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Данная статья посвящена краткой истории японского язы-
ка и появлению в нём англицизмов. Казалось бы, хорошее 
знание английского языка позволяет в большинстве случа-
ев легко узнавать в слове, записанном японским фонетико- 
силлабическим письмом катакана, его английский эквивалент. 
Однако вследствие естественного различия между звуковым 
составом английского и японского некоторые слова становятся 
трудноузнаваемыми. В этих случаях становится необходимым 
знание правил транскрибирования. Известно, что первичные 
заимствования иностранных слов произошли из европейских 
языков (XVI–XVIII вв.), преимущественно из нидерландского 
и португальского –  в основной своей массе это названия пред-
метов, ранее неизвестных в Японии: (яп. タバコ табако –  табак, 
яп. コーヒーко: хи: –  кофе) и т.д. Эти слова не имеют японских 
аналогов и могут писаться иероглифами, подбираемыми в ос-
новном по звучанию: (яп. 煙草 –  табак, 珈琲 –  кофе). Очевид-
но, что сейчас такая запись иностранных слов считается уста-
ревшей. Послевоенные заимствования с середины XX века 
по наши дни, преимущественно из американского английского, 
встречаются в современной японской речи чаще других.
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Своеобразна и самобытна культура Японии. 
С древних времён она тесно связана с китайской 
цивилизацией. В целом, у разных народов процесс 
складывания наций и национальных языков проте-
кал в разном темпе и с различными результатами. 
В то же время лингвисты придают большое зна-
чение фактам смешения или скрещивания языков 
как первенствующего составляющего их истори-
ческого развития. Обогащение словарного соста-
ва языка за счет словаря других языков –  обыч-
ное следствие взаимодействия разных народов 
на почве торговых и политических отношений.

Хотя японский язык построен на той же иеро-
глифической основе, что и китайский, общность 
этих двух языков ограничивается письменностью. 
Важно сразу отметить, что генетически они разные 
и в грамматическом отношении не имеют ничего 
общего. Японский язык, его лексика и граммати-
ка относятся к языкам не аналитического, как ки-
тайский, а агглютинативного строя (от лат. Aggluti-
natio –  приклеивание), т.е. все основы и аффиксы 
слов остаются по их значению отдельными частя-
ми слов в формах слов, являясь как бы «склеен-
ными». Вместе с тем, по морфологической класси-
фикации китайский язык является корневым. Сло-
ва в нём состоят только из одной морфемы –  кор-
ня, не образуя ни составных слов, ни сочетаний 
с суффиксами или префиксами. Здесь так назы-
ваемый корень является не частью слова, а самим 
словом, которое может быть не только простым, 
но и сложным [11]. Впрочем, в древности японцы 
не имели исконной письменности и все свои хро-
ники записывали китайским письмом.

Иероглифы

Известно, что начертательное письмо зарождает-
ся как пиктография (от лат. pictus –  «живописный» 
и греч. grapho –  «пишу»), т.е. письмо рисунками. Она 
не связана с алфавитом, т.е. набором определенных 
знаков, и тем самым не связана с обучением пись-
му или чтению. Именно несвязанность пиктографии 
с формами языка позволяла ей быть удобным сред-
ством общения между разноязычными племенами. 
Мнение о том, что в определённый период развития 
человечества она заменяла язык, неверно. Пикто-
графия и жесты были только у говорящих людей, 
но не могли полностью заменить язык [6].

Историческая потребность убыстрения пись-
ма и возможность передавать более сложные 
по содержанию и длинные по размерам тексты, 
постепенно привели к схематизации рисунков, 
к превращению их в условные значки –  иерогли-
фы (от греч. hieroglyphoi –  «священные письме-
на», буквально: «резьба жрецов»). Это название 
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может быть связано с тем, что иероглифы не пи-
сали, а резали на кости или других материалах, 
а «тайной» данного письма владели только жре-
цы [6 с. 353]. Технический прогресс письма привел 
к тому, что от кусков дерева, коры и камней пере-
шли к надписям на специальных материалах. По-
явились и новые пишущие орудия (вместо насека-
тельных по камню или царапающих по дереву), ко-
торыми можно было гораздо быстрее изображать 
нужные знаки. Период Ханьской династии в Ки-
тае (206 г. до н.э. – 220 г.н.э.) отмечен прогрессом 
письменности. С III в. до н.э. в качестве материала 
для письма стал употребляться шелк, а на рубеже 
нашей эры изобретена тушь и волосяная кисть. 
Наконец, в I в.н.э. китайцы впервые в истории изо-
брели бумагу [2].

