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Языковые контакты как источник заимствования

Аннотация. Свидетельством культурных контактов яв-
ляются заимствования. Они играют позитивную роль в 
содействии политических, экономических, культурных и 
языковых контактов. Чем теснее контакты между странами, 
тем больше заимствований обоюдно проникает в систе-
му языка. Территориальная близость всегда способствует 
проникновению языковых единиц и их элементов в ткань 
лексического пласта.

Сегодня большое количество заимствований приходит с 
восточной стороны России, в том числе из Китая. Новая вол-
на китайско-российских отношений активно внесла в жизнь 
обоих языков лексемы, не имеющих аналога. 

В статье анализируются группы заимствований морфо-
логического, этимологического и семантического типов, ис-
следуются причины заимствований нового пласта лексики из 
китайского языка в русский. Проведенный опрос определил 
частотность использования старой и новой волны заимство-
ваний из китайского языка в русской лексической базе. Ре-
зультаты опроса показали, что наравне с такими старыми 
заимствованиями как чай, жемчуг, шелк и др., частотными 
оказались такие лексемы как куня, тофу, ушу и др., вошедшие 
в повседневную жизнь россиян.

Следует заметить, что некоторые лексические заимствова-
ния не задержались в русском языке и, не успев ассимилиро-
ваться, исчезли. Китайский язык оказывает гораздо меньшее 
влияние на русский, нежели английский и другие европейские 
языки, но он имеет существенное влияние на лексический 
состав и культуру российского социума в настоящее время.

Ключевые слова. Языковые контакты, заимствования, 
лексикология, интерязык.
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语言接触作为借阅的来源

摘要：词汇借用是文化交流的证据。词汇借用积极地促进
政治、经济、文化与语言等方面的联系。国家之间的联系越
紧密，能渗透到语言系统中的词汇借用越多。区域接近总是
有助于语言单元及其元素渗透到词汇层的结构中。

如今，大量借用来自俄罗斯东部与中国。中俄关系的新
一轮积极地把无与伦比的将词素引入了两种语言的生活中。

本文分析了形态、词源和语义类型的借用组，并探讨了新
词汇从中文借到俄语的原因。调查确定了俄语词汇基础中中
文词语借用的新旧轮的使用频率。调查结果显示：与茶、珍
珠、丝绸等旧轮借用一样，姑娘、豆腐、武术等新轮借用都
较常用。

本文指出，一些词汇借用没有保留在俄语中，而消失了。
虽然中文对俄语词汇的影响没有英文等欧洲语言的大，但当
代中文对俄罗斯社会文化和词汇构成的影响还是较大。

关键词：语言接触，借用，词汇学，中介语。
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Language Contacts as a Source of Borrowing

Abstract. Borrowings are the evidence of cultural contacts. 
They play a positive role in political, economic, cultural and lin-
guistic contacts. Then closer the contacts between countries, 
then more borrowings mutually penetrate in the language sys-
tem. Territorial proximity always facilitates the penetration of lin-
guistic units and their elements into the lexicology.

Today, a large number of borrowings comes from the eastern 
side of Russia, including China. A new wave of Chinese-Russian 
relations has actively introduced lexemes in both languages that 
have no analogue.

The article analyzes groups of borrowings of morphological, 
etymological and semantic types, explores the reasons for bor-
rowing a new layer of vocabulary from Chinese into Russian.

The survey determined the frequency of use of the old and 
new wave of borrowings from the Chinese language in the Rus-
sian lexical base.

The results of the survey showed that, along with such old 
borrowings as tea, pearls, silk, etc., such tokens as kunya, tofu, 
wushu, etc., which entered in the everyday Russians life.

It should be noted that some lexical borrowings did not linger in 
Russian and, having not had time to assimilate, they disappeared.

The Chinese language has a much lesser impact on Russian 
than English and other European languages, but it has a signif-
icant impact on the lexical composition and culture of Russian 
society nowadays.

