
1
6

.0
3

.0
6

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

7
1

. 
 

д
и

ск
ó

н
т
 

d
is

co
u

n
t 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ск
и

д
к
а 

с 
о

б
ъ

я
в
л
ен

н
о
й

 

п
р

ей
ск

у
р

ан
тн

о
й

 

ц
ен

ы
 т

о
в
ар

а 
и

л
и

 

у
сл

у
ги

, 

п
р

ед
о

ст
ав

л
я
ем

ая
 

п
р
о
д

ав
ц

о
м

 

п
о

тр
еб

и
те

л
ю

 

«
Т

а
к
, 

ес
ли

 р
а

н
ьш

е 
2
0

-п
р
о

ц
ен

т
н
ы

й
 

д
и

ск
о

н
т

 п
р

и
во

д
и

л 
к
 р

о
ст

у 

п
р
о

д
а

ж
 в

 п
о
лт

о
р

а
 р

а
за

, 
т

о
 

т
еп

ер
ь 

т
а

к
и

е 
ск

и
д

к
и

 д
а
ю

т
 л

и
ш

ь 

п
о

ло
ви

н
у 

б
ы

ло
го

 п
р
и

р
о

ст
а

»
. 

(Н
а

т
а

ль
я
 Л

и
т

ви
н
о

ва
. 
С

к
о

ль
к
о

 

о
б

ув
и

 н
а

д
о

 ч
ел

о
ве

к
у?

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

7
2

. 
 

д
и

сл
а

й
к

 /
 

д
и

зл
а

й
к

 

d
is

li
k

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
н

о
п

к
а,

 с
 п

о
м

о
щ

ью
 

к
о

то
р
о
й

 п
у

б
л
и

к
ац

и
я 

в
 и

н
те

р
н

ет
е 

о
тм

еч
ае

тс
я
 к

ак
 

н
еп

о
н

р
ав

и
в
ш

ая
ся

, 
а 

та
к
ж

е 
са

м
а 

о
тм

ет
к
а,

 

н
аж

ат
и

е 
н

а 
та

к
у

ю
 

к
н

о
п

к
у

 (
«

D
is

li
k
e»

, 

«
М

н
е 

н
е 

н
р
ав

и
тс

я
»

 

и
л
и

 п
и

к
то

гр
ам

м
у

 в
 

в
и

д
е 

р
у
к
и

 с
 

о
п

у
щ

ен
н

ы
м

 в
н

и
з 

б
о

л
ьш

и
м

 п
ал

ьц
ем

) 

«
Д

и
сл

а
й

к
и

 е
ст

ь 
н
е 

ве
зд

е:
 

н
а

п
р
и

м
ер

, 
во

 В
К

о
н
т

а
к
т

е 
и

 

Ф
ей

сб
ук

е 
о

н
и

 о
т

су
т

ст
ву

ю
т

, 
п
о

 

о
ф

и
ц
и

а
ль

н
ы

м
 п

о
я
сн

ен
и

я
м

, 
д

ля
 

и
зб

еж
а

н
и

я
 к

о
н
ф

ли
к
т

о
в 

и
ли

 

сп
о

р
о

в 
и

 и
з-

за
 о

б
щ

ей
 д

р
уж

ес
к
о

й
 

н
а

п
р
а

вл
ен

н
о
ст

и
 с

ет
ей

»
. 

(h
tt

p
:/

/w
w

w
.w

ik
ir

ea
li

ty
.r

u
/w

ik
i/

) 

«
Д

и
зл

а
й

к
 –

 э
т

о
 п

о
лн

а
я
 

п
р
о
т

и
во

п
о

ло
ж

н
о

ст
ь 

ла
й
к
у
»

. 

(s
em

a
n
ti

ca
.i

n
) 

7
3

. 
 

д
и

сп
éн

се
р

 
d

is
p

en
se

r 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

 д
л
я
 

в
ы

д
ач

и
 ч

ег
о
-л

и
б

о
 в

 

«
О

б
ъ

ем
н
а

я
 м

н
о

го
се

к
ц

и
о

н
н
а

я
 

м
о
р
о

зи
ль

н
а

я
 к

а
м

ер
а
 д

ли
т

ел
ьн

о
го

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

318  

318 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
п

р
ед

ел
ён

н
о

й
 д

о
зе

, 

к
о

л
и

ч
ес

тв
е 

хр
а

н
ен

и
я
 п

р
о

д
ук

т
о
в 

с 
о

п
ц
и

ей
 

«
С

уп
ер

-з
а

м
о
р

о
зк

а
»

, 
вы

со
к
и
й

 

д
и

сп
ен

се
р

 д
ля

 в
о

д
ы

 и
 л

ьд
а

, 

ун
и

ве
р

са
ль

н
ы

е 
о
т

д
ел

ен
и

я
 

хо
ло

д
и

ль
н
о
й

 к
а

м
ер

ы
 п

р
и

д
а
ю

т
 

д
а

н
н
ы

м
 х

о
ло

д
и

ль
н
и
к
а

м
 

п
р
а

к
т

и
ч
н
о

ст
ь 

и
 д

о
ст

а
вл

я
ю

т
 

п
о
и

ст
и

н
е 

эс
т

ет
и

ч
ес

к
о

е 

н
а

сл
а

ж
д

ен
и

е 
п
р

и
 п

о
ль

зо
ва

н
и
и

»
. 

(М
ес

т
о

 в
ст

р
еч

и
 и

зм
ен

и
т

ь 
н
ел

ьз
я
! 

(2
0
0
4

) 
//

 «
А

м
ур

ск
и
й

 М
ер

и
д
и
а

н
»

 

(Х
а

б
а

р
о

вс
к
),

 2
0
0

4
.1

2
.2

2
) 

(Н
К

Р
Я

) 

7
4

. 
 

д
р

á
й

в
ер

 
d

ri
v

er
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
К

о
м

п
ью

те
р
н

о
е 

п
р
о

гр
ам

м
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е,

 с
 

п
о

м
о

щ
ью

 к
о

то
р
о

го
 

о
п

ер
ац

и
о
н

н
ая

 

си
ст

ем
а 

п
о

л
у

ч
ае

т 

д
о
ст

у
п

 к
 

ап
п

ар
ат

н
о

м
у

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
ю

 

н
ек

о
то

р
о

го
 

у
ст

р
о
й

ст
в
а.

 

2
. 
О

п
р
ед

ел
я
ю

щ
и

й
 

ф
ак

то
р
 

1
. 
«
П

р
о
гр

а
м

м
н
ы

й
 д

р
а

й
ве

р
 н

и
зк

о
го

 

ур
о

вн
я
 с

ле
д
и
т

 з
а

 с
о
ст

о
я
н
и

ем
 

уп
р

а
вл

я
ю

щ
и

х 
си

гн
а

ло
в 

и
 

о
б
р

а
б

а
т

ы
ва

ет
 в

се
 з

а
п
р

о
сы

 

Ч
П

У
»

. 
(В

. 
Ф

. 
Б

ез
ъ

я
зы

ч
н
ы

й
, 

А
. 
Ю

. 

Т
а
т

а
р

и
н
о
в,

 М
. 

В
. 

Т
и
м

о
ф

ее
в.

 

П
р
о

б
ле

м
ы

 в
н
ед

р
ен

и
я
 C

A
D

/C
A

M
 

си
ст

ем
 в

 п
р
о

м
ы

ш
ле

н
н
о

ст
и

 /
/ 

А
вт

о
м

а
т

и
за

ц
и

я
 т

ех
н
о

ло
ги

ч
ес

к
и

х 

п
р
о
ц

ес
со

в 
в 

м
а

ш
и

н
о
ст

р
о

ен
и
и
/ 

М
еж

ву
зо

вс
к
и
й

 с
б
о

р
н
и

к
 н

а
уч

н
ы

х 

т
р
уд

о
в 

, 
2

0
0
2

) 
(Н

К
Р

Я
).

 

2
. 
«
Н

а
п
р

и
м

ер
, 
н
ед

а
вн

о
 м

ы
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

319  

319 

о
б

н
а

р
уж

и
ли

 и
н
т

ер
ес

н
ы

й
 д

р
а

й
ве

р
 

р
а
зв

и
т

и
я
 м

и
р

о
во

го
 к

о
н
д
и
т

ер
ск

о
го

 

р
ы

н
к
а

  
–

 з
а
м

о
р
о

ж
ен

н
ы

е 

п
о

лу
ф

а
б

р
и
к
а

т
ы

»
. 
(Н

и
к
о

ла
й

 

П
р
о
ц

ен
к
о

, 
Ф

ел
и

к
с 

А
й

р
а
п

ет
я
н
. 

С
ла

д
о

ст
и

 п
о

 с
и

ст
ем

е 
T

o
yo

ta
 /

/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
5

) 

7
5

. 
 

д
р

éс
си

н
г
 /

 

д
р

éс
и

н
г
 

d
re

ss
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
сп

о
м

о
га

те
л
ьн

о
е 

б
л
ю

д
о

-п
р

и
п

р
ав

а 

(з
ап

р
ав

к
а)

, 

о
п

р
ед

ел
ен

н
ы

ы
й

 

со
ст

ав
, 
п

р
и

зв
ан

н
ы

е 

п
р
и

д
ат

ь 
са

л
ат

ам
 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

в
к
у

со
в
ы

е 
к
ач

ес
тв

а 
 

«
С

а
ла

т
н
ы

е 
за

п
р

а
вк

и
, 
са

ла
т

н
ы

е 

со
ус

ы
, 
д
р

ес
си

н
ги

 п
р
ед

н
а

зн
а
ч
ен

ы
 

д
ля

 п
р

и
д

а
н
и

я
 с

а
ла

т
а

м
 

д
о

п
о

лн
и
т

ел
ьн

ы
х 

вк
ус

о
вы

х 

к
а

ч
ес

т
в 

(п
и
к
а

н
т

н
о

ст
и

, 
со

ч
н
о

ст
и

, 

сл
а

д
о

ст
и

, 
к
и

сл
о
т

ы
) 

и
 с

о
ед

и
н
ен

и
я
 

и
н
гр

ед
и

ен
т

о
в 

са
ла

т
а

 м
еж

д
у 

со
б
о
й

»
. 

(h
tt

p
s:

//
d
ic

.a
ca

d
em

ic
.r

u
/d

ic
.n

sf
/r

u
w

i

ki
/9

0
7
1
2

7
) 

7
6

. 
 

д
р

и
ф

т
 

d
ri

ft
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

те
х

н
и

к
а 

п
р

о
х
о

ж
д

ен
и

я
 

п
о

в
о

р
о

то
в
 и

 в
и

д
 

ав
то

сп
о
р

та
, 

х
ар

ак
те

р
и

зу
ю

щ
и

й
ся

 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
ем

 

у
п

р
ав

л
я
ем

о
го

 з
ан

о
са

 

н
а 

м
ак

си
м

ал
ьн

о
 

«
В

се
 м

ы
 в

о
сх

и
щ

а
ем

ся
, 
к
о

гд
а

 

п
и

ло
т

 э
к
ст

р
а

-к
ла

сс
а

 в
 г

о
н
к
е 

«
Ф

о
р
м

ул
ы

-1
»

 и
ли

 д
р

уг
о
й

 т
о
п

о
во

й
 

се
р
и

и
 о

б
го

н
я
ет

 с
о
п
ер

н
и

к
а

 в
п

ло
т

ь 

д
о

 с
р

ы
ва

 м
а

ш
и

н
ы

 в
 д

р
и

ф
т

, 
н
о

 п
р
и

 

эт
о

м
 у

д
ер

ж
и

ва
ет

 е
е 

о
т

 в
ы

ле
т

а
»

. 

(s
p
o
rt

s.
ru

›t
ri

b
u
n

a
/b

lo
g

s/
ru

ss
ia

n
d

ri
ft

/



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

320  

320 

в
о
зм

о
ж

н
ы

х
 д

л
я
 

у
д

ер
ж

ан
и

я
 н

а 
тр

ас
се

 

ск
о
р
о

ст
и

 и
 у

гл
а 

к
 

тр
ае

к
то

р
и

и
 

1
2
5
7

9
5
6

.h
tm

l 
) 

7
7

. 
 

д
р

и́
ф

т
ер

 
d

ri
ft

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ав
то

го
н

щ
и

к
, 

и
сп

о
л
ьз

у
ю

щ
и

й
 

те
х

н
и

к
у

 д
р
и

ф
та

  

«
Э

т
о

 б
уд

ет
 и

зв
ес

т
н
ы

й
 в

о
 в

се
м

 

м
и
р

е 
т

ур
н
и
р

 в
 Т

о
к
и
о

 н
а

 т
р

а
сс

е 

ле
ге

н
д
а

р
н
о
го

 д
ля

 д
р
и

ф
т

ер
о

в
 

о
ст

р
о

ва
 О

д
а
й

б
а

, 
к
о
т

о
р

ы
й

 

н
а

м
еч

ен
 н

а
 п

ер
и
о

д
 с

 3
0

 с
ен

т
я
б
р

я
 

п
о

 1
 о

к
т

яб
р

я
 т

ек
ущ

ег
о

 г
о

д
а

»
. 

(a
u
to

.y
u
g
a

.r
u

›Н
о
во

ст
и
›4

6
0

2
) 

 

7
8

. 
 

д
р

о
н

 
d

ro
n

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

б
ес

п
и

л
о

тн
ы

й
 

л
ет

ат
ел

ьн
ы

й
 а

п
п

ар
ат

 

«
У

д
и

ви
т

ел
ьн

ы
м

 б
ы

ло
 т

о
, 
ч
т

о
 о

н
 

п
ер

ес
к
а
зы

ва
л 

м
о

и
 в

о
сп

о
м

и
н
а

н
и

я
 в

 

т
о
т

 с
а

м
ы

й
 м

о
м

ен
т

, 
к
о

гд
а

 о
н
и

 

п
о

я
вл

я
ли

сь
  
–

 с
ло

вн
о
 д

р
о

н
, 

п
а
р

я
щ

и
й

 н
а

д
 с

ум
р
а

ч
н
ы

м
и

 

ущ
ел

ья
м

и
 м

о
ег

о
 м

о
зг

а
»

. 
(В

и
к
т

о
р

 

П
ел

ев
и

н
. 
Б

эт
м

а
н
 А

п
о

лл
о

 (
2
0
1

3
))

 

(Н
К

Р
Я

) 

7
9

. 
 

д
р

о
п

 
d

ro
p

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
П

р
ы

ж
о
к
 с

 

п
л
о

ск
о

ст
и

 н
а 

п
л
о

ск
о

ст
ь 

(и
л
и

 н
а 

ск
л
о
н

) 
н

ах
о

д
я
щ

и
й

ся
 

1
. 
«

Д
р
о

п
 –

 с
п

ус
к
 с

 п
ло

ск
о

ст
и

 н
а

 

п
ло

ск
о

ст
ь 

н
а

хо
д

я
щ

ую
ся

 

н
и

ж
е(

т
.е

. 
п

р
и
зе

м
ле

н
и

е)
. 

П
р
и
зе

м
ле

н
и
е 

м
о

ж
ет

 б
ы

т
ь 

п
о

д
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

321  

321 

н
и

ж
е,

 и
сп

о
л
ьз

у
ет

ся
 в

 

эк
ст

р
ем

ал
ьн

ы
х

 в
и

д
ах

 

сп
о
р

та
 к

ак
 

п
р

еп
я
тс

тв
и

е.
 

2
. 
Л

ю
б

о
й

 

л
ан

д
ш

аф
тн

ы
й

 

п
ер

еп
ад

 в
ы

со
ты

, 

д
л
я
 п

р
ы

ж
к
о

в
 

(в
 э

к
ст

р
ем

ал
ьн

ы
х

 

в
и

д
ах

 с
п

о
р

та
).

 

3
. 
В

се
 ч

то
 в

ы
п

ад
ае

т 

и
з 

м
о
н

ст
р

а 

и
л
и

 и
гр

о
к
а 

п
о
сл

е 

ег
о

 у
б

и
й

ст
в
а/

см
ер

ти
 

(и
гр

о
в
ы

е 

в
ещ

и
, 
 д

ен
ьг

и
, 

п
р

ед
м

ет
ы

) 

уг
ло

м
 –

 э
т

о
 д

р
о

п
 н

а
 с

к
ло

н
 и

ли
 

б
ы

т
ь 

р
о

вн
ы

м
 б

ез
 н

а
к
ло

н
а

 

п
о
ве

р
хн

о
ст

и
 –

 д
р
о

п
 н

а
 

п
ло

ск
о

ст
ь
»

. 
(x

-

b
ik

er
s.

ru
›l

es
so

n
s/

st
r/

2
.p

h
p
) 

2
. 
«

Д
р
о

п
о

м
 н

а
зы

ва
ю

т
 м

ес
т

о
 и

ли
 

к
о

н
ст

р
ук

ц
и
ю

, 
о
т

к
уд

а
 м

о
ж

н
о

 

со
ве

р
ж

и
т

ь 
сп

р
ы

ги
ва

н
и
е»

. 

(k
a
tu

sh
ki

n
.r

u
›e

n
cy

cl
o
p

ed
ia

/g
lo

ss
a
ry

/

1
0
9
6

) 

3
. 
«

Д
р
о

п
 в

 M
in

ec
ra

ft
 –

 э
т

о
 в

ещ
и

 

и
ли

 п
р

ед
м

ет
ы

, 
сб

р
о
ш

ен
н
ы

е 

м
о
б

а
м

и
 (

н
еи

гр
о
вы

м
и

 

п
ер

со
н
а
ж

а
м

и
),

 п
о

сл
е 

ги
б

ел
и

"»
. 
 

(m
in

ec
ra

ft
-r

u
.g

a
m

ep
ed

ia
.c

o
m

) 

 

8
0

. 
 

д
р

ó
п

и
н

г
 

d
ro

p
p

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
о
со

б
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 

и
н

те
р
н

ет
-т

о
р

го
в
л
и

, 

п
р
и

 к
о

то
р
о

м
 

п
р
о
д

ав
ец

 в
ы

п
о

л
н

я
ет

 

ф
у
н

к
ц

и
и

 п
о

ср
ед

н
и

к
а 

м
еж

д
у

 п
о

к
у
п

ат
ел

ем
 и

 

п
о

ст
ав

щ
и

к
о

м
 

«
О

сн
о
вн

ы
м

о
т

ли
ч
и

ем
 д

р
о

п
п

и
н

га
 

о
т

 т
р

а
д
и
ц

и
о

н
н
о

й
 п

о
ср

ед
н
и

ч
ес

к
о

й
 

д
ея

т
ел

ьн
о

ст
и

 я
вл

я
ет

ся
 т

о
т

 

ф
а

к
т

, 
ч
т

о
 п

р
и
о

б
р

ет
а
ем

ы
й

 т
о

ва
р

 

н
а

хо
д

и
т

ся
 у

 п
о

ст
а

вщ
и

к
а

»
. 

(h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

a
n
a
g

w
a

y.
ru

/m
w

a
ys

-

5
5
3

-1
.h

tm
l)

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

322  

322 

8
1

. 
 

е-
м

ей
л

 /
  

е-
м

эй
л

 /
 e

-m
a

il
 

 

e-
m

a
il

 

(e
le

ct
ro

n
ic

 

m
a

il
) 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

эл
ек

тр
о

н
н

ая
 п

о
ч

та
 

«
Е

-м
ей

л
 д

о
лж

ен
 б

ы
т

ь 

к
о

р
р

ек
т

н
ы

м
, 
т

о
 е

ст
ь 

н
а

п
и

са
н
н
ы

м
 

п
р
а

ви
ль

н
о

.(
co

p
ir

a
yt

er
.r

u
) 

Н
а

 е
ё 

са
й
т

е 
н
ет

 н
и

 о
д

н
о
го

 

к
о

н
т

а
к
т

а
, 
к
р

о
м

е 
е-

м
эй

л
а

, 

за
р

ег
и

ст
р

и
р
о

ва
н
н
о

го
 

о
б

щ
ед

о
ст

уп
н
о
м

 м
эй

л.
р

у»
. 

(к
о

лл
ек

т
и

вн
ы

й
. 
Ф

о
р
ум

: 

К
ла

сс
и
ч
ес

к
а

я
 г

о
м

ео
п

а
т

и
я
 и

 

ш
а

р
ла

т
а
н
ст

во
 (

2
0

0
8

-2
0
1

0
))

 

(Н
К

Р
Я

) 

8
2

. 
 

и
м

и
д

ж
б
о́

р
д

  
im

a
g

eb
o

a
rd

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

р
аз

н
о

в
и

д
н

о
ст

ь 
в
еб

-

ф
о
р
у
м

а 
с 

в
о
зм

о
ж

н
о

ст
ью

 

п
р
и

к
р

еп
л
я
ть

 к
 

со
о

б
щ

ен
и

я
м

 

гр
аф

и
ч
ес

к
и

е 
ф

ай
л
ы

 

«
П

ер
вы

е 
и

м
и

д
ж

б
о
р
д
ы

 б
ы

ли
 

со
зд

а
н
ы

 н
а

 т
ер

р
и
т

о
р
и
и

 Я
п
о

н
и
и

, 
а

 

а
н
гл

о
я
зы

ч
н
ы

е 
а
н
а

ло
ги

 п
о
ст

р
о

ен
ы

 

во
к
р

уг
 я

п
о

н
ск

о
й

 к
ул

ьт
ур

ы
»

. 

(r
u

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
) 

8
3

. 
 и

м
и

д
ж

м
е́й

к
ер

 
im

a
g

e
-m

a
k

er
 

 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
ец

и
ал

и
ст

, 

р
аз

р
аб

ат
ы

в
аю

щ
и

й
 

ст
р

ат
ег

и
ю

 и
 т

ех
н

и
к
у

 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
го

 

ф
о
р
м

и
р
о

в
ан

и
я
 о

б
р

аз
а 

(и
м

и
д

ж
а)

 

«
П

о
м

н
ю

, 
о

д
и
н
 з

н
а

к
о
м

ы
й

, 
д

о
во

ль
н
о

 

и
зв

ес
т

н
ы

й
 ч

ел
о

ве
к
, 

п
о

сл
е 

т
о
го

 

к
а

к
 с

 н
и
м

 п
о
р

а
б

о
т

а
л 

о
ч
ен

ь 

д
о

р
о

го
й

 и
м

и
д
ж

м
ей

к
ер

, 
н
а
ч
а

л 

вы
зы

ва
т

ь 
о
т

к
р

о
ве

н
н
о

е 

н
ед

о
ум

ен
и

е 
у 

о
к
р

уж
а

ю
щ

и
х»

. 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

323  

323 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
, 

ар
ти

ст
а,

 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
о

го
 и

л
и

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 

д
ея

те
л
я
 в

 ц
ел

ях
 

ф
о
р
м

и
р
о

в
ан

и
я
  

р
еп

у
та

ц
и

и
, 

п
о

в
ы

ш
ен

и
я
, 

в
л
и

я
те

л
ьн

о
ст

и
 и

 

п
о
п

у
л
я
р
н

о
ст

и
 

(М
а

р
и

н
а

 К
ва

сн
и
ц

к
а
я
. 
Н

а
т

а
ли

 

Г
о

ли
ц

ы
н
а

: 
«
Н

а
 д

а
ч
е 

я
 о

ч
ен

ь 

лю
б

лю
 з

а
н
и

м
а
т

ьс
я
 а

ст
р
о

ло
ги

ей
»

 

(2
0
0
4

) 
//

 «
H

o
m

es
 &

 G
a
rd

en
s»

, 

2
0
0
4

.1
2

.0
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

8
4

. 
 

и
н

сá
й

д
 

in
si

d
e 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

д
ан

н
ы

е,
 п

о
л
у

ч
ен

н
ы

е 

о
т 

со
тр

у
д

н
и

к
а 

к
ак

о
й

-

л
и

б
о

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

и
л
и

 ф
и

р
м

ы
, 

и
 

п
р

ед
н

аз
н

ач
ен

н
ы

е 
д

л
я
 

«
в
н

у
тр

ен
н

ег
о

 

п
о

л
ьз

о
в
ан

и
я»

 

(и
н

са
й

д
ер

ск
ая

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
) 

«
И

м
ен

н
о

 с
ей

ч
а

с 
и

д
ет

 п
р
о

ц
ес

с 

п
р
и

н
ят

и
я
 о

т
еч

ес
т

ве
н
н
о
го

 

К
о

р
п

о
р

а
т

и
вн

о
го

 к
о
д

ек
са

, 

к
о
т

о
р

ы
й

 д
о

лж
ен

, 
в 

ч
а

ст
н
о

ст
и

, 

п
о
б

уж
д
а
т

ь
 у

ч
а

ст
н
и

к
о

в 
р

ы
н
к
а

 

б
о

р
о

т
ьс

я
 с

 т
а
к
и

м
и

 я
вл

ен
и

ям
и

, 

к
а

к
 «

и
н

са
й

д
»
»

. 
(А

ле
к
са

н
д
р

 

Л
а

т
к
и
н
. 
Я

 з
н
а

ю
, 
ч
т

о
 т

ы
 з

н
а
еш

ь,
 

ч
т

о
 о

н
 з

н
а
ет

. 
H

ew
le

tt
-P

a
ck

a
rd

 и
 

C
o
m

p
a
q

 г
о

т
о

вя
т

ся
 к

 

н
ео

б
ъ

ед
и

н
ен

и
ю

 (
2
0

0
1

) 
//

 

«
И

зв
ес

т
и

я
»

, 
2

0
0
1

.1
2

.2
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

8
5

. 
 

и
н

сá
й

д
ер

 
in

si
d

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

л
и

ц
о

, 

и
м

ею
щ

ее
д

о
ст

у
п

к
к
о
н

«
Т

о
м

п
со

н
у 

я
вн

о
 о

ч
ен

ь 
хо

т
ел

о
сь

 

о
т

м
ы

т
ь 

«
а

н
ге

ло
в»

, 
п

р
ев

р
а
т

и
в 

и
х 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

324  

324 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ф
и

д
ен

ц
и

ал
ьн

о
й

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
о
д

ел
ах

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

(ф
и

р
м

ы
)б

л
аг

о
д

ар
я
св

о

ем
у

сл
у

ж
еб

н
о

м
у
п

о
л
о

ж
ен

и
ю

и
л
и

р
о

д
ст

в
ен

н

ы
м

св
я
зя

м
 

в 
св

ер
к
а

ю
щ

ую
 к

о
н
н
и

ц
у 

н
о

н
к
о

н
ф

о
р

м
и

зм
а

, 
о
д

н
а

к
о

 к
а

к
 

и
н

са
й

д
ер

 о
н
 н

а
гл

я
д
ел

ся
 т

а
к
о

го
 

св
и

н
ст

ва
, 
ч
т

о
 и

ст
о
р

и
я
 ч

ем
 

д
а

ль
ш

е,
 т

ем
 м

ен
ьш

е 
п

о
хо

д
и
т

 н
а

 

п
р
о
т

и
во

ст
о

я
н
и

е 
св

о
б
о

д
о

лю
б
ц

ев
 и

 

ф
а

ш
и
ст

ву
ю

щ
и

х 
вл

а
ст

ей
»

. 
(Р

о
м

а
н
 

В
о
ло

б
уе

в.
 П

о
лп

и
н
т

ы
 с

ы
р

о
го

 

эф
и
р
а

. 
Э

к
ст

р
ем

а
ль

н
ы

е 
за

ве
т

ы
 

Х
а
н
т

ер
а

 С
. 
Т

о
м

п
со

н
а

  
–

 н
е 

ве
р

ь,
 

н
е 

б
о
й

ся
 и

 п
и

ш
и

 (
2

0
0

2
) 

//
 

«
И

зв
ес

т
и

я
»

, 
2

0
0
2

.0
3

.0
3

) 
(Н

К
Р

Я
) 

8
6

. 
 

и
н

т
ер

к
ó
м

 
in

te
rc

o
m

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

си
ст

ем
а 

в
н

у
тр

ен
н

ей
 

св
я
зи

, 
а 

та
к
ж

е 

п
ер

ег
о

в
о
р

н
о

е 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

 д
л
я
 е

е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

«
М

о
д

ел
ь 

F
L

H
T

C
 U

l 
U

lt
ra

 C
la

ss
ic

 

E
le

ct
ra

 G
li

d
eи

м
ее

т
 д

ву
хм

ес
т

н
о

е 

се
д

ло
, 
т

а
хо

м
ет

р
 и

 б
ен

зо
б
а

к
 

б
о

ль
ш

ей
 е

м
к
о

ст
и

, 
а
 т

а
к
ж

е 

р
а

д
и
о

ст
а

н
ц
и

ю
, 

и
н

т
ер

к
о

м
 

(с
р

ед
ст

во
 д

ля
 о

б
щ

ен
и

я
 с

 

п
а
сс

а
ж

и
р
о

м
),

 э
ле

к
т

р
о

н
н
ы

й
 к

р
уи

з-

к
о

н
т

р
о

ль
 (

ус
т

р
о

й
ст

во
 д

ля
 

п
о

д
д

ер
ж

а
н
и

я
 п

о
ст

о
я
н
н
о

й
 

ск
о

р
о

ст
и

),
 т

а
к
ж

е 
м

о
ж

ет
 

о
сн

а
щ

а
т

ьс
я
 б

о
к
о

во
й

 к
о

ля
ск

о
й

»
. 

(н
еи

зв
ес

т
н
ы

й
. 
К

о
лл

ек
ц

и
я
 «

Ю
Т

»
 /

/ 

Ю
н
ы

й
 т

ех
н
и
к
, 

2
0

1
2

) 
(Н

К
Р

Я
) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

325  

325 

8
7

. 
 

И
н

т
ер

н
éт

 
In

te
rn

et
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
се

м
и

р
н

ая
 с

и
ст

ем
а 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
н

ы
х

 

к
о

м
п

ью
те

р
н

ы
х

 с
ет

ей
 

д
л
я
 х

р
ан

ен
и

я
 и

 

п
ер

ед
ач

и
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

«
Н

а
 с

а
м

о
м

 д
ел

е 
вз

а
и

м
н
ы

е 

п
р
ет

ен
зи

и
 M

ic
ro

so
ft

 и
 A

O
L

 и
м

ею
т

 

п
о

д
о
п

лё
к
у,

 д
а

лё
к
ую

 о
т

 

за
т

я
н
ув

ш
ег

о
ся

 

р
а
зб

и
р
а
т

ел
ьс

т
ва

, 
 –

 э
т

и
 д

ве
 

к
о

м
п
а

н
и

и
 я

вл
я
ю

т
ся

 ж
ес

т
о
к
и

м
и

 

к
о

н
к
ур

ен
т

а
м

и
 в

 м
и

р
о

во
й

 с
ет

и
 

И
н

т
ер

н
ет

»
. 
(А

ле
к
са

н
д

р
 Л

а
т

к
и

н
. 

Г
р
уз

и
т

е 
д

о
к
ум

ен
т

ы
 б

о
ч
к
а

м
и

. 

Д
ел

о
 п

р
о

т
и

в 
M

ic
ro

so
ft

 в
ст

уп
и

ло
 в

 

н
о

ву
ю

 с
т

а
д

и
ю

 (
2

0
0
2

) 
//

 

«
И

зв
ес

т
и

я
»

, 
2

0
0
2

.0
1

.2
8

) 
(Н

К
Р

Я
) 

8
8

. 
 

и
н

т
ер

ф
éй

с 
in

te
rf

a
ce

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

со
в
о
к
у
п

н
о

ст
ь 

ср
ед

ст
в
 

д
л
я
 о

б
ес

п
еч

ен
и

я
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 

м
еж

д
у

 ч
ел

о
в
ек

о
м

 и
 

к
о

м
п

ью
те

р
о

м
  

«
У

д
о

б
н
ы

й
 и

н
т

ер
ф

ей
с 

п
ла

т
ф

о
р

м
ы

, 
её

 W
eb

-и
д

ея
 

(п
о
ст

о
я
н
н
а

я
 р

а
б
о

т
а

 в
 б

р
а
уз

ер
е)

 

о
б

ле
гч

а
ю

т
 п

р
о
ц

ес
с 

р
а
б

о
т

ы
 и

 

д
ел

а
ю

т
 е

го
 д

о
ст

уп
н
ы

м
 д

ля
 в

се
х 

ст
уд

ен
т

о
в 

и
 п

р
еп

о
д
а

ва
т

ел
ей

»
. 

(И
н
ф

о
р
м

а
ц
и
о

н
н
ы

е 
т

ех
н
о

ло
ги

и
 в

 

о
б
р

а
зо

ва
т

ел
ьн

о
й

 с
р
ед

е 
ву

за
 /

/ 

«
И

н
ф

о
р
м

а
ц
и

о
н
н
ы

е 
т

ех
н
о

ло
ги

и
»

, 

2
0
0
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

8
9

. 
 к

а
л

л
а

н
éт

и
к

а
 

ca
ll

a
n

et
ic

s 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

к
о

м
п

л
ек

с 

ст
ат

и
ч
ес

к
и

х
 

«
А

эр
о
б

и
к
а

, 
а

т
ле

т
и
ч
ес

к
а

я
 

ги
м

н
а
ст

и
к
а

, 
й
о
га

, 
ш

ей
п

и
н
г,

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

326  

326 

ж
ен

. 
р

. 

1
 с

к
л
. 

ги
м

н
ас

ти
ч

ес
к
и

х
 

у
п

р
аж

н
ен

и
й

, 

н
ап

р
ав

л
ен

н
ы

х
 н

а 

со
к
р

ащ
ен

и
е 

и
 

р
ас

тя
ж

ен
и

е 
м

ы
ш

ц
 

(р
аз

р
аб

о
та

н
 

ам
ер

и
к
ан

к
о

й
 К

эл
л
ан

 

П
и

н
к
н

и
) 

к
а

л
л

а
н

ет
и

к
а

 и
 т

а
к
 д

а
ле

е»
. 
(А

н
н
а

 

Т
к
а

ч
ев

а
. 
П

р
и
во

р
о
т

 (
1

9
9
6

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

9
0

. 
 

к
а

м
б

эк
 

co
m

eb
a

ck
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
о
зв

р
ащ

ен
и

е 

п
у
б

л
и

ч
н

о
го

 л
и

ц
а,

 

ар
ти

ст
а,

 с
п

о
р

ти
в
н

о
й

 

к
о

м
ан

д
ы

, 

тв
о

р
ч

ес
к
о

го
 

к
о

л
л
ек

ти
в
а 

к
 

ак
ти

в
н

о
й

 

п
р
о

ф
ес

си
о
н

ал
ьн

о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

«
Е

щ
е 

о
д
и

н
 в

а
ж

н
ы

й
 к

а
м

б
эк

 в
 м

и
р

е 

р
о
к
-м

уз
ы

к
и
»

. 
(М

уз
ы

к
а

 /
/ 

«
Р

ус
ск

и
й

 

р
еп

о
р
т

ер
»

, 
2
0
1

5
) 

(Н
К

Р
Я

) 

9
1

. 
 

к
а

р
ш

éр
и

н
г 

ca
r
-s

h
a

ri
n

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
и

д
 п

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
 

ав
то

м
о

б
и

л
ем

, 
к
о

гд
а 

о
д

н
а 

и
з 

ст
о
р

о
н

 н
е 

я
в
л
я
ет

ся
 е

го
 

со
б

ст
в
ен

н
и

к
о

м
 

«
К

а
р
ш

ер
и

н
г 

–
 э

т
о

 о
со

б
а

я
 ф

о
р

м
а

 

а
р
ен

д
ы

 м
а

ш
и

н
, 
к
о
т

о
р
а

я
 и

д
еа

ль
н
о

 

п
о

д
хо

д
и
т

 д
ля

 т
ех

, 
к
о

м
у 

а
вт

о
м

о
б
и

ль
 н

уж
ен

 н
а

 

о
т

н
о

си
т

ел
ьн

о
 

н
еп

р
о

д
о

лж
и

т
ел

ьн
о
е 

вр
ем

я
, 

б
ук

ва
ль

н
о

 н
а

 д
ва

-т
р
и

 ч
а
са

»
. 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

327  

327 

(h
tt

p
s:

//
m

o
to

rs
g
u

id
e.

ru
/a

d
vi

ce
/k

a
rs

h

er
in

g
-c

h
to

-e
to

-i
-k

a
k-

ra
b
o

ta
et

) 

9
2

. 
 

к
á

р
т
р

и
д

ж
 

ca
rt

ri
d

g
e 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
ец

и
ал

ьн
ы

й
 

см
ен

н
ы

й
 б

л
о

к
 к

 

к
ак

о
м

у
-л

и
б

о
 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
ю

, 

со
д

ер
ж

ащ
и

й
 в

 с
еб

е 

н
ес

к
о

л
ьк

о
 у

зл
о

в
 и

 

д
ет

ал
ей

 в
 з

ащ
и

тн
о
й

 

о
б

о
л
о
ч

к
е,

 р
ас

х
о
д

н
ы

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 и
 т

.п
. 

«
У

ст
р

о
й

ст
ва

 X
5
2
5
0

 и
 Z

8
1
5

 

сп
о

со
б

н
ы

 т
а

к
ж

е 
а

вт
о
м

а
т

и
ч
ес

к
и

 

вы
р
а

вн
и

ва
т

ь 
к

а
р

т
р
и

д
ж

 п
р
и

 

п
о
м

о
щ

и
 с

п
ец

и
а

ль
н
о
го

 

о
п
т

и
ч
ес

к
о

го
 д

а
т

ч
и
к
а

»
. 
(В

а
д
и

м
 

В
и
р
и

н
. 
В

ел
и
к
о

ле
п

н
а
я
 с

ем
ер

к
а

 

L
ex

m
a
rk

 (
2
0
0

4
) 

//
 

«
C

o
m

p
u

te
rw

o
rl

d
»

, 
2
0

0
4

.0
7

.0
2

) 

(Н
К

Р
Я

) 

9
3

. 
 

к
á

ст
и

н
г 

ca
st

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
ы

б
о

р
 с

р
ед

и
 

п
р

ет
ен

д
ен

то
в
 

ч
ел

о
в
ек

а,
 в

 

н
аи

б
о

л
ьш

ей
 м

ер
е 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
щ

ег
о

 

тв
о

р
ч

ес
к
о

м
у

 з
ам

ы
сл

у
 

«
П

о
сл

е 
к

а
ст

и
н

га
 м

ы
 с

н
я
ли

 

п
и

ло
т

н
ую

 с
ер

и
ю

, 
о

н
а

 п
о

м
о

гл
а

 н
а

м
 

вы
я
ви

т
ь 

о
сн

о
вн

ы
е 

н
ед

о
ст

а
т

к
и
»

. 

(З
а

ур
 Б

о
ло

т
а

ев
. 
«

В
се

 

п
р
и

д
ум

ы
ва

ли
 с

а
м

и
»

 /
/ 

«
О

го
н
ек

»
, 

2
0
1
3

) 
(Н

К
Р

Я
) 

9
4

. 
 

к
в

и
з 

q
u

iz
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
и

к
то

р
и

н
а 

«
М

ех
а

н
и
зм

 к
ви

за
 к

р
а

й
н
е 

п
р

о
ст

 –
 

уч
а

ст
н
и

к
и

 д
о

лж
н
ы

 о
т

ве
ч
а
т

ь 
н
а

 

во
п

р
о

сы
 и

з 
р

а
зн

ы
х 

о
б

ла
ст

ей
 .
..
»

 

(f
b

.r
u
›a

rt
ic

le
/3

5
4

4
8
0

/c
h

to
-t

a
ko

e-

kv
iz

-z
n
a

ch
en

ie
…

) 

 

9
5

. 
 

к
ей

с 
ca

se
 

су
щ

. 
 

1
. 
Ч

ем
о

д
ан

. 
1

. 
«
О

н
 п

ер
ед

а
л 

м
н
е 

п
уз

а
т

ы
й

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1g2d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2127.e-BN-CM_cDJ60O8vIUzIOl32wzoBAZfDo0mxxS1cD9I.d627a3168e27707bdac7bcdba621f24910a20eb3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1CRejNf-SG1JA78fjeUaVqkv0ztT01B28dEcioAL3kzE,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6S8vAeh4Pa1bb385f-0hUpHglIuG6dXJayGSmBPPRS26K4qdV1i5PTz-tJlbo8qVb6JpH8YudA5oIS3CDoRm_oCOX0usZM_6TFRcvO-t6vcwHMRARI2zosbANtYlIVjgyW91xCfZosWJlwiniRRlY-Pm4rmSezZQzj2O7VduMQ7Ub6YBCjs_ASph_IeFZBKXqbfBbxTvrZpkIsTf6uhBzK8fWybH75Ji7CVwx_Ug5A57bnG4w1kqN_j0wqr7yH0zS3LxZE4M_ugGtc9n7N5Zx6_ORlajdE29ohf5uOAqtiLcKLZJTl2W3T8FL8IdPkK4acv4GQ7O0FRaiJMJqRt_XMGO5d9s70Ow9dj9VqrYjP5C9k3LmbaltgieaIcnA8env2qIEF66RSH6yBc71PUlTkOY4migGLSKwTlRdGGhbrblDiUSY77KvMFjuMVugoSPQUtUKIocUz4-Bh4mJy3liCrhjzuqp8kGJJOxH3aWzpNSXrvQW-w0YA9iktPZMHg-_VsbA1oQdoN9oSX2f0rfTCLMy91oUIyHZkmie7g_UQ9NcD7hYXms0uSxEo2COOMHxu_3ctOBT0By0v0g7s8dg375uj0XgvfVqVxCb2oIg3-RPam0mPPfBEHTZeX8He-a_F6kDXMPtlquP9MXtoGVR-KO-olZOfBJsD7zSRUKwgBZ3rPmLtSGU4wF91J48ub6A,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDEyLWxqTVRoRWpFdGNLNFNRSG1vaFIyRVZDOGRwRWtfclJSSDluajV2Um5Sb3FyejQ4amlWcnVGYXB6ZUdQcGcsLA,,&sign=03645d2a4ff1b91aef4bc3aee0145435&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qXnG2IlPFPjZcpo60AVEcD1nkXGYNKSzMGJqU5S1U88FnXNYCgEjCfCk7_uK9OIefA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1555673061690&mc=5.2040294738626764&hdtime=341140.655


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

328  

328 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

2
. 
О

п
и

са
н

и
е 

к
о
н

к
р

ет
н

о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 

и
л
и

 с
л
у
ч

ая
 в

 к
ак

о
й

-

л
и

б
о

 с
ф

ер
е:

 

со
ц

и
ал

ьн
о
й

, 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

й
, 

п
о

л
и

ти
ч
ес

к
о

й
, 

у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
о
й

 и
 т

.п
. 

а
лю

м
и

н
и

ев
ы

й
 к

ей
с,

 з
а
т

ем
 

о
т

к
и

н
ул

 д
ве

р
ц

у,
 с

т
а

вш
ую

 

ле
се

н
к
о
й

  
–

 и
, 
о

п
ус

т
и

вш
и

сь
 н

а
 

о
д

н
о

 к
о

ле
н
о

, 
ц

ер
ем

о
н
н
о

 

о
т

ве
р

н
ул

ся
 о

т
 д

ы
р
ы

 в
 с

т
ен

е,
 

сл
о

вн
о

 о
п
а

са
я
сь

 у
ви

д
ет

ь 
т

о
, 
ч
т

о
 

за
 н

ей
»

. 
(В

и
к
т

о
р

 П
ел

ев
и

н
. 
Б

эт
м

а
н
 

А
п
о

лл
о

 (
2

0
1
3

))
 (

Н
К

Р
Я

).
 

