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ТИЛШУНОСЛИК 

 

Бушуй А. (CамГИИЯ) 

 

ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ ЯЗЫКОВ 
 

1. Вводные замечания 

В любом языке отмечаются слова 

«свои» и «чужие», пришедшие из других 

языков. При этом доля заимствованной 

лексики в адаптируемом языке может 

колебаться от 10% до 80-90%.  

Скажем, для русских своими, 

исконными, будут дом, белый, ехать, а 

чужими [заимствованными] будут 

студент, экзамен, монумент [из 

латинского], спектакль, вальс, суп, букет, 

оранжевый [из французского], кухня, 

картофель, курсировать [из немецкого], 

тетрадь, библиотека, огурец [из 

греческого], фильм, гол, трамвай, комбайн 

[из английского], опера, газета, помидор 

[из итальянского], арбуз, деньги, тулуп [из 

тюркских языков] и т. д. 

Очевидно, что заимствование слов, 

форм и выражений – это естественный 

процесс развития языка. При этом не 

нарушается его самобытность, ибо 

сохраняется базовый словарный фонд, 

остаётся неизменным грамматический 

строй и не нарушаются внутренние законы 

развития и функционирования. 

Если обратиться к структурации 

базового словаря русского языка в объёме 

порядка 107 тысяч слов, то 19 тысяч слов 

из них будут иностранного 

происхождения, т. е. собственно русских 

слов [не заимствованных из других 

языков] в базовом словарном фонде – 88 

тысяч. 

Соответственно в максимально 

представленном словарном фонде немец-

кого языка заимствования исчисляются 

десятками тысяч, а в английском языке их 

количество доходит до половины. 

Примечательно, что на этом фоне 

заимствования в словарном составе 

русского языка ограничиваются 10%. Это 

прежде всего межстилевая обще-

употребительная лексика. Как правило, её 

употребление закреплено в книжной речи. 

Отсюда узость сферы применения 

заимствований, выступающих как 

термины, профессионализмы и т. д. 

Поэтому русская лексика, обогащаясь 

посредством заимствований, восходит к 

индоевропейско-славянско-русской 

основе. Именно здесь следует искать 

объяснения [наряду с оригинальным 

развитием грамматического и фонети-

ческого строя] устойчивого сохранения 

русским языком национального своеоб-

разия. 

Восприимчивость к иноязычному 

влиянию обусловливается рядом факторов. 

Например, она зависит от географического 

фактора. Скажем, исландский язык 

вследствие своего островного положения и 

обособленности от языков материковой 

Европы отразил на протяжении многих 

веков совершенно мало заимствований [R. 

Antila, 2010, c. 102-103]. 

2. Заимствованное слово как понятие. 

Заимствованное слово – это любое 

слово, которое пришло в соответствующий 

язык извне. Отношение  в обществе к 

заимствованным словам не всегда 

постоянное. Оно меняется в соответствии 

с требованиями моды времени. Несмотря 

на ту или иную общественную реакцию 

[от терпимой до резко отрицательной 

оценки], одна часть заимствований 

органично входит в адаптируемый язык, 

другая же им отвергается. Причем на 

первых порах заимствованное слово может 

даже записываться посредством исходной 

иноязычной графической системы, 

подчёркивая тем самым его особое 

положение [A. Arlotto, 2008, c. 414]. 

По составляющим морфемам 
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заимствованное слово может не 

отличаться от исконных слов языка-

адаптора. Подобное явление отмечается 

при заимствовании из близкородственных 

языков. 

Ср. в русском языке: 

мудрость [из старославянского 

языка], 

вольность [из польского языка]. 

Экстралингвистические причины 

заимствования вызываются тем, что 

вместе с новым объектом [вещью, 

предметом и т. д.] приходит и его 

название. Именно этим объясняются 

приход в русский язык таких слов, как 

автомобиль, такси, трактор, комбайн, 

метро, транзистор, робот, лазер, 

акваланг, нейлон и др. 

В общем же, экстралингвистические 

причины заимствования сводятся к 

историческим контактам народов, 

новаторству нации в какой-либо сфере 

деятельности, моде, экономии языковых 

средств, авторитетности языка-источника 

[отсюда появляются интернационализмы – 

продукт заимствования ряда языков из 

одного], увеличение отдельных 

социальных слоёв населения – 

пользователей нового слова [Fr. Bablon, 

2004, c. 19-20]. 

