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Аннотация

Статья посвящена важной части неологии русского языка второй половины XIX в. – лексическим заимствовани-
ям из западноевропейских языков. Исследование продиктовано необходимостью расширения круга источников 
Словаря русского языка XIX в. Материалом послужили письма Н. С. Лескова, который использовал разные 
типы иноязычных единиц. Дается определение термину заимствование, указываются критерии, позволяющие 
судить о вхождении иноязычной единицы в лексическую систему русского языка. На материале писем и других 
источников уточняется датировка вхождения иноязычных слов в русский язык; анализируются процессы фоне-
тической, графической, морфологической и семантической адаптации заимствований в русском языке XIX в.
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Abstract

Neology of the Russian language of the 19th century is a promising field of historical lexicology. Russian neologisms of 
that era are among the main objects of attention for the compilers of the Dictionary of the Russian language of 19th cen-
tury. Letters of Russian writers represent an important source for the study of neologisms, since in their correspondence 
with friends, colleagues, relatives, acquaintances, writers responded to changes in the sociopolitical, economic, and 
cultural life of Russia in the second half of the 19th century, and this was reflected in the language of the letters. We used 
the letters of N. S. Leskov as our source, in which one can observe different types of foreign language units. Borrowed 
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words are often reflected in dictionaries with great delay. Leskov’s letters offer interesting material for the observation 
the initial stages of the use of foreign words in the Russian language. In addition, letters allow us to analyze the peculiar-
ities of functioning of borrowed words in the Russian language. The purpose of the study is to identify loan words in Le-
skov's letters and to analyze their peculiarities in the aspect of the overall dynamics of Russian lexical-semantic system.
The article gives the definition of the term «borrowing», and specifies criteria of the emergence of foreign language 
units in the lexical system of the Russian language. Material of Leskov’s letters proves that they are a valuable linguistic 
source for exact dating of the emergence of foreign words in the Russian language, and thus they can be used to adjust 
data dictionaries; and to trace the processes of adaptation of loan words in the 19th century Russian language (the pro-
cesses of expansion and narrowing of the semantic structure of words, determinologization, metaphorization values). 
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Неология русского языка XIX в. – перспективная область исторической лексикологии 
и лексикографии. Масштабный проект Института лингвистических исследований РАН – Сло-
варь русского языка XIX в. обращен к плану диахронии, поскольку предметом описания в нем 
должны стать эволюционные процессы в лексико-семантической системе русского языка 
этой эпохи: появление новых слов, образованных от исконно русских и заимствованных ос-
нов по продуктивным словообразовательным моделям, заимствование лексики из западноев-
ропейских языков, расширение семантической структуры лексем, адаптация заимствований, 
перемены в стилистических характеристиках слов, устаревание слов и др. В круг источников 
Словаря входят художественные тексты, периодические издания, научная литература, грамма-
тики и словари XIX в., мемуары, дневники и др. [ПСРЯ]. Важное место среди этих источников 
занимают письма русских писателей XIX в.: их тематика многообразна, а язык ярко отражает 
общенациональные тенденции. Письма Н. С. Лескова привлекались лингвистами для анали-
за особенностей языковой картины мира, идиостиля и идиолекта писателя [Алешина, 2013; 
Головачева, 2001; Леденева, 2000, 2015], в историко-лексикологическом аспекте их материал 
практически не исследован.

Вторая половина XIX в. – время большого притока иноязычной лексики в русский язык. 
Это связано как с собственно лингвистическими, так и с экстралингвистическими факторами: 
формированием синонимических рядов, заполнением лексических лакун, прежде всего в клас-
се отвлеченных существительных, специализацией значений исконно русских слов; тесными 
культурными связями России со странами Европы, активным развитием науки, возникновени-
ем новых общественно-политических, религиозных, философских, литературных направле-
ний. По наблюдениям Ю. С. Сорокина, к 80-м годам XIX в. «в основном определился широкий 
круг терминов западноевропейского происхождения, прочно усвоенных русским литератур-
ным языком и вошедших в его лексическую систему» [Сорокин, 1965. С. 48].