Количество письменных знаков стремительно 
расло: oт 3 тыс. в III в. до н.э. до 18 тыс. в III в.н.э. 
В сущности, древняя и самобытная культура Ки-
тая постепенно выработала последовательный 
и целостный языковой образ, сведённый к опреде-
ленной системе символов. Следует объяснить, что 
любой иероглиф –  это такой знак, который можно 
расчленить на простейшие элементы- черты. Эле-
менты могут писаться раздельно, соприкасать-
ся, пересекаться и т.д. Например, в иероглифах 
二 два,  三 три  черты пишутся раздельно. Из со-
прикасающихся черт состоят, например, 山 гора, 
人 человек. Пересекающиеся черты встречаются 
в иероглифе 生рождаться. Откидная влево лома-
ная с откидной вправо 女 женщина Вся китайская 
иероглифика возникла в период патриархально-
го строя, поэтому древний рисунок женщины изо-
бражает её сидящей с покорно сложенными перед 
грудью руками. Некоторые иероглифы могут со-
прикасаться концами, например,口 рот и т.д. Часто 
подмена способа соединения черт ведет к искаже-
нию формы знака, а иногда и к грубым ошибкам 
в тех случаях, когда это соединение имеет знако-
различительное значение. Например, сравните 
написание иероглифов: 力 сила и 刀 меч [7].

Ключи

Вследствие иероглифического характера и отсут-
ствия в китайском языке алфавита перед соста-
вителями первых древних словарей встала слож-
ная задача расположения всех иероглифов в опре-
деленном порядке, дающем возможность поиска 
по тематическому принципу. Именно это привело 
к разработке так называемой «ключевой системы».

Обратим внимание на то, что в китайском 
и японском все иероглифы подразделяются на про-
стые элементы и сложные, состоящие из несколь-
ко простых. В каждом сложном иероглифе одна 
из составных частей является ключом –  допол-
нительным смысловым определителем. В узком 
смысле это одинаковый во всех знаках иерогли-
фический элемент, состоящий от 1 до 17 черт, ко-
торый выступает в качестве тематического клас-
сификатора, имеющего определённое значение. 
В словарях иероглифы располагаются по группам. 

В каждую группу входят знаки, имеющие одина-
ковый иероглифический элемент –  ключ. Все они 
сведены в ключевую таблицу и расположены в по-
рядке нарастания количества черт. В современной 
таблице 214 ключей. За каждым из них закреплен 
определенный номер. Чтобы найти тот или иной 
иероглиф в словаре, необходимо определить ключ 
этого иероглифа и по нему найти в словаре соот-
ветствующую группу, а в ней –  искомый иероглиф.

Все ключи (214) можно разделить на 3 группы:
а) сильные ключи: 人 (9), 口 (30), 土 (32), 心 (61), 

手 (64), 木 (75), 水 (85), 火 (86) и т.д. Всего 16 силь-
ных ключей, т.е. под ними помещается значитель-
ное число иероглифов; б) менее сильные ключи: 
刀 (18), 大 (37), 女 (38), 宀 (40), 山 (46) и т.д Все-
го таких ключей 28; в) слабые ключи: все осталь-
ные ключи и их компоненты. Большинство ключей 
из а и б употребляются как самостоятельные иеро-
глифы. В случае наличия двух или более элемен-
тов, могущих быть ключами, предпочтение отдает-
ся более «сильному» ключу. Место ключа в знаке 
чётко определено –  чаще он располагается в его 
левой части, иногда –  в правой части, реже вверху 
или внизу [12]. Приведем наглядные примеры.

Иероглиф (яп. 水 мидзу  –  вода)  в китайских 
и японских словарях находится под номером (85) 
и состоит из 4 штрихов [4]. «Вода» –  сильный клю-
чевой знак, т.е. он может употребляться самосто-
ятельно для записи морфем и слов. В качестве 
иероглифа выступает, например, так: (яп. 泉 идз-
уми –  родник, источник). В качестве ключа обыч-
но располагается в левой части знака и принимает 
сокращенную форму氵. Например: (яп. 海 уми –  мо-
ре, 波 нами –  волна, 沼 нума –  болото). Примыкаю-
щие элементы нужно писать как можно ближе друг 
к другу, но не настолько, чтобы они сливались или 
накладывались друг на друга. Отрыв верхних эле-
ментов от нижних или правых от левых может при-
вести к тому, что каждый элемент будет понимать-
ся как самостоятельный иероглиф. Пример слож-
ных иероглифов: (яп. 海水 каисуи –  морская вода, 
液体 экитаи –  жидкость, 温泉 онсэн –  горячий источ-
ник, термальные воды) и т.д. При письме сложных 
иероглифов большой разрыв элементов разруша-
ет гармонию целого знака. Написанный с пробе-
лом, он может восприниматься как два отдельных 
иероглифа 海 水, обозначающих –  海 море, 水вода. 
Слишком близкое написание элементов, ведущее 
к слиянию или наложению их друг на друга, также 
нарушает общую правильную форму [7].

