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ТИЛ БАЙЛАНЫШЫНЫН БИР ТҮРҮ КАТАРЫ НАСЫЯ АЛУУ ПРОЦЕССИ 

ПРОЦЕСС ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЯЗЫКОВОГО КОНТАКТА 

THE PROCESS OF BORROWING AS A KIND OF LANGUAGE CONTACT 

 

Аннотация: Сөз кабыл алуу билингвизмдин шартында сөзсүз түрдө байкалбай турган 

процесс катары каралат, ал биринчи кезекте тил байланышын талап кылат. Сөз кабыл алуу - 

эне тилине жат башка тилдин элементтери алар алынган тилди билүү менен жөнгө салынбаган 

процесс катары түшүндүрүлөт. Көпчүлүк учурда кабыл алынган бирдиктер фонологиялык, 

мрофологиялык, лексика- семантикалык жана стилистикалы к деңгээлде ылайыкташат. “Сөз 

кабыл алуу” түшүнүгү боюнча ата мекендик жана чет өлкөлүк лингвисттеринин көз 

караштары каралат. 

Аннотация: Заимствование рассматривается как процесс, который необязательно 

проявляется в условиях билингвизма, для него прежде всего необходим языковой контакт. 

Заимствование понимается как процесс, при котором чуждые родному языку элементы 

другого языка не регламентируются знанием языка, из которого они почерпнуты. В 

большинстве случаев заимствованные единицы адаптируются в той или иной степени на 

фонологическом, морфологическом, лексико-семантическом и стилистическом уровнях. 

Целью исследования явилось выявление различных взглядов отечественных и зарубежных 

лингвистов на понятие «заимствование», анализ теоретических подходов к изучению типов 

заимствований и лингвистических критериев их адаптации в языке-реципиенте. 

Abstract: Вorrowing as a process that is not necessarily manifested in bilingualism – first of 

all, it requires language contact. Borrowing is thought of as a process by which elements of another 

language, foreign to the native language, are not regulated by the knowledge of the language from 

which they are drawn. In most cases, borrowed units adapt to varying degrees on the phonological, 

morphological, lexical-semantic and stylistic levels. The aim of the study was to identify different 

views of domestic and foreign linguists on the concept of “borrowing”, analysis of theoretical 

approaches to the study of types of borrowings and linguistic criteria to adapt them to the recipient 

language. 

Негизги сөздөр: тилдик контакт,сөз кабыл алуу, немис тили, англо-американизм, 

адаптация. 

Ключевые слова: языковой контакт, заимствование, немецкий язык, англо-

американизм, адаптация. 

Key words: language contact, borrowing, Deutsch, anglo-americanism, adoptation. 

 

Изучение вопросов языковых контактов и сопутствующих им явлений, в частности 

процесса заимствования, имеет большую традицию в отечественном и зарубежном 

языкознании. Данная проблематика в настоящее время особенно актуальна и привлекает 

внимание многих исследователей, поскольку конец XX и начало XXI в. характеризуются 

значительным расширением международных связей и усилением языковых контактов, 

которые осуществляются как непосредственно между носителями различных языков, так и с 



57 
 

помощью средств массовой информации. В ситуации интенсивного взаимодействия языков 

происходят изменения в системе одного или обоих языков, либо появление общих языковых 

черт, т.е. интерференция, либо частичное или полное вытеснение одного из контактирующих 

языков. Наиболее существенным последствием языкового контактирования является 

появление во взаимодействующих языках различных типов заимствования. Изучение явления 

«заимствование» представляет собой исследование комплекса лингвистических и 

экстралингвистических проблем, к которым относятся вопросы, касающиеся трактовки 

данного термина, типов заимствований, причин и условий заимствования, изменений, 

происходящих с заимствованиями в языке-реципиенте и т.д. Термин «заимствование» в 

лингвистике является многозначным. Так, многие ученые разграничивают понятия 

«заимствование» и «заимствованное слово», предлагая определять термин «заимствование» 

как «взаимное влияние языков», другие авторы отождествляют эти понятия, утверждая, что 

