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А н н о т а ц и я .  Цель исследования: на материале толкового словаря русского языка под редакцией 
Д. Н. Ушакова выявить основные группы и функции заимствованной лексики как слова «чужого» в рус-
ском языке. Внимание было обращено на решение следующих задач: выявить и описать лексико-
тематические группы иноязычной лексики, отображённой в словаре, оценить «чужое слово», включён-
ное в словарь, с позиций истории развития русской лексики в связи с разными источниками её пополне-
ния, прочитать словарь не только как научный труд, но и как летопись развития российского общества и 
др. Предметом исследования явилось «чужое» слово в значении «заимствованное, иноязычное». Актуаль-
ность темы обусловливается тем фактом, что закон «О государственном языке Российской Федерации» 
№ 53-ФЗ от 01.06.2005 года регулирует употребление иностранных слов в русской речи. Новизна исследо-
вания заключается в оценке роли иноязычного слова в русском языке и речи в диахронии на лексическом 
материале толковых словарей и современной речи, что важно для установления тенденций развития 
лексики русского литературного языка, являющегося основной частью языка русской нации, и как госу-
дарственного языка Российской Федерации. При исследовании были использованы методы лексического 
и стилистического анализа, наблюдения. В результате исследования было выявлено семь лексико-
тематических групп иноязычной лексики, описаны особенности построения словарной статьи с заглав-
ным иноязычным словом, стилистические пометы, а также отслежены лексические изменения, связан-
ные с употреблением иноязычных слов с эпохи составления толкового словаря по настоящее время. 
Результаты исследования лексического материала, отражающего заимствования в словаре, представляют 
интерес с точки зрения развития лексики русского языка в связи с изменениями в российском обществе 
в диахронии, что важно для развития лексикологии, русского литературного языка в целом и лингво-
культурологии. 
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A b s t r a c t .  The aim of the study is to identify the main groups and functions of borrowed vocabulary as “foreign” 
words included in the Russian language dictionary edited by D. N. Ushakov. Attention is paid to solving the fol-
lowing problems: identification and description of lexico-thematic groups of foreign vocabulary presented in the 
dictionary, evaluation of the “foreign word” included in the dictionary from the standpoint of the history of the 
development of Russian vocabulary in connection with various sources of its replenishment, interpretation of the 
dictionary not only as a scientific work, but also as a chronicle of the development of the Russian society, etc. The 
object of the study is a “foreign” word in the meaning of “a word borrowed from a foreign language”. The urgency 
of the topic can be attributed to the fact that the law “On the State Language of the Russian Federation” No. 53-FZ 
of 01.06.2005 regulates the use of foreign words in Russian speech. The novelty of the research consists in the 
assessment of the role of foreign words in the Russian language and speech in diachrony on the lexical material 
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of explanatory dictionaries and modern speech. This is important for establishing new trends in the develop-
ment of the vocabulary of the Russian literary language, which is the most important part of the language of the 
Russian nation, and as the state language of the Russian Federation. The study employs the methods of lexical 
and stylistic analysis and observation. As a result of the study, the author have singled out seven lexico-thematic 
groups of foreign words, described the stylistic notes and the specific features of construction of the dictionary 
entry with a foreign word as the head word, and identified the lexical changes associated with the use of foreign 
words from the time of compilation of the explanatory dictionary to the present moment. 
The results of the study of the lexical material of borrowings in the dictionary are of interest from the point of view 
of the development of the vocabulary of the Russian language in connection with the changes in the Russian society 
in diachrony, which is important for the development of lexicology, the Russian literary language in general and 
linguoculturology. 

K e y w o r d s :  explanatory dictionary; vocabulary; foreign word; lexico-thematic group; obsolete vocabulary; 
homonyms; language; speech 
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Вводные замечания. Ушаков – из-
вестная фамилия… 

О Д. Н. Ушакове как личности и линг-
висте написано немало работ. Например, 
посвятили свои статьи личности Д. Н. Уша-
кова С. Б. Бернштейн [Бернштейн 1973: 78], 
Р. И. Аванесов [Аванесов 1973: 201–204], 
Н. Д. Архангельская и Т. Г. Винокур [Ар-
хангельская, Винокур 1992: 62–81], 
И. Г. Добродомов [Добродомов 2003: 62–
75], О. В. Никитин [Никитин 2003: 79–81; 
Никитин 2018: 88–95]. Следует отметить 
тот факт, что толковому словарю русского 
языка под ред. Д. Н. Ушакова посвящен 
ряд интересных исследований О. В. Ники-
тина: предыстории создания словаря, его 
картотеке, особенностях и пр. [Никитин 
2004: 195–228; Никитин 2006: 459–474; Ни-
китин 2012; Никитин 2016а: 51–52; Никитин 
2016б: 13–22; Никитин 2016в: 27–40]; лекси-
ка словаря изучалась Е. Н. Басовской [Ба-
совская 2013]. 