Внутрилингвистические причины 

заимствования обусловливаются прежде 

всего необходимостью обозначить какой-

либо специальный вид объектов 

[предметов или понятий]. К примеру, с 

появлением в России гостиниц стало 

употребляться французское слово портье, 

вытеснив исконно русское название слуга. 

Последнее оказалось уже недостаточным в 

номинации новой сферы деятельности 

этого работника. 

Отсутствие в адаптируемом языке 

эквивалентного слова для нового объекта – 

основная внутрилингвистическая причина 

заимствования [ср. плеер, импичмент и т. 

п.] 

Отмечается также тенденция к 

использованию одного заимствованного 

слова вместо описательного выражения: 

фигурное катание на лыжах → 

фристайл, 

гостиница для автотуристов → 

мотель, 

бег на короткие дистанции → 

спринт, 

короткая пресс-конференция для 

журналистов → брифинг, 

путешествие по круговому маршруту 

→ турне, 

меткий стрелок → снайпер. 

Для заимствований показательны 

особо характерные приметы.  

Так, главнейшими фонетическими и 

грамматическими приметами немецких 

слов в русском языке будут прежде всего 

- сочетания ау, ей [аут, хормейстер], 

начальные шт, шп: [штамп, шпион, 

шлагбаум]; 

- словосложение без соединительных 

гласных: хормейстер, циферблат, 

мундштук, бакенбарды.  

Существуют общие иноязычные 

признаки у заимствованного слова. 

Так, в русском языке отмечаются 

следующие межнациональные признаки 

заимствованных слов: 

1. Очевидная иноязычная черта в 

заимствовании – наличие в слове буквы ф: 

факт, февраль, фонарь, форма, фильм, 

фокус, кафе, графика, софа, кефер, шкаф, 

рифма, графин и др. 

Имеющиеся в русском языке 

исключения ограничиваются немногими 

междометными и звукоподражательными 

словами: уф, фу, фыркать. 

2. Сочетания ге, ке, хе в словах типа 

герб, герой, ракета, кедр, трахея, схема. 

Разумеется, сочетания ге, ке, хе 

отмечаются на стыке основы и окончания 

[но не в корне] также и в незаимство-

ванных словах. Ср. в следующих 

словоформах: дороге, овраге, руке, песке, 

строке, снохе, мухе, смехе. 

3. Соседство двух и более гласных [= 

зияния] в корнях слов: аут, дуэль, какао, 

поэт, баул, диета, театр, караул, ореол и 

др. 

Конечно, на стыке морфем 

[например, приставки и корня] подобные 

сочетания встречаются и в собственно 

русских словах: неуч, наука, поэтому, 

приучить, поахать, заахать и т. п. 
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4. Начальное а зачастую указывает на 

нерусское происхождение слова: абажур, 

абвер, агава, агама, агат, адепт, ажур, 

алмаз, анкета, астра и др. 

Здесь редкими исключениями будут 

некоторые междометия, образованные от 

междометий слова, и служебные слова: ах, 

ага, ай, ахнуть, аукаться, а. 

5. Буква э отмечается зачастую 

исключительно в заимствованных словах: 

эва, эвакуатор, эвакуация, эвкалипт, 

эвольвента, эврика, эвфемизм, эвфония, 

эгида, эгоизм, экватор, эволюция, 

элемент, эпоха, эра, этаж, эхо, пэр, алоэ, 

каноэ, этика и др. 

Редко же э встречается в 

междометиях и местоимениях: э, эй, эх, 

эге, э-ге-ге, этакий, поэтому, этот и т. п.   

6. Слова с буквосочетаниями бю, кю, 

мю, пю и т. п.: бюро, бюрократ, бюст, 

дебют, пюре, купюра, кювет, кюммель, 

кюрасо, кюре, мюзикл, мюон, мюрид,  мю-

мезон, мюзик-холл, мюль-машина и др.  

7. Некоторые сочетания согласных: 

анекдот, зигзаг, крааль, краб, краги, кран, 

квадрат, квант, клапан, кластер, кляссер, 

ксёндз, глазет, глезер, пакгауз, рюкзаг, 

экзамен и т. д. 

