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Lіcense  

 Аннотация. Статья посвящена изучению английских заимствований в 
лексическом составе двух разноструктурных языков ― немецкого и 
азербайджанского. Рассмотрены вопросы проникновения английских 
заимствований в языки в процессе исторического развития и 
непосредственного контакта. В работе приводятся разные дефиниции 
понятия заимствования в интерпретации лингвистов как в современном 
языкознании, так и в германистике, и в азербайджанском языкознании. 
Указывается, что современные глобальные информационные технологии 
практически полностью базируются на английском языке. Использованы 
описательный и сравнительный методы исследования. Выявлено, что тема 
«англицизмов» является пристальным объектом исследования в 
академических и общественных кругах на протяжении последних 
нескольких десятилетий и рассматривается с самых разных точек зрения. 
В то время как одни лингвисты видят только отрицательные стороны 
англицизмов, другие пытаются объективно и научно исследовать «волну 
англицизмов» и представить ее в перспективе, сравнивая с прошлыми 
фазами влияния иностранного языка. В результате анализа состояния 
проблемы заимствований в лингвистике, а конкретно, в азербайджанском и 
немецком языках, можно прийти к такому глобальному заключению, что ни 
oдин функционирующий язык не остается неизменным c тeчeниeм вpeмeни. 
Словарный состав любого языка в результате обогащения его путем 
заимствования, находится в перманентном движении и изменении. 
А непрерывное развитие языка является одним из главных и основных 
условий существования любой языковой системы. 

Ключевые слова: заимствованные слова, английские заимствования, 
немецкий язык, контакт языков, азербайджанский язык. 

Abstract. The article studies English borrowings in the linguistic composition of two 
differently structured languages - German and Azerbaijani. The questions of 
penetration of English borrowings into the languages in historical development and 
direct contact are considered. Different definitions of the concept of borrowing in 
the interpretation of linguists in modern linguistics, Germanic studies, and 
Azerbaijani linguistics are given in the paper. It is pointed out that modern global 
information technologies are almost entirely based on English. Descriptive and 
comparative methods of research have been used. It is revealed that the topic of 
"anglicisms" has been a close object of study in academic and public circles for the 
last several decades and is considered from a variety of points of view. While some 
linguists see only the opposing sides of Anglicism, others try to objectively and 
scientifically investigate the "wave of Anglicisms" and put it in perspective, 
comparing it with past phases of foreign language influence. As a result of 
analysing the state of the borrowing problem in linguistics, specifically in 
Azerbaijani and German languages, we can come to the global conclusion that no 
functioning language remains unchanged over time. The vocabulary of any 
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language, as a result of its enrichment by borrowing, is in permanent movement and 
change. Continuous language development is one of the primary and essential 
conditions for the existence of any language system. 

Keywords: borrowed words; English borrowings; German language; language 
contact; Azerbaijani language. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Заимствования в лингвистике в современ-
ной трактовке – это слова иностранного 
происхождения, которые посредством язы-
ковых контактов попадают в другие языки и 
играют чрезвычайно важную роль в их исто-
рическом развитии. Это реально наблюдае-
мое явление, которое настолько актуально и 
злободневно, что давно привлекает самое 
пристальное внимание исследователей.  

В качестве наиболее характерного примера 
можно рассмотреть процесс перемещения ан-
глицизмов в другие языки. Английский язык 
занимает ведущее место среди языков мира и 
сейчас, более чем для 400 миллионов человек 
по Земному шару этот язык является родным, 
для 300 миллионов остается вторым и еще 
для 500 миллионов является языком вспомо-
гательным. Английский стал унитарным язы-
ком в науке, дипломатии, бизнесе и образова-
нии благодаря его красоте, мелодичности, бо-
гатому словарному запасу и простой грамма-
тике. Он используется на международных фо-
румах, конференциях, докладах и законода-
тельных актах [20]. 

Научные дискуссии, связанные с изучением 
процесса заимствований из английского 
языка в других языках, продолжаются уже не-
сколько столетий, вплоть до настоящего вре-
мени. Глобализация и создание единого куль-
турного общества ведет нас к тому, что сло-
варный запас европейских языков посте-
пенно сближается, образуя некий единый 
унитарный блок. Некоторые ученые назы-
вают этот процесс «гармонизацией словарного 
состава» европейских языков [8, c. 21; 9, c. 92].  

Тема «англицизмов» постоянно обсуждается 
и рассматривается в академических и обще-
ственных кругах с самых разных точек зрения. 
В то время как одни лингвисты видят только 
негативные стороны процесса, другие пыта-
ются объективно и научно исследовать волну 
англицизмов и представить ее в перспективе, 
сравнивая с прошлыми фазами влияния ино-
странного языка [29, c. 65; 22, c. 189]. 

Клаус-Дитер Леманн, президент института 
имени Гете, в 2014 году в своем интервью 
немецкой пресс-агентуре на мероприятии, по-
священном теме «Англицизмы не угрожают 
языку», сказал: «Немецкий язык удивительно 
богат, и ему не угрожают англицизмы». Од-
нако в некоторых областях язык и его значе-
ние находятся в опасности» [39]. 

Поскольку немецкий язык, если рассмотреть с 
точки зрения диахронии больше, чем другие 
языки выступает против влияния иностран-
ных языков и старается заменить заимство-
ванные элементы своими собственными, этот 
язык представляет для нас большой интерес в 
качестве объекта исследования и настоящая 
статья посвящена влиянию английского 
языка как на немецкий, так и на азербайджан-
ский языки.  