чаще всего заимствуются слова. Одни лингвисты подразумевают под заимствованием 

процесс, другие – результат процесса. Многие зарубежные лингвисты описывают 

заимствование как «процесс, в результате которого происходит переход лингвистической 

единицы из одного языка в другой» [1, с. 75]. В свою очередь другие считают, что 

заимствование – это «перенесенные в другой язык элементы, т.е. следствия взаимодействия 

языков, которые могут существовать в этом языке после того, как взаимодействие 

прекратилось» [2]. Наиболее близкой задачам нашего исследования является дефиниция 

заимствования, принадлежащая И. Г. Добродомову: «Заимствование – элемент чужого языка 

(слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесенный из одного языка в другой 

в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов из одного языка в 

другой» [3, с. 158–159]. Под заимствованием мы подразумеваем иноязычные элементы, 

прежде всего слова, так как заимствование происходит чаще всего на лексическом уровне. 

Кроме того, заимствование – это перемещение лексических единиц из одного языка в другой 

с последующей адаптацией заимствованных лексем в системе языка-реципиента. Процесс 

лексического заимствования, несомненно, более широк, чем заимствование грамматическое, 

словообразовательное или фонетическое. Будучи результатом длительного исторического 

взаимодействия и смешения языков, заимствования занимают значительное место в лексике 

многих языков. Каналы заимствования могут быть как устные, так и книжные, письменные. 

При устном заимствовании слово претерпевает больше изменений в своем облике, чем при 

письменном. Если слово входит в язык другого народа при одновременном заимствовании 

нового предмета или понятия, то значение этого заимствования не претерпевает изменений, 

но в случае вхождения нового слова в качестве синонима к уже существующим словам между 

ними происходит разграничение значений и наблюдаются сдвиги в исходной семантике. 

Морфологически сложное заимствованное слово при переходе в язык-реципиент обычно 

подвергается опрощению и воспринимается в этом языке как простое и непроизводное [3, с. 

158–159]. Таким образом, заимствование в широком смысле – это процесс перемещения 

различных элементов из одного языка в другой и их адаптация в заимствующем языке, а в 

узком смысле – языковые элементы, перемещенные из одного языка в другой и 

функционирующие в нем. Можно говорить о заимствовании слова (наиболее частый и 

типичный случай заимствования), о заимствовании фонемы (наиболее редкий и частный 

случай, зависящий от степени контакта двух языков), о заимствовании морфемы (обычно в 

составе слова), о заимствовании синтаксическом (конструирование фраз в языке испытывает 

влияние иноязычных синтаксических конструкций) и, наконец, о заимствовании 
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семантическом (появление в слове значения «под давлением» иноязычного образца – 

семантическое калькирование) [4, с. 29]. 

Наиболее активно процесс заимствования происходит на уровне лексики, это связано с 

необходимостью номинации новых реалий, понятий и явлений в языке-реципиенте. 

Считается, что процесс заимствования, в отличие от других сопутствующих языковым 

контактам явлений, в частности смешения и переключения кодов, не предполагает глубокого 

знания языка, из которого заимствуются элементы, и непосредственного соприкосновения 

носителей двух культур, так как непосредственно соприкасается и функционирует только 

лексический материал. На способность к заимствованию влияет большое количество 

факторов, таких как генетическая близость языков, социально-политические условия, способ 

распространения языков, их сходство, характер контактирования, отношение языковых 

сообществ к данным языкам и т.д. Как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике 

существует целый ряд классификаций заимствований на основе различных критериев. 

Например, выделяются заимствования устные и книжные (О. С. Ахманова, 1969; Д. Э. 

Розенталь, 1976), прямые и косвенные (Г. Пауль, 1960; Б. Н. Головин, 1973), лексические и 

морфематические (И. Г. Добродомов, 1990), языковые и культурно-исторические (Р. А. 

