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В статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ особенностей деривации лексики немецкой 
этимологии в белорусской и русской языковых системах. Проводится сравнение путей заимствования такой 
лескики в белорусский и русский языки и связанных с этим тенденций образования производных единиц. 
Сопоставляются наиболее объемные словообразовательные гнезда, образованные немецкой лексикой 
в белорусском и русском языках. Проводится анализ словообразовательной активности иноязычной лексики 
и определяются условия, влияющие на процесс деривации. Устанавливается степень участия русского 
и белорусского языков в деривационных процессах заимствованных лексем.
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The article performs comparative-contrastive analysis of the features of German etymology vocabulary in the Belarusian 
and Russian language systems. It compares the ways of borrowing such vocabulary into Belarusian and Russian 
and the respective trends of derivatives forming. It compares the largest word-formation nests formed by German 
vocabulary in Belarusian and Russian. It analyzes word-formation activity of foreign vocabulary and identifies 
the conditions influencing the derivation process. It establishes the degree of Russian and Belarusian participation 
in the derivational processes of the borrowed lexemes.
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Длительные исторические контакты белорус-
ского, русского и немецкого этнокультурных сооб-
ществ обусловили их взаимодействие, в результате 
чего лексическая система современных белорус-
ского и русского языков пополнилась значительным 
количеством немецких заимствований.

Вслед за А. И. Дьяковым укажем, что каждая 
лексема, в том числе заимствованная, обладает 
определенным словообразовательным потенци-
алом (нереализованной способностью к дерива-
ции), который может актуализироваться не только 
в системе языка-донора, но и в рамках языка- 
реципиента. При этом степень реализации слово-
образовательного потенциала в рамках языка-
реципиента (деривационная интеграция) являет-
ся прямым показателем освоенности иноязыч - 
ного элемента [1, с. 252]. Более того, согласно 
И. В. Елынцевой, в процессе реализации слово-
образовательного потенциала (словообразо-
вательной адаптации) может развиваться морфо-
логическая членимость иноязычных элементов, 
а в некоторых случаях – мотивированность, что 
является предпосылками для пополнения языков-
реципиентов новыми морфемами. [2, с. 22]. Поэто-
му анализ степени реализации словообразова-
тельного потенциала германизмов в белорусском 
и русском языках – необходимое условие понима-
ния процессов интеграции белорусской, русской 
и немецкой лексических систем.

Материалом исследования деривационной 
активности лексем немецкой этимологии послужил 
корпус такой лексики в белорусском и русском 

языках, включающий 2194 белорусских и 2146 рус-
ских единиц. К лексемам немецкой этимологии 
в рамках нашего исследования относятся все сло-
ва, в которых прослеживается немецкое проис-
хождение либо посредничество.

Следует отметить, что в ряде случаев одно-
значно установить источник происхождения за-
имствованной номинации, а также наличие язы-
кового посредничества и его источник не пред-
ставляется возможным ввиду сложности путей 
заимствования и неоднозначности их трактовки 
в этимологических словарях. Например, согласно 
М. Фасмеру, номинация армия определяется как 
заимствованная из французского armée или не-
мецкого Armee [3]. Лексема редактор могла быть 
заимствована из латинского языка как через не-
мецкое (Redaktor), так и через польское посред-
ничество (redaktor) [3]. Всего выделено 459 таких 
единиц для белорусского языка и 460 для русско-
го. Вероятность прослеживания немецкого языка 
в рамках деривационных преобразований подоб-
ных лексем дает основания для рассмотрения 
таких единиц как слов немецкой этимологии.

В качестве источников отбора материала вы-
ступили «Беларуска-рускі тлумачальны слоўнік 
новых слоў і новых значэнняў слоў» В. И. Уласе-
вич и Н. М. Довгулевич [4], «Слоўнік іншамоўных 
слоў» А. М. Булыко [5], «Словарь иностранных 
слов современного русского языка» Т. В. Егоро-
вой [6]. Для более точного отражения языкового 
положения слова, отсутствующие в лексико-
графических источниках одного из исследуемых 
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языков (белорусского либо русского) единицы, 
были дополнены материалом из национальных 
корпусов соответствующих языков.

