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Аннотация: в статье на материале писем И. С. Тургенева и других источников рассматривается 
интерсистемная лексика русского языка второй половины XIX в., анализируются ее типы, причины 
употребления, лексикографическая фиксация.
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Abstract: the intersystem vocabulary of the Russian language of the second half of the XIX century is considered 
in the article on the material of the letters by I. S. Turgenev and other sources, its types, reasons for use, 
lexicographical fixation are analyzed.
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В лингвистической литературе по отношению 
к лексике иноязычного происхождения использу-
ются разные термины: иноязычная лексика, заим-
ствования, иноязычные вкрапления, варваризмы, 
иносистемная, интерсистемная лексика. В наиболее 
широком значении употребляется термин иноязыч‑
ные слова: его используют по отношению к любым 
лексическим элементам неисконного происхождения, 
включая слова, заимствованные из западноевропей-
ских и восточных языков, вошедшие в русский язык 
из языков народов России, интернационализмы [1, 
5]. К собственно заимствованиям относят, как пра-
вило, слова, которые полностью освоены языком-
реципиентом, утратили все признаки иноязычно-
го происхождения [2, 158]. Иноязычные вкрапления 
рассматриваются лингвистами в разных аспектах. 
С точки зрения формирования лексической систе-
мы русского языка и межъязыкового взаимодей-
ствия иноязычные вкрапления — это переданные 
иноязычной графикой беспереводные слова и вы-
ражения, которые используются в языке-реципи-
енте в начале своего существования в нем [2, 158]. 
На следующем этапе адаптации в языке они получа-
ют статус варваризмов [2, 158]. В узком смысле под 
лексическим варваризмом понимают «иноязычное 
по происхождению слово, обозначающее неспециаль-
ное, бытовое понятие и эквивалентное слову языка-
реципиента» [3, 65]. Иноязычные вкрапления могут 
рассматриваться как стилистическая категория, свя-
занная с билингвизмом (многоязычием) носителей 
литературного языка, в этом аспекте изучаются, пре-
жде всего, тексты художественных произведений [4, 
119]. В таком случае под иноязычными вкрапления-

ми понимают слова, словосочетания, предложения, 
фрагменты текста на чужом языке, полностью или 
частично включенные в русский текст, а также фор-
мы передачи иностранного акцента средствами рус-
ской графики. Иноязычные вкрапления изучаются 
также в семиотическом аспекте, т. е. с точки зрения 
межъязыкового перекодирования или переключе-
ния языковых кодов. Под кодовым переключением 
понимается переход коммуниканта с одного язы-
кового кода на другой, в результате чего единицы 
различных знаковых систем сосуществуют в рамках 
одного сообщения (отдельного высказывания или 
текста). Иноязычные вкрапления — знаки не основ-
ного, а иного кода сообщения, которые появляются 
в процессе кодового переключения. Такие слова при-
знаются не заимствованной, а используемой лекси-
кой чужого языка. Е. А. Проценко называет подобные 
лексемы иносистемными [5, 97] и противопоставляет 
их интерсистемным единицам, перекодированным 
по правилам другого языка, существующим на уровне 
контекста, соотносящимся с системами двух контак-
тирующих языков, но не принадлежащим ни к одной 
из них [5, 96]. Интерсистемные единицы, в отличие 
от иносистемных, употребляются в графике языка-
реципиента, могут переживать процессы словоо-
бразовательной, морфологической, семантической 
адаптации в русском языке.

