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ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ГЕРМАНИЗМОВ 
В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

О. Е. СУПРИНОВИЧ 1)

1)Белорусскийгосударственныйуниверситет,пр.Независимости,4,220030,г.Минск,Беларусь

Рассматриваются германизмы, выделенные из состава белорусских и немецких межъязыковых лексических 
параллелей (291 пара слов). Формально-семантическая типология германизмов основывается на трех типах се-
мантических отношений: омосемии (полное семантическое тождество), парасемии (частичное семантическое 
тождество) и гетеросемии (семантическое исключение). Установлены пять основных типов германизмов в бело-
русском языке: омо- и паралексы – омосеманты, омо- и паралексы – парасеманты, омо- и паралексы – гетеро-
семанты, смешанный тип, функционально отличные германизмы. Выяснено, что в белорусском языке самым 
частотным является смешанный тип германизмов (50 % лексических пар), характеризующийся частичным се-
мантическим тождеством (парасемия с отношениями включения или пересечения), несовпадением в функцио-
нальных компонентах значения и коннотации. Менее всего представлены функционально отличные германизмы 
(2 % пар слов), различные по функциональным семам (территориальным, локальным, социальным). Германизмы-
гетеросеманты (полностью несовпадающие по значению слова) отмечены в 13 % случаев, германизмы-парасе-
манты составляют 19 % исследованных единиц, германизмы с отношениями омосемии отмечены в 16 % лексем. 
Существенная часть германизмов в белорусском языке (84 %) относятся к неполным лексическим параллелям, 
или ложным друзьям переводчика. Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что его 
результаты могут быть применены в курсах контрастивной лингвистики, перевода, а также в лексикографии при 
составлении двуязычного белорусско-немецкого словаря ложных друзей переводчика.

Ключевые слова: германизмы; типология; межъязыковые лексические параллели; омосемия; парасемия; гете-
росемия; смешанный тип; функционально отличные лексемы; сема; семный анализ; семантическое пересечение; 
семантическое включение; коннотация.

ФАРМАЛЬНА-СЕМАНТЫЧНАЯ ТЫПАЛОГIЯ ГЕРМАНIЗМАЎ 
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Разглядаюцца германізмы, вылучаныя са складу беларуска-нямецкіх міжмоўных лексічных паралелей 
(291 па ра слоў). Фармальна-семантычная тыпалогія германізмаў грунтуецца на трох тыпах семантычных адносін: 
амасеміі (поўная семантычная тоеснасць), парасеміі (частковая семантычная тоеснасць) і гетэрасеміі (семантыч-
нае выключэнне). Устаноўлены пяць асноўных тыпаў германізмаў у беларускай мове: ама- і паралексы – амасе-
манты, ама- і паралексы – парасеманты, ама- і паралексы – гетэрасеманты, змешаны тып, функцыянальна непа-
добныя германізмы. Высветлена, што ў беларускай мове самым частотным з’яўляецца змешаны тып германізмаў 
(50 % лексічных пар), для якога характэрны частковая семантычная тоеснасць (парасемія з адносінамі ўключэння 
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або перасячэння), несупадзенне ў функцыянальных кампанентах значэння і канатацыі. Менш за ўсё прадстаўлены 
функцыянальна непадобныя германізмы (2 % пар слоў), розныя па функцыянальных семах (тэрытарыяльных, 
лакальных, сацыяльных). Германізмы-гетэрасеманты (цалкам не супадаюць па значэнні) прадстаўлены ў 13 % 
выпадкаў, германізмы-парасеманты складаюць 19 % усіх разгледжаных адзінак, германізмы з адносінамі амасеміі 
адзначаны ў 16 % лексем. Істотная частка германізмаў у беларускай мове (84 %) адносяцца да няпоўных лексічных 
паралелей, або ілжывых сяброў перакладчыка. Практычная значнасць даследаванная заключаецца ў тым, што яго 
вынікі могуць выкарыстоўвацца ў курсах кантрастыўнай лінгвістыкі, перакладу, а таксама ў лексікаграфіі пры 
складанні двухмоўнага беларуска-нямецкага слоўніка ілжывых сяброў перакладчыка.

Ключавыя словы: германізмы; тыпалогія; міжмоўныя лексічныя паралелі; амасемія; парасемія; гетэрасемія; 
змешаны тып; функцыянальна непадобныя лексемы; сема; семны аналіз; семантычнае перасячэнне; семантычнае 
ўключэнне; канатацыя.

THE FORMAL-SEMANTIC TYPOLOGY 
OF GERMANISMES IN BELARUSIAN

O. E. SUPRINOVICH a

aBelarusianStateUniversity,4NiezaliežnasciAvenue,Minsk220030,Belarus

Germanisms are considered, which are separated from the Belarusian and German interlingual lexical parallels 
(291 pairs of words). The formal-semantic typology of Germanisms is based on three types of semantic relations: ho-
mosemy (full semantic identity), parasemy (partial semantic identity) and heterosemy (semantic exclusion). There are 
5 main types of Germanisms in the Belarusian language: homo- and paralexes – homosemants, homo- and paralexes – 
parasemants, homo- and paralexes – heterosemants, mixed type, functional different Germanismes. It is found that the 
most frequent type of Germanisms in the Belarusian language is a mixed type (50 % of lexical pairs), characterised by 
partial semantic identity (parasemy with inclusion or intersection relations) and mismatch in the functional components 
of meaning and connotation. The least represented are functionally different Germanisms (2 % of word pairs) that differ 
in functional semes (territorial, local, social). Germanisms-heterosemants (completely mismatched in the meaning of the 
word) are represented in 13 % of cases, Germanisms-parasemants make up 19 % of all Germanisms, Germanisms with 
homosemy relations are noted in 16 % of cases. A significant part of Germanisms in the Belarusian language (84 %) refers 
to incomplete lexical parallels, or false friends of the translator. The practical significance lies in the application of the 
research results in the courses of contrastive linguistics, translation, as well as in lexicography when compiling a bilingual 
Belarusian-German dictionary of false friends of the translator.