Целью нашего исследования является 
выявление основных лексических групп и 
функций заимствованной лексики как сло-
ва «чужого» в русском языке на материале 
«Толкового словаря русского языка» в че-
тырёх томах, изданного в 1935–1940 гг. 
[ТСРЯ]. Отметим, что заимствованная лек-
сика была предметом исследования в сло-
варях русского языка: в статье А. Р. Благо-
вой она изучалась с точки зрения способов 
объяснения её значения в современном 
толково-объяснительном словаре [Благова 
2019]; в статье И. Н. Федоровой – на мате-
риале «Словаря Академии Российской» 
(1793–1841 гг.) с точки зрения тематических 

групп (название тканей, растений, воен-
ных реалий, одежды, морских явлений), 
происхождения, словообразовательных 
особенностей русских слов от иноязычных 
корней [Федорова 2011: 692–695]. Перед 
нами стояли следующие задачи: 1) выявить 
и описать лексико-тематические группы 
иноязычной лексики, 2) оценить «чужое 
слово», включённое в словарь, с позиций 
истории развития русской лексики и рус-
ского литературного языка в целом. Пред-
метом нашего лингвистического внима-
ния явилось «чужое» слово в значении «за-
имствованное, иноязычное», зафиксиро-
ванное в ТСРЯ, то есть заимствованная 
лексика как «чужое» в сравнении с русской 
лексикой – «своим» словом, но это «чужое» 
слово в русской речи (синтагматике) и язы-
ке (в парадигматике), иноязычная лексика 
с точки зрения именования явлений окру-
жающего мира, отражения тенденций раз-
вития лексики русского литературного 
языка, когда она пополняется из внешнего 
источника – заимствований из разных 
языков, а также с позиций изменений в 
российском обществе, которые находят 
отражение в языке. Е. В. Маринова по-
дробно описала и продемонстрировала 
особенности заимствований рубежа XX–
XXI вв., адаптацию некоторых «чужих» 
лексем в русском языке, а также отноше-
ние современника к «чужому» слову [Ма-
ринова 2019]. В статьях О. В. Загоровской 
рассматривались процессы заимствований 
и ассимиляция иноязычной лексики в рус-
ском языке XXI в., особенности развития 
русского языка с учётом внешних источни-
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ков [Загоровская 2021: 170–182; Загоровская 
2020: 16–22]. Актуальность темы обуслов-
ливается и тем фактом, что закон «О госу-
дарственном языке Российской Федера-
ции»№ 53-ФЗ от 01.06.2005 года регулирует 
употребление иностранных слов в русской 
речи.1 В этом законе и в законе № 52-ФЗ2 
предписано следующее: «При использова-
нии русского языка как государственного 
языка Российской Федерации не допуска-
ется употребление слов и выражений, не 
соответствующих нормам современного 
русского литературного языка (в том числе 
нецензурной брани), за исключением ино-
странных слов, которые не имеют общеупо-
требительных аналогов в русском языке и 
перечень которых содержится в норматив-
ных словарях, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи». Речь идёт об ограни-
чении использования в русской речи ино-
странных слов, у которых в русском языке 
уже имеются синонимы, что не относится 
к терминам разных научных направлений, 
которые составляют международный тер-
минологический фонд. 

Итак, обратимся к очередному про-
чтению ТСРЯ, акцентируя внимание на 
«чужом» слове. Но для начала, полагаем, 
необходимо кратко остановиться на фами-
лии автора и главного редактора словаря, 
которая должна правильно соотноситься 
именно со словарём, лингвистикой, а не с 
другими сферами общественной деятель-
ности. В России несколько известных лю-
дей имели и имеют фамилию Ушаков: госу-
дарственные деятели, художники, иссле-
дователи, географы, флотоводец и др., 
например: Ушаков Андрей Иванович (1672–
1747), военный и государственный деятель, 
генерал, сподвижник государя Петра I, 
начальник Тайной розыскной канцелярии 

 
1 Российская Федерация. О государственном языке 
Российской Федерации: федеральный закон: от 1 июня 
2005 г. № 53-ФЗ: принят Госдумой 20 мая 2005 года: 
одобр. Советом Федерации 25 мая 2005 года. Ст. 1, 
п. 6. URL: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
04.03.2023). 
2 Российская Федерация: Федеральный закон о внесе-
нии изменений в федеральный закон № 52-ФЗ «О госу-
дарственном языке Российской Федерации»: принят 
Государственной Думой 16 февраля 2023 года; одобрен 
Советом Федерации 22 февраля 2023 года. URL: СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2023).  