Интерсистемная лексика русского языка второй 
половины XIX в. практически не изучена в истори-
ко-лексикологическом аспекте: с точки зрения ее 
распространенности в языке, выполнения номина-
тивных функций, наличия или отсутствия фиксации 
в словарях XIX–XX вв., метаязыковой рефлексии но-
сителей языка, лакунарности лексико-семантиче-
ской системы языка-реципиента, дальнейшей судь-
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бы в русском языке.
Письма И. С. Тургенева представляют большую 

ценность в лингвистическом отношении, в том числе 
для изучения иноязычной лексики. Писатель владел 
несколькими иностранными языками, был русско-
французским билингвом, подолгу жил в европейских 
странах. В письмах встречаются слова или выраже-
ния из французского, итальянского, немецкого, ан-
глийского, латинского языков. Особенно интересны 
случаи употребления иноязычных слов, связанные 
с наличием лакун в лексико-семантической системе 
русского языка второй половины XIX в., с невозмож-
ностью выразить какое-либо понятие одним словом. 
Судя по словарным примерам, с 30-х гг. XIX в. в рус-
ском языке стало употребляться французское слово 
résignation, перекодированное при помощи транс-
крипции (резиньяция) или транслитерации (резиг‑
нация). До конца XIX в. оно использовалось многи-
ми русскими авторами и во французской графике 
[6]. И. С. Тургенев употребляет это слово в одном 
контексте с существительным смирение: «Притом 
то Ваше прошедшее, которого я не знаю <…>, напол-
няет некоторым образом Ваше настоящее, отнимая 
у Вас даже желание чего-нибудь нового — и навевая 
на Вас чувство резиньяции и смирения» (Ю. П. Врев-
ской, 1874). Это понятие невозможно было передать 
по-русски одним словом, что подчеркивал И. А. Гон-
чаров в своей работе «ˮХристос в пустынеˮ. Картина 
г. Крамского» (1874 г.): «В Христе Гвидо Рени явля-
ется одна черта во взоре, обращенном к небу, — это 
сила страдания и того, для чего нет русского слова, 
résignation» [7]. Существительное резиньяция отра-
жено в 17-томном Словаре русского литературного 
языка с пометой устар. и значением «безропотное 
смирение, полная покорность судьбе» [8, т. 12, 1156].

Полное перекодирование слова могло осущест-
вляться не только на графико-фонетическом и мор-
фологическом, но и на словообразовательном уровне, 
когда к перекодированной иноязычной производя-
щей основе добавлялся русский суффикс (иногда в со-
четании с приставкой). Чаще всего таким образом 
в русском языке оформлялись глаголы и прилага-
тельные. В письмах И. С. Тургенева встречаются гла-
голы сюпримировать, дементировать, поперсифли‑
ровать, резорбироваться, резиньироваться. Первые 
три глагола имели русские синонимы и могли заме-
няться ими в текстах писем. Слово сюпримировать — 
переоформление французского supprimer («удалить, 
исключить») с помощью суффикса -ирова- — не от-
ражено в словарях русского языка. Помимо И. С. Тур-
генева, его употребляли также А. И. Герцен, Г. А. Ло-
патин в своих письмах. Не фиксируется в словарях 
и глагол дементировать. Это слово могло появиться 
в результате переоформления французского глаго-
ла démentir («опровергнуть») при помощи суффикса 
-ова‑ или возникнуть на базе устойчивого словосоче-
тания дать démenti, которое встречается в письмах 

А. И. Герцена, И. С. Аксакова. Глагол поперсифлиро‑
вать был образован И. С. Тургеневым от персифли‑
ровать — переоформления французского persifler 
(«насмехаться, осмеивать») при помощи суффикса 
-ирова-. Глагол персифлировать употреблялся русски-
ми писателями с середины XIX в. [6], он фиксируется 
только в словарях иностранных слов. Употребление 
глагола резорбироваться (фр. résorber) в одном из пи-
сем И. С. Тургенева объясняется тем, что в русском 
языке еще не существовало слова рассосаться: оно 
не фиксируется в словарях XIX в., первый пример его 
употребления датируется в Национальном корпусе 
русского языка 1904 г. Писатель не смог передать по-
нятие русским словом и маркировал образованный 
им глагол кавычками: «Что касается до опухоли мое-
го колена, то и она почти совсем ˮрезорбироваласьˮ» 
(Н. С. Тургеневу, 1873). Глагол резиньироваться И. 
С Тургенев образовал от французского résigner при 
помощи суффикса -ирова-. Как отмечалось выше, 
значение слов с этим корнем невозможно было пе-
редать одним русским словом. Автор письма глос-
сирует глагол: «Отец и мать не советовали ей идти 
на театр, зная, что ее сил на это не хватает, она не по-
слушалась — и они тоже резиньировались, т. е. мах‑
нули рукой 1» (П. В. Анненкову, 1871).