«Беларуска-рускі тлумачальны слоўнік но- 
вых слоў і новых значэнняў слоў» В. И. Уласевич, 
Н. М. Довгулевич содержит иноязычную лексику, 
пополнившую белорусский и русский языки в кон-
це XX–XXI в., в отличие от остальных лексикогра-
фических источников, включающих иноязычные 
номинации независимо от периода их заимство-
вания. Это позволяет определить динамику за-
имствования и освоения лексики немецкой эти-
мологии на современном этапе в сравнении с бо-
лее ранними периодами.

Было установлено, что количество лексики 
немецкой этимологии, вошедшей в белорусский 
и русский языки в конце XX–XXI в. незначительно 
и составляет приблизительно по 40 единиц в каж-
дом из языков (около 2 % от общего количества 
лексем немецкой этимологии). Полученные данные 
свидетельствуют о том, что несмотря на наличие 
в русском и белорусском языках большого коли-
чества немецкой лексики, в последнее время про-
цесс ее заимствования значительно замедлился. 
Основная часть таких слов (98 %) заимствована 
до конца XX в. конкреированы пути заимствования,

Немецкие номинации заимствовались русским 
языком главным образом непосредственно из не-
мецкого (1723 единицы): абонент, абзац, агенту-
ра, адресат, анкер, бедекер, блик, блицтурнир, 
брандмауэр, гросфатер [5]. Незначительное ко-
личество таких лексем пришло через посредни-
чество польского (70 единиц): брак (через польск. 
brak из нем. brak ‘изъян’), вахта (через польск. 
wachta из нем. Wacht ‘стража’) и др. [6].

В белорусский язык такие номинации заимство-
вались обычно через посредничество русского 
(абітурыент, агітацыя, агрэсар, бланк, бленда, 
блік, блок, брэзент, брудэршафт, ванна, гільза, 
зенкер, каманда, крона и др.) и польского языков 
(варштат, крышталь, лабірынт, лямпа, мунштук, 
пляц, рэха і інш.) [3]. Через польское посредничество 
в белорусский язык пререходили в основном не-
мецкие номинации до XIX в. (бохан, брага, бурштын, 
брук, вага, варта, гак, гандаль, гвалт, глазура, 
грунт, грабар, дрот, друк і інш.). Однако, как от-
мечал Е. Ф. Карский, многие такие лексемы, в осо-
бенности относящиеся к сфере торговли и ремесел, 
могли быть заимствованы и непосредственно из не-
мецкого или из «еврейского жаргона» [7, с. 12].

Тем не менее, в ряде русских и белорусских 
лексем прослеживаются явные фонетические от-
личия, свидетельствующие о польском посредни-
честве в белорусском языке и непосредственном 
заимствовании из немецкого в русском. Например, 
лексема глазурь в русский язык заимствована не-
посредственно из немецкой Glasur [8]. В белорус-
ском языке глазура заимствована из польского 
glazura, которое восходит к той же немецкой Glasur. 
Еще одним примером является немецкая номина-
ция Werkstatt ‘мастерская, рабочее место’. В рус-
ский язык она была заимствована в XVIII в. непо-

средственно из немецкого языка, получила форму 
верстак и, подвергшись семантической деривации 
по метонимическому типу, стала обозначать ‘стол 
для обработки деревянных и металлических де-
талей’. В белорусском языке имеется лексема 
варштат, которая была заимствована через поль-
ское посредничество (warsztat) и восходит к той 
же немецкой номинации (Werkstatt) [8].