Keywords. Language contacts, borrowing, lexicology, inter-
language.

Li Sue
Baikal State University,  
Irkutsk, Russian Federation

Received: 2020 May 19
Аccepted: 2020 November 9 
Available online: 2020 November 28

Заимствования — это иноязычные слова, ко-
торые разными способами приходят из других 
национальных языков. Заимствованием счита-
ется такая языковая единица, которая перехо-
дит из языка-донора в язык-реципиент в резуль-
тате экономических. политических и культурных 
связей народов, ассимилируется в воспринима-
ющем языке (оформляется по правилам и сред-
ствами данного языка) и фиксируется в слова-
рях [1]. А.А. Реформатский писал: «Нет ни одного 
языка на земле, в котором словарный состав 
ограничивался бы только своими исконными 
словами. В каждом языке имеются и слова за-
имствованные, иноязычные. В разных языках 
и в разные периоды их развития, процент этих 
«не своих» слов бывает различным» [2, с. 139]. 
Несмотря на то, что русский и китайский язы-
ки принадлежат к разным языковым семьям, 
экономические, политические, географические 
контакты между ними способствуют взаимопро-
никновению и взаимообогащению в разных об-
ластях, в том числе и языковой. В данной статье 
исследуется проблема новейших заимствова-
ний из китайского языка, вошедших в русскую 

речь в последние десятилетия. Изучение таких 
заимствований в настоящее время особенно 
актуально в связи с процессами глобализации 
[3; 4]. Поскольку заимствование является сви-
детельством культурных обменов и языковых 
контактов между этническими группами, оно 
часто играет позитивную роль в содействии по-
литического, экономического и культурного раз-
вития страны.

Г.М. Осокин подразделяет заимствования из 
китайского в русский язык на четыре категории: 

1) устаревшие заимствования: исчезли из за-
имствования и больше не используются, напри-
мер, шаньго (очень хорошо 很好) было очень по-
пулярно в 1945 г., отличалось от других наречий 
суффиксом — еньк- «хорошенько», Интересен тот 
факт, что китайцы думают, что шаньго — это рус-
ское слово, а россияне думают, что оно из ки-
тайского языка. Пример: «китайцы захлопали в 
ладоши, закричали: «шаньго! шаньго! шаньго!»» 
(中国人幵始使劲鼓掌并喊到: «很好! 很好! 很
好!»). Кроме того, Г.М. Осокин упоминает слова: 
ерга (оборванец, лохмотник — 衣衫褴褛的人, 破
布条); курва (лукавый — 狡猾); ярово (очень бы-



258

Российско-китайские исследования • 俄中研究 • Russian & Chinese Studies 2020. Т. (卷 Vol.) 4, № 3. С. (页 pp. ) 256–264

ISSN 2587-7445

стро — 很快) [5]. В современном русском языке 
эти слова не частые «гости»;

2) редко используемые заимствования: Хун-
вэйбин, дацзыбао — эти слова появились в пери-
оде существования Советского Союза и связаны 
с периодом революции в Китае. Молодежь и дру-
гие члены российского сообщества, поддержива-
ющие Китайскую культурную революцию, актив-
но использовали подобные лексемы. В русском 
языке слово даба — это недорогая китайская гру-
бая ткань голубого или другого цвета. Постепен-
но слово исчезло из обихода и осталось только в 
исторических документах и литературе;

3) часто используемые устойчивые слова и 
словосочетания, такие как: чай, жемчуг, жень-
шень, тофу, юань, Ни хао! и т.д. 

