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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим ресурсом функционального 
и структурного развития языка является его 
взаимодействие с другими языками. Языко-
вые контакты рано или поздно приводят к 
переходу форм одного языка в другой, что 
принято обозначать термином «интерфе-
ренция». Межъязыковую интерференцию 
можно рассматривать с различных точек 
зрения: в историческом и в коммуникатив-
ном масштабе, как структурное и/или как 
дискурсивное явление, выделяя в ней при-
знаки как конкуренции, так и кооперации 
двух языков [Крысин 1965; Басиева 2015; 
Муллагаянова 2017]. 

Традиционно межъязыковую интерфе-
ренцию принято рассматривать с этимоло-
гической точки зрения — как исторический 
процесс, фиксируя как результат этого про-
цесса сохраняющиеся в принимающем язы-
ке факты межъязыковых переходов. Такой 
подход может быть назван механистическим 
и безличностным. «Активная» функция в нем 
приписывается языку-донору, который по 
отношению к принимающему языку может 
выступать в роли языка-суперстрата или 
языка-адстрата. «Пассивную» роль играет 
принимающий язык — язык-субстрат, кото-
рый по причине той или иной своей недоста-
точности оказывается под влиянием «выше-
стоящего» языка, который в том или ином 
отношении обладает преимуществом перед 
принимающим языком, передавая послед-
нему свой семантический и/или структурный 
ресурс. Основное внимание уделяется про-
цессам морфологической и семантической 
ассимиляции иноязычного элемента в струк-
туре принимающего языка. В целом процесс 
заимствования понимается как «заполнение 
лакуны»: «более богатый» язык передает 
«более бедному» языку свой ресурс, тем 
самым усиливая его, расширяя его содержа-
тельные и выразительные возможности. 

С другой стороны, ту же самую интер-
ференцию можно рассматривать функцио-
нально, обращаясь к мотивационной сторо-
не заимствования. Здесь «правом выбора» 
обладает принимающий язык, где ему при-
надлежит роль не объекта, а субъекта заим-
ствования. Здесь внимание фиксируется на 
самом моменте перехода иноязычной фор-
мы от языка-донора к принимающему языку. 
Такой подход может быть назван феноме-
нологическим. Здесь на первый план выхо-
дит коммуникативно-личностная и социо-
культурная функции заимствования. Если 
первый подход изучает интерференцию в 
контексте территориальной и/или социаль-
ной диглоссии, то второй трактует ее как би-
лингвальное явление в ее обусловленности 

прагматикой акта коммуникации, как инстру-
мент эффективного решения коммуникатив-
ной задачи. Если в первом подходе мы гово-
рим о структурной конкуренции двух языков — 
передающего и принимающего, то во втором 
подходе речь идет о коммуникативной и, да-
лее, в предельном масштабе, о дискурсив-
ной конкуренции двух языков. Но в то же 
время и там, и там присутствует коопера-
тивный момент — «помощь» одного языка 
другому в плане выбора оптимальной фор-
мы выражения. Любая интерференция, 
структурная и коммуникативная, из ино-
странного языка в родной является прежде 
всего рациональной, поскольку за ней стоит 
преднамеренный и осознанный выбор ино-
язычной формы выражения. Хотя в ряде 
случаев такой выбор несет в себе и ирра-
циональный компонент, связанный со стили-
стикой и социокультурной окраской речи. 

Второй подход к изучению феномена 
иноязычного заимствования, который можно 
определить как коммуникативно-дискурсив-
ный, представляет особый интерес на мате-
риале массовой коммуникации, которая наи-
более ярко проявляет себя в политическом 
дискурсе [Каменева 2019; Павлова 2017]. 
Характерные черты коммуникативной смы-
словой динамики иноязычных заимствова-
ний можно видеть в итальянском языке. 

Существует несколько типов заимство-
ваний (лексические, семантические, кальки, 
экзотизмы, варваризмы). Понятие заимство-
вания в целом сводится к результату контак-
та национальных языков, национального 
языка и его диалектальных вариантов, а 
также между разными регистрами и разными 
фазами развития самого языка [Enciclopedia 
dell’italiano, Fanfani 2010: URL]. Однако в це-
лом это рациональный феномен: если в 
языке назревает потребность в каком-то 
словесном обозначении из другого языка 
(ввиду разных причин), то язык эту потреб-
ность удовлетворяет с помощью заимство-
вания в том или ином виде. Такие языковые 
контакты английского и итальянского языков 
происходили довольно часто. Английский 
язык перенимает эногастрономические тер-
мины, а в повседневную жизнь итальянцев 
происходит широкое внедрение англициз-
мов, связанных с экономическими явления-
ми, информатикой и технологиями (здесь 
наблюдается параллель с другими языками, 
можно сказать, что это общемировая тен-
денция). В мировом масштабе самым про-
дуктивным языковым «донором» является 
английский язык, который ввиду глобализа-
ционных процессов давно стал современной 
lingua franca. Итальянский язык не стал ис-
ключением и так же, как и другие языки, ис-
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пытывает на себе сильное англофонское 
влияние. Для описания растущего количест-
ва английских слов в итальянском языке да-
же возник термин — itangliano или itang-
lese: “una lingua caratterizzata dalla forte pre-
senza di anglicismi, pseudoanglicismi, strutture 
anglicizzate, ecc”. [Enciclopedia dell’italiano, 
Viviani 2010: URL] («…это язык, основной 
характеристикой которого является активное 
присутствие англицизмов, псевдоанглициз-
мов, стуктур, копирующих английский язык и 
так далее» [здесь и далее перевод мой. — 
О.П.]). 

