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Рассматривается функционирование англоязычных заимствований 
топ- и ВИП- в современном русском языке. Уточняется морфологиче-
ский статус компонентов в зависимости от их участия в составе де-
риватов, образованных по словообразовательной модели языка-донора 
(аналитическое прилагательное) или по словообразовательной модели 
языка-рецептора (префиксоид, аффиксоид, корень). Обосновывается, 
что препозитивный компонент топ- выступает в качестве социопраг-
матического маркера со значением наивысшей позиции, занимаемой со-
поставляемыми объектами в разнообразных рейтингах. Высокая дери-
вационная активность компонента обусловлена экстралингвистиче-
ским фактором, в качестве которого выступает присущий обществу 
потребления принцип конкурентности. Образованный от аббревиату-
ры со значением «очень важная персона» препозитивный компонент 
ВИП- входит в состав многочисленных дериватов в качестве элемента, 
задающего социальную стратификацию. 

 
The paper describes some aspects of English loanwords top- and VIP- in 

the modern Russian language. The morphological status of the components 
depends on their derivative value in the donor language (analytical adjective, 
prefixoid) or according to the derivational model of the recipient language (ra-
dixoid, affixoid, root). It is substantiated that the prepositive component top- 
acts as a sociopragmatic marker with the value of the highest position held by 
the compared objects in various ratings. High derivational activity of the 
component is attributed to the extralinguistic factor, which is the principle of 
competitiveness characteristic of the consumer society. Formed from the ab-
breviation with the meaning "very important person", the prepositive compo-
nent VIP- is included in numerous derivatives as an element that sets the 
stratification of society. 
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Введение 

 

Влияние американского варианта английского языка является ос-
новным фактором, определяющим состояние современной языковой 
ситуации. Наиболее интенсивное воздействие язык-донор оказывает на 
лексический и словообразовательный уровни принимающих языков. 
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«Высокую степень продуктивности обнаруживают словообразователь-
ные элементы иноязычного происхождения — префиксы, суффиксы, 
производящие основы» [3, c. 153]. 

Целью данной работы является анализ особенностей функциони-
рования высокочастотных заимствованных формантов топ- и вип- в со-
временном русском языке и выявление специфики выполняемых ими 
социопрагматических функций. Материалом исследования послужили 
словари новой лексики, медийные тексты и Национальный корпус рус-
ского языка (НКРЯ). В ходе анализа привлекались данные словарей ан-
глийского языка. При решении поставленных задач использовались 
методы дефиниционного, компонентного и функционально-коммуни-
кативного анализа. 

 
Препозитивный компонент top-/топ- 

 
В языке-доноре top функционирует в качестве существительного и 

прилагательного, имеющих как прямое, локативное, так и переносное, 
оценочное значения. В рамках действия универсальной для английско-
го языка ориентационной метафоры «up is good, down is bad» (верх — 
хорошо, низ — плохо) [6, c. 35—46] значение «верхняя часть какого-либо 
объекта» («the highest place, place, point, part, or surface of something» 
[15]) выступает в качестве области источника (source domain) целевого 
домена (target domain) оценки. Получаемое в результате концептуаль-
ной проекции метафорическое значение определяется словарями как 
«наивысшая позиция, или наивысший уровень достижений»: «the hig-
hest position (as in rank or achievement)» [16]. Количественно-качест-
венная оценочность существительного top приводит к его употребле-
нию в значении списка или рейтинга, участники которого ранжируют-
ся по степени их популярности и успешности. Отсюда — метонимиче-
ский перенос наименования на самих участников списка, в число кото-
рых попадают как люди, так и продукты их деятельности, вступающие 
в конкуренцию друг с другом: top business schools, top movies, top person 
(топ-бизнес-школы, топ-фильмы, топ-личность) и т. п. Регулярное упо-
требление лексической единицы top в качестве маркера высочайшей 
оценки постепенно выводит оценочную сему на первый план, оставляя 
в тени сему количественного ранжирования. О полной прагматизации 
значения в современном английском языке может свидетельствовать 
словарная дефиниция, разъясняющая, что «вы можете использовать top 
в том случае, если находите что-либо превосходным» («you can use top 
to say that you think something is excellent» [14]. 

Установить точное время вхождения англоязычного компонента 
топ- в русский язык по данным НКРЯ не представляется возможным в 
связи с наличием омонимичной ономатопеи топ (топ-топ). Тем не ме-
нее резкое увеличение частотности употребления элемента датируется 
концом XX столетия, ознаменовавшимся открытостью русского языка к 
воздействию глобализационных процессов. Несмотря на уже более чем 
двадцатилетнее участие компонента в активных языковых процессах, 
его квалификация как словообразовательного форманта присутствует 
только в одном словаре: 
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Топ — «Первая часть сложных слов, вносящая значение: высшего 
класса (топ-кадр, топ-модель и т. п.)» [4]. 

Словари фиксируют также прямые заимствования, имеющие при-
вязку к определенному роду деятельности: топ-менеджер («ведущий 
менеджер») [5], и топ-модель («манекенщица самого высокого класса, 
супермодель») [4]. 