8. Двойные согласные в корне слова: 

аббат, диффузия, интермеццо, касса, 

кассета, коллега, коррозия, сумма, 

тоннель, аккорд, аллея, анналы, аннаты, 

аппарат, аппетит, баккара, балласт, 

баллон, барраж, баррель и др. 

9. Несклоняемые существительные: 

бюро, депо, жюри, кофе, кенгуру, колибри, 

какаду, казино, каллимико, каланхоэ, 

каноэ, абреже, авокадо, айс-ревю, акажу, 

альма-матер, альпака и др. 

10. Существительные с морфологи-

ческой невыраженностью числа и рода: 

рондо, кофе, пальто, манто, манси, манко, 

манго, абреже, авеню, аллегро, альпака и 

др. 

Заимствование осуществляется устно 

и письменно [через посредство книг]. 

При письменном заимствовании 

слово изменяется сравнительно незначи-

тельно. 

Напротив, при устном заимствовании 

слова зачастую изменяются сильнее: 

итал. [через немецкий] tartufolo → 

картофель [G. Berruto, 1998, c. 54], 

нем. Kringel → крендель [M. 

Schlaefer, 2009, c. 88]. 

3. Опосредованное заимствование 

Заимствования производятся из 

языка в язык непосредственно и 

опосредованно – через языки-посредники: 

сирень – из латинского через 

немецкий; 

маляр, ярмарка – из немецкого через 

польский; 

бивак – нем. Biwak – заимствовано из 

французского [изначально Beiwache]; 

рисунок → Reißung → через польское 

«начерченное, нарисованное»; 

рыдван [в старину: большая 

дорожная карета] [польск. rydwan] ← 

нем. Reitwagen – повозка;  

солдат → нем. Soldat – из 

итальянского soldato [от soldare – 

«нанимать»]; 

трасса → нем. Trasse от 

французского trace [«черта»]; 

тюрьма → нем. Turm – башня 

[возможное заимствование из др.-тюрк.]; 

шоры → польск. szory ← ср.-в.-нем. 

geschirre – «упражь», «сбруя»; 

штат → нем. Staat – «государство» 

от лат. status «состояние»; 

шумовка → нем. Schaumlöffel → от 

польск. shumowac, а оно от нем. Schaum – 

«пена». 

Количество опосредованных заимст-

вований в отдельных языках бывает 

весьма значительным. 

Так, из немецких заимствований 

военной сферы в русском языке лишь    

где-то половина имеет собственно 

немецкое происхождение. Другие же 

заимствования пришли в русский язык 

через немецкий из французского, 

итальянского, латинского, английского и 

других языков. 

К примеру, латинское происхож-

дение имеет слово тактика, итальянское – 

шпион, французское – алебарда, 

английское – шрапнель, и т. д. Об этом 

свидетельствует немецкая манера 

произношения этих слов в русском языке и 

историческая обусловленность их более 



   ТИЛШУНОСЛИК                                Хорижий филология. №1, 2013 йил   
 
 

 
 10 

раннего вхождения в немецкий язык. 

Правда, у наиболее древних заимство-

ваний [типа броня] затруднительно 

установить, пришло ли рассматриваемое 

слово из древненемецкого или же из 

какого-либо другого германского языка. 

4. Калькируемое заимствование. 

Калька [франц. calque] – слово или 

выражение, которые созданы из исконных 

языковых элементов по иноязычному 

образцу. 

Так, в русском языке слова водород и 

кислород – это кальки латинских слов 

hydrogenium и oxygenium [в латинском 

корень -gen- -род, hydro- и oxy- означают 

вод- и кисл-]. 

Ср. ещё также кальки в русском 

языке: 

выглядеть [«Вы сегодня хорошо 

выглядите»] – c нем. слова aussehen 

[приставка aus- = вы-, sehen = глядеть]; 

полуостров – с немецкого Halbinsel, 

дневник – с франц. journal, 

небоскрёб – с англ. skyscraper. 

Как видно, это словообразовательные 

полные кальки, ибо подобные заимство-

вания возникли посредством перевода 

иноязычных слов по составляющим 

морфемам и усвоения чужой словооб-

разовательной структуры. 

Для русского языка при 

калькировании используются исключи-

тельно словообразовательные образцы из 

греческого, латинского, французского и 

немецкого языков: 

азбука [первоначально азбукы] – с 

греч. alphabetos, заимствованное позже как 

алфавит; 

баснословне – калька того, что затем 

закрепилось в виде прямого заимствования 

мифология [с греч. mythologia]. 