Исследование заимствований в лингвистике 
представляет собой интересную и важную 
тему, которая продолжает привлекать внима-
ние ученых. В данной статье рассмотрены ан-
глицизмы как пример заимствований в 
немецком и азербайджанском языках.  

 

Обзор литературы 

Проблема заимствований в языках является 
сложным лексико-семантическим явлением и 
представляет собой одну из самых интерес-
ных и серьезных аспектов современной линг-
вистики. Невзирая на довольно большое ко-
личество исследований, эта проблема интер-
претируется учёными в лингвистике совер-
шенно по-разному и на сегодняшний день нет 
единого мнения по трактовке указанного яв-
ления.  

Известный польско-русский ученый И. Бо-
дуэн де Куртенэ был одним из первых, обра-
тившим свое внимание на проблему «смеше-
ния» языков, их взаимовлиянию и взаимодей-
ствию. Он разработал теорию заимствования 
языков, которая включает в себя процесс 
«смешения языков», и которая отражает но-
вый подход, где процесс смешения рассматри-
вается в аспекте философских категорий 
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единичного, особенного и всеобщего. По его 
мнению, явление заимствования присуще 
всем существующим языкам, так как в мире 
нет ни одного языка, в котором не было бы за-
имствованных слов, ибо «нет и не может 
быть ни одного чистого несмешанного языко-
вого целого» [14, c. 363]. И. Бодуэн де Куртенэ 
рассматривал заимствования с трех позиций, 
а именно: «заимствование ― как процесс пере-
мещения языковых единиц из одной системы 
в другую; заимствование ― как процесс мигра-
ции; заимствование ― как результат этого пе-
ремещения, конкретными единицами кото-
рого являются лексические, грамматические, 
семантические единицы» [15, с. 16]. Согласно 
его теории, процесс смешения подразделя-
ется на несколько ступеней: это возрастная 
эволюция речевого аппарата у детей или двух 
различных индивидуумов среди носителей 
языка; это смешение языков из одной и той 
же языковой группы, например, германских 
языков; и это смешение языков племён и 
народов, находящихся в близком контакте по 
географическому признаку и т. д. А из внеш-
них факторов, которые могли бы повлиять на 
процесс языковой миграции, теория выде-
ляет военные походы, контакты с пленными, 
кочевую жизнь, похищение женщин и рабов у 
враждующих племен, торговлю, научный и 
культурный обмен. [15, c. 350]. Ученый также 
отмечал, что «с помощью исследования заим-
ствованных слов мы можем с большей точно-
стью делать выводы о взаимном культурном 
влиянии одного народа на другой» [15, c. 97]. 

Таким образом, взаимодействие языков по 
И. Бодуэн де Куртенэ [14] и по Г. Паулю [42, 
c. 390] это «соприкосновение двух языков», а по 
О.Есперсену ― это «смешение» или же «скре-
щивание языков» [30, c. 171].  

Г. Пауль так высказывался о феномене смеше-
ния языков: ― «Под явлением смешения язы-
ков в широком смысле слова он понимал сме-
шение отдельных языков, как только два инди-
видуума начинают беседовать друг с другом, а 
в более узком смысле - влияние одного языка на 
другой или соответственно одного диалекта 
на другой или также перенятие заимствова-
ний из более древней эпохи того же языка, если 
даже они исчезли, то могут возрождаться 
снова» [42, c. 390].  

Немецкий лингвист О. Бехагель, как и Г. Па-
уль, под понятием «языковой контакт» также 
понимал «соприкосновение двух языков» [10, 

c. 128]. Британский ученый Д. Кристал тоже 
придерживается мнения, что одной из основ-
ных причин языкового заимствования явля-
ется именно языковой контакт. Он дает следу-
ющее определение языковому контакту: «Тер-
мин «языковой контакт» используется в со-
циолингвистике и относится к ситуации гео-
графической преемственности или тесной со-
циальной близости и, следовательно, взаим-
ного влияния между языками и диалектами. 
Результатом контактной ситуации, с линг-
вистической точки зрения, является увеличе-
ние заимствований, фонологических и грамма-
тических изменений, смешанных форм речи. 
Отмечается рост различных видов двуязы-
чия» [17, c. 102].  

Л. Щерба, занимаясь вопросами взаимовлия-
ния языков, ввел в лингвистику термин «вза-
имное влияние языков» [49, c. 21]. В своем из-
вестном труде о «Концепции слияния язы-
ков» ученый критиковал понятие «слияния 
языков» и называл его «одним из расплывча-
тых понятий в современном языкознании». Он 
пытался выявить различия между понятиями 
«слияние языков», «взаимовлияние языков», 
«заимствования» и рассмотреть их с точки 
зрения диахронии [49, c. 40-53]. 

В своих замечаниях по поводу понятия «слия-
ние языков» другой известный русский уче-
ный Н. Трубецкой рассматривал это понятие в 
контексте «смешения языков» вавилонской 
башни как многообразие языков и культур, 
что далеко от лингвистической концепции 
«слияния языков» [54].  

В работах, посвященных проблеме немецко-
английских заимствований, мы встречаем 
многократное подтверждение американского 
ученого Э. Сепира о возрастающем количестве 
перехода заимствованных слов в немецкий 
язык на лексическом уровне [48]. 