Однако помимо рационально обосно-
ванного заимствования, происходит и нера-
циональное использование ресурсов другого 
языка. Так, английский язык воспринимается 
как язык успешных людей, имеет ореол пре-
стижа, считается притягательным за счет 
образа англоговорящих стран и их экономи-
ческого и культурного благополучия (прежде 
всего, США) [Dardano, Frenguelli e Perna 
2000: 32–33]. Вот что пишут об этом италь-
янские авторы: «il prestigio che […] circonda la 
lingua inglese, l’insorgere di un certo compia-
cimento snobistico dell’uso di materiale 
anglotto, il convincimento che una certa forma 
straniera possa essere preferibile ad una 
espressione indigena pur equivalente dal punto 
di vista denotativo, [e] l'abuso di lingue speciali 
anglicizzate» [Bombi 2005: 30] («Престиж, ко-
торый […] окружает английский язык, воз-
никновение определенного снобистского са-
модовольства при использовании англофон-
ного материала, вера в то, что определен-
ная иностранная форма может быть пред-
почтительнее выражения на языке оригина-
ла, даже если оно эквивалентно с денота-
тивной точки зрения, [и] неправильное ис-
пользование англонизированных специаль-
ных языков»). 

Таким образом, иноязычный вариант 
становится как бы стилистическим приемом: 
есть своя (итальянская) альтернатива, одна-
ко говорящий предпочитает англицизм. За-
имствование перестает быть речевым эле-
ментом, который просто «удобнее» исполь-
зовать (например, потому что в языке отсут-
ствует это слово), а становится средством 
над-денотативным: может выражать иронию, 
подчеркивать престиж говорящего или вуа-
лировать истинный смысл высказывания. 
То есть, с одной стороны, имеет место об-
щемировая тенденция «подчинения» поли-
тического дискурса английскому языку, 
с другой — это подчинение выходит за рам-
ки речевого и становится уже подчинением 
идеологическим. 

Интересно отметить, что в итальянском 
языке появляется большое количество анг-

лицизмов, значение которых не сразу можно 
«разгадать»: «la loro proliferazione, oltre a ren-
dere più oscura la comunicazione, contagia 
anche l’italiano e ha un impatto potente perché 
pervade la lingua della burocrazia, della scuola, 
della sanità, della pubblica amministrazione» 
[Gualdo, 2003: 66] («Их распространение, 
помимо того, что оно „затуманивает“ комму-
никацию, еще и засоряет итальянский язык и 
имеет очень сильное влияние, поскольку 
пронизывает язык бюрократии, образования, 
здравоохранения, госуправления»). 

Именно такие заимствования, прони-
кающие в политический дискурс, представ-
ляют для данного исследования особый ин-
терес. Цель исследования — рассмотреть 
коммуникативно-функциональные возмож-
ности англоязычных заимствований в италь-
янский политический дискурс, оценить, как 
заимствования влияют на прагматику ком-
муникативного акта. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для исследования стали 
статьи в периодических изданиях «Il Corriere 
della Sera», «Il Panorama», «La Repubblica», 
«Il Fatto Quotidiano», «Il Messaggero», высту-
пления политиков перед избирателями, по-
сты в соцсетях и интервью. 

Использованные методы исследования: 
метод лингвистического описания, общенауч-
ные методы обобщения, классификации, эти-
мологического и типологического анализа. 

О ХАРАКТЕРЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Межъязыковая интерференция — это 
длительный и сложный процесс. Помимо 
классической морфологической и семантиче-
ской ассимиляции иноязычного элемента — 
в нашем случае англицизма — в структуре 
принимающего языка (итальянского), суще-
ствуют и другие механизмы. Прежде всего 
отметим, что в процессе межъязыковой ин-
терференции между английским и итальян-
ским сформировался такой феномен, как 
англолатинизмы. Их особенность в том, что 
они сначала были заимствованы в англий-
ский, а потом уже пришли в итальянский и 
другие языки, и хоть и итальянский язык 
воспринимается как самый прямой наслед-
ник латыни (di matrice latina), он их сам пе-
ренял не первый. 

Английский язык в этом смысле, следуя 
за итальянским языком, является языком, 
который в большей степени эксплуатировал 
латынь для регенерации и введения новых 
слов. Туллио де Мауро даже определил анг-
лийский как «la più latinizzata e neolatinizzata 
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lingua del mondo non neolatino» [Setti 2018: 
URL] — «самый латинизированный и неола-
тинизированный в мире язык среди не не-
олатинских языков». Именно поэтому произ-
ношение в таких словах часто допускает два 
варианта, например: summit — [ˈsʌmɪt] / 
[ˈsumɪt], club — [klʌb] / [klub]. Среди заимст-
вований из английского языка зачастую 
встречаются и кальки: лексические (stella / 
star, multinazionale / multinational, proibizio-
nismo / prohibitionism); структурные (tavola 
rotonda / round table, lavaggio del cervello / 
brainwashing). В рамках данного исследова-
ния считаем необходимым упомянуть о та-
ком разном характере заимствований из 
английского языка, однако для дальнейшего 
анализа дифференциация по этому призна-
ку проводиться не будет. 

