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О Б Щ А Я Ч А С Т Ь 





0.2 И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е С Л О В А 

0.21 Вопросы лексического заимствования и усвоения иностранных слов, 
— как констатирует советский лингвист О. Б. Шахрай, — уже давно привле
кают внимание языковедов. Об этом свидетельствует ряд работ общетеоре
тического характера, опубликованных в последние десятилетия. И все же во
прос о заимствовании иностранной лексики не может считаться достаточно 
изученным.1 Аналогичное мнение высказывают В. В. А к у л е н к о и В. С. Г и м -
п е л е в и ч . 2 

Так как международные деривационные морфемы очень часто появляются 
в интернационализмах, считаем удобным разобрать вкратце и в общих чертах 
вопрос о т. н. интернациональных словах в современных языках, особенно в 
русском. 

0.211 Отдельные исследователи сходятся на том (и мы с этим мнением 
согласны), что т. н. международные слова возникли по большей части на базе 
слов греческих, или латинских, обозначают понятия международного ха
рактера (т. е. из области политики, философии, культуры, науки, техники, 
искусства, спорта и т. д.) и распространены в нескольких (по крайней мере 
в трех) неродственных или неблизкородственных языках. 3 

У европеизмов речь идет, конечно, в большинстве случаев о словах, по
являющихся в романской, германской и славянской группах языков. Нельзя, 

1 Ср . О. Б. Ш а х р а й , К проблеме классификации заимствованной лексики, В Я 10, 1961, 2, 53. 
1 См. В. В. А к у л е н к о , Об интернациональных словах в современном русском языке (К по

становке вопроса), 91 и В . С. Г и м п е л е в и ч , К соотношению понятий иноязычного, заимство
ванного и интернационального суффиксов, с б . Научные т р у д ы аспирантов, Баку 1966, 168. — 
В последние г о д ы проблеме т. н. интернационального словарного состава с точки зрения 
общетеоретической б ы л и п о с в я щ е н ы , насколько нам известно, еще и с л е д у ю щ и е т р у д ы : 
А . А . Б е л е ц к и й , Об интернационализмах, Зб1рник ф ш о л о п ч н о г о факультету, К ш в 1955, 8, 
59—80; О . Б . Ш а х р а й , К вопросу о смысловых взаимоотношениях интернациональных слов 
в различных языках, И Я Ш , 1955, 1, 24—34; Ю . А. Б е л ь ч и к о в , Интернациональная терми
нология в русском языке, М . 1959; В. П . Г р и г о р ь е в , Так называемые интернациональные 
сложные слова в современном русском языке, В Я 8, 1959, 1, 65—78; М . М . М а к о в с к и й , 
К проблеме так называемой «интернациональной» лексики, В Я 9, 1960, 1, 44—51; И . И . К о 
л е с н и к , Интернациональная лексика в английском и русском языках, И Я Ш 1960, 2, 92—98; 
В . В. А к у л е н к о , К вопросу об интернационализации русских терминов партийного строитель
ства, Т Ф Ф , т. 8, 1960, 133—144; е г о ж е , Существует ли интернациональная лексика} В Я 10, 
1961, 3, 60—68; И . Ф . П р о т ч е н к о , Из наблюдений над интернациональной лексикой, Р Я Ш 23, 
1962, 3, 5—12; Л . М . И в а н о в , Заметки о семантике интернациональных слов, У З С е в е р о -
Осетинского Г П И 26, Д з а у д ж и к а у 1963, в ы п . 1, 351-369; Н . С . А в и л о в а , Слова интернаци
онального происхождения в русском литературном языке нового времени (глаголы с заимство
ванной основой), М . 1967; V . V . А к и 1 е п к о , 8оте РгоЫепи о / гке 1п1егпапопаНгасгоп о} Уоса-
Ьшапег, Х 4 Ь 1 ш е т а а о п а 1 Сопвгезя оГ Ьшрт1$(8, А В З Т К А С Т З оГ Рарегз, ВисЬаге$1 1967, 9 и 
Э . С о р с е а ^ , Кетагаиех $иг 1а Игисшге ёе$ той шегпапопаих, 66. — И з чехословацких 
лингвистов этот вопрос о б с у ж д а л и кроме В. Ф р и д а п р е ж д е всего ]. Н о г е с к у , Огагка тей-
гтйгодпе) Аскапзке} 1егт{по1д%\е, / е / тсату паи а кЫопску иуьо), Сезкоз1оуеп$кё рге<1пй§ку рго 
IV. т е г ш а г о с Ш $}егй $1аУ191й V Мозкуё , Ргапа 1958, 97—107, М . К о и й п у , МегтйгоаЫ потта-
Игасе юЫесЫЪо пйгьойоЫ, Уёйа а ПУСЛ 1960, 7, 413—415 и ]. ^ г а с е к , К скагакигйпсе хпхег-
пааопаИхтй V хоидатё ги&х\пё, СзКиз 14, 1969, 12—14. 