(во времена императрицы Анны Иоановны 
(1730–1740) в 1731–1746 гг. Адмирал Ушаков 
Фёдор Фёдорович (1745–1817) (в 1798–1800 гг. 
был назначен Павлом I командующим рос-
сийскими военно-морскими силами в 
Средиземном море, затем служил при 
Александре I с 1801 г.) – русский флотово-
дец, командующий Черноморским флотом 
в 1790–1798 гг., русско-турецкой эскадрой в 
Средиземном море (1798–1800 гг.). А вот 
слову, русскому языку посвятил свою 
жизнь Ушаков Дмитрий Николаевич (1873–
1942) –лингвист, один из авторов реформы 
русской орфографии в начале XX в. и один 
из составителей, а также главный редактор 
ТСРЯ. По нашему мнению, следует знать 
происхождение этой распространённой в 
России фамилии – Ушаков. Например, в 
словаре В. А. Никонова [Никонов 1993: 145] 
изложено несколько версий происхожде-
ния названной фамилии: во-первых, суще-
ствует мнение лингвиста Н. А. Баскакова, 
который связывал названную фамилию с 
тюркским словом ушак – перевод с тюркско-
го – ‘невысокий’, ‘мальчик’, ‘молодой слуга’; 
во-вторых, Н. М. Шанский видел связь кор-
ня с русским словом ушак – ‘человек с больши-
ми оттопыренными ушами’. Обе версии ин-
тересны, но не одна из них не даёт оконча-
тельного ответа об этимологии фамилии.  

Лексико-тематические группы «чу-
жих» слов в «Толковом словаре русского 
языка» под редакцией Д. Н. Ушакова 

В XXI в. русскому человеку необходи-
мо знать и высоко ценить тот вклад, кото-
рый внёс лингвист профессор Д. Н. Ушаков 
в развитие русского языка, сохранение его 
богатства и своеобразия. Его значимым 
для России трудом является ТСРЯ, который 
включает собственно-русские слова и «чу-
жие», демонстрируя тем самым источники 
пополнения и развития лексики русского 
литературного языка. В контексте нашего 
исследования удобно будет распределить 
ее на лексико-тематические группы (ЛТГ). 

Самую большую ЛТГ иноязычной лек-
сики ТСРЯ составляет терминология. Это 
определения понятий разных научных и 
общественных направлений: политики, 
лингвистики, литературоведения, зооло-
гии, биологии, физики, техники, медици-
ны, экономики, военного дела, спорта и 
др. Известно, что термины появляются в 
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русском языке (новая лексика) вместе с 
понятиями, которые они определяют, и 
это закономерный лексический процесс не 
только в русском языке, но и в других язы-
ках, что можно подтвердить современны-
ми исследованиями заимствованной тер-
минологии. Так, Е. В. Вранчан исследовала 
семантическое освоение современных за-
имствованных экономических терминов в 
русском языке [Вранчан 2020], Е. С. Гро-
менко – терминологическую заимствован-
ную лексику XXI века [Громенко 2021: 
2021]. Приведём примеры из словаря, со-
знательно сохранив форму и содержание 
словарных статей. 

1. ЛТГ ‘термины научных направлений’ 
Термины являются заимствованиями, 

главным образом, из латинского и грече-
ского языков, а также из немецкого, ан-
глийского, французского, голландского 
языков. Приведём примеры: габитус [ha], а, 
м. [латин. habitus] (мед.). Общий облик че-
ловека с медицинской точки зрения [ТСРЯ 
1935, I: 533]; одонтология, и, мн. нет, ж. [от 
греч. odontes – зубы и logos – учение] (мед.). 
Наука о зубах и их лечении [ТСРЯ 1938, II: 
769]; ойкумена, ы, мн. нет, ж. [греч. Oikumenē – 
обитаемая] (геогр.). Совокупность всего за-
селенного и посещаемого постоянно чело-
веком пространства земного шара [ТСРЯ 
1938, II: 780]; фацеция, и, ж. [латин. facetia] 
(лит.). Короткий юмористический рассказ, 
часто с грубыми эротическими подробно-
стями, – жанр, возникший в Зап. Европе в 
эпоху Возрождения и существовавший в 
русской литературе в конце 17 в. Жарты и 
фацеции [ТСРЯ 1940, IV: 1064]; гайдроп, а, м. 
[англ. guide-rope] (авиац.). Канат, сбрасы-
ваемый с аэростата при спуске [ТСРЯ 1935, 
I: 536]; девальвация [дэ], и, ж. [нем. 
Devalvation] (экон.). Денежная реформа, за-
ключающаяся в понижении официального 
курса бумажных денег до их реальной сто-
имости [ТСРЯ 1935, I: 667]; ландтаг, а, м. 
[нем. Landtag] (полит.). Название парламен-
тов отдельных государств, входящих в со-
став Германии. В фашистской Германии 
ландтаги уничтожены. [ТСРЯ 1938, II: 23]; 
муфель, я, м. [нем. Muffel] (горн., хим.). Сде-
ланная из огнеупорной массы камера в 
печи для обжигания керамических и фар-
форовых изделий [ТСРЯ 1938, II: 284]. Как 
видим, в каждой словарной статье указы-

вается язык-источник, буквальный пере-
вод «чужого» слова, научное направление, 
значение или определение понятия, эти-
мология, употребление (синтагматика), 
иногда произношение. 