Рассмотрим еще один ключ (яп. 山 яма –  гора). 
В словарях он находится под номером (46) и со-
стоит из 3 штрихов. В словарях существует около 
636 иероглифов с этим ключом [4]. Пример распо-
ложение ключа в левой части иероглифа: (яп. 岬 
мисаки –  мыс), вверху: (яп. 岸 киси –  берег). Здесь 
особенно заметно, что при написании произошло 
взаимное приспособление формы элементов [14]. 
Примет сложных иероглифов: (яп. 山道 ямамити –  
горная тропа, 登山 тодзан –  альпинизм) и т.д.

Из сказанного следует, что важно: а) уметь 
верно располагать знаки относительно друг дру-
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га; б) выдерживать соответствующие размеры, 
длину, нажим, наклон, изогнутость и направле-
ние черт; в) правильно соединять черты или уко-
рачивать их; г) писать черты в знаке в общеприня-
той последовательности –  слева направо и сверху 
вниз; д) при письме сжимать сложную часть иеро-
глифа по вертикали или по горизонтали, чтобы ие-
роглиф выглядел компактно [14].

Письменность в древней Японии

В период Ханьской династии (ок. V–VI вв.н.э.) япон-
цы заимствуют китайскую иероглифику– кандзи (яп. 
漢字 кандзи –  «Буквы (династии) Хань). Со време-
нем возникновения иероглифов их формы, а также 
лексика, обозначаемая ими, претерпели значитель-
ные изменения, поэтому связь современной формы 
иероглифа со значением слова далеко не всегда 
очевидна.

Говоря о японском языке (яп. 日本語 нихон-
го –  японский язык), необходимо упомянуть о том, 
что его генетические связи не до конца выяс-
нены. Иными словами, он до сих пор не входит 
ни в какие языковые группы. Рассматриваясь как 
изолированный язык, он обладает оригинальной 
письменностью, сочетающей идеографию и сло-
говую азбуку. По грамматическому строю являет-
ся агглютинативным с преимущественно синтети-
ческим выражением грамматических значений [8]. 
Наиболее сильная из гипотез –  о родстве японско-
го с корейским (корневая общность, небольшая 
схожесть грамматического строя, близость ука-
зательных и личных местоимений). Также у япон-
ского выявлена связь предположительно близкая 
к группам алтайских языков. Ряд учёных придер-
живается мнения о возможном далеком родстве 
трех языковых семей –  тюркской, монгольской 
и тунгусо- маньчжурской, образующих алтайскую 
макросемью. Однако в принятом употреблении 
термин «алтайские языки» обозначает скорее ус-
ловное объединение, нежели доказательную гене-
тическую группировку [6, с. 425].

Придя из Китая в Японию, иероглифы начали из-
меняться и читаться в тексте на японский лад, зача-
стую обозначая совсем иные реалии. Это побудило 
древних японцев обратиться к слоговой азбуке, две 
фонетические разновидности которой –  хирагана 
и катакана –  объединились под общим названием 
кана (яп. 仮名). С ее помощью японцы начали запи-
сывать слова, для которых не находилось китайских 
смысловых иероглифов. Таким образом, в Японии 
создалось уникальное сочетание двух систем пись-
ма –  иероглифической и фонетической [2].

Сегодня японский текст состоит из заимство-
ванных в прошлом китайских иероглифов и фо-
нетической азбуки кана. Эта азбука создавалась 
путем графических изменений иероглифов. Таким 
образом появились две ее разновидности. Обе аз-
буки строятся по единому принципу и отличаются 
одна от другой лишь формой знаков и сферой упо-
требления. Японская слоговая азбука кана состо-
ит из 46 знаков каждая и построена по слоговому 

принципу –  один знак обозначает не только звук, 
а целый слог. Он состоит либо из одной гласной, 
либо согласной и гласной. Соответствие между 
знаками хираганы и катаканы взаимно однознач-
но, то есть любой текст, записанный хираганой, 
может быть точно так же записан катаканой и на-
оборот. Кроме основных рядов, имеются допол-
нительные таблицы каны для обозначения слогов 
со звонкими согласными. В них используются та-
кие же знаки основных рядов, снабженные специ-
альными диакритическими значками [8].