2
. 
«

У
 н

а
с 

ес
т

ь 
к

ей
с 

р
а
б

о
т

ы
 с

 

б
а

н
к
а

м
и

 д
а

н
н
ы

х,
 р

о
б

о
т

 м
о

ж
ет

 

вс
т

р
ет

и
т

ь 
к
ли

ен
т

а
, 
п

р
о

во
д

и
т

ь 
к
 

к
а

сс
е»

. 
(Е

ле
н
а

 Н
и
к
о

ла
ев

а
. 
Н

а
ш

 

к
о

лл
ег

а
 –

 р
о
б

о
т

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 

2
0
1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

9
6

. 
 

к
ей

с-
ст

á
д

и
 

ca
se

st
u

d
y
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

ср
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

м
ет

о
д

 к
о
н

к
р

ет
н

ы
х

 

си
ту

ац
и

й
, 
м

ет
о
д

 

си
ту

ац
и

о
н

н
о

го
 

ан
ал

и
за

) 
–

 т
ех

н
и

к
а 

о
б

у
ч

ен
и

я
, 

и
сп

о
л
ьз

у
ю

щ
ая

 

о
п

и
са

н
и

е 
р
еа

л
ьн

ы
х

 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

х
, 

со
ц

и
ал

ьн
ы

х
 и

 б
и

зн
ес

-

си
ту

ац
и

й
 

«
С

и
ст

ем
ы

 н
а

ло
го

о
б
ло

ж
ен

и
я
. 

К
ей

с-
ст

а
д
и

 «
К

А
К

 

Р
А

З
Б

О
Г

А
Т

Е
Т

Ь
»

. 

К
о

м
м

ун
и
к
а

б
ел

ьн
о

ст
ь,

 

о
р
га

н
и
за

т
о

р
ск

и
е 

сп
о

со
б

н
о

ст
и

»
. 

(Э
ле

к
т

р
о

н
н
о
е 

о
б
ъ

я
вл

ен
и

е 
(2

0
0
4

))
 

(Н
К

Р
Я

) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

329  

329 

9
7

. 
 

к
éй

т
ер

и
н

г
 

ca
te

ri
n

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сф
ер

а 
о
б

щ
ес

тв
ен

н
о

го
 

п
и

та
н

и
я
, 

к
о
то

р
ая

 

за
н

и
м

ае
тс

я
 

о
б

сл
у

ж
и

в
ан

и
ем

 

к
л
и

ен
то

в
 н

а 
в
ы

ез
д

е 

(б
ан

к
ет

, 
ф

у
р
ш

ет
, 

св
ад

ь
б

а,
 ю

б
и

л
ей

 и
 

т.
п

.)
 

«
В

 б
уд

н
и

е 
д

н
и

 с
т

о
и
т

 в
 ц

ен
т

р
е,

 в
 

вы
хо

д
н
ы

е 
н
ер

ед
к
о

 р
а

б
о

т
а

ет
 в

 

ф
о

р
м

а
т

е 
к

ей
т

ер
и

н
га

, 

о
б

сл
уж

и
ва

я
 в

ы
ез

д
н
ы

е 

к
о

р
п

о
р

а
т

и
вы

 и
 у

ч
а

ст
ву

я
 п

о
 

п
р
и

гл
а

ш
ен

и
ю

 Н
о

во
си

б
и

р
ск

о
й

 

м
эр

и
и

 в
 м

ер
о
п

р
и

ят
и

я
х 

вр
о

д
е 

Д
н
я
 

го
р

о
д
а
»

. 
(М

и
ха

и
л 

К
и

ч
а

н
о
в.

 К
о

ф
е 

с 

к
о

ле
с 

//
 «

Э
к
сп

ер
т

»
, 
2

0
1
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

9
8

. 
 

к
ёр

л
и

н
г
 

cu
rl

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
о

м
ан

д
н

ая
 

сп
о
р

ти
в
н

ая
 и

гр
а 

н
а 

л
ед

ян
о
й

 п
л
о

щ
ад

к
е 

«
В

 н
а

ш
ей

 с
т

р
а

н
е 

к
ер

л
и

н
г 

п
о

-

п
р
еж

н
ем

у 
сч

и
т

а
ю

т
 к

а
к
и
м

-т
о

 

ст
р

а
н
н
ы

м
 в

и
д
о

м
 с

п
о

р
т

а
, 
ли

ш
ь 

п
о

 

н
ел

еп
о
й

 с
лу

ч
а
й

н
о
ст

и
 п

о
п
а

вш
и
м

 в
 

о
ли

м
п

и
й

ск
ую

 п
р

о
гр

а
м

м
у»

. 
(В

ер
а

 

М
и
ха

й
ло

ва
. 
У

зн
а
т

ь 
и

 п
о

лю
б
и

т
ь 

//
 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»
, 
2

0
1

2
) 

(Н
К

Р
Я

) 

9
9

. 
 

к
и

б
ер

сп
éй

с 
cy

b
er

sp
a

ce
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
и

б
ер

п
р

о
ст

р
ан

ст
в
о

 
«

К
о

гд
а

 л
ет

 д
ес

ят
ь 

н
а

за
д

 в
се

 

за
го

во
р
и

ли
 о

б
 И

н
т

ер
н
ет

е,
 

за
м

ел
ьк

а
ло

 с
ло

во
 и

 «
к

и
б
ер

сп
ей

с»
, 

«
к
и

б
ер

н
ет

и
ч
ес

к
и

й
 к

о
см

о
с»

»
. 

(А
ле

к
са

н
д

р
 В

о
лк

о
в.

 Н
а

 п
ут

и
 к

 

ц
и

ф
р
о

во
й

 в
се

ле
н
н
о
й
 /

/ 
«
З
н
а

н
и

е 
- 

си
ла

»
, 
2

0
0
8

) 
(Н

К
Р

Я
) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

330  

330 

1
0
0

. 
 

к
и́

б
о

р
г
 

cy
b

o
rg

 

(c
y
b

er
n

et
ic

 

o
rg

a
n

is
m

) 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

б
и

о
л
о

ги
ч
ес

к
и

й
 

о
р

га
н

и
зм

, 

со
д

ер
ж

ащ
и

й
 

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

е 
и

л
и

 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

к
о

м
п

о
н

ен
ты

; 

м
аш

и
н

н
о

-

ч
ел

о
в
еч

ес
к
и

й
 г

и
б

р
и

д
 

«
Г

ла
вн

а
я
 ц

ел
ь 

р
а

б
о
т

а
ю

щ
и

х 
н
а

 

о
б
о

р
о

н
к
у 

уч
ен

ы
х 

–
 с

д
ел

а
т

ь 
т

а
к
, 

ч
т

о
б

ы
 к

и
б
о
р

г 
м

а
к
си

м
а

ль
н
о

 

п
о
хо

д
и

л 
н
а

 р
я
д

о
во

го
 с

о
лд

а
т

а
 в

о
 

вз
а
и
м

о
д
ей

ст
ви

и
 с

 л
ю

д
ьм

и
-

к
о

м
а

н
д
и
р

а
м

и
, 
к
о

т
о
р

ы
е 

б
уд

ут
 

о
т

д
а

ва
т

ь 
м

а
ш

и
н
а
м

 п
р

и
к
а

зы
»

. 

(А
р

т
ем

 М
и
ха

й
ло

в.
 В

 С
Ш

А
 

со
зд

а
ю

т
 п

ер
вы

х 
б

о
ев

ы
х 

р
о

б
о

т
о

в 

(2
0
1
0

.1
1

.1
1

) 

//
h

tt
p

:/
/w

w
w

.r
b

cd
a
il

y.
ru

/2
0
1

0
/1

1
/1

1
/

cn
ew

s/
5
2

6
2
6

9
.s

h
tm

l,
 2

0
1
0

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
0
1

. 
 

к
и́

л
л

ер
 

k
il

le
r 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ч
ел

о
в
ек

, 

со
в
ер

ш
аю

щ
и

й
 

у
б

и
й

ст
в
о
 з

а 

в
о
зн

аг
р

аж
д

ен
и

е 
и

л
и

 

п
о

 з
ак

аз
у
; 

н
ае

м
н

ы
й

 

у
б

и
й

ц
а 

«
П

о
т

о
м

 н
о

во
я
вл

ен
н
ы

й
 к

и
л

л
ер

 

сж
и

га
л 

б
р
ен

н
ы

е 
о

ст
а
н
к
и

 п
р

я
м

о
 в

 

к
а

р
т

о
н
н
ы

х 
ла

ч
уг

а
х 

 –
 

ст
а

н
д

а
р
т

н
о

м
 п

р
и

ст
а
н
и

щ
е 

ж
и

т
ел

ей
 м

о
ск

о
вс

к
и
х 

св
а

ло
к
»

. 

(Р
а

ск
а

я
н
и
е 

б
о
м

ж
а

 (
2

0
0
3

) 
//

 

«
К

р
и

м
и

н
а
ль

н
а

я
 х

р
о
н
и

к
а
»

, 

2
0
0
3

.0
6

.1
0

) 

1
0
2

. 
 

к
и

л
о

б
á

й
т
 

k
il

o
b

y
te

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ед
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

о
б

ъ
ём

а 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 

в
 п

ам
я
ти

 

к
о

м
п

ью
те

р
а,

 р
ав

н
ая

 

«
О

н
а

 и
 с

а
м

а
 о

б
р
а

зе
ц

 м
и

н
и
м

а
ли

зм
а

 

–
 в

се
го

 2
0

5
 к

и
л

о
б
а

й
т

 с
 

м
н
о
го

яз
ы

ч
н
о

й
 п

о
д

д
ер

ж
к
о

й
»

. 

(Б
и

зн
ес

-с
о

ф
т

 (
2

0
0
4
) 

//
 «

Б
и
зн

ес
-

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

331  

331 

1
0
2
4

 б
ай

та
м

 
ж

ур
н
а

л»
, 
2
0
0

4
.0

3
.0

3
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
0
3

. 
 

к
и

т
 

k
it

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
о

м
п

л
ек

т 
н

ес
к
о

л
ьк

и
х

 

те
к
ст

о
в
ы

х
, 
ау

д
и

о
 и

 

в
и

зу
ал

ьн
ы

х
 

д
о
к
у

м
ен

то
в
, 
в
 

к
о

то
р
ы

х
 с

о
д

ер
ж

и
тс

я
 

п
о
д

р
о
б

н
ая

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 о

 

п
р
о

ек
те

, 
о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

и
л
и

 с
о

б
ы

ти
и

 

«
С

т
а

н
д
а
р

т
н
ы

й
 к

и
т

 (
п
р

ес
с-

к
и

т
, 

м
ед

и
а

-к
и

т
) 

п
р
ед

ст
а

вл
я
ет

 с
о

б
о

й
 

п
а
к
ет

 P
R

-д
о

к
ум

ен
т

о
в 

и
 

п
р
ед

н
а
зн

а
ч
ен

 д
ля

 р
а
зд

а
ч
и

 

п
р
ед

ст
а

ви
т

ел
ям

 с
р
ед

ст
в 

м
а

сс
о
во

й
 и

н
ф

о
р
м

а
ц
и

и
 в

о
 в

р
ем

я
 

р
а
зл

и
ч
н
ы

х 
P

R
-м

ер
о
п

р
и

я
т

и
й

»
. 

(p
re

ss
-s

er
vi

ce
.r

u
) 

1
0
4

. 
 

к
л

и
п

м
éй

к
ер

 
cl

ip
m

a
k

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
ец

и
ал

и
ст

, 

за
н

и
м

аю
щ

и
й

ся
 

со
зд

ан
и

ем
 

о
р
и

ги
н

ал
ьн

ы
х

, 
я
р

к
и

х
 

и
 и

н
те

р
ес

н
ы

х
 

р
ек

л
ам

н
ы

х
 и

л
и

 

м
у

зы
к
ал

ьн
ы

х
 

в
и

д
ео

р
о

л
и

к
о

в
 

(к
л
и

п
о

в
) 

«
З
а

сл
уж

ен
н
ы

й
 к

л
и

п
м

ей
к

ер
 

Ф
р

а
н
ц
и
и

, 
о

н
 п

р
и

вы
к
 к

 г
и
п

н
о

зу
  
–

 

д
а

ет
 у

ст
а

н
о

вк
у 

н
а

 о
т

к
лю

ч
ен

и
е 

со
зн

а
н
и

я
, 
а

 з
р
и

т
ел

ь 
д

о
лж

ен
 б

ы
т

ь 

во
 в

ла
ст

и
 в

и
зу

а
ль

н
ы

х 
о

б
р

а
зо

в 
и

 

ч
ув

ст
во

ва
т

ь 
се

б
я
 в

н
ут

р
и

 

к
о

м
п

ью
т

ер
н
о
й

 и
гр

ы
»

. 
(В

а
ле

р
и

й
 

К
и

ч
и

н
. 
О

д
ер

ж
и

м
ы

е 
п

р
и

зр
а

к
а

м
и

. 

В
и

д
ео

се
а

н
с 

(2
0
0

2
) 

//
 «

И
зв

ес
т

и
я
»

, 

2
0
0
2

.0
3

.0
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
0
5

. 
 

к
л

и́
р

и
н

г
 

cl
ea

ri
n

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

б
ез

н
ал

и
ч
н

ы
е 

р
ас

ч
ёт

ы
 

м
еж

д
у

 с
тр

ан
ам

и
, 

к
о

м
п

ан
и

ям
и

, 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

я
м

и
 з

а 

«
У

р
ег

ул
и

р
о

ва
н
и

е 
(к

л
и

р
и

н
г)

 

р
а
сч

ёт
о
в 

м
еж

д
у 

уч
а

ст
н
и
к
а

м
и

 

си
ст

ем
ы

 п
о

 к
о

р
р

ес
п
о

н
д

ен
т

ск
и
м

 

сч
ёт

а
м

 о
су

щ
ес

т
вл

я
ет

ся
 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

332  

332 

п
о

ст
ав

л
ен

н
ы

е,
 

п
р
о
д

ан
н

ы
е 

д
р

у
г 

д
р
у

гу
 т

о
в
ар

ы
, 

ц
ен

н
ы

е 
б

у
м

аг
и

 и
 

о
к
аз

ан
н

ы
е 

у
сл

у
ги

, 

о
су

щ
ес

тв
л
я
ем

ы
е 

п
у

тё
м

 в
за

и
м

н
о
го

 

за
ч

ет
а 

вп
о

сл
ед

ст
ви

и
»

. 
(Д

ен
еж

н
ы

е 

п
ер

ев
о

д
ы

 м
и

гр
а

н
т

о
в 

--
 ф

а
к
т

о
р

 

и
н
н
о

ва
ц
и
о

н
н
о
го

 р
а

зв
и

т
и

я
 м

и
р
о

во
й

 

ф
и

н
а

н
со

во
й

 и
н
ф

р
а
ст

р
ук

т
ур

ы
 /

/ 

«
В

о
п

р
о

сы
 с

т
а

т
и

ст
и

к
и

»
, 
2

0
0
4

) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
0
6

. 
 

к
о

у
ч

 
co

a
ch

 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ч
ел

о
в
ек

, 

о
су

щ
ес

тв
л
я
ю

щ
и

й
 

к
о
у

ч
и

н
г 

 

«
И

з 
Б

уд
а

п
еш

т
а

 п
р
и
ез

ж
а

л 

сп
ец

и
а

ль
н
ы

й
 к

о
уч

, 
к
о

т
о
р

ы
й

 

за
н
и

м
а

лс
я
 я

зы
к
о

м
»

. 
(Я

ц
ек

 

К
а

сп
ш

и
к
: 

«
Н

ем
ец

к
и
й

 и
 р

ус
ск

и
й

 

я
зы

к
и

 н
е 

сл
о
ж

н
ы

 д
ля

 п
о

ля
к
а
»

 

(2
0
0
2

) 
//

 «
И

зв
ес

т
и

я»
, 
2
0

0
2

.1
0

.1
8

) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
0
7

. 
 

к
ó

у
ч

и
н

г
 

co
a

ch
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
ет

о
д

 к
о
н

са
л
ти

н
га

 и
 

тр
ен

и
н

га
, 
в
 п

р
о
ц

ес
се

 

к
о

то
р
о

го
 ч

ел
о

в
ек

 

(к
о
у
ч

) 
п

о
м

о
га

ет
 

о
б

у
ч

аю
щ

ем
у

ся
 

д
о
ст

и
ч

ь 
н

ек
о

й
 

ж
и

зн
ен

н
о
й

 и
л
и

 

п
р
о

ф
ес

си
о
н

ал
ьн

о
й

 

ц
ел

и
 

«
К

о
уч

и
н

г 
в 

Р
о

сс
и
и

  
–

 н
о
во

е,
 б

ур
н
о

 

р
а
зв

и
ва

ю
щ

ее
ся

 и
, 

б
ез

ус
ло

вн
о

, 

п
ер

сп
ек

т
и
вн

о
е 

н
а
п
р
а

вл
ен

и
е 

о
р
га

н
и
за

ц
и

о
н
н
о
го

 

к
о

н
су

ль
т

и
р

о
ва

н
и

я
»

. 
(Н

а
т

а
ли

я
 

Б
о
р

о
ви

к
о
ва

. 
К

о
п

и
лк

а
 з

а
б

лу
ж

д
ен

и
й

 

о
 к

о
уч

и
н
ге

 /
/ 

C
o
a

ch
, 
2

0
0
8

) 
(Н

К
Р

Я
) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

333  

333 

1
0
8

. 
 

к
эд

д
и

 
ca

d
d

ie
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

о
б

щ
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

п
о

м
о

щ
н

и
к
 и

гр
о

к
а 

в
 

го
л
ьф

е,
 в

 ч
ьи

 

о
б

я
за

н
н

о
ст

и
 в

х
о
д

и
т 

п
ер

ен
о

с 
сп

о
р

ти
в
н

о
го

 

и
н

в
ен

та
р

я
 и

 п
о
м

о
щ

ь 

со
в
ет

ам
и

 

«
К

эд
д
и

  
–

 п
о

м
о

щ
н
и

к
 и

гр
о
к
а

, 

к
о

т
о

р
ы

й
 н

о
си

т
 е

го
 к

лю
ш

к
и

 и
 

и
м

ее
т

 п
р

а
во

 д
а

ва
т

ь 
со

ве
т

ы
 в

о
 

вр
ем

я
 и

гр
ы

»
. 
(О

ль
га

 У
т

еш
ев

а
. 

Д
р

а
й

в 
д

ля
 п

р
ек

р
а

сн
о

й
 п

о
ло

ви
н
ы

 

(2
0
0
2

) 
//

 «
Д

о
м

о
во

й
»

, 
2

0
0

2
.0

8
.0

4
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
0
9

. 
 

к
эш

 /
 к

еш
 

ca
sh

  
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

х
р
ан

и
л
и

щ
е 

(б
у

ф
ер

) 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

б
ы

ст
р
о

го
 д

о
ст

у
п

а 

«
К

эш
 в

т
о
р
о

го
 у

р
о
вн

я
  

–
 

со
о

т
ве

т
ст

ве
н
н
о

 к
эш

 н
а

д
 к

эш
ем

 

(с
н
а

ч
а

ла
 в

а
ж

н
а

я
 д

ля
 б

ы
ст

р
о
й

 

р
а
б

о
т

ы
 и

н
ф

о
р
м

а
ц
и
я
 

за
гр

уж
а

ет
ся

 с
 п

о
ст

о
я
н
н
о
го

 

н
о

си
т

ел
я
 в

 б
о
ле

е 
б

ы
ст

р
ы

й
 к

эш
, 
а

 

за
т

ем
 с

а
м

а
я
 в

а
ж

н
а

я
 и

 ч
а

ст
о

 

во
ст

р
еб

уе
м

а
я
 е

ё 
ч
а
ст

ь 
 –

 и
з 

к
эш

а
 

п
ер

во
го

 у
р
о

вн
я
 в

 к
эш

 в
т

о
р
о

го
 

ур
о

вн
я
, 
ещ

ё 
б
о

ле
е 

б
ы

ст
р

ы
й

) 
 –

 

д
ум

а
ю

, 
ч
т

о
 к

а
к
-т

о
 т

а
к
»

. 

(К
о

м
п

ью
т

ер
н
а

я
 м

ет
а
ф

о
р
а

 (
б

ло
г)

 

(2
0
0
8

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

1
1
0

. 
 

к
эш

б
эк

 /
  

к
еш

б
эк

 /
 

к
еш

б
éк

 /
 

к
эш

б
éк

  
 

ca
sh

 b
a

ck
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
о
зв

р
ат

 ч
ас

ти
 

ст
о

и
м

о
ст

и
 п

о
к
у
п

к
и

 

н
а 

сч
ёт

 п
о
к
у
п

ат
ел

я
 

н
а 

о
п

р
ед

ел
ен

н
ы

х
 

«
К

эш
б
эк

 –
 т

ер
м

и
н
, 
к
о

т
о

р
ы

й
 

и
сп

о
ль

зу
ет

ся
 в

 с
ф

ер
а
х 

и
н
т

ер
н
ет

-

т
о
р
го

вл
и

, 
б
а

н
к
о

вс
к
о

го
 д

ел
а

 и
 

и
го

р
н
о
го

 б
и

зн
ес

а
 в

 к
а

ч
ес

т
ве

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

334  

334 

 
у

сл
о
в
и

ях
 

о
б
о

зн
а

ч
ен

и
я
 р

а
зн

о
ви

д
н
о
ст

и
 

б
о

н
ус

н
о
й

 п
р
о

гр
а

м
м

ы
 д

ля
 

п
р
и

вл
еч

ен
и

я
 к

ли
ен

т
о

в 
и

 

п
о
вы

ш
ен

и
я
 и

х 
ло

я
ль

н
о

ст
и

»
. 

(r
u

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
›К

эш
б

эк
) 

1
1
1

. 
 к
éт

ч
ер

 /
 к

эт
ч

ер
 

ca
tc

h
er

 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
гр

о
в
ая

 п
о

зи
ц

и
я
 в

 

б
ей

сб
о

л
е 

и
 с

о
ф

тб
о

л
е:

  

и
гр

о
к
 

о
б

о
р

о
н

я
ю

щ
ей

ся
 

к
о

м
ан

д
ы

, 
к
о

то
р
ы

й
 

н
ах

о
д

и
тс

я
 з

а 
д

о
м

о
м

 и
 

сп
и

н
о

й
 б

эт
те

р
а,

 н
о

 

п
ер

ед
 с

у
д

ьё
й

, 
и

 

п
р
и

н
и

м
ае

т 
м

я
ч

, 

п
о
д

ан
н

ы
й

 п
и

тч
ер

о
м

 

«
П

и
т

ч
ер

 (
б
р
о

са
ю

щ
и

й
) 

к
и

д
а

ет
 б

о
л 

п
о

 н
а
п

р
а

вл
ен

и
ю

 к
 к

эт
ч

ер
у 

(л
о

вя
щ

ем
у)

. 
П

ер
ед

 к
эт

ч
ер

о
м

 

р
а
сп

о
ла

га
ет

ся
 б

ью
щ

и
й

 с
 б

и
т

о
й

. 

О
н
 д

о
лж

ен
 э

т
о
т

 б
о
л 

п
о

 

во
зм

о
ж

н
о

ст
и

 о
т

б
и
т

ь
»

. 

(А
ле

к
са

н
д

р
 З

и
ль

б
ер

т
. 
В

се
 м

я
ч
и

 

уш
ли

 н
а

 б
а
зу

 (
1

9
9
7

) 
//

 «
С

т
о

ли
ц

а
»

, 

1
9
9
7

.0
5

.2
7

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
1
2

. 
 

л
а

г
 

lu
g

  
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
З

ад
ер

ж
к
а 

в
 р

аб
о

те
 

к
о

м
п

ью
те

р
н

о
го

 

п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
. 

2
. 
З

ад
ер

ж
к
а 

В
 ф

ев
р
а

ле
 у

 н
а

с 
б

уд
ет

 в
р

ем
ен

н
о

й
 

л
а

г,
 н

о
 в

 м
а
р
т

е 
н
а

м
 п

р
и

д
ет

ся
 н

а
 

б
о

ль
ш

и
н
ст

во
 т

о
ва

р
о

в 
п

о
д

н
ят

ь 

ц
ен

н
и

к
, 

―
 г

о
во

р
и

т
 п

р
ез

и
д

ен
т

 

к
о

м
п
а

н
и

и
 «

Е
вр

о
се

т
ь»

 А
ле

к
са

н
д
р

 

М
а
ли

с.
 [

Н
а
т

а
ль

я
 Л

и
т

ви
н
о
ва

. 

К
ур

с 
н
а

 п
о
вы

ш
ен

и
е 

//
 «

Э
к
сп

ер
т

»
, 

2
0
1
4

] 
(Н

К
Р

Я
) 

1
1
3

. 
 

л
а

г
á
т
ь

 
to

 l
u

g
  

гл
аг

. 
то

р
м

о
зи

ть
, 

Н
ек

о
т

о
р

ы
е 

я
вн

ы
е 

н
ед

о
р

а
б
о
т

к
и

 в
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

335  

335 

н
ес

.в
. 

II
 с

п
р

. 

за
д

ер
ж

и
в
ат

ь 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
к
о
м

ан
д

ы
  

О
С

: 
В

 н
ек

о
т

о
р

ы
х 

м
ес

т
а

х 

и
н
т

ер
ф

ей
с 

л
а

га
ет

 с
и

ль
н
о

 (
б

уд
ь 

т
о

 р
о

д
н
о
е 

п
р

и
ло

ж
ен

и
е 

п
о
го

д
ы

 

и
ли

 ж
е 

сп
и
со

к
 н

а
ст

р
о
ек

, 
к
 

п
р
и
м

ер
у)

. 
[к

о
лл

ек
т

и
вн

ы
й

 ф
о

р
ум

: 

B
la

ck
B

er
ry

 Z
1
0

 (
2

0
1
3

)]
 (

Н
К

Р
Я

) 

1
1
4

. 
 

л
а

й
к

 
li

k
e 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
н

о
п

к
а,

 с
 п

о
м

о
щ

ью
 

к
о

то
р
о
й

 п
у

б
л
и

к
ац

и
я 

в
 и

н
те

р
н

ет
е 

о
тм

еч
ае

тс
я
 к

ак
 

п
о
н

р
ав

и
в
ш

ая
ся

, 
а 

та
к
ж

е 
са

м
а 

о
тм

ет
к
а,

 

н
аж

ат
и

е 
н

а 
та

к
у

ю
 

к
н

о
п

к
у

 (
«

L
ik

e»
, 
«

М
н

е 

н
р

ав
и

тс
я»

 и
л
и

 

п
и

к
то

гр
ам

м
у

 в
 в

и
д

е 

се
р
д

еч
к
а 

и
л
и

 в
 в

и
д

е 

р
у
к
и

 с
 п

о
д

н
я
ты

м
 

в
в
ер

х
 б

о
л
ьш

и
м

 

п
ал

ьц
ем

) 

«
С

к
а

ж
и

 м
н
е,

 г
д

е 
т

во
й

 л
а

й
к

. 

У
ч
ён

ы
е 

н
а

уч
и

ли
сь

 в
ы

ч
и

сл
ят

ь 

се
к
су

а
ль

н
ую

 о
р
и

ен
т

а
ц
и
ю

 и
 

п
о

ли
т

и
ч
ес

к
и

е 
вз

гл
яд

ы
»

. 
(М

а
р

и
я
 

К
ла

п
а

т
н
ю

к
. 

С
к
а

ж
и
 м

н
е,

 г
д

е 
т

во
й

 

ла
й
к
 (

2
0
1

3
.0

3
.2

6
) 

//
 «

Н
о

вг
о

р
о

д
ск

и
е 

ве
д

о
м

о
ст

и
»

, 
2
0

1
3

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
1
5

. 
 

л
á

й
к

а
т
ь

 
to

 l
ik

e 
гл

аг
. 

н
ес

.в
. 

II
 с

п
р

. 

ст
ав

и
ть

 л
ай

к
, 

н
аж

и
м

ат
ь 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
щ

у
ю

  

к
н

о
п

к
у

 в
 с

о
ц

и
ал

ьн
ы

х
 

«
В

се
м

, 
к
т

о
 д

о
ч
и

т
а

л 
д

о
 к

о
н
ц
а

, 

л
а

й
к

а
т

ь
 м

о
ж

н
о

 с
м

ел
о

  
–

 

и
н
т

ел
ле

к
т

уа
ль

н
о
й

 ф
ун

к
ц

и
и

 н
е 

п
о
вр

ед
и
т

 т
о
ч
н
о

!»
 (

к
о

лл
ек

т
и
вн

ы
й

. 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

336  

336 

се
тя

х
 и

 б
л
о

га
х

, 
н

а 

са
й

та
х

 и
 ф

о
р

у
м

ах
 

И
н
ф

о
р
м

а
ц
и
о

н
н
а

я
 

п
се

вд
о

д
еб

и
ль

н
о

ст
ь 

(2
0
1
5

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

1
1
6

. 
 

л
а

й
ф

х
á

к
 

li
fe

 h
a
ck

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
о

л
ез

н
ы

й
 с

о
в
ет

, 

п
о

м
о

га
ю

щ
и

й
 б

ы
ст

р
о

 

и
 п

р
о

ст
о

 р
еш

ат
ь 

б
ы

то
в
ы

е 
п

р
о
б

л
ем

ы
 

(х
и

тр
о

ст
и

 ж
и

зн
и

, 

н
ар

о
д

н
ая

 м
у

д
р

о
ст

ь 
и

 

т.
п

.)
 

«
Б

ер
и
т

е 
н
а

 з
а

м
ет

к
у 

1
5

 к
р

ут
ы

х 

л
а

й
ф

х
а

к
о

в
 д

ля
 ш

к
о
лы

»
. 

(h
tt

p
:/

/s
h

ko
la

b
u

d
u
sc

h
eg

o
.r

u
/p

si
h

o
lo

g
iy

a
/l

a
yf

h
a

ki
-d

ly
a

-s
h
ko

ly
i.

h
tm

l)
 

 

1
1
7

. 
 

л
éг

г
и

н
сы

 
le

g
g
in

g
(s

) 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

p
lu

ra
l.

 t
. 

2
 с

к
л
. 

р
аз

н
о

в
и

д
н

о
ст

ь 

ф
ас

о
н

а 

о
б

тя
ги

в
аю

щ
и

х
 

ш
та

н
о

в
  

«
О

н
а

 н
е 

б
о

я
ла

сь
 н

о
си

т
ь 

ве
ло

си
п

ед
н
ы

е 
т

р
ус

ы
, 
б

а
р
ха

т
н
ы

е 

л
ег

ги
н

сы
, 
м

и
н
и

 н
а

 г
р

а
н
и

 

д
о

зв
о

ле
н
н
о
го

 и
 п

р
о

зр
а
ч
н
ы

е 

б
лу

зк
и
»

. 
(М

а
р

и
а

н
н
а

 Б
а

к
о

н
и

н
а

. 

Ш
к
о

ла
 д

во
й

н
и
к
о

в 
(2

0
0
0

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

1
1
8

. 
 

л
и́

ф
т
и

н
г 

li
ft

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
о

см
ет

и
ч
ес

к
ая

 

п
р
о

ц
ед

у
р

а 
п

о
д

тя
ж

к
и

 

к
о

ж
и

 

«
Л

и
ф

т
и

н
г 

гр
уд

и
 м

ет
о

д
о
м

 

ли
п
о

са
к
ц
и

и
»

. 
(Н

о
ва

я
 г

р
уд

ь 
(2

0
0

2
) 

//
 «

Д
о
м

о
во

й
»

, 
2
0

0
2

.1
0

.0
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
1
9

. 
 

л
ó
б
б

и
 

lo
b

b
y
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

ср
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

1
. 
Г

р
у
п

п
ы

 л
ю

д
ей

, 

п
р

ед
ст

ав
л
я
ю

щ
и

х
 и

 

о
тс

та
и

в
аю

щ
и

х
 в

 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х

 

1
. 
«

С
ло

ж
и

вш
а

я
ся

 с
и

т
уа

ц
и

я
 

го
во

р
и
т

 о
 т

о
м

, 
ч
т

о
 в

 Д
ум

е 
н
ет

 

н
и

к
а

к
о

го
 а

гр
а
р

н
о

го
 л

о
б
б
и

, 
а

 

н
еф

т
я
н
о

е 
–

 е
ст

ь"
, 
 –

 р
ез

ю
м

и
р
о

ва
л 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

337  

337 

о
р

га
н

и
за

ц
и

ях
 

о
п

р
ед

ел
ён

н
ы

е 

и
н

те
р

ес
ы

. 

2
. 
В

ес
ти

б
ю

л
ь,

 ф
о

й
е 

И
ва

н
 С

т
а
р
и

к
о

в,
 г

ла
ва

 к
о

м
и
т

ет
а

 

С
о

ве
т

а
 Ф

ед
ер

а
ц
и
и

 п
о

 а
гр

а
р

н
о

-

п
р
о

д
о

во
ль

ст
ве

н
н
о
й

 п
о

ли
т

и
к
е»

. 

(И
го

р
ь 

П
ы

ла
ев

. 
В

о
й
н
а

 с
р

ы
ва

ет
 

п
о
се

вн
ую

 (
2

0
0
3

) 
//

 «
Е

ж
ен

ед
ел

ьн
ы

й
 

ж
ур

н
а

л»
, 
2
0
0

3
.0

4
.0

8
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
. 
«
Н

а
 с

т
о

й
к
е 

в 
л

о
б
б
и

 

ун
и

ве
р

си
т

ет
ск

о
го

 о
т

ел
я
 н

а
с 

ж
д

а
ли

 к
лю

ч
 о

т
 к

о
м

н
а
т

ы
 и

 

о
т

п
еч

а
т

а
н
н
а

я
 п

р
о
гр

а
м

м
а

 

се
м

и
н
а
р
а

, 
гд

е 
м

о
и

 

б
ез

о
т

ве
т

ст
ве

н
н
ы

е 
п

о
б

а
се

н
к
и

, 
к
а

к
 

вс
ег

д
а

, 
и
м

ен
о

ва
ли

сь
 л

ек
ц
и

ей
»

. 

(Д
и

н
а

 Р
уб

и
н
а

. 
О

к
н
а

 (
2

0
1
1

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

1
2
0

. 
 

л
о
б
б

и́
зм

 
lo

b
b

y
is

m
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
к
аз

ан
и

е 
д

ав
л
ен

и
я
 н

а 

о
р

га
н

ы
 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о
й

 

в
л
ас

ти
 с

о
 с

то
р

о
н

ы
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
о

-

п
о

л
и

ти
ч
ес

к
и

х
 г

р
у

п
п

, 

к
о

м
м

ер
ч

ес
к
и

х
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 и

л
и

 

ч
ас

тн
ы

х
 л

и
ц

 с
 ц

ел
ью

 

п
р
и

н
я
ти

я
 в

ы
го

д
н

ы
х

 

«
П

о
п

ы
т

к
и

 ц
и

ви
ли

зо
ва

т
ь 

л
о

б
б
и

зм
 

в 
и

ст
о
р
и

и
 н

о
во

й
 Р

о
сс

и
и

 

п
р
ед

п
р
и

н
и
м

а
ли

сь
 н

ео
д

н
о
к
р

а
т

н
о

»
. 

(Р
ус

т
ем

 Ф
а
ля

хо
в.

 Л
о

б
б
и

зм
 в

 

за
к
о

н
е 

(2
0
0

8
.0

8
.0

4
) 

//
 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.r

b
cd

a
il

y.
ru

/2
0

0
8

/0
8

/0
4

/f

o
cu

s/
3
6
6

7
1
3

.s
h

tm
l,

 2
0

0
8

) 
(Н

К
Р

Я
) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

338  

338 

и
м

 р
еш

ен
и

й
, 

за
к
о
н

о
д

ат
ел

ьн
ы

х
 

ак
то

в
 

1
2
1

. 
 

л
о

г
и́

н
 

lo
g

 i
n

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
д

ен
ти

ф
и

к
ац

и
о

н
н

о
е 

и
м

я
 п

о
л
ьз

о
в
ат

ел
я 

«
В

 д
а

ль
н
ей

ш
ем

 д
ля

 в
хо

д
а

 в
а

м
 

п
о

н
а

д
о

б
ят

ся
 т

о
ль

к
о

 л
о

ги
н

 (
ва

ш
 

e-
m

a
il

, 
ук

а
за

н
н
ы

й
 п

р
и

 

р
ег

и
ст

р
а
ц
и

и
) 

и
 п

а
р
о

ль
»

. 

(А
ле

к
са

н
д

р
 П

р
а
ви

к
о
в.

 W
M

 K
ee

p
er

 

M
in

i 
//

 «
Н

а
ук

а
 и

 ж
и

зн
ь»

, 
2
0
0

9
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
2
2

. 
 

л
о

н
г
-л

и́
ст

 
lo

n
g

-l
is

t 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

н
ео

к
о
н

ч
ат

ел
ьн

ы
й

 

сп
и

со
к
 к

ан
д

и
д

ат
о

в
 н

а 

р
аб

о
ту

, 
п

р
ем

и
ю

, 
п

р
и

з 

и
 п

р
. 
(б

у
к
в
. 
д

л
и

н
н

ы
й

 

сп
и

со
к
) 

«
П

р
о

ц
ед

ур
а

 б
ы

ла
 д

о
ст

а
т

о
ч
н
о

 

я
сн

о
й
: 

в 
л

о
н

г-
л

и
ст

 м
о
ж

ет
 в

о
й
т

и
 

лю
б
о

е 
п

р
о
и

зв
ед

ен
и

е,
 п

о
эт

и
ч
ес

к
о

е 

и
ли

 п
р

о
за

и
ч
ес

к
о

е,
 о

п
уб

ли
к
о

ва
н
н
о

е 

в 
п
р

о
ш

ед
ш

ем
 г

о
д

у 
н
а

 р
ус

ск
о

м
 

я
зы

к
е»

. 
(В

и
к
т

о
р
и

я
 М

ус
ви

к
. 

Н
ед

ел
я
 1

2
.0

3
-2

0
0
2

.0
3

.1
8

 /
/ 

«
К

о
м

м
ер

са
н
т

ъ
-В

ла
ст

ь»
, 
2
0

0
2

) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
2
3

. 
 

л
ý
зе

р
 

lo
se

r 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

н
еу

д
ач

н
и

к
 

«
В

о
о

б
щ

е-
т

о
 х

р
и

ст
и
а

н
а
м

 г
лу

б
о

к
о

 

н
еп

о
н
я
т

н
а

 э
т

а
 з

а
ви

ст
ли

ва
я
 и

д
ея

 

о
 т

о
м

, 
ч
т

о
 в

 э
т

о
й

 ж
и

зн
и

, 

к
о

н
еч

н
о

, 
я
 л

уз
ер

, 
н
о

 в
 с

ле
д

ую
щ

ей
-

т
о

 т
о

ч
н
о

 о
т

о
р
ву

сь
 н

а
 п

о
лн

ую
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

339  

339 

к
а

т
уш

к
у»

. 
(к

о
лл

ек
т

и
вн

ы
й

. 

Ф
о

р
ум

: 
О

 р
еи

н
к
а

р
н
а

ц
и
и

 (
2
0
1

2
))

 

1
2
4

. 
 

л
у
к

 
lo

o
k

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ц
ел

о
ст

н
ы

й
 о

б
р

аз
, 

к
о

то
р
ы

й
 с

о
зд

ае
тс

я
 

п
о

ср
ед

ст
в
о

м
 

п
р

ав
и

л
ьн

о
 

п
о
д

о
б

р
ан

н
о

й
 

о
д

еж
д

ы
, 
ак

се
сс

у
ар

о
в
, 

п
р
и

ч
ес

к
и

, 
м

ак
и

я
ж

а 

«
Л

ук
 о

т
р

а
ж

а
ет

 т
о
 в

п
еч

а
т

ле
н
и

е,
 

к
о

т
о

р
о

е 
ч
ел

о
ве

к
 п

р
о

и
зв

о
д

и
т

 н
а

 

о
к
р

уж
а
ю

щ
и
х 

зд
ес

ь 
и

 с
ей

ч
а

с,
 в

 

д
а

н
н
ую

 м
и

н
ут

у 
и

ли
 д

а
ж

е 
се

к
ун

д
у 

вр
ем

ен
и

»
. 
(w

o
m

a
n
a

d
vi

ce
.r

u
) 

1
2
5

. 
 

л
эп

т
ó

п
 

la
p

to
p

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
о
р

та
ти

в
н

ы
й

 

п
ер

со
н

ал
ьн

ы
й

 

к
о

м
п

ью
те

р
 

«
Т

а
м

, 
в 

П
еш

а
ва

р
е,

 в
ся

 м
о

я
 

н
ер

а
зб

ер
и

ха
 у

ля
ж

ет
ся

, 

о
ст

а
н
ут

ся
 т

о
ль

к
о

 г
о

р
ы

, 
гр

а
н
и

ц
а

, 

во
й

н
а

, 
д
и

к
т

о
ф

о
н
, 
ви

д
ео

к
а

м
ер

а
, 

л
эп

т
о

п
»

. 
(В

а
си

ли
й

 А
к
се

н
о
в.

 

Н
о
вы

й
 с

ла
д
о

ст
н
ы

й
 с

т
и

ль
 (

2
0
0

5
))

 

(Н
К

Р
Я

) 

1
2
6

. 
 

м
а

н
и

м
е́й

к
ер

 
m

o
n

ey
m

a
k

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
л
ад

ел
ец

 н
еб

о
л
ьш

о
го

 

б
и

зн
ес

а 
в
 с

ет
и

 

И
н

те
р
н

ет
, 
в
 к

о
то

р
о
м

, 

к
ак

 п
р

ав
и

л
о

, 

р
аб

о
та

ет
 о

н
 о

д
и

н
 и

 

к
о

то
р
ы

й
 з

ав
я
за

н
 н

а 

п
о
д

д
ер

ж
и

в
ае

м
ы

е 
и

м
 

и
н

те
р
н

ет
-с

ай
ты

 

«
Ч

ем
 о

т
ли

ч
а

ет
ся

 

п
р
ед

п
р
и

н
и
м

а
т

ел
ь,

 м
а

н
и

м
ей

к
ер

 и
 

б
и

зн
ес

м
ен

?
»

  
(к

о
лл

ек
т

и
вн

ы
й

. 

Ф
о

р
ум

: 
Б

и
зн

ес
 с

 б
ли

зк
и

м
и

 

д
р

уз
ья

м
и

 и
 р

о
д

ст
ве

н
н
и

к
а
м

и
. 

А
зб

ук
а

 п
р

ед
п
р

и
н
и

м
а
т

ел
я
, 
гл

а
ва

 1
 

(2
0
1
0

))
 (

Н
К

Р
Я

) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

340  

340 

1
2
7

. 
 м

а
у
н

т
и

н
б

á
й

к
 

m
o

u
n

ta
in

 b
ik

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
В

ел
о

си
п

ед
, 

сп
ец

и
ал

ьн
о

 

р
аз

р
аб

о
та

н
н

ы
й

 и
 

в
ы

п
у

ск
ае

м
ы

й
 д

л
я
 

ез
д

ы
 в

н
е 

д
о
р

о
г 

(г
о
р

н
ы

й
 в

ел
о

си
п

ед
).