2. ЛТГ ‘название лица по профессии, 
должности, статусу’ 

– атташе, нескл., м. [фр. attaché, букв. 
причисленный] (дипл.). Сотрудник посоль-
ства – специалист в определенном круге 
вопросов. Военный а. [ТСРЯ 1935, I: 69]; бе-
рейтор, а, м. [нем. Bereiter]. 1. Объездчик 
верховых лошадей. 2. Учитель верховой 
езды [ТСРЯ 1935, I: 124]; волонтёр, волонтё-
ра, м. [от фр. volontaire]. Поступивший на 
военную службу по своему желанию, доб-
роволец [ТСРЯ 1935, I: 351]; гусар, а, м. [вен-
герск. huszar] (дореволюц. и загр.). Военный из 
частей легкой кавалерии, отличавшихся 
особой формой венгерского образца. ◊ За-
пустить в нос гусара (школьн. арго устар.) – 
вложить спящему в нос бумажную трубоч-
ку или скрученную бумажку [ТСРЯ 1935, I: 
640]; драбант, а, м. [польск. drabant] (устар.). 
Солдат личной охраны командующего 
[ТСРЯ 1935, I: 793]; хавбек, хавбека, м. (англ. 
half-back) (спорт.). То же, что полузащитник 
[ТСРЯ 1940, IV: 1129]. В данных словарных 
статьях отмечается устаревшая иноязычная 
лексика или значение слова, а также пере-
носные значения слов. Например: лайнсмен, 
а, м. [англ. linesman] (спорт.). Помощник 
судьи в теннисном или футбольном состя-
зании, находящийся у одной из границ 
крайних линий площадки [ТСРЯ 1938, II: 
20]; ландскнехт, а, м. [нем. Landsknecht]. 
1. В средние века в З. Европе – наемный 
солдат, ратник (истор.). 2. перен. Наймит, 
прислужник (публиц. презрит.) [ТСРЯ 1938, 
II: 23]; форлейфер, а, м. [нем. Vorläufer] (горн.). 
Рабочий, засыпщик плавильной печи 
[ТСРЯ 1940, IV: 1100] и др.  

3. ЛТГ ‘название лица по разным при-
знакам’ 

– гаер, а, м. [от нем. Geiger – скрипач] 
(устар.). Шут, паяц [ТСРЯ 1935, I: 534]; гай-
дук, а, м. [венгерск. hajduk] (истор.). 1. Выезд-
ной лакей времен крепостного права. 2. 
Повстанец-партизан на Балканах и в Вен-
грии в эпоху турецкого владычества [ТСРЯ 
1935, I: 536]; гарсон, а, м. [фр. garçon, букв. 
мальчишка]. Половой, официант в загра-
ничном ресторане [ТСРЯ 1935, I: 544]; ге-
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шефтмахер, а, м. [нем. Geschäftmacher] (разг. 
пренебр.). Ловкий делец, спекулянт [ТСРЯ 
1935, I: 555]; гидальго, нескл., м. [исп. hidalgo – 
благородный, знатный] (истор.). Испан-
ский дворянин (до 19 в.) [ТСРЯ 1935, I: 557]; 
голкипер, а, м. [англ. gool-keeper] (спорт.). 
Член футбольной или хоккейной команды, 
непосредственно защищающий ворота от 
противников; то же, что вратарь [ТСРЯ 
1935, I: 586]; интересант, а, м. [фр. intéressant] 
(разг. устар.). Человек, руководящийся в 
своих поступках только личной выгодой 
[ТСРЯ 1935, I: 1216]; ушкуйник, а, м. (истор.). 
В древней Руси – вольный человек, вхо-
дивший в ватагу, разъезжавшую на ушкуях 
и занимавшуюся разбоем. Новгородские уш-
куйники промышляли на Волге и северных реках 
[ТСРЯ 1940, IV: 1044] и др.  

Следует особо отметить тот факт, что в 
словаре фиксируется небольшое количе-
ство иностранных слов, ставших в русской 
речи и языке диалектными или разговор-
ными на период составления словаря, 
например: лайдак, а, м. [польск. łajdak] (обл., 
бран.). Бездельник, лентяй, негодный че-
ловек. – Пан лайдак! – проворчал вдруг высо-
кий пан на стуле... – Ну, вот и лайдак! Чего он 
бранится? Дствскй. [ТСРЯ 1938, II: 19]; ух-
наль, я, м. [нем. Hufnagel] (спец., обл.). Под-
ковный гвоздь [ТСРЯ 1940, IV: 1030]; фарсёр, 
а, м. [фр. farceur] (разг. устар.). Человек, за-
бавляющий окружающих грубыми шутка-
ми, разыгрывающий роль шута [ТСРЯ 1940, 
IV: 1061], фендрик, а, м. [польск. fendrik от 
нем. Fähnrich]. 1. Молодой офицер, прапор-
щик (воен. арго дореволюц.). 2. Фатоватый 
молодой человек (разг. фам. пренебр.) [ТСРЯ 
1940, IV: 1068]; нувориш, а, м. [фр. nouveau 
riche, букв. новый богач] (пренебр.). В западной 
Европе – человек, разжившийся на торго-
вых спекуляциях военного и послевоенно-
го времени и выдвинувшийся в ряды круп-
ной буржуазии [ТСРЯ 1938, II: 602]. В де-
монстрируемых словарных статьях даны 
стилистические пометы, которые характе-
ризуют «чужое» слово, использующееся в 
русской речи, с точки зрения сферы упо-
требления и эмоциональности.  

