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РЕЗЮМЕ

Статья посвящена анализу профессиональной 
лексики русского языка в аспекте теории заим-
ствования. Предлагаются классификации заим-
ствованной профессиональной лексики по способу 
оформления, по наличию или отсутствию понятия 
в русской лингвокультуре, по сфере употребления. 
Профессиональная терминология в ситуации язы-
ковой глобализации заимствуется русским язы-
ком в основном из английского языка. По способу 
оформления в языке-рецепиенте авторами выделя-
ются заимствования, изменённые графически и пе-
реданные соответствующими средствами русского 
языка без структурных изменений; заимствования 
с частичной морфологической субституцией; за-
имствования, морфологически оформленные сред-
ствами русского языка; заимствования, изменив-
шие свой фонетический облик; двухкомпонентные 
сочетания; заимствования с греческими и латин-
скими элементами; заимствования с элементами 
калькирования. По наличию или отсутствию по-
нятия в русской лингвокультуре выделяются за-
имствования, проникшие в русский язык вместе 
с новыми понятиями; заимствования, называющие 
понятия, которые и ранее были известны носи-
телям языка, но имели другой план выражения; 

заимствования, обозначающие понятия и явления, 
присущие иноязычной культуре. По сфере употре-
бления выделяются общеупотребительные и необ-
щеупотребительные заимствования. Необщеупо-
требительные включают в себя профессионализмы 
и экзотизмы. Представленные в статье варианты 
типологии помогут уяснить специфические осо-
бенности адаптации иноязычных заимствований 
в профессиональной лексике.
Ключевые слова: профессиональная речь, терми-
нология, диалог культур, языковое заимствование.

В современном русском языке профессиональная 
лексика, используемая в той или иной сфере деятель-
ности, представляет собой неоднородный массив. Ос-
новную понятийную базу составляют, как правило, 
общие и специальные термины, заимствованные из 
разных языков. При этом источник заимствования 
связан либо с установившейся ещё в средневековой 
науке традицией оперировать древнегреческими или 
латинскими словоформами, либо с доминированием 
какой-то страны в той или иной отрасли. В последнем 
случае донором профессиональной терминологии 
являются живые языки (в музыке —  итальянский, 
в морском деле —  голландский и т. д.). В послед-
ние десятилетия в ситуации языковой глобализации 
профессиональная лексика заимствуется русским 
языком в основном из английского, даже если слово 
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неисконноанглийское. Поэтому, предлагая в данной 
работе несколько вариантов классификации иноя-
зычных заимствований в профессиональной лексике, 
мы фактически анализируем типологию англицизмов 
в профессиональной лексике современного русского 
языка.

Для систематизации богатого языкового мате-
риала, который представляют собой заимствования 
в современной профессиональной лексике, на первом 
этапе традиционно используется семантическая клас-
сификация. Однако классификация по этому принципу 
не исчерпывает всего собственно языкового свое-
образия иноязычных заимствований. Компенсируя 
этот недостаток, мы предлагаем несколько вариантов 
классификации заимствованной профессиональной 
лексики: по способу оформления, по наличию/отсут-
ствию понятия в русской лингвокультуре, по сфере 
употребления. В качестве примеров будет привлечён 
лексикографический материал, представленный в сло-
варе В. Р. Богословской [1].

По способу оформления в языке-рецепиенте 
можно выделить следующие группы заимствований:

1. Заимствования, изменённые графически и пе-
реданные соответствующими средствами русского 
языка без каких бы то ни было структурных изме-
нений, например: рипкорд (ripcord), роллинг (rolling) 
и др.

Некоторые из этих слов оформляются в русском 
языке в соответствии с тем произносительно-фоне-
тическим обликом, который есть в языке-источнике 
(шейпинг –  shaping), формы других свидетельствуют 
о том, что в качестве оригинала была взята графиче-
ская форма слова (триал –  trial).

2. Заимствования с частичной морфологической 
субституцией. Обычно замещается аффиксальная 
часть или второй элемент сложного слова. Эти ан-
глицизмы также называются «полукальками», ср.: 
фитнес-центр (FitnessCenter), фитнес-команда 
(FitnessTeam).