* Ср . определение В. В. А к у л е н к о : «лексемы, сходные д о степени идентификации 
в орфографическом или в фонематическом отношении с полностью или частично о б щ е й 
семантикой, в ы р а ж а ю щ и е понятия международного значения и сосуществующие в несколь
ких (практически не менее чем в трех) синхронически сопоставляемых языках (в том числе 
неродственных или неблизкородственных)» из его статьи Существует ли интернациональ
ная лексика} стр. 61. 
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однако, забывать, что интернационализмами стали в некоторых случаях также 
слова отдельных национальных языков, образованные из исконных морфем, 
а не из греческих или латинских, ср. рус. совет, спутнику чеш. гоЬо1, англ. 
ГоосЪаИ и др. 

Международные слова возникли на основе культурно-исторического вза
имодействия и сотрудничества народов и являются в настоящее время одним 
из желанных и действенных средств международного сближения и взаимо
понимания. Появление их в языке — явление прогрессивное. В интернацио
нальных словах и терминах можно видеть зародыш будущего единого языка 
всего человечества. Но к интернационализмам относятся не только евро
пеизмы.* Интернациональными оказываются также арабизмы и в много
национальном Советском Союзе т. н. «советизмы». 

Международные слова в современном русском языке широко представ
лены, даже больше, чем в чешском. По мнению В. В. Виноградова в русском 
языке накануне второй мировой войны имелось уже более ста тысяч интер
национальных слов. 6 

0.212 По нашему мнению, неправильно отождествлять интернациона-
лизмы с заимствованными словами. Международная терминология, правда, 
имеет некоторые общие с заимствованной лексикой черты, большинство ин-
тернационализмов — это слова иностранного происхождения, но область ин-
тернационализмов бывает более узкой, чем область заимствованных слов, 
и лишь в определенных отдельных случаях интернационализмы выходят за 
рамки заимствованной лексики. Международные слова представляют собой 
ту часть словарного состава, существование которой в языке неизбежно. Но 
этого нельзя сказать о словах заимствованных. Не каждое заимствованное 
слово является обогащением языка. Иностранные слова могут портить язык, 
ослаблять и затруднять его коммуникативную функцию, ср. известную за
метку Об очистке русского языка, в которой В. И. Ленин выступил против 
употребления «иностранных слов без надобности», т. е. в тех случаях, когда 
их применяют неправильно и не должным образом (Соч., т. 30, 274). С другой 
стороны было бы бессмысленным искусственно образовывать «отечествен
ные» наименования, если речь идет об интернационализмах, распространен
ных в целом ряде языков. Поэтому в русском языке, напр., победили слова 
психология, инстинкт, эгоизм, эгоист, гимнастика, галоши, атмосфера, климат, 
а не слова душесловие, побудка, ячество, самотник, ловкосилие, мокроступы, 
колоземица, погодье, предлагавшиеся пуристами в 1-ой половине X I X в. 

Интернационализмы большей частью обладают терминологической функци
ей, выступая в качестве терминов, т. е. наименований, имеющих в опреде
ленной области специальной коммуникации точное и единственное значение. 
Для этой функции интернационализмы удобны уже потому, что они — в от
личие от слов исконных — не обременены мешающими ассоциациями.9 Меж
дународные слова имеют, следовательно, в национальных языках свою функ
циональную значимость и должным способом обогащают отечественную лек
сику. 

* А . А . Б е л е ц к и й в статье Об интернационализмах суживает понятие «интернацио
нализм» д о рамок «европеизма». 

9 В. В. В и н о г р а д о в , Основные этапы истории русского языка (статья третья), Р Я Ш 1, 
1940, 5, 9. 

' С р . Ъ. К о р е е к ! ) , О ЫххЫЫт р1апи козроаагвкёко)агука, 81ОУО а $1оуе$по« 1, 1935, 120. 
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Другое важное отличие интернационализмов от заимствованных слов за
ключается в том, что некоторые международные выражения вовсе не явля
ются заимствованными словами. Существует ряд интернационализмов, ко
торые возникли в определенном национальном языке из словообразователь
ных морфем иноязычных или исконных. Не подлежит сомнению, что наи
менования типа интеллигенция, фагоцит, колхоз, совет, спутник, а в последнее 
время (с ноября 1970 г.) луноход — слова международные, но с точки зрения 
русского языка это не заимствованные слова. Аналогично в английском 
языке зрол, гоосЪаН, Шт, в чешском Ьизка, гоЫл и др. 