Хирагана и катакана

Знаки хираганы (яп. ひらがな хирагана) –  это силь-
но деформированные (скорописные) формы целых 
иероглифов. Знаки ее округлы и сложнее по начер-
танию, чем катакана. Она широко используется для 
обозначения грамматических окончаний слов, неиз-
меняемая часть которых передается иероглифом. 
Может применяться для пояснительного прочтения 
самих иероглифов, а также для написания многих 
знаменательных и большинства служебных слов.

Иcторически сложилось, что в японском язы-
ке используется китайский вертикальный способ 
письма, когда символы идут сверху вниз, а столб-
цы справа налево. Такое расположение объясняет-
ся тем, что китайский иероглиф состоял из отдель-
ных слоговых символов, каждый из которых зани-
мал отдельный квадратный блок места. В древно-
сти вертикально писали на горизонтальных свит-
ках, постепенно разворачивая их левую часть.

В данной таблице мы расположили хирагану 
традиционным способом (сверху вниз и справа 
налево). Таблица показывает знаки вместе с их 
слоговым представлением в кириллице по систе-
ме Е. Д. Поливанова.
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Транскрипционная система записи японских 
слов кириллицей была разработана российским 
востоковедом Евгением Дмитриевичем Полива-
новым (1891–1938) в 1917 году. В Европе уже су-
ществовала так называемая «система Хэпбёрна» 
(James Curtis Hepburn, 1815–1911) для транскриби-
рования японского языка при помощи латинского 
алфавита. Появившись в 1867 году, она вызвала 
резкий протест в самой Японии из-за искажения 
исходной коренной фонетики, т.к. точная переда-
ча латинскими буквами японского произношения 
оказалась невозможна [14]. Подчеркнем, что буду-
чи основанной на английской фонологии, а не на 
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японской, данная система не следует орфографии 
слоговой азбуки кана, что нередко приводит к гру-
бым ошибкам. Например:

Блюдо традиционной японской кухни –  колобки 
из риса с рыбой и приправами получило широкую 
популярность во всем мире. «Суши» можно изо-
бразить иероглифом (яп. 鮨 суси) или хираганой (
すし –  суси). В русском распространено произно-
шение «суши», которое вызывает резкое отторже-
ние у отечественных японистов, предпочитающих 
вариант суси, как более точно соответствующий 
японской фонологии. В японском языке нет звука 
«ш», а популярность данного варианта объясняет-
ся тем, что мода на это блюдо пришла в Россию 
с Запада, а не из Японии. По системе Хэпбёрна: 
(англ. Sushi –  суши).

Священный действующий вулкан на острове 
Хонсю традиционно называют в России –  Фудзи-
яма или даже избыточно –  гора Фудзияма. В стан-
дартном японском языке: (яп. 富士山 Фудзисан  –  
гора Фудзи). Это высшая точка Японии –  3776 м. 
По системе Хэпбёрна (англ. Fujisan –  фуджисан).

Бронзовая статуя сидящего 16-метрового буд-
ды в городе Нара называется (яп. 奈良の大仏 на-
ра-но дайбуцу –  большой Будда в Наре) –  старей-
шее национальное сокровище Японии (окончание 
строительства примерно 752 г.н.э.) сохранившееся 
до наших дней. Произношение по системе Хэпбёр-
на (англ. Nara-no daibutsu– нара-но дайбутсу) и т.д.

Вместе с тем, некоторые лингвисты выступают 
против системы Хэпбёрна, ссылаясь на то, что она 
искажает фонетические структуры японского язы-
ка. Считаем, что в большинстве случаев использо-
вание данной системы в русском языке –  это ста-
тьи низкого качества на любительских ресурсах. 
Подобные написания слов не допускаются про-
фессиональными лингвистами и переводчиками 
и являются следствием незнания авторами спор-
ной японской фонетики и традиций транскрипции 
слоговых знаков.

