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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос о заимствовании слов, 

приводятся его виды и разновидности. Авторы отмечают громадное значение 
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Английский язык содержит большое количество очень высокочастотных 

исконных германских слов, таких как, например, артикли, предлоги, союзы, чис-

лительные, вспомогательные глаголы, а также слова, обозначающие предметы и 

понятия повседневной жизни. Английский язык ещё в раннем средневековье 

принял большое количество заимствований из скандинавских языков (включая 

такие базовые слова, как skin «кожа», ill «больной» и даже she «она»). Самый 

массовый поток заимствований – средневековый, после нормандского завоева-

ния, из старофранцузского языка, в следствие чего почти половина английского 

словаря имеет романские корни. В Новое время в язык вошло большое количе-

ство учёных латинизмов и новых заимствований из континентальных языков. 

Разделяют пять основных языков-доноров, из которых происходило заимствова-

ние в английском языке: 

 кельтские заимствования; 

 латинские заимствования; 

 скандинавские заимствования; 
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 французские заимствования; 

 европейские заимствования XX века. 

В зависимости от языка, из которого происходит заимствование (донора), 

берется название самого языка и добавляется окончание «изм»,например: англи-

цизм, арабизм, германизм т. д. Но в некоторых случаях название заимствования 

может не совпадать с названием языка, т. к. возможно сам язык-донор пропал как 

таковой, либо изменил своё название, и может происходить от альтернативного 

или более древнего названия страны, народа, языка-донора, либо их предков или 

территориальных предшественников: например, заимствования из чешского 

языка называются богемизмами (от исторического названия Богемии), из фран-

цузского – галлицизмами (Галлы, Галлия). Название заимствования может охва-

тывать группу родственных языков (славянизм, тюркизм) и т. д. 

Теоретически принято по ряду некоторых параметров подразделять заим-

ствование из близкородственных, дальнеродственных и неродственных языков. 

По типу контакта: заимствования могут быть как прямыми, происходя-

щими между языками соседних народов и культур, так и опосредованными – при 

участии языка-посредника (язык-посредник, это такой язык, который использу-

ется народами многонационального государства, как язык взаимного общения). 

Заимствования из одного языка в несколько с минимальным изменением внеш-

него облика и значения называются интернационализмами. 

По способу заимствования: 

1. Лексические заимствования (переход как формы, так и значения слова из 

языка-донора в язык-реципиент с соответствующей фонетической и грамматиче-

ской адаптацией). Заимствоваться могут как целые слова, так и части слов: суф-

фиксы, префиксы, в ограниченной степени даже окончания: герцог от немецкого 

Herzog, архи-иерей, хин-ин, антипир-ин и т. д.; 

2. Семантические заимствования (формирование у уже имеющегося в 

языке-реципиенте слова нового значения под влиянием другого языка: напри-

мер, с русского трогать «вызывать эмоциональный отклик» (Просьба бабушки 



тронула его) под влиянием французского toucher; мышь (животное) > (компью-

терная) мышь (вид компьютерного манипулятора) по аналогии с английским 

mouse, у которого значение такого манипулятора появилось раньше. 

Кроме собственно заимствований учеными выделяются кальки – букваль-

ный поморфемный перевод иноязычного слова. Кальки создаются по словообра-

зовательным моделям иностранных слов из корней и аффиксов родного языка, 

соответствующих по своим значениям морфемам исходного слова. Таковы в рус-

ском языке многие слова старославянского (церковнославянского) происхожде-

ния, калькированные при переводах богослужебных книг с греческого: благозву-

чие (греч. euphonia (эвфония) от eu- «благо» и -phonia «звучание»), священнона-

чалие (греч. hierarchia (иерархия) от hieros- «священный» (hiereios «священник, 

иерей») и -archia «начало, начальствование, старшинство» (от arche «начало»). 

Русское слово влияние восходит к немецкому Einfluss (ein + fliessen = в + лить), 

которое обязано своим происхождением от латинского influentia (фр. influence); 

лексема предмет – от польского przedmiot сделана по образцу нем. Gegenstand и 

Objekt, ведущих свое начало из латинского objectus; синтаксический оборот ви-

нительный с инфинитивом, например, «тебя душа моя быть чает» (Державин), 

взят из латинского языка. 

Семантическими кальками также нередко называют семантические заим-

ствования. Калькирование является мягким способом освоения иноязычного зна-

чения и широко используется в языках тех стран, в которых общественное мне-

ние не одобряет прямые формы заимствований, считая их разрушительными для 

языка (чешский, финский, исландский языки). 

Слова и выражения данного языка, описывающие элементы чуждой куль-

туры («реалии») или имеющие следы недоосвоенности, могут быть отнесены к 

экзотизмам или варваризмам. Периферию заимствований заполняют так называ-

емые «иноязычные вкрапления» – неадаптированные иностранные слова, более 

или менее широко известные в культуре языка-реципиента. Иноязычные вкрап-

ления обычно сохраняют оригинальную фонетику, практически не освоены 



грамматически и на письме передаются в оригинальной буквенной записи. Ино-

гда книжная культура вырабатывает особые формы фиксации и передачи заим-

ствованных слов. 

Сужение значения при заимствовании. 

Если в языке-доноре слово было многозначным, то при заимствовании 

обычно берётся только одно из его значений, то есть происходит сужение значе-

ния слова, например: 

 от английского killer «убийца в общем» → «наёмный убийца»; 

 от английского safe «безопасный, надёжный, сейф» → «сейф»; 

 от английского printer «печатник, издательство, печатающее устройство» 

→ «принтер». 

Широко распространены пуристские представления о том, что заимствова-

ния засоряют и захламляют язык, нанося ему непоправимый вред, поскольку раз-

рушают связи между исконными словами и привносят в его систему чуждые 

смыслы, что, однако, противоречит таким очевидным фактам, что многие наибо-

лее богатые языки (английский, немецкий, русский, японский) содержат целые 

пласты заимствованных слов. Кроме того, в большинстве случаев заимствование 

чужих слов сопровождает усвоение технологических, культурных, социальных 

и других инноваций. Отсюда есть громадное значение заимствованных слов для 

истории культуры. 
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