3. Заимствования, морфологически оформленные 
средствами русского языка, например, шейпинговать, 
бейсбольный и др. В основном такие слова являются 
дериватами заимствований первого типа. Их появле-
ние свидетельствует о высокой степени освоенности 
заимствования русским языком.

4. Заимствования, которые изменили свой фоне-
тический облик при переходе в русский язык. Одна 
из причин изменения фонетического облика слова —  
отсутствие соответствующего звука в русском языке.

В некоторых заимствованиях согласные перед 
[э] в пределах слога смягчаются (кроме тех, которые 
не бывают мягкими —  [ж], [ц]). Поэтому фонетиче-
ское освоение многих заимствованных слов заклю-
чается, в частности, в том, что согласный, который 
в языке-источнике перед [э] звучит твёрдо, в русском 
смягчается, например: аутсайдер [дэ]-[д’и], глайдер 
[дэ]-[д’и] и т. д.

Следует также отметить значительную группу 
заимствований из английского языка, в которых звук 
[р], отсутствующий в английском слове, чётко произ-
носится в русском варианте, так как произносящий 

ориентируется на графический облик слова: corner /
корнер и др.

5. Заимствования, представляющие собой двух-
компонентные сочетания. В языке-источнике эти со-
четания слов не пишутся через дефис, а в русском 
оформляются именно так, например: фитнесс-класс 
(fitnessclass), бенч-пресс (benchpress), плей-офф 
(playoff) и др.

6. Заимствования с греческими и латинскими 
элементами: аэробика, цитолифтинг и т. п. Целесо-
образность выделения этих слов в отдельную группу 
состоит в том, что от обычных англицизмов они отли-
чаются некоторыми специфическими признаками. Мы 
солидарны с В. В. Акуленко, считающим, что «специ-
фика создаваемых таким путём слов-терминов состоит 
в том, что они „не имеют родины“ живого источника 
заимствования, как у большинства иноязычных слов. 
Эти термины, составляющие в настоящее время в ка-
ждом языке значительный лексический слой, свиде-
тельствуют об интернационализации определённых 
разрядов лексики —  тенденции, которая отмечается 
в лингвистической литературе как специфическая 
черта, присущая современным взаимоотношениям 
языков и народов» [2]. В последние десятилетия эта 
тенденция только усилилась.

7. Заимствования с элементами калькирования.
Необходимость быстрого освоения новых язы-

ковых реалий приводит язык к необходимости со-
четания разнородных способов их отражения: каль-
кирование сочетается с заимствованием. Результат 
действия такого синтеза в большей степени соотно-
сится с понятием «заимствование», нежели с поня-
тием «калька». Такие заимствования имеют в русском 
языке синонимы-заимствования и синонимы-кальки, 
например: полупайп (от halfpipe в сноуборде), наряду 
с которым используется оформленный по пятому 
типу (см. выше) термин хав-пайп (хавпайп), а также 
калька полутруба, входящая в состав сленга сноу-
бордистов.

По наличию или отсутствию понятия, обозна-
чаемого заимствованием в русской лингвокуль-
туре, профессиональную лексику можно разделить 
на три группы:

1) заимствования, проникшие в русский язык 
вместе с новыми понятиями (например: кикбоксинг, 
скейтборд, снукер, сёрфинг и т. д.);

2) заимствования, называющие понятия, которые 
и ранее были известны носителям языка, но имели 
другой план выражения (например: овертайм —  до-
полнительное время, джоггинг —  бег трусцой, пауэр-
лифтинг —  атлетическое силовое троеборье и т. п.). 
В этом случае заимствование или уточняет значение, 
или упрощает номинацию;

3) заимствования, обозначающие понятия и яв-
ления, присущие иноязычной культуре (например 
баттлдор, дастинг-кросс и т. п.). Данная группа тра-
диционно квалифицируется как экзотизмы. В отли-
чие от заимствований, представляющих собой лек-
сические заимствования русского языка, экзотизмы 
квалифицируются как иноязычные слова. Основное 
различие между ними состоит в том, что первые, отве-
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чающие критериям освоенности, становятся фактами 
языка: заимствованное слово «связано с лексико-се-
мантической системой русского языка, представляет 
собой регулярный элемент этой системы. В тот или 
иной период развития русского языка можно более 
или менее точно определить состав и число „заим-
ствованных слов“, большая часть которых обычно 
зафиксирована в толковых словарях русского языка» 
[3]. Экзотизмы же выполняют не только номинатив-
ную, но и декоративную роль.

