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В статье рассматривается денглиш как социолингвистическое языковое образование в парадигме 
контактной вариантологии. С помощью сравнительно-исторического метода авторы приводят со-
циолингвистические факторы становления современной языковой ситуации в Германии, выделяют 
современные тенденции в немецком языке, связанные с англоязычным влиянием. Р ассматриваются 
взгляды отечественных (Л.В. Щерба) и зарубежных (Dieter E. Zimmer) языковедов касательно язы-
кового пуризма, выделяются и переосмысливаются теоретические положения исследователей, рабо-
тающих с понятиями «переключение кодов» (P. Muysken, С. Myers-Scotton, U. Weinreich) и «миро-
вые английские» (E.W. Schneider, B.B. Kachru, З.Г. Прошина, Л.А. Девель). Цель статьи – 
проанализировать явление переключения кодов в немецкоязычном Интернет-дискурсе на примере 
социальной сети Twitter; для этого авторы вводят и обосновывают термин «денглиш-вкрапление». 
Поскольку дискурс-анализ предполагает обращение не только к внутритекстовой организации, но и 
к специфическому вокругтекстовому фону, коммуникативно-прагматическим и когнитивным фак-
торам, в статье изучаются и сопоставляются формальные (структурные) и функциональные особен-
ности денглиш-вкраплений, в чём и заключается её научная новизна. Полученные выводы позволя-
ют говорить о связи речевой интенции со структурным типом переключения кодов. 
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Введение. Проблема межъязыкового 
взаимодействия рассматривается в языко-
знании с разных сторон: в аспекте межъ-
языковой интерференции – в методике пре-
подавания иностранных языков, в аспекте 
двуязычия и многоязычия – в психо- и 
нейролингвистике. С появлением лингво-
контактологии и её подраздела контактной 
вариантологии английского языка фокус 
языковедов смещается с исследований ин-
дивидуального двуязычия в сторону изуче-
ния глобального билингвизма, появившего-
ся во многом благодаря распространению 
(и даже экспансии) английского языка [1]. 
Поскольку lingua franca определяется не по 
числу носителей, а в первую очередь по по-
литическим и экономическим факторам, в 
послевоенные годы английский язык в этой 
роли вытеснил немецкий и французский 
языки. Европейские страны «расширяюще-
гося круга», приняв принцип полингвизма 
«1+2» (родной язык + 2 иностранных) и за-
крепив английский язык как обязательный 
первый иностранный [2], сформировали 
почву для появления контактных форм ан-
глийского языка, так называемых «мировых 
английских» (World Englishes, русскоязыч-
ный перевод термина – Л.А. Девель [3: 
135]), таких как спанглиш, рунглиш, чин-
глиш, френглиш и др.  

Согласно теории основоположника 
лингвоконтактологии Браджа Качру, «ми-
ровые английские» функционируют в стра-
нах развивающегося круга, ориентирую-
щихся на «нормоопределяющие» (британ-
ский, американский, канадский, австра-
лийский, новозеландский) и «нормораз-
вивающие» (сингапурский, филиппинский, 
южноафриканский др.) варианты англий-
ского языка, поэтому называются «нормо-
зависимыми». Отечественный лингвист в 
области контактной вариантологии З.Г. 
Прошина, развивая положения Б. Качру, 
приходит к выводу, что языковые контакты 
могут протекать в двух направлениях: как 
нативизация английского языка, проявля-

ющаяся в девиациях от норм британского и 
американского английского и отражающая 
особенности языковой картины мира кон-
кретного этноса (формирование этнолекта), 
и как англизация родного для данного 
народа языка (формирование базилектов, 
мезолектов и акролектов) [4]. 