Говоря о хирагане  необходимо упомянуть то, 
что не все в древней Японии приняли ее положи-
тельно. Многие продолжали думать, что языком 
образованной части населения должен оставаться 
китайский. Поначалу хирагана была популярной 
только среди японок, которым хорошее образо-
вание было недоступно. Первые женские романы 
японской эпохи Хэйан писались преимущественно 
или исключительно хираганой,  поэтому она име-
ет альтернативное название –  (яп. 女手оннадэ –  
«женское письмо»).

Эпоха Хэйан (яп. 平安時代 хэйан- дзидай –  пе-
риод Хэйан (794–1185) –  величайший период 
развития искусства Японии. В это время проис-
ходит отход от традиций, унаследованных от Ки-
тая, образовывается новая письменность, фор-
мируется самобытная японская проза с ярко вы-
раженным национальным звучанием [12]. Появ-
ляется произведение (яп. 枕草子 –  まくらのそうし
макура-но со ́: си –  записка у подушки). В русском 
литературно- художественном переводе –  «Запи-
ски у изголовья». Оно относится к дзуйхицу (букв. 

«вслед за кистью») –  к жанру короткой японской 
прозы. Его автор –  Сэй- Сёнагон (яп. 清少納言 –  せ 
いしょうなごん –  сэй сё: нагон (966–1025). Однако 
настоящее личное имя (как и прочих женщин того 
периода) неизвестно. Написано в конце X –  начале 
XI века, когда Сэй- Сёнагон находилась на службе 
в свите юной императрицы Садако.

По японской традиции, называя членов импера-
торской семьи, не указывают их фамилии, а толь-
ко имена: (яп. 徳仁 –  なるひと Нарухито –  Нарухи-
то) –  правящий 126 император Японии (с 1 мая 
2019 года). Чтение имён собственных –  один из са-
мых сложных элементов японского языка. Для это-
го необходимо запомнить около 1000 знаков [5].

Приведём небольшой отрывок, дополненный 
художественным переводом на русский язык фи-
лологом и исследователем японской классической 
литературы В. Н. Марковой (1907–1995). (Текст рас-
положен горизонтально и читается слева направо):

春はあけぼの。やうやうしろくなり行く、山ぎは
すこしあかりて、 むらさきだちたる雲のほそくたな
びきたる。 (Весною –  рассвет. Все белее края гор, 
вот они слегка озарились светом. Тронутые пур-
пуром облака тонкими лентами стелются по небу)

夏はよる。月の頃はさらなり。やみもなほ、ほた
るの多く飛びちがひ たる。また、ただひとつふたつ
など、ほのかにうちひかりて行くもをかし。雨など降
るもをかし。 (Летом –  ночь. Слов нет, она прекрас-
на в лунную пору, но и безлунный мрак радует гла-
за, когда друг мимо друга носятся бесчисленные 
светлячки. Если один-два светляка тускло мерца-
ют в темноте, все равно это восхитительно. Даже 
во время дождя –  необыкновенно красиво) [9, с. 6].

Катакана (яп. カタカナ катакана) –  еще одна 
графическая разновидность японской слоговой 
азбуки каны. Знаки катаканы представляют со-
бой части отдельных иероглифов или целые иеро-
глифы в неизменном или незначительно изменён-
ном виде. Она проще по начертанию –  для неё ха-
рактерны короткие прямые линии и острые углы. 
Сфера ее применения ограничена: катаканой за-
писывают, главным образом, слова, заимство-
ванные из иностранных языков, например: (яп. ト
マト томато –  помидор), (яп. アルバイト арубай-
то из нем. –  подработка), (яп. パン пан из порт. –  
хлеб) и лишь в сравнительно редких случаях ис-
пользуют в качестве стилистического приёма в ху-
дожественных произведениях [7].

В таблице ниже катакана расположена тради-
ционным способом.
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Заимствование иностранных слов

В эпоху Муромати (яп. 室町時代 муромати- дзидай –  
период Муромати (1333–1568) первые европейцы –  
португальские купцы, случайно достигли берегов 
Японии. Около 1542 года их судно бурей занесло 
на юг Японского архипелага к острову Танэгасима 
(яп. 種子島). В сущности, проникновение европейцев 
фатально повлияло на японцев. Привычный уклад 
жизни был разрушен не только многочисленными 
элементами западной культуры, но и заимствова-
нием иностранных слов из разных языков.