Будагов, 1965; Л. Блумфилд, 1968), материальные заимствования и кальки (Т. Г. Линник, 

1989). Вслед за Э. Хаугеном [5, с. 344–383] мы выделяем следующие типы заимствований: – 

собственно заимствования, при этом заимствуется как материальная форма, так и семантика 

языка-источника, однако возможны фономорфологические и смысловые изменения под 

влиянием языка-реципиента; – семантические кальки, т.е. заимствование семантики без 

материальной формы или с частичной морфемной субституцией; – гибридные образования, 

т.е. слова, частично состоящие из иноязычных элементов. Важность проблемы заимствования 

определяется как лингвистическими параметрами, которые направлены на раскрытие 

механизмов адаптации, так и социальными, которые дают возможность выявить глубину 

культурно - исторических контактов. Лингвистический механизм вхождения заимствованных 

единиц из различных языков-источников в язык-реципиент в принципе одинаков, и 

заимствования можно исследовать с точки зрения приведшего к ним механизма 

интерференции и с точки зрения фонологической, грамматической и семантической 

адаптации в заимствующем языке. А. И. Смирницкий отмечает, что при заимствовании «слово 

порывает с системой того языка, в котором оно существовало ранее, включается в систему 

другого языка и оформляется по правилам и средствами этого языка [6, с. 234–235]. 

Понимание заимствования как перенесение слов одного языка в другой предполагает их 

адаптацию в структуре языка-реципиента и постепенное приспособление к его языковым 

нормам. Отсюда, по мнению Л. А. Ильиной, приоритет формального освоения заимствований 

как критерия их включенности в воспринимающий язык, деление их по этому критерию на 

«ассимилированные» и «неассимилированные», выделение в языке узуальных, но 

неассимилированных иноязычных слов [7, с. 91–96]. В современной контактной лингвистике 

доминируют три основных подхода (или теории) к проблеме лексического заимствования, на 

которые, в частности, указывает Й. Айдукович. К ним относятся: 1) теория трансфера 

заимствований, согласно которой заимствование рассматривается как «переход, перенесение, 

проникновение элементов одного языка в другой язык»; 2) теория структурного 

моделирования заимствований по аналогии с иноязычными образцами, согласно которой 

заимствование объясняется как «создание собственными средствами языка своих элементов 

посредством творческой имитации, приблизительного копирования иноязычных образцов; 3) 
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компромиссная теория, согласно которой «при копировании плана выражения» допускается 

«перенесение, переход иноязычных значений» [8]. Таким образом, широко 

распространенному традиционному пониманию заимствования как перехода, перенесения, 

проникновения элементов одного языка в другой противостоит его объяснение как создания 

собственными средствами языка своих элементов посредством творческой имитации, 

приблизительного копирования или структурного моделирования по аналогии c иноязычными 

образцами. На базе теории «трансфера» постулируется также теория активации или адаптации 

элементов языка-источника в языке-реципиенте, согласно которой в речи монолингвов 

перенесенное из одного языка в другой слово подвергается адаптации на всех языковых 

уровнях и результаты языкового воздействия можно представить шкалой – от полной 

интеграции до полного несовпадения языковых элементов. Большинство ученых (Л. П. 

Крысин, Э. Хауген, Б. Н. Забавников, В. М. Аристова) выделяют три основных этапа 

адаптации заимствований в языке-реципиенте: проникновение в речь, частичное усвоение 

(заимствование), укоренение в языке. 1. Проникновение соответствует следующим критериям: 

– непосредственная связь с языком-источником, проявляющаяся во внешней оформленности 

слова, например, появление в текстах иноязычных вкраплений, возникновение формальных 

дублетов, колебания на грамматическом и словообразовательном уровнях; – семантическая 

однозначность как следствие того, что в большинстве случаев лексическая единица на этапе 

проникновения обозначает чужую реалию или передает чужое понятие; – употребление в 

определенных контекстах; – отсутствие производных образований. 2. Заимствование 

характеризуется: − внутренней связью слова с языком-источником; − стабилизацией формы 

слова на грамматическом и словообразовательном уровнях; − началом регулярной 

употребляемости слова; − началом словообразовательной активности. 3. Укоренение 

характеризуется: − отрывом слов от языка-источника; − полной семантической 

самостоятельностью слова и образованием лексико-семантической микросистемы данного 