В лингвистике заимствованными традиционно считаются слова, перенесенные из одно-
го языка в другой и усвоенные лексической системой языка-реципиента [Добродомов, 1990. 
С. 158]. К признакам, позволяющим судить о вхождении слова в лексический состав русского 
языка, относят фонетическую и морфологическую ассимиляцию слова; широкое и интенсив-
ное употребление слова в разных стилях речи, разными авторами; высокий словообразова-
тельный потенциал, т. е. появление у заимствованного слова производных на русской почве; 
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фразеологическую активность слова – его способность образовывать устойчивые сочетания; 
дифференциацию лексемы по значению в отношении ближайших синонимов в русском языке 
[Сорокин, 1965. С. 62–63]. Важнейшим показателем вхождения иноязычного слова в лексиче-
скую систему русского языка второй половины XIX в. для нас является также фиксация лексе-
мы в кириллической графике в словарях XIX – начала XX вв., прежде всего в академическом 
«Словаре церковнославянского и русского языка» (издание 1867–1868 гг.), «Толковом слова-
ре живого великорусского языка» В. И. Даля (1-е, 2-е и 3-е издания) и «Словаре русского язы-
ка, составленном Вторым отделением Императорской академии наук» (издание 1891–1916 гг.), 
а также в словарях иноязычных слов.

При исследовании иноязычной лексики в семиотическом аспекте, т. е. с точки зрения межъ-
языкового перекодирования или переключения кодов, выделяют иносистемные языковые еди-
ницы (по другой терминологии, иноязычные вкрапления), интерсистемные (соотносящиеся 
с системами русского и иностранного языков, но не принадлежащие ни к одной из них) и соб-
ственно заимствования [Проценко, 2002, 2006]. В письмах Н. С. Лескова и его современни-
ков встречается иноязычная лексика всех названных типов. Заимствования нередко находили 
отражение в словарях гораздо позднее, чем получали широкое употребление в речи. Письма 
Н. С. Лескова дают интересный для наблюдений материал в отношении начальных этапов упо-
требления иноязычных слов в русском языке. Кроме того, письма позволяют проанализировать 
особенности функционирования заимствованных слов в русском языке в сравнении с их упо-
треблением в языке-источнике.

Слово национализм, заимствованное из французского языка, появилось в словарях с 1905 г. 
А. Н. Чудинов отмечал, что этим термином первоначально обозначали стремление ирланд-
цев к автономии, но с 80-х гг. XIX в. значение расширилось и приобрело отрицательную кон-
нотацию: ‘принцип обособления каждого народа в сфере интересов, присущих ему одному 
и обусловливающихся средой, племенными и историческими особенностями’ [Чудинов, 1910]. 
По письмам Н. С. Лескова можно увидеть, что в 90-е гг. XIX в. еще не было четкой семантиче-
ской дифференциации между терминами национальность и национализм: тем и другим можно 
было передать значение ‘стремление к национальному обособлению, узкий патриотизм’, хотя 
слово национальность фиксируется в словарях этой эпохи только со значением ‘народность’ 
[Даль, 1905. Т. 2. С. 1284]. Так, слово национальность в письмах сочетается с прилагатель-
ным крайняя, а национализм употребляется в одном контексте с существительным крайности: 
«Мне просто надо было снять с себя путы, опутывающие с детства дворянское дитя в России. 
Я бы, писавши о себе, назвал статью не “больной талант”, а “трудный рост”. Дворянские тен-
денции, церковная набожность, узкая национальность и государственность, слава страны 
и т. п.» (М. А. Протопопову, 1891 г.) [Лесков, 1958. Т. 11. С. 508]; «Но тут-то я и должен буду 
впадать в тот тон, который мил Стасову не будет, тем более что за последнюю гостинку Ге 
в Петербурге он со мною много говорил о стасовском национализме и порицал его за его край-
ности, “сбивавшие людей с толку”» (Л. Н. Толстому, 1894 г.) [Лесков, 1958. Т. 11. С. 588]. 

Неустойчивость, несформированность значений существительных национальность и наци-
онализм в эти годы можно увидеть и в метаязыковых высказываниях современников Н. С. Ле-
скова: «Национальность – это отвлечение от нации; ее мысленная и окрашенная воображе-
нием тень, ее отражение в уме и воображении нашем. Национализм – это, скорее, какое-то 
движущее, действующее начало, действующее во имя этой тени. Можно ведь сказать: “страст-
ный национализм такого-то человека”, “крайний национализм такого-то правительства”. Но не-
ловко выйдет, если мы скажем: “страстная, фанатическая национальность его”. Или: “крайняя, 
опасная национальность такого-то правительства”» (К. Н. Леонтьев. Культурный идеал и пле-
менная политика (1890)) [НКРЯ].