A. Реформатский указывал на формальный ха-
рактер освоения иноязычных слов: «Освоение 
иноязычных заимствований – это прежде 
всего подчинение их строю заимствующего 
языка: грамматическому и фонетическому» 
[47, c. 36].  

Как видим, касательно контакта языков суще-
ствуют различные термины и различные кон-
цепции. Но, на наш взгляд, ни одна из вышена-
званных концепций не дает точное определе-
ние языкового контакта.  
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Языковой контакт. Термин «языковой кон-
такт» появился в лингвистике и стал обще-
принятым только после известного определе-
ния не менее известного американского линг-
виста, одного из основателей социолингви-
стики У. Вайнрайха. Это определение гласит: 
«Два и более языка в том случае находятся 
друг с другом в контакте, если они взаимоза-
меняясь используются в одной группе лиц од-
ним и тем же лицом (индивидуумом)» [57, c. 
15]. 

Таким образом, эти языки, находятся в созна-
нии одного индивидуума, а лингвистическое 
значение они приобретают только в обще-
стве, так как исходят при этом из языкового 
контакта, т.е. заимствований. И только те из 
них остаются в словарном составе языка дол-
гое время, которые находят применение в об-
ществе. Иначе говоря, для языкового кон-
такта важен прямой или косвенный контакт 
двух обществ. Эта мысль была нами подчерк-
нута и выше.  

Определение У. Вайнрайха описывает условия 
языкового контакта с психолингвистической 
точки зрения, потому что оно полностью свя-
зано с отдельными говорящими людьми и 
поднимает вопрос о том, что происходит у «го-
ворящих людей», когда они поочередно ис-
пользуют два или более языков. У. Вайнрайх 
дает объяснение тому, почему именно лекси-
кон одного языка бывает открытым для пере-
нятия иноязычных слов, то есть для заимство-
вания слов. Он исходит из структуры подси-
стемы. «Словарный состав языка в зависимо-
сти от того, - пишет ученый - насколько он 
слабо структурирован по сравнению с систе-
мой фонем, является без сомнения областью 
для заимствований» [57, c. 79].  

Резюмируя вышеизложенное, становится ещё 
раз очевидным, что до настоящего времени 
нет определенных однозначных ответов на 
вопросы, касающиеся как самого процесса за-
имствования, так и его определения.  

Варианты определения заимствований. 
Рассмотрим теперь, какие же варианты опре-
деления были предложены представителями 
различных научных школ? 

Так, например, американский ученый 
Э. Xaугeн дает следующую интерпретацию за-
имствованным словам. «Заимствованные 
слова ― это, как правило, просто основы, но 
они сохранили некоторое количество 

связанных морфем» [27, c. 7, 49]. Другой амери-
канский ученый В.Янг «определяет англи-
цизм как основной термин для всех заимство-
ваний из английского языка и его других ва-
риантов (американского английского, бри-
танского английского) и других языковых мо-
дификаций английского – Канады, Австралии, 
Южной Африки» и т.д. [56, c. 7].  

Из зарубежных ученых И. Фелизон тоже ха-
рактеризуют заимствование как «процесс, в 
результате которого происходит переход 
лингвистической единицы из одного языка в 
другой» [43, c. 176].  

А из русских ученых Ю. Жлуктенко и другие 
считают, что «заимствование – это перенесен-
ные вследствие взаимодействия языков в дру-
гой язык элементы, которые могут существо-
вать в этом языке после того, как взаимодей-
ствие прекратилось» [58, c. 17]. По мнению 
В. Белкина «Заимствование – это переход эле-
ментов одного языка в систему другого языка 
как следствие длительных контактов между 
данными языками» [11, c. 132]. Заимствование, 
как явление, согласно Л.П.Крысину представ-
ляет собой активный «процесс перемещения 
единиц разных ярусов языка – фонологии, мор-
фологии, синтаксиса, лексики, семантики из 
одного языка в другой» [33, c. 12]. Наряду с 
этим Л. Крысин определяет заимствование 
также как «универсальное языковое явление, 
заключающееся в принятии одним языком 
лингвистического материала из другого языка 
вследствие экстралингвистических контак-
тов между ними, различающихся по уровню и 
формам» [34, c. 146]. В Большом энциклопеди-
ческом словаре «Языкознание», например, мы 
встречаем следующую дефиницию данного 
языкового явления, которая является более 
полной и наиболее распространённой: «Заим-
ствование — элемент чужого языка (слово, 
морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), 
перенесенный из одного языка в другой, в ре-
зультате языковых контактов, а также сам 
процесс перехода элементов одного языка в 
другой» [12]. 

Немецкий языковед П. фон Поленц дает два 
определения заимствованию. Первое опреде-
ление гласит «Заимствование есть неотъем-
лемая составляющая функционирования и ис-
торического изменения языка» [44, c. 76]. 
А второе «характеризует заимствование как 
процесс и результат перехода языкового выра-
жения из языка Б в язык А, что происходит в 
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основном при отсутствии в языке А соответ-
ствующих средств для обозначения определен-
ных явлений» [45, c. 54].  

Одни исследователи подразумевают под за-
имствованием процесс, а другие – результат 
этого процесса. И. Чернышева и М. Степанова, 
как и П. фон Поленц, под термином «заимство-
вание» понимают как процесс, так и результат 
перехода элементов словарного состава од-
ного языка в словарный состав другого языка 
[16, c. 47-49]. С. Мухин считает, что термин «за-
имствование» может толковаться как языко-
вой процесс, как результат этого процесса и 
как конкретная заимствованная лексическая 
единица [38, c. 15].  