слова (фразеологизмы, переносные употребления и т.п.); − взаимодействием с элементами 

заимствующего языка, ведущим к дифференциации значений в исконных словах; 

− широкой употребляемостью слова; − широкой словообразовательной активностью, 

зачастую ведущей к образованию новых лексем [9, с. 14–15]. Бывает сложно определить, на 

каком этапе адаптации находится то или иное заимствование. Процесс адаптации 

заимствований на разных языковых уровнях протекает неравномерно; сравнительно 

небольшое количество заимствований характеризуется одной и той же степенью освоенности 

на всех уровнях языковой системы [10, 16]. Вследствие этого лингвисты разрабатывают более 

конкретизированные классификации степеней адаптации заимствований. Следуя традиционно 

выделяемым критериям адаптации заимствований, разработанным Ш. Сешан, С. А. Беляевой, 

В. М. Аристовой, Г. В. Павленко, предлагается следующий порядок степени адаптации: 

фонетическая и графическая адаптация, грамматическая, лексико-семантическая адаптация, 

семантическая самостоятельность слова, его словообразовательная активность, 

возникновение новых значений в языке-реципиенте, широкая употребляемость в речи, 

расширение смыслового диапазона слова. На первом этапе выделяются иноязычные 

вкрапления, или экзотизмы, являющиеся окказиональными лексическими единицами, 

которые проникают в язык, сохраняют буквенные (орфографические) сочетания языка-

источника. В текстах при графической реализации они отображаются в кавычках или 

курсивом. Происходят лишь небольшие изменения звуковой оболочки заимствования. Они 

находятся на начальной стадии адаптации, однако в процессе частого употребления в речи 
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могут адаптироваться в языке-реципиенте и перейти на стадию укоренения в языке. На втором 

этапе освоения заимствования становятся все более адаптированными к системе языка-

реципиента, что связано со стремлением сделать их более понятными. Частично освоенные 

заимствования подвергаются фонетико-графической, морфологической и семантической 

адаптации. С целью передачи иноязычного слова посредством звуков заимствующего языка 

происходит его упрощение путем сокращения звуков, опущения безударных гласных и 

устранения зависимости значения слова от долготы гласного звука. При грамматической 

адаптации заимствования соотносятся с определенными лексико-грамматическими разрядами 

слов. Заимствуемое слово постепенно утрачивает грамматические категории языка-источника 

и включается в морфологическую систему заимствующего языка, приобретая 

соответствующие грамматические категории языка-реципиента. На этапе укоренения 

заимствованное слово начинает обладать признаками семантической самостоятельности и 

вступает в систему семантических связей с другими словами языка-реципиента. Не многие 

слова сохраняют прежние семантические характеристики, чаще всего они подвергаются 

влиянию заимствующего языка, что приводит к развитию у них новых значений. На этапе 

укоренения иноязычная лексика в заимствующем языке проявляет активную 

словообразовательную деятельность, образует однокоренные слова, приобретает новые 

оттенки значений и т.д. Б. Н. Забавников отмечает, что у заимствований начинает наблюдаться 

«отклонение в семантическом развитии на новой почве. Это может быть изменение объема 

значения заимствованного слова по сравнению с его прототипом, чаще всего сужение» [11, с. 

71–79].  

Следует отметить, что семантическая адаптация слова в первую очередь 

свидетельствует о том, что слово действительно ассимилировалось в языке-реципиенте. В 

этом случае заимствованное слово включается в систему семантических связей в лексике 

языка-реципиента, подвергается новым грамматическим преобразованиям, претерпевает 

семантические изменения наравне с исконными словами и может получить совсем иное 

значение. Заимствование может иметь место на всех уровнях языковой структуры. В одних 

ситуациях, в частности при опосредованном языковом контакте, происходит только 

лексическое заимствование, при этом последствия для принимающего языка могут быть 

незначительными; в других, в частности при непосредственном языковом контакте, могут 