Тимкин Т. В. Типологическая характеристика хантыйского вокализма
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В 1860-х гг. на юге России под влиянием протестантизма возникли религиозные рационали-
стические секты, получившие название штунда [ЭСБЕ, 1903. Т. 39 а. С. 937]. Это слово было 
заимствовано из немецкого языка: Stunde ‘час (моления, чтения библии)’ [Фасмер, 2007. Т. 4. 
С. 481]. Существительное штунда получило отражение в словарях иностранных слов с 1907 г. 
В письмах Н. С. Лескова, живо интересовавшегося религиозными вопросами, в 1870-х гг. 
встречается и существительное штунда, и производные от него в русском языке при помощи 
заимствованных суффиксов -изм и -ист штундизм и штундист: «штундизм идет не столько 
от немцев, сколько от небрежения нашего собственного духовенства <…>. У штунды теперь 
нет катехизиса, и я проведу параллели, чем штунда разнится с учением, изложенным в изъ-
ятом из обращения сочинении Новицкого. Начать я думаю это скоро – на сих днях, и если 
Вы можете меня познакомить с Вашими взглядами на штундистов, то, пожалуйста, не отка-
жите в этом» (И. С. Аксакову, 1874 г.) [Лесков, 1958. Т. 10. С. 369–370].

Существительное феминизм (франц. féminisme) впервые фиксируется в Энциклопеди-
ческом словаре Брокгауза и Ефрона (1902 г.). В повести П. Д. Боборыкина «Однокурсники» 
1901 г. подчеркивается, что в начале XX в. слово феминизм было модным, новым: «На жен-
щину, любовь, брак, – словом, на все, что, по-модному, называется “феминизмом”, – Щелоков 
смотрел по-своему и в этом “пункте” особенно доволен тем, что ему <…> не обязательно на-
лагать на себя супружеские узы» [Боборыкин П. Д., 1993. Т. 3]. Судя по письму Н. С. Лескова, 
это существительное в варианте фаминизм, отражающем французское произношение корня 
слова femme, употреблялось в русском языке уже в 70-е гг. XIX в.: «Отъезд его немедленный 
признается Ч<ерняе>вым необходимым для того, чтобы “сразу выместь весь шпионствующий, 
нигилистический сор”, чего действительно нельзя сделать при страдающем фаминизмом Вис-
сарионе» (М. Н. Каткову, 1891 г.) [Лесков, 1958. Т. 10 С. 352].

Письма Н. С. Лескова помогают уточнить и время вхождения слова оппортунизм (франц. 
opportunisme) в русский язык. Это существительное впервые фиксируется в 3-м издании Сло-
варя В. И. Даля (1905 г.) в орфографических вариантах опортунизм, оппортюнизм. В письме 
Н. С. Лескова это слово появляется в 1883 г. Словарное определение значения – ‘действие 
не согласно убеждениям, но сообразно с преходящими обстоятельствами, умение держать нос 
по ветру’ [Даль, 1905. Т. 2. С. 1768]. Писатель заключает галлицизм в кавычки, подчеркивая 
этим свою иронию, употребление слова в противоположном значении: «Разлада, то есть рас-
при, между нами нет, но его “оппортунизм” стал такого свойства, что цикл вопросов, в которых 
бы я мог идти с ним не разнореча, значительно сократился. <…> “Говори искренно”, а чуть кто 
сказал искренно, – тот сейчас, не говоря худого слова, “подлец”» (Ф. А. Терновскому, 1883 г.) 
[Лесков, 1958. Т. 11. С. 280].