На наш взгляд, поскольку ученые придержи-
ваются разных мнений о процессе заимство-
вания, то, естественно их определения соот-
ветственно расходятся в трактовке этого про-
цесса заимствования.  

Т. Левандовский воспринимает понятие «за-
имствованное слово» как, «пришедшее в язык 
из другого языка слово и не следующее зако-
нам строения принимающего языка, а подчи-
няющееся законам строения языка-источ-
ника», само «заимствование», по его мнению, 
представляет собой «процесс и результат пе-
рехода языкового выражения из иностранного 
языка в родной, имеющие место преимуще-
ственно в тех случаях, когда в принимающем 
языке не существует обозначения для возника-
ющих во внеязыковой действительности 
предметов и событий» [40]. Н. Шанский под 
заимствованием понимает «процесс освоения 
языком некоторых заимствованных фактов» 
[50, c. 85]. Данный подход к пониманию явле-
ния заимствования как бы отождествляет по-
нятия «заимствование» и «ассимиляция», ко-
торые являются тесно связанными между со-
бой как две стороны одного и того же единого 
процесса.  

Одни исследователи отождествляют понятия 
«заимствование» и «интерференция» [58], 
другие же противопоставляют прямое заим-
ствование структурно-семантическим изме-
нениям форм одного языка под влиянием 
другого. Существует также третий подход, со-
гласно которому интерференция характери-
зует лишь процесс усвоения второго языка, а 
контактные изменения в этом языке обозна-
чаются термином «заимствование» [7, c. 46]. 

Во второй половине XX века, лингвисты, рас-
сматривая процесс заимствования в своих 

научных исследованиях, обратили особое 
внимание на возможность перехода из одного 
языка в другой как определенных слов, так и 
структурных элементов языка. К такому же 
выводу пришла О. Ахманова, которая в своем 
известном нам «Словаре лингвистических 
терминов» дала расширенное определение 
понятия заимствования: «Заимствование – 
это обращение к лексическому фонду других 
языков для выражения новых понятий, даль-
нейшей дифференциации уже с существующих 
и обозначения неизвестных ранее предметов» 
[3, c. 150].  

Согласно предположениям других исследова-
телей, «заимствование» не является просто 
передачей лексической единицы одним язы-
ком другому. Ученые считают, что: «Заим-
ствование в лингвистическом плане ― это 
длительный процесс усвоения и освоения заим-
ствованного слова, приспособления его к 
структуре и системе заимствующего языка 
путем семиологических преобразований» [1, 
c. 17].  

Для осмысления самой сущности заимствова-
ния, А. Смирницкий [51], Л. Зиндер, Т. Стро-
ева [59] и другие ученые предлагают в первую 
очередь рассмотреть явление заимствования 
с позиций билатерального характера указан-
ного понятия, а именно как процесс, при кото-
ром элемент одного языка проникает в лекси-
ческий состав другого языка. А при дифферен-
циации указанных аспектов данного явления 
эти ученые используют термины «заимство-
вание» и «заимствованное слово». А. Смирниц-
кий отмечает, что при заимствовании «слово 
порывает с системой того языка, в котором 
оно существовало ранее, включается в си-
стему другого языка и оформляется по прави-
лам и средствами этого языка» [51, c. 234-235, 
245]. 

Такая дифференциация проводится в основ-
ном в области лексики, так как преимуще-
ственно заимствуются слова. Это объясняется 
исследователями тем, что использование тер-
минов при этом способствует приобретению 
«данным языком не только лексических, но и 
других элементов различных языковых уров-
ней: фонем, морфем, лексем, аффиксов, слово-
сочетаний, фраз» [33, c. 12]. 

Проблема английских заимствований в со-
временной германистике. Проблема языко-
вого заимствования в современной германи-
стике становится все более актуальной в по-
следние десятилетия в связи с активной 
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разработкой различных аспектов взаимодей-
ствия языков. Изучение процессов и результа-
тов заимствований вообще, и лексических в 
том числе ведется в двух направлениях: одни 
лингвисты рассматривают заимствование в 
контексте двуязычия, межъязыковых контак-
тов и межсистемного взаимодействия языков 
[27; 56], другие акцентируют свое внимание 
на внутрисистемном аспекте вхождения ино-
язычных элементов в заимствующий язык 
[13; 34, c. 18] и др. 

В частности, при рассмотрении проблемы за-
имствований, одни придерживаются мнения, 
что процесс заимствования, то есть переход 
новых слов из одного языка в другой, предпо-
лагает определенный языковой контакт, что 
свидетельствует о том, что без языкового кон-
такта заимствования существовать не могут. 
Так, например, по мнению Э.Сепира: «Самый 
простой способ влияния одного языка на дру-
гой заключается, именно в заимствовании 
слов» [47, c. 174]. Другие, в частности, австрий-
ский лингвист А.Ониско считает что, основ-
ным источником влияния заимствованного 
(английского) языка на заимствующий 
(немецкий) язык, является лексический со-
став языка, который подвержен изменениям 
на основе родного языка и элементов слово-
образования. «Что касается влияния англий-
ского языка на немецкий», то «лексический 
уровень действительно является основным 
источником влияния, что подтверждается 
несколькими исследованиями англицизмов в 
немецком языке» [41, c. 47]. По мнению 
А.Ониско, англицизмы являются не только за-
имствованиями, они являются одновременно 
результатом процесса влияния языка-донора 
на язык-рецептор. Здесь важно и необходимо 
понимать, что все заимствования являются 
англицизмами, но не все англицизмы явля-
ются результатом процесса заимствования 
[41]. А Р.Филипович дает узкое определение 
англицизма: «Англицизм ― это любое слово, 
заимствованное из английского языка, обозна-
чающее объект или концепт, который в мо-
мент заимствования является интегральной 
частью английской культуры и цивилизации, 
необязательно английского происхождения, но 
адаптированный к лингвистической системе 
английского языка и интегрированный в его 
словарь». [21, c. 205-216]. 