4) новые китайские слова, появляющие-
ся в русском языке. Языковые контакты при-
водят к активному проникновению лексики в 
жизнь обоих языков. Е.В. Маринова, говоря о 
заимствованиях последних лет, отмечает, что 
«стремительное формирование словообразова-
тельного гнезда (в случае актуализации слов) — 
специфическая черта функционирования рус-
ского языка наших дней» [6, с. 429]. Молодые 
люди стремятся к моде, современному шарму, 
широко используя такие слова, как: байду (Baidu 
百度), таобао (Taobao 淘宝), Вичат (We Chat 微
信) и др. Как и Яндекс, слово байду (Baidu) хо-
рошо известно современным россиянам. Всю 
искомую информацию можно найти на Baidu. 
В последние годы онлайн-шоппинг стал привыч-
ной и модной тенденцией, поэтому, человек, ко-
торый любит делать онлайн-покупки (понимает 
он китайский язык или нет), хорошо знает слово 
таобао. Вичат является одной из самых популяр-
ных социальных сетей в Китае, так же как Viber 
и WhatsApp в России. Русские, имеющие отно-
шение к Китаю по работе, учебе или просто в 
жизни, используют Вичат.

В данной статье, согласно нашему исследо-
ванию, заимствования можно разделить на сле-
дующие группы: 

1) морфологического типа; 
2) этимологического типа; 
3) семантического типа.
4) рассмотрим каждый.
1. Морфологический тип
Русский язык имеет стройную морфологию, 

которая выражает отношение между словами в 
предложении. Морфема в китайском языке в ос-
новном не изменяется при словообразовании, а 
некоторые незначительные изменения также про-
исходят в соответствии с определенными правила-

ми [7, c. 124]. Более того, морфема в китайском 
языке представляет собой замкнутую совокупность 
тождественных морфов с долгосрочной стабильно-
стью [8]. Когда русские используют заимствова-
ния, они стараются «русифицировать» слова так, 
чтобы имелось уподобление. Это свидетельствует о 
высокой степени морфемизации заимствованных 
слов, благодаря словообразовательным связям 
они приобретают смысловую многоплановость в 
современном русском языке [9]. В этой связи ки-
тайские заимствования проходят свой сложный 
путь в русском языке. Выделяют:

– существительные, которые приобретают 
род, число и падеж. Например: жемчуг (珍珠), 
гаолян (高粱), бацзицюань (八极拳) , кан (炕), 
гоминдан (国民党), женьшень (人参) и др. при 
использовании в предложениях они имеют па-
радигму в соответствии с правилами русских су-
ществительных. «И вот из этого шкафа исчезли 
две нитки крупного жемчуга, кольцо с сердоли-
ком и розовый бриллиант». (两串儿大珍珠, 还有
一个带有红玉髓和粉红色钻石的戒指从这个柜
子里消失了) [10]. «Ещё они учат будущих китай-
цев разводить не только замечательный тузем-
ный гаолян и бесподобную чумизу, но ещё их-
нюю арийскую пшеницу и ячмень». (他们还教导
未来的中国人不仅要种植优等的本土高粱和最
好的小米,  还要种植雅利安的小麦和大麦) [11]. 
И такие слова, как фанза (дом 房子), даба (гру-
бая ткань 大布), чесуча (шёлковая ткань 绸缎) 
заканчивающиеся на букву а, употребляются в 
соответствии с изменением парадигм женского 
рода при использовании в речи [12];

– слова, которые имеют характеристику гла-
гола. Некоторые китайские существительные, 
придя в русский язык, становятся глаголами. 
Русские добавляют суффикс инфинитива -ть или 
-ться после существительного и производят из-
менения глаголов по лицам. Пример: существи-
тельное слово чифань (есть 吃饭) + суффикс гла-
гола «ть» = «чифанить», «я чифаню» (я ем 我吃饭), 
«мы чифаним» (мы едим 我们吃饭), «они чифа-
нят» (они едят 他们吃饭) [5], «пойдём чифанить!» 
(让我们去吃饭吧!) и т.д.;