Кроме полных калек, заимствование 

может оформляться и в виде полукалек. 

Они состоят из части материала 

адаптирующего языка и части материала 

языка адаптируемого. При этом 

сохраняется словообразовательная струк-

тура языка-источника. 

Ср. гуманность → нем. Humanität 

[human- гуманный: прилагательное 

гуманн- + нем. суффикс -ität, который 

образует отвлечённые имена и 

соответствует рус. суффиксу -ость.] 

5. Степень ассимиляции заимствова-

ний. 

По степени ассимиляции заимство-

вания подразделяются на отдельные 

группы. 

Так, показательными для русского 

языка будут следующие заимствованные 

словогруппы: 

1. Слова, утратившие какие бы то ни 

были признаки иноязычности, ср. школа, 

тетрадь, картина, кровать, стул. 

2. Слова, сохраняющие отдельные 

внешние иноязычные признаки, ср. 

- нерусские приставки: антибиотики, 

трансляция; 

- нерусские суффиксы: директор, 

студент, техникум; 

- не свойственные русскому языку 

созвучия: джаз, жюри, вуаль; 

- некоторые из подобных слов не 

склоняются: кофе, пальто, кино. 

3. Известные в ряде языков 

[например, в европейских] общеупотре-

бительные слова из сферы политики, 

науки, культуры, искусства, ср. так 

называемые интернационализмы [или 

европеизмы]: телефон, телеграф. 

Показательными для подобных 

словогрупп являются такие характерис-

тики, как: стилистическая нейтрализация 

[это своеобразная примета времени]; 

отсутствие в адаптируемом языке 

синонимов; принадлежность к межсти-

левой и нейтральной в эмоционально-

экспрессивном отношении лексике; 

неограниченное употребление в речи. 

При переносе слов из одной 

языковой системы в другую отмечаются 

семантические сдвиги. К примеру, слово 

гауптвахта означает в русском языке 

«помещение для содержания военнослу-

жащих под арестом». Ранее же это 

немецкое слово обозначало «караульное 

помещение». 

Отдельные заимствования чётко 

сохраняют следы своего происхождения. 

Поэтому в таких случаях они 

воспринимаются носителями языка-

адаптора как явные заимствования. Ср. в 
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русском языке немецкое слово фельдшер. 

Поистине пропитаны французским 

духом следующие слова, вошедшие в 

русскую лексику в XVIII – начале XIX в.: 

шарм [charme], кавалер [cavalier], 

кокотка [cocotte], комплимент [compli-

ment], реверанс [révérence], визитер 

[visiteur], гувернёр [gouverneur], фаворит 

[favorite], адюльтер [супружеская измена; 

прелюбодеяние] [adultère]. 

Другие же слова в значительной мере 

подверглись фонетическим и морфологи-

ческим преобразованиям. Ср. в русском 

языке немецкие гаубица и шлём. 

Как правило, чуждые адаптирую-

щему языку звуки заменяются при 

заимствовании другими, которые имеются 

в его фонетической системе. В иных 

случаях они исчезают вовсе. 

К примеру, в русском языке нет 

придыхательного звука [h], имеющийся во 

многих других языках. При заимствовании 

слов с ним он  передаётся как [г] или [х]: 

нем. Herzog → герцог, Hulse → гильза, 

Heine → Гейне, Horst →Хорст [или 

опускается вообще: hurra → ура].  

Западноевропейский [l] передаётся 

как [л] или [л’]: лат. klassis → нем. Klasse 

→ класс, нем. Lack → лак; итал. valuta → 

валюта. 

В целом же, как правило, 

графическое освоение заимствованного 

слова – это передача его на письме 

средствами алфавита языка-адаптатора: 

нем. Jäger → рус. егерь 

польск. frant → рус. франт 

Большинство иноязычных слов, 

становясь достоянием языка-адаптатора, 

сразу приобретает его графический облик. 

Однако возможно сохранение на первых 

порах и иноязычного облика. Именно это 

и было характерно для первоначального 

усвоения русским языком заимствованных 

слов бюллетень, портфель и пикник, 

которые писались поначалу portefeuille, 

bulletin pique-nique. Но процессы заимст-

вования в русском языке наших дней 

опираются уже, как правило, только на 

русский алфавит.  