М. Герлах определяет англицизмы не только 
как слова, но и как идиоматические словосо-
четания, которые узнаваемо сохраняя свою 

английскую форму (в написании, произноше-
нии, морфологической структуре или, по 
меньшей мере, в одной из этих трех катего-
рий), входят в словарь принимающего языка 
[24]. 

Немецкий лингвист В. Фирек, изучая историю 
заимствований английского происхождения, 
выявил, что в средние века в немецком языке 
почти не было англицизмов. И те, что можно 
было найти в языке, в основном были связаны 
с судоходством и торговлей Boot ― лодка, с 
христианством и религией (например, древ-
неверхненемецкое слово gotspell ― заклина-
ние, как он утверждает, произошел от англо-
саксонского gõdspell). В. Фирек определяет за-
имствование как процесс, при котором слово, 
использовавшееся в одном языке, находит 
свое применение в другом языке [55, c. 107]. 

Если рассматривать процесс в мировом мас-
штабе, то на языковое развитие практически 
всех государств ― на языковую коммуника-
цию и на всю культурную инфраструктуру ― 
существенное влияние оказывают процессы 
европеизации и глобализации. Создание еди-
ного культурного общества способствует 
тому, что словарный состав европейских язы-
ков постепенно сближается, и прежде всего, в 
результате постоянного увеличения количе-
ства заимствованных английских слов и вы-
ражений [8, c. 21].  

Проникновение «чужих» слов в другие языки 
и употребление их как в устной, так и в пись-
менной речи, по Л. Блумфилду [13] и П. Айзен-
бергу [19], происходит в результате развития 
и расширения культурных, территориальных 
и социально-экономических контактов между 
народами.  

Изучая иностранный язык, мы часто заме-
чаем, что «чистого, исконно немецкого языка» 
уже практически нет. Особенно это касается 
современного, разговорного языка, молодеж-
ного сленга, специализированной лексики, ис-
пользуемой в информационных технологиях. 
Поэтому не удивительно, что изучающие 
немецкий язык, часто задаются вопросом, по-
чему в немецком языке так много английских 
слов, в то время как в немецком языке есть 
свой вариант обозначения конкретного пред-
мета или явления. Особенно эта закономер-
ность заметна у лиц, для которых немецкий 
язык является вторым, после английского [46, 
c. 205-207].  
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Нeмeцкие, американские и английские линг-
висты рассматривали проблему заимствова-
ния в тесной cвязи c вoпpocoм o языкoвыx 
кoнтaктax, имeя ввиду некоторые специфиче-
ские причины историко-географического ха-
рактера [34, c. 12].  

А. Блумфилд считает, что «заимствование 
есть воспроизведение морфем, слов или сло-
восочетаний одного языка фонетическими и 
морфологическими средствами другого 
языка». Он полагает, что существуют три вида 
заимствований: 1) заимствования понятий 
культуры; 2) заимствования «внутренние», то 
есть заимствования, возникшие в результате 
соответствующих языковых контактов, кото-
рые обуславливаются территориальной или 
политической близостью; 3) заимствования 
посредством диалектов [13]. А по П. фон По-
ленцу «Заимствование есть неотъемлемая со-
став-ляющая функционирования и историче-
ского изменения языка» [45, с. 76].  

При определении заимствований англий-
ского происхождения мы сталкиваемся с не-
которыми проблемами. Во-первых, обозначе-
ние английских заимствований в лингвисти-
ческой литературе с этимологической точки 
зрения является спорным, так как английский 
язык выступает в различных региональных, 
межрегиональных и международных формах 
проявления и к тому же распространен во 
всем мире. Английский язык является с гео-
графической точки зрения широко распро-
страненным языком в мире [23, с. 109]. По 
сравнению с другими европейскими языками, 
находящимися в постоянных и частых кон-
тактах, английский язык на протяжении всей 
своей истории был уникальным примером от-
крытости влиянию извне. В настоящее время 
невозможно найти такой язык, кoторый в 
бoльшeй степени, чeм английский, мог бы 
быть в центре процессов, связанных с языко-
выми контактами, а также распространения 
билингвизмa и мультилингвизма.  

Нaчaлo интенсивных иccлeдoвaний в русском 
языкознании в oбласти зaимcтвoвaний из 
aнглийcкoгo языкa былo пoлoжeнo еще в 
cepeдинe прошлого столетия. Cpeди нaучныx 
тpудoв XX века, основательно pacкpывaющиx 
интересующие нас вoпpocы, cлeдуeт oтмeтить 
paбoты A. Cмиpницкoгo, по мнению которого, 
«зaимcтвoвaниeм oбычнo мы нaзывaeм тo 
или инoe cлoвo, ecли мы мoжeм укaзaть 

фaктичecкий иcтoчник этoгo 
зaимcтвoвaния» [59, с. 245]. 