– слова, имеющие характеристику прилага-
тельных. В русском языке при добавлении аф-
фикса можно образовывать новые однокорен-
ные слова, это часто происходит после того, как 
китайские заимствования попадают в русский 
язык. Пример: cлово байховый 白毫的 произо-
шло от китайского бай хоа 白毫, в русском оно 
приобретает нужный суффикс и соответствую-
щее окончание, использующиеся в определен-
ных словосочетаниях: байховый чай (白毫茶), 
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зелёный байховый чай (绿白毫茶). Сегодня ча-
сто можно встретить слово «байховый» в назва-
нии чая. Те же характеристики получили слова: 
гаолян (高粱) — гаоляновый (高粱做的), гаоляно-
вая водка (高粱白酒); женьшень (人参) — жень-
шеневый (人参的); хунхуз (红胡子) — хунхузский 
(红胡子的), хунхузские организации (红胡子组
织); ханшин (烧酒) — ханшинный (烧酒的), китай-
ский ханшиннный завод (中国烧酒酿造厂) и др.

2. Этимологический тип 
К этимологическому типу следует отнести:
– слова, произошедшие из северо-восточного 

диалекта Китая. Северо-восточный Китай примы-
кает к российскому Дальнему Востоку. В 90-х го-
дах ХIХ в. между россиянами и северянами Китая 
уже существовал длительный контакт. В процессе 
общения некоторые повседневные слова из се-
веро-восточного диалекта неизбежно вошли в 
русский язык и стали его единицами. Например: 
куня (девушка 姑娘), чумиза (черный рис 谷子), 
ходя (китаец 伙计, 指中国人), танхулу (китайские 
сласти 糖葫芦), фэнтеза (粉条子), гаолян (高粱), 
хунхуз (红胡子); чифань (кафе 小吃铺), кан (твер-
дая кровать 炕), куборо (китайское блюдо 锅包肉) 
[13, с. 177]. Кроме того, слова цзинь (грамм 斤) и 
лян (мера веса, 10 лян равно один цзинь 重量单
位 10 两等于一斤) в русский язык тоже пришли из 
китайского языка. В России используются меры 
веса «килограмм», поэтому данные слова скорее 
всего распространены в китайско-российской 
приграничной зоне. Слово «ходя» широко исполь-
зовалось в Северо-Восточном Китае, на Дальнем 
Востоке России и в Сибири. В конце XIX-го и нача-
ле XX-го века большое количество китайцев вело 
бизнес на российском Дальнем Востоке, тогда 
русские называли китайских торговцев словом 
«ходя». Не сложно заметить, что «ходя» — это фо-
нетическое заимствование, которое произошло 
от китайского «伙计». Некоторые лингвисты объ-
ясняют это слово происхождением от «ходить»  
(走) или «ходячий» (流浪的, 流动的), что вероятно 
отражает образ жизни китайцев, которые зани-
мались торговлей. Позже, «ходя» стало общеупо-
требительным для именования всех китайцев, 
проживающих на указанных территориях; 

– слова, заимствованные из южного диалек-
та Китая. В ограниченных случаях существуют 
китайские заимствования из южного диалекта. 
Такие как: тайфун (台风), личжи (荔枝), кумкват 
(金橘), вок (镬, 圆形中凹锅) и др. Некоторые из 
этих слов взяты из кантонского диалекта, а неко-
торые из Ву Цзянсу и Чжэцзян;

– слова, пришедшие из китайской культуры. 
В XXI в. контакты между китайскими и россий-

скими лидерами становится частыми и обмены 
в политике, экономике, культуре и спорте вно-
сят пласт новейшей лексики, который увеличил 
заимствования. Восприятие россиянами китай-
ской культуры не ограничилось существующими 
культурными терминами как шелк, чай, фарфор. 
Некоторые новые слова с характеристиками 
китайского культурного кода стали широко рас-
пространяться в России: дао (道), даосизм (道
教), инь-ян (阴阳), конфу (功夫), конфуцианство 
(儒学), конфуций (孔夫子), пипа (琵琶), ципао  
(旗袍), цигн (气功), фенйшуй (风水), багуачжан  
(八卦掌), гохуа (国画), конфу (功夫), пиньинь (拼
音), тайцзицюань (太极拳), ушу (武术), ханьцзы (
汉字), янгэ (秧歌) и т.д.;