Наблюдаются некоторые несовпадения соста-
ва немецкой лексики в русском и белорусском язы-
ках, которые подтверждаются отсутствием таких 
слов как в словарях, так и в корпусах текстов. В бе-
лорусском языке отсутствуют номинации (9): лазурь, 
лекаж, минута, органозоль, фамилия, цифра, 
цифровой, ярморка. В русском – номинации (57): 
абцас, абшлаг, абшлаговы, андарак, дах, дахавы, 
крама, папера, бурштын, брук, вага, варта, варты, 
гандаль, грабар, дрот, друк, друкар, друкарня, 
дзякаваць, жарт, жагнаць, каваль, квапіць, кірмаш, 
кіраваць, конаўка, каштаваць, кошт, ланцуг, 
ліхтар, мусіць, мур, меркаваць, нырка, панчоха, 
бровар, разынкі, рада, парада, ратунак, рэшта, 
скіба, трапіць, тынк, цыбуля, цвік, цэгла, шалі, 
шанаваць, шанцаваць, шыба, шкода, шлях, ван-
драваць, віншаваць, келіх, рабаваць. Однако от-
носительно количества общих единиц (2149) такие 
отличия являются незначительными.

Среди исследуемых слов немецкой этимологии 
выделено 540 производных в белорусском языке 
и 539 – в русском. Многие из них образуют слово-
образовательные пары и словообразовательные 
гнезда. Выделено 99 таких деривационных гнезд 
и 160 деривационных пар в белорусском языке, а так-
же 99 гнезд и 158 деривационных пар в русском.

В белорусском языке, в отличие от русского, 
вместо гнезда с базой цифра, заимствованной пред-
положительно через немецкое посредничество 
(через нем. Ziffer из ит., ср.-лат. cifra от араб. ṣifr 
‘пустой, нуль’) используется гнездо с исконной базой 
лічба. В русском отсутствует деривационное гнездо 
с базой друк (через польск. druk из нем. Druck), 
а также деривационные пары с базами дах (че-
рез польск. dach из нем. Dach) и каштаваць 
(пол. kosztować из нем. kosten, восх к ср. лат. 
сostare). В остальном деривационные гнезда и па- 
ры в белорусском и русском языках совпадают.

Самое крупное деривационное гнездо образо-
вано от немецкой номинации імунітэт / иммуни-
тет (из нем. Immunität, восходящей к лат. immunitas). 
Оно включает в себя 18 лексем как в русском, так 
и в белорусском языках. Большинство элементов 
рассматриваемого гнезда (12) представлено сло-
вами-композитами. Среди них 5 номинаций состо-
ят из двух немецких элементов (імунадыягностыка / 
иммунодиагностика, імунамадулятар / иммуно-
модулятор, імунамарфалогія / иммуноморфология, 
імунапаталогія / иммунопатология, імунахімія / 
иммунохимия) и 7 содержат один немецкий, вто-
рой – заимствованный из других языков (імунаге-
нетыка / иммуногенетика, імунаглабуліны / им-
муноглобулины, імунадэпрэсанты / иммуноде-
прессанты). Выделяются также 5 суффиксальных 
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производных, 2 из которых (иммунитетный, им-
мунодефицитный) образованы в русском языке 
и впоследствии заимствованы в белорусский (іму-
нітэтны, імунадэфіцытны) [9].

Менее объемны деривационные гнезда с ба- 
зой рэнтген / рентген (от нем. Röntgen) и базой 
інвеставаць / инвестировать (нем. investieren 
от лат. investıre ‘облачать’) – 6 производных.

Довольно развитыми являются деривационные 
гнезда с базами, в которых немецкий является 
языком-посредником. Деривационное гнездо с ба-
зой хімія / химия (из польск. chimia через нем. 
Chymie от лат. chymia) состоит из 9 русских и бело-
русских производных, представленных исключи-
тельно словами-композитами, большая часть ко-
торых содержит один греческий компонент (агра-
хімія / агрохимия, фармакахімія / фармакохимия, 
хіміятэрапія / химиотерапия, хемарэцэпцыя / 
хеморецепция, хемасінтэз / хемосинтез, хема-
таксіс / хемотаксис). Гнездо с базой банк / банк 
(через нем. Bank из ит. banco банк ‘стол менялы’) 
образует 8 производных (банкаўскі / банковский, 
банкір / банкир, банкнота / банкнота, банкамат / 
банкомат, банкаматны / банкоматный, банка-
матызацыя / банкоматизация, банкарызацыя / 
банкоризация, банкінг / банкинг).