Из eвропейских ученых, исследовавших 
вoпpocы зaимcтвoвaний в целом, и в англий-
ском языке в частности, cлeдуeт пpeждe вceгo 
назвать таких лингвистов, как Л. Блумфилд 
[13], У. Вaйнpaйx [57], O. Ecпepceн [30], 
Э. Xaугeн [27], и дp.  

Интерес к английскому языку в Германии 
начался с XVII века, однако заимствования 
ограничивались в основном политическими 
терминами (Unterhaus ― нижняя па-
лата’House of Commons ― Палата общин, 
Lower House ― Нижняя палата», Oberhaus ― 
верхняя палата, ’House of Lords ― «Палата 
лордов, Upper House‘ ― Верхняя палата»). 
XVIII век ознаменовался значительным при-
током первых английских слов в немецкий 
язык. Это были, в основном, термины, относя-
щиеся к области философии Freidenker ― 
’free thinker’ (свободомыслящий), термины 
политического характера, Koalition ― коали-
ция, Opposition ― оппозиция и термины, от-
носящиеся к торговле: Import ― импорт, 
exportieren ― экспорт, Banknote ― банкнота. 
Революция, начавшаяся в XIX веке в Англии, 
принесла в немецкий язык новые лексемы: 
Dampfschiff – пароход, Lokomotive ― локомо-
тив. Новые лексемы появились то же время в 
сфере моды и спорта. Это были слова, такие 
как Pullover ― пуловер, Sweater ― свитер, 
Sport ― спорт, Tennis ― теннис, Fußball – 
футбол и т.д.  

По мнению С. Хильгендорфа британский ан-
глийский был основным источником притока 
англицизмов в немецкий язык вплоть до Пер-
вой мировой войны. Со становлением Соеди-
ненных Штатов как мировой державы важ-
ность американского английского языка зна-
чительно возросла. Заметно усилилось амери-
канское влияние на немецкий язык после Вто-
рой мировой войны. Сейчас из американского 
английского заимствовано даже больше слов, 
чем из британского английского, хотя их 
трудно различить. В британском английском 
также используются следующие америка-
низмы: Star- звезда, Party- вечеринка, Quiz ― 
викторина, Jazz ― джаз, Beat ― бит,Hit ― 
хит, Song ― песня, Jeans джинсы, Make-up ― 
макияж, Job ― работа, Trend ― тренд, 
Manager ― менеджер, Boss – босс, Interview ― 
интервью и т. д. [28].  

Слово «англицизм» определяется в словаре 
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«Duden German Universal Dictionary» как «пе-
ренос лингвистического явления, характер-
ного для британского английского языка, на 
неанглийский язык». ― „Übertragung einer für 
das britische Englisch charakteristischen 
sprachlichen Erscheinung auf eine nicht englische 
Sprache” [35, c.143]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Азербайджанский язык, как и немецкий, в 
процессе исторического развития, в зависи-
мости от возникших общественных и эконо-
мических ситуаций, обогащал свой словарный 
состав, подвергаясь постоянному наплыву за-
имствованных слов. Сначала это были слова 
арабского и персидского происхождения, за-
тем, в период советской власти, в лексическом 
составе азербайджанского появились слова из 
русского языка, включая множество слов, за-
имствованных из языков Западной Европы.  

«В эпоху Сефевидов (XVII век), благодаря 
культурным и экономи-ческим связям с наро-
дами Европы, в азербайджанский язык про-
никло большое количество слов и выражений 
европейского происхождения» [36, с. 264].  

Интенсивное развитие прессы и печати в 
Азербайджане в начале ХХ века привело к по-
явлению в азербайджанском языке заимство-
ванных слов англо-американского происхож-
дения, которые вошли в различные сферы 
жизнедеятельности общества уже не через 
русский язык, а напрямую. Обретение незави-
симости Азербайджаном положило начало но-
вому этапу вхождения заимствованных слов, а 
именно англицизмов в различные сферы жиз-
недеятельности общества. В современном 
азербайджанском языке появилось много за-
имствований и иностранных слов, среди кото-
рых английский занимает особое место [4]. 
Прибытие большой британской делегации в 
Азербайджан и установление нашей страной 
дипломатических отношений с 11 иностран-
ными компаниями (Amoco, BP, McDermott, 
Statoil и др.), представляющими семь стран 
мира (США, Великобритания, Россия, Турция, 
Норвегия и Саудовская Аравия), способство-
вало использованию в исторических докумен-
тах ряда английских и европейских слов.  

В последние годы в составе современного 
азербайджанского языка наблюдаются слова 
иностранного происхождения, количество ко-
торых непрерывно растет. Эти слова, попадая 

в язык различными путями – или непосред-
ственно из самого языка или через язык-по-
средник ― подчиняются определенным грам-
матическим правилам азербайджанского 
языка. Это термины, относящиеся к различ-
ным отраслям и употребляемые в различных 
значениях. Превалируют среди них в боль-
шинстве случаев слова, относящиеся к спорту, 
экономике, компьютерной технологии [18, с. 
236].  