Упомянем также, что существует разная 
степень освоенности этих заимствований. 
Можно говорить о грамматической, фонети-
ческой и графической ассимиляции. 

Грамматическая ассимиляция характер-
на для итальянского языка, поскольку, буду-
чи флективным языком, итальянский требу-
ет адаптировать заимствование для его 
дальнейшего интегрирования в собственную 
структуру, причем адаптации подвергаются 
разные части речи. К английским глаголам 
добавляются окончания для возможности 
последующего спряжения глагола согласно 
грамматическим законам итальянского язы-
ка, причем глаголы имеют тенденцию быть 
ассимилированными в первое спряжение — 
добавляется окончание -are: bluffare, chat-
tare, googlare, bypassare, spoilerare, bannare, 
trollare, либо -izzare (computerizzare, scaneri-
zzare). Для существительных характерно 
употребление с итальянскими артиклями 
(как мужского, так и женского рода), выбор 
которых основывается на фонетических 
правилах итальянского языка: il leader, la 
convention, la mission, la governance, il pres-
sing, lo streaming — и соответственно согла-
сование существительного с прилагательным. 

Характерным можно назвать стремление 
итальянского языка к фонетической ассими-
ляции. Это объясняется тем, что носителям 
итальянского сложно произносить англий-
ские слова (ввиду отсутствия некоторых фо-
нем), происходит adattamento fonologico, 
или transfonemizzazione: «sostituzione degli 
elementi fonologici della lingua donatrice con 
quelli della lingua ricevente» [Sočanac 2000: 
121] — «замена фонологических элементов 
языка-источника на соответствующие эле-
менты языка-получателя». Однако стоит 
упомянуть о том, что уровень фонетической 
ассимиляции зависит от уровня владения анг-
лийским языком (что часто коррелирует 

с уровнем образования и с возрастом). Гра-
фическая ассимиляция в итальянском языке 
не происходит, остается, как правило, англий-
ское написание (fake news, convention, pole 
position, smartworking, think tank, stand-by). 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ 
АНГЛИЦИЗМОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Итак, в рамках данного исследования 
нас интересует мотивационная сторона 
межъязыковой интерференции. 

Анализ англицизмов в итальянском по-
литическом дискурсе показал, что с точки 
зрения прагматики они могут выполнять не-
сколько основных функций. Исходя из ком-
муникативной обоснованности англоязычных 
заимствований, считаем целесообразным 
выделить две группы/два вектора: там, где 
оно оправданно с коммуникативно-дискур-
сивной точки зрения и где неоправданно. 

Итак, к первой группе отнесем заимство-
вания, которые выступают своего рода «фа-
силитаторами» коммуникации; целью их 
введения в политический дискурс является: 

1) «модернизация» и «глобализация» речи: 
использование англоязычных слов говоря-
щим предполагает, что он в курсе современ-
ной повестки и мыслит прогрессивно: «Ecco 
perché la premier, in un’Europa vista dall’altra 
parte dell’Oceano Atlantico, può essere 
considerata dal deep state washingtoniano 
come nuovo punto di riferimento a livello 
regionale» [Formiche.net. — URL: https://formi 
che.net/2023/07/meloni-casa-bianca-castellaneta/  

(дата обращения: 12.01.2024)] — deep 
state используется автором, несмотря на то, 
что в итальянском языке есть альтернатив-
ный калькированный вариант политического 
термина — «stato profondo / stato dentro lo 
stato». Употребление автором английского 
термина “Deep state” в сочетании с прилага-
тельным “washingtoniano” демонстрирует, 
что автор знаком со значением этого терми-
на, подчеркивает тот факт, что «глубинное 
государство» чаще всего используется именно 
по отношению к США; 

2) конкретизация, уточнение, емкое поня-
тие: зачастую англицизмы более кратко и 
ясно передают какой-либо концепт или фе-
номен, чем их итальянский аналог. Напри-
мер, такие термины, как «lobbying» или 
«fake news» уже прочно интегрировались в 
италоязычный дискурс, поскольку они в сжа-
той форме выражают эти современные яв-
ления; 

3) создание условий для избегания поле-
мики: англицизмы часто позволяют обсуж-
дать деликатные или потенциально проти-
воречивые темы в более эмоционально 
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сдержанной манере: «Feci coming out a 50 
anni, il mondo apriva. Ma in caserma ho sentito 
spesso battute» [Repubblica. — URL: https:// 
www.repubblica.it/politica/2023/08/20/news/van
nacci_destituito_colonnello_gay_intervista-411 
663385/  (дата обращения: 12.02.2024)] — 
используется англоязычное выражение 
«coming out» для того, чтобы говорить об 
открытой гомосексуальности; 