Keywords: Germanismes; typology; interlingual lexical parallels; homosemy; parasemy; heterosemy; mixed type; 
func tional different lexemes; seme; seme-analysis; semantic intersection; semantic inclusion; connotation.

Введение
Одной из актуальных задач белорусского языкознания является сопоставительное описание герма-

низмов как в теоретическом плане, так и в прикладном (лексикографическом) аспекте. Это подтверж-
дается многочисленными исследованиями белорусских лингвистов, проводившимися начиная со вто-
рой половины XX в. и по настоящее время. Изучением германизмов в разные периоды занимались 
А. И. Журавский, И. И. Чертко, А. Н. Булыко, О. М. Галай, В. А. Выхота, А. А. Станкевич, С. С. Мас-
ленникова, И. А. Лапицкая и др. [1]. Исследовались различные направления указанной проблемы:

 • германизмы в старобелорусском языке (пути и способы проникновения, освоение германизмов – 
фонетическая, морфологическая, семантическая адаптация; словообразовательная способность; лекси-
ко-семантические разряды германизмов);

 • германизмы в белорусском литературном языке (предметно-тематические классификации, осо-
бенности функционирования германизмов в белорусской литературе и поэзии, германизмы в составе 
белорусско-немецких лексических параллелей);

 • германизмы в диалектах белорусского языка (в говорах Брестчины, Новогрудчины, Гродненщины).
Как отмечает А. Н. Булыко, в старобелорусском языке разряд германизмов в основных формах на-

считывает свыше 200 слов. Германизмы проникали в белорусский язык главным образом непосред-
ственно из немецкого языка, а также через посредничество польского языка и из иврита. Однако в лек-
сической системе белорусского языка встречаются и такие германизмы, пути проникновения которых 
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не удается установить [2, с. 7]. Актуальность исследования германизмов заключается и в том, что они 
оказали большое влияние на становление лексической системы старобелорусского письменного языка. 
В частности, германизмы с широким семантическим диапазоном (после полонизмов и латинизмов) 
дали в старобелорусском литературном языке большое количество дериватов [3, с. 9]. Германизмы, 
заимствованные в одном значении, в ряде случаев сохраняли свою семантическую целостность на про-
тяжении столетий, некоторые из них перешли в разряд историзмов [4, с. 117]. Германизмы свойствен-
ны всем жанрово-стилевым разновидностям старобелорусской письменности, причем больше всего 
германизмов относятся к разряду бытовой лексики [5, с. 81]. Похожая тенденция наблюдается среди 
региональных германизмов, обозначающих преимущественно понятия бытовой и профессиональной 
деятельности человека [6, с. 138]. В работах белорусских лингвистов показано, что германизмы в бело-
русских диалектах и говорах образуют компактную лексическую группу с ярко выраженной темати-
ческой принадлежностью и номинативной функцией (используются для обозначения разнообразных 
предметов народно-хозяйственного и домашнего обихода). Основная масса германизмов входит в ак-
тивный лексический фонд диалектов белорусского языка, и только незначительная их часть относится 
к устаревшей или пассивной лексике [7, с. 128]. Рассуждая на тему освоения германизмов в диалекте 
Гродненщины, С. С. Масленникова обращает внимание на их способность вступать во фразеологи-
ческие связи и входить в состав фразеологических оборотов, пословиц и поговорок [8, с. 39]. Так, во 
фразеологизмах, пословицах и поговорках Гродненщины употребляются германизмы всех предметно-
тематических групп, а в некоторых случаях один и тот же германизм входит в состав сразу трех устой-
чивых оборотов [8, с. 39]. 

Однако, несмотря на разноплановость исследований германизмов в белорусском языке, все же оста-
ются нерешенные вопросы по данной проблеме. В частности, речь идет о формально-семантической 
классификации германизмов. Обзор литературы показывает, что ранее не проводилось подобных ис-
следований. Были разработаны предметно-тематические классификации германизмов в старобелорус-
ском языке (И. И. Чертко, О. М. Галай), в диалектах белорусского языка (А. А. Станкевич, С. С. Мас-
ленникова). Отдельно следует отметить тематическую классификацию немецких и белорусских слов 
с общим источником происхождения В. А. Выхоты (всего автор выделяет 20 групп слов) [9, с. 41]. 

Систематизация германизмов по формально-семантическому признаку необходима, и это обусловле-
но рядом обстоятельств. Прежде всего важно выявление структурно-семантических сходств и различий 
между формально подобными словами в языке-рецепторе и языке-реципиенте, ведь семантически раз-
личные германизмы создают лексическую специфику каждого из сравниваемых языков, отражая осо-
бенности разных языковых картин мира и национальных культур народов, говорящих на данных языках. 
Вместе с тем формально-семантическая типология германизмов в белорусском языке связана с явле-
нием интерференции в лингводидактике и переводе. В частности, в своей монографии российский ис-
следователь И. А. Стернин обращает внимание на возрождение «особого лексикографического жанра – 
дифференциального двуязычного словаря, описывающего семантические и функциональные различия 
единиц двух языков» [10, с. 13]. Тождественные по форме, но разные по содержанию германизмы могут 
быть использованы также при составлении белорусско-немецкого словаря ложных друзей переводчика, 
где будут отражены национально-специфические черты семантики переводных соответствий.