3. Семантический тип.
Семантический тип включает:
1) прямое заимствование без изменения 

фонетического облика китайского слова с сохра-
нением своего прямого значения. Например: 
гоминьдан (国民党), хунвейбины (红卫兵), Дац-
зыбао (大字报), тайцзицюань (太极  拳), ушу (武
术), дао (道), фэньшуй (风水), гохуа (国画), инь (
阴), ян (阳), янгэ (秧歌), эрху (二胡), женьшень (人
参), улун (乌龙), ямынь (衙门), юань (元), чи (尺);

2) калькирование — заимствование иноязыч-
ного слова, выражения, фразеологизма проис-
ходит с помощью буквальной трансляции соот-
ветствующей языковой единицы. Такие слова 
являются особенными, часто их аффиксы и кор-
ни являются родными, но метод образования 
слов является иностранным. Например: иглоука-
лывание (针灸) = игла (针) + укалывание (针扎, 
针刺); праздник середины осени (中秋节). В на-
стоящее время их насчитывается не так много.

Показательны примеры функционирования 
лексемы «чай» в русском языке: «К чаю все 
перешли в гостиную» [14]. Чай в России озна-
чает не только чай, но и смысл чаепития. В тол-
ковом словаре русского языка С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой слово чай представлено как 
многозначное (сущ.) [15, с. 877]. Кроме того, 
появляется много идиоматических выражений, 
связанных с данным корнем: давать на чай (打
小费 чаевые); пригласить (或 звать) на чай (真
诚地邀请别人来做客). Намерение пригласить 
людей пить чай, либо пригласить людей к себе в 
гости вошло не только в обиход русской жизни, 
но и стало культурологической составляющей, 
передающейся из поколения в поколение, а 
значит, стало демонстрацией коммуникатив-
ного поведения. Появились фразеологизмы: 
чай да сахар (祝饮茶愉快) — народный обычай 
приветствия, доброго пожелания пьющим чай; 
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чаи гонять (悠闲的喝茶) — неспешно пить чай, 
т.е. отдыхать. И шаржированные выражения, 
например: «сначала я гоняю чаи, а потом чаи 
гоняют меня» или «чай не пьешь — откуда силу 
берешь», «чай, чай, чай — я приду, а ты встре-
чай», «выпей чайку — забудешь тоску», «чай не 
хмельное — не разберет» [16]. 

На основе корня «шелк» развилось много 
дополнительных значений в русском языке 
реципиенте. Например, волосы шелк-шелком 
(头发像丝一样的柔软); мальчик, как шелк, мя-
гок и послушен (孩子的性格谦  顺温和); слуги 
в шелках, а бояре в долгах (仆人人多,  老爷债
多). Видно, что заимствования «чай» и «шелк» 
полностью интегрировались в русский лексиче-
ский состав языка и не воспринимаются сегод-
ня как заимствования.

Выше отмечалось, что появление заимство-
ваний связанно с социальным развитием и 
прогрессом, языковыми контактами. Создание 
новых технологий и материальных ценностей 
требуют новых номинаций. Этнические контакты 
и коммуникации, культурный обмен и распро-
странение влияния изучения языков, их связей 
между Китаем и Россией, имеют особые истори-
ческие корни и географический ареал. Это неиз-
бежно приводит к необходимости появления но-
вых лексем и их проникновения в другой язык.