Морфологическое освоение заимст-

вованного слова обусловливается грамма-

тическими нормами языка-адаптатора. 

Так, несвойственные русскому языку 

иноязычные суффиксы опускаются либо 

заменяются русскими: 

греч.  paradoxos – парадокс,  

paidagogos – педагог, 

лат.    oraculum – оракул.      

Для выражения грамматического 

рода у некоторых французских и немецких 

слов используются в русском языке соот-

ветствующие родомаркированные русские 

флексии.   

Ср. существительные женского рода: 

нем.  die Bucht – бухта, 

die Rakete – ракета.  

При этом нередко категория рода 

заимствованного слова меняется. 

Так, немецкие существительные 

женского рода die Klasse, die Losung, die 

Tomate получили в русском языке 

мужской род [класс, лозунг, томат]. 

Соответственно, обрели мужской род и 

немецкие слова среднего рода das Fartuch, 

das Hаlstuch, das Hospital [фартук, 

галстук, госпиталь].  

Точно так же наблюдается изменение 

форм грамматического числа. 

К примеру, если в немецком языке-

источнике Klappen и Locken имеют формы 

множественного числа, то их соответствия 

в русском языке обрели формы 

единственного числа: клапан и локон. 

Но наблюдаются и тенденции к 

сохранению отдельных фонетических и 

морфологических особенностей исходных 

в заимствовании слов. 

Так, для заимствований в русском 

языке характерно: 

- Перед е сохраняется твёрдое 

произношение согласных:  

коктейль, термос, ателье, майонез, 

полонез. 

- Отсутствует аканье: 

оазис, какао, радио, полонез, 

Вольтер. 

- Отдельные заимствованные 

существительные и прилагательные не 

изменяются: 

мини, жюри, хаки, плиссе, кофе, 

пальто, кино, адажио, адидас, аллегро, 

алло, альфреско, атташе, афгани, банту, 
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бобби, визави, джерси и др.  

Лексически же полностью освоенным 

заимствованное слово будет тогда, когда в 

его значении [называющим свойственный 

адаптируемому языку объект] нивели-

руется иноязычность. 

Так, ничего специфически немецкого 

нет в значениях слов типа локон, проба, 

рубанок, стамеска, планка, фартук, 

галстук. 

Если иноязычность в употребля-

ющемся заимствовании сохраняется, то – 

это уже будут экзотизмы: гопак, фрау, 

сантим, хурал.  

Экзотизмы подразделяются на 

заменимые и незаменимые. 

Заменимые экзотизмы переводимы 

на адаптируемый язык: 

фрау – госпожа, мистер – господин, 

консьерж – привратник. 

Незаменимые экзотизмы – 

непереводимы: 

лаваш ≠ хлеб, лепешка; франк ≠ 

рубль; хаши  ≠ суп. 

Ср. ещё и такие образцы 

непереводимых экзотизмов: 

доллар, иена, чалма, тамтам, 

чонгури, лявониха, сари. 

В дополнение к вышесказанному 

систематизированно обобщим некоторые 

наиболее характерные особенности 

межъязыкового контактирования в 

европейском ареале по данным немецко-

русских и французско-русских языковых 

связей. 

6. Немецко-русское языковое 

контактирование 

Германо-российское взаимодействие 

[например, в области военного дела] 

является многовековым, начиная с первых 

племенных контактов. 

Проникновение немецких слов в 

русский язык заметно отмечается уже с 

XIII в. Этот процесс усилился в XVI в. 

Особенно же активно он стал проявляться 

в XVII-XVIII вв. При этом заимствование 

осуществлялось устно и письменно как 

напрямую, так и через посредничество 

других языков. 

Ср. прочно утвердившиеся в русском 

языке такие заимствования из немецкого 

языка: 

курорт [Kurort, где  Kur – лечение, а  

Ort – место, населённый пункт], 

циферблат [Zifferblatt, где Ziffer – 

цифра, а Blatt - лист], 

аншлаг [Anschlag], 

егерь [Jäger], 

бухгалтер [Buchhalter], 

гастарбайтер [Gastarbeiter], 

лейтмотив [Leitmotiv], 

мундштук [Mundstück], 

абзац [Absatz], 

бутерброд [Butterbrot], 

вундеркинд [Wunderkind], 

дуршлаг [Durchschlag], 

ландшафт [Landschaft], 

шифер [Schiefer], 

форзац [Vorsatz], 

фейерверк [Feuerwerk], 

рюкзак [Rucksack], 

шлагбаум [Schlagbaum],  

рихтовать [richten], 

шлифовать [schleifen] и др. 