Абсолютное большинство дериватов с компонентом топ-, реги-
стрируемых НКРЯ, обозначает высочайшую оценку профессиональ-
ных качеств конкретных референтов: топ-актриса, топ-шахматист, 
топ-жокей, топ-инструктор, топ-пилот, топ-стилист и др. К числу ос-
нов, активным образом маркируемых американским префиксом со 
«знаком качества», относятся также обозначения сегментов коммерче-
ской деятельности (топ-продажа, топ-сегмент, топ-услуги, топ-продукт) 
и культурно-развлекательных объектов (топ-музыка, топ-фильм, топ-
игра и др.). 

Как и западные масс-медиа, российские СМИ активным образом 
эксплуатируют квантитативно-квалификативную оценочность компо-
нента с целью составления различных рейтингов (топ-лист, топ-десят-
ка, топ-хиты и др.). Присущее семантике форманта указание на самую 
высокую позицию характеризуемого объекта, на его «бестселлерность», 
становится причиной его активного использования в рамках коммерче-
ского нейминга. При этом эргономические наименования изображают-
ся графически как с помощью кириллицы, так и с помощью латиницы 
(салон красоты TOPSALON, пиццерия PizzaTop, ресторан СушиТоп, 
фирма ТопТакси и др.). 

Использование топ- в качестве компонента в лексемах со значением 
списка становится основанием для его последующей морфосинтакси-
ческой автономизации и перехода в разряд существительных. Согласно 
Большому толковому словарю С. А. Кузнецова, топ обозначает «список 
популярных модных произведений, вещей (в одежде, эстрадной музыке 
и т. п.): Т. музыканта. Попасть в т.» [5]. Приведенные в качестве приме-
ров сочетания быть в топе, попасть в топ приобретают свойство фра-
зеологичности, расцениваемое исследователями как свидетельство пол-
ноценного функционирования заимствования в языке-рецепторе. Как 
указывает Е. В. Маринова, «семантика нового слова, выступающего в 
роли компонента устойчивого словосочетания, порождает новую се-
мантику» [7, с. 246]. 

О завершенной ассимиляции англо-американского заимствования в 
русском языке свидетельствует и наличие производных, оформленных 
русскими атрибутивными (топовый, топный, топовский) или субстан-
тивными (топовость) суффиксами, например Отель SHATO CITY: хо-
роший отель с претензиями на топовость; Рубрика ТОПОВОСТЬ года!.. Что 
же делает этот байк ТОПовым, во-первых, правильная геометрия и крепкая 
пространственная рама! Приобретение препозитивным компонентом 
статуса корневой морфемы становится одним из оснований для дис-
куссий о его морфологическом статусе в русском языке. Лингвисты 
предлагают квалифицировать единицу топ как приставку или пре-
фиксоид [2, c. 49], аффиксоид [1, c. 244], или дают достаточно осторож-
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ное определение элемента топ- как первой части сложных слов [4]. 
Е. В. Петрухина предлагает рассматривать единицу топ как словообра-
зовательный формант радиксоидного типа, отмечая при этом, что «гра-
ницы между новыми заимствованными словообразовательными фор-
мантами «оидного» типа (между аффиксоидами и радиксоидами) вы-
ражены нечетко» [9, c. 427]. 

 
Препозитивный компонент VIP/ВИП 

 
Аббревиатура VIP впервые фиксируется в английском языке в 1933 г. 

и обозначает «очень важное лицо»: «V. I. P. initialism (acronym) for very 
important person» [18]. Предлагаемые современными словарями дефи-
ниции, кроме указания на персону, обладающую свойствами «большой 
важности», включают в себя чрезвычайно интересное пояснение о том, 
что такая персона «требует к себе особого отношения»: 

VIP — «very important person: used for referring to someone who re-
ceives special treatment because they are powerful or famous [16]. 

В синонимических дефинициях англоязычные словари ставят VIP в 
один ряд с другими наименованиями, обозначающими лиц, достигших 
максимального успеха: «celebrity, icon, megastar, superstar» (знаменитость, 
икона, мегазвезда, суперзвезда) [17]. 

По данным Л. Мустонена, в русском языке слово ВИП/VIP начало 
употребляться в 70-е гг. XX в. [17, с. 110], а на рубеже веков стало функ-
ционировать и как первая часть сложных слов («ВИП-залы, ВИП-места»), 
и как самостоятельное существительное («Подъехали ВИПы; Столик для 
ВИПов») [12, с. 115—116]. 

Как это свойственно ранним периодам функционирования заим-
ствований, компонент не получил единого написания. Т. В. Попова и 
Т. И. Перовская зафиксировали 18 вариантов его графической репре-
зентации [11, с. 165]. Однако, несмотря на различные способы тран-
скрипции или транслитерации, следует отметить, что для устного дис-
курса характерно унифицированное произношение аббревиатуры. 
Этот факт можно объяснить тем, что «аббревиатура перестает воспри-
ниматься как сложносокращенное слово» и «явно идет по пути, анало-
гичному для русской аббревиатуры вуз “высшее учебное заведение”, 
которая давно ведет себя как непроизводное слово-симплекс, активно 
мотивирующее производные слова (вузовский, вузовец, вузовка, по-вузов-
ски, вуз-городок и под.)» [11, с. 165]. 