Материалы и методы исследования
Цель настоящего исследования заключается в выявлении основных типов германизмов в белорус-

ском языке по формально-семантическому критерию, а также в определении количественного соот-
ношения соответствующих лексических единиц разного типа. В статье используются научные данные, 
полученные по результатам диссертационного исследования автора1. Прежде всего это практический 
материал (приложение В диссертации содержит словарь белорусско-немецких лексических параллелей 
общим объемом 5458 пар слов), а также формально-семантическая классификация как один из спосо-
бов типологизации межъязыковых белорусских и немецких лексических параллелей. В диссертации 
германизмы рассматриваются в составе заимствованных лексических параллелей. Классификация гер-
манизмов по формально-семантическим отношениям в исследовании носит скорее иллюстративный 
характер и представляется как один из четырех возможных способов систематизации германизмов, 
хотя имеют место и другие классифицирующие параметры, например способ заимствования германиз-
мов в белорусский язык (напрямую или через язык-посредник), происхождение и структурный состав 
германизмов. 

1СуприновичО. Е. Типологизация межъязыковых лексических параллелей (на материале белорусско- и немецкоязычных 
лексикографических источников) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Белорус. гос. ун-т. Минск, 2019. 200 c.
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Удельный вес германизмов от общего количества всех лексических параллелей составляет 5,33 % 
(291 пара слов). Являясь частью межъязыковых лексических параллелей, германизмы были отобраны 
методом сплошной выборки из толковых словарей белорусского (ТСБЛМ, ТСБМ) и немецкого (DDU) 
языков. Использовались следующие критерии отбора германизмов: 1) фонетико-графическое соответ-
ствие с учетом разных произносительных особенностей соответствующих фонем в белорусском и не-
мецком языках; 2) совпадение корневых, аффиксальных морфем, несовпадение словоизменительных 
морфем. 

Таким образом, значительная часть подвергшихся семантическому анализу германизмов – суще-
ствительные в обоих языках. Единично представлены наречия (бел. рыхтык ʻразг.Правильно, как 
раз, точно (также)ʼ – нем. richtigʻ1. Правильно, точноʼ; ʻ2. Логично’; ʻ3. Как следует, как полагаетсяʼ; 
ʻ4. В прямом смысле слова, действительно, фактическиʼ; ‘5. часторазг.Очень, исключительноʼ). От-
мечаются отдельные несовпадения по частеречной принадлежности в лексических парах: существи-
тельное в белорусском языке, прилагательное или глагол – в немецком (бел. кнiксэн ʻпочтительный 
поклон с приседанием перед старшимʼ – нем. knicksen ʻделать реверанс [книксен], приседатьʼ). 

Формально-семантическая типология германизмов основывается прежде всего на трех типах семан-
тических отношений между лексическими единицами сопоставляемых языков: омосемии (отношения 
полного семантического тождества), парасемии (отношения частичного семантического тождества – 
включения или пересечения) и гетеросемии (отношения семантического исключения, т. е. отсутствие 
общих значений или компонентов значения). Значения германизмов приводятся в словарях либо без 
стилистических помет (стилистически нейтральные лексические единицы), либо со стилистическими 
пометами, указывающими на ограниченную сферу применения, устарелость, эмоциональную окра-
шенность. Такие германизмы относятся к смешанному типу лексических параллелей (если лексемы не 
совпадают одновременно по содержанию и стилистическим характеристикам) или к функционально 
отличным лексическим параллелям (характеризуются полным семантическим тождеством при несо-
впадении стилистических помет).

Формально-семантическая типология предполагает дифференциацию лексических единиц не толь-
ко по содержанию, но и по формальному признаку. Это означает наличие лексем двух типов: 1) омо-
лексов – слов, полностью совпадающих по форме; 2) паралексов – слов, частично схожих по форме. 
Однако здесь стоит отметить, что формальный критерий, в отличие от семантического, не является 
релевантным в силу звуко-графических особенностей лексем белорусского и немецкого языков. Таким 
образом, полное формальное тождество подразумевает максимальное формальное тождество. Следова-
тельно, большинство германизмов в белорусском языке будут относиться к паралексам. 

Основными методами исследования являются семный анализ, описательный и количественный 
методы.

Результаты и их обсуждение
В соответствии с формально-семантической типологией в белорусском языке выделяются следую-

щие типы германизмов:
1) полностью совпадающие по значению со словом в немецком языке (омо- и паралексы – омосе-

манты);
2) германизмы, частично совпадающие по значению со словом в немецком языке (омо- и паралек-

сы – парасеманты):
 • с отношениями включения;
 • с отношениями пересечения;

3) не совпадающие по значению со словом в немецком языке (омо- и паралексы – гетеросеманты);
4) принадлежащие к смешанному типу (состоят в отношениях парасемии – пересечения или вклю-

чения – и не совпадают в функциональных и коннотативных семах);
5) функционально отличные (лексически тождественные, но различные по функциональным макро-

компонентам значения).
Рассмотрим первый тип германизмов в белорусском языке. Это слова, полностью эквивалентные 

в семантическом отношении, – омосеманты. Всего было зафиксировано 48 пар соответствующих лек-
сических единиц, что составляет 16 % от общего количества всех германизмов. Германизмы-омосеман-
ты обозначают понятия из самых разных областей:

 • названия профессий: бел. балетмайстар– нем. Ballettmeister, бел. бухгалтар– нем. Buchhalter, 
бел. гарнiст– нем. Hornist, бел. кушнер– нем. Kürschner, бел. маклер– нем. Makler, бел. маркшэйдар– 
нем. Markscheider, бел. тонмайстар – нем. Tonmeister;

 • внешний вид и эмоциональный мир человека: бел. бакенбарды– нем. Backenbart, бел. вундэркінд – 
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нем. Wunderkind, бел. шэльма– нем. Schelm;
 • бытовая лексика (предметы домашнего пользования, одежда): бел. бюстгальтар– нем. Büstenhal

ter, бел. рукзак– нем. Rucksack, бел. рэйсфедэр– нем. Reißfeder, бел. футляр /футарал– нем. Futteral, 
бел. цыферблат– нем. Zifferblatt;