 

2
. 
Э

к
ст

р
ем

ал
ьн

ы
й

 

в
и

д
 с

п
о
р

та
, 
к
о

то
р
ы

й
 

в
к
л
ю

ч
ае

т 
в
 с

еб
я
 р

яд
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
: 

в
ел

о
тр

и
ал

, 
д

ёр
т-

д
ж

ам
п

и
н

г,
 с

тр
и

т,
 

сл
о
у
п

ст
ай

л
, 
к
р
о

сс
-

к
ан

тр
и

 и
 д

р
. 

1
. 
«

М
а

ун
т

и
н

б
а

й
к

 -
 е

ло
си

п
ед

, 

п
р
ед

н
а
зн

а
ч
ен

н
ы

й
 д

ля
 к

а
т

а
н
и

я
 в

н
е 

д
о

р
о

г 
(х

о
т

я
 и

 н
е 

и
ск

лю
ч
а

ет
 

о
б
р

а
т

н
о

го
),

 и
 в

сл
ед

ст
ви

е 
эт

о
го

, 

и
м

ею
щ

и
й

 о
со

б
ую

 к
о
н
ст

р
ук

ц
и

ю
, 

о
т

ли
ч
н
ую

 о
т

 ш
о

сс
ей

н
о
го

, 

т
р
ек

о
во

го
 и

 д
о

р
о
ж

н
о

го
 

(г
о
р
о

д
ск

о
го

) 
ве

ло
си

п
ед

о
в»

. 

(d
ic

.a
ca

d
em

ic
.r

u
›d

ic
.n

sf
/r

u
w

ik
i/

1
0
2

9

3
1
0

) 

2
. 
«

М
а

ун
т

и
н

б
а

й
к

 -
 д

о
ст

а
т

о
ч
н
о

 

м
о

ло
д
о

й
 в

и
д

 с
п

о
р
т

а
»

. 
 (

h
-

i.
su

›c
o

n
te

n
t/

m
o
u
n

ta
in

_
b
ik

e.
p

h
p

) 

1
2
8

. 
 

м
á

ф
ф

и
н

 
m

u
ff

in
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ам
ер

и
к
ан

ск
и

й
 

в
ар

и
ан

т 
к
ек

са
, 

м
ал

ен
ьк

ая
 к

р
у

гл
ая

 

и
л
и

 о
в
ал

ьн
ая

 

в
ы

п
еч

к
а,

 

п
р

еи
м

у
щ

ес
тв

ен
н

о
 

сл
ад

к
ая

, 
в
 с

о
ст

ав
 

к
о

то
р
о
й

 в
х
о

д
я
т 

р
аз

н
о
о

б
р

аз
н

ы
е 

н
ач

и
н

к
и

 

«
П

р
о

ст
ы

е 
р
ец

еп
т

ы
 м

а
ф

ф
и

н
о

в
 с

 

ф
о
т

о
гр

а
ф

и
я
м

и
 и

 п
о
д

р
о

б
н
ы

м
 

о
п
и

са
н
и

ем
»

. 
(m

a
ff

in
y.

ru
) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

341  

341 

1
2
9

. 
 

м
ег

а
б
á

й
т
 

(М
Б

) 

m
eg

a
b

y
te

 

(M
B

) 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

ед
и

н
и

ц
а 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
, 
 

о
б

о
зн

ач
аю

щ
ая

 1
 

0
0
0

 0
0
0

 б
ай

т 
(в

 

Р
о

сс
и

и
 –

 1
 0

4
8

 5
7
6

 

б
ай

т)
 

«
С

т
р
а

н
о

й
 с

 с
а
м

ы
м

 б
ы

ст
р

ы
м

 

и
н
т

ер
н
ет

о
м

 о
к
а

за
ла

сь
 Ю

ж
н
а

я
 

К
о

р
ея

  
–

 т
а
м

 с
р

ед
н
я
я
 с

к
о

р
о

ст
ь 

вы
ш

е 
2

 м
ег

а
б
а

й
т

 в
 с

ек
ун

д
у»

. 

(Г
р
и
го

р
и

й
 Н

а
б

ер
еж

н
о

в.
 К

т
о

 

б
ы

ст
р

ее
 к

а
ч
а

ет
 ф

а
й

лы
?

 /
/ 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»
, 
№

 4
5

 (
2
2
3

),
 

1
7

 н
о

я
б
р

я
 2

0
1
1

, 
2
0
1
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
3
0

. 
 

м
ег

а
б

и
т
 

(М
б

и
т
) 

m
eg

a
b

it
 

(M
b

it
) 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

ед
и

н
и

ц
а 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
, 
 

о
б

о
зн

ач
аю

щ
ая

 

1
0
0
0

0
0
0

 б
и

т 
(в

 

Р
о

сс
и

и
 –

 1
 0

4
8

 5
7
6

 

б
и

т)
 

«
П

р
о

и
зв

о
д
и

т
ел

и
 у

к
а

зы
ва

ю
т

, 
ч
т

о
 

ск
о

р
о

ст
ь
 п

ер
ед

а
ч
и

 д
а

н
н
ы

х 
в 

т
а
к
о

й
 с

ет
и

 с
о

ст
а

вл
я
ет

 1
1

 

м
ег

а
б
и

т
 в

 с
ек

ун
д

у,
 о

д
н
а
к
о

 

п
о

ле
зн

а
я
 п

р
о

п
ус

к
н
а
я
 с

п
о

со
б

н
о

ст
ь
 

зн
а
ч
и

т
ел

ьн
о

 н
и

ж
е 

и
 с

о
ст

а
вл

я
ет

 

о
к
о

ло
 п

ят
и

 м
ег

а
б
и

т
 в

 с
ек

ун
д
у»

. 

(М
и

ха
и

л 
П

о
п
о

в.
 С

ет
ь 

б
ез

 

п
р
о

во
д
о

в 
(2

0
0
4

) 
//

 «
Б

и
зн

ес
-

ж
ур

н
а

л»
, 
2
0
0

4
.0

2
.1

3
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
3
1

. 
 

м
ей

н
ст

р
и́

м
 

m
a

in
st

re
a

m
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р

ео
б

л
ад

аю
щ

ее
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

в
 к

ак
о
й

-

л
и

б
о

 о
б

л
ас

ти
 

«
О

б
р

а
т

и
т

е 
вн

и
м

а
н
и

е,
 н

а
ск

о
ль

к
о

 

б
ы

ст
р
о

 м
ей

н
ст

р
и

м
 у

т
и

ли
зи

р
уе

т
 

а
н
т

и
м

ей
н
ст

р
и
м

н
ы

й
 к

о
н
т

ен
т

, 

к
о

т
о

р
ы

й
 в

ы
р

а
б

а
т

ы
ва

ет
ся

 

и
н
т

ер
н
ет

-с
о
о

б
щ

ес
т

во
м

 д
ля

 т
о
го

, 

ч
т

о
б

ы
 м

а
к
си

м
а

ль
н
о
 о

т
 н

ег
о

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

342  

342 

д
и

ст
а

н
ц
и

р
о

ва
т

ьс
я
!»

 (
В

и
к
т

о
р

 

П
ел

ев
и

н
. 
Б

эт
м

а
н
 А

п
о

лл
о

 (
2
0
1

3
))

 

(Н
К

Р
Я

) 

1
3
2

. 
 

м
ей

к
á

п
 

m
a

k
e
-u

p
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
б

о
б

щ
ён

н
о

е 
н

аз
в
ан

и
е 

у
х
о
д

а 
за

 л
и

ц
о

м
, 

н
ал

о
ж

ен
и

я
 

к
о

см
ет

и
к
и

 

«
Н

а
 с

ег
о

д
н
я
ш

н
и
й

 д
ен

ь 
я
 с

а
м

 

со
зд

а
ю

 с
во

й
 о

б
р
а

з:
 з

а
н
и

м
а
ю

сь
 

вн
еш

н
о
ст

ью
, 
д

ел
а

ю
 с

во
й

 м
ей

к
а
п

, 

п
о
к
уп

а
ю

 о
д

еж
д

у»
. 
(С

ве
т

ла
н
а

 

Т
к
а

ч
ев

а
. 
М

ур
а
т

 Н
а
сы

р
о

в:
 «

Н
а

 

св
ет

е 
н
ет

 о
б

ы
ч
н
ы

х 
ж

ен
щ

и
н
, 
д

ля
 

м
ен

я
 к

а
ж

д
а

я
 ж

ен
щ

и
н
а

 –
 э

т
о

  

за
га

д
к
а

»
 (

2
0
0
3

) 
//

 «
1
0

0
%

 

зд
о
р

о
вь

я
»

, 
2
0
0

3
.0

1
.1

5
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
3
3

. 
 

м
ем

 
m

em
e 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ед
и

н
и

ц
а 

п
ер

ед
ач

и
 

к
у

л
ьт

у
р

н
о
й

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

«
В

 о
ст

а
ль

н
о
м

 в
се

 т
о

 ж
е 

са
м

о
е:

 

м
ем

, 
п

о
д
о

б
н
о

 в
и
р

ус
у,

 з
а
р

а
ж

а
ет

 

ум
ы

 л
ю

д
ей

, 
п

о
сл

е 
ч
ег

о
 

и
н
ф

и
ц
и
р

о
ва

н
н
ы

е 
п

ер
ед

а
ю

т
 е

го
 

д
р

уз
ья

м
, 
р
о

д
ст

ве
н
н
и

к
а

м
 и

 п
р
о

ст
о

 

н
ез

н
а

к
о

м
ы

м
 л

ю
д

ям
»
. 
(А

н
д

р
ей

 

К
о

н
ст

а
н
т

и
н
о
в,

 Г
р

и
го

р
и
й

 

Т
а

р
а

се
ви

ч
. 

Б
уд

ущ
ее

 р
ек

ла
м

ы
: 

ви
р

ус
ы

, 
сл

еж
к
а

 и
 м

и
м

и
к
р
и

я
 /

/ 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»
, 
№

 1
 (

1
),

 1
7

-

2
4

 м
а

я
 2

0
0
7

, 
2
0

0
7

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
3
4

. 
 м

ер
ч

ен
д
á

й
зе

р
 

m
er

ch
a

n
d

is
er

 
су

щ
. 
 

ч
ел

о
в
ек

, 
«

П
о
эт

о
м

у 
сч

и
т

а
т

ь,
 ч

т
о

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

343  

343 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р

ед
ст

ав
л
я
ю

щ
и

й
 

п
р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
у

ю
 

и
л
и

 т
о
р

го
в
у
ю

 

к
о

м
п

ан
и

ю
 в

 

то
р

го
в
ы

х
 с

ет
ях

 

м
ер

ч
ен

д
а

й
зе

р
  
–

 ч
ел

о
ве

к
, 

сп
ец

и
а

ли
зи

р
ую

щ
и
й

ся
 н

а
 т

о
м

, 

ч
т

о
б

ы
 з

а
м

еч
а
т

ь 
«

гд
е 

ч
т

о
 п

ло
хо

 

ле
ж

и
т

»
, 
н
е 

со
вс

ем
 п

р
а

ви
ль

н
о

»
. 

(Н
а

т
а

ль
я
 Д

я
д

и
к
. 
П

ер
вы

й
 у

р
о

ве
н
ь 

(2
0
0
2

) 
//

 «
Д

ел
о
»

 (
С

а
м

а
р

а
),

 

2
0
0
2

.0
5

.1
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
3
5

. 
 м

ер
ч

ен
д
á

й
зи

н
г
 

m
er

ch
a

n
d

is
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
о

м
п

л
ек

с 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
, 

н
аб

о
р

 

те
х

н
о

л
о

ги
й

,н
ап

р
ав

л
е

н
н

ы
х

 н
а 

п
р
о
д

в
и

ж
ен

и
е 

то
го

 

и
л
и

 и
н

о
го

 т
о

в
ар

ан
а 

м
ес

та
х

 п
р

о
д

аж
 

«
Д

и
ст

р
и
б

уц
и

я
, 
ло

ги
ст

и
к
а

, 

м
ер

ч
ен

д
а

й
зи

н
г,

 н
а
вы

к
и

 

м
ен

ед
ж

ер
о

в 
и

 п
р
о

д
а

вц
о
в 

и
м

ею
т

, 

н
а

ве
р

н
о

е,
 д

а
ж

е 
б
о

ль
ш

ее
 з

н
а

ч
ен

и
е 

в 
эт

о
м

 д
ел

е»
. 
(В

ла
д
и

м
и
р

 Л
я
п

о
р
о

в.
 

Е
вр

о
 з

а
 д

о
лл

а
р

 (
2
0

0
4

) 
//

 «
Б

и
зн

ес
-

ж
ур

н
а

л»
, 
2
0
0

4
.0

8
.1

7
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
3
6

. 
 

м
и

к
с 

m
ix

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

см
ес

ь
, 
см

еш
ен

и
е 

«
П

о
н
ят

н
о

, 
за

ч
ем

 е
м

у 
н
уж

н
о

 

ф
и

гу
р

н
о

е 
к
а
т

а
н
и

е 
 –

 н
ек

и
й

 м
и

к
с 

и
з 

д
ев

о
ч
ек

, 
м

уз
ы

к
и

, 
о

б
ъ

ят
и

й
, 

т
а
н
ц

ев
, 

р
о

м
а

н
т

и
к
и

, 

о
р
и

ги
н
а

ль
н
о

ст
и

 и
 п

р
о
ч
ей

 

«
ва

н
и
ль

к
и

»
, 
к
а

к
 н

а
зы

ва
ла

 т
а

к
и

е 

ве
щ

и
 К

а
б
уч

а
»

. 
(А

ле
к
се

й
 И

ва
н
о
в.

 

К
о

м
ью

н
и
т

и
 (

2
0
1

2
))

 (
Н

К
Р

Я
) 

С
ли

в 
вс

е 
м

о
ло

к
о

 в
 о

д
н
у 

ем
к
о

ст
ь,

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

344  

344 

ф
ер

м
ер

 п
о

лу
ч
а

ет
 з

а
ве

т
н
ы

й
 м

и
к

с.
 

(И
го

р
ь 

Н
а

й
д
ен

о
в.

 М
а

сл
о

 м
а

сл
я
н
о

е
 

//
 «

Р
ус

ск
и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»

, 
2

0
1
3

) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
3
7

. 
 

м
и

к
р

о
ч

и́
п

 
m

ic
ro

ch
ip

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
и

н
и

ат
ю

р
н

ы
й

 ч
и

п
 с

 

р
аз

м
ещ

ен
и

ем
 

б
о

л
ьш

о
го

 к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

м
и

к
р

о
сх

ем
 

«
В

 к
а

р
т

о
ч
к
у 

вс
т

р
о

ен
 м

и
к

р
о

ч
и

п
, 

со
д

ер
ж

а
щ

и
й

 п
ер

со
н
а

ль
н
ы

е 

д
а

н
н
ы

е»
. 
 (

М
и

ха
и
л 

В
и

н
о
гр

а
д
о

в.
 

Г
о
сд

ум
а

 б
уд

ет
 д

а
ви

т
ь 

н
а

 н
о

ву
ю

 

к
н
о

п
к
у.

 Д
еп

ут
а
т

ы
 в

ы
хо

д
я
т

 н
а

 

о
се

н
н
ю

ю
 с

ес
си

ю
 (

2
0
0

2
) 

//
 

«
И

зв
ес

т
и

я
»

, 
2

0
0
2

.0
9

.1
0

) 

1
3
8

. 
 

м
и

л
к

ш
е́й

к
 

m
il

k
sh

a
k

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
о

л
о
ч

н
ы

й
 к

о
к
те

й
л
ь 

«
П

о
ль

за
 б

а
н
а

н
о

во
го

 м
и

л
к

ш
ей

к
а

. 

Б
а

н
а

н
о
вы

й
 м

и
л

к
ш

ей
к

 о
со

б
ен

н
о

 

п
о

ле
зе

н
 д

ля
 з

д
о
р

о
вь

я
»

. 
 

(f
b

.r
u
›a

rt
ic

le
/2

6
0

0
6
5

/m
il

ks
h
ey

k-

re
ts

ep
t-

p
ro

st
o

) 

1
3
9

. 
 

м
и

н
и

м
á

р
к

ет
 

m
in

im
a

rk
et

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

у
н

и
в
ер

са
л
ьн

ы
й

 

м
аг

аз
и

н
 м

ал
о
й

 

то
р

го
в
о

й
 п

л
о

щ
ад

и
 

«
Н

а
 т

ер
р
и
т

о
р
и

и
 п

о
се

лк
а

, 

к
о

т
о

р
а

я
 в

к
лю

ч
а

ет
 л

ес
н
ую

 

п
р
о

гу
ло

ч
н
ую

 з
о

н
у 

п
ло

щ
а

д
ью

 

ч
ет

ы
р

е 
ге

к
т

а
р
а

, 
ес

т
ь 

вс
е 

д
ля

 

к
о

м
ф

о
р
т

н
о

й
 ж

и
зн

и
: 

б
а
р

, 
а
п

т
ек

а
, 

м
и

н
и

м
а
р

к
ет

, 
ф

и
т

н
ес

-ц
ен

т
р

, 

б
и

ль
я
р

д
н
а

я
, 
д

ет
ск

и
й

 с
а

д
, 

ф
ут

б
о

ль
н
о

е 
п

о
ле

, 
к
а

т
о

к
 и

 

http://fb.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8ivt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2123.l_86wP1756LK0WUnwhj5UwgrG9fYFH-7f3E2T1ukjkNuBj0dUpRnICCwzUdbH1x32naubgSaFJT-5oIxAichaw.63c052c8c9a5fd381193d39549a580444fd2b159&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1iiMFIlRc7utpi3-ZqDMkMouWUW64F9Bbhr87IIVRCQ4,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nk-XTcrk2UmyQbx6scna1AmI-IXOs6kDOsG_YdcbP9g0MFlx2gamQHerEIOOI8cpqVCeMZyw2v6w_chT1PD0yfpseWwsZz1RPYcCPc_rGPoEJAZUoJEQwT7f30m8cwubsdwnb_uu-mzTWnBs65zvR_azM_JR8yW4kix7G-bxptno5OS1GpREKFMKm_XOAqYG7HeNohu3b1X0WwvfLS39RjkFgEAnn2_iS-sh3bOw4E3BG6K_kjp4-lm83mV9JPv0axgTQFk3C6baI9Y71oNB09fPW1BoBwNg37AVKh1jCnqLkssGA-FAGNhhrXvhnMzrITyoSYr49rNFwnl8-uIaVRSNAuDWW5vJ6aEr4_7oB7PQg17NZ8LkVsX1Jh88HhIARdD-oDDl2cSz7Nau14g76RJ-WyNB6KgjrO10xIhfVC3b-SyVqsx4rtlK-p83oIwIRK45N6h5s-7Xd7Pg4yhYGRifPnbX2RWPdpN6YTImRQRHT_KAPzOkQqOBsh4BwncKXRZU6SGw4Uxj84wbzbs-qerNonY78LUpqqlFGDBtwhy6cITdplThBrfOyIhrCN0wgx_UuNv1o4ZuIilsEDhI7UVsAL0uxYu6uRzIcfkz_T1OTG3tOkndULI8wEayuZc3vPPJbg-bxl4Xdz2ppga5QMSt8QVNoXyUvRsgG907fpB48QJtFmC5Te9Lo2ndeno2cy8pqm7opO0jqVzsgz1HfJ6QYX-74WvStsoAMFie6sNgywwBfI9e8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDEyLWxqTVRoRWpnMExqZ0x1aXJHMGljamxvSEloNlpsWjlWNFo3U0NUN3pmM011X1ZkMEc1cVNrbjdxeDBhZ2V2TjJxZjBvQ19zRGRzeGxaLWRaaFhOdDNVM3pOUnZTOUVhWm4wTG1YMUtSTzVMbmZLcEVzS3MwcUpLYzJwWkFFOW84V2N1blNxUQ,,&sign=e2bfbe0054cf7c2edd035a4ba7fab39b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0KpaduOc80sJfhxI2zn---ccJKfqekiEELjFuw79-ijJM4MnKyQyFoufk1tNUowf3Z4jxtZFO8ZQed6vanKeelKoy_BO_XAne8YOo1fRbmYzUzpxnj5u837njFYmtuxtlJH-2gvDa8dUm2qO3VufffRSz4wfgEgocw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1555395134337&mc=3.54017404413517&hdtime=76565
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8ivt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2123.l_86wP1756LK0WUnwhj5UwgrG9fYFH-7f3E2T1ukjkNuBj0dUpRnICCwzUdbH1x32naubgSaFJT-5oIxAichaw.63c052c8c9a5fd381193d39549a580444fd2b159&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GRvodUawgTy3OY1u_gkRPOKXCzahXKq0s68oEuNcBpey-lAFWPGJCg1iiMFIlRc7utpi3-ZqDMkMouWUW64F9Bbhr87IIVRCQ4,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nk-XTcrk2UmyQbx6scna1AmI-IXOs6kDOsG_YdcbP9g0MFlx2gamQHerEIOOI8cpqVCeMZyw2v6w_chT1PD0yfpseWwsZz1RPYcCPc_rGPoEJAZUoJEQwT7f30m8cwubsdwnb_uu-mzTWnBs65zvR_azM_JR8yW4kix7G-bxptno5OS1GpREKFMKm_XOAqYG7HeNohu3b1X0WwvfLS39RjkFgEAnn2_iS-sh3bOw4E3BG6K_kjp4-lm83mV9JPv0axgTQFk3C6baI9Y71oNB09fPW1BoBwNg37AVKh1jCnqLkssGA-FAGNhhrXvhnMzrITyoSYr49rNFwnl8-uIaVRSNAuDWW5vJ6aEr4_7oB7PQg17NZ8LkVsX1Jh88HhIARdD-oDDl2cSz7Nau14g76RJ-WyNB6KgjrO10xIhfVC3b-SyVqsx4rtlK-p83oIwIRK45N6h5s-7Xd7Pg4yhYGRifPnbX2RWPdpN6YTImRQRHT_KAPzOkQqOBsh4BwncKXRZU6SGw4Uxj84wbzbs-qerNonY78LUpqqlFGDBtwhy6cITdplThBrfOyIhrCN0wgx_UuNv1o4ZuIilsEDhI7UVsAL0uxYu6uRzIcfkz_T1OTG3tOkndULI8wEayuZc3vPPJbg-bxl4Xdz2ppga5QMSt8QVNoXyUvRsgG907fpB48QJtFmC5Te9Lo2ndeno2cy8pqm7opO0jqVzsgz1HfJ6QYX-74WvStsoAMFie6sNgywwBfI9e8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDEyLWxqTVRoRWpnMExqZ0x1aXJHMGljamxvSEloNlpsWjlWNFo3U0NUN3pmM011X1ZkMEc1cVNrbjdxeDBhZ2V2TjJxZjBvQ19zRGRzeGxaLWRaaFhOdDNVM3pOUnZTOUVhWm4wTG1YMUtSTzVMbmZLcEVzS3MwcUpLYzJwWkFFOW84V2N1blNxUQ,,&sign=e2bfbe0054cf7c2edd035a4ba7fab39b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0KpaduOc80sJfhxI2zn---ccJKfqekiEELjFuw79-ijJM4MnKyQyFoufk1tNUowf3Z4jxtZFO8ZQed6vanKeelKoy_BO_XAne8YOo1fRbmYzUzpxnj5u837njFYmtuxtlJH-2gvDa8dUm2qO3VufffRSz4wfgEgocw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1555395134337&mc=3.54017404413517&hdtime=76565


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

345  

345 

т
ен

н
и

сн
ы

е 
к
о

р
т

ы
»

. 
(Н

и
к
и

т
а

 

З
ве

н
и

го
р
о

д
ск

и
й

. 
Н

о
ва

я
 М

о
ск

ва
: 

р
а
б

о
т

а
, 
д

ет
ск

и
й

 с
а
д

 и
 р

еч
к
а

 

р
я
д

о
м

 /
/ 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»

, 

2
0
1
3

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
4
0

. 
 

м
и

н
и

в
эн

 /
 

м
и

н
и

в
е́н

 

m
in

iv
a
n

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

л
ег

к
о

в
о

й
 

гр
у

зо
п

ас
са

ж
и

р
ск

и
й

 

ав
то

м
о

б
и

л
ь 

с 

о
д

н
о

о
б

ъ
ем

н
ы

м
 

к
у

зо
в
о
м

 и
 

б
ес

к
ап

о
тн

о
й

 и
л
и

 

п
о

л
у

к
ап

о
тн

о
й

 

к
о

м
п

о
н

о
в
к
о
й

 (
к
ак

 

п
р

ав
и

л
о

, 
с 

тр
ем

я
 

р
яд

ам
и

 с
и

д
ен

и
й

) 

«
В

 н
ем

 г
о
р

а
зд

о
 б

о
ль

ш
е 

м
ес

т
а

, 
ч
ем

 

в 
о

б
ы

ч
н
о
м

 х
ет

ч
б
эк

е,
 н

о
 в

се
 ж

е 
о

н
 

н
е 

н
а

ст
о

ль
к
о

 п
р

о
ст

о
р
ен

, 
к
а

к
 

к
ла

сс
и
ч
ес

к
и
й

 м
и

н
и

вэ
н

»
. 

(Т
р

уд
н
о

ст
и

 к
ла

сс
и

ф
и

к
а

ц
и
и

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

«
Я

 т
ут

 н
е 

о
ч
ен

ь 
д

а
вн

о
 н

а
 

п
о
гр

уз
к
е 

в 
т

р
а

н
сп

о
р
т

н
о

й
 

к
о

м
п
а

н
и

и
 в

и
д

ел
 к

а
к
 м

уж
и

к
 д

ва
 

к
о

ле
са

 р
а
за

 в
 т

р
и

 б
о

ль
ш

е 

р
а
зм

ер
о

м
 в

 м
и

н
и

ве
н

 г
р

уз
и

л 
 –

 т
а
к
 

ч
т

о
, 

п
р

ед
ст

а
вл

я
ю

..
.»

 

(к
о

лл
ек

т
и

вн
ы

й
. 
И

н
ве

ст
и

ц
и
и

 в
 

се
ль

ск
о

е 
хо

зя
й

ст
во

. 
Н

а
ч
а

ло
 )

) 

(2
0
1
4

-2
0
1
5

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

1
4
1

. 
 

м
о́
б
б

и
н

г
 

m
o

b
b

in
g

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ф
о
р
м

а 

п
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

го
 

н
ас

и
л
и

я
 в

 в
и

д
е 

тр
ав

л
и

 с
о

тр
у
д

н
и

к
а 

в
 

«
Н

а
п

р
и
м

ер
, 
п

р
и

ч
и

н
ен

и
е 

н
еу

д
о

б
ст

в 

н
а

 р
а

б
о
т

е 
н
а
зы

ва
ет

ся
 к

р
а
си

вы
м

 

сл
о

во
м

 «
м

о
б
б
и

н
г»

»
. 
(С

о
ф

ья
 

Т
а

р
а

со
ва

. 
Ч

т
о

 з
а

 з
ве

р
ь 

т
а

к
о
й

 –
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

346  

346 

к
о

л
л
ек

ти
в
е,

 к
ак

 

п
р

ав
и

л
о

, 
с 

ц
ел

ью
 е

го
 

п
о

сл
ед

у
ю

щ
ег

о
 

у
в
о
л
ьн

ен
и

я
 

б
ул

ли
н
г?

 /
/ 

«
З
н
а

н
и

е-
си

ла
»

, 
2

0
1
3

) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
4
2

. 
 

м
о

н
и

т
ó

р
и

н
г 

m
o

n
it

o
ri

n
g

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

си
ст

ем
а 

п
о

ст
о

я
н

н
о

го
 

н
аб

л
ю

д
ен

и
я
 з

а 

я
в
л
ен

и
я
м

и
 и

 

п
р
о

ц
ес

са
м

и
, 

п
р
о
х

о
д

я
щ

и
м

и
 в

 

о
к
р

у
ж

аю
щ

ей
 с

р
ед

е 
и

 

о
б

щ
ес

тв
е,

 р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

к
о

то
р
о

го
 с

л
у
ж

ат
 д

л
я
 

о
б

о
сн

о
в
ан

и
я
 

у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

х
 

р
еш

ен
и

й
 

«
Г

о
су

д
а
р

ст
во

 д
о

лж
н
о

 о
б

ес
п

еч
и
т

ь 

ж
ёс

т
к
и

й
 м

о
н

и
т

о
р
и

н
г 

к
а

ч
ес

т
ва

, 

п
уб

ли
к
о

ва
т

ь 
д

а
н
н
ы

е,
 ф

и
н
а
н
со

вы
е 

о
т

ч
ёт

ы
, 
ск

о
ль

к
о

 т
р

а
т

и
т

ся
 д

ен
ег

 

н
а

 у
ч
а

щ
ег

о
ся

 и
 т

а
к
 д

а
ле

е»
. 

(И
р

и
н
а

 М
ел

ьн
и

к
о

ва
. 
Ш

к
о

ла
 

вы
ж

и
ва

н
и

я
 (

2
0
0
3

) 
//

 «
И

т
о

ги
»

, 

2
0
0
3

.0
2

.1
1

) 

1
4
3

. 
 

м
ь

ю
т
  

m
u

te
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

р
еж

и
м

 н
у

л
ев

о
й

 

гр
о
м

к
о

ст
и

 з
в
у

к
а 

 

«
П

р
о

п
и

ш
и

т
е 

 м
ь
ю

т
ы

, 
ч
т

о
б

ы
 

к
о

н
ф

ли
к
т

ую
щ

и
е 

и
н
ст

р
ум

ен
т

ы
 

н
и

к
о

гд
а

 н
е 

и
гр

а
ли

 в
м

ес
т

е»
. 

(h
tt

p
s:

//
fo

ru
m

.g
u
it

a
rp

la
ye

r.
ru

/i
n
d

ex
.

p
h
p
?

to
p

ic
=

9
1
1

7
8

.0
) 

1
4
4

. 
 

м
эй

л
 /

 м
ей

л
 

m
a

il
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

эл
ек

тр
о

н
н

ая
 п

о
ч

та
 

«
З
а

п
р

ет
я
т

 л
и

 ж
ур

н
а

ли
ст

а
м

 

го
во

р
и
т

ь 
«

сп
а
м

»
 в

м
ес

т
о

 

«
р
ек

ла
м

а
»

 и
 «

м
эй

л
»
 в

м
ес

т
о

 

«
эл

ек
т

р
о

н
н
а

я
 п

о
ч
т

а
»

, 
и

ли
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

347  

347 

п
о
ж

ер
т

во
ва

т
ь 

ч
а

ст
ью

 з
а
р
п

ла
т

ы
 

п
р
и

д
ет

ся
 и

з-
за

 н
еп

р
а

ви
ль

н
о
го

 

уд
а
р

ен
и

я
?
»

 (
Н

о
вы

е 
п

р
а

ви
ла

. 

Н
а
к
а

за
т

ел
ьн

о
е 

н
а
к
ло

н
ен

и
е 

(2
0
0
2

) 

//
 «

К
ул

ьт
ур

а
»

, 
2

0
0
2

.0
4

.0
8

)(
Н

К
Р

Я
) 

«
Я

 п
о

сл
а

ла
 б

ы
 е

й
 н

а
 м

ей
л

 

ф
о
т

о
гр

а
ф

и
и

 п
р

а
вн

уч
к
и

»
. 
(О

ль
га

 

Р
а
ев

а
. 
Л

ю
б
о

вь
 и

 г
а

д
ж

ет
ы

 /
/ 

«
Ч

а
ст

н
ы

й
 к

о
р
р

ес
п
о
н
д

ен
т

»
, 
2
0

1
1

) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
4
5

. 
 

н
ет

в
ó

р
к

и
н

г 
n

et
w

o
rk

in
g

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

со
ц

и
ал

ьн
ая

 и
 

п
р
о

ф
ес

си
о
н

ал
ьн

ая
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь,
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
ая

 н
а 

то
, 

ч
то

б
ы

 с
 п

о
м

о
щ

ью
 

к
р
у

га
 д

р
у

зе
й

 и
 

зн
ак

о
м

ы
х

 

м
ак

си
м

ал
ьн

о
 б

ы
ст

р
о

 

и
 э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
 р

еш
ат

ь 

сл
о
ж

н
ы

е 
ж

и
зн

ен
н

ы
е 

за
д

ач
и

 (
за

в
о

д
и

ть
  

п
о

л
ез

н
ы

е 
св

я
зи

) 

«
А

ле
к
се

й
 Б

а
б

уш
к
и

н
, 
а

вт
о
р

 к
н
и

ги
 

"Э
ф

ф
ек

т
и

вн
ы

й
 н

ет
в
о

р
к

и
н

г"
, 

д
ел

о
во

й
 т

р
ен

ер
, 
р
о

сс
и
й

ск
и

й
 

эк
сп

ер
т

 п
о

 н
ет

во
р

к
и

н
гу

 

р
а
зл

и
ч
а

ет
 3

 у
р

о
вн

я
 н

ет
в
о
р

к
и

н
га

: 

ур
о

ве
н
ь 

эф
ф

ек
т

и
вн

о
ст

и
, 
ур

о
ве

н
ь 

ст
р

а
т

ег
и
и

 и
 у

р
о

ве
н
ь 

ф
и

ло
со

ф
и
и

»
. 

(h
tt

p
s:

//
ru

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i)

 

1
4
6

. 
 
н

о
н

-ф
и́

к
ш

н
 /

 

н
о

н
ф

и́
к

ш
н

 

n
o

n
-f

ic
ti

o
n

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

л
и

те
р

ат
у
р

н
о

е 

п
р
о

и
зв

ед
ен

и
е,

 д
л
я
 

«
П

р
о

и
зв

ед
ен

и
я
 к

а
т

ег
о
р
и

и
 н

о
н

-

ф
и

к
ш

н
 о

сн
о

ва
н
ы

 н
е 

н
а

 в
ы

м
ы

сл
е,

 а
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

348  

348 

ср
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

к
о

то
р
о

го
 х

ар
ак

те
р

н
о

 

п
о

ст
р
о

ен
и

е 

сю
ж

ет
н

о
й

 л
и

н
и

и
 

и
ск

л
ю

ч
и

те
л
ьн

о
 н

а 

р
еа

л
ьн

ы
х

 с
о
б

ы
ти

ях
 

(д
о
к
у
м

ен
та

л
ьн

ая
 

п
р
о

за
) 

н
а

 ф
а
к
т

а
х.

(e
ks

m
o

.r
u

) 

Х
о
ч
ет

ся
 б

о
ль

ш
е 

се
р
ье

зн
о

го
 н

о
н

-

ф
и

к
ш

н
 о

 н
ес

ер
ье

зн
о

м
»

. 

(К
о

н
ст

а
н
т

и
н
 М

и
ль

ч
и

н
. 

П
р
и
зр

а
ч
н
а

я
 а

н
гл

и
ч
а
н
к
а

 г
а

д
и
т

 /
/ 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»
, 
2

0
1

4
) 

(Н
К

Р
Я

) 

«
Т

о
, 
ч
т

о
 б

а
ла

н
си

р
уе

т
 н

а
 г

р
а

н
и

 

м
еж

д
у 

«
ф

и
к
ш

н
»

 и
 «

н
о

н
ф

и
к

ш
н

»
, 

п
р
и
т

ч
ей

 и
 э

сс
е,

 э
сс

е 
и

 м
ем

уа
р
а

м
и

, 

м
ем

уа
р

а
м

и
 и

 а
вт

о
б
и

о
гр

а
ф

и
ей

»
. 

(О
ле

г 
П

р
о

ск
ур

и
н
: 

«
М

ен
я
 

за
к
ле

й
м

и
ли

 к
а
к
 д

уш
и

т
ел

я
 

св
о

б
о

д
н
о

го
 с

ло
ва

. 
И

, 
в 

о
б

щ
ем

, 

п
р
а

ви
ль

н
о

»
 (

2
0

0
2

) 
//

 «
И

зв
ес

т
и

я
»

, 

2
0
0
2

.0
1

.1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
4
7

. 
 

н
о

у
т
б

ý
к

 
n

o
te

b
o
o

k
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
о
р

та
ти

в
н

ы
й

 

п
ер

со
н

ал
ьн

ы
й

 

к
о

м
п

ью
те

р
 

«
В

 р
еж

и
м

е 
сн

а
 н

о
ут

б
ук

 м
о
ж

ет
 

п
о

д
д

ер
ж

и
ва

т
ь 

п
о

д
к
лю

ч
ен

и
е 

к
 

се
т

и
 и

 п
р
о

ве
р

ят
ь 

п
о

ч
т

у»
. 

(о
б
о

б
щ

ен
н
ы

й
. 
G

a
d
g
et

 s
h
o

w
 /

/ 

«
Д

ет
а

ли
 м

и
р

а
»

, 
2
0
1
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
4
8

. 
 

о
в

ер
д

р
á

ф
т
 

o
v
er

d
ra

ft
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

ф
о
р
м

а 

к
р

ат
к
о

ср
о

ч
н

о
го

 

к
р

ед
и

та
, 

«
Т

а
к
а

я
 ф

о
р

м
а

 б
а

н
к
о

вс
к
о

го
 

к
р

ед
и
т

о
ва

н
и

я
, 
к
а

к
 о

в
ер

д
р

а
ф

т
, 

н
ес

о
м

н
ен

н
о

, 
т

а
к
ж

е 
о

б
ла

д
а
ет

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

349  

349 

2
 с

к
л
. 

п
р

ед
о

ст
ав

л
ен

и
е 

к
о

то
р
о

го
 

о
су

щ
ес

тв
л
я
ет

ся
 

п
у

те
м

 с
п

и
са

н
и

я
 

б
ан

к
о
м

 с
р
ед

ст
в
 п

о
 

сч
ет

у
 к

л
и

ен
та

 с
в
ер

х
 

о
ст

ат
к
а 

н
а 

ег
о

 с
ч
ет

е 

т
а
к
и

м
и

 ж
е 

д
о

ст
о
и
н
ст

ва
м

и
»

. 
(И

. 

В
. 
П

ещ
а

н
ск

а
я
. 
К

р
а
т

к
о

ср
о
ч
н
ы

й
 

к
р

ед
и
т

 к
а

к
 с

п
о
со

б
 

п
ер

ер
а

сп
р

ед
ел

ен
и

я
 с

о
во

к
уп

н
о

го
 

о
б
о

р
о
т

н
о
го

 к
а

п
и
т

а
ла

 в
 э

к
о

н
о
м

и
к
е 

(2
0
0
3

) 
//

 «
Ф

и
н
а

н
сы

 и
 к

р
ед

и
т

»
, 

2
0
0
3

.0
5

.1
9

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
4
9

. 
 
о

в
ер

к
в

о́
т
и

н
г 

o
v
er

q
u

o
ti

n
g

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
зб

ы
то

к
 ц

и
та

т 
в
 

те
к
ст

е 
н

а 
ф

о
р
у

м
е,

 в
 

н
о

в
о

ст
н

о
й

 г
р
у
п

п
е 

и
л
и

 э
л
ек

тр
о
н

н
о

м
 

п
и

сь
м

е,
 п

р
и

 к
о

то
р
о
м

 

о
б

ъ
ем

 ц
и

та
ты

 

зн
ач

и
те

л
ьн

о
 

п
р

ев
ы

ш
ае

т 
о
б

ъ
ем

 

те
к
ст

а 
са

м
о

го
 а

в
то

р
а 

со
о

б
щ

ен
и

я
 

«
О

в
ер

к
во

т
и

н
го

м
 т

а
к
ж

е 

сч
и

т
а

ет
ся

 б
ес

см
ы

сл
ен

н
о

е 

ц
и
т

и
р
о

ва
н
и

е 
со

о
б

щ
ен

и
я
»

. 

(r
u

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
) 

1
5
0

. 
 

о
в

ер
п

ó
ст

 
o

v
er

p
o

st
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

р
аз

н
о

в
и

д
н

о
ст

ь 

ф
л
у
д

а:
 о

тп
р

ав
л
я
ю

тс
я
 

н
ес

к
о

л
ьк

о
 

со
о

б
щ

ен
и

й
, 
к
о

то
р
ы

е 

м
о

гл
и

 б
ы

ть
 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
ы

 в
 о

д
н

о
 

«
О

в
ер

п
о

ст
 –

 с
о

зд
а

н
и

е 
н
ес

к
о

ль
к
и

х 

п
о
ст

о
в 

п
о

д
р

я
д

, 
к
о

т
о

р
ы

е 
м

о
ж

н
о

 

о
б

ъ
ед

и
н
и
т

ь 
в 

о
д
и

н
»
. 

(p
ro

m
o

.i
n

g
a

te
.r

u
) 

1
5
1

. 
 

о
в

ер
т
á

й
м

 
o

v
er

ti
m

e 
су

щ
. 
 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
е 

«
О

со
б

о
 к

о
м

а
н
д

ы
 н

е 
зн

а
ю

, 
н
о

 м
н
е 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

350  

350 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
гр

о
в
о

е 
в
р

ем
я
 

к
а

ж
ет

ьс
я
 ч

т
о

 м
а
т

ч
 б

уд
ет

 

д
о

во
ль

н
о

 у
п
о

р
н
ы

м
, 
и

 р
а

зн
и
ц

а
 в

 

о
ч
к
а

х 
б
уд

ет
 м

и
н
и
м

а
ль

н
о
й

, 
м

о
ж

ет
 

д
а

ж
е 

и
 о

в
ер

т
а

й
м

 б
уд

ет
…

»
  

(Б
а

ск
ет

б
о

л-
2

 (
ф

о
р

ум
) 

(2
0
0

5
))

 

(Н
К

Р
Я

) 

1
5
2

. 
 

о
н

л
á

й
н

1
 

o
n

-l
in

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ч
ас

ть
 И

н
те

р
н

ет
а,

 

д
ей

ст
в
у
ю

щ
ая

 в
 

р
еж

и
м

е 
р

еа
л
ьн

о
го

 

в
р
ем

ен
и

 

«
В

 у
сл

о
ви

я
х 

к
р

и
зи

са
 п

ер
ет

ек
а

н
и
е 

п
р
о

д
а

ж
 в

 о
н

л
а

й
н

е 
д
о

лж
н
о

 

ус
и

ли
т

ьс
я
»

. 
(С

ер
ге

й
 К

уд
и

яр
о
в.

 

К
ли

к
 м

ы
ш

и
 –

 и
 т

ы
 в

 С
уй

ф
эн

ьх
э 

//
 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
5

) 

1
5
3

. 
 

о
н

л
á

й
н

2
 

o
n

-l
in

e 
н

ар
еч

. 
в
 р

еж
и

м
е 

р
еа

л
ьн

о
го

 

в
р
ем

ен
и

 

«
Т

ем
 н

е 
м

ен
ее

 в
 г

о
су

д
а

р
ст

ве
 

Н
о
р
р

а
т

, 
к
о
т

о
р
о

е 
су

щ
ес

т
ву

ет
 

и
ск

лю
ч
и
т

ел
ьн

о
 о

н
л

а
й

н
, 
эт

о
 

н
о

р
м

а
ль

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к
а

»
. 
(А

н
н
а

 

М
а
й
о

р
о

ва
. 
В

и
р
т

уа
ль

н
о

е 

о
т

еч
ес

т
во

 в
 о

п
а

сн
о
ст

и
. 

Н
еп

о
ла

д
к
и

 в
 э

к
о

н
о

м
и

к
е 

и
гр

уш
еч

н
о
й

 с
т

р
а

н
ы

 в
ед

ут
 к

 

р
еа

ль
н
о
м

у 
м

о
ш

ен
н
и
ч
ес

т
ву

 (
2

0
0
2

) 

//
 «

И
зв

ес
т

и
я
»

, 
2

0
0

2
.1

0
.2

2
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
5
4

. 
 