Можно выделить несколько причин заим-
ствования новой лексики из китайского языка:

1. Географические причины. 
С географической точки зрения, продолжи-

тельные сухопутные границы Китая и России на-
считывают более 4300 километров. Город Хэйхэ 
и российский Благовещенск являются ближай-
шими пограничными городами между КНР и 
РФ. В процессе взаимных контактов и общения 
русские, проживающие в приграничной зоне, из-
учают, знают китайскую культуру, наблюдают за 
повседневной жизнью, обычаями и традициями 
китайского города Хэйхэ, которые активно про-
никают в жизнь жителей приграничных районов. 
Создавшаяся ситуация свидетельствует о благо-
приятных условиях для проникновения заимство-
ваний из китайского языка в русский [17, с. 88];

2. Политические причины.
С момента появления и «реформы и открыто-

сти» Нового Китая, КНР и РФ вступили в новую 
активную и доброжелательную стадию полити-
ческих контактов, которые приводят к частым 
обменам визитами. Лидеры двух стран проводят 
отдельные встречи на высоком уровне с подпи-
санием сотен договоров и соглашений о дву-
стороннем сотрудничестве. В настоящее время 

китайско-российские отношения достигли бес-
прецедентного процветающего периода в исто-
рии двух государств. Тесные политические от-
ношения в значительной степени способствуют 
активному обмену и сотрудничеству, образова-
нию между двумя странами плотных контактов, 
а также стимулируют китайские и русские язы-
ковые связи, среди бизнес-партнеров и простых 
людей, что повлекло за собой появление новей-
ших китайских заимствований в русском языке;

3. Экономические причины.
Китай и Россия были экономическими пар-

тнерами с древних времен. Общение и достиже-
ние успеха в бизнесе успешно осуществляется 
и ныне. Сегодня бизнесмены обеих стран одно-
временно используют оба языка при контактах. 
Анализ показывает, что уже русские торговцы 
более или менее были знакомы с китайским 
языком, например, «фуза 铺子» (лавка, магазин-
чик); «ни хао 你好» (привет) и др. Северо-Восточ-
ная пограничная зона Китая и России особенно 
способствовала китайско-русским языковым 
контактам и языковым проникновениям. В ре-
зультате чего появились некоторые особые ки-
тайские заимствования, например, «куня 姑娘» 
(девушка); «ханжа 烧酒» или «ханшин» (китай-
ская хлебная водка, так же называют байцзю 
или шаоцзю); «кан 炕» (теплая кровать, которая 
представляла собой широкую кирпичную или 
глиняную кровать, внутри которой по специаль-
но проведенным каналам проходил горячий 
воздух от печи, одновременно являясь дымо-
ходом. Она и сегодня широко распространена 
в сельских районах севера Китая); «динь 斤» 
(грамм); «Ябаолу 雅宝路» (крупный пекинский 
рынок, основанный еще в 1950 г. Ябаолу пред-
ставлял продукцию российских промысловых 
городов русских поселений. В настоящее время 
он стал международной торговой базой одежды. 
Этот пекинский торговый мир и сегодня популя-
рен у российских бизнесменов).

Кроме того, в Китае и России существуют 
тысячи совместных предприятий и контактов с 
зарубежными партнерами. Почти в каждом рос-
сийском городе есть китайские деловые районы 
и китайские пункты общепита с процветающим 
бизнесом. С точки зрения экономики китай-
ско-российская торговля и строительство стано-
вятся все более активными, и коммерческое со-
трудничество также побуждает людей энергично 
использовать язык страны-соседа. 

Ситуация заимствований не обошла стороной 
такой пласт лексики как антропонимика. Стати-
стический анализ более 10000 визиток показал, 
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что использование русского антропонима на тер-
ритории района Ябаолу (Пекин) — явление повсе-
местное. Это объясняется прагматическими це-
лями: стремлением индивидуума к теснейшему 
экономическому контакту и адаптацией к языко-
вой среде партнера по бизнесу; 82,7 % всех ки-
тайских бизнесменов выбирают русский антро-
поним для дальнейшего ведения дел [18, с. 97].