В японском языке даже существует специаль-
ный термин (яп. 外来語 гайрайго –  «слова пришед-
шие извне»), т.е. лексика, заимствованная из дру-
гих языков (кроме китайского). Этот класс заим-
ствованний имеет свои фонологические, морфо-
логические и грамматические особенности. Са-
мые первые из португальского и нидерландско-
го –  в основной своей массе это были названия 
предметов, ранее неизвестных в Японии. В связи 
с особенностями японской фонетики они изменили 
свой звуковой облик, например: コーヒー ко: хи: –  
кофе, タバコ табако –  табак. Эти слова не имеют 
японских аналогов и могут писаться иероглифами, 
подбираемыми в основном по звучанию (яп. 煙草–
табак; 珈琲 –  кофе). Хотя сейчас такая запись уже 
представляется устаревшей.

В словах, заимствованных из европейских язы-
ков и транскрибируемых знаками катаканы, дол-
гота гласных обозначается знаком долготы (ー), 
как при горизонтальном, так и при вертикальном 
письме (яп. キー ки: –  ключ).

Часть слов пришла из португальского и связа-
на с  какими-либо товарами, которые привозили 
в Японию из Европы: (яп. ビロード биро: до –  бар-
хат; パン пан –  хлеб; ズボン дзубон –  брюки; シャ
ボン сябон –  мыло) и т.д. Другая часть была за-
имствована через христианство, которое пропо-
ведовали иезуиты: (яп. イエス иэсу –  Иисус; キリ
シタン кириситан –  христианин). Позже большое 
количество нидерландских слов начало появлять-
ся в японском языке после установления торговых 
отношений между двумя двумя странами. Многие 
из этих слов закрепились в языке: (яп. コンパス 
компасу –  компас; テレスコップ тэрэсукоппу –  те-
лескоп; ピストル писутору –  пистолет; マスト масу-
то –  мачта; ハム хаму –  ветчина; ガス гасу –  газ; イ
ンキ инки –  чернила; ゴム гому –  резина).

C 1868 года происходит активное заимствова-
ние слов из английского, немецкого, французско-
го и русского языков. Обратим внимание на то, что 
в звуковом составе японского языка отсутствует 
ряд звуков, имеющихся в этих языках, в частности, 
звук «л», который японцы в заимствованных из ев-
ропейских языков словах заменяют звуком «р»: (яп. 
ベル бэру (bell) –  звонок), (яп. ランプ рампу (lamp) –  
лампа), (яп. トロリーバス торори: басу (trolleybus) –  
троллейбус), (яп. バルコニー барукони: (balcony) –  
балкон), (яп. サラダ сарада (salad) –  салат).

Звучание слов приспосабливается к фонетиче-
ским особенностям японского языка. В частности, 

ударные гласные в европейских словах в япон-
ском языке превращаются в долгие. Долгота глас-
ных обозначается знаком двоеточие [:].

(яп. コンピュータ компю:  та (computer) –  ком-
пьютер), (яп. クリーン кури: н (clean) –  чистый), (яп. 
チョークтё:  ку (chalk)  –  мел), (яп. メニュー мэню: 
(menu) –  меню), (яп. フォーク фо: ку (fork) –  вилка), 
(яп. スプーン супу: н (spoon) –  столовая ложка), (яп. 
スープ су: пу (soup) –  cуп), (яп. アイスクリーム ай-
сукури: му (ice cream) –  мороженое), (яп. スポーツ 
супо: цу (sports) –  спорт) [7].

Англицизмы

Для того, чтобы понять современный японский текст 
на 90%, надо знать 22000 слов, в то время как для 
французского языка достаточно всего 5000 [13, 
с. 3]. Сегодня значительное место в словарном со-
ставе японского занимает лексика, заимствованная 
из английского языка. Однако сокращения или фо-
нетические изменения часто меняют cлова так, что 
они становятся трудноузнаваемыми: (яп. ページ пэ: 
дзи (page) –  страница), (яп. ショーケース сё: кэ: су 
(showcase) –  витрина). В конечном счёте, необхо-
димо хорошее знание английского языка для того, 
чтобы узнавать в японском слове его английский 
эквивалент. Послевоенные заимствования с се-
редины XX века по наши дни, преимущественно 
из американского английского, на данный момент 
встречаются в речи чаще других. В языке реклам-
ных объявлений употребление таких слов ассоции-
руется с современностью и даже прогрессом.