о
н

л
á

й
н

3
 

o
n

-l
in

e 
п

р
и

л
. 

о
тн

о
с.

 

о
тн

о
ся

щ
и

й
ся

 к
 

р
еж

и
м

у
 р

еа
л
ьн

о
го

 

в
р
ем

ен
и

 (
к
ак

 

«
Е

щ
е 

о
д

н
а

 о
н

л
а

й
н

-в
ст

р
еч

а
 

о
б

ы
ч
н
о

 п
р
о

хо
д

и
т

 в
 м

а
р
т

е
-

а
п
р

ел
е»

. 
(А

р
т

ём
 В

о
р

о
н
о

в,
 А

ле
к
се

й
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

351  

351 

п
р

ав
и

л
о

, 
п

ер
в
ая

 

ч
ас

ть
 с

л
о
ж

н
ы

х
 с

л
о

в
) 

П
а
ев

ск
и

й
. 

П
о

ст
уп

а
т

ел
ьн

о
е 

д
ви

ж
ен

и
е 

//
 «

З
а

 н
а

ук
у»

, 
2

0
1
4

) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
5
5

. 
 

о
н

ш
ó

р
 

o
n

sh
o

re
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 ц

ен
тр

 н
а 

п
о

л
н

о
н

ал
о
го

в
о

й
 

те
р
р

и
то

р
и

и
, 
н

е 

п
р

ед
о

ст
ав

л
я
ю

щ
и

й
 

н
ал

о
го

в
ы

е 
л
ьг

о
ты

 

«
Г

ла
вн

о
е 

о
т

ли
ч
и

е 
о
ф

ф
ш

о
р

о
в 

о
т

 

о
н

ш
о
р
о

в
 з

а
к
лю

ч
а

ет
ся

 в
 

н
а

ло
го

о
б

ло
ж

ен
и
и

, 
ур

о
вн

е 

к
о

н
ф

и
д

ен
ц
и

а
ль

н
о

ст
и

, 
ст

о
и

м
о

ст
и

 

и
 о

б
сл

уж
и
ва

н
и
и

 к
о
м

п
а

н
и

и
»

. 
(b

ri
s-

g
ro

u
p

.r
u

›o
tl

ic
h

ie
-o

ff
sh

o
ro

v-
o

t-

o
n
sh

o
ro

v/
) 

 

1
5
6

. 
 

о
ф

л
á

й
н

 
o

ff
-l

in
e 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
Р

еж
и

м
 р

аб
о

ты
 

к
о

м
п

ью
те

р
а 

б
ез

 

п
о
д

к
л
ю

ч
ен

и
я
 к

 с
ет

и
 

И
н

те
р
н

ет
. 

2
. 
П

ер
в
ая

 ч
ас

ть
 

сл
о
ж

н
ы

х
 с

л
о

в
 с

о
 

зн
ач

ен
и

ем
 

«
в
н

ес
ет

ев
о

й
»

, 
«
б

ез
 

д
о
ст

у
п

а 
к
 

И
н

те
р
н

ет
у

»
. 

3
. 
Р

еа
л
ьн

ы
й

 м
и

р
 

1
. 
«
И

, 
к
о

н
еч

н
о

, 
гр

а
н
д

и
о

зн
а

 и
д

ея
 

Ш
ум

о
ва

 в
ы

ве
ст

и
 э

т
у 

за
т

ею
 в

 

о
ф

л
а

й
н

  
–

 о
р

га
н
и

зо
ва

т
ь 

б
о
ль

ш
о
й

 

«
Б

ел
ы

й
 к

о
н
ц

ер
т

»
»

. 
(Н

а
т

а
ль

я
 

З
а
й

ц
ев

а
. 
Ч

ет
ы

р
н
а

д
ц

а
т

ь 
ч
а

со
в 

п
р
о
т

ес
т

а
 /

/ 
«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»

, 

2
0
1
2

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
. 
 «

И
ли

 В
ы

 п
р

ед
ла

га
ет

е 
н
е 

п
р
о

во
д
и

т
ь 

о
ф

л
а

й
н

-р
ек

ла
м

у 

а
н
т

и
к
о

р
р

уп
ц
и

о
н
н
о
й
 б

о
р

ьб
ы

?
»

  

(к
о

лл
ек

т
и

вн
ы

й
. 
Ф

о
р
ум

: 

А
н
т

и
се

ли
ге

р
 (

2
0
1

1
))

 (
Н

К
Р

Я
) 

3
. 
«
В

ы
хо

д
и
т

, 
ед

и
н
ст

ве
н
н
ы

й
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

352  

352 

о
ф

л
а

й
н

 э
т

и
х 

ег
о

 д
н
ей

  
–

 

о
б
о

р
о
т

н
и

, 
к
о

т
о

р
ы

х,
 у

вы
, 
н
е 

м
о
ж

ет
 б

ы
т

ь
»

. 
(А

ле
к
се

й
 И

ва
н
о

в 

(А
ле

к
се

й
 М

а
вр

и
н
).

 П
со

гл
а

вц
ы

. 
Г

л.
 

2
1

-3
9

 (
2
0
1

1
))

 (
Н

К
Р

Я
) 

1
5
7

. 
 

о
ф

ш
ó

р
 /

 

о
ф

ф
ш

ó
р

 

o
ff

sh
o
re

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ст
р

ан
ы

 и
л
и

 

те
р
р

и
то

р
и

и
, 
в
 

к
о

то
р
ы

х
 д

ей
ст

в
у

ю
т 

л
ьг

о
тн

ы
е 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

«
А

 о
т

т
уд

а
, 

н
а

ве
р

н
о
е,

 в
 т

еп
лы

е 

к
р

а
я
 п

о
д

а
лс

я
. 
В

 к
а

к
о

й
-н

и
б

уд
ь 

м
и

лы
й

 о
ф

ф
ш

о
р

. 
Н

а
й

д
и

 е
го

 

т
еп

ер
ь!

»
 (

А
н
д
р

ей
 Б

ел
о

зе
р
о

в.
 

Ч
а
й

к
а

 (
2

0
0
1

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

1
5
8

. 
 

п
а

б
л

и́
си

т
и

 
p

u
b

li
ci

ty
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

ср
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

и
зв

ес
тн

о
ст

ь,
 

п
о
п

у
л
я
р
н

о
ст

ь,
 

п
у
б

л
и

ч
н

о
ст

ь,
 

д
о
ст

и
га

ем
ы

е 
с 

п
о

м
о

щ
ью

 с
р

ед
ст

в
 

м
ас

со
в
о
й

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
, 

ш
и

р
о
к
о

го
 

р
ек

л
ам

и
р

о
в
ан

и
я
 и

 т
. 

п
. 

«
З
а

 р
уб

еж
о

м
 т

а
к
о

е 
п

а
б
л

и
си

т
и

 

н
уж

н
о

 д
о

лг
о

 з
а

р
а

б
а
т

ы
ва

т
ь»

. 

(С
ер

ге
й

 К
а

ле
д
и

н
. 
З
а
п

и
ск

и
 

гр
о

б
о

к
о
п

а
т

ел
я
 (

1
9
8
7

-1
9
9

9
))

 

(Н
К

Р
Я

) 

1
5
9

. 
 

п
á

м
п

ер
с 

p
a

m
p

er
s 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

о
д

н
о

р
аз

о
в
ы

й
 

п
о
д

гу
зн

и
к
 

«
К

а
ж

д
ы

й
 и

м
ел

 в
 к

а
р

м
а

н
е 

н
еп

р
и
к
о

сн
о
ве

н
н
ы

й
 п

а
м

п
ер

с
, 

к
и

п
я
ч
ён

ую
 с

о
ск

у,
 п

а
р

а
ц

ет
а

м
о

л 
и

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

353  

353 

2
 с

к
л
. 

зе
лё

н
к
у 

д
ля

 к
о
ле

н
о

к
»

. 
(С

ла
ва

 С
э.

 

Д
р

уг
и

е 
о
п

ус
ы

…
 (

2
0
1
0

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

1
6
0

. 
 

п
а

н
к

е́й
к

 
p

a
n

ca
k

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
у

л
и

н
ар

н
о

е 
и

зд
ел

и
е,

 

п
р

ед
ст

ав
л
я
ю

щ
ее

 

со
б

о
й

 т
о

л
ст

ы
й

 

п
ы

ш
н

ы
й

 б
л
и

н
ч

и
к
, 
п

о
 

в
к
у

су
 

н
ап

о
м

и
н

аю
щ

и
й

 

б
и

ск
в
и

тн
ы

й
 к

о
р
ж

 

«
П

а
н

к
ей

к
и

 –
 э

т
о

 б
ли

н
ч
и

к
и

 п
о

-

а
м

ер
и

к
а

н
ск

и
. 
В

 о
т

ли
ч
и

е 
о
т

 

р
ус

ск
и

х 
т

р
а

д
и
ц

и
о

н
н
ы

х 
б

ли
н
о

в,
 

о
н
и

 и
м

ею
т

 м
ен

ьш
и
й

 р
а

зм
ер

 

(о
к
о

ло
 1

5
 с

а
н
т

и
м

ет
р

о
в 

в 

д
и

а
м

ет
р
е)

, 
а

 т
а
к
ж

е 
н
ем

н
о

го
 и

н
о
й

 

со
ст

а
в 

т
ес

т
а

»
. 

(i
a
m

co
o

k.
ru

›t
h
em

e/
p
a

n
ca

ke
) 

 

1
6
1

. 
 п

а
р

а
гл

á
й

д
и

н
г 

p
a

ra
g
li

d
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

эк
ст

р
ем

ал
ьн

ы
й

 в
и

д
 

сп
о
р

та
 –

 п
о

л
ет

ы
 н

а 

п
ар

ап
л
ан

е 

«
П

а
р
а

гл
а

й
д
и

н
г 

–
 э

т
о

 н
ес

ло
ж

н
ы

й
 

ви
д

 с
п

о
р
т

а
, 
о

д
н
а

к
о

 о
н
 с

п
о

со
б
ен

 

п
о

д
а
р

и
т

ь 
ва

м
 м

а
сс

у 
н
о

вы
х 

эм
о

ц
и
й

 

и
 о

щ
ущ

ен
и
й
»

. 
(A

kt
S
p

o
rt

.r
u

) 

1
6
2

. 
 

п
а

т
т
ер

н
 

p
a

tt
er

n
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

н
аб

о
р

 с
те

р
ео

ти
п

н
ы

х
 

п
о

в
ед

ен
ч

ес
к
и

х
 

р
еа

к
ц

и
й

 и
л
и

 

п
о

сл
ед

о
в
ат

ел
ьн

о
ст

ей
 

д
ей

ст
в
и

й
 

«
О

т
 м

ен
я
 м

а
м

а
 о

т
ст

р
а

н
я
ла

сь
, 

т
о
ж

е 
и

з 
ч
ув

ст
ва

 в
и
н
ы

 и
 м

н
е 

се
й

ч
а

с 
са

м
о
й

 с
ло

ж
н
о

 н
е 

п
о
вт

о
р

я
т

ь 
эт

о
т

 п
а
т

т
ер

н
 

п
о
ве

д
ен

и
я
»

. 
(к

о
лл

ек
т

и
вн

ы
й

. 

Ф
о

р
ум

: 
К

а
к
 с

к
а

за
т

ь 
р

еб
ен

к
у 

4
 

ле
т

 о
 с

м
ер

т
и

 п
р

а
б

а
б

уш
к
и

 (
2
0
1

2
))

 

(Н
К

Р
Я

) 

1
6
3

. 
 п

а
у
эр

л
и́

ф
т
и

н
г 

p
o

w
er

li
ft

in
g

 
су

щ
. 
 

си
л
о

в
о

е 
тр

о
еб

о
р

ье
 

«
С

ей
ч
а

с 
во

т
 Л

ён
е 

п
ы

т
а

ю
сь

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

354  

354 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
б

ъ
я
сн

и
т

ь,
 ч

т
о

 п
а

уэ
р

л
и

ф
т

и
н

г,
 

к
о

т
о

р
о

м
у 

о
н
 о

т
д
а

л 

п
р
ед

п
о

ч
т

ен
и

е,
 –

 н
е 

т
о

т
 в

и
д

 

сп
о

р
т

а
, 
к
о

т
о

р
ы

й
 е

м
у 

п
о

д
хо

д
и
т

»
. 

(Н
а

д
еж

д
а

 В
ы

ле
гж

а
н
и

н
а

. 
С

ем
ьЯ

 

(2
0
1
2

.1
1

.2
4

) 
//

 «
Н

о
вг

о
р
о

д
ск

и
е 

ве
д

о
м

о
ст

и
»

, 
2
0

1
2

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
6
4

. 
 

п
а

зл
 /

  

п
а

зз
л

 

p
u

zz
le

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
гр

а-
го

л
о

в
о

л
о

м
к
а,

 в
 

к
о

то
р
о
й

 т
р

еб
у

ет
ся

 

со
ст

ав
и

ть
 м

о
за

и
к
у

 и
з 

м
н

о
ж

ес
тв

а 

ф
р

аг
м

ен
то

в
 р

и
су

н
к
а 

р
аз

л
и

ч
н

о
й

 ф
о
р

м
ы

 

«
О

д
и

н
 с

уд
ья

 н
и

ч
ег

о
 р

еш
и
т

ь 
н
е 

м
о
ж

ет
, 
зд

ес
ь 

н
уж

н
а

 к
о

м
б
и

н
а
ц

и
я
, 

ч
т

о
б

ы
 с

к
ла

д
ы

ва
лс

я
 п

а
зл

»
. 

(А
ле

к
са

н
д

р
а

 М
а
р
и

н
и

н
а

. 
А

н
ге

лы
 н

а
 

ль
д

у 
н
е 

вы
ж

и
ва

ю
т

. 
Т

. 
1

 (
2
0

1
4

))
 

(Н
К

Р
Я

) 
(Н

К
Р

Я
) 

Ч
уж

о
е 

п
р
о

ст
р

а
н
ст

во
 н

а
д

о
 

со
б
и
р

а
т

ь,
 к

а
к
 п

а
зз

л
, 
и

з 
за

д
а
н
н
ы

х 

эл
ем

ен
т

о
в 

п
о

 з
а

д
а

н
н
ы

м
 п

р
а
ви

ла
м

. 

(О
ль

га
 Б

а
лл

а
. 
H

o
m

o
 t

u
ri

st
ic

u
s 

//
 

«
З
н
а

н
и
е 

- 
си

ла
»

, 
2
0

1
0

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
6
5

. 
 

п
ей

н
т
б
ó

л
 

p
a

in
tb

a
ll

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

эк
ст

р
ем

ал
ьн

ая
 и

гр
а,

 

со
ст

о
я
щ

ая
 и

з 

к
о
р

о
тк

и
х

 и
гр

о
в
ы

х
 

п
ер

и
о

д
о

в
, 
в
 х

о
д

е 

к
о

то
р
ы

х
 и

гр
о
к
и

 д
в
у
х

 

к
о

м
ан

д
 с

тр
ел

я
ю

т 

«
В

о
зм

о
ж

н
о

ст
ь 

п
о
и
гр

а
т

ь 
в 

п
ей

н
т

б
о

л
 и

 б
о

ул
и

н
г 

и
ли

 

со
ч
ет

а
н
и

е 
д

и
ск

о
т

ек
 с

 н
о

ч
н
ы

м
и

 

д
еб

а
т

а
м

и
!»

  
(Б

ез
 п

ят
и

 м
и
н
ут

 

Г
ул

ли
ве

р
ы

 (
2

0
0
2

) 
//

 «
Д

о
м

о
во

й
»

, 

2
0
0
2

.0
5

.0
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

355  

355 

д
р
у

г 
в
 д

р
у

га
 и

з 

м
ар

к
ер

о
в
 

(п
н

ев
м

ат
и

ч
ес

к
и

х
  

п
у

ш
ек

)ш
ар

и
к
ам

и
 с

 

к
р

ас
к
о
й

  

1
6
6

. 
 

п
ер

ф
ó

р
м

а
н

с 
p

er
fo

rm
a

n
ce

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ф
о
р
м

а 
со

в
р
ем

ен
н

о
го

 

и
ск

у
сс

тв
а,

 в
 к

о
то

р
о
й

 

п
р
о

и
зв

ед
ен

и
я
 

со
ст

ав
л
я
ю

т 
д

ей
ст

в
и

я
 

х
у
д

о
ж

н
и

к
а 

и
л
и

 

гр
у
п

п
ы

 в
 

о
п

р
ед

ел
ён

н
о

м
 м

ес
те

 

и
 в

 о
п

р
ед

ел
ён

н
о

е 

в
р
ем

я
 

«
М

а
га

зи
н
 о

д
н
о

й
 к

н
и

ги
  

–
 з

а
б

а
вн

о
е 

хо
б
б

и
, 
п

р
о

св
ет

и
т

ел
ьс

к
и
й

 

п
ер

ф
о
р

м
а

н
с»

. 
(К

о
н
ст

а
н
т

и
н
 

М
и
ль

ч
и

н
. 
9
9

 б
ес

п
о

к
о

й
н
ы

х 
к
р

о
н
 /

/ 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»
, 
2

0
1

4
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
6
7

. 
 

п
и

á
р

 
P

R
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
аб

л
и

к
 р

и
л
ей

ш
н

з 
«

Ч
т

о
 с

ег
о

д
н
я
 п

ер
ви

ч
н
о

: 
во

й
н
а

 и
ли

 

п
и

а
р

  
–

 п
о

н
ят

ь 
д

о
во

ль
н
о

 с
ло

ж
н
о
»

. 

(П
си

хо
ло

ги
ч
ес

к
о

е 
о
р

уж
и

е 
(2

0
0
3

) 
//

 

«
Р

ек
ла

м
н
ы

й
 м

и
р

»
, 
2
0

0
3

.0
4

.2
8

) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
6
8

. 
 

п
и

к
а́

п
 

p
ic

k
 u

p
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 с
 ц

ел
ью

 

со
б

л
аз

н
ен

и
я
 

«
С

 н
а
ч
а

ла
 1

9
9
0

-х
 г

о
д

о
в 

ст
а
ли

 

ф
о

р
м

и
р
о

ва
т

ьс
я
 п

и
к
а

п
-

со
о

б
щ

ес
т

ва
 в

 р
еа

ль
н
о

й
 и

 

ви
р

т
уа

ль
н
о
й

 с
р
ед

а
х,

 в
 к

о
т

о
р

ы
х 

п
р
о
и

сх
о

д
я
т

 о
б
м

ен
 и

 о
со

зн
а

н
и
е 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

356  

356 

о
п

ы
т

а
 в

 п
и

к
а
п

е.
 В

 р
а
м

к
а

х 

к
о

м
м

ер
ч
ес

к
о
й

 п
и

к
а
п

-и
н
д

ус
т

р
и

и
 

п
р
о

во
д

я
т

ся
 с

ем
и

н
а
р

ы
 и

 т
р
ен

и
н
ги

, 

и
зд

а
ёт

ся
 м

н
о

го
ч
и

сл
ен

н
а

я
 

ли
т

ер
а
т

ур
а
»

. 

(h
tt

p
s:

//
ru

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i/

П
и

к
а
п

) 

1
6
9

. 
 

п
и́

л
и

н
г
 

p
ee

li
n

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

у
д

ал
ен

и
е,

 

о
тш

ел
у
ш

и
в
ан

и
е 

в
ер

х
н

ег
о

 

о
р
о

го
в
ев

ш
ег

о
 с

л
о
я
 

к
о

ж
и

 

«
В

 р
ус

ск
о

й
 б

а
н
е 

ва
с 

ж
д

ут
 

ве
н
и

ч
н
ы

й
 м

а
сс

а
ж

, 
си

б
и

р
ск

о
е 

п
а
р

ен
и

е 
и

 п
и

л
и

н
г 

с 

и
сп

о
ль

зо
ва

н
и

ем
 г

р
еч

к
и

, 
в 

са
ун

е 
 –

 

су
хо

й
 г

о
р

я
ч
и

й
 п

а
р

, 
а
 в

 х
а

м
а
м

е 
 –

 

зн
а
м

ен
и
т

ы
й

 м
а

сс
а
ж

, 
к
о
т

о
р

ы
й

 н
е 

п
р
о
п

ус
т

и
т

 н
и

 о
д

н
о
й

 к
о

ст
о
ч
к
и

»
. 

(А
ле

к
се

й
 Ш

лы
к
о

в.
 Т

р
о
п
и

к
и

 с
р
ед

и
 

зи
м

ы
 /

/ 
«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2

0
1
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
7
0

. 
 

 П
И

Н
 /

 п
и

н
 

P
IN

  

(p
er

so
n

al
 

id
en

ti
fi

ca
ti

o
n

 

n
u
m

b
er

) 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ц
и

ф
р
о
в
о
й

 п
ар

о
л
ь
 

«
П

И
Н

 п
р

ед
ус

м
а
т

р
и

ва
ет

ся
 д

ля
 

к
р

ед
и
т

н
ы

х 
и

 п
о

д
о
б

н
ы

х 
к
а

р
т

 

(н
а
п

р
и

м
ер

, 
си

м
-к

а
р
т

);
 с

 е
го

 

п
о
м

о
щ

ью
 п

р
о
и

зв
о

д
и
т

ся
 

а
вт

о
р
и

за
ц

и
я
 д

ер
ж

а
т

ел
я
 к

а
р
т

ы
»

. 

(w
ik

i2
.o

rg
) 

«
М

о
ж

н
о

 п
р

ед
п
о

ло
ж

и
т

ь,
 ч

т
о

 

п
и

н
-к

о
д

 п
ет

ер
б
ур

ж
ен

к
а

 с
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

357  

357 

т
р
о
га

т
ел

ьн
о
й

 а
к
к
ур

а
т

н
о

ст
ью

 

н
а

п
и

са
ла

 т
о

н
к
и

м
 ф

ло
м

а
ст

ер
о
м

 

н
а

 о
б

о
р
о

т
е 

к
а
р
т

о
ч
к
и

 (
т

а
к
 м

н
о
ги

е 

д
ел

а
ю

т
)»

. 
(Д

м
и
т

р
и
й

 Д
а

н
и

ло
в.

 

С
ли

ш
к
о
м

 ч
ел

о
ве

ч
ес

к
о

е 

п
р
ес

т
уп

ле
н
и
е 

//
 «

Р
ус

ск
а

я
 ж

и
зн

ь»
, 

2
0
1
2

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
7
1

. 
 

п
и́

р
си

н
г
 

p
ie

rc
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
д

н
а 

и
з 

ф
о
р
м

 

м
о

д
и

ф
и

к
ац

и
й

 т
ел

а:
 

п
р
о

к
о

л
, 
в
 к

о
то

р
о

м
 

н
о

ся
т 

у
к
р

аш
ен

и
я
, 
и

 

п
р
о

ц
ес

с 

п
р
о

к
ал

ы
в
ан

и
я
 

«
Т

а
к
, 

н
а
п
р

и
м

ер
, 
у 

м
о

ло
д
о
го

 

п
о
к
о

ле
н
и

я
 с

ей
ч
а

с 
ве

сь
м

а
 

п
о
п

ул
яр

ен
 п

и
р

си
н

г»
. 
(Б

уд
ьт

е 

зд
о
р

о
вы

 /
/ 

«
З
н
а

н
и

е-
си

ла
»

, 
2
0
1

3
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
7
2

. 
 

п
и́

т
ч

ер
 

p
it

ch
er

 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
 б

ей
сб

о
л
е 

- 
 и

гр
о
к
, 

к
о

то
р
ы

й
 б

р
о

са
ет

 м
яч

 

с 
п

и
тч

ер
ск

о
й

 г
о

р
к
и

 к
 

д
о

м
у

, 
гд

е 
ег

о
 л

о
в
и

т 

к
ет

ч
ер

 и
 п

ы
та

ет
ся

 

о
тб

и
ть

 б
ь
ю

щ
и

й
 

«
П

и
т

ч
ер

 (
б
р
о

са
ю

щ
и

й
) 

к
и

д
а

ет
 

б
о

л 
п

о
 н

а
п

р
а

вл
ен

и
ю

 к
 к

эт
ч
ер

у
 

(л
о

вя
щ

ем
у)

»
. 
(А

ле
к
са

н
д

р
 

З
и

ль
б

ер
т

. 
В

се
 м

я
ч
и

 у
ш

ли
 н

а
 б

а
зу

 

(1
9
9
7

) 
//

 «
С

т
о

ли
ц
а
»
, 
1

9
9

7
.0

5
.2

7
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
7
3

. 
 

п
л

ей
м

е́й
к

ер
 

p
la

y
m

a
k

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
гр

о
к
 с

п
о

р
ти

в
н

о
й

 

к
о

м
ан

д
ы

, 

о
тл

и
ч
аю

щ
и

й
ся

 

о
со

б
о

й
 

р
ез

у
л
ьт

ат
и

в
н

о
ст

ью
, 

«
О

сн
о
вн

о
й

 п
л

ей
м

ей
к

ер
 

а
р
ге

н
т

и
н
ц
ев

 С
а

н
ч
ес

 в
м

ес
т

е 
с 

се
р

еб
р

я
н
ы

м
и

 м
ед

а
ля

м
и

 в
ы

и
гр

а
л 

се
б

е 
к
о

н
т

р
а

к
т

 в
 Н

Б
А

»
. 
(Д

м
и
т

р
и
й

 

Н
а
во

ш
а

. 
С

ем
ь 

ц
ве

т
о

в 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

358  

358 

я
в
л
я
ю

щ
и

й
ся

 л
и

д
ер

о
м

 

(«
д

ел
аю

щ
и

й
 и

гр
у

»
) 

б
а

ск
ет

б
о

ль
н
о
го

 в
р
ем

ен
и

. 
С

а
м

ы
е 

я
р

к
и

е 
к
р

а
ск

и
 ч

ем
п
и
о

н
а
т

а
 м

и
р

а
 

(2
0
0
2

) 
//

 «
И

зв
ес

т
и

я»
, 
2
0

0
2

.0
9

.0
9

) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
7
4

. 
 

п
л

ó
т
т
ер

 
p

lo
tt

er
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

 д
л
я
 

ав
то

м
ат

и
ч

ес
к
о
го

 

в
ы

ч
ер

ч
и

в
ан

и
я
 с

 

б
о

л
ьш

о
й

 т
о

ч
н

о
ст

ью
 

р
и

су
н

к
о

в
, 
сх

ем
, 

сл
о
ж

н
ы

х
 ч

ер
те

ж
ей

 

«
Д

ля
 п

еч
а
т

н
ы

х 
р

а
б
о

т
 п

о
лн

о
го

 

ц
и
к
ла

 м
ы

 п
р

ед
ла

га
ем

 к
о
м

п
ле

к
сн

о
е 

р
еш

ен
и

е:
 у

н
и

ве
р

са
ль

н
ы

й
 п

л
о
т

т
ер

 

с 
т

ех
н
о

ло
ги

ей
 i

-C
U

T
 и

 

п
р
о

гр
а

м
м

н
ы

м
 о

б
ес

п
еч

ен
и

ем
»

. 

(О
п

р
о

с 
н
о

м
ер

а
 (

2
0
0
3

) 
//

 

«
Н

а
р

уж
н
а

я
 р

ек
ла

м
а

 Р
о

сс
и
и

»
, 

2
0
0
3

.1
0

.2
0

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
7
5

. 
 

п
о

к
ет

б
ý
к

 
p

o
ck

et
b

o
o

k
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
н

и
га

 н
еб

о
л
ьш

о
го

 

ф
о
р
м

ат
а 

в
 м

яг
к
о

й
 

о
б

л
о

ж
к
е,

 к
о

то
р

ая
 с

 

л
ег

к
о

ст
ью

 м
о

ж
ет

 

у
м

ес
ти

ть
ся

 в
 к

ар
м

ан
е 

(к
ар

м
ан

н
ая

 к
н

и
га

) 

«
В

сё
 р

а
вн

о
 к

а
к
 е

сл
и

 б
ы

 я
 и

ск
а

л 

д
ет

ек
т

и
в 

н
а

 п
а
р

у 
ч
а

со
в,

 п
о

к
а

 е
д

у 

в 
эл

ек
т

р
и

ч
к
е 

н
а

 д
а

ч
у,

 н
о

 п
о

лу
ч
и

л 

б
ы

 н
е 

п
о

к
ет

б
ук

 Д
о

н
ц

о
во

й
, 

а
 

п
р
о
п

ус
к
 в

 б
и
б

ли
о
т

ек
у 

Б
р
и

т
а

н
ск

о
го

 м
уз

ея
»
. 
(А

ле
к
се

й
 

И
ва

н
о

в.
 К

о
м

ью
н
и

т
и
 (

2
0

1
2

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

1
7
6

. 
 

п
о

ст
  

p
o

st
 

су
щ

. 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

р
аз

м
ещ

ен
н

о
е 

в
 

И
н

те
р
н

ет
е 

те
к
ст

о
в
о
е 

со
о

б
щ

ен
и

е 
(к

ак
 

п
р

ав
и

л
о

 н
ап

о
л
н

ен
н

о
е 

«
У

ч
и
т

ы
ва

я
 в

а
ш

 п
о

ст
 н

и
ж

е,
 

п
о

я
сн

яю
  
–

 в
 р

еб
ён

к
е 

хо
р

о
ш

о
 б

ы
 

ви
д

ет
ь 

ч
ел

о
ве

к
а

. 
(Н

а
ш

и
 д

ет
и

: 

П
о

д
р
о

ст
к
и

 (
2
0
0

4
))

 (
Н

К
Р

Я
) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

359  

359 

ф
о

то
-,

 в
и

д
ео

-,
 а

у
д

и
о
-,

 

и
н

ы
м

 

м
ед

и
ак

о
н

те
н

то
м

).
 

М
н
о

ги
е 

се
р

ви
сы

 п
о
зв

о
ля

ю
т

 

и
сп

о
ль

зо
ва

т
ь 

в 
п

о
ст

а
х

 н
е 

т
о

ль
к
о

 

т
ек

ст
о

ву
ю

 и
н
ф

о
р
м

а
ц
и
ю

, 
н
о

 и
 

п
р
и

к
р

еп
ля

т
ь 

к
 н

и
м

 к
а

р
т

и
н
к
и

, 

ви
д

ео
, 
м

уз
ы

к
у.

 Д
р
уг

и
е 

п
о

ль
зо

ва
т

ел
и

 и
м

ею
т

 

во
зм

о
ж

н
о

ст
ь 

о
ст

а
вл

я
т

ь 
св

о
и

 

к
о

м
м

ен
т

а
р

и
и

, 
д

и
ск

ут
и
р
о

ва
т

ь 
с 

а
вт

о
р
о

м
 т

о
го

 и
ли

 и
н
о

го
 п

о
ст

а
, 
а

 

т
а
к
ж

е 
м

еж
д

у 
со

б
о

й
»

. 

(f
b

.r
u
›a

rt
ic

le
/1

4
2

9
4
2

/p
o
st

y)
 

1
7
7

. 
 

п
ó

ст
и

т
ь

 
to

 p
o

st
 

гл
аг

. 
н

ес
.в

. 
 

II
 с

п
р

. 

р
аз

м
ещ

ат
ь 

п
у
б

л
и

к
ац

и
и

  
н

а 

и
н

те
р
н

ет
-с

тр
ан

и
ц

е,
 

ф
о
р
у
м

е 

«
П

р
о

ст
о

 п
о

ст
и

т
ь
 о

б
 э

т
о

м
 н

е 

ст
а

л 
 –

 с
ли

ш
к
о

м
 п

ус
т

о
е 

со
о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
эт

о
м

у 
д

о
ж

д
а

лс
я
 

п
р
о

д
о

лж
ен

и
я
»

. 
(Ч

ел
о

ве
к
 (

ф
о
р

ум
) 

(2
0
0
7

.0
3

.0
5

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

1
7
8

. 
 

п
ó

ст
ер

 
p

o
st

er
 

су
щ

. 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 

о
ф

о
р
м

л
ен

н
ы

й
 п

л
ак

ат
, 

и
сп

о
л
ьз

у
ем

ы
й

 д
л
я
 

р
ек

л
ам

н
ы

х
 и

л
и

 

д
ек

о
р
ат

и
в
н

ы
х

 ц
ел

ей
 

(к
ак

 п
р

ав
и

л
о

, 
с 

и
зо

б
р
аж

ен
и

ем
 

ак
те

р
а,

 м
у

зы
к
ан

та
, 

«
В

о
й

ск
о

 р
а
гу

ле
й

 в
ы

ве
си

ло
 с

ве
ж

и
й

 

п
о

ст
ер

: 
Я

н
ук

о
ви

ч
, 

со
гн

ув
ш

и
й

ся
 

п
о

д
 т

я
ж

ес
т

ью
 ш

а
п
к
и

 М
о
н
о
м

а
ха

, 

со
р

ва
н
н
о
й

 с
 и

зу
м

ле
н
н
о

го
 

П
ут

и
н
а

»
. 
(В

и
к
т

о
р

 П
ел

ев
и

н
. 

Л
ю

б
о

вь
 к

 т
р
ем

 ц
ук

ер
б
р

и
н
а
м

 

(2
0
1
4

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

http://fb.ru/


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

360  

360 

сп
о
р

тс
м

ен
а)

 

1
7
9

. 
 

п
р

а
й

м
-т

á
й

м
 

p
ri

m
e 

ti
m

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

н
аи

б
о

л
ее

 а
к
ти

в
н

о
е 

в
р
ем

я
 п

р
о

см
о

тр
а 

те
л
ев

и
д

ен
и

я
 и

 

п
р
о

сл
у

ш
и

в
ан

и
я
 

р
ад

и
о

 в
 т

еч
ен

и
е 

су
то

к
 

«
О

т
ве

ч
у:

 а
 ч

т
о

 с
ег

о
д

н
я
 в

 э
т

о
т

 

са
м

ы
й

 п
р

а
й

м
-т

а
й

м
 н

а
м

 

п
о
к
а

зы
ва

ю
т

?
»

  
(Ю

ли
я
 Р

а
ха

ев
а

. 

Н
а

ш
е 

вс
ё 

--
 2

0
0
2

. 
Н

а
 ч

ем
п
и
о

н
а
т

е 

Р
о
сс

и
и

 п
о

 ф
и

гу
р

н
о
м

у 
к
а

т
а

н
и
ю

 

п
о
к
а

 п
а

д
а
ю

т
 (

2
0
0

1
) 

//
 

«
И

зв
ес

т
и

я
»

, 
2

0
0
1

.1
2

.2
8

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
8
0

. 
 

п
р

а
й

с-
л

и́
ст

 
p

ri
ce

 l
is

t 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
ер

еч
ен

ь 

п
р

ед
л
аг

ае
м

ы
х

 

то
в
ар

о
в
 и

л
и

 у
сл

у
г 

с 

у
к
аз

ан
и

ем
 с

то
и

м
о

ст
и

 

«
М

Т
С

 о
т

м
еч

а
ю

т
, 
ч
т

о
 п

р
а

й
с-

л
и

ст
 б

ы
л 

п
р

ед
ст

а
вл

ен
 в

се
м

 

к
о

р
п

о
р

а
т

и
вн

ы
м

 к
ли

ен
т

а
м

 

о
п
ер

а
т

о
р
а

»
. 
(Е

ли
за

ве
т

а
 

С
ер

ьг
и

н
а

. 
«

Б
о

ль
ш

а
я
 т

р
о
й

к
а

»
 

п
р
о

зв
а

н
и
ва

ет
 р

ек
ла

м
о

д
а
т

ел
ей

 

(2
0
1
0

.0
8

.1
8

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
8
1

. 
 

п
р

о
м

ó
у
т
ер

 
p

ro
m

o
te

r 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

л
и

ц
о

 и
л
и

 г
р
у

п
п

а 
л
и

ц
, 

за
н

и
м

аю
щ

ая
ся

 

ц
ел

ен
ап

р
ав

л
ен

н
о

й
 

р
ек

л
ам

о
й

 т
о

в
ар

а 

«
М

о
ск

о
вс

к
и
й

 п
р
о

м
о
ут

ер
 И

ль
я
 

З
и

н
и

н
 в

 р
уб

р
и
к
е 

«
М

уз
б

ло
г»

 

р
а
сс

к
а

зы
ва

ет
 о

 к
р

и
зи

се
 

к
о

н
ц

ер
т

н
о
й

 и
н
ф

р
а

ст
р
ук

т
ур

ы
 в

 

Р
о
сс

и
и

: 
«
Н

о
вы

х 
ге

р
о

ев
 м

а
ло

, 
д

а
 и

 

н
а

ф
т

а
ли

н
о

ва
я
 р

ет
р
о

д
и
ск

о
т

ек
а

, 

о
хв

а
т

и
вш

а
я
 с

т
р
а

н
у 

в 
н
ул

ев
ы

х,
 

н
и

ч
ут

ь 
н
е 

сб
а

вл
я
ет

 о
б
о

р
о
т

о
в»

. 

(С
а
й

т
 /

/ 
«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»

, 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

361  

361 

2
0
1
3

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
8
2

. 
 

п
эч

в
ó

р
к

 
p

a
tc

h
w

o
rk

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
и

д
 р

у
к
о
д

ел
и

я
, 

в
 

к
о

то
р
о

м
 п

о
 п

р
и

н
ц

и
п

у
 

м
о

за
и

к
и

 с
ш

и
в
ае

тс
я
 

ц
ел

ьн
о

е 
и

зд
ел

и
е 

и
з 

к
у

со
ч

к
о

в
 т

к
ан

и
 

(л
о
ск

у
тк

о
в
).

 

«
Я

п
о

н
ск

и
й

 п
эч

в
о
р

к
 д

ля
 

н
а

ч
и

н
а

ю
щ

и
х:

 к
о

см
ет

и
ч
к
а

, 

д
ек

о
р
а

т
и

вн
ы

е 
за

го
т

о
вк

и
»

. 
 

(h
o
m

iu
s.

ru
) 

1
8
3

. 
 

р
а

н
д

ó
м

  
ra

n
d

o
m

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сл
у
ч

ай
н

ы
й

 в
ы

б
о
р

, 

сл
у
ч

ай
н

о
 

п
р
о

и
зо

ш
ед

ш
ее

 

со
б

ы
ти

е 

«
Е

сл
и

 с
к
а

за
т

ь 
со

вс
ем

 п
р

о
ст

о
, 
т

о
 

р
а
н

д
о

м
 –

 э
т

о
 «

сл
уч

а
й

н
о

ст
ь»

»
 

(T
h

eQ
u

es
ti

o
n

.r
u

) 

1
8
4

. 
 

р
а

н
д

ó
м

н
ы

й
 

ra
n

d
o

m
 

п
р
и

л
. 
о

тн
. 

в
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
й

 
«

П
р
а

вд
а

, 
в 

н
о
во

й
 м

о
д

ел
и

 

к
о

н
ст

р
ук

т
о
р

ы
 о

б
ещ

а
ю

т
 в

н
ес

т
и

 

эл
ем

ен
т

ы
 н

еп
р

ед
ск

а
зу

ем
о

ст
и

, 

ч
т

о
б

ы
 м

о
гл

а
 о

т
к
а

зы
ва

т
ьс

я
, 

сс
ы

ла
я
сь

 н
а

 р
а

н
д
о

м
н

ы
е 

п
р
и

ч
и

н
ы

»
. 

( 
ru

.w
ik

ti
o
n

a
ry

.o
rg

) 

1
8
5

. 
 р

а
н

д
о
м

и
зá

-ц
и

я
 

ra
n

d
o

m
iz

a
ti

o
n

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

ж
ен

. 
р

. 

1
 с

к
л
. 

п
р
о

ц
ес

с 
сл

у
ч

ай
н

о
го

 

р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
я
 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 п

о
 

гр
у
п

п
ам

 и
л
и

 п
о

р
я
д

к
а 

п
р

ед
ъ

я
в
л
ен

и
я
 и

м
 

«
Д

ля
 э

т
о
го

 в
 п

р
о
гр

а
м

м
е 

п
р
ед

ус
м

о
т

р
ен

а
 р

а
н

д
о

м
и

за
ц

и
я

 

р
я
д

о
в 

ги
ст

о
гр

а
м

м
»

. 
(С

и
м

о
н
 

Ш
н
о

ль
. 
П

а
р
а

д
о
к
сы

 и
 п

р
о
б

ле
м

ы
 

и
н
т

ер
п
р

ет
а
ц
и

и
 ф

ен
о

м
ен

а
 

м
а
к
р

о
ск

о
п
и

ч
ес

к
и

х 
ф

лу
к
т

уа
ц
и

и
 /

/ 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

362  

362 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
л
ьн

ы
х
 

у
сл

о
в
и

й
 

«
Р

о
сс

и
й

ск
и
й

 х
и
м

и
ч
ес

к
и

й
 ж

ур
н
а

л»
, 

2
0
0
2

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
8
6

. 
 

р
а

ф
т
и

н
г
 

ra
ft

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
л
ав

 п
о

 р
ек

е 
(к

ак
 

п
р

ав
и

л
о

, 
го

р
н

о
й

) 

гр
у
п

п
ы

 л
ю

д
ей

 н
а 

сп
ец

и
ал

ьн
о

м
 

п
л
ав

ат
ел

ьн
о

м
 

ср
ед

ст
в
е 

 –
 р

аф
те

 

«
Р

а
ф

т
и

н
г 

п
о

д
р
а

зд
ел

я
ю

т
 н

а
 

к
о

м
м

ер
ч
ес

к
и
й

, 
д

о
ст

уп
н
ы

й
 д

ля
 

лю
б
о

го
 ж

ел
а
ю

щ
ег

о
, 
и

 

сп
о

р
т

и
вн

ы
й

»
. 
(Я

р
о

сл
а

в 
С

о
т

н
и
к
о

в.
 

П
о
к
о

р
я
я
 б

ел
ую

 в
о

д
у 

//
 «

З
ер

к
а

ло
 

м
и
р
а

»
, 
2

0
1

2
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
8
7

. 
 

р
ей

в
 

ra
v

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
М

ас
со

в
ая

 

д
и

ск
о

те
к
а 

с 

в
ы

ст
у
п

л
ен

и
ем

 

д
и

д
ж

ее
в
 и

 

и
сп

о
л
н

и
те

л
ей

. 