Меньшим количеством дериватов характеризу-
ются гнезда с базами: механизм (через нем. Mecha-
nismus из новолат. mechanismus) – 7 производных, 
магнит (через нем. Magnet (греч. (lithos) Magnetis) – 
5 производных, центр (через нем. Zentrum от лат. 
Centrum) – 5 производных. Остальные деривацион-
ные гнезда включают в себя менее 5 дериватов.

В исследуемых деривационных гнездах среднее 
количество производных равно 4. Из этого следует, 
что, несмотря на относительную многочисленность 
представленных германизмами деривационных 
гнезд, их объем остается небольшим. Самые круп-
ные из них относятся к сферам науки и финансов, 
что говорит о значимости лексики немецкой этимо-
логии преимущественно в данных областях знаний.

Производные могут образовываться как не-
посредственно в немецком языке с последующим 
заимствованием целого деривационного гнезда, 
так и после заимствования в русский и белорус-
ский языки.

В русском языке образовано 97 производных 
от слов немецкой этимологи, большинство которых 
(95 единиц) имеет полные соответствия в белорусском 
языке (абшлагавы / обшлаговый, агенцтва / агент-
ство, агитацыйны / агитационный, анамальнасць / 
аномальность, аўкцыяніст / аукционист, банкама-
тызацыя / банкоматизация, гастралер / гастролер), 
что также может являться следствием русского по-
средничества при заимтвовании в белорусский язык. 
Среди русских производных заимствованной немец-
кой лексики, несвойственных белорусском языку 
выделены две единицы: фамилия, цифровой. В рус-
ском языке отсутствуют три деривата, имеющихся 
в белорусском: дах, друкарня, друкар.

Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что степень участия белорусского и русского язы-
ков в деривации освоенных заимствованных лек-
сем немецкой этимологии относительно невысока 

и составляет 19 % от общего количества дериватов. 
Основным способом словообразования как для 
белорусских (47), так и для русских (48) единиц 
является суффиксация (агенцтва / агентство, 
агитацыйны / агитационный, анамальнасць / 
аномальность). Менее частотны случаи префик-
сации, словосложения и семантической деривации, 
представленные в среднем 14 единицами каждый.

Активное заимствование деривационных пар 
и гнезд из немецкого языка может также способ-
ствовать организации словообразовательных про-
цессов в языках-реципиентах. В случае заимст-
вования таких лексических объединений в бело-
русском и русском языках возникают оппозиции 
«деривационная база – дериват». Причем регуляр-
ность заимствования деривационных пар, постро-
енных по одной и той же морфологической моде-
ли может приводить к прозрачности морфемного 
членения, которая, в свою очередь, способствует 
возникновению морфологической мотивирован-
ности заимствованных дериватов в рамках бело-
русского и русского языков. Например, в слово-
образовательных парах адрес (Adresse) – адресат 
(Adressat) / индоссамент (Indossament) – индоссат 
(Indossat) / имплантация (Implantation) – имплан-
тат (Implantat) в белорусском и русском языках 
восстанавливается выделение суффикса -aт (-at) 
в значении ‘пациенс’. То же относится к суффиксу 
-ант (-ant-) в значении ‘агенс’, который может со-
четаться с большинством вышеназванных элемен-
тов (адресант, индоссант, формант).