4) брендирование и маркетинг: в процессе 
политической коммуникации англицизмы 
могут восприниматься как легко запоми-
нающиеся, а также обращенные к более мо-
лодым поколениям: «Nel dettaglio, il testo vo-
tato in Aula conferisce nuovi poteri all’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni, a cui 
spetta ora di emanare un regolamento, per 
bloccare le piattaforme che diffondono illecita-
mente eventi live o contenuti giornalistici» [Il 
Messaggero. 13.07.2023, p. 15]; «Lo ha annun-
ciato Renzi stesso nella sua e-news in cui ha 
spiegato che l’idea è stata concordata con il 
deputato di Azione, Enrico Costa, avvocato 
iper-garantista e considerato il consigliere poli-
tico del ministro della Giustizia» [Il Fatto 
Quotidiano. — URL: https://www.ilfattoquoti 
diano.it/2023/07/11/riforma-nordio-per-aiutare-il-
ministro-limputato-renzi-si-fa-spostare-in-commi 
ssione-giustizia/7225040/ (дата обращения: 
02.01.2024)]; 

5) английские слова могут использоваться 
для «брендирования» политических инициа-
тив, идей, кампаний: «Tre, perché contribuisce 
a trasformare tutta la classe politica in nuovi 
(praticanti) influencer, con tutte le inevitabili 
conseguenze del caso. A partire dalle future 
elezioni, non troveremo qualche affermato 
influencer professionista (modello Ferragni, 
per intenderci) in cima a una lista o a più liste di 
candidati a Camera e Senato?» [La Re-
pubblica. 13.09.2023, p. 7] — ссылаясь на са-
мого популярного блогера Италии Кьяру 
Ферраньи, автор указывает на то, что и по-
литические персоналии/фигуры превраща-
ются в «инфлюэнсеров», политические идеи 
которых становятся «рекламной кампанией». 

Второй вектор функциональной направ-
ленности заимствований из английского язы-
ка в итальянский политический дискурс на-
целен на реализацию менее рациональных, 
менее очевидных функций, на выполнение 
задач другого уровня, среди которых могут 
быть названы: 

1) демонстрация образованности: исполь-
зование английского языка или заимствова-
ний из английского языка может стать для 
политика или другой публичной фигуры спо-
собом продемонстрировать высокий уровень 
своего образования и космополитизм: при-

мером может стать слово «bipartisan» — 
«поддерживаемый правящей партией и оп-
позицией»: «Il testo che ha ricevuto l’ok — e 
ora passa all’esame della Camera — è una 
sintesi di cinque diversi disegni di legge bipar-
tisan» [Il Corriere della sera. 15.10.2023, 
p. 11] — автор высказывания демонстрирует 
владение емкой англоязычной политической 
терминологией; 

2) создание двусмысленности/неопреде-
ленности: говорящий может использовать 
английские термины, когда он хочет выра-
зиться иносказательно, а не эксплицитно, 
намеренно создать ситуацию, в которой он 
смог бы впоследствии правомерно отрицать 
свою приверженность той или иной позиции 
или точке зрения: «La morte di Navalny 
dovrebbe rappresentare la fine di ogni illusione, 
interessata o meno. I putiniani di casa nostra, i 
teorici dell’appeasement, dovrebbero realiz-
zare il fatto che la Russia ormai è lontana, che 
al Cremlino non tengono in alcun conto la 
nostra opinione e la nostra diplomazia, bene-
vola od ostile che sia. Non siamo più nulla per 
loro, e chissà quando torneremo ad essere 
qualcosa di diverso da un nemico» [Il Corriere 
della sera. 17.02.2024, p. 32] — «теоретики 
мирного урегулирования» может быть вос-
принято как инвектива, поскольку автор от-
рывка высказывается в адрес России откро-
венно саркастически и иронизирует над 
теми, кто рассматривает возможность мир-
ного решения текущего кризиса; 

3) включение говорящего в определенную 
социальную группу, приписывание говоря-
щему определенной идентичности: исполь-
зование англицизмов может сигнализиро-
вать принадлежность говорящего к опреде-
ленной социальной группе, приверженность 
какой-либо идеологии, движению (характер-
но для других видов дискурса — экономиче-
ского, рекламного, бытового). 

Согласно указанной выше классифика-
ции, англоязычные заимствования по ком-
муникативно-функциональной направленно-
сти можно разделить на две группы: там, где 
использование англицизмов оправданно, 
и там, где не оправданно c точки зрения не-
обходимости, но происходит по экстралин-
гвистическим причинам для выполнения 
коммуникативно-личностной и социокуль-
турной функции. Использование заимство-
ваний в качестве дискурсивного инструмента 
представляет особый интерес для исследо-
вания в рамках политического дискурса, по-
скольку может являться не только речевым 
оборотом, но и средством воздействия на 
сознание избирателя.
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ПЕРЦЕПЦИЯ «ЧУЖЕРОДНОСТИ» 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