эл
ек

тр
о

н
н

о
й

 м
у

зы
к
и

 

2
.О

б
щ

ее
 о

б
о

зн
ач

ен
и

е 

эл
ек

тр
о

н
н

о
й

 

та
н

ц
ев

ал
ьн

о
й

 м
у

зы
к
и

 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х

 с
ти

л
ей

 

1
. 
«

З
а

 п
р

ед
ел

а
м

и
 В

ел
и

к
о

б
р
и

т
а

н
и

и
 

са
м

ы
й

 м
о

щ
н
ы

й
 б

ум
 п

о
п

ул
яр

н
о

ст
и

 

р
ей

во
в
 п

р
и

ш
ел

ся
 в

 п
ер

ву
ю

 о
ч
ер

ед
ь 

н
а

 Г
ер

м
а

н
и
ю

 (
б

ер
ли

н
ск

а
я
 д

и
-

д
ж

ей
ск

а
я
 с

ц
ен

а
, 
м

а
сс

о
вы

е 
р

ей
в-

ве
ч
ер

и
н
к
и

, 
в 

т
о

м
 ч

и
сл

е 
L

o
ve

 

p
a
ra

d
e)

, 
С

Ш
А

 (
в 

о
сн

о
вн

о
м

 к
лу

б
н
а

я
 

сц
ен

а
 -

 ч
и

к
а

гс
к
и

й
 х

а
ус

, 

д
ет

р
о
й
т

ск
о

е 
т

ех
н
о
) 

и
 Р

о
сс

и
я
 (

в 

п
ер

ву
ю

 о
ч
ер

ед
ь 

в 
С

а
н
к
т

-

П
ет

ер
б

ур
ге

, 
гд

е 
п
р
о
во

д
и

ли
сь

 

п
ер

вы
е 

в 
Р

о
сс

и
и

 р
ей

в-
п
а
т

и
, 

о
т

к
р

ы
ли

сь
 т

а
к
и

е 
зн

а
м

ен
и
т

ы
е 

к
лу

б
ы

, 
к
а

к
 Т

о
н
н
ел

ь 
и

 Г
р

и
б

о
ед

о
в,

 

п
о

я
ви

ла
сь

 п
ер

ва
я
 р

ей
в-

р
а

д
и
о

ст
а

н
ц
и

я
 "

П
о

р
т

-F
M

",
 н

а
 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

363  

363 

к
о

т
о

р
о

й
 д

и
-д

ж
еи

 и
гр

а
ли

 с
во

и
 

се
т

ы
 в

 ж
и

ву
ю

, 
п
р

о
во

д
и

ли
сь

 

зн
а
м

ен
и
т

ы
е 

ве
ч
ер

и
н
к
и

 н
а

 

ф
о

р
т

а
х)

»
, 

(h
tt

p
s:

//
ru

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i)

 

2
. 
«

С
ей

ч
а

с 
в 

м
уз

ы
к
е 

п
р
ед

п
о

ч
и
т

а
ет

 с
т

и
ли

 х
а
ус

, 
р

ей
в 

и
 

т
ех

н
о

, 
а

 т
а

к
ж

е 
р
эп

 к
о

н
ц

а
 8

0
-х

»
. 

(Д
и

ск
о
т

ек
а

 А
ва

р
и

я
 (

2
0

0
3

) 
//

 

«
С

ел
ьс

к
а

я
 н

о
вь

»
, 
2
0
0

3
.1

0
.0

7
) 

(Н
К

Р
Я

) 

1
8
8

. 
 

р
е́й

в
ер

 
ra

v
er

 
су

щ
. 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

у
ч

ас
тн

и
к
 (

л
ю

б
и

те
л
ь,

 

за
в
се

гд
ат

ай
) 

м
ас

со
в
ы

х
 д

и
ск

о
те

к
 

Т
»

а
к
, 

н
а
п
р

и
м

ер
, 
и

ст
и

н
н
ы

й
 р

ей
в
ер

 

б
ы

ст
р

ее
 п

о
д

за
р
а

б
о
т

а
ет

 н
а

 

р
а
зв

ле
ч
ен

и
е,

 ч
ем

 б
уд

ет
 п

р
о

си
т

ь 

д
ен

ьг
и

 у
 р

о
д

и
т

ел
ей

»
. 
(a

lt
-

se
ct

o
r.

n
et

) 

1
8
9

. 
 

р
е́й

д
ер

 
ra

id
er

 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

л
и

ц
о

, 

о
су

щ
ес

тв
л
я
ю

щ
ее

 

н
ед

р
у

ж
ес

тв
ен

н
о
е 

п
о

гл
о

щ
ен

и
е 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 п

р
о

ти
в
 

в
о
л
и

 е
го

 

со
б

ст
в
ен

н
и

к
о

в
 

(и
м

ею
щ

и
х

 

«
О

н
и

 у
ч
а

ст
ву

ю
т

 в
 н

а
ш

ем
 

п
р
о

ек
т

е,
 в

 п
р

о
ек

т
е 

ст
р

о
и
т

ел
ьс

т
ва

 н
а

ц
и

и
  
–

 и
ли

 

ж
д

ут
, 
к
о
гд

а
 к

 н
и
м

 п
р
и

д
ет

 

о
ч
ер

ед
н
о
й

 р
ей

д
ер

, 
в 

п
о
го

н
а

х 
и

ли
 

б
ез

?
»

  
(П

ет
р

 С
к
о

р
о
б

о
га

т
ы

й
, 

В
а
ле

р
и
й

 Ф
ед

о
р
о

в.
 У

к
р

а
и

н
а

 н
а

 

р
о
сс

и
й

ск
и

х 
к
ух

н
я
х 

//
 «

Э
к
сп

ер
т

»
, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

364  

364 

п
р

еи
м

у
щ

ес
тв

ен
н

о
е 

п
о

л
о

ж
ен

и
е 

в
 д

ан
н

о
м

 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

и
) 

2
0
1
4

) 

1
9
0

. 
 

р
ел

а
к

с 
re

la
x
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
тд

ы
х

, 
р

ас
сл

аб
л
ен

и
е 

«
П

р
о

ве
ст

и
 с

во
й

 д
ен

ь 
в 

п
ел

ен
а

х 

за
б
о
т

 с
 п

ер
ер

ы
ва

м
и
 н

а
 к

о
р
м

ле
н
и

е,
 

а
 в

еч
ер

о
м

 п
о

 в
к
ус

у 
и
 с

р
ед

ст
ва

м
 

п
о

лу
ч
и

т
ь 

за
сл

уж
ен

н
ы

й
 р

ел
а

к
с»

. 

(О
ле

г 
З
а
й
о

н
ч
к
о

вс
к
и
й

. 
С

ч
а

ст
ье

 

во
зм

о
ж

н
о

: 
р

о
м

а
н
 н

а
ш

ег
о

 в
р

ем
ен

и
 

(2
0
0
8

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

1
9
1

. 
 

р
ем

е́й
к

 /
 

р
и

м
е́й

к
 

re
m

a
k

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
ы

п
у

ск
 н

о
в
о

й
 в

ер
си

и
 

у
ж

е 
су

щ
ес

тв
у

ю
щ

ег
о
 

п
р
о

и
зв

ед
ен

и
я
 

и
ск

у
сс

тв
а 

с 

в
и

д
о

и
зм

ен
ен

и
ем

 и
л
и

 

д
о
б

ав
л
ен

и
ем

 в
 

н
ег

о
н

о
в
ы

х
 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
, 
а 

та
к
ж

е 
ег

о
 р

ез
у

л
ьт

ат
 

«
Ч

ер
ез

 2
6

 л
ет

 п
о

сл
е 

вы
хо

д
а

 н
а

 

эк
р

а
н
ы

 ф
и

ль
м

а
 П

о
ла

 В
ер

ху
ве

н
а

 о
 

п
о

ли
ц

ей
ск

о
м

, 
во

зр
о

д
и

вш
ем

ся
 к

 

ж
и

зн
и

 в
 с

т
а

ль
н
о

й
 

м
ех

а
н
и
зи

р
о

ва
н
н
о

й
 о

б
о

ло
ч
к
е,

 

C
o

lu
m

b
ia

 P
ic

tu
re

s 
р

еш
и

ла
, 
ч
т

о
 

п
о
р
а

 в
ы

п
ус

к
а
т

ь 
р

ем
ей

к
»

. 

(В
я
ч
ес

ла
в 

С
ур

и
к
о

в.
 З

а
м

ет
к
и

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
9
2

. 
 

р
ем

и́
к

с 
re

m
ix

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
ер

си
я
 м

у
зы

к
ал

ьн
о
го

 

п
р
о

и
зв

ед
ен

и
я
, 

за
п

и
са

н
н

ая
 п

о
зж

е 

о
р
и

ги
н

ал
ьн

о
й

 

в
ер

си
и

, 
к
ак

 п
р

ав
и

л
о
, 

«
К

о
ли

ч
ес

т
во

 и
н
гр

ед
и

ен
т

о
в 

в 

п
о

д
а

ва
ем

ы
х 

к
о

к
т

ей
ля

х 

н
еи

сч
и

сл
и
м

о
  
–

 ф
о
лк

, 
р

о
к
, 

д
ж

а
з,

 

п
а

н
к
, 

р
ем

и
к

с
, 
р

ем
ей

к
 и

 п
р
о

ч
и

е 

а
ва

н
т

эл
ек

т
р
о

н
н
ы

е,
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

365  

365 

в
 б

о
л
ее

 с
о

в
р

ем
ен

н
о
м

 

в
ар

и
ан

те
 

ар
ан

ж
и

р
о

в
к
и

 

п
р
о
т

о
а

к
ус

т
и
ч
ес

к
и

е 
и

 

о
к
о

ло
а
к
а

д
ем

и
ч
ес

к
и

е 
сп

ла
вы

»
. 

(Е
ле

н
а

 Б
и

зу
н
о

ва
. 
В

се
 с

м
еш

а
ло

сь
 в

 

«
Ч

ер
н
о

м
 к

ва
д

р
а
т

е»
 (

2
0

0
1

) 
//

 

«
А

р
гу

м
ен

т
ы

 и
 ф

а
к
т

ы
»

, 

2
0
0
1

.0
3

.0
7

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
9
3

. 
 

р
еп

л
е́й

 
re

p
la

y
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
о

в
то

р
н

о
е 

в
о
сп

р
о

и
зв

ед
ен

и
е;

 

п
о

в
то

р
н

ы
й

 з
ап

у
ск

 

со
х

р
ан

ен
н

о
го

  
 

и
гр

о
в
о

го
 э

п
и

зо
д

а 

«
Р

еп
л

ей
 с

о
зд

а
н
 д

ля
 т

о
го

, 
ч
т

о
б

ы
 

и
гр

о
к
 с

м
о
г 

о
ц

ен
и
т

ь 
св

о
и

 и
гр

о
вы

е 

д
ей

ст
ви

я
, 
а

 т
а
к
 ж

е 
и

гр
у 

св
о
и

х 

со
п

ер
н
и
к
о

в.
 с

и
ст

ем
а

 в
ы

б
р

а
ла

 

эт
о
т

 о
т

ве
т

 л
уч

ш
и
м

»
!.

 

(b
o
ls

h
o

yv
o
p

ro
s.

ru
) 

1
9
4

. 
 

р
ес

т
á

й
л

и
н

г 
re

st
y
li

n
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
зм

ен
ен

и
е 

эк
ст

ер
ье

р
а 

и
 и

н
те

р
ье

р
а 

ав
то

м
о

б
и

л
я
 в

 у
го

д
у

 

м
о

д
н

ы
м

 т
ен

д
ен

ц
и

ям
 

и
л
и

 и
зм

ен
и

в
ш

ем
у

ся
 

к
о
р

п
о
р

ат
и

в
н

о
м

у
 

ст
и

л
ю

 м
ар

к
и

 

«
П

р
о

д
а
ж

и
 п

р
о

ш
ед

ш
ег

о
 

р
ес

т
а

й
л

и
н

г 
«

С
еб

р
и
н
га

»
 в

 Р
о
сс

и
и

 

н
а

ч
а

ли
сь

 л
ет

о
м

 2
0
0
3

 г
о

д
а
»

. 

(С
ер

ге
й

 К
ло

ч
к
о

в.
 М

и
ч
и

га
н
ск

и
й

 

т
и
хо

н
я
 (

2
0
0
4

) 
//

 «
З
а
 р

ул
ем

»
, 

2
0
0
4

.0
2

.1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
9
5

. 
 

р
ер

á
й

т
ер

 
re

w
ri

te
r 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
ец

и
ал

и
ст

, 
за

д
ач

а 

к
о

то
р
о

го
 с

о
ст

о
и

т 
в
 

то
м

, 
ч

то
б

ы
 и

зм
ен

я
ть

 

и
м

ею
щ

и
й

ся
 

н
еу

н
и

к
ал

ьн
ы

й
 т

ек
ст

, 

«
Р

ер
а

й
т

ер
 –

 э
т

о
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
а

л,
 

к
о

т
о

р
ы

й
 с

о
зд

а
ет

 у
н
и

к
а

ль
н
ы

е 

т
ек

ст
ы

 д
ля

 и
н
т

ер
н
ет

-р
ес

ур
со

в,
 

н
о

 с
о
зд

а
ет

 и
х 

н
е 

с 
н
ул

я
, 
а

 н
а

 б
а

зе
 

уж
е 

и
м

ею
щ

и
хс

я
 т

ек
ст

о
в»

. 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

366  

366 

п
о

за
и

м
ст

в
о

в
ан

н
ы

й
 и

з 

д
р
у

ги
х

 и
ст

о
ч

н
и

к
о

в
 

(p
ro

u
d
a
le

n
ku

.r
u

) 

1
9
6

. 
 

р
ер

á
й

т
и

н
г
 

re
w

ri
ti

n
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
б

р
аб

о
тк

а 
и

сх
о
д

н
ы

х
 

те
к
ст

о
в
ы

х
 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 в

 ц
ел

ях
 

и
х

 д
ал

ьн
ей

ш
ег

о
 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
 

«
В

 о
т

ли
ч
и

е 
о
т

 к
о

п
и
р

а
й
т

и
н
га

, 
в 

р
ер

а
й

т
и

н
ге

 з
а

 о
сн

о
ву

 б
ер

ёт
ся

 

уж
е 

н
а

п
и

са
н
н
ы

й
 т

ек
ст

, 
к
о
т

о
р

ы
й

 

п
и

ш
ет

ся
 с

во
и

м
и

 с
ло

ва
м

и
»

. 
 

(r
u

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
) 

1
9
7

. 
 

р
и́

д
ер

 
re

a
d

er
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

 д
л
я
 

ч
те

н
и

я
 (

эл
ек

тр
о

н
н

ая
 

к
н

и
га

) 

«
П

р
о

ек
т

 ш
и

р
о

к
о

 р
ек

ла
м

и
р
о

ва
лс

я
: 

А
н
т

о
ли

й
 Ч

уб
а

й
с 

п
уб

ли
ч
н
о

 

п
р
ед

ст
а

ви
л 

эл
ек

т
р

о
н
н
ы

й
 р

и
д
ер

 

д
ля

 р
о

сс
и
й

ск
и

х 
ш

к
о
л 

В
ла

д
и
м

и
р

у 

П
ут

и
н
у»

. 
(к

о
лл

ек
т

и
вн

ы
й

. 
В

 

т
и
ск

а
х 

ве
н
ч
ур

а
 и

 н
а
н
о

и
н
д

ус
т

р
и
и

 

//
 «

Э
к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
9
8

. 
 

р
ó

д
ст

ер
 

ro
a

d
st

er
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

д
в
у
х

м
ес

тн
ы

й
 

сп
о
р

ти
в
н

ы
й

 

ав
то

м
о

б
и

л
ь 

с 
м

я
гк

о
й

 

и
л
и

 ж
ёс

тк
о

й
 с

ъ
ём

н
о
й

 

к
р
ы

ш
ей

 

«
Т

а
к
 р

о
д
и

ла
сь

 и
д

ея
 п

о
ст

р
о

и
т

ь 

сп
о

р
т

и
вн

ы
й

 р
о

д
ст

ер
  
–

 п
р
о

ст
о
й

 в
 

уп
р

а
вл

ен
и

и
, 
н
ед

о
р

о
го

й
 в

 

о
б

сл
уж

и
ва

н
и
и

 и
 д

о
ст

уп
н
ы

й
 п

о
 

ц
ен

е 
н
е 

т
о

ль
к
о

 в
ла

д
ел

ьц
а

м
 я

хт
»

. 

(А
ле

к
са

н
д

р
 Н

о
ви

к
о

в,
 Д

м
и

т
р
и

й
 

Г
р
о

н
ск

и
й

. 
Д

во
е 

в 
ло

д
к
е 

(2
0
0

2
) 

//
 

«
А

вт
о
п

и
ло

т
»

, 
2
0

0
2

.0
9

.1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

1
9
9

. 
 

р
эн

к
и

н
г
 

ra
n

k
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

сп
и

со
к
 л

ю
б

ы
х

 

о
б

ъ
ек

то
в
 (

к
о

м
п

ан
и

й
, 

«
В

 о
т

ли
ч
и
е 

о
т

 р
ей

т
и
н
га

, 
р
эн

к
и

н
г 

 

- 
эт

о
 н

е 
за

ф
и

к
си

р
о

ва
н
н
а

я
 ф

о
р

м
а

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

367  

367 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ст
р

ан
, 
л
ю

д
ей

 и
 т

. 
п

.)
, 

к
о

то
р
ы

й
 м

о
ж

н
о

 

у
п

о
р

яд
о

ч
и

ть
 п

о
 

л
ю

б
о

м
у

 и
з 

и
м

ею
щ

и
х

ся
 

р
ан

ж
и

р
у

ю
щ

и
х

 

п
о
к
аз

ат
ел

ей
 

и
ли

 м
ет

о
д
и

к
а

 р
а
сч

ет
а

, 
а

 б
а

за
 

д
а

н
н
ы

х 
д

ля
 п

о
лу

ч
ен

и
я
 в

се
х 

и
н
т

ер
ес

ую
щ

и
х 

ва
р
и
а

н
т

о
в 

р
а

н
ж

и
р
о

ва
н
и

й
 и

сх
о
д

н
о

го
 

сп
и

ск
а

.О
т

ли
ч
и
т

ел
ьн

а
я
 ч

ер
т

а
 

р
эн

к
и

н
го

в
 –

 э
т

о
 о

б
ъ

ек
т

и
вн

о
ст

ь,
 

н
ез

а
ви

си
м

о
ст

ь 
р

ез
ул

ьт
а

т
а

 и
 

во
зм

о
ж

н
о

ст
ь 

о
т

р
а
н
ж

и
р
о

ва
т

ь 

и
сх

о
д

н
ы

й
 с

п
и

со
к
 п

о
 

и
н
т

ер
ес

ую
щ

ем
у 

р
а

н
ж

и
р

ую
щ

ем
у 

п
о
к
а

за
т

ел
ю

»
. 

 

(h
tt

p
s:

//
d
ic

.a
ca

d
em

ic
.r

u
/d

ic
.n

sf
/r

u
w

i

ki
/6

7
8
8
4

7
) 

2
0
0

. 
 

са
у
н

д
т
р

е́к
 

so
u

n
d

tr
a

ck
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
у

зы
к
ал

ьн
о

е 

со
п

р
о

в
о
ж

д
ен

и
е 

к
ак

о
го

-л
и

б
о

 

м
ат

ер
и

ал
а 

(ф
и

л
ьм

а,
 

м
у

л
ьт

ф
и

л
ьм

а,
 

м
ю

зи
к
л
а,

 

те
л
еп

ер
ед

ач
и

, 

к
о

м
п

ью
те

р
н

о
й

 и
гр

ы
, 

к
н

и
ги

 и
 т

.д
.)

; 

м
у

зы
к
ал

ьн
ы

й
 а

л
ьб

о
м

 

«
В

и
зу

а
ль

н
ы

й
 р

я
д

 б
ли

ж
е 

к
 п

ер
во

й
 

ч
а

ст
и

, 
са

ун
д
т

р
ек

 т
о
ж

е 

н
еп

ло
хо

й
, 
н
о

 т
о

ль
к
о
 з

а
 э

т
о

 

ст
ер

и
ль

н
о

 я
 п

о
ст

а
ви

т
ь 

н
е 

м
о

гу
»

. 

(к
о

лл
ек

т
и

вн
ы

й
. 
Ф

о
р
ум

: 
Б

лэ
й

д
 

(т
р

и
ло

ги
я
) 

B
la

d
e 

(2
0

0
8

-2
0
1
0

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

2
0
1

. 
 

се
й

в
 

sa
fe

 
су

щ
. 
 

1
. 
В

зя
ти

е 
м

я
ч

а 
и

л
и

 
1

. 
«
Е

сл
и

 в
ы

 н
е 

зн
а

ет
е,

 ч
т

о
 т

а
к
о

е 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

368  

368 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ш
ай

б
ы

 в
р

ат
ар

ём
 

п
о

сл
е 

у
д

ар
а 

со
п

ер
н

и
к
а,

 с
п

ас
ен

и
е 

в
о
р
о
т.

 

2
.З

ап
и

сь
 и

гр
о

в
о

го
 

эп
и

зо
д

а,
 к

о
то

р
у

ю
 

м
о

ж
н

о
 

в
о
сп

р
о

и
зв

ес
ти

. 

се
й

в
ы

 в
 ф

ут
б
о

ле
, 
т

о
 р

ек
о

м
ен

д
ую

 

о
зн

а
к
о
м

и
т

ьс
я
 с

 э
т

о
й

 с
т

а
т

ь
ёй

»
. 

(h
tt

p
s:

//
к
а

к
-п

о
н
я
т

ь.
р

ф
/1

0
6

-s
ey

v-

se
yv

-c
h
to

-z
n
a

ch
it

.h
tm

l)
 

2
. 
«
Е

сл
и

 н
ео

б
хо

д
и
м

о
 

п
ер

ем
ес

т
и
т

ьс
я
 в

 п
о
се

щ
ён

н
ую

 

р
а

н
ее

 л
о
к
а

ц
и
ю

, 
м

о
ж

н
о

 н
а
й

т
и

 с
ей

в 

в 
н
ей

 и
, 
за

гр
уз

и
в 

ег
о

, 
п

о
см

о
т

р
ет

ь 

ID
»

. 
(к

о
лл

ек
т

и
вн

ы
й

. 
Ф

о
р

ум
: 

К
о

р
са

р
ы

. 
К

о
д

ы
! 

(2
0
0

9
-2

0
1
0

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

2
0
2

. 
 

се
л

éб
р

и
т
и

 
ce

le
b

ri
ty

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

о
б

щ
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

ш
и

р
о
к
о

 и
зв

ес
тн

ая
 

л
и

ч
н

о
ст

ь,
 

зн
ам

ен
и

то
ст

ь,
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 о

 

к
о

то
р
о
й

 ч
ащ

е,
 ч

ем
 о

 

д
р
у

ги
х

, 
в
ст

р
еч

ае
тс

я
 в

 

С
М

И
 

«
Н

е 
р

ву
сь

, 
в 

о
б

щ
ем

-т
о

, 
в 

се
л

еб
р

и
т

и
, 
п
р

о
ст

о
 д

ел
ю

сь
 

м
ы

сл
я
м

и
»

. 

(h
tt

p
s:

//
te

en
sl

a
n

g
.s

u
/i

d
/1

1
1
8
7

) 

2
0
3

. 
 

сé
л

ф
и

 
se

lf
ie

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

ср
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

ав
то

ф
о

то
п

о
р

тр
ет

,в
ы

п

о
л
н

ен
н

ы
й

 н
еб

о
л
ьш

о
й

 

ф
о

то
к
ам

ер
о
й

 и
л
и

 

см
ар

тф
о
н

о
м

с 

р
ас

ст
о

ян
и

я
 

в
ы

тя
н

у
то

й
 р

у
к
и

 и
л
и

 с
 

«
Ю

ли
я
 К

и
р
и

лл
о

вн
а

, 
а

 м
о

ж
н
о

 

се
л

ф
и

 с
 в

а
м

и
 с

д
ел

а
т

ь?
»

 (
Н

а
т

а
ль

я
 

Р
а

д
ул

о
ва

. 
К

р
а

со
т

а
 с

п
а

се
т

 

В
ла

д
и
м

и
р

 /
/ 

«
О

го
н
ек

»
, 
2
0

1
4

) 

(Н
К

Р
Я

) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

369  

369 

п
о

м
о

щ
ью

 м
о
н

о
п

о
д

а 

2
0
4

. 
 

се
л

ф
-м

е́й
д
 

se
lf

-m
a

d
e 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

то
т,

 к
то

 д
о
б

и
в
ае

тс
я
 

у
сп

ех
а,

 с
тр

о
и

т 

к
ар

ье
р
у

 

со
б

ст
в
ен

н
ы

м
и

 

си
л
ам

и
 

«
В

 П
и

т
ер

е 
я
 б

ы
л 

н
и
к
ем

, 
а

 з
д

ес
ь 

я
 

се
л

ф
-м

ей
д
, 
ч
ел

о
ве

к
, 
к
о
т

о
р

ы
й

 

ст
р

о
и
т

 с
а
м

 с
еб

я
»

. 
«

А
ф

и
ш

а
 

D
a
il

y»
, 
2

0
1
1

 г
. 

(h
tt

p
s:

//
ru

.w
ik

ti
o
n
a

ry
.o

rg
/w

ik
i)

 

2
0
5

. 
 

се́
р

в
ер

 
se

rv
er

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
ец

и
ал

и
зи

р
о

в
ан

н
ы

й
 

к
о

м
п

ью
те

р
 и

л
и

 

сп
ец

и
ал

и
зи

р
о

в
ан

н
о
е 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 н

а 
н

ём
 

се
р

в
и

сн
о

го
 

п
р
о

гр
ам

м
н

о
го

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 (

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

се
р

в
ер

о
в
 т

ех
 

и
л
и

 и
н

ы
х

 з
ад

ач
) 

«
З
а

п
р
о

с 
о
т

 к
а

ж
д
о
й
 р

а
б
о

ч
ей

 

ст
а

н
ц
и
и

 п
о

ст
уп

а
ет

 н
а

 с
ер

в
ер

 и
 

о
б
р

а
б

а
т

ы
ва

ет
ся

 в
 п

о
р

я
д

к
е 

о
б

щ
ей

 

о
ч
ер

ед
и

 п
о

ст
уп

и
вш

и
х 

за
я
во

к
 о

т
 

вс
ех

 Р
С

»
. 
(А

. 
Б

. 
Б

а
р
ск

и
й

. 

«
П

р
и

м
ен

ен
и

е 
S
P

M
D

-т
ех

н
о

ло
ги

и
 

п
р
и

 п
о

ст
р

о
ен

и
и

 с
ет

ев
ы

х 
б
а

з 

д
а

н
н
ы

х 
с 

ц
и
р

к
ул

и
р

ую
щ

ей
 

и
н
ф

о
р
м

а
ц
и

ей
»

 

(«
И

н
ф

о
р
м

а
ц
и

о
н
н
ы

е 
т

ех
н
о

ло
ги

и
»

, 

2
0
0
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
0
6

. 
 

се
т
á

п
 

se
t-

u
p

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
У

ст
ан

о
в
к
а 

к
о

м
п

ью
те

р
н

о
й

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

. 

2
. 
Н

ач
ал

о
 ш

у
тк

и
, 

п
р

ед
п

о
сы

л
к
и

 

(п
о
д

в
о

д
к
а)

к
 н

ей
 

1
. 
«

С
ет

а
п

 –
 э

т
о

 к
ла

сс
и

ч
ес

к
и
й

 

ус
т

а
н
о

вщ
и

к
 д

ля
 о

п
ер

а
ц
и

о
н
н
о
й

 

си
ст

ем
ы

 W
in

d
o

w
s»

. 

(c
o
m

p
o
ss

.r
u
›s

et
u

p
-c

h
to

-e
to

/)
 

2
. 
«
Э

т
о
т

 с
ет

а
п

 з
а
т

я
н
ул

ся
 и

 

ш
ут

к
а

 п
о
к
а

за
ла

сь
 н

уд
н
о
й

. 
У

 

н
ек

о
т

о
р

ы
х 

к
о

м
и

к
о

в 
д

ли
т

ел
ьн

о
ст

ь 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

370  

370 

се
т

а
п

а
 в

и
ли

я
ет

 н
а

 к
а

ч
ес

т
во

 

ш
ут

к
и
»

. 

(o
tv

et
.m

a
il

.r
u

›q
u
es

ti
o
n

/1
8

1
9
9

5
0
0

4
) 

2
0
7

. 
 

се́
т
т
и

н
г
 

se
tt

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
ес

то
, 
в
р

ем
я
 и

 

у
сл

о
в
и

я
 д

ей
ст

в
и

я
 в

 

к
о

м
п

ью
те

р
н

о
й

 и
гр

е,
 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
м

 

п
р
о

и
зв

ед
ен

и
и

; 

н
аб

о
р

 с
в
о
й

ст
в
 

о
б

ъ
ек

та
 

«
В

 и
т

о
ге

, 
го

д
и
к
а

 э
т

а
к
 ч

ер
ез

 т
р
и

, 

се
т

т
и

н
г 

за
ве

р
ш

а
ет

ся
, 
и

 с
 

к
уш

ет
к
и

 в
ст

а
ет

 о
ш

ел
о

м
ле

н
н
ы

й
 

н
о

вы
м

 з
н
а

н
и

ем
 н

ев
р

о
т

и
к
, 

б
о

я
щ

и
й

ся
 п

о
со

са
т

ь 
ч
и

н
а

р
и
к
, 

ш
ле

п
н
ут

ь 
д

о
ч
к
у 

п
о

 п
о

п
к
е 

и
 

ли
ш

н
и
й

 р
а
з 

п
о

гл
я
д

ет
ь 

н
а

 б
а

ш
н
ю

 

Г
а
зп

р
о

м
а
»

. 
(Е

вг
ен

и
я 

П
и

щ
и

к
о

ва
. 

П
я
т

и
эт

а
ж

н
а

я
 Р

о
сс

и
я
 (

2
0

0
7

) 
//

 

«
Р

ус
ск

а
я
 Ж

и
зн

ь»
, 
2
0

0
8

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
0
8

. 
 

си́
д

и
н

г
 

se
ed

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
ер

ес
ы

л
к
а 

б
о

л
ьш

о
го

 

о
б

ъ
ем

а 
д

ан
н

ы
х

 н
а 

ф
и

зи
ч

ес
к
о

м
 н

о
си

те
л
е 

(д
и

ск
е 

U
S

B
, 

у
ст

р
о
й

ст
в
ах

 

D
V

D
/B

lu
-R

ay
 н

а 

м
аг

н
и

тн
о

й
 л

ен
те

) 
в
 

се
те

в
о
е 

о
б

л
ач

н
о

е 

х
р
ан

и
л
и

щ
е 

«
С

и
д
и

н
г 

- 
эт

о
 и

м
ен

н
о

 т
о

, 
ч
т

о
 

п
о
м

о
га

ет
 р

о
сс

и
й

ск
и
м

 "
ви

р
ус

н
ы

м
" 

р
о

ли
к
а

м
 п

ер
ев

а
ли

ва
т

ь 
за

 1
0

0
-

т
ы

ся
ч
н
ую

 о
т

м
ет

к
у 

(з
а

 д
ен

ьг
и

 

р
о

ли
к
 п

уб
ли

к
уе

т
ся

 н
а

 с
а
й
т

а
х 

с 

н
ел

ег
а

ль
н
ы

м
 и

ли
 

п
о
р

н
о

гр
а

ф
и
ч
ес

к
и

м
 к

о
н
т

ен
т

о
м

 и
 

т
а
к
и
м

 о
б
р

а
зо

м
 н

а
б
и

р
а

ет
 

п
р
о

см
о
т

р
ы

)»
. 

(l
en

ta
.r

u
›a

rt
ic

le
s/

2
0
1
0

/1
0

/2
5
/v

ir
u
s/

) 

2
0
9

. 
 

си
н

г
л

 
si

n
g
le

 
су

щ
. 
 

п
л
ас

ти
н

к
а,

 а
у
д

и
о

д
и

ск
 

«
В

 а
р

ье
р
га

р
д

е 
 –

 в
о

сс
т

а
ю

щ
и
й

 и
з 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

371  

371 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

с 
о
д

н
о

й
 п

ес
н

ей
 

н
еб

ы
т

и
я
 с

а
д

о
м

а
зо

хи
ст

ск
и
й

 с
и

н
гл

 

п
о
п

-п
ер

ве
р
т

а
 Д

ж
о
р
д

ж
а

 М
а
й

к
ла

 и
 

н
ек

о
гд

а
 п

о
п
ул

я
р

н
ы

й
 к

ус
о
ч
ек

 

п
ла

ст
м

а
сс

ы
 о

т
 И

гл
ес

и
а

са
-м

л.
»

. 

(А
ле

к
се

й
 К

р
и
ж

ев
ск

и
й

. 
Т

и
хи

е 

за
во

д
и

. 
Р

ей
т

и
н
г 

C
D

 (
2

0
0
2

) 
//

 

«
И

зв
ес

т
и

я
»

, 
2

0
0
2

.0
5

.3
0

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
1
0

. 
 

си
т
к

о
м

 
si

tc
o

m
  

(s
it

u
a

ti
o

n
 

co
m

ed
y
) 

 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

р
аз

н
о

в
и

д
н

о
ст

ь 

к
о

м
ед

и
й

н
ы

х
 р

ад
и

о
- 

и
 

те
л
еп

р
о

гр
ам

м
, 
с 

п
о

ст
о

ян
н

ы
м

и
 

о
сн

о
в
н

ы
м

и
 

п
ер

со
н

аж
ам

и
 и

 

м
ес

то
м

 д
ей

ст
в
и

я
 

(к
о

м
ед

и
я
 п

о
л
о

ж
ен

и
й

) 

«
Н

а
с 

ж
д

ет
 а

вт
о

р
ск

и
й

 с
и

т
к
о

м
 

А
ле

к
са

н
д
р
а

 Н
ез

ло
б
и
н
а

 «
Н

ез
ло

б
»

, 

уж
е 

ве
сн

о
й

 п
о

я
ви

т
ся

 

св
о

ео
б
р
а

зн
о

е 
п

р
о

д
о
лж

ен
и

е 

«
У

н
и

ве
р
а

»
 «

С
а

ш
а
+

Т
а

н
я
»

, 
1

5
 

м
а
р
т

а
 с

о
ст

о
и
т

ся
 п

р
ем

ье
р
а

 

ск
ет

ч
к
о
м

а
 «

С
т

р
а

н
а

 в
 S

h
o

p
e»

 с
 

С
ер

ге
ем

 С
ве

т
ла

к
о

вы
м

»
. 
(В

а
д
и
м

 

Н
ес

т
ер

о
в.

 Ж
а
р

ен
ы

м
 п

р
о
п
а

хл
о

 /
/ 

«
О

го
н
ек

»
, 
2
0
1

3
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
1
1

. 
 

ск
и

п
 

sk
ip

 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
 к

ер
л
и

н
ге

 –
 к

ап
и

та
н

 

к
о

м
ан

д
ы

 

«
Р

ук
о

во
д

и
т

 к
о
м

а
н
д
о

й
 О

ль
га

 

А
н
д

р
и
а

н
о

ва
, 
а

 и
гр

а
ю

т
 О

ль
га

 

Ж
а

р
к
о

ва
 (

к
а

п
и
т

а
н
 к

о
м

а
н
д

ы
 и

ли
 

«
ск

и
п

»
),

 Н
к
еи

р
ук

а
 Е

зе
х 

(в
и

ц
е-

ск
и

п
),

 А
н
а

ст
а

си
я
 С

к
ул

т
а

н
 

(п
ер

вы
й

 н
о
м

ер
),

 Я
н
а
 Н

ек
р
а

со
ва

 

(в
т

о
р

о
й

 н
о
м

ер
) 

и
 А

н
ж

ел
а

 Т
ю

ва
ев

а
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

372  

372 

(з
а
п
а

сн
а

я
).

 (
С

ер
ге

й
 П

о
д
уш

к
и

н
. 

В
р
ем

я
 к

а
м

н
ей

. 
К

ер
ли

н
г 

 –
 с

а
м

ы
й

 

м
о

ло
д
о

й
 и

 и
н
т

ел
ле

к
т

уа
ль

н
ы

й
 в

и
д

 

о
ли

м
п

и
й

ск
о

й
 п

р
о

гр
а
м

м
ы

»
  

(«
И

зв
ес

т
и

я»
, 
2
0

0
2

.0
1

.2
3

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
1
2

. 
 

ск
ó

р
ер

 
sc

o
re

r 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

сп
о
р

тс
м

ен
, 

н
аб

и
р

аю
щ

и
й

 

н
аи

б
о

л
ьш

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
ч
к
о

в
 в

 

к
о

м
ан

д
е 

за
 и

гр
у

 

«
З
д

ес
ь 

п
р
ед

ст
а
вл

ен
ы

 л
уч

ш
и

е 

ск
о

р
ер

ы
 Н

Б
А

»
. 

(h
tt

p
s:

//
a
ll

b
a

sk
et

b
a

ll
.r

u
) 

2
1
3

. 
 

ск
ó

р
и

н
г
 

sc
o
ri

n
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

си
ст

ем
а 

о
ц

ен
к
и

 

к
р

ед
и

то
сп

о
со

б
н

о
ст

и
 

(к
р

ед
и

тн
ы

х
 р

и
ск

о
в
) 

л
и

ц
а,

 о
сн

о
в
ан

н
ая

 н
а 

ч
и

сл
ен

н
ы

х
 

ал
го

р
и

тм
ах

 и
 

ст
ат

и
ст

и
ч

ес
к
и

х
 

м
ет

о
д

ах
 

«
С

 д
р
уг

о
й

 с
т

о
р
о

н
ы

, 
и

н
т

ер
ес

н
о

 

сп
р

о
си

т
ь 

б
а

н
к
и

р
о

в 
п

р
о

 х
ва

ле
н
ы

й
 

б
а

н
к
о

вс
к
и

й
 с

к
о
р

и
н

г.
 Г

д
е 

о
н
?

 В
 

и
н
т

ер
вь

ю
 с

 б
о

ль
ш

и
н
ст

во
м

 

ве
д

ущ
и
х 

р
о

зн
и

ч
н
ы

х 
б

а
н
к
и

р
о

в 
н
ет

-

н
ет

 д
а

 и
 м

ел
ьк

н
ет

 ф
р

а
за

 о
 т

о
м

, 

ск
о

ль
к
о

 в
ло

ж
ен

о
 в

 с
и

ст
ем

у 

о
ц
ен

к
и

 к
р

ед
и

т
о

сп
о
со

б
н
о

ст
и

 

к
ли

ен
т

о
в 

и
 к

а
к
 з

д
о
р
о

во
 о

н
а

 

уч
и

т
ы

ва
ет

 р
а
зн

ы
е 

ж
и

зн
ен

н
ы

е 

о
б

ст
о

я
т

ел
ьс

т
ва

»
. 
(В

и
т

а
ли

й
 

Н
о
ви

к
о

в.
 С

д
ел

а
ли

 э
т

о
 с

а
м

и
 

(2
0
0
8

.1
0

.2
4

) 
//

 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.r

b
cd

a
il

y.
ru

/2
0

0
8

/1
0

/2
4

/c



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

373  

373 

n
ew

s/
3
8

7
3
8

8
.s

h
tm

l,
 2

0
0
8

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
1
4

. 
 

ск
р

е́м
б

л
ер

 
sc

ra
m

b
le

r 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р
о

гр
ам

м
н

о
е 

и
л
и

 

ап
п

ар
ат

н
о

е 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

 

(а
л
го

р
и

тм
),

 

в
ы

п
о

л
н

я
ю

щ
ее

 

о
б

р
ат

и
м

о
е 

п
р

ео
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

ц
и

ф
р
о
в
о
го

 п
о

то
к
а 

б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
я
 с

к
о
р

о
ст

и
 

п
ер

ед
ач

и
 

«
Д

ля
 т

о
го

 ч
т

о
 б

ы
 п

р
о
сл

уш
а
т

ь 

эт
у 

за
ш

и
ф

р
о

ва
н
н
ую

 р
еч

ь 

п
о

н
а

д
о

б
и

т
ся

 т
а

к
о

й
 ж

е 

ск
р

ем
б
л

ер
, 
н
а

ст
р
о

ен
н
ы

й
 н

а
 

о
п
р

ед
ел

ен
н
ы

й
 р

еж
и

м
 р

а
б
о

т
ы

»
. 

(S
h
p
io

n
a

m
.n

et
›t

ec
h

n
o

lo
g

ie
s.

h
tm

) 

2
1
5

. 
 

ск
р

ет
ч

 
sc

ra
tc

h
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
В

и
зу

ал
ьн

ая
 

со
б

ы
ти

й
н

о
-

о
р
и

ен
ти

р
о

в
ан

н
ая

 

ср
ед

а 

п
р
о

гр
ам

м
и

р
о

в
ан

и
я
, 

со
зд

ан
н

ая
 д

л
я
 д

ет
ей

 

и
 п

о
д

р
о

ст
к
о

в
. 

2
. 
С

к
р
еж

ещ
у

щ
и

й
 

зв
у

к
, 
в
о
зн

и
к
аю

щ
и

й
 

п
р
и

 б
ы

ст
р

о
м

 

в
р
ащ

ен
и

и
 п

л
ас

ти
н

к
и

 

в
п

ер
ёд

-н
аз

ад
 п

о
д

 

и
гл

о
й

 п
р

о
и

гр
ы

в
ат

ел
я
 

1
. 
«

С
к
р

ет
ч

 –
 э

т
о

 б
ес

п
ла

т
н
ы

й
 

я
зы

к
 п

р
о
гр

а
м

м
и
р

о
ва

н
и

я
 и

 

о
д

н
о
вр

ем
ен

н
о

 п
р
о
гр

а
м

м
а

, 

п
р
ед

о
ст

а
вл

я
ю

щ
а

я
 в

и
зу

а
ль

н
ы

й
 

и
н
т

ер
ф

ей
с 

д
ля

 с
о
зд

а
н
и

я
 и

гр
 и

 

а
н
и
м

а
ц
и
й

»
. 
(s

cr
a
tc

h
2

.r
u

) 

2
. 
«
Г

р
а

м
о
т

н
о

 с
д

ел
а
н
н
ы

й
 с

к
р
ет

ч
 

сч
и

т
а

ет
ся

 п
о

к
а

за
т

ел
ем

 

д
и

д
ж

ей
ск

о
го

 м
а
ст

ер
ст

ва
»

. 

(Э
ле

к
т

р
о

н
н
ы

й
 д

и
д
ж

ей
 (

2
0

0
4

) 
//

 

«
Т

во
й

 к
ур

с»
 (

п
р

и
ло

ж
ен

и
е 

к
 

«
А

р
гу

м
ен

т
а
м

 и
 ф

а
к
т

а
м

»
),

 

2
0
0
4

.1
1

.1
0

) 
(Н

К
Р

Я
) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

374  

374 

2
1
6

. 
 

ск
р

и́
н

и
н

г
 

sc
re

en
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
е 

гр
у
п

п
ы

 

н
ас

ел
ен

и
я
 с

 ц
ел

ью
 

в
ы

я
в
л
ен

и
я
 п

ат
о

л
о

ги
й

 

и
 з

аб
о

л
ев

ан
и

й
 н

а 

р
ан

н
и

х
 с

та
д

и
ях

 и
л
и

 

в
о
зм

о
ж

н
о

го
 р

и
ск

а 

«
М

а
сс

о
ва

я
 п

р
о

п
а
га

н
д

а
 и

 

ск
р

и
н

и
н

г,
 в

т
о

р
а

я
 н

ео
б

хо
д
и

м
а

я
 

м
ер

а
, 
п
о

 м
н
ен

и
ю

 о
н
к
о

ло
го

в,
 

т
а
к
ж

е 
м

о
гу

т
 с

эк
о

н
о

м
и
т

ь 

за
т

р
а
т

ы
»

. 
(Г

а
ли

н
а

 К
о

ст
и

н
а

. 

Г
о
су

д
а
р

ст
во

 п
р
о
т

и
в 

р
а

к
а

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
1
7

. 
 