По сфере употребления можно выделить сле-
дующие типы заимствований в профессиональной 
лексике:

1. Общеупотребительные. В эту группу включа-
ются слова, полностью освоенные русским языком. 
К таковым относятся, прежде всего, детерминоло-
гизированные термины (например, аэробика, ганди-
кап, фитнес и др.), общеупотребительные термины 
(например, бейсбол, гольф, сноуборд и др.), а также 
официальные, общепринятые в кругу специалистов 
стилистически нейтральные термины (например, сер-
фер, скайдайвер и др.).

2. Необщеупотребительные. Они освоены рус-
ским языком не полностью. От степени освоения по-
нятий, обозначаемых такими заимствованиями, зави-
сит их дальнейшее распределение по классам.

Необщеупотребительные заимствования пред-
ставлены следующими группами:

1) профессионализмы, в состав которых входят 
узкоспециальные термины и профессиональный сленг. 
Под профессионализмами принято понимать «полу-
официальное» слово, не являющееся строгим, науч-
ным обозначением понятия. Узкоспециальные тер-
мины носят разговорный характер и не употребляются 
за пределами конкретной отрасли знания. Сленгизмы 
(профессиональные жаргонизмы) используются, как 
правило, для того, чтобы подчеркнуть свою принад-
лежность к данной корпоративной группе;

2) экзотизмы. Устоявшееся определение понятия 
«экзотизм» уже комментировалось нами выше. Су-
щественно в данном случае то, что экзотизм обозна-
чает понятие, которое ещё не вошло в заимствующую 
лингвокультуру. Отсюда функционально-лексическое 
сходство экзотизмов и варваризмов, ведь результат 
процесса интеграции заимствования в зависимости от 
активности употребления в языке-реципиенте может 
иметь разные результаты.

Подводя итог, следует отметить, что в процессе 
проникновения и адаптации заимствований в русскую 
профессиональную лексику далеко не все единицы, 
составляющие терминосистемы тех или иных отрас-
лей знания в языке-источнике, заимствуются русским 
языком. Определённый лексико-семантический пласт 
в конкретных условиях коммуникации или требует 
перевода, или не может вытеснить уже существующие 
в русском языке эквиваленты. Надеемся, предложен-
ные в данной работе классификации помогут уяснить 
специфические особенности адаптации иноязычных 
заимствований в профессиональной лексике совре-
менного русского языка.
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ABSTRACT

This article analyzes professional vocabulary of the 
Russian language in the aspect of the theory of bor-
rowing. The authors propose classification of the bor-
rowed professional vocabulary in accordance with 
the way of formalization, the presence or absence of 
the concept in the Russian linguistic culture, and the 
field of use. According to the way of formalization 
the authors define: borrowing, graphically modified 
and transmitted by appropriate means of the Russian 
language without structural changes; borrowing with 
partial morphological substitution; borrowing, mor-
phologically issued by means of the Russian language, 
drawing, changed their phonetic shape, two-compo-
nent combinations, borrowing from Greek and Latin 
elements, drawing elements replication. According 
to the presence or absence of the concept in the Rus-
sian linguistic culture borrowings, penetrated into the 
Russian language with new concepts, drawing, nam-
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ing authors define: concepts, which were previously 
known to native speakers, but had another form of 
expression; borrowings denoting concepts and phe-
nomena inherent in the foreign culture. According to 
field of use authors define common and uncommon 
borrowings. Uncommon include professional and ex-
otic words. This typology will help in understanding 
of specific features of adaptation of foreign language 
borrowing in the professional vocabulary.
Key words: professional speech, discourse, terminol-
ogy, dialogue of cultures, language borrowing.
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