С 90-х годов прошлого века «мировые 
английские» начинают интерпретировать-
ся уже не как следствие недостаточности 
лингвистической компетенции в обоих 
языках, ведущей к «загрязнению» языка 
[5], а, напротив, как показатель особой 
двуязычной компетенции, способности к 
переключению кодов (code-switching) (да-
лее – ПК), то есть это выбору билингвами 
(или полилингвами) форм (стилей, диалек-
тов) двух или более языков в рамках акта 
коммуникации [6: 480] (хотя границы это-
го акта остаются спорными). Впрочем, по-
лемика о степени влияния гостевого, при-
нимаемого языка (embedded language) на 
матричный, автохтонный язык (matrix 
language), диктующий морфосинтаксиче-
ский каркас для высказывания, продолжа-
ется по сей день. Основной аргумент язы-
ковых пуристов – не поток иностранных 
слов, угрожающий многим европейским 
языкам, а размывание «шаблона языковой 
правильности» (die Folie sprachlicher 
richtigkeit) вследствие постоянного «пере-
прыгивания» с одного кода на другой, в 
особенности детьми с несформированным 
чувством языка (Sprachgefühl) [7: 90]. Оте-
чественный лингвист Л.В. Щерба, хоть и 
признает, что «чувство непрерывности 
языка» увеличивается или уменьшается 
прямо пропорционально самосознанию но-
сителей, отмечает, что «смешение языков 
не предполагает обязательно потери чув-
ства непрерывности данного языка» (под 
«смешением языков» Щерба понимает 
«взаимное влияние языков») [8: 73]. 

Постановка проблемы. Языковая ситу-
ация в Германии, связанная с существова-
нием явления денглиш, обусловлена, преж-
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де всего, не прямыми контактами с англо-
фонами, как в случае с явлением спанглиш, 
обусловленным массовой миграцией лати-
ноамериканцев в США [9], а опосредован-
ным влиянием англо-американской культу-
ры. Хотя первая, послевоенная волна англо-
американизации носила более радикальный 
характер, поскольку была связана с «пере-
воспитанием» немцев в проамериканских 
традициях в ходе оккупации западной части 
страны США [10], последующие этапы свя-
заны, в основном, с развитием информаци-
онных технологий. Во-первых, в языке ре-
кламы и средств массовой информации 
английский язык является средством ат-
тракции и экономичности, он «придает ви-
димость современности и элегантности» 
[11: 24]. Если в 1990-е годы количество ан-
глийских слов в рекламе составляло 10%, то 
в начале 2000-х – уже 23% [12]; в языке 
прессы частотность употребления англи-
цизмов (лемм) с 1947 по 2000 год выросла 
практически в 2,5 раза (на основании ис-
следования корпуса издания “Spiegel” [13]). 
Употребление определенной категории ан-
глицизмов оправдано заполнением лакуны 
при появлении нового явления или предме-
та в ходе научно-технического прогресса, и, 
соответственно, не имеющего немецкого 
аналога, однако количество таких англи-
цизмов не превышает 18% [14]. Во-вторых, 
английский язык обладает высоким стату-
сом в немецком образовательном простран-
стве: его знание является необходимым для 
успешного завершения школы и продолже-
ния обучения в вузе. Так, в 2014/15 учебном 
году 95% немецких школьников изучали 
английский как первый иностранный язык, 
а в 2018 г. в немецких университетах было 
реализовано 1400 образовательных про-
грамм на английском языке по техниче-
ским, гуманитарным и социально-
экономическим направлениям [2]. Более 
того, англицизмы широко распространены в 
учебниках немецкого языка как родного и 
как иностранного, и практически половина 

из них являются «избыточными» [15]. Пе-
речисленные факторы способствуют фор-
мированию у молодого поколения немцев 
двуязычной компетенции, необходимой для 
ПК (“mixing requires a high level of bilingual 
competence” [16]). 

 В случае переключения кодов и «ми-
ровых английских», и в частности, 
денглиш, не вполне корректно говорить об 
интерференции, поскольку она носит эпи-
зодический, индивидуальный характер 
[17], а явление денглиш представляет со-
бой более или менее узуально устоявшиеся 
изменениях в системе немецкого языка, 
фиксируемых корпусно и лексикографиче-
ски. К ним относят, к примеру, появление 
в системе немецкого вокализма нетипич-
ных для нее фонем и звукосочетаний ([tʃ], 
[ʃt], [ʃp], заальвеолярный [r], [əʊ]/[oʊ], [eɪ]); 
стремление к аналитизму (копулятивное 
словосложение, замена флективного гени-
тива аналитическим с помощью предлога 
von или апострофа, появление прогрессив-
ной конструкции am-Progressiv, известной 
также как rheinische Verlaufsform и отра-
жающей аспектную форму Continuous в 
английском, преобладание гибридных 
композитов с английским компонентом в 
качестве основного [18]. Поэтому влияние 
автохонного языка зарубежными лингви-
стами (в частности, британским англистом 
Д. Кристалом) обозначается терминов 
трансфер (transfer) [9]. 