Причем некоторые немецкие 

заимствования – весьма завуалированы: 

лобзик [из Laub – узор листвы + 

sägen  – пилить, выпиливать], 

лебезить [от ich liebe Sie]. 

Заимствование русским языком 

немецких слов охватывает следующие 

области человеческой деятельности: 

военная лексика: солдат, ефрейтор, 

фельдфебель, рота, вахта, гауптвахта, 

лагерь, плац, форт, штурм, лафет, 

граната, мундир, орден, штык, шомпол, 

бруствер;   

производственная лексика: рубанок, 

фуганок, верстак, стамеска, домкрат, 

кран, шайба, шпала, штатив, шифер, 

шахта, филёнка, шрифт, матрица, 

штукатурить, слесарь, формат, рента-

бельный, шаблон; 

бытовая лексика [названия предметов 

кухни, стола, жилища, туалета, охоты, 

животных, растений и т. д.]: кухня, 

бутерброд, штопор, фарш, сельдерей, 

паштет, крендель, гоголь-моголь, клёцки, 

рислинг, фартук, брюква, шенкель, шляпа, 

парикмахер, штопать; 

общественно-политическая лексика: 

лозунг, агрессор, диктат, сфальсифици-
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ровать, приоритет, дискриминация, 

дезориентировать; 

торговая лексика: бухгалтер, кассир, 

штемпель, фрахт, вексель; 

терминология  искусствоведческая: 

штрих, ландшафт, мольберт, лейтмотив, 

маляр, масштаб, блик, аншлаг, гастроль, 

флейта, волторна, танец, балетмейстер; 

– медицинская: бинт, вата, 

стерильный, пластырь, фельдшер, шприц, 

курорт;  

– шахматная: гроссмейстер, цейт-

нот, эндшпиль. 

Для многих немецких заимствований 

в русском языке показательны системные 

особенности, объединяющие их в отдель-

ные словогруппы. 

Ср. слова с начальными буквосоче-

таниями шт/шп: шпала, шпалера, шпат, 

шпатель, шпиц, шпиц-рутен, шплинт, 

шпиндель, шпонка, штиль, шторм, 

штопор, шторы, штамп, штемпель, 

штык, штаб, штраф, штоф; 

– с конечным -мейстер: 

гроссмейстер, капельмейстер, концерт-

мейстер.  

Проникли элементы немецкого и в 

русский разговорный обиход. 

Ср.такие вульгарные выражения, как: 

битте-дритте, цап-царап [«украсть»], 

цирлих-манирлих [zierlich – изящно, 

изыскано + manierlich - благовоспитанно], 

шахер-махер [Schacher – махинация + 

Macher – делец, мастак]. 

Особенно немецкое влияние на 

русский язык было очевидным и занимало 

ведущее положение в отношении проник-

новения лексики в русскую языковую 

систему в конце XIX- начале XX вв. 

Если обратиться к немецким 

лексическим заимствованиям, то часть из 

них сохраняет актуальность в наше время 

[штаб, фланг], часть же из них стала 

историзмами и архаизмами [аксельбанты, 

шомпол, рекрут]. 

7. Французско-русское языковое 

контактирование 

Французские заимствования [галли-

цизмы] стали плотно оседать в русской 

речи в XVIII в. В них сразу же стали 

отражаться характерные черты французс-

кого языка: прононс [prononcer], грассиро-

вать [grasseyer]. Активная же речевая 

ассимиляция галлицизмов в русском 

разговорном обиходе наглядно представ-

ляется текстовыми образцами типа: «Он 

был не комильфо» [comme il faut – 

«приличный», «порядочный»]; «Позвольте 

Вас ангажировать [engager – 

«приглашать»] на танец»; «Нельзя 

нарушать куртуазность» [courtois – 

«учтивый», «любезный», «вежливый», 

«галантный», «куртуазный»]. 