 • названия напитков: бел. глiнтвейн– нем. Glühwein, бел. рэйнвейн– нем. Rheinwein;
 • названия веществ: бел. клейстар– нем. Kleister;
 • названия помещений: бел. каюта– нем. Kajüte, бел. танцзала– нем. Tanzsaal;
 • транспортная лексика, названия транспортных средств (индивидуального пользования, морской 

транспорт): бел. мапед– нем. Moped, бел. плацкарта– нем. Platzkarte, бел. швербот– нем. Schwertboot, 
бел. шлагбаум– нем. Schlagbaum;

 • названия понятий из сферы торговли: бел. прэйскурант– нем. Preiskurant;
 • понятия для обозначения преступных действий граждан: бел. морд– нем. Mord;
 • спортивная лексика: бел. мiтэльшпiль– нем. Mittelspiel;
 • медицинская лексика: бел. трыпер– нем. Tripper; 
 • военная лексика: бел. генeралiтэт– нем. Generalität, бел. патранташ – нем. Patronentasche;
 • названия природных понятий (формы земной поверхности, растительный и водный мир): бел. ланд

шафт– нем. Landschaft, бел. рапс– нем. Raps, бел. фарэль– нем. Forelle.
Из приведенных примеров видно, что существенная часть германизмов-омосемантов обозначает 

понятия, относящиеся к тематическим блокам «Человек» и «Общество».
Парасеманты составляют 19 % всех германизмов, выделенных из числа белорусских и немецких 

межъязыковых лексических параллелей, или 54 пары слов. Для данного типа германизмов характерно 
частичное семантическое тождество, т. е. совпадение в одном или нескольких значениях или семах. 
Германизмы-парасеманты, как уже отмечалось выше, могут состоять в семантических отношениях 
включения (31 пара слов) или пересечения (23 пары слов). 

Семантические отношения включения предполагают, что сопоставляемые лексические единицы от-
личаются объемом лексического значения, когда слово с бóльшим объемом как бы поглощает слово 
с меньшим объемом. В качестве примеров можно привести несколько пар таких слов. Так, бел. фурман
употребляется только в значении ʻчеловек, управляющий лошадьми в запряженной повозке; возницаʼ. 
С другой стороны, нем. Fuhrmann имеет два значения: ʻ1. Извозчик, возницаʼ; ʻ2. тольковед.ч.Воз-
ничий (созвездие)ʼ. Или, например, в отличие от бел. брустверʻземляная насыпь на наружной стороне 
окопаʼ нем. Brustwehr имеет два значения: ʻ1. Защитная стена (насыпь) высотой на уровне груди на 
крепостных сооружениях и в окопахʼ; ʻ2. Верхний край крепостной стены в средневековых замкахʼ.

Анализ лексического материала показывает, что почти во всех парах германизмов-парасемантов 
с семантическими отношениями включения прослеживается следующая закономерность: белорусско-
му однозначному слову соответствует многозначное слово немецкого языка. Однако были выявлены 
две пары германизмов в белорусском языке с бóльшим объемом значения. Так, по данным ТСБЛМ 
и ТСБМ бел. канцэртмайстарупотребляется в трех значениях: ʻ1. Музыкант, возглавляющий одну 
из струнных групп оркестраʼ; ʻ2. Солист симфонического или оперного оркестраʼ; ʻ3. Пианист-акком-
паниатор, который разучивает партии с певцамиʼ. В свою очередь, нем. Konzertmeister обнаруживает 
лишь одно значение: ʻпервая скрипка оркестраʼ. 

В отношениях семантического включения могут состоять многозначные слова белорусского и не-
мецкого языков. Так, семантика белоруской лексемы шпуля объединяет следующие значения: ʻ1. То же, 
что и шпулька (в 1 и 2 знач.)ʼ; ʻ2. Деревянная или картонная насадка, надеваемая на веретено для на-
матывания на нее пряжиʼ; ʻ3. спец.Стержень для наматывания проволоки, кабеля и т. п., а также намо-
танные проволока или кабельʼ. Стоит обратить внимание, что бел. шпулькаимеет значения ʻ1. Неболь-
шой, обычно деревянный цилиндр, на который наматывается что-л.ʼ; ʻ2. Приспособление в швейных, 
ткацких и др. машинах для наматывания нитокʼ. Немецкая лексема Spule используется для обозначения 
следующих понятий: ʻ1. Катушка, на которую что-л. наматываетсяʼ; ʻ2. Электрический элемент схемы, 
состоящий из длинной, тонкой, изолированной (медной) проволоки, который наматывается на катушку 
(электротех.)ʼ. На данном примере можно наблюдать, что в процессе семантического развития посте-
пенно происходило расширение семантики германизма шпуля, что привело к появлению новых значе-
ний, отсутствующих в языке-источнике. 