В итальянской лингвистической тради-
ции исторически принято разделять слова, 
заимствованные из других языков, на две 
группы на основе их адаптационной приро-
ды: 1) la famiglia dei prestiti, то есть все сло-
ва, которые полностью заимствуются из дру-
гого языка в итальянский, 2) la famiglia dei 
calchi, то есть все слова и выражения, кото-
рые воспроизводят значение иностранного 
слова [Gualdo 2019: 14]. Многие «заимство-
вания» и «кальки» из английского языка на-
столько интегрировались в итальянский 
язык, что уже не воспринимаются как при-
шедшие извне. Политический дискурс здесь 
не стал исключением — английская лексема 
используется даже там, где имеется прямой 
итальянский аналог, однако в италоязычном 
политическом дискурсе уже прочно закрепил-
ся именно английский вариант: austerity — 
austerità, deep state — stato profondo / stato 
dentro lo stato, Accountability — responsabilità, 
burnout — esaurimento, fake news — notizia 
falsa, leader — capo, il question time — ora di 
domande. Можно назвать такие заимствова-
ния параллельными — их значение без пе-
ревода может быть понятно широкому кругу 
читателей с минимальным уровнем англий-
ского языка или даже без него, они прочно 
вошли в политический дискурс и, хоть и не 
подверглись графической и фонетической 
ассимиляции, настолько интегрировались в 
общественно-политический узус, что практи-
чески не воспринимаются как заимствова-
ния. Приведем несколько примеров: 

– Il Question Time della Camera va in onda, 
di norma, il mercoledì alle ore 15:00; quello del 
Senato il giovedì sempre alle 15:00 [Rai Par-
lamento. — URL: http://raiparlamento.rai.it/Rai 
Parlamento/pub/pagina.jsp?idProgramma=106
7075&idArticolo=1070929 (дата обращения: 
08.01.2024)]; 

– Meloni, botta-risposta con Schlein al ques-
tion time: “è al governo per fare opposizione? 
[Rai Parlamento. — URL: http://raiparlamento. 
rai.it/RaiParlamento/pub/pagina.jsp?idProgram
ma=1067075&idArticolo=1070929 (дата обра-
щения: 08.01.2024)]; 

– Perché dobbiamo sperare nella BCE di 
fronte al rischio di una nuova austerity [Il So-
le24ore. — URL: https://www.ilsole24ore.com/ 
art/perche-dobbiamo-sperare-bce-fronte-rischi 
o-una-nuova-austerity-AEMpfd9 (дата обра-
щения: 10.01.2024)]; 

– Il negoziato per il nuovo Patto di stabilità 
parte in salita, con Germania e Paesi del Nord 
che insistono per inserire clausole di riduzione 
obbligatoria del debito: torna l’austerity contro 

l’Italia? [Money.it. — URL: https://www.money. 
it/patto-di-stabilita-rischio-austerity-ue-strategia-
germania-olanda-italia (дата обращения: 10. 
01.2024)]. 

Отметим, что итальянцы в последние 
годы все больше сопротивляются повсеме-
стному внедрению англицизмов в их речь и 
ратуют за «итальянизацию» итальянского 
языка. Существует несколько движений 
в защиту итальянского языка от злоупотребле-
ния иностранными заимствованиями, например 
«diciamolo in italiano», девиз которого — «Per 
un'ecologia linguistica davanti allo tsunami degli 
anglicismi» [Diciamoloinitaliano. — URL: https:// 
diciamoloinitaliano.wordpress.com/ (дата обра-
щения: 15.03.2023)]. Англонизация воспри-
нимается как угроза чистоте языка. 

Хотя языковые пуристы озабочены прито-
ком в итальянский слов из других языков, ка-
жется, что более молодые поколения, а также 
люди, имеющие дело со СМИ, имеют тенден-
цию легче воспринимать англоязычные заим-
ствования; многие итальянцы воспринимают 
такие изменения языка политики как неиз-
бежные процессы эволюции языка. Однако 
итальянские исследователи все чаще схо-
дятся во мнении, что присутствие англициз-
мов в языке политики приобретает пугающий 
масштаб. Такого же мнения придерживаются 
и сами политики и журналисты: часто они вы-
нуждены использовать англицизмы. Приве-
дем несколько примеров таких «жалоб»: 

– ne riparleremo di qui a qualche mese, 
quando o noi avremo gli effetti positivi di un 
avvio o di un riavvio della crescita di questo 
Paese […] oppure noi continueremo a piangerci 
addosso e […] a parlare di «Jobs Act» o di 
qualche altra cianfrusaglia in lingua inglese 
dentro la quale ancora gli italiani non hanno 
ben capito cosa si nasconda se non un qual-
cosa che serve a tenere in piedi una maggio-
ranza e a far finta di aver fatto qualcosa (вы-
ступление в Палате депутатов Симоне Бал-
делли) [Camera.it. — URL: https://www. 
camera.it/ (дата обращения: 17.05.2023)]; 

– Signor Presidente, voi avete chiamato 
questo decreto investment compact, che, detto 
in italiano, si tradurrebbe sostanzialmente in 
“patto sugli investimenti (выступление в Пала-
те депутатов Джованни Палья) [ibid.]; 

– Abbiamo una grande riforma dell'occupa-
zione in corso. In italiano si chiama ‘riforma del 
lavoro’. Perché mai devono chiamarlo Jobs 
Act? (Beppe Severgnini, giornalista del Corriere 
della Sera) [Global Voices.org. — URL: https:// 
it.globalvoices.org/2015/03/gli-italiani-chiedono-
a-renzi-di-smettere-di-usare-termini-inglesi-dillo 
-in-italiano/ (дата обращения: 17.05.2023)]. 

Несмотря на «сопротивление» отдель-
ных политических фигур, италоязычная по-
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литическая коммуникация не «противосто-
ит» курсу на англицизацию политического 
дискурса. Однако не все англицизмы все же 
воспринимаются одинаково, поэтому счита-
ем целесообразным разделить англоязыч-
ные заимствования по степени восприятия 
англицизма как такового. 