Галлицизмы проникают во многие 

русскоязычные сферы: 

– в лексику, связанную с одеждой: 

манто [manteau], пеньюар [peignoir], 

аксессуар [accessoire], вуаль [voile], 

бижутерия [bijouterie], жабо [jabot]; 

– в лексику гастрономии и 

кулинарии: пюре [purée], майонез 

[mayonnaise], безе [baiser], деликатес 

[délicatesse], гурман [gourmand], спаржа 

[asperge], омар [homard], гарнир [garnir], 

мясо-гриль [griller], бешамель (соуз) 

[béchamel], дессерт [dessert], бисквит 

[biscuit], желе [gelée], меренга (пирожное) 

[meringue], суфле [soufflé], ликёр [liqueur], 

крюшон [cruchon];  

– в лексику искусства; 

– музыки: 

аккордеон [accordéon], кларнет 

[clarinette],увертюра [ouverture], ансамбль 

[ensemble], вокал [vocal], ноктюрн 

[nocturne]; 

– театра: 

актёр [acteur], грим [grimer – 

«гримировать»], водевиль [vaudeville], 

аплодисменты [applaudissements], ант-

ракт [entracte], афиша [affiche], пируэт 

[pirouette], дебют [début]; 

– живописи: 

палитра [palette], гуашь [gouache], 

галерея [galerie], вернисаж [vernissage], 

импрессионизм [impressionnisme] и др.  

В XIX - начале XX в. проникновение 

галлицизмов в русский язык всё шире 

охватывает общественную жизнь, 

экономику, политику: капитализм 

[capitalisme], буржуазия [bourgeoisie], 

дипломат [diplomate], пресса [presse], 

акционер [actionnaire], демократ [démoc-
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rate], бюрократизм [bureaucratisme], 

бюджет [budget], атташе [attaché]. 

При этом всё активнее этот разряд 

французских заимствований стал 

употребляться в повседневной жизни: 

клика [clique], авуары [avoir], индексация 

[indexation], альянс [alliance], автори-

тарный [autoritaire], акционер [action-

naire], муссировать [mousser], импортёр 

[importeur], баллотироваться [balloter], 

дебатировать [débattre], тирада [tirade], 

альтернатива [alternative], резюме 

[resumé].   

Для французских заимствований в 

русском языке конца XX – начала  XXI в. 

характерна семантика престижности и 

стремление к поиску «красивого» 

посредством заимствуемых галлицизмов. 

Так, слово boutique означает во 

французском языке «маленький магазин», 

русское же бутик означает «дорогой 

магазин модной одежды», т. е. налицо 

трансформация обычного, рядового слова 

языка-источника в название престижного 

объекта в заимствующем языке. 

Примечательно, что с первой 

половины XIX в. в самом французском 

языке старые лавки [boutiques] уже 

перестали соответствовать требованиям 

современной торговли, нуждающейся в 

просторных и вместительных магазинах. 

Поэтому стало употребляться заимство-

вание из арабского magasin [магазин]. 

В связи с вышесказанным, в 

современном русском языке можно 

выделить такие весьма показательные 

заимствования из французского языка: 

гран-при [Grand Prix], карт-бланш [carte 

blanche], парфюм [parfum], портмоне 

[porte -monnaie], нувориш [nouveau riche], 

несессер [nécessaire], вояж [voyage], 

консьерж [concierge], кофр, [coffre 

(«сундук», «кофр»)], камуфляж [camouf-

lage], волонтёр [volontaire]. Сюда же в 

русском языке относятся и французские 

заимствования, которые характеризуют 

высший свет общества: богема [bohème], 

бомонд [beau-monde], элита [élite]. 

Ср. следующие образцы ассимиляции 

в русской речи галлицизмов: «Вечером мы 

сделали променад»  [promenade]; «Он 

пошёл на рандеву» (свидание) [rendez-

vous]; «Отдыхать на пленэре» [en plein 

air] («на чистом, на открытом воздухе») 

«На курорте мы жуировали» [jouir – 

«наслаждаться»]. 

Итак, как видно, процесс освоения 

иноязычной лексики – сложное 

взаимодействие фонетических, граммати-

ческих, семантических систем взаимо-

действующих языков. В связи с тем что 

фонетические, грамматические и другие 

особенности в системах разных языков не 

совпадают, при переходе в язык-адаптатор 

иноязычные слова подвергаются обра-

ботке, приспосабливаясь к его нормам и 

законам. 
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