
29

ВЕСТНИК КУРГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019.  №1 (52). С. 29–31ISSN 2587-7410

УДК 81

И. А. Иваничкина, Е. Ю. Козлова, А. Л. 
Голованевский

Брянский государственный универси-
тет им. ак. И. Г. Петровского, Россия, Брянск

ИЗ ИСТОРИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ В РУССКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА

И. С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ НЕЗДО»)

Аннотация. Иноязычные слова – неотъемле-
мая часть лексики нашего языка. Процесс заим-
ствова-ния происходил и происходит по сей день 
в резуль-тате контактов, взаимоотношений наро-
дов, госу-дарств. В нашем языке он осуществлял-
ся в несколь-ко этапов. Данный процесс оказал 
существенное влияние на словарный состав мно-
гих произведений художественной литературы. 
Настоящая работа посвящена анализу особенно-
стей употребления иноязычной лексики в романе 
И. С. Тургенева «Дво-рянское гнездо».
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States. In our language it was carried out in several 
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Для развития почти каждого естественного 
языка характерен процесс заимствования слов 
из других языков. В нашем языке он проходил в 
несколько этапов. На Византийском этапе рус-
ский язык обогатился религиозной лексикой ста-
рославянского и греческого языков. Тюркский 
этап дал нам много слов бытовой сферы. В Пет-
ровскую эпоху начался процесс западноевро-пей-
ского заимствования; в XVIII веке наш язык попол-
нился галлицизмами, в XIX, XX – англициз-мами 
и американизмами. В XXI веке продолжает-ся их 
бурное заимствование. Особое влияние фран-
цузского языка на русскую общественную жизнь 
отразилось на особенностях словарного состава 
многих произведений русской литерату-ры

Иван Сергеевич Тургенев, как писатель, все-
гда отражал русскую действительность своего 
времени. Он опережал в своих произведениях то, 
что появилось уже после их выхода. Писате-ля 
по праву называли певцом «дворянских гнёзд». 
Роман «Дворянское гнездо» написан в 1858 
году. В этот период Россия переживала тяжёлые 
времена: поражение в Крымской войне, смерть 
Николая I. Перед обществом встал во-прос: как 
жить дальше? Разные мнения и ответы на этот во-
прос предлагает в своём произведе-нии Тургенев. 
Любая реальность находит своё отражение в язы-
ке, культуре, образовании.

Критическое освещение писателем дворян-
ских родословных Лаврецких и Калитиных, где от-
ражается летопись крепостнического произ-вола и 
аристократического преклонения перед Западной 
Европой, находит яркое выражение в языковых 
средствах. Одним из проявлений этого процесса 
является употребление иноязычных слов.

Персонажи произведений Тургенева – пред-
ставители дворянства, которые прекрасно вла-
дели и русским, и иностранными языками, что 
проявляется особенно в диалогах. Наши наблю-
дения в основном связаны с их анализом.

Галлицизмы встречаются в речи Фёдора 
Лаврецкого (наложила отпечаток система воспи-
тания отца). Он изображен в романе зрелым че-
ловеком, много повидавшим и много переду-мав-
шим (интересы западников и славянофилов). Его 
друг – Михалевич так же не отстает в упо-требле-
нии иноязычных слов. Особенно ярко это показано 
в сцене спора между Лаврецким и Ми-халевичем: 
«– Ты эгоист, вот что! – гремел он час спустя, – ты 
желал самонаслажденья, ты желал счастья в жиз-
ни, ты хотел жить только для себя…» [3].

В этом контексте используются выражения 
книжного характера (самонаслажденье, счастье), 
которые характеризуют Михалевича. Но есть 
и заимствованное слово эгоист. Скорее всего 
впервые слово упоминается в Объяснительном 
словаре иностранных слов, вошедших в упо-тре-
бление в русский язык, с объяснением их корней 
Михельсона А. Д. 1865 г. мы находим, что эгоист 
– это себялюбец. Далее это слово встречается в 
Словаре иностранных слов, во-шедших в состав 
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русского языка Ф. Павленкова 1907 г. в значении 
«себялюбец, человек, думаю-щий только о себе, 
своих удобствах и выгодах» и в ряде словарей 
конца XIX века. 

 Обратимся к другому диалогу, в котором ис-
конная лексика преобладает, но разбавляется 
единственным употреблением заимствованного 
слова. Но это слово напрашивается само собой и 
выступает в данном контексте как оскорбле-ние: 
«– Ибо, – пожалуй, смейся, – ибо нет в тебе веры, 
нет теплоты сердечной; ум, все один только копе-
ечный ум… ты просто жалкий, от-сталый вольте-
риянец – вот ты кто! – Кто, я вольтериянец? – Да, 
такой же, как твой отец, и сам того не подозрева-
ешь» [3].