К первой группе можно отнести полно-
стью интегрированные заимствования: 
степень их освоенности высокая, такие анг-
лицизмы настолько упрочили свои позиции в 
политическом дискурсе, что практически не 
воспринимаются носителями итальянского 
языка как «чужие», «иноязычные», они уже 
интегрировались в современный итальян-
ский политический дискурс и звучат нату-
рально, естественно. Можно говорить о раз-
ной степени терминологической обоснован-
ности таких заимствований и разделить их 
на терминологические и узкоспециализиро-
ванные. 

Терминологические заимствования — 
англоязычные заимствования, имеющие 
терминологическое значение; такие заимст-
вования можно найти и в других языках для 
определения политических и экономических 
реалий: сюда можно отнести такие слова, 
как lobby, trading, spread, convention, leader, 
escalation, например: 

– Lobby, lobbying: хотя сама концепция 
влияния на интересы той или иной группы не 
новая, англоязычный термин ‘lobby’ прижил-
ся в итальянском политическом дискурсе, 
особенно когда речь заходит о влиянии на 
законодательную деятельность: Camera 
approva la legge sul lobbying in politica: dal 
registro alle sanzioni e alle esenzioni, ecco le 
nuove regole [La Repubblica. — URL: https:// 
www.repubblica.it/politica/2022/01/13/news/leg
ge_sulle_lobby_camera_approva_proposta-33 
3650888/ (дата обращения: 13.01.2022)]; 

– Leader, leadership: хотя в итальянском 
языке есть слова capo (начальник) или 
dirigente (лидер/директор), термин Leader 
часто используется для обозначения главы 
политической партии или движения: Mentre 
Calenda lavora al partito, il leader Iv fa lo 
speaker per sauditi e americani e scommette su 
spazi che apriranno con Schlein e Meloni 
[Repubblica. 21.03.2023, p. 15]; Intendiamoci. 
Giorgia Meloni è sveglia. Sa cogliere lo spirito 
del tempo. Né si può chiedere a un politico, 
specie se riveste ruoli di leadership, di ignorare 
i nuovi strumenti della comunicazione, sopra-
ttutto nell’era del “videor, ergo sum [Ibid.]; 

– escalation: Le impennate dell'oro nero, ma 
anche la vertiginosa “escalation” delle bollette 
della luce e del gas e di tutti i prezzi delle ma-
terie prime, potrebbero davvero mandare in tilt 
l'Azienda Italia che su questo fronte appare 

sempre più in difficoltà nonostante le ultime mi-
sure varate dal governo Draghi [Panorama. — 
URL: https://www.panorama.it/economia/sprea 
d-italia-germania-marzo-2024-minimi-commento 
(дата обращения: 23.01.2023)]; Gli houti atta-
ccano la nave Pinocchio e promettono: 
“Escalation durante il Ramadan” [La Repub-
blica. — URL: https://video.repubblica.it/mondo/ 
gli-houthi-attaccano-la-nave-pinocchio-e-promet 
tono-escalation-durante-il-ramadan/464688/46 
5648?ref=RHEX-BG-P1-S1-T1 (дата обраще-
ния: 12.03.2024)]; 

– Spread: особенно после кризиса еврозо-
ны термин spread стал широко использо-
ваться в Италии для обозначения разницы 
в доходности итальянских и немецких госу-
дарственных облигаций. Политики часто 
ссылаются на spread, когда обсуждают эко-
номическое положение Италии по отно-
шению к Германии или Еврозоне: uno 
spread così non si vedeva da gennaio 2022. Il 
differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli 
tedeschi è sceso a 130 punti [Il Sole24ore. — 
URL: https://www.ilsole24ore.com/art/perche-
dobbiamo-sperare-bce-fronte-rischio-una-nuo 
va-austerity-AEMpfd9 (дата обращения: 19. 
02.2024)]; 

– convention: для того, чтобы указать на 
«политическое собрание» вместо итальян-
ских альтернатив (слова unione, convegno): 
La kermesse — il 5 e 6 maggio a Milano, spero 
con Berlusconi sul palco con noi, terremo la 
convention puntando sulle materie di cui ci 
occupiamo come ministri, dagli Esteri alle 
Riforme [Corriere della sera. 9.04.2023, p. 3]. 

Вторую подгруппу терминологических 
заимствований можно назвать узкоспециа-
лизированными — это те англоязычные за-
имствования, которые итальянский язык 
одолжил, но ассимилировал семантически, 
взяв конкретное значение для обозначения 
какой-либо реалии в италоязычном полити-
ческом дискурсе: 

– о предвыборной кампании Трампа 
в 2024 году итальянские журналисты пишут: 
Per ora Trump dice di no. Ron DeSantis gli ha 
dato l’endorsement ma finora non è apparso 
ai comizi del tycoon [Corriere della sera. 24.01. 
2024, p. 11]. В авторитетной онлайн-энцикло-
педии Treccani зафиксировано следующее 
значение термина endorsement: «In politica, 
sostegno esplicito a un candidato, a un movi-
mento o partito, a un'iniziativa, dato di solito tra-
mite una dichiarazione ufficiale» [Enciclopedia 
Treccani. — URL: https://www.treccani.it/vocab 
olario/endorsement/ (дата обращения: 20.05. 
2023)]. Отмечаем, что в этом случае про-
изошла семантическая ассимиляция англий-
ского слова endorsement, среди значений 
которого в английском языке было выбрано 
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только одно — «публичное заявление о под-
держке»; 