ск
р

ó
л

л
и

н
г
 

sc
ro

ll
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ф
о
р
м

а 
п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
, 
п

р
и

 

к
о

то
р
о
й

 с
о
д

ер
ж

и
м

о
е 

(т
ек

ст
, 
и

зо
б

р
аж

ен
и

е)
 

д
в
и

га
ет

ся
 в

 

в
ер

ти
к
ал

ьн
о

м
 и

л
и

 

го
р
и

зо
н

та
л
ьн

о
м

 

н
ап

р
ав

л
ен

и
и

 

«
П

р
о

к
р

ут
к
а

, 
ск

р
о
лл

, 
ск

р
о

л
л

и
н

г–
 

эт
о

 с
п

о
со

б
 п

ер
ем

ещ
ен

и
я
 

ви
зу

а
ль

н
о
й

 ч
а

ст
и

 о
к
н
а

 в
ве

р
х,

 в
н
и
з,

 

вп
р

а
во

 и
 в

ле
во

 д
ля

 т
о

го
 ч

т
о
б

ы
 

ув
и

д
ет

ь 
д
о

п
о

лн
и
т

ел
ьн

ую
 

и
н
ф

о
р
м

а
ц
и
ю

 в
 о

к
н
е»

. 

(l
in

ch
a

ki
n

.c
o

m
) 

2
1
8

. 
 

сл
á

й
д

ер
 

sl
id

er
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ти
п

 к
о
р

п
у

са
 

м
о

б
и

л
ьн

ы
х

 

те
л
еф

о
н

о
в
 и

 и
н

ы
х

 

у
ст

р
о
й

ст
в
 

«
П

о
 с

во
ей

 ф
о

р
м

е 
P

la
yS

ta
ti

o
n

 

P
h
o
n

e 
б

уд
ет

 п
р
ед

ст
а
вл

я
т

ь 
со

б
о
й

 

сл
а

й
д
ер

 с
 в

ы
д
ви

га
ю

щ
и

м
ся

 

и
гр

о
вы

м
 к

о
н
т

р
о
лл

ер
о
м

»
. 
(А

р
т

ем
 

М
и
ха

й
ло

в.
 И

гр
о
во

й
 м

о
б

и
ль

н
и

к
 

S
o
n

y 
вы

й
д

ет
 у

ж
е 

ве
сн

о
й

 

(2
0
1
0

.1
2

.2
9

) 
//

 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.r

b
cd

a
il

y.
ru

/2
0

1
0

/1
2

/2
9

/c

n
ew

s/
5
6

2
9
4

9
9
7

9
4
8

5
2

0
7

.s
h
tm

l,
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

375  

375 

2
0
1
0

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
1
9

. 
 

сл
и

п
 

sl
ip

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

д
о
к
у

м
ен

т,
 

о
ф

о
р
м

л
я
ем

ы
й

 п
р
и

 

о
су

щ
ес

тв
л
ен

и
и

 

п
о
к
у
п

к
и

 с
 п

о
м

о
щ

ью
 

б
ан

к
о

в
ск

о
й

 

п
л
ат

ёж
н

о
й

 к
ар

ты
 

«
О

д
и

н
 ч

ек
 (

сл
и

п
) 

м
о
ж

ет
 п

р
и

н
ят

ь 

уч
а

ст
и

е 
в 

а
к
ц

и
и

 т
о
ль

к
о

 о
д

и
н
 р

а
з»

. 

(о
б
о

б
щ

ен
н
ы

й
. 
Р

ек
ла

м
а

 /
/ 

«
Р

ус
ск

и
й

 

р
еп

о
р
т

ер
»

, 
№

 1
-2

 (
0
8

0
-0

8
1
),

 2
2

-2
9

 

я
н
ва

р
я
 2

0
0
9

, 
2
0

0
9

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
2
0

. 
 

сл
и́

п
ер

1
 

sl
ip

p
er

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
о

л
у

за
к
р

ы
ты

е 
ту

ф
л
и

 

н
а 

то
н

к
о

й
 п

о
д

о
ш

в
е,

 

о
б

ы
ч
н

о
 б

ез
 ш

н
у
р

к
о
в
 

и
 з

ас
тё

ж
ек

 с
 

м
ал

ен
ьк

и
м

 я
зы

ч
к
о

м
 

н
а 

п
о

д
ъ

ём
е 

ст
о
п

ы
 

«
С

л
и

п
ер

ы
 –

 э
т

о
 н

о
во

м
о

д
н
ы

й
 

т
р
ен

д
 с

ез
о

н
а

»
. 

(w
lo

o
ks

.r
u

›С
ли

п
о

н
ы

›С
ли

п
ер

ы
) 

 

2
2
1

. 
 

сл
и́

п
ер

2
 

sl
ee

p
er

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
н

еш
н

е 
н

е 

п
р
и

в
л
ек

аю
щ

и
й

 

в
н

и
м

ан
и

я
 

ав
то

м
о

б
и

л
ь,

 

о
б

л
ад

аю
щ

и
й

 

зн
ач

и
те

л
ьн

о
 

у
л
у

ч
ш

ен
н

ы
м

и
 

ез
д

о
в
ы

м
и

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
ам

и
 

«
Я

 р
а

сс
к
а

ж
у 

ва
м

, 
ч
т

о
 т

а
к
о

е 

а
вт

о
м

о
б
и

ли
 с

л
и

п
ер

ы
 и

ли
 с

о
н
и

 и
ли

 

за
т

а
и
вш

и
ес

я
, 
вс

е 
н
а
зы

ва
ю

т
 и

х 

к
а

к
 м

о
гу

т
»

. 

(c
a
ra

ko
o
m

.c
o
m

›b
lo

g
/1

4
7
8

9
) 

2
2
2

. 
 с
л

о
у
-м

о
 /

 с
л

о
у
-

м
о

у
ш

н
 

sl
o

w
 m

o
 

(s
lo

w
 m

o
ti

o
n

) 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

за
м

ед
л
ен

н
о

е 

д
в
и

ж
ен

и
е,

 

«
П

о
ч
ем

у 
н
а
м

 н
р
а

ви
т

ся
 с

л
о
у

-

м
о

?
(p

ik
a

b
u

.r
u

›s
to

ry
) 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%83%D1%84%D0%BB%D0%B8


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

376  

376 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

за
м

ед
л
ен

н
ая

 с
ъ

ём
к
а,

 

за
м

ед
л
ен

н
о

е 

в
о
сп

р
о

и
зв

ед
ен

и
е 

С
л

о
у-

м
о

уш
н

 д
о

ст
и
га

ет
ся

 п
ут

ём
 

съ
ём

к
и

 с
 ч

а
ст

о
т

о
й

, 

п
р
ев

ы
ш

а
ю

щ
ей

 с
т

а
н
д

а
р

т
н
ую

 в
 2

4
 

к
а

д
р

а
 в

 с
ек

ун
д

у»
. 

(l
o
o

ka
tm

e.
ru

›m
a
g

/h
o
w

…
in

sp
ir

a
ti

o
n

-

h
o
w

it
w

o
rk

s)
 

2
2
3

. 
 

см
а

й
л

  
sm

il
e 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ст
и

л
и

зо
в
ан

н
о

е 

гр
аф

и
ч
ес

к
о

е 

и
зо

б
р
аж

ен
и

е 

у
л
ы

б
аю

щ
ег

о
ся

 

ч
ел

о
в
еч

ес
к
о

го
 л

и
ц

а;
 

б
о

л
ее

 ч
ас

то
тн

ая
 

ф
о
р
м

а 
см

а
й

л
и

к
 

«
А

 п
о

ч
ем

у 
вт

о
р
о

й
 с

м
а

й
л

 

гр
ус

т
н
ы

й
?

 С
а
н
д

ер
. 
У

 м
ен

я
-т

о
 

н
ет

…
»

 (
 Б

ел
о

е 
м

о
р

е 
(ф

о
р

ум
) 

(2
0
0
7

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

2
2
4

. 
 

сн
эк

 /
сн

ек
 

sn
a
ck

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

л
ег

к
ая

 с
у

х
ая

 з
ак

у
ск

а 

(о
р
еш

к
и

, 
су

х
ар

и
к
и

, 

ч
и

п
сы

 и
 т

.п
.)

 

«
З
ер

н
о

вы
е 

хл
о
п

ья
 и

ли
 х

р
ус

т
я
щ

и
е 

сн
эк

и
 с

 м
о

ло
к
о

м
, 
к
а

ш
и

 в
 

п
а
к
ет

и
к
а

х 
«
м

о
м

ен
т

а
ль

н
о
го

»
 

п
р
и

го
т

о
вл

ен
и

я
  

–
 и

 в
п
р

я
м

ь 

и
д

еа
ль

н
ы

й
 з

а
вт

р
а

к
 д

ля
 с

ем
ьи

»
. 

(А
лл

а
 Д

р
уж

и
н
и

н
а

. 

В
и
т

а
м

и
н
и

зи
р

о
ва

н
н
ы

е 
п

р
о

д
ук

т
ы

: 

ф
о

к
ус

 у
д

а
лс

я
 (

2
0

0
2

) 
//

 «
С

ем
ей

н
ы

й
 

д
о

к
т

о
р
»

, 
2
0

0
2

.0
9

.1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
2
5

. 
 

сн
эк

-б
а

р
 /

  
 

сн
ек

-б
а
р

 

sn
a
ck

 b
a
r 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
ал

ен
ьк

о
е 

к
аф

е,
 

п
р

ед
л
аг

аю
щ

ее
 в

ы
б

о
р

 

«
С

н
эк

-б
а
р

 м
о

ж
ет

 б
ы

т
ь 

п
р

я
м

о
 в

 

н
о

м
ер

е 
о
т

ел
я
 и

ли
 о

т
д

ел
ьн

о
 

http://www.lookatme.ru/


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

377  

377 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

л
ег

к
и

х
 с

у
х
и

х
 з

ак
у

со
к
 

ст
о

й
к
а

, 
и

ли
 н

еб
о

ль
ш

о
й

 б
а
р

 с
о

 

ст
о

ли
к
а

м
и

, 
в 

к
о

т
о
р
о

м
 м

о
ж

н
о

 

о
ч
ен

ь 
б

ы
ст

р
о

 п
ер

ек
ус

и
т

ь 
и

 

за
п

и
т

ь 
эт

о
 в

се
 

п
р
о

хл
а

д
и

т
ел

ьн
ы

м
и

 н
а

п
и
т

к
а

м
и

»
. 

(b
o
ls

h
o

yv
o
p

ro
s.

ru
›q

u
es

ti
o

n
s/

1
6

4
3
1

8

3
) 

2
2
6

. 
 

со
л

ю
ш

ен
  

so
lu

ti
o

n
 

 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
О

п
и

са
н

и
е 

п
о

сл
ед

о
в
ат

ел
ьн

о
ст

и
  

д
ей

ст
в
и

й
 п

р
и

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 к

ак
и

х
-

л
и

б
о

 т
ех

н
и

ч
ес

к
и

х
 

р
аб

о
т.

 

2
. 
О

п
и

са
н

и
е 

п
р
о
х

о
ж

д
ен

и
я
 

к
о

м
п

ью
те

р
н

о
й

 и
гр

ы
 

1
. 
«
П

о
лн

о
ц

ен
н
ы

й
 а

р
хи

в 

со
л

ю
ш

ен
о

в
 п

о
 N

o
ki

a
 6

6
7
0

-7
6

1
0

. 

О
п
и

са
н
ы

 в
се

 н
еи

сп
р
а

вн
о

ст
и

 д
ля

 

эт
и

х 
м

о
д

ел
ей

»
 

(h
tt

p
s:

//
g
sm

fo
ru

m
.r

u
/t

h
re

a
d
s/

sb
o
rn

ik

i-
so

lj
u

sh
en

o
v-

n
o
ki

a
-t

o
lk

o
.4

4
6
7

0
/)

. 

2
.»

 П
р
и

к
лю

ч
ен

ч
ес

к
и
е 

и
гр

ы
: 

ст
р

а
т

ег
и
и

 п
р
о

хо
ж

д
ен

и
я
 и

гр
 

(с
о

л
ю

ш
ен

ы
),

 с
 п

о
д
р
о

б
н
ы

м
и

 

сх
ем

а
м

и
 и

 к
р
а

со
ч
н
ы

м
и

 

и
лл

ю
ст

р
а
ц

и
ям

и
»

 

(h
tt

p
s:

//
p
ir

a
ta

m
.n

et
/5

6
2
3
5

-t
a
jn

i-
8

0
0

-

ig
r.

h
tm

l)
. 

2
2
7

. 
 

сп
а

м
 

sp
a

m
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
ас

со
в
ая

 р
ас

сы
л
к
а 

к
о
р

р
ес

п
о
н

д
ен

ц
и

и
 

р
ек

л
ам

н
о

го
 

х
ар

ак
те

р
а 

л
и

ц
ам

, 
н

е 

«
И

 с
ет

ев
ы

е 
а

т
а

к
и

 н
е 

гл
а

вн
а

я
 

б
ед

а
, 
б
о

ль
ш

е 
ур

о
н
а

 п
р
и

н
о

ся
т

 

сп
а

м
, 
т

р
о

я
н
ы

 (
п
р
о

гр
а
м

м
ы

, 

к
о

н
т

р
о

ли
р

ую
щ

и
е 

П
К

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

378  

378 

в
ы

р
аж

ав
ш

и
м

 

ж
ел

ан
и

я
 е

ё 
п

о
л
у

ч
ат

ь
 

п
о

ль
зо

ва
т

ел
я
. 

 –
 «

Э
к
сп

ер
т

»
),

 

б
о

т
н
ет

ы
 (

се
т

и
 П

К
, 
уп

р
а

вл
я
ем

ы
е 

зл
о

ум
ы

ш
ле

н
н
и
к
о

м
. 

 –
 «

Э
к
сп

ер
т

»
),

 

б
ло

к
и

р
о

ва
н
и
е 

о
п

ер
а
ц

и
о

н
к
и

, 

сп
и

сы
ва

н
и

е 
д

ен
ег

»
. 
(А

ле
к
са

н
д

р
 

Б
а

ул
и

н
. 
К

и
б

ер
б
и
т

ва
 з

а
 Р

о
д
и

н
у 

//
 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
3

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
2
8

. 
 

сп
á

м
ер

 
sp

a
m

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

р
ас

п
р
о

ст
р

ан
и

те
л
ь 

сп
ам

а 

«
С

п
а

м
ер

 т
а

к
ж

е 
а
р
ес

т
о

ва
н
»

. 

(П
о

хи
т

и
т

ел
ь 

м
и

лл
и
о

н
о
в 

и
м

ен
 /

/ 

«
C

o
m

p
u

te
rw

o
rl

d
»

, 
2
0

0
4

.0
7

.2
3

) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
2
9

. 
 

сп
и

к
ер

ф
ó

н
 

sp
ea

k
er

p
h

o
n

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
ер

ег
о

в
о
р

н
о

е 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

 г
р
о

м
к
о
й

 

св
я
зи

, 
со

ст
о
я
щ

ее
 и

з 

р
аз

н
о
н

ап
р

ав
л
ен

н
ы

х
 

м
и

к
р

о
ф

о
н

о
в
, 

д
и

н
ам

и
к
а,

 с
и

ст
ем

ы
 

ш
у

м
о

- 
и

 

эх
о
п

о
д

ав
л
ен

и
я
, 

а 

та
к
ж

е 
в
н

еш
н

и
х

 

и
н

те
р

ф
ей

со
в
 

«
О

н
 н

а
ж

а
л 

се
ле

к
т

о
р

н
ую

 к
н
о

п
к
у 

и
 

п
о
ч
т

и
 л

а
ск

о
во

 с
к
а
за

л 
в 

сп
и

к
ер

ф
о

н
…

»
 (

П
ет

р
 Г

а
ли

ц
к
и

й
. 

О
п
а

сн
а

я
 к

о
лл

ек
ц

и
я
 (

2
0
0
0

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

2
3
0

. 
 

ст
а

р
т
á

п
 

st
a
rt

-u
p

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

м
о

л
о
д

ая
 

б
ы

ст
р
о

р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

-

ся
 к

о
м

п
ан

и
я
 

«
В

 р
о

сс
и

й
ск

о
й

 д
ей

ст
ви

т
ел

ьн
о

ст
и

 

н
ет

р
уд

н
о

 н
а
й
т

и
 х

о
р
о

ш
и
й

 

ст
а
р

т
а

п
, 
а

 в
о
т

 к
а

ч
ес

т
ве

н
н
ы

х 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

379  

379 

2
 с

к
л
. 

к
о

м
п

ет
ен

т
н
ы

х 
р

ук
о

во
д
и

т
ел

ей
 

н
ед

о
ст

а
ет

»
. 
(Е

вг
ен

и
я
 О

б
ух

о
ва

, 

Е
вг

ен
и

й
 О

го
р

о
д

н
и

к
о
в.

 П
ер

м
ск

и
й

 

а
р
т

еф
а
к
т

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0
1

3
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
3
1

. 
 

ст
и́

к
ер

 
st

ik
er

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

эт
и

к
ет

к
а,

 н
ак

л
ей

к
а 

«
В

н
ес

ли
 з

а
п
и

сь
 в

 ж
ур

н
а

л,
 н

о
 

ст
и

к
ер

 н
е 

н
а
к
ле

и
ли

?
»

  

(к
о

лл
ек

т
и

вн
ы

й
. 
Ф

о
р
ум

: 
К

а
к
 в

р
а

ч
и

 

п
ер

ел
и

ли
 г

о
д
о

ва
ло

м
у 

р
еб

ен
к
у 

В
И

Ч
-и

н
ф

и
ц
и
р

о
ва

н
н
ую

 к
р
о

вь
 

(2
0
1
2

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

2
3
2

. 
 

ст
р

е́т
ч

и
н

г 
st

re
tc

h
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

си
ст

ем
а 

у
п

р
аж

н
ен

и
й

, 

о
сн

о
в
н

ая
 ц

ел
ь 

к
о

то
р
ы

х
 –

 р
ас

тя
ж

к
а 

св
я
зо

к
 и

 м
ы

ш
ц

, 
а 

та
к
ж

е 
п

о
в
ы

ш
ен

и
е 

ги
б

к
о
ст

и
 т

ел
а 

«
Б

а
сс

ей
н
 и

ли
 о

т
к
р

ы
т

ы
й

 в
о

д
о

ем
 (

в 

ле
т

н
ее

 в
р
ем

я
) 

 –
 п

р
ек

р
а

сн
о

е 

м
ес

т
о

 д
ля

 т
о
го

, 
ч
т

о
б

ы
 

«
п
р
о

к
р

ут
и
т

ь»
 в

а
ш

 

ги
м

н
а
ст

и
ч
ес

к
и
й

 р
еп

ер
т

уа
р

: 

ст
р

ет
ч

и
н

г,
 с

т
еп

, 
эл

ем
ен

т
ы

 

хо
р

ео
гр

а
ф

и
и

 и
 т

.д
.»

 (
С

. 

В
а
ле

н
т

и
н
о

в.
 Д

ви
га

ем
ся

, 
ч
т

о
б

ы
 

п
о
ху

д
ет

ь 
//

 «
Н

а
ук

а
 и

 ж
и

зн
ь»

, 

2
0
0
7

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
3
3

. 
 

ст
р

и
м

 
st

re
a

m
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

п
у
б

л
и

ч
н

ая
 о

н
л
ай

н
-

тр
ан

сл
я
ц

и
я
 

п
о

то
к
о

в
о
го

 в
и

д
ео

 и
 

«
П

о
 с

ут
и

, 
ст

р
и

м
ы

 –
 э

т
о

 т
а

к
а

я
 

н
о

ва
я
 р

а
зн

о
ви

д
н
о

ст
ь 

т
ел

ев
и

д
ен

и
я
, 
к
о
т

о
р
о

е 
р
а
зв

ле
к
а

ет
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

380  

380 

2
 с

к
л
. 

ау
д

и
о

 ч
ер

ез
 И

н
те

р
н

ет
 

лю
д

ей
, 
т

о
ль

к
о

 с
о

зд
а
ет

 и
 

вы
ст

уп
а

ет
 в

ед
ущ

и
м

 н
а

 э
т

о
м

 

т
ел

ев
и

д
ен

и
и

 н
е 

к
а

к
а

я
-т

о
 к

р
уп

н
а

я
 

т
ел

ев
и

зи
о

н
н
а

я
 к

о
м

п
а

н
и

я
, 
т

и
п
а

 

П
ер

во
го

 к
а

н
а
ла

 и
ли

 Н
Т

В
, 
а

 

о
б

ы
ч
н
ы

й
 п

а
р

ен
ек

 и
ли

 д
ев

уш
к
а

, 

си
д

я
щ

и
е 

за
 м

о
н
и
т

о
р

о
м

 с
во

ег
о

 

к
о

м
п

ью
т

ер
а

»
. 
(m

yr
o

u
b
le

.r
u

›Ч
т

о
 

т
а
к
о

е 
ст

р
и

м
) 

2
3
4

. 
 

ст
р

и́
м

ер
1
 

st
re

a
m

er
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

 д
л
я
 

за
п

и
си

 н
а 

н
еп

р
ер

ы
в
н

о
 

д
в
и

ж
у

щ
у

ю
ся

 

м
аг

н
и

тн
у

ю
 л

ен
ту

 

«
Т

о
, 
ч
т

о
 у

 м
ен

я
 п

р
ек

р
а

сн
о

 

р
а
б

о
т

а
ю

т
 к

о
м

п
ью

т
ер

, 
ст

р
и

м
ер

, 

ск
а

н
ер

, 
и

ст
о
ч
н
и

к
 б

ес
п

ер
еб

о
й

н
о
го

 

п
и
т

а
н
и

я
, 
п

р
и

н
т

ер
, 
м

о
д

ем
  

–
 э

т
о

 

и
х 

за
сл

уг
а

»
. 
(В

ла
д

и
м

и
р

 

Ш
а

хи
д

ж
а

н
я
н
. 
1
0
0

1
 в

о
п

р
о

с 
п

р
о

 

Э
Т

О
 (

№
№

 5
0

1
-1

0
0
1
) 

(1
9

9
9

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

2
3
5

. 
 

ст
р

и́
м

ер
2
 

st
re

a
m

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

то
т,

 к
то

 п
р
о

в
о

д
и

т 

ст
р

и
м

ы
 

«
У

сп
еш

н
ы

й
 с

о
вр

ем
ен

н
ы

й
 

ст
р

и
м

ер
 –

 э
т

о
 л

и
ч
н
о

ст
ь 

в 
м

ер
у 

си
м

п
а

т
и

ч
н
а

я
, 
эк

ст
р

а
ва

га
н
т

н
а

я
 

и
ли

 д
а

ж
е 

эп
а
т

а
ж

н
а

я
, 
к
о

т
о

р
а

я
 

со
б
и
р

а
ет

 с
 п

о
м

о
щ

ью
 с

ер
ви

со
в 

о
н
ла

й
н
 т

р
а

н
сл

я
ц
и

й
 (

tw
it

ch
, 

yo
u

tu
b
e 

и
 т

. 
д

.)
 м

н
о
го

т
ы

ся
ч
н
ую

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

381  

381 

а
уд

и
т

о
р

и
ю

»
. 
(n

o
ta

g
ra

m
.r

u
›k

to
-

ta
ki

e-
st

ri
m

er
y)

 

2
3
6

. 
 

т
á

й
м

и
н

г
 

ti
m

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
О

п
р
ед

ел
ен

и
е 

м
о

м
ен

та
, 
в
р
ем

ен
и

 

д
л
я
 ч

ег
о

-л
и

б
о

. 

2
. 
В

ел
и

ч
и

н
а 

в
р
ем

ен
н

о
й

  
за

д
ер

ж
к
и

 

м
еж

д
у

 п
о

ст
у
п

л
ен

и
ем

 

к
о

м
ан

д
ы

 в
 

о
п

ер
ат

и
в
н

у
ю

 п
ам

я
ть

 

к
о

м
п

ью
те

р
а 

и
 е

е 

и
сп

о
л
н

ен
и

ем
 

1
. 
«
В

се
 б

уд
ет

 з
а
ви

се
т

ь 
о
т

 т
о
го

, 

н
а

ск
о

ль
к
о

 т
о
ч
н
о

 в
ы

 п
о

д
о

б
р

а
ли

 

т
а

й
м

и
н

г 
и

 к
а

к
и

е 
и

м
ее

т
е 

н
а

вы
к
и

 

р
а
б

о
т

ы
 в

 э
т

о
й

 п
о

зи
ц

и
и

»
. 
(А

ле
к
се

й
 

Я
ш

к
и

н
. 
С

т
о

й
к
и

 в
 к

а
р

а
т

э 
(2

0
0

4
) 

//
 

«
Б

о
ев

о
е 

и
ск

ус
ст

во
 п

ла
н
ет

ы
»

, 

2
0
0
4

.0
9

.0
9

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
. 
«
Р

еш
и

л 
н
а
п
и

са
т

ь 
ст

а
т

ью
 о

 

т
о
м

, 
ч
т

о
 т

а
к
о

е 
т

а
й

м
и

н
ги

 

о
п
ер

а
т

и
вн

о
й

 п
а
м

я
т

и
, 
т

а
к
 к

а
к
 

за
м

ет
и

л,
 м

а
ло

 к
т

о
 у

д
ел

я
ет

 

д
о

лж
н
о

е 
вн

и
м

а
н
и

е 
эт

о
м

у 

п
а
р
а

м
ет

р
у 

п
р
и

 в
ы

б
о

р
е 

ус
т

р
о
й

ст
ва

»
. 
(h

tt
p
s:

//
p
ro

fi
-

u
se

r.
ru

/t
a

ym
in

g
s-

o
zu

/)
 

2
3
7

. 
 

т
ел

еб
á

н
к

и
н

г
 

te
le

b
a

n
k

in
g

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

у
д

ал
ён

н
о

е 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
е 

к
л
и

ен
то

в
 б

ан
к
а 

(п
о
ср

ед
ст

в
о

м
 

те
л
еф

о
н

а,
 

к
о

м
п

ью
те

р
а 

и
 т

.п
.)

 

 

«
П

о
 с

т
а

т
и

ст
и

к
е 

п
и
к
 п

ла
т

еж
ей

 

п
о

 т
ел

еб
а
н

к
и

н
гу

 п
р
и

хо
д

и
т

ся
 н

а
 

вр
ем

я
 м

еж
д

у 
1

 и
 2

 ч
а

са
м

и
 н

о
ч
и

»
. 

(b
a
n

ks
es

si
o

n
.r

u
›g

o
ld

s-
1
0
6

-1
.h

tm
l)

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

382  

382 

2
3
8

. 
 

т
ер

а
б
á

й
т
 

(Т
б
а

й
т
, 
Т

Б
) 

ta
ra

b
it

e
  

(T
B

) 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ед
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
, 
р

ав
н

ая
 

1
0
2
4

 г
и

га
б

ай
та

м
 и

л
и

 

1
 0

9
9

 5
1

1
 6

2
7

 7
7
6

 

(2
4
0

) 
ст

ан
д

ар
тн

ы
м

 

(8
-б

и
тн

ы
м

) 
б

ай
та

м
. 

«
О

б
ъ

ем
 и

н
ф

о
р
м

а
ц
и
и

 т
о

ль
к
о

 п
о

 

эт
о

м
у 

эк
сп

ер
и

м
ен

т
у 

за
 г

о
д

 

д
о

ст
и
га

ет
 т

ы
ся

ч
 т

ер
а

б
а

й
т

»
. 

(В
и

т
а

ли
й

 С
а
р

а
ев

. 
«
Я

н
д

ек
с»

 и
щ

ет
 

в 
к
о

лл
а
й

д
ер

е 
//

 «
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0
1

3
) 

(Н
К

Р
Я

) 

«
П

о
 п

о
я
сн

ен
и

ям
 М

еж
д

ун
а
р
о

д
н
о

й
 

эл
ек

т
р

о
т

ех
н
и
ч
ес

к
о

й
 к

о
м

и
сс

и
и

, 

н
а

зв
а

н
и

е 
«

т
ер

а
б
а

й
т

»
 

о
б

щ
еп

р
и

н
ят

о
, 
н
о

 н
ев

ер
н
о

, 
т

а
к
 к

а
к
 

п
р
и

ст
а

вк
а

 т
ер

а
- 

о
зн

а
ч
а

ет
 

ум
н
о

ж
ен

и
е 

н
а

 1
0

1
2
. 
П

р
а

ви
ль

н
о
й

 
д

ля
 2

4
0

 я
вл

я
ет

ся
 д

во
и
ч
н
а

я
 

п
р
и

ст
а

вк
а

 т
еб

и
-»

. 
(d

ic
.a

ca
d

em
ic

.r
u
›d

ic
.n

sf
/r

u
w

ik
i/

8
6
4

3

) 

2
3
9

. 
 

т
и

м
б

и́
л

д
и

н
г 

te
a

m
 b

u
il

d
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

си
ст

ем
а 

д
ей

ст
в
и

й
 д

л
я
 

со
зд

ан
и

я
 и

 

п
о

в
ы

ш
ен

и
я
 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
 

р
аб

о
ты

 к
о

м
ан

д
ы

 

«
А

 т
и

м
б
и

л
д
и

н
г 

(о
н
 ж

е 
р
о

ле
во

й
 

п
си

хо
ло

ги
ч
ес

к
и

й
 т

р
ен

и
н
г)

 с
т

а
л,

 в
 

св
о

ю
 о

ч
ер

ед
ь,

 в
а

ж
н
о

й
 ч

а
ст

ью
 

к
о

р
п

о
р

а
т

и
вн

о
й

 к
ул

ьт
ур

ы
»

. 

(Е
вг

ен
и

я
 П

и
щ

и
к
о

ва
. 

П
я
т

и
эт

а
ж

н
а

я
 Р

о
сс

и
я
 (

2
0

0
7

) 
//

 

«
Р

ус
ск

а
я
 Ж

и
зн

ь»
, 
2
0

0
8

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
4
0

. 
 

т
о

п
 

to
p

 
су

щ
. 
 

1
. 
В

ер
х
н

ее
 

1
. 
«
П

о
эт

о
м

у 
ва

ж
н
о
 п

о
ст

о
я
н
н
о

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8643
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8643


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

383  

383 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
о

л
о

ж
ен

и
е 

в
 т

аб
л
и

ц
е 

и
л
и

 с
п

и
ск

е 
с 

эл
ем

ен
та

м
и

, 

у
п

о
р

яд
о

ч
ен

н
ы

м
и

 п
о
 

к
ак

о
м

у
-л

и
б

о
 

п
ар

ам
ет

р
у

. 

2
.П

ер
в
ая

 ч
ас

ть
 

сл
о
ж

н
ы

х
 с

л
о

в
, 

в
н

о
ся

щ
ая

 з
н

ач
ен

и
е 

«
о

тл
и

ч
аю

щ
и

й
ся

 

в
ы

сш
и

м
 к

ач
ес

тв
о

м
»
, 

«
о

тн
о

ся
щ

и
й

ся
 к

 

в
ы

сш
ем

у
 у

р
о

в
н

ю
»
 

за
н
и

м
а
т

ьс
я
 р

а
зр

а
б
о
т

к
о

й
 н

о
вы

х 

п
р
о

д
ук

т
о

в,
 к

о
т

о
р

ы
е 

б
ы

ст
р
о

 

п
о
п
а

д
ут

 в
 т

о
п

 п
р

о
д
а

ж
»

. 

(Н
и

к
о

ла
й

 П
р
о
ц

ен
к
о

, 
Ф

ел
и

к
с 

А
й
р
а

п
ет

я
н
. 
С

ла
д

о
ст

и
 п

о
 с

и
ст

ем
е 

T
o

yo
ta

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2

0
1

5
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
. 
«
П

о
д
а

вл
я
ю

щ
ее

 б
о
ль

ш
и

н
ст

во
 

о
п
р
о

ш
ен

н
ы

х 
т

о
п

-м
ен

ед
ж

ер
о

в 

за
я
ви

ли
 о

 т
о
м

, 
ч
т

о
 р

а
сх

о
д

ы
 и

х 

к
о

м
п
а

н
и

й
 н

а
 а

ут
со

р
си

н
г 

во
зр

а
ст

ут
 в

 т
еч

ен
и
е 

2
0

0
4

 г
о

д
а

»
. 

(К
 о

ф
ш

о
р

н
о
м

у 
а

ут
со

р
си

н
гу

 

го
т

о
ва

 т
р

ет
ь 

м
и

р
о
вы

х 
к
о
м

п
а

н
и
й

 

(2
0
0
4

) 
//

 Р
Б

К
, 
2

0
0
4

.0
9

.1
3

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
4
1

. 
 

т
ó

п
л

ес
 

to
p

le
ss

 
н

ар
еч

. 
те

р
м

и
н

, 
к
о

то
р
ы

й
 

и
сп

о
л
ьз

у
ет

ся
 д

л
я
 

о
б

о
зн

ач
ен

и
я
 

о
б

н
аж

ён
н

о
й

 ж
ен

ск
о
й

 

гр
у
д

и
 в

 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

х
 

м
ес

та
х

, 
ч
ащ

е 
н

а 

п
л
я
ж

е 
(б

у
к
в
ал

ьн
о

 –
 с

 

го
л
ы

м
 в

ер
х

о
м

) 

«
О

н
а

 н
е 

п
о

п
р

о
б

уе
т

 м
о

хи
т

о
, 
н
е 

и
сп

ы
т

а
ет

 ш
к
о

д
ли

во
го

 д
ев

ч
а

ч
ье

го
 

уд
о

во
ль

ст
ви

я
 з

а
го

р
а

т
ь 

т
о

п
л

ес
, 

о
н
а

 д
а

ж
е 

р
а

д
о
ст

и
 с

ек
са

 н
е 

уз
н
а
ет

»
. 
(А

ле
к
се

й
 И

ва
н
о

в 

(А
ле

к
се

й
 М

а
вр

и
н
).

 П
со

гл
а

вц
ы

. 
Г

л.
 

1
-2

0
 (

2
0
1
1

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

«
О

сн
о
вн

о
й

 ц
ел

ью
 п

о
я
вл

ен
и

я
 

т
о

п
л

ес
 н

а
 п

ля
ж

е 
сч

и
т

а
ет

ся
 

п
о

лу
ч
ен

и
е 

р
а
вн

о
м

ер
н
о

го
 з

а
га

р
а

»
. 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

384  

384 

(r
u

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
›Т

о
п

ле
с)

 

2
4
2

. 
 т

р
а

н
см

и́
т
т
ер

 
tr

a
n

sm
it

te
r 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

р
ад

и
о

эл
ек

тр
о
н

н
о

е 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

, 

п
р

ед
н

аз
н

ач
ен

н
о

е 
д

л
я
 

в
о
сп

р
о

и
зв

ед
ен

и
я
 

ау
д

и
о

ф
ай

л
о

в
, 

за
п

и
са

н
н

ы
х

 н
а 

ф
л
еш

-

п
ам

я
ть

 с
 д

ал
ьн

ей
ш

и
м

 

п
р
о

сл
у

ш
и

в
ан

и
ем

 с
 

п
о

м
о

щ
ью

 F
M

-

р
ад

и
о

п
р
и

ем
н

и
к
а 

«
А

к
си

н
и

я
 б

ы
ст

р
о

 в
к
лю

ч
и

ла
 

б
р

ей
н
и

н
г-

ус
т

а
н
о

вк
у,

 з
а

гн
а

ла
 

к
а

р
т

у 
в 

сл
о

т
, 
су

н
ул

а
 г

о
ло

ву
 в

 

т
р
а

н
см

и
т

т
ер

, 
ле

гл
а

 и
, 

п
о
к
а

 н
е 

ус
п

ел
а

 п
ер

ед
ум

а
т

ь,
 н

а
ж

а
ла

 

к
н
о

п
к
у 

за
п
и

си
»

. 
(И

ва
н
 Н

а
ум

о
в.

 

Г
а
р

ле
м

 -
- 

Д
ет

р
о

й
т

 (
2

0
0
7

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

2
4
3

. 
 

т
р

е́к
и

н
г

1
 

tr
a

ck
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

м
ес

то
п

о
л
о

ж
ен

и
я
 

д
в
и

ж
у

щ
и

х
ся

 

о
б

ъ
ек

то
в
 в

о
 в

р
ем

ен
и

 

с 
п

о
м

о
щ

ью
 к

ам
ер

ы
 

«
С

и
ст

ем
ы

 т
р

ек
и

н
га

 –
 

ус
т

р
о
й

ст
ва

 в
во

д
а

 в
 к

о
м

п
ью

т
ер

 

п
о
зи

ц
и

й
 и

 р
а

сп
о

ло
ж

ен
и
й

 

т
р
ёх

м
ер

н
ы

х 
о

б
ъ

ек
т

о
в»

. 

(h
tt

p
s:

//
ru

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i)

 

2
4
4

. 
 

т
р

е́к
и

н
г

2
 

tr
ek

k
in

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
еш

ех
о
д

н
ы

й
 т

у
р
и

зм
 

«
Т

р
ек

и
н

г 
–

 э
т

о
, 
в 

п
ер

ву
ю

 о
ч
ер

ед
ь,

 

д
ви

ж
ен

и
е 

к
 ч

ем
у-

т
о

 н
ев

ед
о
м

о
м

у.
 

Н
о

 д
ви

ж
ен

и
е,

 к
о

т
о
р

о
е 

о
б

я
за

т
ел

ьн
о

 н
е 

ут
о
м

ля
ет

 и
 

д
о

ст
а
вл

я
ет

 у
д
о

во
ль

ст
ви

е»
. 

(v
es

a
n
et

.c
o
m

›c
o

n
te

n
t/

tr
ek

ki
n

g
) 

2
4
5

. 
 

т
р

ен
д
 

tr
en

d
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

о
сн

о
в
н

ая
 т

ен
д

ен
ц

и
я 

и
зм

ен
ен

и
я
 ч

ег
о

-л
и

б
о
 

«
П

о
сл

ед
н
и
й

 т
р

ен
д

 н
а

 к
и

т
а
й

ск
о
м

 

р
ы

н
к
е 

 –
 б

ур
н
ы

й
 р

о
ст

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

385  

385 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
о
п

ул
яр

н
о

ст
и

 к
р
о

сс
о

ве
р
о

в»
. 

(А
ле

к
се

й
 Г

р
а

м
м

а
т

ч
и

к
о

в.
 К

и
т

а
й

 

вс
т

а
ет

 н
а

 к
о
ле

са
 /

/ 
«

Э
к
сп

ер
т

»
, 

2
0
1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
4
6

. 
 

т
р

ен
д

се́
т
т
ер

 
tr

en
d

se
tt

er
 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
н

н
о

в
ат

о
р

, 

в
о
сп

р
и

н
и

м
аю

щ
и

й
 

н
о

в
ы

е 
и

д
еи

 и
л
и

 

тр
ен

д
ы

 р
ан

ьш
е 

д
р
у

ги
х

 и
 с

в
о
и

м
 

п
р
и

м
ер

о
м

 

в
н

ед
р
я
ю

щ
и

й
 

н
о

в
ш

ес
тв

о
 в

 

м
ас

со
в
о

е 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
е 

«
Ф

а
к
т

и
ч
ес

к
и

 т
р

ен
д
се

т
т

ер
ы

 –
 

эт
о

 м
о

д
н
ы

е 
лю

д
и

, 
зн

а
ю

щ
и

е,
 ч

т
о

 

се
го

д
н
я
 а

к
т

уа
ль

н
о

, 
а

 ч
т

о
 –

 н
ет

, 

т
а
к
 к

а
к
 и

м
ен

н
о

 о
н
и

 п
ер

вы
м

и
 

ул
а

вл
и

ва
ю

т
 м

о
д

н
ы

е 
т

ен
д

ен
ц
и

и
»

. 

(e
m

vl
a

d
.r

u
›s

m
m

/k
to

-t
a

ko
j-

tr
en

d
se

tt
er

) 

2
4
7

. 
 

т
р

и́
г
г
ер

 
tr

ig
g

er
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
 к

о
м

п
ь
ю

те
р
н

ы
х

 

и
гр

ах
 м

ех
ан

и
зм

, 

п
р
о

в
ер

я
ю

щ
и

й
 

п
р
и

су
тс

тв
и

е 
к
ак

и
х

-

л
и

б
о

 о
б

ъ
ек

то
в
 

и
гр

о
в
о

го
 м

и
р

а 
в
 

за
д

ан
н

о
м

 

п
р
о

ст
р

ан
ст

в
е 

и
л
и

 

р
ас

ст
о

ян
и

е 
о
т 

эт
и

х
 

о
б

ъ
ек

то
в
 д

о
 

«
Н

а
п

р
и
м

ер
, 
о

д
н
о

 и
з 

п
р

о
ст

ей
ш

и
х 

ло
ги

ч
ес

к
и

х 
ус

т
р

о
й

ст
в 

т
р

и
гг

ер
  
–

 

б
а

зо
вы

й
 э

ле
м

ен
т

 ц
и
ф

р
о
во

й
 

т
ех

н
и

к
и
»

. 
(А

н
т

о
н
 Б

ул
о

хо
в.

 

У
н
и

ве
р

са
ль

н
ы

й
 п

о
м

о
щ

н
и
к
 /

/ 

«
З
ер

к
а

ло
 м

и
р
а
»

, 
2
0

1
2

) 
(Н

К
Р

Я
) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

386  

386 

сп
ец

и
ал

ьн
о
й

 т
о

ч
к
и

 

2
4
8

. 
 

т
р

ó
л

л
и

н
г
  

tr
o
ll

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
и

д
 в

и
р

ту
ал

ьн
о

й
 

к
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
и

 с
 

н
ар

у
ш

ен
и

ем
 э

ти
к
и

 

се
те

в
о
го

 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
, 

в
ы

р
аж

аю
щ

ей
ся

 в
 

в
и

д
е 

п
р
о

я
в
л
ен

и
я
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х

 ф
о

р
м

 

аг
р

ес
си

в
н

о
го

, 

и
зд

ев
ат

ел
ьс

к
о

го
 и

 

о
ск

о
р

б
и

те
л
ьн

о
го

 

п
о

в
ед

ен
и

я
 

«
Ч

а
ст

о
 т

р
о

л
л

и
н

г 
б
а

зи
р
уе

т
ся

 н
а

 

со
зд

а
н
и

и
 к

о
м

м
ен

т
а
р

и
ев

 с
о

 

ск
р

ы
т

ы
м

 с
м

ы
сл

о
м

, 
к
о

т
о

р
ы

й
 

п
о

ло
ви

н
а

 п
о

ль
зо

ва
т

ел
ей

 т
о
ч
н
о

 н
е 

п
о
й
м

ет
. 
Э

т
о

 –
 о

со
б
ы

й
 у

р
о

ве
н
ь 

вл
а

д
ен

и
я
 и

ск
ус

ст
во

м
 т

р
о

л
л

и
н

га
, 

к
о

т
о

р
ы

м
 г

о
р

д
ят

ся
 т

а
к
и

е 

п
о

ль
зо

ва
т

ел
и

»
. 

(h
tt

p
s:

//
li

ve
su

rf
.r

u
/z

h
u

rn
a

l/
5
5
2

5
-

tr
o

ll
-c

h
to

-y
et

o
-z

a
-z

ve
r-

i-
ka

k-
s-

n
im

-

b
o
ro

ts
ya

.h
tm

l)
 

2
4
9

. 
 

т
р

о
л

л
ь

 
tr

o
ll

 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

л
и

ц
о

, 
за

н
и

м
аю

щ
ее

ся
 

тр
о

л
л
и

н
го

м
 

«
Т

р
о

л
л

ь
 в

 и
н
т

ер
н
ет

е 
п
о

хо
ж

 н
а

 

эт
о

 м
и

ф
и

ч
ес

к
о

е 
су

щ
ес

т
во

 –
 

т
а
к
о

й
 ж

е 
вр

ед
н
ы

й
 и

 г
а

д
к
и

й
, 
а

 е
го

 

д
ея

т
ел

ьн
о

ст
ь
 –

 т
р
о

лл
и

н
г 

–
 

п
о
хо

ж
а

 н
а

 п
ер

во
н
а

ч
а

ль
н
о
е 

зн
а
ч
ен

и
е 

эт
о

го
 с

ло
ва

. 
Т

о
ль

к
о

 

ло
ви

т
 т

р
о

л
л

ь
 н

е 
р

ы
б

у,
 а

 э
м

о
ц
и

и
»

. 

