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Язык - динамичная система, для которой способность к развитию является 

естественным способом ее существования. Наибольшие возможности развития 

имеет в языке лексический запас. Динамизм лексической системы языка - факт 

установленный и общеизвестный. Как правило, язык особенно быстро 

меняется в эпохи наиболее энергичной общественной деятельности людей. 

Стремительные общественные перемены, социальные потрясения, 

произошедшие в конце ХХ - начале ХХ1 вв., вызвали настоящий лексический 

взрыв, послуживший объектом пристального внимания исследователей языка. 

Мы сузили свое исследование рамками глагола, т. к. он является 

важнейшей лексической единицей русского языка. Глагол, по утверждению 

В.В. Виноградова, относится к числу самых сложных и самых емких 

грамматических категорий; «глагол наиболее конструктивен по сравнению со 

всеми другими категориями частей речи». 

Сегодня невозможно представить жизнь без заимствованной лексики, что 

обусловлено открытостью современного общества для международных 

контактов. Заимствования условно можно разделить на две группы: 

1) те, которые действительно необходимы, т. к. в языковой обиход входит 

много новых понятий, которые затрагивают жизненно важные интересы 

людей; слово заимствуется одновременно с появлением какого-либо явления 

политической, экономической и других сфер общественной жизни, и тогда его 

употребление полностью оправдано (экономика: коммерциализировать, 

индексировать, инвестировать; право: интернировать, инкриминировать; 

политика: консолидировать, блокироваться, либерализовать, 

позиционировать; информатика: компьютеризировать, администрировать, 

архивировать); 
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2) те, употребление которых является данью моде (это в основном глаголы, 

функционирующие в разговорной речи). Для разговорной речи, особенно в 

молодежной среде, характерно сознательное употребление иноязычных 

производных и связанных с этим обыгрываний, каламбуров, структурных 

переделок и т. п., например, итать - есть, употреблять в пищу что-либо (от 

англ. «to eat» - есть), лукать -смотреть (от англ. «to look» - смотреть), дринкать 

(дринькать) - пить спиртное, пьянствоать (от англ. «to drink» - пить), борнануть 

- родить (от англ. «to born» - рожать). 

Глагольные новообразования мотивированы как глагольными, так и 

именными основами. В образовании новых глаголов принимают участие 

практически все приставки, известные русскому языку. Особенностью 

отыменных производных является то, что под воздействием социальных 

факторов (быстрый, постоянно ускоряющийся темп жизни, скачкообразное 

развитие и под.) однокорневые глаголы, от которых они могли быть 

образованы, в русском языке отсутствуют. Новые отыменные глаголы 

находятся в отношениях опосредствованной мотивации со своими 

производящими, т. к. отличаются от последних не одним формантом, а их 

совокупностью, «разгрузинить» отличается от мотивирующего «грузин» 

приставкой раз- и суффиксом -и-, «перегенералить» от «генерал» - 

совокупностью формантов пере- и -и-, «доупыриться» от «упырь» - морфемами 

до-, -и-, -ся и т. д. Причиной возникновения новых отыменных глаголов стало 

явление че-ресступенчатого словообразования, которое является в настоящее 

время наиболее продуктивным. 

В последние десятилетия активизировались семантические процессы в 

лексической системе языка. 

Влияние социального фактора на процесс семантической эволюции слова 

не вызывает сомнения. В частности, совершенно очевидно, что специфика 

актуализации компонентов семемы при развитии полисемии в значительной 

мере обусловлена социальным фактором. 

Благодаря переходу глаголов из одной сферы употребления в другую (из 

литературного языка в разговорный) значительно расширяется их 

сочетаемость, что приводит к актуализации новых значений. Дополнительные 

компоненты, существующие в семантической структуре потенциально, 

актуализируются в зависимости от сферы употребления. Проиллюстрируем 

особенности этого процесса на примере некоторых глаголов разговорной речи, 

жаргона. 
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Совершенно прав был М.В. Панов, отмечая, что «воздействие социальной 

действительности на язык не может быть деструктивным, не может разрушать 

языковую систему. Внешние факторы никогда не отменяют действия 

внутренних законов языка, они способны только ускорить или замедлить 

действие отдельных тенденций развития языковой системы или же 

предоставить новый материал, подлежащий воздействию этих законов». 
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