Германизмы-парасеманты с семантическими отношениями пересечения – это слова, совпадающие 
в отдельных значениях или обнаруживающие общие семы. Данный вид семантических отношений 
возможен как среди равных, так и среди различных по объему значения слов. В частности, значение 
нем. Koffer толкуется как ʻбольшая четырехугольная емкость с откидной крышкой и ручкой для но-
шения с боковой стороны, предназначенная для перевозки одежды и других предметов, необходимых 
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для путешествияʼ; т. е. ʻчемоданʼ. В белорусском языке германизм куфаримеет значение ʻбольшой 
короб с крышкой для хранения тканей, одежды, ценностейʼ. Общими являются следующие семы: 
1) ʻбольшойʼ; 2) ʻпредмет, имеющий какое-л. предназначениеʼ; 3) ʻпредмет, закрываемый с помощью 
крышкиʼ; 4) ʻпредмет, в который можно положить одеждуʼ. Однако семный анализ указывает также на 
несовпадения по ряду сем: 1) ʻпредмет, в котором можно хранить ткани, ценностиʼ (в семантике бело-
русской лексемы); 2) ʻпредмет, предназначенный для перевозки чего-л.ʼ (в семантике немецкой лексе-
мы); 3) ʻпредмет, который используют для путешествияʼ (в семантике немецкой лексемы); 4) ʻпредмет, 
имеющий ручку для ношения с боковой стороныʼ (в семантике немецкой лексемы). Семантические от-
ношения пересечения на семном уровне наблюдаем для бел. круки нем. Krucke. Так, бел. крук– много-
значное слово, употребляемое в следующих значениях: ʻ1. Металлический или деревянный стержень 
с загнутым тупым концомʼ; ʻ2. Короткий металлический прут, загнутый на одном конце и прикреплен-
ный другим концом к канату, верёвке и т. п. для подцепки или перемещения грузовʼ; ʻ3. Защепка на две-
рях в форме загнутого на конце металлического прута, который накидывается на пробойʼ; ʻ4. Лишнее 
расстояние при ходьбе окружным путемʼ. Немецкая лексема Krucke известна в одном значении – ʻрог 
серныʼ. В толковом словаре русского языка значение лексемы сернатолкуется как ʻрод горной антило-
пы с вертикальными, загнутыми на конце рогами, дикая козаʼ (БТССРЯ, с. 951). Таким образом, общей 
семой для бел. круки нем. Krucke является ʻпредмет, загнутый на концеʼ.

В семе ̒ сосуд цилиндрической формы с ручкамиʼ пересекаются бел. кубел и нем. Kübel. Одно из зна-
чений немецкой лексемы, вероятно, возникло в результате метафорического переноса по аналогии: бел. 
кубел ̒ кадка с ручками и крышкой для хранения продуктов и предметовʼ – нем. Kübel ̒ 1. Расширяющийся 
кверху большой сосуд из дерева, металла, глины и т. п. с одной или двумя ручками (чан, бадья, кадка)ʼ; 
ʻ2. Туалет в тюремной камереʼ. 

Германизмы-парасеманты могут пересекаться на уровне отдельных значений: бел. друшлякʻ1. Ку-
хонная посуда в виде ковша с дырочками для процеживания жидкости, промывания чего-л.ʼ; ̒ 2. Ручной 
инструмент для пробивания небольших дырок в металле и др.ʼ – нем. Durchschlagʻ1. Копия (например, 
машинописная)ʼ; ʻ2. Решето, дуршлаг, цедилкаʼ; ʻ3. Пробоина, пролом (на дороге)ʼ. Общее значение – 
ʻкухонная посуда в виде ковша с дырочками для процеживания, промывания чего-л.ʼ. 

Семантические отношения пересечения наблюдаются также среди внутриязыковых омонимов в обо-
их языках: бел. друк1 ʻ1. Процесс публикации и выпуск разнообразной печатной продукции (книг, жур-
налов, статей, рисунков и т. п.)ʼ; ʻ2. Способ печатиʼ; ʻ3. Отрасль печати; издательское делоʼ; ʻ4. Внеш-
ний вид печатного произведения (особенности шрифта, характер иллюстраций)ʼ; ʻ5. Совокупность 
печатных, обычно периодических изданий; прессаʼ – нем. Druck2 ʻ1. Печатание; печать, распечаткаʼ; 
ʻ2. Печатное произведение, изображениеʼ; ʻ3. Способ или качество печатиʼ; ʻ4. Набивная тканьʼ (общее 
значение – ʻспособ печатиʼ).

Таким образом, среди германизмов-парасемантов с семантическими отношениями пересечения 
преобладают пары с различиями на семном уровне. Семантические отношения пересечения на уровне 
отдельных значений свойственны в единичных случаях многозначным словам, а также внутриязыко-
вым омонимам в белорусском и немецком языках.

Третий тип формально-семантической типологии образуют германизмы-гетеросеманты – слова, на-
ходящиеся в отношениях семантического исключения (нетождественные по содержанию). Всего было 
выявлено 38 пар таких слов, что составляет 13 % всех германизмов. Например, к данному типу отно-
сятся бел. карпв значении ʻпресноводная рыба семейства карповых, которая разводится в водоемах; 
культурная разновидность сазанаʼ и нем. Karpf ʻавстр.,разг.,отриц.Дурак, болванʼ. Отсутствие об-
щих элементов в семантике наблюдается в следующей паре слов: бел. кіпа ̒ 1. Связка или пачка каких-л. 
предметов, сложенных один на другойʼ; ʻ2. спец. Большая упаковочная мераʼ – нем. Kiepe ʻвысокая 
корзина, закрепляемая с помощью плечевых ремней для ношения на спинеʼ.

Одной из причин семантических расхождений является влияние языка-посредника, например, поль-
ского: бел. фортальʻразг. Ловкая проделка, неожиданная выходкаʼ (< пол. fortel ʻухищрениеʼ ˂ нем. 
Vorteil ) (ЭСБМ, т. 2, с. 584) – нем. Vorteil ʻ1. Преимущество, выгода, пользаʼ; ʻ 2. устар. (Финансовая, 
коммерческая) прибыльʼ; ʻ3. Счет очков в игре, когда одному из игроков требуется лишь одно очко, 
чтобы победить (в теннисе)ʼ.