– сюда можно отнести слово Budget: анг-
лийский вариант budget, в отличие от италь-
янского bilancio, чаще употребляется по от-
ношению к bilancio di previsione, т. е. к смет-
ному бюджету, а слово bilancio используется 
для определения любого бюджета, чаще 
всего итогового: Nella lettera di garanzia del 
Governo mancava la copertura dell'intervento 
economico nella misura di 85 dei 130 milioni di 
euro del budget previsto [La Repubblica. — 
URL: https://www.repubblica.it/sport/vari/2024/ 
02/28/news/atletica_mondiali_2027_roma_ritira
_candidatura-422221133/?ref=search (дата об-
ращения: 12.03.2024)]; Caso Osimhen e il fal-
so in bilancio De Laurentis dai pm romani [La 
Repubblica. — URL: https://ricerca.repubblica. 
it/ricerca/repubblica?query=bilancio&view=repu
bblica&ref=HRHS (дата обращения: 04.03. 
2024)]. 

Ко второй группе отнесем заимствова-
ния, степень освоенности которых 
можно назвать относительной. Такие 
заимствования воспринимаются читате-
лем/адресатом как явно иноязычные, нерод-
ные, однако в политическом дискурсе встре-
чаются довольно часто, в связи с чем не 
препятствуют пониманию смысла предложе-
ния. Приведем несколько примеров: 

– I nomi in pole position per la minoranza 
sono quelli di Davide Baruffi, Alessandro Alfieri, 
Simona Bonafè e Debora Serracchiari. Per la 
maggioranza invece sono previste delle “new 
entry” (si parla di Rossella Muroni all’Ambien-
te) e delle uscite dal totonomi [Corriere della 
sera. 2.04.2023, p. 6]; 

– Chissà se a Bruxelles avevano messo in 
conto la fantasia di qualche sindaco italiano, 
quando è arrivato l’ok al nostro Pnrr. Eppure, a 
spulciare tra le migliaia di progetti per i quali è 
previsto un finanziamento europeo coi fondi del 
Recovery, di iniziative stravaganti se ne trovano 
eccome [Messaggero. 13.07.2023, p. 6]; 

– Basta talk, non ci sono grandi cose da dire al 
momento, l’ordine impartito allo staff è declinare 
tutti gli inviti. Bisogna aspettare che la luna di 
miele passi [Repubblica. 21.03.2023, p. 15]; 

– Meloni fa i conti con la crescita del debito 
pubblico, che toglie spazio di manovra per la 
spesa e obbliga a un’austerity non voluta 
[Repubblica. 2.04.2023, p. 18]. 

Подобные заимствования можно считать 
излишними, поскольку в итальянском языке 
есть италоязычный аналог, тем не менее он 
не используется. Такие случаи употребления 
заимствований в политическом дискурсе 
представляют наибольший интерес с точки 
зрения их коммуникативно-дискурсивного 
функционала. Обоснования оправданности 

этих заимствований тоже разные — от по-
пытки уйти от негативной коннотации в род-
ном языке — эвфемизации понятий — до 
попытки создания ореола прогрессивности, 
принадлежности к интеллектуальной элите, 
возвышения себя с целью «управления пси-
хикой», «управления сознанием». 

В русскоязычном политическом дискурсе 
англицизмы часто выполняют функцию «от-
чуждения», символизируют «чужое», созда-
ют оппозицию «свой — чужой», агональ-
ность, да и семантически работает так: час-
то англицизм в русском языке расширяет 
сферу функционирования — из сферы раз-
влечений в сферу социально-политическую, 
например: «идеологический драйв» [Илюм-
ская, Меликова 2023: 44]. В итальянском по-
литическом дискурсе ситуация иная. Отме-
тим, что итальянский политический дискурс 
уникален, так как заимствует спокойно ми-
нимум из трех языков — английского (в рам-
ках мировой тенденции), французского (ска-
зывается близость географическая и куль-
турная, активные языковые контакты), а так-
же из латинского (итальянцы в том или ином 
виде оперируют латинскими терминами и 
устойчивыми выражениями). Учитывая все 
более растущее количество англицизмов в 
политическом (наряду с экономическим) 
дискурсе, стоит задаться вопросом: а не 
стоит ли за этим активным внедрением ино-
странных слов стремление закамуфлиро-
вать жесткую реальность в попытке как мож-
но меньше шокировать аудиторию? Если 
неясность — это «необходимое зло», к кото-
рому вынуждены прибегнуть политики в 
процессе коммуникации друг с другом, то 
она становится намеренной и манипулятив-
ной в ситуации, когда политик общается с 
потенциальным избирателем [Cortelazzo 
2016: 12]. Англицизм участвует в языковой 
игре, несет необходимые ассоциации, зна-
чения, обладает воздействующим эффек-
том, участвует в манипулировании, которое 
«по сути своей побудительно, нацелено на 
оказание скрытого влияния, на стимулиро-
вание реципиента к необходимым манипу-
лятору действиям» [Беляева 2008: 47]. 