4. ЛТГ ‘одежда’ 
Эту ЛТГ составляет большое количе-

ство слов, продемонстрируем лишь не-
сколько: бекеша, и, ж. [от венгерск. bekes]. 
Старинное долгополое пальто сюртучного 

покроя. || Теплое пальто в талию со сбор-
ками; бешмет, а, м. [тат. besmet]. Стеганый 
полукафтан [ТСРЯ 1935, I: 119]; дезабилье [дэ], 
[фр. déshabillé, букв. раздетый] (разг.). 
1. нескл., ср. Небрежная домашняя одежда 
(обычно у женщин). Она была в д. и не могла 
выйти к гостям. 2. в знач. неизмен. прил. 
Небрежно одетый. Он был совсем д. [ТСРЯ 
1935, I: 671]; камзол, а, м. [фр. camisole] (ис-
тор.). Короткая мужская одежда без рука-
вов, заменявшая жилет. Мы сняли мундиры, 
остались в одних камзолах и обнажили шпаги. 
Пшкн. [ТСРЯ 1935, I: 1299]; тафья, и, ж. 
[тюрк. taqja с перс.] (старин.). Маленькая 
круглая шапочка, род тюбетейки или ер-
молки, носившаяся в старину, обычно под 
шапкой [ТСРЯ 1940, IV: 658]; ферязь, и, ж. 
[от араб. färäğä]. Старинная русская одежда 
(мужская и женская) с длинными рукава-
ми, без воротника и перехвата [ТСРЯ 1940, 
IV: 1070] и др. Как видим, в словарных ста-
тьях особое внимание уделено произно-
шению и грамматическим особенностям 
«чужого» слова: венгерского, тюркского, 
французского и др. 

5. ЛТГ ‘пища’ 
Данную группу слов составляют заим-

ствования в основном из французского, 
английского и тюркских языков, напри-
мер: галантир, а, м. [от фр. Galantine – ку-
шанье из холодной фаршированной дичи] 
(кулин.). Холодная заливная приправа к 
разным кушаньям, желе [ТСРЯ 1935, I: 537]; 
достархан, а, м. [перс. dästarkhān]. Угоще-
ние, блюдо из различных восточных сла-
стей [ТСРЯ 1935, I: 782]; нуга, и, мн. нет, ж. 
[фр. nougat от латин. nux – орех]. Кондитер-
ское изделие из сладкой ореховой массы 
[ТСРЯ 1938, II: 602]; птифур, а, мн. нет, со-
бир., м. [фр. мн. ч. petits fours]. Мелкое пече-
нье к чаю [ТСРЯ 1939, III: 1061]; сабайон, а, м. 
[от ит. zabaione] (кулин.). Сладкая подливка 
из взбитых яичных желтков с вином и 
пряностями [ТСРЯ 1940, IV: 18] и др. 

6. ЛТГ ‘церковные понятия и реалии’ 
Названную ЛТГ составляют слова гре-

ческого происхождения, что обусловлено 
распространением христианства на Руси и 
связью с церковнославянским языком, 
например: иподиакон (офиц.) и иподьякон, а, 
м. [греч. hypodiakonos] (церк.). Церковнослу-
житель в православной церкви, прислужи-
вающий архиерею во время богослужения 
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[ТСРЯ 1935, I: 1223]; ипостась, и, ж. [греч. 
Hypostasis – сущность] (церк.). По богослов-
ской терминологии – одно из лиц христи-
анской – на многие лета; употр. в церков-
ной службе для приветствования архиерея] 
(ритор. устар.). Хвала, слава (употр. в вос-
клицательном обращении). И. вам, доблест-
ные воины! [ТСРЯ 1935, I: 1223]; епитимья, и, 
р. мн. мий, ж. [греч. epitimia] (церк.). Цер-
ковное наказание (поклоны, пост, дли-
тельные молитвы и т. п.). Епитимью нало-
жил на него старец за то, что вчера, в день 
постный, возжаждал и напился квасу. 
Л. Тлстй. [ТСРЯ 1935, I: 835]; ладан, а, мн. 
нет, м. [перс. lādän]. Желтоватая или крас-
новатая ароматическая смола, к-рой курят, 
гл. обр. при религиозных служениях. Дым 
ладана. Пахнет ладаном. ◊ Дышать на ла-
дан (разг.) – перен. умирать, быть еле жи-
вым. Бояться, как чорт ладана или бежать, 
как чорт от ладана (разг. устар.) – о силь-
ном испуге, панике. Ладан росный (мед., 
апт.) – ароматичная смола из коры южно-
азиатских деревьев [ТСРЯ 1938, II: 17]. 