Среди германизмов-гетеросемантов встречаются пары, в которых слово в заимствующем языке упо-
требляется исключительно в составе устойчивого выражения (например, фразеологического оборота), 
что приводит к утрате (частичной или полной) семантической связи со словом из языка-источника: 
бел. брудэршафт (піцьбрудэршафт, набрудэршафт зкімн.) ʻдержа рюмки в скрещенных руках и чо-
каясь, выпить «на ты»ʼ – нем. Bruderschaft ʻ1. Церковное объединение лиц духовного звания и мирян; 
братствоʼ; ʻ2. Закадычная дружба (австр.,мест.)ʼ; бел. дыхт (дацьдыхту) ʻразг.Задать нагоняйʼ – 
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нем. dichtʻ1. Плотный, сжатыйʼ; ʻ2. Непроницаемыйʼ; ʻ3. Герметичный, водонепроницаемыйʼ; ʻ4. разг.
Закрытыйʼ; ʻ5. груб.Пьяныйʼ; ʻ6. Очень близкийʼ; ʻ7. Близкий (о времени)ʼ.

Германизмы смешанного типа составляют самую большую по количеству единиц группу слов 
(146 пар, или 50 %) и характеризуются разнообразием несовпадающих значений или различных от-
тенков и маркирующих их стилистических помет. В зависимости от типа семантических отношений 
и характера словарных помет в рамках германизмов смешанного типа могут быть выделены следую-
щие их виды:

1) омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями включения, отличные по функ-
циональным семам (территориальным (локальным), стилистическим, социальным) и коннотации:

 • омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями включения, отличные по терри-
ториальным (локальным) семам:

– в белорусском языке: бел. кельнер ʻв некоторых странах: официант, прислуга в отелеʼ – нем. 
Kellner ʻслужащий, официант в ресторане, столовой, кафе, гостиницеʼ;

– в немецком языке: бел. цэйхгауз ʻустар.Военный склад оружия, обмундирования, продоволь-
ст вияʼ – нем. Zeughaus ʻ1. устар.Цейхгауз (военный склад для хранения оружия, продовольствия)ʼ; 
ʻ2. особенноавстр.Склад для хранения инвентаря пожарной командыʼ;

 • омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями включения, отличные по стили-
стическим семам:

– в белорусском языке: бел. гумарыстыка ʻ1. Совокупность юмористических художественных 
про изведенийʼ; ʻ2. разг.Что-то смешное, комичноеʼ – нем. Humoristika (мн. ч. от Humoristikum) ʻчто-то 
смешное, с юморомʼ;

– в немецком языке: бел. стальʻтвердый ковкий металл серебристо-серого цвета, который явля-
ется сплавом железа с углеродом и другими добавкамиʼ – нем. Stahl ʻ1. Сталь (твердый ковкий металл 
серебристо-серого цвета, представляющий собою сплав железа с углеродом и некоторыми иными при-
месями)ʼ; ʻ2. поэт.Сверкающее оружие (кинжал, меч, нож)ʼ;

 • омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями включения, отличные по со-
циальным семам: бел. папера ̒ 1. Материал для письма, а также для других целей, изготовляемый из дре-
весной или тряпичной массы; бумагаʼ; ʻ2. Письменный документ официального характера; рукописьʼ – 
нем. Papier ʻ1. Материал, изготовляемый из растительного волокна для письма или других целей; 
бумагаʼ; ʻ2. Официальная бумага (например, заявление, ходатайство, статья, рукопись)ʼ; ʻ3. Личный 
документ (например, удостоверение, паспорт)ʼ; ʻ4. Ценные бумаги (финансовое дело)ʼ. Функциональ-
но-социальные семы отмечаются прежде всего в семантике немецких лексем. Причем в ряде случаев 
это могут быть социальные семы из самых разных тематических областей: бел. корабʻизделие из луба, 
бересты, соломы и т. п. для хранения, переноски, упаковки чего-л.ʼ – нем. Korbʻ1. Сплетенная из гиб-
кого материала растительного происхождения, в большинстве случаев открытая емкость (с ручками); 
корзинаʼ; ʻ2. Корзина как мера пойманной рыбыʼ; ʻ3. Корзинное плетениеʼ; ʻ4. спец.Фашинаʼ; ʻ5. со
кращ. Подъемная клеть (в шахте) (горное дело)ʼ; ʻ6. Гондола аэростатаʼ; ʻ7. сокращ. Пчелиный улейʼ; 
ʻ8. Корзина (баскетбол)ʼ; ʻ9. Попадание в корзину (баскетбол)ʼ; ʻ10. Защитная маска на лице (фехтова-
ние)ʼ; ʻ11. Гарда (рапиры) (фехтование)ʼ; ʻ12. Отказ на предложение (руки и сердца)ʼ;

 • омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями включения, отличные по кон-
нотации: бел. гросмайстар ʻвысшее спортивное звание по шахматам и шашкамʼ – нем. Großmeister 
ʻ1. Глава рыцарского орденаʼ; ʻ2. В масонстве: председатель большой ложиʼ; ʻ3. Гроссмейстер (высшее 
звание в шахматах)ʼ; ʻ4. жарг.Мастер своего дела, знаток, умелецʼ. В немецком языке имеют место 
случаи с отрицательной коннотацией: бел. шынка ʻбедренная или лопаточная часть туши свиньи или 
барана, соответствующим образом приготовленная для употребленияʼ – нем. Schinken ʻ1. Бедренная 
или лопаточная часть животного (особенно свиньи), которую употребляют в пищу в копченом или 
вареном виде; окорокʼ; ʻ2. груб.Бедро, ягодицаʼ; ʻ3. Большая толстая книгаʼ; ʻ4. разг.,отриц.,шутл.
Большая картина (с незначительной художественной ценностью)ʼ; ʻ5. разг.,отриц.,шутл.Объемная 
пьеса, дорогостоящий фильм (с незначительной художественной ценностью)ʼ;

2) омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями пересечения, отличные по 
функциональным семам (темпоральным, территориальным (локальным), стилистическим, социаль-
ным, частотным) и коннотации:

 • омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями пересечения, отличные по тем-
поральным семам: бел. гаўптвахта ʻ1. Помещение для содержания под арестом военнослужащихʼ; 
ʻ2. Караульное помещение с площадкой для вывода караула (устар.)ʼ – нем. Hauptwacheʻцентральный 
полицейский участок в каком-л. населенном пунктеʼ. 

 • омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями пересечения, отличные по 
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террито риаль ным (локальным) семам: бел. шыфер ʻ1. Черный или серый глинистый сланец, который 
используется для грифельных досок и в строительствеʼ; ʻ2. Строительный материал в виде плиток или 
листов из сланцаʼ – нем. Schieferʻ1. Cланец (горная порода)ʼ; ʻ2. Щепка, заноза (австр., мест.)ʼ; 

 • омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями пересечения, отличные по сти-
листическим семам: бел. капут ʻконец, погибель (разг.)ʼ – нем. kaputt (прилаг.) ʻ1. Неисправный, сло-
манныйʼ; ʻ2. Разрушенный; разбитый, уставшийʼ.

 • омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями пересечения, отличные по со-
циальным семам: бел. кеглі ʻдеревянные или пластмассовые столбики, которые ставятся в ряд и сбива-
ются шаром с определеннго расстояния, а также (во мн. ч.) сама игра с этими столбикамиʼ – нем. Kegel
ʻ1. геом.Конусʼ; ʻ2. Конусообразная фигураʼ; ʻ3. тех. Конструктивный элемент, имеющий форму тупо-
го конусаʼ; ʻ4. охотн.жарг. Поза зайца или кролика, при которой передние лапы не касаются землиʼ; 
ʻ5. Кегля (фигура для игры в виде деревянного или пластмассового суживающегося кверху столбика)ʼ; 
ʻ6. Кегль (шрифта) (печатное дело)ʼ; ʻ7. В устойчивых выражениях: mitKindundKegel – всей семьейʼ;

 • омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями пересечения, отличные по ча-
стотным семам: бел. маштабʻ1. Отношение длины линии на карте, глобусе, чертеже и т. п. к действи-
тельной длинеʼ; ʻ2. перен.Размах, значениеʼ – нем. Maßstabʻ1. Критерий, мерилоʼ; ʻ2. Масштаб (осо-
бенно в географии)ʼ; ʻ3. ред. Масштабная линейка, (складной) метрʼ. Следует обратить внимание, что 
одно из значений белорусской лексемы является переносным, а отсутствие пометы означает, что слово 
в данном значении выступает общим для разных стилей или разных сфер употребления;

 •  омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями пересечения, отличные по кон-
нотации:

– в белорусском языке: в процессе семантического развития германизмы в белорусском языке 
способны приобретать значения с отрицательной коннотацией: бел. гандляр ʻ1. Человек, который за-
нимается частной торговлей, купецʼ; ʻ2. Человек, который занимается мелкой рыночной или уличной 
торговлейʼ; ʻ3. Человек, который выше всего ставит личную выгоду, корысть, личный интересʼ – нем. 
Händlerʻ1. Торговецʼ; ʻ2. Биржевой игрокʼ; 

– в немецком языке: в немецком языке отмечается положительная коннотация в значении лексемы 
Speck: бел. шпіг ʻразг. Просоленое подкожное свиное салоʼ – нем. Speckʻ1. Свиное сало (копченое или 
соленое)ʼ; ʻ2. Жировая ткань китов и тюленейʼ; ʻ3. разг.,шутл.Жировая подушка, подкожная жировая 
ткань; жир (в отношении полного человека)ʼ;

3) омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями пересечения или включения, 
отличные по двум и более функциональным семам (темпоральным, локальным, стилистическим, со-
циальным, частотным) и (или) коннотации. Как показывает анализ фактического материала, это могут 
быть разные вариации функциональных и (или) коннотативных сем. Поэтому представленные ниже 
примеры носят скорее иллюстративный, но никак не исчерпывающий характер. Функциональные 
и (или) коннотативные семы фиксируются в обоих языках:

– в белорусском языке: бел. вахта ̒ 1. На флоте: неотлучное дежурство, а также смена, которая несёт 
такое дежурствоʼ; ʻ2. возвыш. Самоотверженная, полная энтузиазма работа в ознаменование чего-л.ʼ –  
нем. Wachtʻкараульная службаʼ. Как видно из примера, бел. вахта и нем. Wachtсостоят в семантиче-
ских отношениях пересечения: в первом значении белорусской лексемы присутствует социальная сема, 
во втором – стилистическая. В белорусском языке германизм гешэфт относится к устаревшей лексике 
и употребляется в разговорной речи, нем. Geschäft – стилистически нейтральное многозначное слово: 
бел. гешэфт ʻразг.,устар. Спекулятивная, выгодная сделкаʼ – нем. Geschäftʻ1. Предприятие, торго-
вая сделкаʼ; ʻ2. Трансакция, сделка; купля, продажаʼ; ʻ3. Прибыльʼ; ʻ4. Торговое предприятие, фирмаʼ; 
ʻ5. Магазин, лавкаʼ; ʻ6. Дело, задачаʼ;