Существительное антураж, заимствованное из французского языка, стало употребляться 
в русском языке с конца 50-х гг. XIX в. Современное значение этого существительного – ‘сово-
купность окружающих условий, окружающая обстановка’ [Ожегов, 1997. С. 26]. Однако ана-
лиз словоупотребления говорит о том, что во второй половине XIX в. семантическая структура 
слова антураж была гораздо шире: 1) обстановка, условия чьей-либо деятельности или пре-
бывания где-либо, 2) близкие лица кого-либо, его окружение, 3) окружающая кого-либо среда, 
4) ювелир. ободок, рамка медальона и др. [Епишкин, 2010]. В письмах Н. С. Лескова суще-
ствительное антураж употребляется в конкретном значении ‘близкое окружение кого-либо’: 
«Дело в том, что оба генерала, из коих один полусобственник издания, окончательно недо-
вольны Комаровым и его антуражем и решили его устранить от редакторства, к которому 
они признают его неспособным» (М. Н. Каткову, 1872 г.) [Лесков, 1958. Т. 10. С. 351–352].
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Согласно этимологическому словарю Н. М. Шанского, слово инцидент было заимствовано 
из французского (где incident ‘событие, приключение, обстоятельство’) или немецкого языка 
(в нем. Incident ‘приключение’) и начало употребляться с конца 90-х гг. XIX в. [Шанский, 1980. 
Т. 7. С. 110]. Материалы «Национального корпуса русского языка» показывают, что это слово 
получило довольно широкое распространение уже в 60-е гг. XIX в., но современное его значе-
ние – «неприятный случай, недоразумение, столкновение» и графический облик оформились 
не сразу. Слово испытывало колебания в графической передаче до конца XIX в.: его записы-
вали то латиницей, то кириллицей [Бабкин, 1966. Т. 1. С. 644; Епишкин, 2010]. По-видимому, 
оно было заимствовано из французского языка, поскольку первоначально могло употреблять-
ся в свойственном только этому языку значении ‘обстоятельство’. Так, М. Е. Салтыков-Ще-
дрин в работе «Один из деятелей русской мысли» (1869) глоссирует слово обстоятельство 
при помощи галлицизма инцидент: «Или, говоря точнее, первенствующее значение приоб-
ретает уже не действительное содержание мысли, а то, что по отношению к нему составляет 
не больше как побочное обстоятельство (инцидент)» [НКРЯ]. Н. С. Лесков в письмах 1890-х гг. 
маркирует слово кавычками, что характерно в языке писателя для многих лексем, новизну, 
непривычность которых он хорошо чувствовал [Захарова, 2017. С. 55]. По примерам из пи-
сем видно, что к концу века отрицательная коннотативная окраска в этом слове окончательно 
не сформировалась, поскольку писатель употребляет его как в нейтральном значении ‘слу-
чай, ситуация’, так и в значении ‘неприятная ситуация’, включающем негативный оценочный 
компонент: «Новое сочинение Ваше мы читали в большой и интересной компании, но с “ин-
цидентами” постороннего свойства, которые мешали если не серьезности, то пристальности 
чтения (Л. Н. Толстому, 1893 г.) [Лесков, 1958. Т. 11. С. 551]; «Толстым я о Вас писал ранее 
“инцидента”, потому что вся семья хотела знать о Вас: какая Вы такая есть на свете? <…> 
Описал же я Вас кратко, но старательно и с большим к Вам почтением и дружелюбием. <…> 
И все довольны, и Вам нечего просить “не рассказывать”: Толстым-то и можно рассказывать, 
потому что там сами всё говорят и притом всё понимают и, следовательно, всё умеют и могут 
простить и не осудить» (Л. И. Веселитской, 1893 г.) [Лесков, 1958. Т. 11. С. 528–529].

Ряд примеров в письмах Н. С. Лескова свидетельствует об эволюции значений заимство-
ванных слов, что говорит о процессе семантической адаптации их в русском языке. Под се-
мантической адаптацией (семантической переработкой) заимствованного слова в современной 
лингвистике понимается приспособление его семантической структуры к системе языка-ре-
ципиента. Лексическое значение заимствованного слова при этом уточняется, отшлифовыва-
ется по мере того, как слово включается в синтагматические и парадигматические отношения 
со словами принимающего языка. Для семантики заимствованных слов в русском языке XIX в. 
были характерны сужение, расширение, генерализация, терминологизация, детерминологиза-
ция, метафоризация и другие процессы [Барышникова, 2010. С. 14–15].

Глагол кодифицировать (нем. kodifizieren) впервые получает фиксацию в 3-м издании ака-
демического словаря (1911) в узком значении юридического термина: ‘юрид. сводить в кодекс’, 
ср.: ‘кодификация юрид. сведение в кодекс законодательного материала’ [САР, 1911. Т. 4. В. 5. 
С. 1296]. Контекст одного из писем Н. С. Лескова отражает процессы детерминологизации 
и расширения значения лексемы кодифицировать, писатель употребляет причастие от глагола 
с общим значением ‘сводить воедино и систематизировать материал’: «<…> наилучшим по-
казалось старое магистерское исследование Ореста Новицкого “о духоборцах”. Там именно 
есть основания, которые одинаковы у духоборцев, иконоборцев, молокан и штундистов. <…> 
Книжка же Новицкого хороша тем, что она кратка, ясна и кодифицирована, а церковная злоба 
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в ней умещена в местах очевидных и благопотребных» (Л. Н. Толстому, 1892 г.) [Лесков, 1958. 
Т. 11. С. 518].