Хотя сам У. Вайнрах отмечает, что ме-
ханизм подобного переноса «…представ-
ляется одинаковым, будет ли контакт осу-
ществляться между китайским и француз-
ским языками или между двумя разно-
видностями английского языка» [1: 23], для 
других исследователей типологическая 
близость контактирующих языков является 
основополагающим фактором [19]. Мы 
придерживаемся второй точки зрения, по-
скольку в многообразии World Englishes 
наблюдается определенная закономерность: 
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если в в результате контактирования род-
ственных, к примеру индоевропейских 
языков (френглиш, спанглиш, данглиш), 
матричным является государственный 
язык (французский, испанский и датский 
соответственно), то такие феномены как 
чинглиш, ингриш, конглиш обозначают раз-
новидности английского языка, появившие-
ся под влиянием соответствующего (в дан-
ных примерах – китайского, японского и 
корейского) языка. Иными словами, если в 
первом случае наблюдается влияние второ-
го по очередности усвоения языка на пер-
вый, то во втором – наоборот. Это, возмож-
но, объясняется большей «открытостью» 
германских языков к иноязычному влиянию; 
в частности, немецкий язык обладает боль-
шей лингвистической «диффузией», чем 
другие западногерманские языки, такие как 
нидерландский, шведский, датский [20]. По-
этому явление переключения кодов носите-
лями немецкого языка, обусловленное со-
циолингвистическими и собственно линг-
вистическими факторами, определим как 
денглизацию (“denglishisation” на англий-
ский манер или “denglisierung” на немецкий), 
а конкретное языковое образование, пред-
ставляющее собой манифестацию денглиза-
ции в речи – как денглиш-вкрапление. Тем 
не менее, терминологические тонкости опре-
деления понятия «иноязычное вкрапление» 
остаются не разрешенными. В узком смысле 
вкрапления (в лексикографии иначе называ-
емые «варваризмы» и «экзотизмы») относят 
к пласту трансплантированной, неассимили-
рованной лексики [21]; при другом подходе, 
поддерживаемым авторами, термин понима-
ется шире, как «…результат сосуществова-
ния двух текстов» [22: 21]. Такая интерпре-
тация, во-первых, не ограничивается 
исключительно лексическими рамками, а во-
вторых, не исключает частичной формаль-
ной ассимиляции. 

Как отмечалось выше, границы рассмот-
рения ПК в речи также являются дискусси-

онными: одни исследователи, к примеру, П. 
Майскен, предлагают ограничиться рамками 
предложения [23], другие, к примеру У. 
Вайнрайх, – речевой ситуации (speech situa-
tion) [1], третьи – отрезком дискурса (stretch 
of discourse) [24]. Настоящее исследование 
сфокусировано на Интернет-дискурсе, а по-
скольку в отечественной лингвистике тема-
тической единицей дискурса с определен-
ным информационным ядром принято 
считать диктему [25] поэтому денглизацию 
уточним как использование денглиш-
вкраплений в рамках диктемы.  

 
Результаты исследования. Для изуче-

ния денглиш-вкраплений целесообразно 
обратиться к речи немецкого Интернет-
дискурса, в частности, социальных сетей, 
поскольку именно молодое поколение со-
ставляет ядро этой информационо-
коммуникативной среды (под дискурсом 
понимаем «конкретное коммуникативное 
событие, фиксируемое в письменных 
текстах <...> и осуществляемое в опреде-
ленном (виртуальном) коммуникативном 
пространстве» [26: 111]). Согласно данным 
Deutsche Welle, в Германии около 90 % 
пользователей от 18 до 29 лет зарегистри-
рованы в одной или нескольких социаль-
ных сетях [27]. Twitter представляет собой 
площадку для ведения микроблога, публи-
кации коротких заметок (называемых 
«твиты») размером не более 280 (до 2017 
года – 140) символов. Подобный акцент на 
экономии языковых средств является до-
полнительным стимулом прибегнуть в 
микроблоге к лаконичным англицизмам, 
заменяющим целые описательные обороты 
или полисемичные немецкие эквиваленты. 
Сетью Twitter пользуется 37% немецких 
Интернет-пользователей [27]. 