В Идеологически-оценочном словаре 
рус-ского языка XIX – начала XX века А. Л. 
Голованевского, созданном на материале 75-
ти других словарей, дана следующая справка 
о лексикографировании этого слова [1]. Cлово 
вольтерьянец впервые встречается в Новом кар-
манном словаре иностранных слов, вошед-ших в 
употребление в русском языке Майдано-ва Д. Т., 
Рыбакова И. И 1907 г. в значении «воль-нодумец». 
А в Словаре иностранных слов, во-шедших в со-
став русского языка под ред. Чуди-нова А. Н. 1910 
г. оно употребляется в значении «последователь 
Вольтера в дурном смысле; вольнодумец». В 
Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, 
Н.Ю. Шведовой данное сло-во отсутствует.

Спор Михалевича и Лаврецкого продолжал-
ся: «– Э, брат, не аристократничай, – возразил 
добродушно Михалевич, – а лучше благодари бо-
га, что и в твоих жилах течет честная плебей-ская 
кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь 
чистое, неземное существо, которое исторгло бы 
тебя из твоей апатии… – Спасибо, брат, – промол-
вил Лаврецкий, – с меня будет этих неземных су-
ществ. – Молчи, цы-нык!  – воскликнул Михалевич. 
– «Циник», – по-правил его Лаврецкий» [3].

Слово апатия заимствовано из франц. apathie 
«равнодушие, спокойствие, бесчувствие, вя-
лость» (изв. с XVI–XVII вв.), восходящего при лат. 
посредстве (apathia) к др.-греч. ἀπάθεια «отсут-
ствие страстей и страданий, нечувстви-тельность, 
бесчувствие, бесстрастие». Слово отмечается. 
в словарях рус. языка с 1803 г., сна-чала с уда-
рением на предпоследний слог. Позд-нее слово 
было «подправлено» с учетом его греч. первоис-
точника, и ударение переместилось на 2-й слог. 
В Объяснительном словаре ино-странных слов, 
вошедших в употребление в рус-ский язык, с объ-
яснением их корней Михельсо-на А. Д. 1865 г. сло-
во выступает в значении «со-вершенное спокой-
ствие души, бесстраст-ность».

Слово ци́ник заимствовано через нем. Zyniker 
— то же из лат. суniсus от греч. κυνικός, букваль-
но «собачий» - эти сведения даны в эти-мологи-
ческом словаре М. Фасмера. В Полном словаре 
иностранных слов, вошедших в упо-требление в 
русском языке Попова М., 1907 г. о слове сказано 

циник – «наглый человек, бес-стыдный, с нераз-
витым или заглушенным чув-ством стыдливости» 
[2].

Не только в диалогах мы можем наблюдать 
заимствования, но и в монологах, где Тургенев 
употребляет уже широко известные слова.

«Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его 
плоский, желтый, до странности легкий чемо-дан, 
он [Михалевич] еще говорил.<…> Лошади трону-
лись наконец… «Помни мои последние три слова, 
– закричал он, высунувшись всем телом из таран-
таса и стоя на балансе, – религия, прогресс, чело-
вечность!.. Прощай!» [3].

 Слово прогресс появилось в русском язы-ке 
в Петровскую эпоху в значении успех (за-имств. из 
нем. Progreβ). Вторичное заимствова-ние слова 
прогресс в значении «поступательное движение 
вперед, улучшение в процессе разви-тия» было 
осуществлено из фр. progrès в том же значении. 
Впервые фиксируется в Словаре Даля в значении 
«умственное и нравственное движение вперед; 
сила образования и просвеще-ния; взгляд и поня-
тия или притязания на полную свободу».

Слово религия было заимствовано в Пет-
ровскую эпоху из польского языка в значении 
«связь, соединение человека с Богом, поклонение 
Богу, благочестие». В Объяснительном словаре 
иностранных слов, вошедших в употребление в 
русский язык, с объяснением их корней Михель-
сона А. Д. 1865 года религия – вероисповедание. 
Далее значение слова менялось и в Словаре ино-
странных слов, вошедших в состав русского языка 
под ред. Чудинова А. Н. 1910 г. оно упо-треблено в 
значении «отношение, которым че-ловек признал 
себя связанным с невидимым ми-ром; вероиспо-
ведание, вера, вообще признание и почитание 
Бога» [4].

Итак, из данного краткого сообщения видно, 
что в диалогах автором используются слова ме-
нее известные, часто их употребление неверно. 
В монологах же используются слова освоенные, 
прочно вошедшие в русский язык. Это различие 
постоянно для нашего языка. Одни слова оста-
ются, а другие исчезают из активного словарно-го 
запаса.
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