Глагол акклиматизировать (нем. akklimatisieren) появляется в словарях с 60-х гг. XIX в., 
возвратная форма акклиматизироваться – с 1891 г. Оба глагола в словарях XIX в. фикси-
руются только в качестве научного термина: акклиматизировать ‘приурочивать растение 
или животное к климату другой страны’, акклиматизироваться ‘приурочиться к климату чу-
жой страны’ [САР, 1891. В. 1. С. 22]. В письме Н. С. Лескова причастие от глагола акклима-
тизироваться употреблено по отношению к человеку, что говорит о метафоризации и детер-
минологизации его значения: «Ко мне явился просить содействия в устройстве работы некто 
Чашников – человек очень акклиматизировавшийся в Париже и даже начинающий здесь раз-
лагаться» (А. П. Милюкову, 1875 г.) [Лесков, 1958. Т. 10. С. 405–406]. Здесь акклиматизиро-
ваться – «приспособиться к новым условиям существования». Переносное значение глагола 
позднее закрепилось в языке и фиксируется современными словарями.

Слово камуфлет регистрируется в словарях с середины XIX в. в качестве термина военного 
дела: ‘воен. фрнц. подземная вспышка пороха, малая мина, небольшой взрыв, для сотрясе-
ния и засыпки неприятельской подземной работы, или для задушения землекопов его дымом 
и смрадом’ [Даль, 1865. Т. 2. С. 700]. Н. С. Лесков употреблял это слово в переносном значе-
нии, известном современному русскому языку, – ‘непредвиденный и неприятный оборот дела; 
подвох’: «Как ни подупало издание, а сорвать его с кона настоятельной необходимости все-та-
ки нет еще. <…> Угадал ли я или нет, а по-моему, К<атко>в сердится, что никак не разобрать 
этого камуфлета?» (П. К. Щебальскому, 1871 г.) [Лесков, 1958. Т. 10. С. 332–333]. По мнению 
Н. М. Шанского, метафорическое значение этого слова в русском языке также сформировалось 
под французским влиянием [Шанский, 1965. Т. 2. В. 8. С. 40].

С середины XIX в. в русском языке стало употребляться слово кунсштюк ‘ловкая шту-
ка, фокус’ [НКРЯ]. Оно было заимствовано из немецкого (Kunststüсk, производное от Kunst 
‘искусство, проворство’ и Stüсk ‘кусок’) и функционировало в фонетических вариантах кунс-
штюк, кунштюк, кунстштюк, кунштик [ССРЛЯ, 1956. Т. 5. С. 1841]. Вариант кунштик мог 
появиться в русском языке под влиянием украинского языка, в котором это слово было произ-
водным от немецкого Kunst и употреблялось в значении ‘рисунок, картинка’: «Долго рассма-
тривали мною раскрашенные кунштики; но как были неграмотны, то и не могли ничего понять 
и каждый кунштик держали к себе или вверх ногами, или боком» (Г. Ф. Квитка-Основьяненко. 
Пан Халявский (1839)) [НКРЯ]. Возможно, этот вариант был образован на русской почве с пе-
реоформлением второго корня слова в русский уменьшительный суффикс -ик. Судя по письму 
Н. С. Лескова, лексема кунсштюк во второй половине XIX в. могла употребляться не только 
в отвлеченном, но и в конкретном, «опредмеченном» значении. Писатель называет этим словом 
фантастический рассказ с ловко придуманным сюжетом: «Стал я заготовлять к р<ождеству> 
Х<ристову> фантастический рассказец и увлекся им <…> Это поэтический каприз, ‘штуч-
ка’, кунстштюк, где вымысел стоплен с действительностию и отливает и горным суеверием 
и ужасною действительностию» (И. С. Аксакову, 1884 г.) [Лесков, 1958. Т. 11. С. 297–298].

Письма Н. С. Лескова являются ценным лингвистическим источником, позволяющим уточ-
нить датировку вхождения иноязычных слов в русский язык и тем самым скорректировать дан-
ные словарей, проследить процессы фонетической, графической, морфологической и семан-
тической адаптации заимствований в русском языке XIX в. (процессы расширения и сужения 
семантической структуры слов, детерминологизации, метафоризации значений).
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