Говоря о заимствованиях, приведём наглядный 
пример из романа «Снежная страна» писателя 
Ясунари Кавабата (1899–1972) –  первого японско-
го лауреата Нобелевской премии по литературе 
1968 года. Автор был награждён за писательское 
мастерство, которым он с большим чувством вы-
ражал суть японского образа мышления, отражая 
через свои произведения традиционную культуру 
и эстетику, будучи красноречивым на языке недо-
молвок [12].

В Японии существовал обычай: сначала указы-
вать фамилию человека, а потом его имя (яп. 川端 
康成 Кавабата Ясунари). В то же время в западных 
странах имена записываются в обратном порядке 
имя –  фамилия. Часто японские имена и фамилии 
приводят к путанице тех, кто не знаком с этой тра-
дицией и правильным порядком их расположения.

Сюжет романа «Снежная страна» (яп. 雪国 –  ゆ
きぐに юкигуни), как обычно у Ясунари Кавабата, 
очень прост или почти отсутствует. Главное –  на-
строение, ощущения, возникающие в ходе пове-
ствования образы. Описание японского идеала 
женской красоты –  утончённого, деликатного, неу-
ловимо печального. Как и любой современный ли-
тературный текст, он содержит исконно японские 
слова (яп. 川 кава –  река; 山 яма –  гора; 人 хито –  
человек), слова китайского происхождения, а так-
же достаточное количество иностранных слов.

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。 夜
の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。
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(Поезд проехал через длинный тоннель вдоль 

государственной границы. Здесь начиналась 
снежная страна. Уже рассветало. Поезд остано-
вился у сигнального пункта.)

向側の座席から娘が立って来て、島村の前のガラ
ス窓を落した。雪の冷気が流れこんだ。娘は窓いっ
ぱいに乗り出して、遠くへ叫ぶように、

「駅長さあん、駅長さあん」
(Девушка, которая сидела напротив, вста-

ла и опустила окно рядом с Симамурой. В вагон 
ворвался холодный снежный воздух. Она высуну-
лась в окно и крикнула вдаль:
– Господин начальник станции! Господин началь-

ник станции!)
明りをさげてゆっくり雪を踏んで来た男は、襟

巻で鼻の上まで包み、耳に帽子の毛皮を垂れていた 
。[15 с. 3].

(По снегу неспеша шёл человек с фонарём, 
в меховой шапке до ушей и в шарфе, натянутым 
до носа) [перевод наш –  О.Р.].

Приведём примеры заимствованных слов, ко-
торые мы обнаружили в романе «Снежная стра-
на». Несмотря на то, что книга была опубликована 
в 1947 году, количество иностранных слов в ней 
велико. Вот лишь некоторые из них: яп.トンネル 
(tunnel) –  тоннель, ガラス (glass) –  стекло, バラッ
ク (barrack) –  барак, スチーム (steam) –  пар,プラッ
トフォーム (platform) –  платформа,マント (manto) –  
накидка, плащ, ウイスキー (whiskey) –  виски, フラ
ンス (France)  –  Франция,マッチ (match) –  спичка, 
スキー (ski) –  лыжи, ハンカチ (handkerchief) –  но-
совой платок, メエトル (metre) –  метр, ハイキング 
(hiking) –  пешая прогулка, フィルム (film) –  фото-
плёнка.

Отметим, что помимо приспособления к фоне-
тическим особенностям современного японского 
языка, некоторые, особенно многосложные, заим-
ствованные слова могут сокращаться путём усе-
чения начального и конечного слога. Примером 
усечения начального слога может служить слово 
(яп. ホーム хо: му –  платформа (англ. platform), при-
мером усечения конечного слога (яп. テレビ тэрэ-
би –  телевидение, телевизор (англ. Television), (яп. 
ノート но: то –  тетрадь, блокнот (англ. Notebook), 
(яп. プロ пуро –  профессионал (англ. professional)
[7].

Часто происходят сокращения и фонетические 
изменения заимствованных словосочетаний: яп. 
パソコン пасокон –  персональный компьютер (ан-
гл. personal computer), スマホ сумахо –  смартфон 
(англ. smartphone), エアコン эакон –  кондиционер, 
кондиционирование воздуха (англ. air-condition-
ing),マスコミ масукоми –  массовая коммуникация 
(англ. mass communication).

Иногда встречаются конструкции из заимство-
ванных слов английского происхождения (яп. 和
製英語 васэй-эйго –  японские псевдоанглицизмы), 
которых не существует в английском языке: яп. ク
ーラー ку: ра: –  кондиционер (англ. cooler), ベビー
カー бэби: ка: –  детская коляска (англ. baby car), ア
イス айсу –  мороженое (англ. ice), バイキング бай-
кингу –  Шведский стол (англ. viking).