Помимо суффиксов -ат- и -ант- в белорусском 
и русском языках развили способность к выделе-
нию следующие немецкие суффиксы:
• -іст- / -ист- (агентивное значение): спецыялі-

зацыя / специализация – спецыяліст / специ-
алист (нем. Spezialist из лат. specialis ‘особый’);

• -ант- (-янт-) / -ант- (-янт-) (агентивное зна-
чение): сімуліраваць / симулировать – сіму-
лянт / симулянт (нем. Simulant);

• -ур- / -ур- (значение обобщения) рэцэпт / ре-
цепт – рэцэптура / рецептура (нем. Rezeptur 
от Rezept) / комендант – комендатура (нем. 
Kommandantur от нем. Kommandant);

• -ітэт- / -итет- (значение обобщения): гене-
рал / генерал – генералітэт / генералитет 
(нем. Generalität).
При этом лексемы, не имеющие оппозиции в рус-

ском и белорусском языках, членимость не развили. 
Примером является лексема университет, в кото-
рой суффикс -итет- не выделяется [11].

Таким образом дериваты, восстанавливая зна-
чение морфемы, а вместе с ним и морфемное 
членение становятся морфологически мотивиро-
ванными. При этом главными условиями такого 
процесса восстановления являются регулярность 
заимствования пар с одинаковыми словообразо-
вательными формантами, а также действие прин-
ципов оппозиции «деривационная база – дериват» 
и языковой аналогии.

Эти же принципы имеют место также в дери-
вации составных слов с немецкими элементами. 
Компонент блиц-, получив возможность выделе- 
ния в структуре сложных германизмов, перешел 
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в состав префиксоидов русского и белорусского 
языков. Благодаря этому по аналогии с полукалька-
ми немецких номинаций с элементом блиц-, такими 
как бліцпытанне / блицвопрос (от нем. Blitzfrage) 
и бліцтурнір / блицтурнир (от нем. Blitzturnier) об-
разуются непосредственно в белорусском и русском 
языках номинации бліцваяж / блицвояж, бліцвізіт / 
блицвизит, бліцвіктарына / блицвикторина, 
бліцінтэрвʼю / блицинтервью, бліцкурс / блицкурс. 
Такие исконные элементы, подобные по морфоло-
гической структуре иноязычным называют вирту-
альными языковыми единицами [10, c. 28].

Таким образом, несмотря на некоторое замед-
ление процессов заимствования лексем немец- 
кой этимологии белорусским и русским языками 
в XXI в., наличие значительного количества такой 
лексики в современных русском и белорусском 
языках свидетельствуют о склонности этих языков 
к интернационализации.

Схожие количественные показатели наличия 
германизмов в белорусском и русском языках яв-
ляются следствием ситуации билингвизма в Ре-
спублике Беларусь, благодаря чему большая часть 
германизмов заимствуется белорусским языком 
через посредничество русского. Это приводит 
к практически полному соответствию русской и бе-
лорусской заимствованной лексики и актуализации 
одних и тех же деривационных средств.

Заимствованные немецкие номинации харак-
теризуются относительно невысокой степенью 
участия в словообразовательных процессах. Ко-
личество дериватов составляет около 25 % от об-
щего количества германизмов в русском и бело-
русском языках. Средний объем деривационного 
гнезда невелик (4 единицы). Однако такое коли-
чество достаточно для актуализации процессов 
морфемного членения некоторых лексем немецкой 
этимологии, развития морфологической мотиви-
рованности таких лексем и, как следствие, воз-
можности образования новых деривационых мо-
делей в языках-реципиентах.

Развитие морфемной членимости некоторых 
заимствованных немецких лексем – одна из глав-
ных предпосылок освоения отдельных немецких 
словообразовательных формантов с последующим 
их использованием для образования новых дери-
ватов в рамках языков-реципиентов.

Главными предпосылками морфемной члени-
мости иноязычной лексики являются принципы 
оппозиции и языковой аналогии.

Степень участия русского и белорусского язы-
ков в деривации заимствованной лексики немец-
кой этимологии составляет всего 19 %. Это сви-
детельствует о том, что словообразовательный 
потенциал таких единиц реализуется в основном 
в рамках языка-донора либо языков посредников.
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