7. ЛТГ ‘бытовые реалии’ 
Данная группа многочисленна, 

например: канапе [пэ], нескл., ср. [фр. canapé] 
(устар.). Диван с приподнятым изголовь-
ем, софа. И хоть лежу теперь на к., всё ка-
жется мне, будто в тряском беге по мерзлой 
пашне мчусь я на телеге. Пшкн. [ТСРЯ 1935, I: 
1302]; сабан, а, м. [тюрк. saban] (с.-х.). Род 
примитивного двухколесного плуга [ТСРЯ 
1940, IV: 18]; калоши и (устар. и простореч.) 
галоши, ош, ед. оша, и, ж. [фр. galoches и нем. 
Kaloschen]. Обувь (б. ч. резиновая), надева-
емая поверх сапог, башмаков для предо-
хранения ног от сырости и грязи. Из этих 
54 р. часть расхода такого, к-рый не каждый 
месяц повторится (калоши, платье, книги, 
счеты и т. д.). Лнн (в письме). ◊ Сесть в ка-
лошу (разг. фам.) – оказаться в глупом по-
ложении, потерпеть неудачу, провалиться. 
Посадить в калошу кого (разг. – поставить в 
смешное, неловкое положение, фам.) 
[ТСРЯ 1935, I: 1294]. Слово калоши фиксиру-
ется как устаревшее и в современном тол-
ковом словаре [СТСРЯ 2004: 258]. Фонетиче-
ский и графический вариант галоши являет-
ся современным и имеет значение ‘низкая 
резиновая обувь, надеваемая поверх вале-
нок, сапог, ботинок для предохранения их 
от сырости’ [СТСРЯ 2004: 121] и др. 

С точки зрения лексической нормы 
того времени, когда шла работа над слова-
рём, часть иностранных слов устарела, по-
этому в словаре они зафиксированы как 
устаревшие (устар., истор.), то есть слова 
уже тогда являлись либо историзмами, 
либо архаизмами, что очень важно для 
прослеживания особенностей развития 
словарного состава русского литературного 
языка, в частности с позиций активного и 
пассивного словаря. Так, в словаре отмеча-
ются историзмы уже для эпохи первой тре-
ти XX века, например: бердыш, а, м. [польск. 
berdysz] (истор.). Старинное холодное ору-
жие – топор с закругленным в виде полу-
месяца лезвием [ТСРЯ 1935, I: 123]; вивёр, а, 
м. [фр. viveur] (разг. устар.).Человек, живу-
щий в свое удовольствие [ТСРЯ 1935, I: 287]; 
гинекей, гинекея, м. [греч. gynaikeion] (истор.). 
Женская половина дома у древних греков 
[ТСРЯ 1935, I: 560]; драдедам, а, м. [фр. 
drapdedames, букв. дамское сукно] (устар.). 
Особый сорт тонкого сукна [ТСРЯ 1935, I: 
794]; дрогист, а, м. [фр. droguist] (устар.). 
Торговец аптекарским или москательным 
товаром [ТСРЯ 1935, I: 802]; шталмейстер, 
а, м. [нем. Stallmeister, букв. начальник ко-
нюшен] (дореволюц.). Один из придворных 
чинов в царской России [ТСРЯ 1935, IV: 
1367]; казимир, а, мн. нет, м. [фр. casimir] 
(истор.). Вышедший из употребления сорт 
полушерстяной ткани [ТСРЯ 1935, I: 1282]; 
фальконет, а, м. [англ. falconet] (истор. воен.). 
Старинная мелкокалиберная пушка [ТСРЯ 
1940, IV: 1053] и др. Особого внимания за-
служивает слово губернатор, являющееся 
актуальным в настоящее время: губернатор, 
а, м. [латин. gubernator, букв. кормчий]. 
Начальник губернии в дореволюц. России. || 
Начальник колонии (назначаемый колони-
альной державой). Французский г. в Туни-
се. || Начальник штата в США [ТСРЯ 1935, I: 
635]. В настоящее время слово губернатор 
получило широкое употребление в значе-
нии ‘высшее должностное лицо админи-
стративно-территориальной единицы’ 
[СТСРЯ 2004: 145], то есть является семан-
тическим историзмом.  

С точки зрения развития значения и 
изменения стилистической окраски инте-
рес представляет слово оказия, которое в 
словаре дано как устаревшее, однако оно 
свойственно современной разговорной ре-
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чи именно в первом значении ‘благоприят-
ный случай’: оказия, и, ж. [от латин. Occasio – 
случай]. 1. Удобный, благоприятный случай 
(устар.). Послать письмо с оказией. Хоть ра-
ненько задумал ты жениться, да зато Марья 
Ивановна такая добрая барышня, что грех и 
пропустить оказию! Пшкн. || перен. Благо-
приятный случай для путешествия, поезд-
ки куда-н. в сопутствии какого-н. карава-
на, отряда и т. п. (устар.). Почта отправля-
ется два раза в неделю, и приезжие к ней присо-
единяются: это называется оказией. 
Пшкн. 2. Редкий, из ряда вон выходящий 
случай (разг.). – Что за оказия! Молчалин, ты, 
брат? Грбдв. Ведь этакая, скажи на милость, 
оказия! Чхв. [ТСРЯ 1938, II: 781].  