Другим основанием для отличения интернационализмов от лексики заим
ствованной является то, что международные слова возникают как следствие 
культурно-исторического взаимодействия ряда народов, в отличие от слов 
заимствованных, которые, как правило, появляются в результате взаимо
действия в разных областях деятельности людей только двух народов, ср. 
в русском словарном запасе такие заимствованные слова, как из украинского 
языка хлебороб (хлебопашец), из польского булка, из чешского вис (спорт, 
висячее положение тела гимнаста), из немецкого галстук, из французского 
жилет, из голландского брюки, из английского мичман (высшее звание лиц 
старшинского состава в Военно-Морском флоте СССР, а также лицо, носящее 
это звание), из итальянского арка, из языков скандинавских акула, из тюрк
ских деньги, лошадь, туман и др. 

Что касается русского языка, то для него важна дифференциация и в хро
нологическом отношении. Подавляющее большинство интернационализмов 
начало проникать в русский язык лишь в эпоху Петра Великого, т. е. с конца 
X V I I в., тогда как заимствованные слова входили в русскую лексику уже 
с самых древних времен. 

Взаимоотношения интернациональных и заимствованных слов мы можем 
схематически изобразить в виде двух пересекающихся кругов: 

А = заимствованные, не интернациональные слова типа жилет 
Б = незаимствованные интернациональные слова типа колхоз 
АБ = заимствованные интернациональные слова типа атмосфера 

0.213 Обсудим иностранные слова с точки зрения морфемного состава. 
Иноязычным словом в этом плане считается такое наименование, корневая 
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морфема которого иностранного происхождения, деривационные морфемы 
могут быть исконные, напр. рус. абсолютный, легальный, социалистический, 
электричество, чеш. аЪзошпц, 1е%Ыхй, зоааЦзпску, екксгша, ср. лат. аЪзоЫ-ш, 
к^аНв и т. д. Само собой разумеется, что иноязычным словом является 
с точки зрения морфемной структуры и такое выражение, у которого ино
странной является не только корневая морфема, но и морфема деривацион
ная, напр. анархист, империализм. Иностранными словами не считаются, од
нако, гибридные образования типа отзовизм, правдист, яровизатор, чеш. $у-
пагог, пшс1г1ап1, у которых корневая морфема исконного происхождения и 
лишь деривационная морфема иностранная. 

С точки зрения п р о и с х о ж д е н и я словообразовательных морфем между
народные слова, образованные на русской почве и включенные в морфологи
ческую систему русского языка, можно классифицировать следующим спо
собом: 

а) Слова, образованные в русском языке из иноязычных морфем, прежде 
всего греческих или латинских. В русском языке имеется целый ряд интер
национальных элементов, как, напр., корневые морфемы фаг, цит{6), изо, мото, 
суффиксы -изм, -ист, -ит, -цщ-, или префиксы и квазипрефиксы анти-, нео-, 
пан-, поли-. Таким образом, напр., во второй половине X I X века в России 
было создано из латинских элементов существительное интеллигенция (тер
мин писателя П. Д. Боборыкина), из греческих морфем фагоцит (термин 
И. И. Мечникова, создателя теории фагоцитоза, удостоенного нобелевской 
премии за медицину и физиологию в 1908 г.), а именно путем «обратного 
калькирования» словосочетания поедающая клетка — греч. фбуос «пожира
ющий» и ХУХОС «клетка» — и соединением греческих основ в единое слож
ное существительное с соответствующей транслитерацией и произношением, 
в химии изобутилен (термин А. М. Бутлерова, выдающегося русского химика 
X I X в., творца структурной теории) из греч. Хаос — равный, лат. Ьигугшп — 
масло, и греческого суффикса г\щ, нафтен (термин В. В. Марковникова 
и В. Н. Оглоблина) из греч. рау&а и суффикса — гущ и т. д., в советскую 
эпоху, напр., активист из лат. аспуш — деятельный и суффикса -ист, капрон 
из соединения усеченной части названия химического вещества «капролак-
там» и заимствованного конечного элемента -он, ставшего своеобразным се
мантическим и формальным показателем названий синтетических волокон, 
и ряд других. 

б) Слова, деривационная морфема которых греческого или латинского 
происхождения, но производящая основа русская, напр. ленинизм. 

в) Слова, созданные только из русских словообразовательных морфем, 
обозначающие понятие, которое стало международно известным. Это выра
жения типа мужик, погром, самовар и другие дореволюционного периода или 
совхоз, спутник и т. д., возникшие после Октябрьской революции. 

0.3 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е П О Н Я Т И Я « И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С У Ф Ф И К С » 

0.31 Темой нашей работы являются интернациональные суффиксы су
ществительных в современном русском языке. Прежде всего необходимо 
уточнить, что мы понимаем под термином с у ф ф и к с вообще. 
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