Методом случайной выборки были ото-
браны 50 твитов, содержащих 96 денглиш-
вкраплений, за 2020–2021 годы. Хотя 
большинство твитов были написаны моло-
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дыми людьми ранее обозначенной возраст-
ной группы, среди них есть сообщения и бо-
лее зрелых пользователей, что позволяет го-
ворить о широком возрастном диапазоне 
использования денглиш. Для структурного 
анализа денглиш-вкраплений использова-
лась комбинация классификаций К. Майерс-
Скоттона [6] и П. Майскена [23]. Внешним 
или интерасентенциальним ПК (intersenten-
tial) является переход на английский язык 
на границе предложений (или частей слож-
ного предложения) в рамках диктемы 
(@Tezzyment: I am sorry dude i write that 
tweet too fast, natürlich gehörst du auch zu 
den personen die oben genannt wurden). 
Внутренней (внутрифразовой) или интра-
сентенциальной (intrasentential) денгли-
зацией является ПК в рамках клаузы или 
предложения. В свою очередь, внутрифра-
зовое ПК может представлять собой: 

1. Включение или инсерцию (insertion)
единиц английского языка в структуру 
немецкого предложения. Вставке подверга-
ются знаменательные части речи, прежде 
всего, существительные, именные группы и 
глаголы (вкрапленные прилагательные зача-
стую употребляются в «исконной» англий-
ской форме [18]) с частичной формальной 
ассимиляцией (@shengfui: Englische Begriffe 
in deutschen Sätzen sind ein No-Go). Такой 
вид ПК иногда называют спонтанным, окка-
зиональным заимствованием [9]. 

2. Чередование или альтернацию (alter-
nation) между структурами двух языков. К 
этому типу ПК относятся слова, не инте-
грированные в структуру немецкого пред-
ложения: дискурсивные маркеры, адверби-
алы, междометия [28], аббревиатуры, либо 
знаменательные слова, не оформленные 
грамматически (@fuwolff: Hey you know 
wer Faschismus, Rassismus und Antisemitis-
mus innerhalb migrantischer Communities 
schon immer bekämpft?) 

3. Cогласованную лексикализацию 
(congruent lexicalization), характерную для 
близкородственных языков и возникаю-

щую в случае, если грамматически иден-
тичная или схожая структура одного языка 
«наполняется» лексически материалом из 
обоих языков (@BepolarOG: …das is so ein 
big loss für die musik; англ. such a big loss и 
нем. so ein großer Verlust). 

Отдельно, как вид внутрифразового ПК, 
следует выделить явление грамматического 
калькирования, то есть дословного, натура-
листического перевода грамматических кон-
струкций (@tperlen: „Wir haben das schnell 
korrigiert, damit das halbwegs Sinn macht“ 
вместо damit das halbwegs sinnvoll ist), кото-
рое, однако, не выделено в классификации 
П. Майскена, что может быть связано со 
спорностью существования грамматическо-
го переноса как такого, «непроницаемо-
стью» грамматических систем для влияния. 
Ю.В. Кобенко, к примеру, считает экзоглос-
сные тенденции синтаксического уровня в 
немецком языке скорее частными, чем уни-
фицированными явлениями [29]; в то же 
время, в диахроническом плане количество 
письменных текстов, использующих am-
Progressiv возрастает, и конструкция ‘sein + 
am+ Infinitiv’ переходит из простого суб-
стантивного словосочетания в некое подо-
бие глагольной формы [30]. Появление но-
вых грамматических категорий (в данном 
случае – категории аспекта) в ходе языковых 
контактов иногда называют контактнообу-
словленной грамматикализацией (contact-
induced grammaticalization) [31]. Преимуще-
ственно rheinische Verlaufsform используется 
в западной части Германии вплоть до Швей-
царии и в ходе анализа была выявлена в 
твиттах пользователей из Бремена 
(@CengoFett: „Jawoll junge, da sieht man die-
ses post-workout Grinsen. Ich bin am arbei-
ten“), Карлсруэ (@decayed_fucker: „du bist 
am lernen in der nacht, ich bin am schwärmen 
was geht ab…“) и Цюриха (@Melhart1151: 
„Sie sind am Prüfen und Beobachten“). 