Как свидетельствуют словарные поме-
ты, небольшая часть слов отражает не яв-
ления советской действительности, а 
«буржуазного общества» – «чужие». В этом 
случае «чужое» отражает значение идеоло-
гической оппозиции «советское – антисо-
ветское, буржуазное». Например: адюльтер 
[тэр], а, м. [фр. adultère]. 1. В буржуазном об-
ществе – любовная связь вне своей семьи, 
супружеская неверность. 2. Нарушитель 
супружеской верности (разг. неправ.) [ТСРЯ 
1935, I: 17]; вилла, ы, ж. [ит. villa] (дореволюц. и 
загр.). Барский загородный дом, дача краси-
вой постройки [ТСРЯ 1935, I: 293]; денди [дэ], 
нескл., м. [англ. dandy]. В буржуазно-
дворянском обществе (первонач. в Англии) – 
изысканный светский человек, законода-
тель моды. Как д. лондонский одет. Пшкн. 
[ТСРЯ 1935, I: 687]. Такого рода пометы от-
ражают динамику лексической нормы. 

Омонимия как развитие парадигма-
тических связей в лексике русского лите-
ратурного языка 

Следует отметить, что «чужое» слово 
служит источником развития омонимии в 
русском литературном языке, что также 
нашло отражение в ТСРЯ. Например, по-
являются омонимы при совпадении графи-
ческого облика русского и иностранного 
слов: банка1, и, ж. [польск. bańka]. 1. Цилин-
дрический стеклянный или глиняный со-
суд. Б. для варенья. || Круглая жестяная ко-
робка. Консервная б. 2. Прибор в виде не-
большого стеклянного сосуда для отсасы-
вания крови действием разреженного воз-
духа (мед.). Сухие банки. Кровесосные банки. 
Поставить банки кому-н. ◊ Лейденская бан-

ка – см. лейденский; банка2, и, ж. [нем. 
Bank]. Поперечная скамейка, сиденье для 
гребцов в лодке; банка3, и, ж. [нем. Bank] 
(мор.). Подводная отмель. Совпали по гра-
фической форме заимствования из поль-
ского и немецкого языков [ТСРЯ 1935, I: 86]; 
бар1, а, м. [англ. bar]. Ресторан с буфетом, 
где можно выпивать и закусывать, не отхо-
дя от стойки. || Маленький ресторан; бар2, 
а, м. [англ. bar] (мор.). Наносная мель в усть-
ях рек; бар3, а, м. [от греч. Baros – тяжесть] 
(физ.). Единица атмосферного давления 
[ТСРЯ 1935, I: 88]; паж1, а, м. [фр. page]. 
1. В средине века – мальчик дворянской 
фамилии, прислуживавший знатной или 
коронованной особе (преимущ. женщине; 
истор.). Картина выражала сцену из средневе-
ковой жизни и называлась: «Госпожа замка и ее 
паж». Достоевский. || перен. Юный поклон-
ник, преданно ухаживающий за женщи-
ной (разг. ирон. шутл.). Муж мальчик, муж 
слуга из жениных пажей. Грибоедов. 
2. Младшая придворная должность (ис-
тор.). 3. В царской России – воспитанник 
Пажеского корпуса (см. пажеский); паж2, а, 
м. [фр. page] (устар.). Женский пояс с за-
жимом для поддерживания подобранной 
длинной юбки [ТСРЯ 1939, III: 16–17]; фан-
за1, ы-ы, ж. [китайск.]. Шелковая ткань; 
фанза2, ы-ы, ж. [китайск.]. Китайский кре-
стьянский дом. Я сидел под навесом фанзы. 
Пришвин [ТСРЯ 1940, IV: 1057] и др.  

Итак, к образованию омонимов, отме-
ченных в ТСРЯ, приводят заимствования 
из разных языков (английского, греческо-
го, тюркских и др.) или из одного и того же 
языка, в большей мере из французского и 
английского языков.  

Развитие новых значений у иностран-
ных слов как тенденция развития русской 
лексики (синтагматические связи) 

Прослеживая динамику лексической 
нормы с учётом лексического материала 
исследуемого нами ТСРЯ, можно особо 
выделить заимствования, которые получи-
ли в конце XX–XXI вв. новую жизнь (типа 
губернатор) или используются в ином каче-
стве, например, эргонима – названия де-
лового объединения людей, учреждения, 
предприятия, организации, корпорации, 
общества. Обратимся к слову ералаш. Со-
временнику оно хорошо знакомо по 
названию юмористического киножурнала 
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«Ералаш», появившегося в России в 1974 
году, выпускаемого также в постсоветский 
период и в настоящее время. Руководите-
лями киножурнала «Ералаш» были А. Хме-
лик и Б. Грачевский (1974–2021), а с 2021 года 
новым художественным руководителем 
киножурнала стал Аркадий Григорян. 
В словарной статье слово представлено 
следующим образом: ералаш, ералаша, мн. 
нет, м. (тюрк. aralas). 1. Беспорядок, пута-
ница (разг. фам.). Что это у тебя, братец, в 
голове всегда ералаш такой? Гоголь. 
2. Смесь разнородных засахаренных фрук-
тов (спец. устар.). 3. Старинная карточная 
игра (истор.) [ТСРЯ 1935, I: 835]. Значение 
‘беспорядок’ легло в основу названного эр-
гонима. Таким способом «чужое» слово по-
лучает вторую жизнь в современном рус-
ском языке, отражая развитие российского 
общества, его явления, процессы и др. 