Словари характеризуют ВИП/VIP, во-первых, как аббревиатуру, за-
имствованную из английского языка: «ВИП от англ. VIP (very important 
person) — особо важная персона» [5]. Во-вторых, VIP описывается как 
аффиксоид, участвующий в образовании различных композитов со 
значением «являющийся важным, высокопоставленным лицом»; «пред-
назначенный для важных, высокопоставленных лиц» [1, c. 53—54]. За-
метим, что во второй дефиниции имеет место эксплицитное указание 
на социальную дифференциацию общества по принципу «особой важ-
ности» отдельных его членов. Так, в русском языке появляются ком-
позиты ВИП-места, ВИП-залы или ВИП-палаты, имплицирующие выс-
ший стандарт обслуживания, не положенный другим членам общества. 
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Кроме того, VIP описывается как несклоняемое существительное со 
значением «очень важная персона (о государственных и политических 
деятелях, знаменитостях из мира искусств и т. п.) или аналитическое 
прилагательное со значением «важный, влиятельный, знатный» [4]. От-
несение существительного к несклоняемым именам опровергается дан-
ными НКРЯ, а также наблюдениями лингвистов, указывающих, что в 
речевых практиках существительное ВИП приобрело полную парадиг-
му склонения (ВИПа, ВИПов) [10; 11]. Наиболее активно слово VIP упо-
требляется в сообщениях СМИ [13, с. 381], что представляется вполне 
естественным с точки зрения содержания информации, в которой ос-
новными ньюсмейкерами выступают лица, имеющие особую важность 
или популярность. 

Анализ примеров, зафиксированных в НКРЯ и в сети Интернет, 
позволяет сделать вывод о том, что не все композиты с ВИП — звучат 
одинаково семантически корректно. Так, вполне мотивированным пред-
ставляется употребление VIP-гость, VIP-клиент, VIP-подписчик, в то вре-
мя как сочетания VIP-звезда, VIP-певец, VIP-блогер, VIP-писатель, VIP-ху-
дожник представляются не совсем удачными окказиональными попыт-
ками увеличить статус определяемых лиц с помощью престижной еди-
ницы VIP. В качестве причины такого семантического рассогласования 
видится наличие семы, описанной в английской словарной дефини-
ции, как «требующий к себе особого отношения». 

Именно селективная предназначенность для особо важных лиц 
обусловливает возникновение целого ряда узуальных композитов, от-
носящихся к сфере оказания услуг: VIP-ложа, VIP-зал, VIP-торжество, 
VIP-клиника, VIP-магазин, VIP-пляж и др. Выделенность из общей среды 
становится основанием для активного использования компонента в эр-
гонимах: «VIP-салон», «Vip-Пицца», «Вип-Суши Пермь», «VIP Торт Инта», 
«VIP Барбер» и др. 

Следует отметить, что по сравнению с топ-, компонент ВИП- пред-
ставляет собой более сильный социопрагматический маркер, узакони-
вающий на языковом уровне разделение общества на особо важные 
персоны и широкие массы рядовых обывателей. Неслучайно НКРЯ ре-
гистрирует значительное число примеров, в которых выражается ис-
тинное отношение говорящих к референтам, получившим знак «випо-
вости»: «Эти випы мало того что зарабатывают более нас с вами, при том 
что на зп (зарплату) им скидываемся именно мы, так мы еще и кормить их 
должны за свой счет»; «То что эти випы не сидят, не их заслуга, а наша недо-
работка, просто руки до всех не доходят» и т. п. 

Как и топ-, компонент ВИП- приобрел в русском языке статус кор-
невой морфемы и стал основой для образования прилагательных випо-
вый, виповский, випный, и существительного виповость со значением от-
влеченного признака. Понятия виповости и топовости становятся свое-
образной вершиной в иерархии ценностей современного общества, ко-
торому предлагается строить свою речь и идеологию на основе англо-
американских лингвокультурных стандартов. 
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Заключение 

 
Таким образом, заимствованные элементы top- / топ- и VIP- / ВИП- в 

современном русском языке чаще всего употребляются в качестве пре-
позитивных компонентов. В дериватах данного типа они выступают в 
качестве маркеров, задающих параметры социального ранжирования 
предметов потребления или социальной стратификации общества. 
Синтетический характер русского языка вызывает стремление его но-
сителей привести английские единицы к автохтонным морфологиче-
ским нормам. Таким образом возникают суффиксальные прилагатель-
ные и существительные. Наличие прилагательных позволяет расши-
рить круг маркируемых префиксами референтных единиц, образова-
ние существительных свидетельствует об аксиологической значимости 
признаков виповости и топовости. Независимо от морфологического 
статуса, заимствованные единицы типа топ и VIP выполняют модели-
рующую роль в процессе социопрагматической стратификации рос-
сийского общества в соответствии с устоявшимися образцами, полу-
ченными из американского варианта английского языка как донора 
лингвоглобализационных процессов. 
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