Распределение структурных типов ПК в 
немецкоязычном Интернет-дискурсе пред-
ставлено на диаграмме: 
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Дискуссия. Для сети микроблогов 
Twitter внешнее ПК диктема ограничива-
ется рамками одного предложения ввиду 
ограничений на количество символов, по-
этому внешнее ПК является наименее рас-
пространённым в этой социальной сети (11 
%). Внешнее ПК в большинстве исследуе-
мых случаев выполняет детализирующую, 
пояснительную функцию: хотя прагмати-
чески денглиш маркируется как эффект 
обманутого ожидания, в предметно-
тематическом плане ПК не является спосо-
бом смены темы, а служит либо для по-
гружения в неё, либо как «финальная ре-
марка», например: @peteraltmaier: „Merry 
Christmas, after all! Für Viele war & ist 
2020 eine schlimme Zeit. Für heute Abend & 
morgen wünsche ich Euch & uns allen einen 
Moment der Ruhe, des Nachdenkens & des 
Glücks! Stay safe & healthy! Und: Danke!“.  

На долю внутрифразовых случаев ПК 
приходится 88 % найденных денглиш-
вкраплений. Для инсерционного ПК харак-
терна ассиметрия между используемыми в 
процессе коммуникации языками, поэтому 
выделение матричного языка не является 
проблемным: английский язык, несмотря 

на опасения пуристов, остается скорее 
прагматическим средством и стилистиче-
ским приемом, чем иностранным языком, 
вытесняющим родной. Поскольку инсер-
цию называют спонтанным заимствовани-
ем, ее механизм можно объяснить «сию-
минутной склонностью» (momentary 
inclination [5]) к использованию иноязыч-
ных элементов, но в то же время назвать 
одну конкретную причину употребления 
денглиш-вкраплений крайне сложно ввиду 
их стилистической полифункциональности 
[18], то есть аккумуляции в конкретном 
проявлении ПК ряда функций. Так, в сле-
дующем примере журналист Малколм 
Оханве использует в своем твите денглиш 
для эвфемизации высказывания, создания 
эмфазы на его последней части, придания 
высказыванию эмотивности, а также в 
рамках культурной ориентированности на 
англосферу и культурной непереводимости 
выделенного понятия: @MalcolmOhanwe: 
„Deutsche wollen unbedingt ihr grottiges Ita-
lienisch auspacken in ihrer Lieblings-Pizzeria, 
aber kriegen die Krätze, wenn sie People of 
Color sagen sollen“. Для включения также 
характерно интеграция иноязычных эле-
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ментов в систему принимающего языка, 
что делает переключение более «плав-
ным», менее маркированным; формальная 
иноязычная сторона денглиш-вкрапления 
как бы отодвигается на второй план. Так, 
существительным приписывается катего-
рия рода, а глаголам в форме инфинитива 
добавляется немецкое окончание -en: 
@xyznsy: „Abgesehen von südländisch 
aussehenden Balkaner sind die größtenteils 
white passing, wer das wort trotzdem 
reclaimen will ist racist“. Для чередования, 
напротив, характерна иноязычная марки-
рованность и большая или меньшая сим-
метрия вовлеченных в процесс языков, ко-
торая может интерпретироваться как 
вставка английских слов в немецкое пред-
ложение или наоборот. Механизм альтер-
нации также можно объяснить «сиюми-
нутной склонностью», вызванной 
желанием автора повысить эмоциональ-
ность сообщения, высказать гнев или 
взволнованность путем использования 
маркеров разговорной речи, таких как hey, 
yo, literally, OMG, ily, whatever, actually. 