Или слово магистр, которое в настоя-
щее время актуально и является семанти-
ческим историзмом: магистр, а, м. [латин. 
magister – учитель] (книжн.). 1. Первая уче-
ная степень, присуждавшаяся университе-
тами и духовными академиями лицам, вы-
державшим специальный экзамен и пуб-
лично защитившим диссертацию (дорево-
люц.). || Лицо, обладающее этой степенью 
(дореволюц.). М. русской истории. М. богосло-
вия. 2. Глава духовно-рыцарского ордена 
(истор.). Великий м. Ливонского ордена. 
М. Мальтийского ордена [ТСРЯ 1938, II: 112].  

Заключение 
В своем исследовании мы ограничи-

лись представлением лишь части ино-
странных слов, которых в словаре большое 
количество, но все они могут быть включе-
ны в выделенные нами многочисленные 
ЛТГ, внутри которых можно, в свою оче-
редь, обозначить тематические подгруппы. 
Мы выделили семь ЛТГ, основной из кото-
рых является ЛТГ ‘термины научных 
направлений’, а также ‘название лица по 
профессии, должности, статусу’, ‘название 
лица по разным признакам’, ‘одежда’, ‘пи-
ща’ ‘церковные понятия и реалии’, ЛТГ ‘бы-
товые реалии’. 

 С точки зрения развития словарного 
состава русского литературного языка, в 
словаре фиксируется устаревшая заим-
ствованная лексика, в большей мере исто-
ризмы. «Чужое» слово демонстрируется не 

только в сравнении с исконным, русским, 
но с точки зрения идеологической: назва-
ние явлений советского общества и анти-
советского, то есть буржуазного. 

В словаре зафиксировано большое ко-
личество омонимов, которые созданы пу-
тём заимствований из разных иностран-
ных языков (греческого и иного, напри-
мер, английского и французского, латин-
ского и греческого) или из одного и того же 
иностранного языка (английского, немец-
кого, французского), что способствует раз-
витию парадигматических связей слов в 
русском литературном языке.  

Основная функция иноязычных слов – 
номинативная, но при образовании омо-
нимии и развитии синонимии в русском 
языке на основе «чужого» слова можно го-
ворить о накопительной функции, которую 
выполняют заимствования, пополняя сло-
варный состав русского литературного 
языка, расширяя синонимические ряды, 
развивая семантическую структуру слов 
(развитие полисемии), лексическую пара-
дигматику (омонимия, синонимия). 

Если говорить о развитии лексики 
русского языка, то следует отметить тот 
факт, что большая часть иноязычных слов, 
в частности термины, получили статус ли-
тературных, то есть нормированных, о чём 
свидетельствует их регистрация в совре-
менных словарях иностранных слов рус-
ского языка и толковых словарях, к кото-
рым относится и исследуемый нами сло-
варь. Некоторые заимствованные слова в 
конце XX–XXI вв. развили семантическую 
структуру, например, тюркское слово ера-
лаш получило новое значение и статус эр-
гонима. Большая часть иностранных слов 
отражает устаревшую лексику, часть слов 
получило новые значения в современном 
русском языке (губернатор, магистр и др.). 
Немногочисленная часть иностранных 
слов отмечается в словаре с пометой «обл.» 
(лайдак, ухналь и др.) или «разг.» (например, 
фарсёр): лайба, ы, ж. [фин. laiva] (обл.). Боль-
шая лодка, иногда с палубой, об одной или 
двух мачтах (на Балтийском море, на Дне-
пре, на Днестре) [ТСРЯ 1938, II: 19]. В сло-
варь включено небольшое количество ино-
странных слов, которые относятся к арго 
(жаргону), например: фоска, и, ж. [нем. 
Fosse] (карточное арго). Игральная карта (от 
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двойки до десятки) [ТСРЯ 1940, IV: 1107].  
Лексика – это динамичный пласт рус-

ского языка, в связи с этим изучение лек-
сического материала толковых словарей, в 
частности толкового словаря русского язы-
ка под редакцией Д. Н. Ушакова, представ-
ляет развитие русского литературного 

языка в целом через историю российского 
общества, поэтому такое прочтение слова-
ря можно расценивать не только как изу-
чение интересного и важного научного 
труда, но и как прочтение летописи рос-
сийского общества. 
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