4. Культурные причины.
Как одна из древнейших цивилизаций мира, 

Китай имеет долгую историю. Весь мир всегда 
уделял большое внимание китайской культуре, 
прежде всего, как экзотической. Российские ис-
следования в области китаеведения существуют 
в истории на протяжении сотен лет и сегодня 
развиваются стремительными темпами. Появи-
лось большое количество синологов. Например, 
Н.Я. Бичурин, Л.С. Переломов, Р.В. Вяткин, 
В.В. Малявин и др. Они переводят много книг, 
связанных с китайской классической философи-
ей, литературой, культурой. Это вносит важный 
вклад в идеи конфуцианства, Даосскую доктри-
ну, что способствует появлению существенного 
числа заимствований: «дао 道» (дословно «путь» — 
термин китайской философии); «даосизм 道教» 
(учение о дао или «пути вещей», китайское тради-
ционное учение, включающее элементы религии 
и философии Китая); «конфуцианство 儒学» (эти-
ко-философское учение, разработанное Конфуци-
ем 553–480 до н. э. и вошедшее в религиозную 
доктрину Китая, Кореи, Японии и др. стран) и т.д. 

«Китайская грамота» — это русская поговор-
ка, которая имеет значение чего-то непонятно-
го, недоступного в письме. Но это выражение 
как нельзя лучше отражает сложность изучения 
китайского языка для русских. Но по мере раз-
вития отношений между двумя странами все 
больше молодых людей в России проявляет ин-
терес к изучению китайского языка. За послед-
ние 5 лет Китай и Россия совместно организова-
ли массу тематических мероприятий, таких как 
«Национальный год», «Год языков», «Год туриз-
ма», «Год молодежных обменов», «Год обменов 
между СМИ», «Форум мозговых центров высоко-
го уровня» и др. Это еще больше укрепило взаи-
мопонимание и дружбу между двумя народами 
и принесло на русскую почву новые китайские 
заимствования: «кунфу 功夫» (китайские тради-
ционные боевые искусства); «тайцзицюан 太极
拳» (китайское внутреннее боевое искусство, 
один из видов ушу); «ушу 武术» (термин, употре-
бляемый для обозначения китайских боевых 
искусств); «гохуа 国画» (термин для обозначения 
техники и стиля традиционной китайской живо-

писи, в которой используются минеральные и 
растительные водяные краски и тушь на шёлке 
или бумаге.) и др. лексика, которая широко ис-
пользуется в русском языке;

5. Иммиграционный фактор.
Теснейшая коммуникации между Китаем и 

Россией включает процесс обмена мигрантами, 
вызванный различными причинами. В связи со 
строительством Китайско-Восточной железной 
дороги, еще в конце XIX в., Российская Империя 
отправила большое количество россиян на севе-
ро-восток Китая, которые и обосновались там. 
Позднее во время Октябрьской революции неко-
торые русские интеллигенты и аристократы прожи-
вали в Шанхае, Пекине и Харбине и др. городах. К 
середине 1920-х в Харбине постоянно прожива-
ло почти 100 000 русских эмигрантов, этот город 
стал «вторым домом» для россиян. Он известен в 
мире как «Восточная Москва». [19, с. 364]. После 
распада Советского Союза многие русские также 
переехали в Китай и поселились там. 

Большая часть китайских мигрантов приез-
жает в Россию по экономическим причинам. 
В середине XIX в. китайцы начали работать 
или вести бизнес на Дальнем Востоке России. 
Согласно статистике, на российской границе в 
год находилось до 250 000 китайцев. [20]. Ки-
тайцы, в основном занимались общественным 
питанием, образованием, лесом, торговлей, 
строительством и другими видами промышлен-
ности. Были открыты многочисленные китай-
ские магазины, рестораны, институты, фабрики 
и др. Китайцы на территории России выпускали 
газеты и журналы, например, «Московские ве-
черние новости», «Хуа Шан Бао», «China-Russia 
Times» и т.д. Иммигрантское движение разных 
исторических периодов способствовали обме-
ну китайской и русской культуры и экономики. 
Неоспорим тот факт, что некоторые китайские 
заимствования вошли в русский язык в период 
иммиграционных процессов.