Нынешний этап англо-азербайджанских от-
ношений берет свое начало с момента подпи-
сания «Контракта века» от 1994 года, связан-
ного с эксплуатацией богатых месторожде-
ний Азербайджана. В терминологических сло-
варях азербайджанского языка того времени 
наблюдается ряд терминов английского про-
исхождения, таких как: /business – biznes/, 
/broker – broker/, /marketing – marketinq/, 
/manager – menecer/ и др. Однако, в последнее 
десятилетие ХХ века эти термины стали ис-
пользоваться гораздо чаще [36, с. 22-23].  

Когда речь идет об англицизме, то под этим 
подразумевается слово, вошедшее из ан-
глийского в словарный состав другого 
языка.Здесь мы говорим о двух контактиру-
ющих языках – английском как языке, от ко-
торого данное слово произошло и азербай-
джанском, как языке, заимствовавшим это 
слово. 

Известные азербайджанские ученые ― языко-
веды А. Демирчизаде, A. Aхундов, Н. Мамедов, 
Н. Маммадли, Н. Худиев, Г. Гасанов, А. Гараев, 
И. Taхиров и другие в своих исследованиях о 
заимствованных словах по-разному их интер-
претировали, указывая при этом, что заим-
ствованные слова играют важную роль в обо-
гащении словарного состава языка [5; 32; 37; 
36; 26; 31, 53; 25].  

По мнению А. Демирчизаде заимствованные 
слова являются условными и относитель-
ными. Подходя к заимствованным словам с 
этой точки зрения, ученый объясняет особен-
ности заимствованных слов следующим обра-
зом: «Заимствованное слово» является как 
сложным, так и условным понятием». «Говоря 
о заимствованных словах в стилистике совре-
менного азербайджанского языка, в основном 
понимают слова, заимствованные из других 
языков без глубокого их исследования и с 
точки зрения особенностей стилистической 
принадлежности» [5, с. 91-92].  
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Г. Гасанов отмечая, что заимствованные слова 
появились в азербайджанском в результате 
устного и письменного контакта, дает им сле-
дующее определение: «Переход чужих элемен-
тов: слов, морфем, звуков и значений из одного 
языка в другой называется заимствованием» 
[26, с. 117]. Под понятием термина «заимство-
вание» ученый понимает все элементы, пере-
ходящие из одного языка в другой.  

A. Гурбанов, как другие азербайджанские уче-
ные-языковеды, отличается своим подходом 
к определению заимствованных слов. Говоря 
о важности перехода как слов, так и других 
элементов, он дает следующее определение 
заимствованию: «Слово, заимствованное из 
другого языка, называется заимствованным 
словом. Слова переходят из одного языка в 
другой при разных обстоятельствах и в раз-
ное время, по разным причинам и разными 
путями» [25, с. 194]. 

Т. Эфендиева так определяет процесс пере-
хода заимствовавнных слов в азербайджан-
ский язык: «Как и в других языках, определен-
ную часть словарного состава азербайджан-
ского языка составляют заимствованные из 
других языков слова. Эти слова вошли в лек-
сику нашего языка в различные исторические 
периоды в связи с экономическими, политиче-
скими, научными, культурно-бытовыми отно-
шениями, а в ряде случаев и в результате воен-
ных конфликтов» [2, с. 199]. 

Н. Худиев является одним из азербайджан-
ских ученых, основательно изучившим тер-
мины «заимствование» и «заимствованное 
слово». Исходя из результатов своего исследо-
вания, ученый так определяет эти понятия: 
«Заимствование» как термин имеет два значе-
ния. С одной стороны, этот термин войдя из 
другого языка в заимствующий его язык, обо-
гащает его, приобретая значение лингвисти-
ческий единицы. Он приходит к такому за-
ключению, что в широком смысле слова «за-
имствование» относится к процессу переноса 
слов из одного языка в другой. Таким образом, 
«во втором смысле этот термин означает 
процесс, а в первом смысле являясь лингвисти-
ческим термином ― результат этого про-
цесса» [32]. 

Н. Маммедли, говоря о разнице между заим-
ствованными словами и заимствованными 
терминами, так объясняет эти понятия: 
«Между заимствованными словами и заим-
ствованными терминами разница в основном 

в количестве терминов в языке. Как термин 
является словом, так и заимствованный тер-
мин тоже является и заимствованным сло-
вом... Заимствование – культурное понятие, 
возникшее непосредственно в результате 
языковых контактов и этот процесс во мно-
гом обусловлен территориальной близостью 
[36, с. 40]. Далее ученый, продолжая свою 
мысль, дает следующее объяснение заимство-
ванному слову: «Заимствование не представ-
ляет собой скопление иностранных элемен-
тов, существующих в языке в течение опреде-
ленного периода времени, а является конкрет-
ным процессом. Здесь необходима дифференци-
ация заимствованных элементов» [36, с. 6]. 
Н. Маммедли подразделяет заимствования на 
следующие 3 типа: лексические, морфологи-
ческие и графические. Лексическое заимство-
вание обусловлено необходимостью научно-
технической информации, открытиями и дру-
гими условиями номинации. Морфологиче-
ские заимствования характеризуются тем, 
что в составе слова в наш язык переходят сло-
вообразовательные деривационные эле-
менты. И, наконец, графические заимствова-
ния обусловлены разницей алфавита [36, 
с. 22-23]. 