Активность в использовании японцами ино-
странных оборотов речи, вопреки опасениям, 
не приводит к вытеснению японского языка ан-
глийским. Всё зависит от жанра, к которому отно-
сится определённый текст. Например, в научном 
тексте по истории религии или культурологии мо-
гут преобладать иероглифы (около 70%), в статьях 
о косметических товарах или о концертах совре-
менной популярной музыки –  катакана (до 80%), 
а в детской книге для младшего возраста –  хира-
гана (более 90%) [13].

Несмотря на английские заимствования, япон-
цы продолжают употреблять в речи множество 
традиционных ономатопоэтических слов, принад-
лежащих к разговорному стилю. Представляя ка-
тегорию так называемых «звуковых жестов», они 
выражают зрительные, осязательные, моторные 
образы, а также описывают внутреннее состоя-
ние человека. Такие слова часто тяготеют к зву-
кам «первичного» образования и имеют повторя-
ющуюся основу: (яп.ひそひそ хисохисо –  «шушу-
канье», めそめそ мэсомэсо –  «хихиканье») [10]. 
Жестикулировать в Японии не принято. Если че-
ловек не знает иностранного языка, он особенно 
следит за неязыковыми знаками, пытаясь их «про-
честь». Однако не зная национальной специфики 
этих языков, он часто «читает» их неверно. Кроме 
того, контакт начинается уже на несловесном (не-
вербальном) уровне, и уже на этом уровне может 
начинаться взаимное непонимание людей разных 
культур [1].

Итак, в сложившейся системе японского языка 
большое значение имеет признак «свой –  чужой». 
Это противопоставление очень значимо для япон-
ского общества во многих случаях и относится 
к заимствованию иностранных слов. Хотя совре-
менная традиция использования английских слов 
может показаться малопонятной, она возникла 
в определённых исторических условиях и имеет 
свои первопричины и закономерности. Несомнен-
но одно: заимствованные слова в японском всегда 
начинают дифференцироваться по признаку «ино-
странная культура –  своя культура» [3]. Во многих 
случаях они бывают необходимы, обозначая ре-
алии, которые не могут быть названы иначе. На-
пример, мы знаем, что японцы много веков упо-
требляют в пищу рис. Сухой рис называют (яп. 米 –  
こめ комэ), а варёный (яп. 御飯 или ご飯 –  ごはん
гохан). Однако сваренный по-европейски рис они 
называют (яп. ライス райсу) от (англ. rice). Разни-
ца, конечно, огромная! Полагаем, что при склон-
ности к заимствованиям японцы берут из чужих 
культур только те элементы, которые считают для 
себя нужными.

Очевидно, что существующий в Японии термин 
(яп. 異文化理解 ибунка  рикай  –  «понимание дру-
гой культуры») и постоянное противопоставление 
«свой –  чужой» объясняют нам, почему иностран-
ные заимствования не поглащают исконно япон-
скую лексику, а лишь временно оттеняют и до-
полняют её. Предпочтение слов из английского 
языка сегодня связано с престижем (франц. pres-
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tige –  «обаяние», «авторитет») этого языка, кото-
рый возник не по его лингвистическим качествам, 
а по его историко- культурной судьбе. Так было 
в древности с китайским языком, так продолжает-
ся и сейчас в эпоху американской массовой куль-
туры.
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ENGLISH WITHIN JAPANESE

Rozova O. A.
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SUAI)

In recent years Japanese has seen a rapid increase in the number 
of words taken from other languages. With the end of an isolated 
feudal society and the beginning of Meiji era (1868–1912), Japan’s 
civilization advanced dramatically with a heavy cultural influence 
from the West. The impact of English loanwords have continued to 
enhance ever since Japan developed diplomatic relations with for-
eign countries after the end of the long-standing isolation from inter-
national trade. One of the significant features of modern Japanese 
is the use of numerous loanwords derived from English and written 
in katakana script. Overall, the application of 52,000 new words is 
flourishing and still at the stage of expansion. Although some words 
are long-lived and others not, the English ones still compose a large 
part of the modern Japanese lexicon in various forms. It is further-
more remarkable that nowadays contemporary borrowing patterns 
centre on the adoption of modern American English words which 
have emotional appeal.

Keywords: education, literacy, speech, Chinese characters, Eng-
lish, Japanese, English loanwords.
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