Хотя по мнению некоторых исследова-
телей, показателем высокого уровня дву-
язычной компетенции служит интерсен-
тенциальное ПК [32], на наш взгляд, 
таковой является согласованная лексика-
лизация, предполагающая умение прово-
дить сравнительно-типологический анализ 
грамматических явлений в двух (или бо-
лее) языках и одновременное обращение к 
ментальному лексикону во время порож-
дения речи. К примеру, говоря „[du] trust 
mir“, пользователь @loicnestler одновре-
менно обращается к словосочетаниям “trust 
me” и „vertrau mir“, выражая предикат с 
помощью английского языка, а его аргу-
менты – с помощью немецкого; поскольку 
в обеих структурах за сказуемым следует 
косвенное дополнение (в немецком – в да-
тиве, в английском – в объектном падеже, 
исторически восходящем к дативу), такой 

перенос представляется возможным. При 
грамматическом трансфере происходит 
наложение грамматических структур без 
обращения к ментальному лексикону. 

 
Выводы. Несмотря на то, что англий-

ский язык не имеет в Германии статуса 
официального, его жители имеют доста-
точный уровень билингвальной компетен-
ции. С точки зрения языка это приводит к 
определенным изменениям на всех уров-
нях немецкого языка, с точки зрения ре-
чи – к переключению кодов, в частности, в 
Интернет-дискурсе. Анализ денглиш-
вкраплений в сети Twitter показывает, что 
трансфер речевых навыков из английского 
языка носит, прежде всего, лексический 
характер и выражается в виде инсерции 
лексических единиц английского языка. В 
прагматическом плане такой вид ПК носит 
полифункциональный характер; его харак-
тер раскрывается в рамках конкретной 
диктемы. 

Перспективы дальнейших исследова-
ний авторы видят в нескольких направле-
ниях. Во-первых, затронутая тема мен-
тального лексикона, а также внутренних, 
психолингвистических мотиваций и подсо-
знательных операций при переключении 
кодов, хоть и была затронута некоторыми 
зарубежными лингвистами [5], требует 
выработки однозначных методик. Во-
вторых, вопрос о креолизации денглиша 
(то есть его развитии до стандартного 
Germany English) остается открытым [4]. 
В-третьих, анализ денглиш-вкраплений на 
материале спонтанной диалогической речи 
дал бы большой простор для исследования 
как прагматических факторов ПК (ввиду 
большего объема дискурса), так и измене-
ние просодико-интонационных и пара-
лингвистических средств при ПК, по-
скольку последние также могут являться 
частью ПК [33], но недоступны при иссле-
довании письменных текстов. 
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Shilintcev Artem Yu., Abakumova Maria V. Denglish inclusions in social media: the case study 
of internet discourse. The article considers Denglish as the sociolinguistic language formation in line 
with the footing of World Englishes paradigm. Using the methods of comparative-historical linguistics, 
the authors outline the sociolinguistic factors of the formation of the modern linguistic situation in 
Germany and describe the changes in the German language associated with the influence of the English 
language. The attitudes of Russian (Lev Scherba) and foreign (Dieter E. Zimmer) scholars towards 
linguistic purism are cited, the theoretical tenets of researchers working with the concepts of ‘code 
switching’ (P. Muysken, C. Myers-Scotton, U. Weinreich) and ‘World Englishes’ (E.W. Schneider, B.B. 
Kachru, Z.G. Proshina, L.A. Devel) are highlighted and reframed. The purpose of the article is to 
analyze the phenomenon of code switching in the German social media discourse in Twitter; for this 
purpose, terminological coinage "denglish inclusions" is introduced and grounded. The work is novel in 
that formal (structural) and functional features of Denglish inclusions are analyzed and juxtaposed, since 
discourse analysis involves the examination of both linguistic and extralinguistic (communicative-
pragmatic and cognitive) factors. As a result of the research, the interconnection between the speech 
intention and the structural type of code switching is revealed. 
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