Пожалуй, активный рост англицизмов в 
языке политики в Италии произошел во вре-
мя правительства М. Ренци, особенно это 
касалось так называемых anglicismi istitu-
zionali [Giannini 2016: 40] — английских на-
званий реформ, поправок, законов, инициа-
тив, событий; вот лишь некоторые из них: 
Ape social, Cinema2Day, Digital act, Family 
Bag, Fertility Day, Food Act, Freedom of Infor-
mation Act, Hotspot, Jobs Act, JOB&Orienta, 
Local tax, Migration Compact, Patent box, 
SELFIEmployment, Social ACT, Student Act, 
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Top Marathon Tourism (To.ma.to), Voluntary 
disclosure, Young&Road. Представляется, 
что такая реакция италоязычного институ-
ционального дискурса полностью вписыва-
ется в общемировую тенденции интерна-
ционализации политики. 

Эта тенденция «контаминировать» по-
литический дискурс англицизмами сохрани-
лась и после ухода Ренци с поста премье-
ра. Можно говорить о том, что итальянский 
язык не стремится «защитить» себя от анг-
лоязычного загрязнения, сопротивляться 
мировому тренду на англицизацию других 
языков. Особенно подверженным влиянию 
английского языка оказывается политиче-
ский дискурс. Итальянские политики прибе-
гают к таким средствам по нескольким при-
чинам: сказывается и популярность англий-
ских слов среди мировых политических ли-
деров, их емкость. Oтметим, что согласно 
исследованиям частотности англицизмов в 
итальянских периодических издания, заим-
ствования из английского языка встречают-
ся чаще в заголовках, что объясняется их 
емкостью выражения [Marazzini, Petralli 
2015: 10–13]. 

Однако основной причиной повального 
использования англицизмов в политике счи-
таем все же экстралингвистическое стрем-
ление, с одной стороны, завладеть внима-
нием избирателя, с другой — скрыть, завуа-
лировать истинное положение дел за такой 
иностранной «привлекательностью». Со-
гласно Б. Северниньи, специальному кор-
респонденту газеты «Corriere della Sera», ис-
пользование английского языка в политике — 
это «нырок в прошлое», когда в Средние 
века политики говорили на латинском языке, 
чтобы не быть понятыми простыми людьми, 
чтобы простые люди не понимали, что про-
исходит на самом деле. «L'inglese è come la 
saccarina, non lo zucchero, saccarina che 
viene messa nel caffè pubblico della politica 
italiana. È qualcosa che addolcisce così tanto le 
cose che la gente non capisce davvero quale 
sapore ci sia sotto» («Английский язык — как 
сахарин, а не сахар, сахарин, который до-
бавляют в общественный кофе итальянской 
политики. Это что-то, что ее подслащает на-
столько, что люди не понимаю истинный 
вкус того, что стоит за этой сладостью»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стоит принять тот факт, что англоязыч-
ные заимствования в политическом дискурсе 
стали особенно широко распространены — 
это общемировая тенденция. Итальянский 
политический дискурс не стал исключением: 
мировые лидеры используют англицизмы, 
итальянские вторят, тоже хотят быть «со-

временными», происходит своеобразная 
интердискурсивная контаминация. 

Вследствие такой активной языковой ин-
терференции английского и итальянского 
языков в сфере политики итальянский язык 
перенял множество англицизмов и зафикси-
ровал их как полноценные лексемы в италь-
янском политическом дискурсе. Несмотря на 
то, что структурная ассимиляция (граммати-
ческая, фонетическая, лексическая) таких 
заимствований минимальна, зачастую они 
перестали восприниматься как экзотические. 
Напротив, их употребление в политическом 
дискурсе широко распространилось, на-
столько, что попытка заменить эти лексемы 
италоязычным аналогом будет восприни-
маться носителем итальянского языка как 
нарочитая «итальянизация» привычных за-
имствований, что иногда может выглядеть 
даже нелепо. В рамках таких привычных для 
политического дискурса заимствований 
можно выделить несколько подгрупп в зави-
симости от того, насколько «чужими» они 
воспринимаются носителями итальянского 
языка: полностью интегрированные (внутри 
этой группы разделим терминологические и 
узкоспециализированные заимствования) и 
относительно освоенные заимствования. 
Часть англоязычных заимствований в италь-
янском политическом дискурсе семантиче-
ски не оправданна, но имеет стратегическое 
значение. Они могут использоваться для 
придания имиджу коммуниканта ореола «со-
временности», «прогрессивности», чтобы 
показать, насколько успешно он может 
взаимодействовать с молодым поколением, 
насколько он знаком с «глобальной» англоя-
зычной терминологией, для того, чтобы из-
бегать либо говорить нейтрально о каких-
либо деликатных вопросах. Также активное 
использование англицизмов может привести 
к неверному истолкованию избирателями 
сообщения, так же, как и к намеренному ис-
кажению смысла со стороны политика либо 
чрезмерному упрощению, генерализации. 
Перспективно будет сравнить, совпадают ли 
функции англицизмов в итальянском и в дру-
гих языках, а также изучить, каким функцио-
нальным потенциалом обладают заимство-
вания из других языков в итальянском поли-
тическом дискурсе (французский, латынь). 
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