(h
tt

p
:/

/a
n
ti

-t
ro

ll
.r

u
/k

to
-t

a
ko

j-
tr

o
ll

/)
 

2
5
0

. 
 

т
р

ó
л

л
и

т
ь

 
 t

o
 t

ro
ll

 
гл

аг
.,
 

н
ес

о
в
.в

. 
II

 

сп
р

. 

за
н

и
м

ат
ьс

я
 

тр
о

л
л
и

н
го

м
 

«
А

 м
н
е 

н
р

а
ви

т
ся

 п
р
и

к
о

ль
н
о

 в
ся

к
и

х 

со
п

ля
р
и

со
в 

т
р

о
л

л
и

т
ь
, 
о

н
и

 т
а
к
 

см
еш

н
о

 з
а

во
д

я
т

ся
»

. 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

387  

387 

(к
о

лл
ек

т
и

вн
ы

й
. 
П

р
о
 с

к
о
р

о
ст

ь 

(2
0
1
5

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

2
5
1

. 
 

т
ю

н
и

н
г
 

tu
n

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р
о

ц
ес

с 
д

о
р

аб
о

тк
и

 

о
б

ы
ч
н

о
го

 

ав
то

м
о

б
и

л
я
, 

н
ац

ел
ен

н
ы

й
 н

а 

и
зм

ен
ен

и
е 

за
в
о
д

ск
и

х
 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
 

(у
в
ел

и
ч

ен
и

е 

м
о

щ
н

о
ст

и
 и

 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
 

д
в
и

га
те

л
я
, 

п
о

в
ы

ш
ен

и
е 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
 

то
р
м

о
зо

в
, 
у
л
у
ч

ш
ен

и
е 

п
о
д

в
ес

к
и

 и
 п

р
.)

 

«
В

о
-в

т
о
р

ы
х,

 т
ю

н
и

н
г 

д
ел

а
ет

 

б
ес

см
ы

сл
ен

н
ы

м
 л

ю
б
о

е 
ср

а
вн

ен
и

е 
с 

се
р
и

й
н
ы

м
и

 м
о

д
ел

я
м

и
»

. 
(В

и
к
т

о
р

 

П
ел

ев
и

н
. 
S

.N
.U

.F
.F

 (
2

0
1
1

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

2
5
2

. 
 

у
н

и
се́

к
с 

/ 

ю
н

и
се

к
с 

u
n

is
ex

 
п

р
и

л
. 

н
ес

к
л
. 

о
тс

у
тс

тв
и

е 
я
р

к
о

 

в
ы

р
аж

ен
н

ы
х

 

п
р
и

зн
ак

о
в
 м

у
ж

ск
о

го
 

и
л
и

 ж
ен

ск
о

го
 п

о
л
а 

(в
 

о
д

еж
д

е,
 п

о
в
ед

ен
и

и
 

и
 т

. 
п

.)
 

«
К

а
зу

с 
в 

т
о
м

, 
ч
т

о
 ю

н
о

ш
у 

и
зо

б
р

а
ж

а
ет

 П
р

и
н
ц

  
–

 з
а
т

я
н
ут

ы
й

 

в 
к
о

ж
у 

ун
и

се
к

с 
и
з 

р
о

к
-т

ус
о

вк
и

»
. 

(В
а

ле
р

и
й

 К
и

ч
и

н
. 

Ц
ел

еу
ст

р
ем

ле
н
н
о

е 
к
и

н
о

 (
2
0

0
2

) 
//

 

«
И

зв
ес

т
и

я
»

, 
2

0
0
2

.0
7

.2
6

 (
Н

К
Р

Я
))

  

«
И

т
о

го
во

й
 м

ег
а
хр

ю
ш

к
о
й

 

н
а

сл
а

ж
д
а

ла
сь

 о
б

ес
п

еч
ен

н
а

я
 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BB


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

388  

388 

ст
а

р
о

ст
ь 

ю
н

и
се

к
с 

в 

т
ур

и
ст

и
ч
ес

к
и

х 
ш

о
р
т

а
х-

п
а

н
а

м
е-

ж
и

ле
т

е-
р
ю

к
за

к
е-

ф
о
т

о
м

ы
ль

н
и

ц
е»

. 
(А

ле
к
са

н
д

р
 

Г
а
р
р

о
с,

 А
ле

к
се

й
 Е

вд
о

к
и

м
о

в.
 

(Г
о
ло

во
)л

о
м

к
а

 (
2
0
0

1
))

 (
Н

К
Р

Я
) 

2
5
3

. 
 

У
п

с!
 

O
o

p
s!

 
м

еж
д

. 
эм

о
ц

и
о

н
ал

ьн
о

е 

в
ы

р
аж

ен
и

е 

н
ел

о
в
к
о

ст
и

 (
к
ак

 

п
р

ав
и

л
о

, 
п

р
и

 

о
ш

и
б

о
ч
н

о
м

 д
ей

ст
в
и

и
 

и
л
и

 о
го

в
о

р
к
е 

«
У

п
с,

 в
сё

 т
е 

ж
е 

ли
ц
а

…
 

З
а

св
ет

и
ли

сь
 о

п
ят

ь 
сл

ег
к
а

»
. 

(к
о

лл
ек

т
и

вн
ы

й
. 
«
Р

ус
ск

и
й

 а
к
ц

ен
т

 

D
eu

ts
ch

e 
B

a
n

k»
. 
К

о
м

м
ен

т
а

р
и
и

 к
 

ст
а

т
ье

 (
2
0

1
5

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

«
У

п
с,

 я
 п

о
ч
ем

у-
т

о
 В

а
с 

с 
б

о
к
се

р
о

м
 

п
о
п

ут
а

ла
!»

  
(С

т
р

а
ш

н
о

 с
п
ус

к
а
т

ь 
с 

п
о
во

д
к
а

 (
ф

о
р

ум
 л

ю
б
и

т
ел

ей
 с

о
б

а
к
) 

(2
0
0
7

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

2
5
4

. 
 

ф
а

й
л

 
fi

le
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
м

ен
о

в
ан

н
ая

 о
б

л
ас

ть
 

д
ан

н
ы

х
 н

а 
н

о
си

те
л
е 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

«
Ф

а
й

л
 к

о
н
ф

и
гу

р
а
ц
и
и

  
–

 

эт
о

 ф
а

й
л

 н
а

ст
р
о
й

к
и

 F
P

G
A

, 
к
о

т
о

р
ы

й
 з

а
гр

уж
а

ет
ся

 в
 м

и
к
р

о
сх

ем
у 

F

P
G

A
»

. 
(П

. 
Н

. 
Б

и
б

и
ло

. 
Л

о
ги

ч
ес

к
о

е 

п
ер

еп
р
о

ек
т

и
р
о

ва
н
и
е 

сх
ем

, 

р
еа

ли
зо

ва
н
н
ы

х 
н
а

 F
P

G
A

, 
в 

сх
ем

ы
 

н
а

 б
а

зо
вы

х 
м

а
т

р
и
ч
н
ы

х 

к
р

и
ст

а
лл

а
х 

//
 «

И
н
ф

о
р
м

а
ц
и
о

н
н
ы

е 

т
ех

н
о

ло
ги

и
»

, 
2

0
0
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

389  

389 

2
5
5

. 
 

ф
á

й
т
ер

 
fi

g
h

te
r 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ед
и

н
о

б
о
р

ец
, 
б

о
ец

 
«

Б
а

ш
к
и

р
ск

и
е 

ф
а

й
т

ер
ы

 п
р
и

м
ут

 

уч
а

ст
и

е 
во

 В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
х 

ю
н
о

ш
ес

к
и

х 
и

гр
а
х 

б
о
ев

ы
х 

и
ск

ус
ст

в»
. 

(l
u
ch

sh
ee

-v
id

eo
.r

u
›v

id
eo

/ф
а
й

т
ер

ы
) 

 

2
5
6

. 
 

ф
а

н
б
ó

р
д
 

fu
n

b
o
a

rd
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

р
аз

н
о

в
и

д
н

о
ст

ь 
д

о
ск

и
 

д
л
я
 с

ер
ф

и
н

га
: 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 

в
ар

и
ан

т 
м

еж
д

у
 

ш
о

р
тб

о
р
д

о
м

 и
 

л
о

н
гб

о
р
д

о
м

 

«
Ф

а
н

б
о

р
д
 –

 о
т

ли
ч
н
а

я
 п

ер
ех

о
д

н
а

я
 

д
о

ск
а

 н
а

 п
ут

и
 н

о
ви

ч
к
а

 к
 

п
р
о

д
ви

н
ут

о
м

у 
се

р
ф

ер
у»

. 

(s
u
rf

st
o
ri

es
.r

u
›s

u
rf

b
o
a

rd
-t

yp
es

) 

2
5
7

. 
 

ф
а

ст
ф

ý
д
 

fa
st

 f
o
o

d
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

б
ы

ст
р
о

е 
п

и
та

н
и

е;
 

п
и

щ
ев

о
й

 п
р

о
д

у
к
т 

б
ы

ст
р
о

го
 

п
р
и

го
то

в
л
ен

и
я
 

«
Э

т
о

 б
ы

л 
п
ер

вы
й

 и
т

а
ль

я
н
ск

и
й

 ф
а

ст
ф

уд
  
–

 с
эн

д
ви

ч
н
ы

е 
за

б
ег

а
ло

вк
и

  
 

с 
го

р
я
ч
и

м
и

 х
ле

б
ц

а
м

и
 с

 н
а
ч
и

н
к
о

й
»

. 

(Г
ел

и
я
 Д

ел
ер

и
н
с.

 Г
о
р

я
ч
ее

 с
ер

д
ц

е 
//

 

«
О

го
н
ек

»
, 
2
0
1

5
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
5
8

. 
 

ф
ей

с 
fa

ce
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

л
и

ц
о
 

«
Т

еп
ер

ь 
вс

я
 м

и
ли

ц
и
я
 и

 с
п

ец
ур

а
 

ст
о

и
т

 н
а

 у
ш

а
х,

 р
а
зы

ск
и
ва

я
 т

во
й

 

сл
а

щ
а

вы
й

 ф
ей

с»
. 
(М

а
к
си

м
 

М
и
ло

ва
н
о

в.
 Е

ст
ес

т
ве

н
н
ы

й
 о

т
б
о

р
 

(2
0
0
0

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

2
5
9

. 
 ф

ей
сл

и́
ф

т
и

н
г
 

fa
ce

li
ft

in
g

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

п
л
ас

ти
ч

ес
к
о

е 

в
м

еш
ат

ел
ьс

тв
о

 

(о
п

ер
ац

и
я
),

 

«
Ф

ей
с-

л
и

ф
т

и
н

г 
п
о

-

н
и

ж
ег

о
р
о

д
ск

и
 Н

а
 Г

А
З
е 

за
ве

р
ш

а
ет

ся
 п

о
д
го

т
о
вк

а
 к

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

390  

390 

2
 с

к
л
. 

п
о

зв
о

л
я
ю

щ
ее

 

в
о
сс

та
н

ав
л
и

в
ат

ь 

у
п

р
у

го
ст

ь 
к
о
ж

и
, 

у
ст

р
ан

я
я
 о

тв
и

са
н

и
я
, 

р
аз

гл
аж

и
в
ая

 

м
о

р
щ

и
н

ы
 и

 

и
зб

ав
л
яя

сь
 о

т 
д

р
у

ги
х

 

в
и

зу
ал

и
зи

р
у
ем

ы
х

 

п
р
и

зн
ак

о
в
 с

та
р

ен
и

я
 

п
р
о
и

зв
о

д
ст

ву
 м

о
д

ер
н
и

зи
р

о
ва

н
н
ы

х 

«
Г

а
зе

ле
й

»
 и

 «
С

о
б
о

ле
й
»

»
. 
(В

и
к
т

о
р

 

С
ер

ге
ев

. 
В

ед
ущ

и
й

 р
уб

р
и

к
и

  
–

 

А
ле

к
се

й
 С

о
ло

п
о
в 

(2
0
0

3
) 

//
 

«
В

еч
ер

н
я
я
 К

а
за

н
ь»

, 
2

0
0
3

.0
1

.1
0

) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
6
0

. 
 

ф
ей

д
 

fa
d

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ти
п

 м
у

ж
ск

о
й

 

ст
р

и
ж

к
и

, 
п

р
и

 

к
о

то
р
о
й

 с
о
зд

ае
тс

я
 

н
еч

ет
к
и

й
 п

ер
ех

о
д

 о
т 

к
о
р

о
тк

и
х

 в
о

л
о

с 
н

а 

за
ты

л
к
е 

д
о

 л
ю

б
о

й
 

ж
ел

ае
м

о
й

 д
л
и

н
ы

 н
а 

м
ак

у
ш

к
е 

«
Ф

ей
д
 п

р
ед

п
о

ла
га

ет
 к

о
р
о
т

к
и

е 

во
ло

сы
 н

а
 б

о
к
а

х 
го

ло
вы

 и
 с

за
д

и
 и

 

б
о

ле
е 

д
ли

н
н
ы

е 
н
а

 м
а
к
уш

к
е.

 Е
ст

ь 

т
а
к
и

е 
ви

д
ы

 ф
ей

д
о

в
: 

вы
со

к
и
й

, 

н
и

зк
и

й
»

. 
 

(s
b
o
ro

d
o

y.
co

m
›b

lo
g
/s

tr
iz

h
ka

-

b
o
ro

d
y/

m
u
zh

sk
a

ya
…

fa
d
e)

 

 

2
6
1

. 
 

ф
ей

к
 

fa
k

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ч
то

-л
и

б
о

 л
ж

и
в
о

е,
 н

е 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
щ

ее
 

д
ей

ст
в
и

те
л
ьн

о
ст

и
, 

п
о

д
д

ел
ьн

о
е,

 в
в
о

д
я
щ

ее
 в

 

за
б

л
у
ж

д
ен

и
е 

«
Л

и
ч
н
о

 м
н
е 

уд
а

ло
сь

 п
о

лу
ч
и

т
ь 

ви
зу

 

п
р
и

 т
о
м

, 
ч
т

о
 ч

ет
ы

р
е 

сп
р
а

вк
и

 и
з 

во
сь

м
и

 б
ы

ли
 а

б
со

лю
т

н
ы

м
 

ф
ей

к
о

м
»

. 
(С

а
ш

а
 Г

р
и

б
о

ед
о
ва

. 

А
м

ст
ер

д
а

м
 T

ri
p

 (
2

0
0

4
) 

//
 

«
Х

ул
и
га

н
»

, 
2

0
0
4

.0
7

.1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
6
2

. 
 

ф
и

д
б

эк
 

fe
ed

b
a
ck

 
су

щ
. 
 

о
тв

ет
н

ая
 р

еа
к
ц

и
я
 н

а 
«

Ф
и

д
б
эк

 –
 э

т
о

 м
о

щ
н
ы

й
 

https://sborodoy.com/blog/strizhka-borody/muzhskaya-strizhka-fade
https://sborodoy.com/blog/strizhka-borody/muzhskaya-strizhka-fade
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

391  

391 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

к
ак

о
е-

л
и

б
о

 д
ей

ст
в
и

е 

и
л
и

 с
о

б
ы

ти
е;

 

о
б

р
ат

н
ая

 с
в
я
зь

 

и
н
ст

р
ум

ен
т

 р
а
зв

и
т

и
я
, 
к
а

к
 

ли
ч
н
о

го
, 
т

а
к
 и

 

п
р
о

ф
ес

си
о

н
а

ль
н
о

го
»

. 

(t
a
lk

s.
h
a
p

p
ym

o
n

d
a

y.
co

m
.u

a
›g

ra
m

o
t

n
yj

-f
id

b
je

k-
1
4

) 

2
6
3

. 
 

ф
и

к
ш

н
 

fi
ct

io
n

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р
о

и
зв

ед
ен

и
е 

н
а 

о
сн

о
в
е 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
го

 

в
ы

м
ы

сл
а 

«
О

сн
о
вн

о
е 

р
а

зл
и
ч
и

е 
в 

сл
ед

ую
щ

ем
: 

ф
и

к
ш

н
 -

 э
т

о
 х

уд
о

ж
ес

т
ве

н
н
а

я
 

ли
т

ер
а
т

ур
а

, 
а

 н
о

н
ф

и
к
ш

н
 –

 

н
ех

уд
о
ж

ес
т

ве
н
н
а

я
 л

и
т

ер
а
т

ур
а

»
. 

(b
o
ls

h
o

yv
o
p

ro
s.

ru
›q

u
es

ti
o

n
s…

fi
ks

h
n

-n
o
n
fi

ks
h

n
.h

tm
l)

 

 

2
6
4

. 
 ф

и́
ф

т
и

-ф
и́

ф
т
и

 
fi

ft
y
-f

if
ty

 
н

ар
еч

. 
р

ав
н

о
, 
о
д

и
н

ак
о

в
о

; 

«
п

я
ть

д
ес

я
т 

н
а 

п
я
ть

д
ес

я
т»

 

«
С

ло
ва

 «
хо

р
о

ш
о

 о
т

д
ы

ха
ем

»
 п

р
а

к

т
и
-

ч
ес

к
и

 в
 1

0
0

 п
р
о

ц
ен

т
а

х 
сл

уч
а

ев
 о

б
о

-з
н
а
ч
а

ю
т

 к
а

к
ую

-н
и
б

уд
ь 

га
д
о

ст
ь 

(в
 о

т
ли

ч
и

е,
 н

а
п
р

и
м

ер
, 

о
т

 «
хо

р
о

ш
о

  си
д
и

м
»

, 
т

ут
 п

р
и

м
ер

н
о

 ф
и

ф
т

и
-

ф
и

ф
т

и
)»

. 
(Д

м
и
т

р
и
й

 Д
а

н
и

ло
в.

 

С
лу

ч
а

й
 н

а
 п

ла
т

н
о

м
 п

р
уд

у 
//

 

«
Р

ус
ск

а
я
 ж

и
зн

ь»
, 
2
0

1
2

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
6
5

. 
 

ф
и́

ш
и

н
г
 

fi
sh

in
g
 

су
щ

. 
 

в
и

д
 и

н
те

р
н

ет
-

«
П

о
лу

ч
и

в 
эт

о
т

 м
ей

ли
н
г-



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

392  

392 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
о

ш
ен

н
и

ч
ес

тв
а,

 

ц
ел

ью
 к

о
то

р
о

го
 

я
в
л
я
ет

ся
 п

о
л
у

ч
ен

и
е 

д
о
ст

у
п

а 
к
 

к
о
н

ф
и

д
ен

ц
и

ал
ьн

ы
м

 

д
ан

н
ы

м
 

п
о

л
ьз

о
в
ат

ел
ей

 –
 

л
о

ги
н

ам
 и

 п
ар

о
л
я
м

, 

ч
то

 д
о

ст
и

га
ет

ся
 

п
у

тё
м

 п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

м
ас

со
в
ы

х
 р

ас
сы

л
о

к
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
х

 п
и

се
м

 

о
т 

и
м

ен
и

 

п
о
п

у
л
я
р
н

ы
х

 б
р

ен
д

о
в
. 

ли
ст

, 
о
р

га
н
и

за
ц
и

я
 н

а
ч
и

н
а
ет

 з
а

н
и

м
а
т

ьс
я
 т

ем
, 
ч
т

о
 н

а
зы

ва
ет

ся
 ф

и

ш
и

н
г 

(т
о

 е
ст

ь 
«

ло
ви

т
ь
 р

ы
б

к
у»

) 
..
.»

 (
А

ле

к
са

н
д
р

 Ж
ур

б
и

н
. 
К

а
к
 э

т
о

 д
ел

а
ло

сь
 

в 
А

м
ер

и
к
е.

 А
вт

о
б
и

о
гр

а
ф

и
ч
ес

к
и

е 

за
м

ет
к
и

 (
1
9
9

9
))

 (
Н

К
Р

Я
) 

2
6
6

. 
 

ф
л

ей
м

  
fa

la
m

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
б

м
ен

 с
о
о

б
щ

ен
и

я
м

и
 

в
 и

н
те

р
н

ет
-ф

о
р
у

м
ах

 

и
 ч

ат
ах

, 

п
р

ед
ст

ав
л
я
ю

щ
и

й
 

со
б

о
й

 с
л
о

в
ес

н
у

ю
 

в
о
й

н
у

, 
н

ер
ед

к
о

 у
ж

е 

н
е 

и
м

ею
щ

у
ю

 

о
тн

о
ш

ен
и

я
 к

 

п
ер

в
о
н

ач
ал

ьн
о
й

 

п
р
и

ч
и

н
е 

сп
о

р
а;

 

«
сп

о
р

 р
ад

и
 с

п
о
р

а»
 

«
О

ч
ен

ь 
я
р
к
и

й
 п

р
и

м
ер

, 
к
о

гд
а

 у
 

а
вт

о
р
о

в 
б

ы
ло

 ж
ел

а
н
и

е 
о
б

су
д
и
т

ь 

о
п
р

ед
ел

ен
н
ы

е 
т

ем
ы

, 
а

 ф
л

ей
м

 

п
ер

ек
и

д
ы

ва
лс

я
 н

а
 л

и
ч
н
о

ст
н
ы

й
 

р
а
зб

о
р
»

. 
(Ж

ен
щ

и
н
а

 +
 м

уж
ч
и

н
а

: 

Б
р
а

к
 (

ф
о

р
ум

) 
(2

0
0
4

))
 (

Н
К

Р
Я

) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

393  

393 

2
6
7

. 
 ф

л
еш

 /
 ф

л
эш

 
fl

a
sh

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

1
. 
О

со
б

ы
й

 т
и

п
 

м
и

к
р

о
сх

ем
 п

ам
я
ти

, 

сп
о
со

б
н

ы
х

 с
о
х
р

ан
я
ть

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 п

о
сл

е 

о
тк

л
ю

ч
ен

и
я
 п

и
та

н
и

я
. 

2
. 
К

о
м

б
и

н
ац

и
я
 в

  

п
о
к
ер

е,
 

п
р

ед
ст

ав
л
я
ю

щ
ая

 

со
б

о
й

 п
я
ть

 к
ар

т 

о
д

н
о

й
 м

ас
ти

  

1
. 
«
Н

о
 в

 н
а
ч
а

ле
 X

X
 в

ек
а

 с
и
т

уа
ц
и

я
 

и
зм

ен
и

ла
сь

  
–

 п
р
а

ви
ла

 п
о

к
ер

а
 

ус
ло

ж
н
и

ли
сь

, 
б

ы
ли

 в
ве

д
ен

ы
 н

о
вы

е 

к
о
м

б
и

н
а
ц
и

и
, 
в 

т
о

м
 ч

и
сл

е 
ф

л
еш

, 

п
о

я
ви

ли
сь

 р
а
зл

и
ч
н
ы

е 

м
о

д
и

ф
и

к
а

ц
и
и

 и
гр

ы
»
. 
(Е

вг
ен

и
й

 Г
и
к
, 

«
С

т
р
а

ст
и

 п
о

 п
о

к
ер

у»
, 
2
0
0

8
 г

. 
//

 

«
Н

а
ук

а
 и

 ж
и

зн
ь»

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
. 
«
О

б
ъ

ем
 е

го
 в

ст
р
о
ен

н
о
й

 ф
л

эш
-

п
а
м

я
т

и
  
–

 

1
2
8

 М
б

 и
ли

 2
5
6

 М
б
»
. 
(Т

ех
н
о
п

а
р
а

д
 

(2
0
0
4

) 
//

 «
В

о
к
р

уг
 с

ве
т

а
»

, 

2
0
0
4

.0
6

.1
5

) 
 (

Н
К

Р
Я

) 
  

2
6
8

. 
 

ф
л

еш
м

ó
б

 /
 

 ф
л

эш
-м

ó
б
 

fl
a
sh

m
o

b
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

за
р

ан
ее

 

сп
л
ан

и
р

о
в
ан

н
ая

 

м
ас

со
в
ая

 а
к
ц

и
я
, 

в
 

к
о

то
р
о
й

 б
о

л
ьш

ая
 

гр
у
п

п
а 

л
ю

д
ей

 

п
о
я
в
л
я
ет

ся
 в

 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
о

м
 м

ес
те

, 

в
ы

п
о

л
н

яе
т 

за
р

ан
ее

 

о
го

в
о
р

ён
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 (

сц
ен

ар
и

й
) 

и
 з

ат
ем

 р
ас

х
о
д

и
тс

я
 

«
Ф

л
еш

м
о

б
 п

р
о

во
д
и
ли

 н
а

 о
д

н
о

м
 и

з

 у
ч
а

ст
к
о

в 
п
о

д
зе

м
н
о
го

 п
ер

ех
о

д
а

 п
о

д
  
 П

уш
к
и
н
ск

о
й

 п
ло

щ
а

д
ью

»
. 
(А

ле
к
с

ей
 И

ва
н
о
в.

 К
о
м

ью
н
и
т

и
 (

2
0

1
2

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

«
Д

о
б
р

ы
е 

д
ел

а
 м

о
ж

ем
 д

ел
а
т

ь 
п
о
о

д

и
н
о
ч
к
е,

 ф
л

эш
-м

о
б
ы

 м
о
ж

ем
  

д
ел

а
т

ь,
 п

о
 д

ва
-т

р
и

 ч
ел

о
ве

к
а

, 
н
а

  

го
р

и
зо

н
т

а
ль

н
о

м
 у

р
о
вн

е…
»

 (
С

ер
ге

й
 Е

н
и

к
о

ло
п

о
в,

 Ш
ур

а
 Б

ур
т

и
н
. 
«

К
а

к
 

ч
ел

о
ве

к
 д

о
хо

д
и
т

 д
о

 с
к
о
т

ст
ва

?
»

 /
/ 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»
, 
№

 3
7

 (
2
1
5

),
 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

394  

394 

2
2

 с
ен

т
яб

р
я
 2

0
1

1
, 
2
0

1
1

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
6
9

. 
 ф

л
о

п
п

и
-д

и́
ск

 
fl

o
p

p
y
 d

is
k

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

см
ен

н
ы

й
 н

о
си

те
л
ь 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
, 

и
сп

о
л
ьз

у
ем

ы
й

 д
л
я
 

м
н

о
го

к
р

ат
н

о
й

 з
ап

и
си

 

и
 х

р
ан

ен
и

я
 д

ан
н

ы
х
; 

д
и

ск
ет

а;
 г

и
б

к
и

й
 

м
аг

н
и

тн
ы

й
 д

и
ск

 

«
Э

т
о

 б
ы

л 
о
б

ы
к
н
о

ве
н
н
ы

й
 ф

л
о

п
п

и
-

д
и

ск
 о

т
 д

о
м

а
ш

н
ег

о
 к

о
м

п
ью

т
ер

а
, 

н
о

, 
ви

д
и
м

о
, 
с 

о
ч
ен

ь
 б

о
ль

ш
и

м
и

 в
о

зм

о
ж

н
о

ст
я
м

и
»

. 
(В

ла
д
и

м
и
р

 

В
о
й

н
о

ви
ч
. 
М

о
ск

ва
 2

0
4
2

 (
1

9
8
6

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

2
7
0

. 
 

ф
л

у
д

 
fl

o
o

d
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

со
о

б
щ

ен
и

я
 в

 

и
н

те
р
н

ет
-ф

о
р

у
м

ах
 и

 

ч
ат

ах
, 
за

н
и

м
аю

щ
и

е 

б
о

л
ьш

и
е 

о
б

ъ
ем

ы
 и

 н
е 

н
ес

у
щ

и
е 

н
и

к
ак

о
й

 

п
о

л
ез

н
о
й

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

«
Ф

л
уд

 ф
л

уд
о

м
, 
а

 м
а

т
 м

а
т

о
м

, 

т
ут

 ц
и

ви
ли

зо
ва

н
н
о

е 
м

ес
т

о
»

. 

(к
о

лл
ек

т
и

вн
ы

й
. 
Ф

о
р
ум

: 

И
н
т

ер
ес

н
ы

е 
н
а

хо
д

к
и

. 

И
н
т

ер
ес

н
ы

е 
вс

т
р

еч
и

 и
 н

а
хо

д
к
и

 в
 

ле
су

 (
2
0
1

0
))

 (
Н

К
Р

Я
) 

2
7
1

. 
 

ф
р

и
к

 
fr

ea
k

 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ч
ел

о
в
ек

, 

о
тл

и
ч
аю

щ
и

й
ся

 

я
р

к
и

м
, 
н

ео
б

ы
ч

н
ы

м
, 

эк
ст

р
ав

аг
ан

тн
ы

м
 

в
н

еш
н

и
м

 в
и

д
о

м
 и

 

в
ы

зы
в
аю

щ
и

м
 

п
о

в
ед

ен
и

ем
; 

ч
у
д

ак
о

в
ат

ы
й

 ч
ел

о
в
ек

 

«
В

 Я
п
о

н
и

и
 ж

е 
ч
ел

о
ве

к
, 

к
о

т
о

р
ы

й
 п

р
ен

еб
р

ег
а

ет
 с

о
ве

т
а
м

и
 в

р
а

ч
ей

, 
во

с

п
р
и

н
и

м
а

ет
ся

 к
а

к
 ф

р
и

к
»

. 
(Д

а
р

ья
 

З
о

ло
т

ух
и

н
а

. 
Л

ю
б
и

т
ь 

т
ел

о
, 
ес

т
ь 

р
ы

б
у 

и
 у

ва
ж

а
т

ь 
вр

а
ч
а

 /
/ 

«
Р

ус
ск

и
й

 

р
еп

о
р
т

ер
»

, 
2
0
1

2
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
7
2

. 
 

ф
р

о
н

т
м

е́н
 

fr
o

n
tm

a
n

 
су

щ
. 
 

у
ч

ас
тн

и
к
 

«
П

о
д

ч
ер

к
и

ва
я
, 
ч
т

о
 б

ы
вш

и
й

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

395  

395 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
у

зы
к
ал

ьн
о

й
 г

р
у

п
п

ы
, 

её
 л

и
ц

о
 (

к
ак

 п
р

ав
и

л
о

, 

в
о
к
ал

и
ст

) 

ф
р

о
н

т
м

ен
 к

о
м

а
н
д

 F
re

e 
и

 B
a
d

 

C
o
m

p
a
n

y 
П

о
л 

Р
о

д
ж

ер
с 

н
и

 в
 к

о
ем

 

сл
уч

а
е 

н
е 

за
м

ен
я
ет

 Ф
р

ед
д
и

 

М
ер

к
ью

р
и

 и
 о

т
д

а
ва

я
 д

а
н
ь 

ув
а

ж
ен

и
я
 с

а
м

о
м

у 
м

уз
ы

к
а

н
т

у,
 е

го
 

и
м

я
 п

о
м

ес
т

и
ли

 р
я
д

о
м

 с
 н

а
зв

а
н
и
ем

 

гр
уп

п
ы

»
. 
(И

р
и

н
а

 К
р
о

т
. 
Ш

о
у 

п
р
о

д
о

лж
а

ет
ся

 (
2
0
0
8

.0
9

.1
5

) 
//

 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.r

b
cd

a
il

y.
ru

/2
0

0
8

/0
9

/1
5

/l
i

fe
st

yl
e/

3
7
9

3
4
4

.s
h

tm
l,

 2
0
0
8

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
7
3

. 
 

ф
р

еш
 

fr
es

h
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

св
еж

ев
ы

ж
ат

ы
й

 с
о

к
  

«
М

о
ло

д
о

й
 ч

ел
о
ве

к
, 
м

н
е 

к
а

п
уч

и
н
о

, 

а
п

ел
ь
си

н
о

в
ы

й
 ф

р
еш

, 
са

ла
т

 

“
Ц

ез
а
р

ь”
, 
сэ

н
д
ви

ч
 с

 т
ел

я
т

и
н
о
й

 и
 

си
га

р
ет

ы
 “

П
а
р

ла
м

ен
т

 л
а
й
т

с”
!»

 

(С
ер

ге
й

 Ш
а
р
гу

н
о
в.

 П
р
и

к
лю

ч
ен

и
я
 

ч
ер

н
и

 (
2

0
0
9

))
  
(Н

К
Р

Я
) 

2
7
4

. 
 

ф
у
д

ш
е́р

и
н

г
 

fo
o
d

 s
h

a
ri

n
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

со
х

р
ан

ен
и

е 

п
р
о
д

у
к
то

в
 п

и
та

н
и

я
, 

ср
о

к
 г

о
д

н
о
ст

и
 

к
о

то
р
ы

х
 п

о
д

х
о

д
и

т 
к
 

к
о
н

ц
у

, 
о

т 

в
ы

б
р

ас
ы

в
ан

и
я
  

«
Ф

уд
ш

ер
и

н
г 

–
 э

т
о

 с
о

вс
ем

 д
р

уг
о

е.
 

З
д

ес
ь 

а
б
со

лю
т

н
о

 б
ез

 р
а

зн
и
ц

ы
 к

т
о

 

б
уд

ет
 б

р
а
т

ь 
ед

у,
 е

д
и

н
ст

ве
н
н
а

я
 

ц
ел

ь 
п
р
о

ек
т

а
 –

 э
т

о
 о

т
д
а
т

ь 
ед

у 

лю
д

я
м

, 
м

и
н
о

ва
в 

ее
 о

т
п
р
а

вк
у 

н
а

 

п
о
м

о
й
к
у»

. 
(r

u
tv

et
.r

u
›c

h
to

-t
a

ko
e-

fu
d
sh

er
in

g
…

za
ch

em
-e

to
-n

u
zh

n
o

) 

2
7
5

. 
 

ф
ь

ю
ж

н
 

fu
si

o
n

 
су

щ
. 
 

см
еш

ен
и

е 
ч
ег

о
-л

и
б

о
 

«
В

 д
о

м
а

ш
н
ем

 у
б
р
а

н
ст

ве
 

https://www.rutvet.ru/


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

396  

396 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р
о

сл
еж

и
ва

ю
т

ся
 н

ес
к
о

ль
к
о

 

т
ен

д
ен

ц
и

й
: 

в 
м

о
д

е 
м

и
н
и
м

а
ли

зм
 с

 

эл
ем

ен
т

а
м

и
 л

ег
к
о
го

 б
ес

п
о
р

я
д

к
а

, 

т
еп

лы
й

 с
к
а

н
д

и
н
а

вс
к
и

й
 с

т
и

ль
, 

эк
ле

к
т

и
ч
н
ы

й
 ф

ь
ю

ж
н

 (
хо

р
о

ш
 д

ля
 

п
р
о

ст
о

р
н
ы

х 
к
ва

р
т

и
р

) 
и

 ш
еб

б
и

-

ш
и

к
 (

sh
a
b

b
y-

ch
ik

) 
 –

 а
н
гл

и
й

ск
а

я
 

ф
р

а
за

, 
в 

п
ер

ев
о

д
е 

о
зн

а
ч
а
ю

щ
а

я
 

«
п
о
т

ер
т

ы
й

 ш
и
к
»

»
. 
(А

ле
к
се

й
 

Ш
лы

к
о

в.
 П

о
сл

ед
н
и
й
 п

и
ск

 /
/ 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»
, 
2

0
1

4
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
7
6

. 
 

ф
эш

н
 

fa
sh

io
n

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

1
. 
М

о
д

а.
 

2
. 
П

ер
в
ая

 ч
ас

ть
 

сл
о
ж

н
ы

х
 с

л
о

в
 с

о
 

зн
ач

ен
и

ем
 «

м
о
д

н
ы

й
»

, 

«
св

я
за

н
н

ы
й

 с
 м

о
д

о
й

»
  

1
. 
«
К

о
м

п
а

н
и

я
 «

Г
ла

н
с»

 в
 2

0
0
4

 г
о

д
у 

п
ер

во
й

 н
а

 р
о

сс
и
й

ск
о
м

 р
ы

н
к
е 

ф
эш

н
 

п
р
ед

ло
ж

и
ла

 к
о

н
ц

еп
ц

и
ю

 

«
а
вт

о
р

ск
и
й

 д
и
за

й
н
 п

о
 

п
р
и

вл
ек

а
т

ел
ьн

о
й

 ц
ен

е»
. 

(В
ер

а
 

К
р

а
сн

о
ва

, 
А

н
а

ст
а

си
я
 М

а
т

ве
ев

а
. 

С
ва

д
ьб

а
 д

ел
а

 с
 и

д
еа

ло
м

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

0
9

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
. 
«

С
Ш

А
  
–

 л
и

д
ер

 м
и

р
о

во
го

 ф
эш

н
-

р
ы

н
к
а

, 
эт

о
 с

т
р
а

н
а

, 
к
о

т
о

р
а

я
 

за
р

а
б

о
т

а
ла

 м
а

сс
у 

д
ен

ег
 н

а
 

о
д

еж
д
е,

 о
б

ув
и

 и
 а

к
се

сс
уа

р
а

х»
. 

(В
ер

а
 К

уз
ьм

и
н
а

. 
В

ы
т

ю
т

ю
к
и

ва
н
и

е 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

397  

397 

н
а

 э
к
сп

о
р
т

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2

0
1
5

) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
7
7

. 
 

х
а

й
в

е́й
 

h
ig

h
w

a
y
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ск
о
р
о

ст
н

ая
 

ав
то

ст
р

ад
а 

с 

о
д

н
о

ст
о
р
о

н
н

и
м

 

д
в
и

ж
ен

и
ем

 

«
Д

а
 и

 в
р

я
д

 л
и

 о
н
а

 н
уж

н
а

. 
Р

о
сс

и
и

 

н
уж

н
ы

 х
а

й
ве

и
 и

 с
и

ст
ем

а
 

а
эр

о
п
о
р

т
о

в.
 П

о
эт

о
м

у 
я
 б

ы
 с

ей
ч
а

с 

н
а

 9
0
0

 м
и

лл
и

а
р

д
о

в 
п
о

ст
р
о
и

л 
н
е 

В
С

М
 М

о
ск

ва
  

–
 К

а
за

н
ь,

 а
 п

а
р

у 

д
ес

я
т

к
о

в 
хо

р
о

ш
и

х 
ха

б
о

в 
п
о

 в
се

м
 

к
р

уп
н
ы

м
 о

б
ла

ст
н
ы

м
 ц

ен
т

р
а
м

: 

В
ла

д
и
во

ст
о

к
, 
Н

о
во

си
б
и

р
ск

, 

И
р
к
ут

ск
 и

 т
а
к
 д

а
ле

е»
. 
(Т

а
т

ья
н
а

 

Г
ур

о
ва

. 
Л

о
ги

к
а

 п
р

ео
д

о
ле

вш
ег

о
 

ги
б
ел

ь 
//

 «
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2

0
1

4
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
7
8

. 
 

х
а

й
п

 
h

y
p

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

и
ск

у
сс

тв
ен

н
о

 

со
зд

ав
ае

м
ы

й
 

аж
и

о
та

ж
 в

о
к
р

у
г 

к
ак

о
й

-л
и

б
о

 т
ем

ы
, 

п
ер

со
н

ы
 и

 п
р

. 

«
Н

о
 х

а
й

п
 э

т
о

 и
м

ен
н
о

 х
а

й
п

: 

и
ст

ер
и
к
а

 в
о
к
р

уг
 к

а
к
о

го
-л

и
б
о

 

га
д
ж

ет
а

, 
п

р
и

ло
ж

ен
и

я
, 
са

й
т

а
 и

ли
 

п
ер

со
н
ы

»
. 
(T

h
eQ

u
es

ti
o
n

.r
u

) 

2
7
9

. 
 

х
а

й
т
е́к

 
h

ig
h

-t
ec

h
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

в
ы

со
к
и

е 
те

х
н

о
л
о

ги
и

; 

со
в
о
к
у
п

н
о

ст
ь 

н
аи

б
о

л
ее

 н
ау

к
о

ём
к
и

х
 

о
тр

ас
л
ей

 

п
р
о

м
ы

ш
л
ен

н
о

ст
и

 

«
В

п
р

о
ч
ем

, 
уч

а
ст

и
е 

гл
а
вы

 

р
о
сс

и
й

ск
о

го
 д

еп
ут

а
т

ск
о
го

 

к
о

р
п

ус
а

, 
су

д
я
 п

о
 е

го
 в

ы
ст

уп
ле

н
и
ю

 

н
а

 о
т

к
р

ы
т

и
и

 с
 з

а
м

ет
н
о

й
 

а
н
т

и
а

м
ер

и
к
а

н
ск

о
й

 р
и
т

о
р
и

к
о
й

, 

д
о

лж
н
о

 б
ы

ло
 с

к
о
р

ее
 п

о
д
ч
ер

к
н
ут

ь 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

398  

398 

п
р
о

ст
о

й
 т

ез
и

с:
 н

ес
м

о
т

р
я
 н

а
 

са
н
к
ц
и

и
, 
со

т
р
уд

н
и
ч
ес

т
во

 в
 

о
б

ла
ст

и
 х

а
й

т
ек

а
 с

 е
вр

о
п

ей
ск

и
м

и
 

ст
р

а
н
а
м

и
 и

 к
о

м
п
а

н
и

я
м

и
 

п
р
о

д
о

лж
а

ет
ся

»
. 
(И

р
и
к
 

И
м

а
м

ут
д
и

н
о

в.
 С

о
вс

ем
 н

е 
р
ус

ск
и
й

 

б
и

зн
ес

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2

0
1

5
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
8
0

. 
 

х
а

к
 

h
a

ck
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р
о

гр
ам

м
а 

д
л

я
 

к
о

м
п

ью
те

р
н

о
го

 

в
зл

о
м

а 

«
Х

а
к

 –
 б

ы
ст

р
ы

й
 и

 о
т

н
о

си
т

ел
ьн

о
 

п
р
о

ст
о

й
 с

п
о

со
б

 з
а

ст
а
ви

т
ь 

п
р
о

гр
а

м
м

у 
р

а
б

о
т

а
т

ь
»

. 

(t
ee

n
sl

a
n
g

.s
u

›c
o
n

te
n
t/

ха
к
) 

2
8
1

. 
 

х
ед

л
á

й
н

 
h

ea
d

li
n

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

за
го

л
о

в
о

к
 и

л
и

 

к
р

ат
к
ая

 и
н

ф
о
р

м
ац

и
я
 

о
 с

о
д

ер
ж

ан
и

и
 т

ек
ст

а,
 

п
ер

ед
ач

и
 и

 т
. 
п

. 

«
П

р
а

ви
ла

 н
а
п

и
са

н
и

я 
х

эд
л

а
й

н
а
»

. 

(i
n
fo

p
ed

ia
.s

u
) 

2
8
2

. 
 