На наш взгляд, к полному межъязыковому пере-
кодированию можно отнести случаи словообразо-
вательного калькирования, при котором перекоди-
рованию подвергался не буквенный или звуковой 
облик слова, а его морфемная структура. Если по-
являвшиеся в результате слова воспринимались 
носителями русского языка как чужеродные еди-
ницы, нарушающие его нормы, можно отнести их 
на определенной стадии развития языка к интер-
системной лексике. В этом отношении наибольшей 
ценностью обладают такие контексты, которые 
отражают метаязыковую рефлексию автора — де-
ятельность сознания, направленную на осмысле-
ние фактов языка и речи. В письмах И. С. Тургенева 
метаязыковыми комментариями сопровождаются 
слова-кальки безразличный, выглядеть, влиять. 
Глагол выглядеть являлся словообразовательной 
калькой с немецкого aussehen. В 1859 г. И. С. Турге-
нев подчеркивает ограниченность его употребле-
ния, распространенность только в речи жителей 
Петербурга: «г-жа Маркович, <…> которая так вы‑
глядит 2 (как говорят петербуржцы) — как будто 
не ведает, какою рукою берется за перо» (В. П. Бот‑
кину, 1859). Несмотря на рост употребления это‑
го глагола во второй половине XIX в., и в конце века 
в академическом словаре русского языка под редак‑
цией Я. К. Грота подчеркивалось его несоответствие 
системе русского языка. Прилагательное безразлич‑
ный было словообразовательной калькой с француз-

1  выделено нами — Ю. З.
2  Здесь и далее подчеркнуто И. С. Тургеневым.
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ского слова indifferent, под влиянием французского 
языка в нем постепенно сформировались значения 
«равнодушный, безучастный», «не имеющий суще-
ственного значения». И. С. Тургенев считал это при-
лагательное несвойственным лексической системе 
русского языка: «галлицизмы самые вопиющие по-
падаются на каждом шагу <…> Коленопреклоненно 
умоляю тебя: не употребляй слово: безразличный!» 
(А. И. Герцену, 1857). Речь шла о тексте глав «Было-
го и дум», напечатанных в 1857 г. Слово безразлич‑
ный встречается там только один раз: «Всякий на-
чальник у нас считает высшей своей обязанностью 
нет, нет, да и представить какой-нибудь проект, из-
менение, обыкновенно к худшему, но иногда про-
сто безразличное» [9, т. 3, 523]. Слово безразличный 
употребляется в этом примере в новом значении — 
«не имеющий существенного значения», которое 
не было отражено в толковых словарях XIX — нача-
ла XX вв. Свидетельством плохого языкового вкуса 
считал И. С. Тургенев и использование глагола вли‑
ять: «ˮНесовместимость на меня влиялаˮ. Я никак 
не ожидал, что ты, русский человек и поэт, употре-
бишь такой фальшивый галлицизм» (Я. П. Полонско-
му, 1872). Глагол влиять был словообразовательной 
калькой с французского influer в новом значении 
«действовать на кого-либо, что-либо», появившем-
ся под воздействием французского языка. Он фик-
сируется уже в первом издании словаря В. И. Даля 
(1863 г.), однако, по свидетельству Ю. С. Сорокина, 
глагол вызвал резкий протест в пуристических из-
даниях и окончательно вошел в норму литератур-
ного языка только в последние десятилетия XIX в.

Процессы межъязыкового взаимодействия в рус-
ском языке второй половины XIX в. исследованы 

не в полной мере. Дальнейшего изучения требует 
и интерсистемная лексика: ее типы и семантика, 
функции и причины употребления.
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