иметь место разного типа кодовые переключения. При интенсивном контакте между двумя 

или более языковыми коллективами может происходить как лексическое, так и структурное 

заимствование, что может привести к изменениям и переструктурализации языка или языков-

реципиентов; языковое контактирование может также способствовать смене языка. В одних 

случаях язык-реципиент может подвергаться лишь незначительным изменениям на разных 

языковых ярусах, в других – значительной переструктурализации, вследствие чего могут 

формироваться его варианты или разновидности, примером чему являются территориальные 

варианты испанского языка и испано-креольские языки, распространенные на американском 

континенте. Что касается механизма взаимодействия контактирующих языков, то он зависит 

как от характера межэтнических контактов, так и от внутриструктурных свойств этих языков 

и прежде всего от их структурного сходства (различия) и взаимопонимаемости 

(невзаимопонимаемости). В основе общепринятой классификации заимствованных 

лексических единиц лежит классификация по степени освоения слова. Наряду с 

этимологическими классификациями (по источнику заимствования) «этот род классификаций 

предполагает не только решение вопроса об источнике заимствования слова (или группы 
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слов), но и постановку вопроса о типологическом сходстве и пределе проницаемости двух 

систем (дающей и принимающей), от которых зависит та или иная форма и степень 

формальной и семантической адаптации» [12, с. 9]. Л. П. Крысин выделяет условия, 

необходимые для адаптации заимствуемого слова в системе заимствующего языка, к которым 

на структурном уровне относятся его передача фонетическими и графическими средствами 

заимствующего языка, соотнесение с грамматическими классами и категориями, 

фонетическое и грамматическое освоение, словообразовательная активность. На уровне 

семантической адаптации формируется определенность значения, происходит 

дифференциация значений и их оттенков между заимствуемым словом и существующей в 

языке исконной лексики. Наконец, одним из основных признаков адаптированности слова 

является его регулярная употребляемость в речи [13, с. 35–43]. В классификациях также 

отражается аспект процесса заимствования, касающийся определения крайних точек данного 

процесса, а именно время проникновения и время освоения заимствованной единицы в 

системе заимствующего языка. Иноязычный материал, не укладывающийся в параметры 

системы языка, подвергается в ней обязательной переработке. Так, по отношению ко второй 

крайней точке (состоянию), как было показано выше, выдвинут целый набор примет-

показателей полной ассимиляции слова [13]. О степени освоенности иноязычного слова 

свидетельствует наличие дифференциальных признаков: чем их больше, тем выше 

освоенность заимствования в языке-реципиенте. Все заимствования подразделяются по 

признаку соответствия/несоответствия сложившимся языковым нормам, вследствие чего 

выделяются следующие типы адаптации заимствованной лексики: графическая, 

фонетическая, морфологическая, синтаксическая и семантическая. Поскольку структурное 

различие находящихся в контакте языков является объективной причиной межъязыковой 

интерференции, то для ее исследования, как правило, производится сопоставление их систем 

в синхронном и/или диахронном плане. Считается, что структурные факторы, влияющие на 

интерференцию, носят тотальный характер и охватывают все уровни языковой системы 

(фонологический, грамматический и лексический). В целях более полного и достоверного 

описания изменений в языках, находящихся в контакте, вышеуказанные уровни исследуются 

в парадигматическом, синтагматическом и трансформационном планах с изучением полных и 

частичных расхождений в языковых структурах. Степень адаптации заимствования зависит от 

уровня генетического родства языка-донора и языка-реципиента, типологического сходства 

контактирующих языков, сферы, частоты и длительности его употребления, интенсивности 

адаптирующего воздействия языка-реципиента, а также соответствия/несоответствия 

фонетической, орфографической и грамматической характеристик слов иноязычного 

происхождения продуктивным типам оформления исконных слов заимствующего языка. 

Иноязычное слово считается полностью адаптированным, если оно было освоено не только на 

формальном уровне, но и обрело свое самостоятельное лексическое значение, т.е. стало 

выражать предметно-понятийные отношения, а также развило способность сочетаться с 

другими словами. 
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