х
ед

л
á

й
н

ер
 

h
ea

d
li

n
er

 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р
и

в
л
ек

аю
щ

и
й

 

н
аи

б
о

л
ьш

ее
 

в
н

и
м

ан
и

е 
п

у
б

л
и

к
и

 

у
ч

ас
тн

и
к
 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я
, 

к
о
н

ц
ер

та
, 
ф

ес
ти

в
ал

я,
 

и
м

я
 к

о
то

р
о

го
 с

то
и

т 
в
 

за
го

л
о

в
к
е 

аф
и

ш
и

 

«
В

ы
ст

уп
ят

 «
А

ли
са

»
, 
Д

Д
Т

, 

«
К

о
р

о
ль

 и
 Ш

ут
»

, 
«
М

а
ш

и
н
а

 

вр
ем

ен
и

»
, 
«

С
п

ли
н
»

, 
«

А
к
ва

р
и

ум
»

, 

«
Ч

а
й

ф
»

, 
«

Н
о

ч
н
ы

е 
сн

а
й
п

ер
ы

»
, 

«
К

и
п

ел
о

в»
, 
Б

и
-2

, 
П

ет
р

 М
а

м
о

н
о

в;
 

х
ед

л
а

й
н

ер
  
–

 Т
а
р

ья
 Т

ур
ун

ен
, 

б
ы

вш
а

я
 с

о
ли

ст
к
а

 г
р
уп

п
ы

 

N
ig

h
tw

is
h

»
. 
(о

б
о

б
щ

ен
н
ы

й
. 

А
ф

и
ш

а
. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gyhx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2130.BF4oQYWbxvNARDFPoQpE3AuTs5bq8E4wICuuutthBbOFbG8TrCT_l3X4d6zxn9Gb.b2247c36e452d51c8e1cd412c90c44fd5d22895e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8JUr__MIuQ84kPIjpj4QOWAu0amWjzcz5Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3nk-XTcrk2UmyQbx6scna1AmI-IXOs6kDOsG_YdcbP9g0MFlx2gamQHerEIOOI8cpqVCeMZyw2v6w_chT1PD0yfpseWwsZz1TbZ98wQ0PhCkIpfqeSAadqR6C1RFo49LjKkIEmFoBJb2VeW1WqlkNhIkTTdTF3x-Gwwxq9ZQg0JmftkA-JdTRvp8tyCsM9TK9sSvd0Cg8SIwgvzV93HrtKR3IuUBJu7bwoiae3wrQ92mm3nkSInb-0YB8QvDOgVDr3wzRtVWDXwh99XObXvtJEnsS6AdNhmnmA2z0LrJ8UD5zR1iJla02c_Urh5p4rkyIG6B1DbI1fNHcgp2qUqmAxQD-i5O3TbTlRHHE3laRbQSqhVYLmtNbS4bGauJ071WM3g4Tn8Pj40UYhVeDDuWaB-Sa5KSPsU3Xx5Iz4bRXIv_PppILE9tBaejE2P4I6aFDtBL-Eig6rbqjUCr_ZS6Ma0rtlQkLvvgt7og8wK_igrsMW7d7wCTYLmoBm8OnHczU7amQyi_oEutE7yLDgilVxR0nv6skInGCvoU-TnBtv9zTiZi1xBYzarcUFSibHc4aacBQhhPltZMqVI8b5o74qgQAKcZQBI5jkhBUh34xNHwUBJYN3kYdNGu7N7YcoRDfkYy4G_cejX8MWeCpmeaWCHWhpTJaogKbHdQjf2iTq-GVNPush7qDhN4oy2wqiNggjEkRW6KUumjbp9XYmFBSOnnHbPqnWSvQuQlJcCUo3tabEwYiKwjGibyd2XnEla5XWDjqqIsH9h9-fPMS5-X5CckfK2xC7j2jbLSYMGEkLax-jbo-86yLbNkYDYmkg8Xg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFotWHpmV1pmTnNQa0pud1BYUzN2Tk9PVFctY05Mak00WVhzaGF2STZ0RDlkQ2ZYYmlPVFJEOXpYLVhNSXlqdkFhMFVTcFBEaEZD&sign=0eae89c8a0b6a6a4befd96eb303a2516&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGpQO6k7ElOFz-b4PyAb9tMUlswh-J36AfGjjPhzHmB8b9KLtmMPCpZsik-IZ8XakX5-aibdgmqjQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1555951762284&mc=4.4479008407982175&hdtime=116168


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

399  

399 

7
 в

а
ж

н
ы

х 
со

б
ы

т
и

й
, 
ф

и
ль

м
ы

, 

к
н
и

ги
, 
к
о

н
ц

ер
т

ы
 /

/ 
«
Р

ус
ск

и
й

 

р
еп

о
р
т

ер
»

, 
№

 2
2

 (
2
0

0
),

 9
 и

ю
н
я
 

2
0
1
1

, 
2
0

1
1

) 
(Н

К
Р

Я
).

  
2

8
3

. 
 

х
ед

х
á

н
т
ер

 
h

ea
d

h
a

n
te

r 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

л
и

ц
о

 и
л
и

 а
ге

н
тс

тв
о

, 

за
н

и
м

аю
щ

ее
ся

 

п
о
и

ск
о

м
 и

 п
о

д
б

о
р
о
м

 

м
ен

ед
ж

ер
о

в
 и

 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
-

и
сп

о
л
н

и
те

л
ей

 в
 

и
н

те
р

ес
ах

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
-

за
к
аз

ч
и

к
а 

«
Н

а
 т

а
к
о

м
 ф

о
н
е 

б
о
р

ьб
а

 з
а

 

ч
ел

о
ве

ч
ес

к
и

е 
р
ес

ур
сы

 б
уд

ет
 

т
о
ль

к
о

 о
б
о

ст
р

я
т

ьс
я
»

  
–

 т
а

к
 

ха
р

а
к
т

ер
и

зу
ет

 р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

к
а

д
р

о
вы

й
 р

ы
н
о

к
 А

ле
н
а

 

В
ла

д
и
м

и
р

ск
а

я
, 
са

м
ы

й
, 

п
о

ж
а

лу
й

, 

и
зв

ес
т

н
ы

й
 н

а
 с

ег
о

д
н
я
 х

ед
х
а

н
т

ер
 

р
ун

ет
а

»
. 
(Е

ле
н
а

 Н
и
к
о

ла
ев

а
. 
Н

а
 

р
а
б

о
т

у 
«

п
о

 з
н
а
к
о

м
ст

ву
»

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
8
4

. 
 

х
ед

х
á

н
т
и

н
г
 

h
ea

d
h

u
n

ti
n

g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
д

н
о

 и
з 

н
ап

р
ав

л
ен

и
й

 

п
о
и

ск
а 

и
 п

о
д

б
о
р

а 

п
ер

со
н

ал
а 

к
л
ю

ч
ев

ы
х

 

и
 р

ед
к
и

х
 к

ак
 п

о
 

сп
ец

и
ал

ьн
о

ст
и

, 
та

к
 и

 

п
о

 у
р
о

в
н

ю
 

п
р
о

ф
ес

си
о
н

ал
и

зм
а 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

«
В

т
о

р
о
го

 у
ж

е 
и

щ
ет

 к
о

м
п
а

н
и

я
 

ц
и
ви

ли
зо

ва
н
н
ы

м
и

 м
ет

о
д

а
м

и
  
–

 

ч
ер

ез
 х

ед
х
а

н
т

и
н

г»
. 
(А

ле
н
а

 

Д
о

ле
ц
к
а

я
. 
М

уж
ч
и

н
а
 в

п
ер

ед
и

 /
/ 

«
Р

ус
ск

а
я
 ж

и
зн

ь»
, 
2
0

1
2

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
8
5

. 
 

х
и

т
 

h
it

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

1
. 
М

у
зы

к
ал

ьн
о

е 
 

п
р
о

и
зв

ед
ен

и
е,

 

1
. 
«
М

о
ло

д
о
й

 р
еж

и
сс

ёр
 П

а
ве

л 

А
д

а
м

ч
и

к
о

в 
п
о

ст
а

ви
л 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

400  

400 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

н
аи

б
о

л
ее

 п
о

п
у

л
яр

н
о
е 

в
 к

ак
о
й

-л
и

б
о

 

п
р
о

м
еж

у
то

к
 в

р
ем

ен
и

. 

2
. 
С

п
ек

та
к
л
ь,

 ф
и

л
ьм

, 

к
н

и
га

 и
 т

.п
.,
 

п
о

л
ьз

у
ю

щ
и

ес
я
 

у
сп

ех
о

м
 

п
ла

ст
и

ч
ес

к
о

е 
д

ей
ст

ви
е 

п
о

 

м
о
т

и
ва

м
 "

В
и

ш
н
ёв

о
го

 с
а

д
а

" 
б

ез
 

сл
о

в,
 н

а
 м

уз
ы

к
е,

 с
м

еш
а

в 
в 

ед
и

н
о

й
 

п
а
р
т

и
т

ур
е 

о
п
ер

н
ы

е 
х

и
т

ы
, 

к
ла

сс
и
ч
ес

к
и

е 
м

ел
о

д
и

и
 и

 

со
вр

ем
ен

н
ую

 п
о
п

су
»
. 

(С
п
а

си
т

ел
ьн

а
я
 э

ст
а

ф
ет

а
 и

гр
ы

 

(2
0
0
4

) 
//

 «
Э

к
р
а

н
 и

 с
ц

ен
а

»
, 

2
0
0
4

.0
5

.0
6

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
. 
«

У
ж

е 
н
е 

н
о

вы
й

 с
п

ек
т

а
к
ль

 д
о

 

си
х 

п
о
р

 о
ст

а
ёт

ся
 о

д
н
и

м
 и

з 
х

и
т

о
в
 

т
еа

т
р
а

 "
С

о
вр

ем
ен

н
и

к
"»

. 
(А

ле
к
се

й
 

Ф
и

ли
п
п
о

в.
 В

ы
хо

д
н
ы

е 
с 

«
К

о
н
т

р
а

б
а

со
м

»
. 
Т

еа
т

р
 (

2
0
0
2

) 
//

 

«
И

зв
ес

т
и

я
»

, 
2

0
0
2

.0
6

.2
0

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
8
6

. 
 

х
ó
сп

и
с 

h
o

sp
ic

e 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
ед

и
к
о

-с
о

ц
и

ал
ьн

о
е 

у
ч
р

еж
д

ен
и

е 
д

л
я
 

о
к
аз

ан
и

я
 

п
ал

л
и

ат
и

в
н

о
й

 

п
о

м
о

щ
и

 

н
еи

зл
еч

и
м

ы
м

 

б
о

л
ьн

ы
м

 

«
П

о
 с

ло
ва

м
 Л

и
ли

и
 Н

ем
ч
ен

к
о

, 

ст
а

р
о

ст
ь,

 х
о

сп
и

сы
, 
т

я
ж

ел
ы

е 

б
о

ле
зн

и
 с

т
а

ли
 и

н
т

ер
ес

о
ва

т
ь 

ст
уд

ен
т

о
в-

к
и

н
ем

а
т

о
гр

а
ф

и
ст

о
в 

в 

п
о
сл

ед
н
и

е 
т

р
и

 г
о

д
а
»

. 
(Н

а
т

а
ль

я
 

З
а
й

ц
ев

а
. 
П

о
б

еж
д

а
ет

 з
ло

 /
/ 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»
, 
2

0
1

4
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
8
7

. 
 

х
ó
ст

ел
 

h
o

st
el

 
су

щ
. 
 

си
ст

ем
а 

р
аз

м
ещ

ен
и

я
, 

«
С

а
н
к
т

-П
ет

ер
б

ур
г 

ст
а

н
ет

 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

401  

401 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р

ед
о

ст
ав

л
я
ю

щ
ая

 

св
о
и

м
 п

о
ст

о
я
л
ьц

ам
 

н
а 

к
о

р
о

тк
и

й
 и

л
и

 

д
л
и

те
л
ьн

ы
й

 с
р
о

к
 

сп
ал

ьн
о

е 
м

ес
то

, 
к
ак

 

п
р

ав
и

л
о

, 
б

ез
 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
х

 

у
д

о
б

ст
в
 

ст
о

ли
ц

ей
 х

о
ст

ел
о

в
»

. 
(А

н
а

ст
а

си
я
 

Б
ел

о
ва

. 
С

а
н
к
т

-П
ет

ер
б

ур
г 

ст
а

н
ет

 

ст
о

ли
ц

ей
 х

о
ст

ел
о

в 
//

 «
Э

к
сп

ер
т

 

С
ев

ер
о

-З
а
п
а

д
»

, 
2

0
1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
8
8

. 
 х
ó
ст

ес
 /

 х
ó

ст
ес

с 
h

o
st

es
s 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

о
б

щ
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

, 

в
тр

еч
аю

щ
и

й
 

п
о

се
ти

те
л
ей

 в
 

р
ес

то
р
ан

ах
, 
о

те
л
я
х

, 

н
а 

б
о

л
ьш

и
х

 

в
ы

ст
ав

к
ах

 и
 

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
ях

 

«
Е

щ
е 

б
ы

ва
ю

т
 х

о
ст

ес
-к

а
ф

е 
(т

а
м

 

о
ф

и
ц
и

а
н
т

к
и

 и
зо

б
р
а
ж

а
ю

т
 ч

т
о

-т
о

 

вр
о

д
е 

за
б
о
т

ли
вы

х 
ж

ен
),

 к
эт

-к
а

ф
е 

( 
м

н
о
го

 к
о

т
и

к
о

в,
 к

о
т

о
р

ы
х 

р
а
зр

еш
а

ет
ся

 г
ла

д
и
т

ь)
 и

 т
. 
д

. 
и

 

т
.п

.»
 

(А
н
н
а

 С
т

а
р
о

б
и

н
ец

. 
М

еч
т

а
ю

т
 л

и
 

а
н
д

р
о
и

д
ы

 о
 л

ет
н
ем

 о
т

п
ус

к
е 

//
 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»
, 
2

0
1

2
) 

(Н
К

Р
Я

) 

«
В

 з
а
ви

си
м

о
ст

и
 о

т
 м

ес
т

а
 

р
а
б

о
т

ы
 к

р
уг

 о
б

яз
а

н
н
о

ст
ей

 

х
о
ст

ес
c
 м

о
ж

ет
 з

н
а
ч
и

т
ел

ьн
о

 

р
а
зл

и
ч
а

т
ьс

я
. 

В
 р

ес
т

о
р

а
н
а

х 
х

о
ст

ес
c 

р
а

д
уш

н
о

 

вс
т

р
еч

а
ю

т
 г

о
ст

ей
, 
п

р
о

во
ж

а
ю

т
 к

 

ст
о

лу
, 
п
р

ед
ла

га
ю

т
 м

ен
ю

. 
Т

а
к
ж

е 

https://3dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/193809


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

402  

402 

х
о
ст

ес
c
 б

р
о

н
и

р
ую

т
 с

т
о

ли
к
и

, 

р
а
сп

р
ед

ел
яю

т
 г

о
ст

ей
, 
а

 п
р
и

 

б
о

ль
ш

о
м

 н
а

п
лы

ве
 п

о
се

т
и
т

ел
ей

 

п
о
м

о
га

ю
т

 о
ф

и
ц
и

а
н
т

а
м

»
. 

(p
ri

ch
es

ka
-m

a
ki

ya
zh

.r
u

-b
es

t.
co

m
) 

2
8
9

. 
 

х
ó
ст

и
н

г 
h

o
st

in
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

у
сл

у
га

 п
о

 

п
р

ед
о

ст
ав

л
ен

и
ю

 

р
ес

у
р
со

в
 д

л
я
 

р
аз

м
ещ

ен
и

я
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 н

а 

се
р

в
ер

е,
 п

о
ст

о
ян

н
о

 

н
ах

о
д

я
щ

ем
ся

 в
 с

ет
и

 

«
К

р
о

м
е 

т
о
го

, 
в 

ч
и

сл
о

 2
0

 с
а

м
ы

х 

п
о
се

щ
а
ем

ы
х 

ст
р

а
н
и
ц

 м
и

р
а

 

вх
о

д
и
т

 х
о

ст
и

н
г 

м
и
к
р

о
б

ло
го

в 

T
w

it
te

r 
( 

1
1

-е
 м

ес
т

о
) 

и
 M

yS
p

a
ce

 (
 

2
0

-е
 м

ес
т

о
).

 В
 Р

о
сс

и
и

 н
ес

к
о

ль
к
о

 

ле
т

 п
о

д
р

я
д

 и
н
т

ер
н
ет

-

п
о

ль
зо

ва
т

ел
и

 б
ы

ли
 у

вл
еч

ен
ы

 

р
ус

ск
о

й
 в

ер
си

ей
 L

iv
eJ

o
u

rn
a

l,
 в

 

п
р
о

ст
о

р
еч

ье
 Ж

Ж
»

. 
(Т

и
м

ур
 

М
ух

а
м

а
т

ул
и

н
. 
И

н
о

ст
р
а

н
ц

ев
 

за
м

а
н
и

ва
ю

т
 в

 Р
ун

ет
 /

/ 
«
О

д
н
а

к
о

»
, 

2
0
1
0

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
9
0

. 
 х

ó
р

р
о

р
 /

 х
ó

р
о

р
 

h
o

rr
o

r 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ф
и

л
ьм

 у
ж

ас
о

в
; 

ж
ан

р
 

к
и

н
о

, 
п

р
и

зв
ан

н
ы

й
 

н
ап

у
га

ть
 з

р
и

те
л
я
 

«
В

 я
п

о
н
ск

о
й

 к
ул

ьт
ур

е 
х
о
р

р
о
р

 

вс
ег

д
а

 з
а

н
и

м
а

л 
о
со

б
о

е 
м

ес
т

о
. 

(В
а

си
ли

й
 К

о
р

ец
к
и

й
. 
1

0
 я

п
о

н
ск

и
х 

уж
а

со
в 

//
 «

Р
ус

ск
и

й
 р

еп
о
р
т

ер
»

, 

2
0
1
2

) 
(Н

К
Р

Я
) 

П
о

д
 с

к
р

еж
ещ

ущ
и

е,
 с

ло
вн

о
 и

з 

са
ун

д
т

р
ек

а
 к

 н
ед

о
р
о

го
м

у 
х
о

р
о
р

-

https://3dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/667992


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

403  

403 

са
сп

ен
су

, 
р
и
т

м
ы

 и
сп

о
лн

я
ю

 т
а

н
ец

 

м
а

ле
н
ьк

и
х 

ле
б
ед

ей
»

. 
(В

ла
д
и
м

и
р

 

С
п

ек
т

р
. 
F

a
ce

 C
o
n

tr
o

l 
(2

0
0
2

))
 

(Н
К

Р
Я

) 

2
9
1

. 
 

ш
о

р
т
-л

и́
ст

 
sh

o
rt

-l
is

t 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

о
к
о

н
ч

ат
ел

ьн
ы

й
 

сп
и

со
к
 к

ан
д

и
д

ат
о

в
 н

а 

р
аб

о
ту

, 
п

р
ем

и
ю

, 
п

р
и

з 

и
 п

р
. 
(б

у
к
в
. 
к
о

р
о

тк
и

й
 

сп
и

со
к
) 

«
А

вт
о
р

ы
, 
со

б
р

а
вш

и
е 

н
а

и
б

о
ль

ш
ее

 

ч
и

сл
о

 г
о

ло
со

в 
а
к
а

д
ем

и
к
о

в,
 в

хо
д

я
т

 

в 
ш

о
р
т

-л
и

ст
, 
ла

ур
еа

т
а

 

вы
б

и
р
а

ю
т

 о
б

ы
ч
н
о

 н
а

 М
а

сл
ен

и
ц

у»
. 

(В
и

к
т

о
р
и

я
 М

ус
ви

к
. 
Н

ед
ел

я
 1

2
.0

3
-

2
0
0
2

.0
3

.1
8

 /
/ 

«
К

о
м

м
ер

са
н
т

ъ
-

В
ла

ст
ь»

, 
2
0
0

2
) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
9
2

. 
 

ш
о

у
р

ý
м

 
sh

o
w

 r
o

o
m

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
ес

то
, 
гд

е 
п

ер
ед

 

зр
и

те
л
ям

и
 

(п
о
к
у
п

ат
ел

ям
и

) 

в
ы

ст
ав

л
я
ю

тс
я
 к

ак
и

е-

л
и

б
о

 т
о

в
ар

ы
 

«
О

д
н
о
вр

ем
ен

н
о

 с
 б

ут
и
к
о

м
 

о
т

к
р

ы
лс

я
 и

 ш
о
ур

ум
, 
гд

е 

п
о

н
р
а

ви
вш

ую
ся

 в
ещ

ь,
 е

сл
и

 н
а

д
о

, 

п
о

д
го

н
я
т

 п
о

 ф
и

гу
р

е»
. 
(Н

о
во

ст
и

 

м
о

д
н
о
й

 л
а
вк

и
 (

2
0
0

2
) 

//
 «

Д
о

м
о

во
й

»
, 

2
0
0
2

.1
2

.0
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
9
3

. 
 

ш
ý
т
ер

 
sh

o
o

te
r 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ж
ан

р
 к

о
м

п
ь
ю

те
р

н
ы

х
 

и
гр

, 
о

сн
о

в
н

ы
м

 

д
ей

ст
в
и

ем
 к

о
то

р
о

го
 

я
в
л
я
ет

ся
 с

тр
ел

ьб
а 

п
о

 

в
р
аг

ам
 и

з 
р

аз
н

о
го

 

о
р
у

ж
и

я
  

«
В

 ш
ут

ер
а
х

 г
ей

м
ер

, 
к
а

к
 п

р
а

ви
ло

, 

во
сп

р
и

н
и
м

а
ет

 и
гр

о
во

й
 м

и
р

 

гл
а
за

м
и

 п
ер

со
н
а

ж
а

, 
п

о
эт

о
м

у 
п
о

д
 

ш
ут

ер
о

м
 ч

а
ст

о
 п

о
д

р
а

зу
м

ев
а

ю
т

 

«
ш

ут
ер

 о
т

 п
ер

во
го

 л
и

ц
а
»

 (
F

P
S

, 

«
fi

rs
t-

p
er

so
n

 s
h
o
o

te
r»

)»
. 

(h
tt

p
s:

//
te

en
sl

a
n

g
.s

u
/i

d
/6

6
0
7

) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

404  

404 

2
9
4

. 
 

эй
р

б
эг

 
a

ir
b

a
g
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
о
д

у
ш

к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 в

 

ав
то

м
о

б
и

л
е 

«
Е

щ
е 

о
д

н
а

 и
н
т

ер
ес

н
а

я
 н

о
ви

н
к
а

 –

б
о

к
о

вы
е 

эй
р

б
эг

и
 д

ля
 к

а
б
р
и

о
ле

т
а
»

. 

(А
ле

к
се

й
 В

о
р

о
б

ье
в-

О
б

ух
о
в.

 

З
а

м
еч

а
ю

 и
 з

а
щ

и
щ

а
ю

 (
2
0
0

4
) 

//
 «

З
а

 

р
ул

ем
»

, 
2

0
0
4

.0
3

.1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

«
С

ле
д

ы
 з

а
д

ел
а

н
н
ы

х 
т

р
ещ

и
н
 н

а
 

ц
ен

т
р
а

ль
н
о
й

 ч
а
ст

и
 р

ул
я
 и

 с
п
р

а
ва

 

н
а

 т
о
р

п
ед

е 
о
зн

а
ч
а

ю
т

, 
ч
т

о
 

эй
р

б
эг

и
 у

ж
е 

ср
а

б
а
т

ы
ва

ли
, 
а

 

си
ст

ем
у 

S
R

S
 н

е 

во
сс

т
а

н
а

вл
и

ва
ли

»
. 
(А

н
д

р
ей

 

Т
и

м
о

ф
ее

в.
 C

h
ry

sl
er

 L
H

S
  
//

 

«
А

вт
о
п

и
ло

т
»

, 
2
0

0
2

.0
2

.1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
9
5

. 
 

эй
си

д
-д

ж
а

з 
a

ci
d

 j
a
zz

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

м
у

зы
к
ал

ьн
ы

й
 ж

ан
р

, 
в
 

к
о

то
р
о

м
 м

о
гу

т 

со
ед

и
н

я
ть

ся
 

эл
ем

ен
ты

 д
ж

аз
а,

 

ф
ан

к
а,

 с
о
у

л
а,

 д
и

ск
о

 и
 

х
и

п
-х

о
п

а.
 

«
В

о
т

 н
еи

зв
ес

т
н
ы

й
 м

н
е,

 н
о

 к
р

а
й

н
е 

хв
а
т

к
и
й

 а
н
са

м
б

ль
, 
в 

ху
д

ш
и

е 
св

о
и

 

м
о
м

ен
т

ы
 п

о
д
р

а
ж

а
ю

щ
и
й

, 
к
а

к
 и

 

А
р
н
о

, 
Т

о
м

у 
У

эй
т

су
, 
а

 в
 л

уч
ш

и
е 

 –
 

п
о

д
гу

ля
вш

ем
у 

н
о

во
о
р

ле
а

н
ск

о
м

у 

б
и

г-
б

эн
д

у,
 к

о
т

о
р

ы
й

, 
н
а

д
р
а

вш
и

сь
, 

и
гр

а
ет

 в
се

 п
о

д
р

я
д

 –
 о

т
 э

й
си

д
-

д
ж

а
за

 д
о

 с
к
а

, 
со

ул
а
, 
к
а

н
т

р
и

 и
 

к
а

к
и

х-
т

о
 к

и
н
о

ш
н
ы

х 
м

ел
о

д
и
й

»
. 

(А
ле

к
се

й
 М

ун
и
п
о

в.
 Ч

ер
н
ы

м
 п

о
 

ч
ер

н
о
м

у.
 О

б
зо

р
 C

D
 (

2
0
0
2

) 
//

 

«
И

зв
ес

т
и

я
»

, 
2

0
0
2

.0
4

.1
0

) 
(Н

К
Р

Я
) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

405  

405 

2
9
6

. 
 

эй
си

д
-р

о
к

 
a

ci
d

 r
o
ck

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

п
си

х
о

д
ел

и
ч

ес
к
о

го
 

р
о
к
а,

 д
л
я
 к

о
то

р
о

го
 

х
ар

ак
те

р
н

ы
 д

л
и

н
н

ы
е 

и
н

ст
р
у

м
ен

та
л
ьн

ы
е 

со
л
о

 и
 м

у
зы

к
ал

ьн
ы

е 

и
м

п
р
о

в
и

за
ц

и
и

, 
м

ал
о
е 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
е 

в
о
к
ал

а 

«
Э

й
си

д
-р

о
к

о
м

 о
б

ы
ч
н
о

 н
а
зы

ва
ю

т
 

м
уз

ы
к
у,

 н
еп

о
ср

ед
ст

ве
н
н
о

 

н
а

п
и

са
н
н
ую

 и
ли

 и
сп

о
лн

ен
н
ую

 п
о

д
 

во
зд

ей
ст

ви
ем

 «
к
и

сл
о

т
ы

»
, 
т

о
 

ес
т

ь 
Л

С
Д

.»
 

(h
tt

p
s:

//
w

w
w

.l
a
st

.f
m

/r
u
/t

a
g

/a
ci

d
+

ro
c

k)
  

2
9
7

. 
 

эй
си

д
-х

á
у
с 

a
ci

d
 h

o
u

se
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ст
и

л
ь 

эл
ек

тр
о

н
н

о
й

 

м
у

зы
к
и

, 
о

тн
о

ся
щ

и
й

ся
 

к
 к

ат
ег

о
р
и

и
 х

ау
с-

м
у

зы
к
и

. 

«
Д

о
 э

п
о

п
еи

 с
 б

и
г-

б
и
т

о
м

 и
 

б
о

р
м

о
ч
ущ

и
м

и
 н

ег
р
а
м

и
, 

н
а

к
о
т

о
р

ы
х 

Н
о
р
м

а
н

 К
ук

 –
 ч

ел
о

ве
к
, 

ск
р

ы
ва

ю
щ

и
й

ся
 п

о
д

 п
се

вд
о

н
и

м
о
м

 

Ф
эт

б
о
й

 С
ли

м
, 
–

 с
д

ел
а

л 
се

б
е 

н
еш

ут
о

ч
н
о

е 
со

ст
о

я
н
и

е,
 е

го
 и

м
я
 

а
сс

о
ц
и
и

р
о

ва
ло

сь
 и

ск
лю

ч
и
т

ел
ьн

о
 с

 

б
ум

о
м

 э
й

си
д
-х

а
ус

а
 в

 Б
р
и

т
а

н
и
и

»
. 

(М
ех

а
н
и

за
т

о
р

ы
 (

2
0
0

1
) 

//
 

«
И

зв
ес

т
и

я
»

, 
2

0
0
1

.0
6

.2
4

) 
(Н

К
Р

Я
) 

«
Н

о
р

м
а

н
 К

ук
 н

а
ч
и

н
а

л 

к
а

к
б

а
си

ст
п
о

п
-

гр
уп

п
ы

H
o
u

se
m

a
rt

in
s,

 

за
т

ем
уч

а
ст

во
ва

лв
 э

й
си

д
-х

а
ус

н
о
м

 

т
р
и
о

 P
iz

za
m

a
n

, 
вы

п
ус

т
и

вш
ем

 

н
ес

к
о

ль
к
о

 у
д

а
ч
н
ы

х 
хи

т
о

в,
 п

о
сл

е 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

406  

406 

ч
ег

о
 о

р
га

н
и

зо
ва

л 
д

ва
 с

о
б

ст
ве

н
н
ы

х 

п
р
о

ек
т

а
: 

F
re

a
kp

o
w

er
и

 B
ea

ts
 

In
te

rn
a

ti
o
n
a

l»
. 
(М

ех
а

н
и
за

т
о
р

ы
 

(2
0
0
1

) 
//

 «
И

зв
ес

т
и

я»
, 
2
0

0
1

.0
6

.2
4

) 

(Н
К

Р
Я

) 

2
9
8

. 
 

эк
зи

т
п

о́
л

 
ex

it
 p

o
ll

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
р
о

ц
ед

у
р

а 
о
п

р
о

са
 

гр
аж

д
ан

, 

п
р
о

и
зв

о
д

и
м

о
го

 

со
ц

и
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

м
и

 

сл
у
ж

б
ам

и
 н

а 
в
ы

х
о
д

е 

и
з 

и
зб

и
р

ат
ел

ьн
ы

х
 

у
ч

ас
тк

о
в
 п

о
сл

е 

го
л
о

со
в
ан

и
я
 

«
Д

ей
ст

ви
т

ел
ьн

о
, 
со

гл
а

сн
о

 

эк
зи

т
п

о
л

а
м

, 
за

 к
о

н
се

р
ва

т
о

р
о

в 

ч
а

щ
е 

го
ло

со
ва

ли
 и

зб
и

р
а
т

ел
и

 

п
о
ст

а
р

ш
е,

 с
 б

о
ле

е 
вы

со
к
и

м
 

д
о

хо
д

о
м

 и
 р

а
б

о
т

а
ю

щ
и

е 
в 

ч
а

ст
н
о

м
 с

ек
т

о
р

е 
эк

о
н
о
м

и
к
и

»
. 

(Н
и

к
о

ла
й

 Ф
ед

о
т

о
вс

к
и

й
. 

К
о

н
се

р
ва

т
и

вн
ы

й
 м

а
н
д

а
т

 н
а

 п
я
т

ь 

ле
т

 /
/ 

«
Э

к
сп

ер
т

»
, 
2
0

1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

2
9
9

. 
 э

к
ш

н
 /

 э
к

ш
ен

 
a

ct
io

n
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

ж
ан

р
 (

к
и

н
о

, 

л
и

те
р

ат
у
р

ы
, 

к
о

м
п

ью
те

р
н

ы
х

 и
гр

),
 

в
 к

о
то

р
о

м
 с

ю
ж

ет
 

со
ст

о
и

т 
и

з 
ч

ер
ед

ы
 

б
ы

ст
р
о

 с
м

ен
я
ю

щ
и

х
 

д
р
у

г 
д

р
у

га
 д

ей
ст

в
и

й
 

и
 д

ер
ж

и
т 

зр
и

те
л
я/

ч
и

та
те

л
я
/и

гр

о
к
а 

в
 п

о
ст

о
ян

н
о

м
 

«
К

о
гд

а
 с

н
и

м
а
ю

т
 г

о
лл

и
ву

д
ск

и
й

 

эк
ш

н
 с

о
 в

зр
ы

ва
м

и
, 
р

о
б

о
т

а
м

и
, 

са
м

о
ле

т
а

м
и

 и
 м

о
р

ск
и

м
и

 

ч
уд

о
ви

щ
а

м
и

, 
ег

о
 с

о
зд

а
т

ел
и

 

п
ы

т
а
ю

т
ся

 у
б

ед
и

т
ь 

п
уб

ли
к
у 

в 

т
о
м

, 
ч
т

о
 э

т
о

 б
ы

ло
 н

а
 с

а
м

о
м

 

д
ел

е»
. 
(В

а
си

ли
й

 К
о

р
ец

к
и
й

. 
7

 

во
п

р
о

со
в 

Д
ж

о
н
у 

Л
а
сс

ет
ер

у 
//

 

«
Р

ус
ск

и
й

 р
еп

о
р
т

ер
»
, 
2

0
1

2
) 

(Н
К

Р
Я

) 



№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

407  

407 

н
ап

р
яж

ен
и

и
 

«
Ж

а
н
р

 э
к

ш
е
н

 п
р

ед
ст

а
вл

ен
 в

о
 

м
н
о
ж

ес
т

ве
 р

а
зн

о
ви

д
н
о

ст
ей

 о
т

 

ф
а

й
т

и
н
го

в,
 ш

ут
ер

о
в 

и
 

п
ла

т
ф

о
р

м
ер

о
в,

 к
о
т

о
р

ы
е 

сч
и

т
а

ю
т

ся
 н

а
и
б

о
ле

е 
ва

ж
н
ы

м
и

 

д
ля

 ж
а

н
р

а
»

. 

(h
tt

p
s:

//
ru

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/ 

w
ik

i/
A

ct
io

n
) 

 

3
0
0

. 
 

эм
о

т
и

к
ó

н
 

em
o

ti
co

n
 

о
т 

em
o

ti
o

n
 i

co
n

 

су
щ

. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
и

к
то

гр
ам

м
а,

 

и
зо

б
р
аж

аю
щ

ая
 

эм
о
ц

и
ю

 

«
Э

м
о
т

и
к

о
н

ы
 п

р
ед

н
а

зн
а

ч
ен

ы
 д

ля
 

т
о
го

, 
ч
т

о
б

ы
 б

о
ле

е 
б

о
га

т
о

 и
 

р
а
зн

о
о
б

р
а

зн
о

 д
о

п
о

лн
я
т

ь 
см

ы
сл

 

вы
ск

а
зы

ва
н
и

я
, 
ут

о
ч
н
я
т

ь 
ег

о
 

эк
сп

р
ес

си
вн

о
-и

н
т

о
н
а

ц
и
о

н
н
ую

 

о
к
р

а
ск

у.
..
 В

 п
о
вс

ед
н
ев

н
о

й
 р

ус
ск

о
й

 

р
еч

и
 о

б
ы

ч
н
о

 н
а
зы

ва
ю

т
ся

 

«
см

а
й

ли
к
а

м
и

»
 н

ез
а

ви
си

м
о

 о
т

 

вы
р
а

ж
ен

и
я
»

. 

(h
tt

p
s:

//
ru

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i/

) 

3
0
1

. 
 

ю
зе

р
 

u
se

r 
су

щ
. 
 

о
д

у
ш

. 

м
у

ж
. 
р

. 

2
 с

к
л
. 

п
о

л
ьз

о
в
ат

ел
ь 

к
о

м
п

ью
те

р
а 

«
П

р
а

к
т

и
ч
ес

к
и

 л
ю

б
ы

е 
д

ей
ст

ви
я
 

м
о
ж

н
о

 о
су

щ
ес

т
ви

т
ь 

о
д

н
и
м

 

н
а

ж
а
т

и
ем

 к
н
о
п

к
и

, 
а

 

д
р

уж
ел

ю
б

н
о
е 

м
ен

ю
 с

а
м

о
 

п
о

д
ск

а
зы

ва
ет

, 
гд

е 
н
а

хо
д

и
т

ся
 т

о
, 

ч
т

о
 и

щ
ет

 ю
зе

р
»

. 
(Г

а
д

ж
ет

ы
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

408  

408 

(2
0
0
4

) 
//

 «
Х

ул
и
га

н
»

, 
2

0
0
4

.0
8

.1
5

) 

(Н
К

Р
Я

) 

3
0
2

. 
 

C
D

 

(с
и

д
и́

) 

C
D

 
су

щ
. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

к
о

м
п

ак
т-

д
и

ск
 

«
О

ч
и

ст
и
т

ел
ь 

во
зд

ух
а

 Р
а

д
и

о
 

К
а

сс
ет

н
ы

й
 п

ле
й

ер
 C

D
-п

ле
й

ер
 C

D
-

ч
ей

н
д
ж

ер
»

. 
 (

к
о

лл
ек

т
и
вн

ы
й

. 

Ф
о

р
ум

: 
К

а
к
о
й

 и
з 

м
и
н
и

вэ
н
о
в 

вз
я
т

ь?
 (

2
0
0
8

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

3
0
3

. 
 

C
D

-R
O

M
 

(с
и

д
и

-р
о́

м
) 

C
D

-R
O

M
 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

р
аз

н
о

в
и

д
н

о
ст

ь 

к
о

м
п

ак
т-

д
и

ск
о

в
 с

 

за
п

и
са

н
н

ы
м

и
 н

а 
н

и
х
 

д
ан

н
ы

м
и

, 

д
о
ст

у
п

н
ы

м
и

 т
о

л
ьк

о
 

д
л
я
 ч

те
н

и
я
 

(R
O

M
:r

ea
d

-

o
n
ly

m
em

o
ry

 –
 

«
п

ам
я
ть

 т
о

л
ьк

о
 д

л
я
 

ч
те

н
и

я»
) 

«
C

D
-R

O
M

 –
 к

о
м

п
а
к
т

-д
и

ск
 (

C
D

),
 

п
р
ед

н
а
зн

а
ч
ен

н
ы

й
 д

ля
 х

р
а

н
ен

и
я
 в

 

ц
и

ф
р
о

во
м

 в
и

д
е 

п
р

ед
ва

р
и

т
ел

ьн
о

 

за
п

и
са

н
н
о
й

 н
а

 н
ег

о
 и

н
ф

о
р
м

а
ц
и

и
 и

 

сч
и

т
ы

ва
н
и

я
 е

е 
с 

п
о
м

о
щ

ью
 

сп
ец

и
а

ль
н
о

го
 у

ст
р

о
й

ст
ва

, 

н
а

зы
ва

ем
о

го
 C

D
-R

O
M

-d
ri

ve
r»

. 
 

(s
tu

d
o
p

ed
ia

.r
u

›1
0

_
9
5
5

3
5
_

p
ri

vo
d
i-

C
D

-R
O

M
.h

tm
l)

 

 

3
0
4

. 
 

H
i-

F
i 

(х
а
j-

ф
а

j)
 

H
i-

F
i 

 

(о
т 

H
ig

h
 

F
id

el
it

y
) 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

те
р

м
и

н
, 
о

зн
ач

аю
щ

и
й

, 

ч
то

 

в
о
сп

р
о

и
зв

о
д

и
м

ы
й

 

ап
п

ар
ат

у
р

о
й

 з
в
у
к
 

о
ч

ен
ь 

б
л
и

зо
к
 к

 

о
р
и

ги
н

ал
у

  

«
Т

ы
 м

о
ж

еш
ь 

к
уп

и
т

ь 
се

б
е 

н
о
вы

й
 

H
i-

F
i,

 

И
ли

 п
р

о
ст

о
 и

д
т

и
 в

 г
а

ст
р

о
н
о
м

…
»
 

(Б
. 
Г

р
еб

ен
щ

и
к
о

в)
  
 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.i
n
p

ea
rl

s.
ru

/)
 

3
0
5

. 
 

IQ
 

IQ
 

су
щ

. 
 

к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
«

Я
 н

е 
т

о
ль

к
о

 у
ве

р
ен

, 
н
о

 и
 з

н
а
ю

, 

https://www.inpearls.ru/


№
 

п
/п

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
р

а
м

м
а
т
. 

п
р

и
зн

а
к

и
 

О
б

щ
ее

 з
н

а
ч

ен
и

е 
П

р
и

м
ер

 у
п

о
т
р

еб
л

ен
и

я
 

  

409  

409 

(а
j-

к
jy

) 
/ 

а
й

-к
ь

ю
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
и

 

ср
ед

. 
р

. 

н
ес

к
л
. 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
о

го
 

р
аз

в
и

ти
я
 

ч
т

о
 в

 р
ез

ул
ьт

а
т

е 
эт

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 п

о
д

н
и
м

ет
ся

 с
р

ед
н
ее

 

IQ
 в

се
го

 с
о

се
д

н
ег

о
 к

ва
р

т
а

ла
, 
и

 

эт
о
т

 э
ф

ф
ек

т
 б

уд
ет

 д
ер

ж
а

т
ьс

я
 

н
ес

к
о

ль
к
о

 н
ед

ел
ь.

 (
М

а
р
и

н
а

 

С
к
ля

р
ен

к
о

. 
П

р
ем

и
я
 «

Э
к
сп

ер
т

 

го
д
а

»
 –

 ш
а
г 

в 
б
о

ль
ш

ую
 

эк
сп

ер
т

н
ую

 п
о

ли
т

и
к
у 

//
 «

Э
к
сп

ер
т

 

С
ев

ер
о

-З
а
п
а

д
»

, 
2

0
1
5

) 
(Н

К
Р

Я
) 

Н
еи

зв
ес

т
н
о

 п
о

ч
ем

у,
 н

о
 о

н
 р

еш
и

л,
 

ч
т

о
 у

 с
а
м

о
й

 К
р

ы
си

 п
р
ес

ло
ву

т
ы

й
 

а
й

-к
ь
ю

 ч
ер

т
о

вс
к
и

 в
ы

со
к
, 
и

 т
ут

 

ж
е 

п
о

ч
ув

ст
во

ва
л 

ук
о

л 

ущ
ем

ле
н
н
о
го

 с
а
м

о
лю

б
и

я
»

. 

(Н
и

к
о

ла
й

 Д
еж

н
ев

. 
П

р
и

н
ц
и

п
 

н
ео

п
р
ед

ел
ен

н
о

ст
и

 (
2

0
0
9

))
 (

Н
К

Р
Я

) 

3
0
6

. 
 

W
i-

F
i 

/ 
в

а
й

-

ф
а

й
 

W
iF

i 
(о

т 

W
ir

el
es

s 

F
id

el
it

y
) 

су
щ

. 
 

н
ео

д
у

ш
. 

м
у

ж
. 
р

. 

н
ес

к
л
./

 

2
 с

к
л
. 

те
х

н
о

л
о

ги
я
 

б
ес

п
р
о

в
о

д
н

о
й

 

п
ер

ед
ач

и
 д

ан
н

ы
х

 

«
W

i-
F

i 
–

 э
т

о
 т

ех
н
о
ло

ги
я
 п

ер
ед

а
ч
и

 

д
а

н
н
ы

х,
 р

еа
ли

зо
ва

н
н
а

я
 б

ез
 

и
сп

о
ль

зо
ва

н
и

я
 п

р
о

во
д

о
в,

 т
.е

. 
«
п
о

 

во
зд

ух
у»

. 
(a

n
is

im
.o

rg
) 

Н
и
к
о

гд
а

 н
е 

п
ут

а
й

т
е 

и
н
т

ер
н
ет

 и
 

в
а

й
-ф

а
й

 –
 э

т
о

 с
о

ве
р

ш
ен

н
о

 р
а

зн
ы

е 

п
р
о
ц

ес
сы

 и
 р

а
зн

о
е 

о
б

о
р

уд
о
ва

н
и
е»

. 

(v
o
ro

n
-x

a
k.

ru
) 

 