Говоря о фонетической ассимиляции заим-
ствованных терминов А. Ахундов отмечает, 
что: «...есть изменения и в словах, перешедших 
в наш язык из русского языка и через русский 
язык из европейских языков. Большая часть 
слов из этих языков приспособилась к закону 
гармонии азербайджанского языка, и фонети-
чески их иногда невозможно отличить от 
азербайджанских слов» [60, с. 151]. Из анализа 
усвоения заимствованных терминов из ан-
глийского языка в азербайджанский язык на 
фонетическом уровне видно, что большин-
ство этих заимствованных слов заняли место 
в лексике самого языка. Их произношение и 
написание осуществляются по грамматиче-
ским нормам азербайджанского языка.  

Влияние английского языка на мировую 
лингвистическую картину является фактом, 
который несомненно оказывает влияние на 
разносистемные языки. Английский язык 
проникает в различные сферы жизни, вклю-
чая науку, бизнес, образование и технологии. 
Это обусловлено богатым словарным запасом 
и простой грамматикой английского, что де-
лает его удобным для использования в между-
народных коммуникациях. 
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Анализируемый научный материал приводит 
разные точки зрения ученых на явление заим-
ствования. Некоторые лингвисты видят в нем 
позитивные аспекты, такие как обогащение 
словарного запаса и облегчение межкультур-
ного общения. Другие более осторожны и вы-
ражают в основном обеспокоенность по по-
воду потери ценной языковой и культурной 
идентичности. 

Один из значимых аспектов обсуждаемой про-
блемы – это различие между заимствованием 
и интерференцией. Некоторые исследователи 
отождествляют эти понятия, в то время как 
другие делают между ними различие. Подход, 
согласно которому интерференция описы-
вает процесс усвоения второго языка, в то 
время как контактные изменения в языке-
приемнике обозначаются как заимствование, 
представляет интересную перспективу для 
анализа языкового влияния. 

Важным моментом является понимание заим-
ствования как долгосрочного и многоплос-
костного процесса. Исследователи, такие как 
О.С.Ахманова, расширяют определение заим-
ствования, включая в него аспекты диффе-
ренциации и обозначение новых понятий, что 
представляет собой более широкий и семан-
тически насыщенный взгляд на это явление. 

В современном мире, где глобализация и 
культурный обмен играют все более важную 
роль, понимание процессов заимствования 
становится весьма актуальным. Это важно не 
только для лингвистов, но и для антрополо-
гов, исследователей культурных взаимодей-
ствий, а также для общества в целом. Взаим-
ное влияние языков и культур может приве-
сти к новым лингвистическим явлениям и 
трансформациям, которые заслуживают вни-
мательного анализа и исследования. 

Исследования в области заимствований из ан-
глийского языка в русском и немецком стали 
неотъемлемой частью лингвистического ана-
лиза. Отмеченный в тексте период активного 
интереса к этой теме в современной германи-
стике и русском языкознании свидетель-
ствует о важности и актуальности проблемы 
языкового взаимодействия. 

Одним из ключевых аспектов является опре-
деление заимствований. Позиция А. Смирниц-
кого, согласно которой заимствование тре-
бует указания фактического источника, 
предоставляет основу для систематизации и 

классификации заимствований, делая воз-
можным более точное изучение процессов 
языкового взаимодействия. 

Следует отметить, что европейские лингви-
сты, такие как Л. Блумфилд, У. Вайнрайх, О. Эс-
персен, и Э. Хауген, внесли значительный 
вклад в понимание заимствований в контек-
сте межъязыковых взаимодействий. Это сви-
детельствует о международной значимости 
исследований в этой области. 

Германский контекст подчеркивает истори-
ческие особенности влияния английского 
языка на немецкий. С середины XVII века за-
имствования в Германии ограничивались по-
литической терминологией, но в XVIII веке 
произошел значительный всплеск их числа, а 
в XIX веке добавились новые лексемы в раз-
личных областях, от философии до спорта. 

Современное влияние американского англий-
ского, о котором говорится в тексте, подчер-
кивает роль США как мировой державы и их 
влияние на глобальные языковые процессы. 
Это также отражается в изменении соотноше-
ния заимствований из британского и амери-
канского английского в немецком языке. 

Таким образом, обсуждение выявляет не 
только многогранность проблемы заимство-
ваний, но и подчеркивает ее эволюцию на 
протяжении времени, отражая изменения в 
политике, экономике и культуре. Важность 
исследований в этой области заключается не 
только в лингвистическом аспекте, но и в их 
способности раскрывать динамику языкового 
развития в контексте общественных измене-
ний. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате анализа состоя-
ния проблемы заимствований в лингвистике, 
можно прийти к такому тривиальному заклю-
чению, что ни oдин функционирующий язык 
нe остается без изменения c тeчeниeм 
вpeмeни. Словарный состав любого языка в 
результате обогащения его путем заимство-
вания находится в непрерывном движении и 
изменении. А непрерывное развитие языка 
является одним из главных и основных усло-
вий существования любой языковой системы.  

Анализ существующих теорий и положений 
также показал, что до настоящего времени 
нет определенных однозначных ответов на 
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вопросы, касающиеся как самого процесса за-
имствования, так и его определения. Не-
смотря на то, что существует много определе-
ний ученых-языковедов о понятии заимство-
вания, даже такое распространённое понятие 
как «англицизм» до сих пор не получило одно-
значного толкования в лингвистической ли-
тературе. 

По рассмотренному материалу выявлено, что 
в результате ассимиляции английских терми-
нов в азербайджанский язык многие из них 
прочно внедрились в лексику заимствующего 
языка, и их произношение и написание теперь 
осуществляются по грамматическим нормам 
азербайджанского языка. 
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