При изучении внедрения китайских лексем 
в русский мир и наоборот, мы учитывали ча-
стоту использования, морфологические харак-
теристики, способы употребления, область их 
применения, частотность употребления. Частот-
ность использования слов отражает влияние 
данного слова на социум и культуру в опреде-
ленный период и функциональный характер 
заимствований. С морфологической точки зре-
ния китайский и русский языки принадлежат к 
двум разным языковым семьям. Синтетический 
тип русского языка и изолирующий китайского 
очень полярны. Это можно проследить по тем 
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интерференционным явлениям и звучаниям, 
которые россияне сами чувствуют, опознавая 
слово как не русское. Анализ способов исполь-
зования и сфера применения позволяют людям 
точно использовать заимствования в соответ-
ствующих ситуациях. Автор данной статьи учится 
и проживает в России более 10 лет. За этот пери-
од нами было собрано более 120 слов, которые 
взяты из словарей, художественной литературы, 
онлайн-СМИ, общения с русскими и интервью с 
людьми из сферы услуг. 

Нами был проведен эксперимент по опре-
делению частотности 120 заимствований из 
китайского в русский язык. Содержание опро-
са: респонденту предлагалось потратить около 
трех минут, ответив на вопросы, включающие 
возраст, пол, место жительства и знания китай-
ского языка. В эксперименте приняло участие 
130 человек, из которых мужчины составляли 
29.65 %, женщины 70.35 %. Возраст респон-
дентов был различен: первая группа — 18-29 
лет 70,58 %; вторая группа — 30-40 лет 19,8 %, 
третья группа — 40-50 лет 9,62 %. Большая часть 
людей была не знакома с китайским языком, 
поэтому можно гарантировать чистоту экспе-
римента. Респонденты делили предложенную 
лексику по 5 уровням: 1) не знаю эти слова; 2) 
где-то слышал, но не знаю семантики; 3) знаю 
это слово, но никогда не использую; 4) знаю, но 
мало использую; 5) знаю, часто использую. (% 
указывает на долю людей, участвующих в экс-
перименте). Слова были предложены в русском 
алфавитном порядке. 

По результатам этого опроса можно сделать 
вывод, что наиболее частотные слова: чай 
(94,83 %), куня (94,75 %) и жемчуг (76.76 %), 
затем следует: шелк (75,73 %), женьшень 
(65,36 %), тофу (60,35 %), феншуй (46,55 %), 
ушу (42,67 %), шарпей (37,43 %), тайфун 
(33,14 %), ян (30,95 %), юань (30,57 %), кун-
фу (26,35 %). 

Следует заметить, что некоторые слова, не от-
носящиеся к повседневной жизни, исчезают или 
уже исчезли из разговорной речи. Хотя китайский 
язык оказывает гораздо меньшее влияние на 
русский, чем английский и другие языки, но он 
все еще влияет на словарный состав русского 
языка. В качестве важной части словарного запа-
са заимствования не только полностью отражают 
историю контактов между языками, но и свиде-
тельствуют о культурном обмене между странами 
в разные исторические периоды. Мы предложили 
только один из методов анализа заимствований, 
но полагаем, что существуют различные методы 
классификации заимствований, которые с разных 
точек зрения, помогают подойти к описанию про-
никновения новейшей лексики эпохи с разных 
сторон, понять культуру другой страны более тща-
тельно и глубоко, проследить движение словарно-
го состава. Анализ и исследование китайских за-
имствований в русский язык помогает учащимся 
правильно понять и использовать лексику, доба-
вить и расширить словарный запас индивидуума 
и позволяет эффективно общаться представите-
лям разных культур, что помогает лучше освоить 
иностранные языки и овладеть знаниями.
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