– в немецком языке: бел. грыфель и нем. Griffel пересекаются в первом значении, второе и третье 
значения немецкой лексемы маркированы социальной и коннотативной семами: бел. грыфель ʻ1. Па-
лочка из особенной породы сланца для писания на грифельной доскеʼ; ʻ2. То же, что и графит (во 
2 знач.)ʼ – нем. Griffelʻ1. Грифель (палочка для письма на аспидных досках)ʼ; ʻ2. бот.Пестик, стол-
бик цветкаʼ; ʻ3. груб.Палецʼ. Отрицательная коннотация наблюдается также в семантике нем. Bude, 
тогда как бел. будаотносится к стилистически нейтральной лексике: бел. буда ʻ1. Крытая кожей или 
брезентом карета, бричка и т. п.ʼ; ʻ2. Верх над каретой, бричкойʼ; ʻ3. Шалашʼ – нем. Budeʻ1. Рыночная 
палатка, киоскʼ; ʻ2. Защитный навес для строителейʼ; ʻ3. разг.,отриц. Лачуга, хибараʼ; ʻ4. разг.Квар-
тира, дом, меблированная комнатаʼ; ʻ5. разг.,отриц.Магазин, ресторан, кафе, бюро (разг., отриц.)ʼ; 
ʻ6. (Особенно в футболе) воротаʼ. В семантических отношениях включения состоят бел. дрот в зна-
чении ʻметаллическое изделие в виде гибкой нити; проволокаʼ и немецкое многозначное слово Draht, 
одно из значений которого содержит стилистическую и темпоральную семы: ʻ1. Проволокаʼ; ʻ2. Теле-
фонная линия, телеграфный проводʼ; ʻ3. Телефонная, телеграфная связьʼ. ʻ4. разг.,устар.Деньгиʼ;
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4) омо- и паралексы – парасеманты с семантическими отношениями пересечения или включения, 
отличные по функциональным семам (темпоральным, локальным, стилистическим, социальным, ча-
стотным) и (или) коннотации одновременно в двух языках. Например, бел. крэйда и нем. Kreideсостоят 
в семантических отношениях включения, в значении белорусской лексемы содержится стилистическая 
сема, в одном из значений немецкой лексемы – социальная: бел. крэйда ʻразг.То же, что и мелʼ – нем. 
Kreideʻ1. Мел (горная порода)ʼ; ʻ2. Мел, мелок (для письма, рисования)ʼ; ʻ3. геол.Меловой периодʼ. 
Семантические отношения пересечения наблюдаются в семантике бел. цвік и нем. Zwicke. Одно из 
значений бел. цвік является переносным и стилистически окрашенным: слово употребляется в разго-
ворной речи; все значения нем. Zwicke маркированы функциональными семами – территориальной, 
темпоральной, социальной: бел. цвік ʻ1. Металлический или деревянный стержень, заостренный на 
конце, предназначенный для скрепления чего-л.; гвоздьʼ; ʻ2. разг. Самое основное, главноеʼ – нем. 
Zwickeʻ1. местн. Клещи, кусачки; острогубцыʼ; ʻ2. устар. Гвоздик, кнопкаʼ; ʻ3. биол.Неспособный 
к размножению теленок или козленок (женского пола)ʼ.

Исследование германизмов в белорусском языке показывает, что в ряде случаев такие слова могут 
употребляться во всех либо в отдельных своих значениях в качестве терминологической лексики (мар-
кируются пометой спец.), при этом значения немецких слов-эквивалентов маркированы другими сема-
ми (темпоральными, локальными, стилистическими): бел. бліц ʻспец.Лампа для мгновенной сильной 
вспышки при фотографированииʼ – нем. Blitzʻ1. Молнияʼ; ʻ2.разг. Вспышкаʼ; бел. грунт ʻ1. Почва, 
земляʼ; ʻ2. Твердое дно под водойʼ; ʻ3. спец. Слой белой краски, которым покрыто полотно или дерево, 
предназначенные для живописиʼ; ̒ 4. спец. Заштрихованное поле, фон в гравюрах и рисункахʼ; ̒ 5. перен. 
То главное, на чём основывается что-л.ʼ – нем. Grundʻ1. Грунт, земная поверхностьʼ; ʻ2. устар.,местн.
Рыхлая, пахотная земляʼ; ̒ 3. особенноавстр.Земельный участокʼ; ̒ 4. возвыш.,устар.Небольшая доли-
на, низинаʼ; ̒ 5. Дно водоемаʼ; ̒ 6. возвыш. Дно сосудаʼ; ̒ 7. Поверхность, плоскостьʼ; ̒ 8. Обстоятельство, 
состав преступления; мотив, причинаʼ.

Имеют место случаи, в которых лексические единицы отличаются семами в рамках одного функцио-
нального типа. Например, в одном из значений бел. гвалт содержится функционально-стилистическая 
сема, маркированная пометой разг., одно из значений нем. Gewalt также содержит функционально-
стилистическую сему, на которую указывает помета возвыш.: бел. гвалт ʻ1. Применение физической 
силы по отношению к кому-л.ʼ; ʻ2. Принудительное воздействие на кого-, что-л.ʼ; ʻ3. Крик, вопльʼ; 
ʻ4. разг. В знач. междомет.: клич о спасении в случае опасностиʼ – нем. Gewaltʻ1. Властьʼ; ʻ2. Силаʼ; 
ʻ3. Насилиеʼ; ʻ4. возвыш.Могуществоʼ.

Функционально отличные германизмы, как и рассмотренные выше второй, третий и четвертый типы 
германизмов, принадлежат к неполным лексическим параллелям. По словам В. В. Акуленко, «стилисти-
ческое расхождение делает многие слова абсолютно невзаимозаменимыми при переводе» [11, с. 381].

Функционально отличные германизмы единичны: были выявлены 5 лексических пар (2 % от общего 
количества всех германизмов в белорусском языке). Установлено, что две пары германизмов в бело-
русском языке отличаются темпоральными семами, т. е. в белорусском языке, в отличие от немецкого, 
они относятся к устаревшей лексике: бел. паштмайстарʻустар.Начальник почтового отделенияʼ – 
нем. Postmeisterʻначальник почтового отделенияʼ; бел. брандмайстар ʻустар.Начальник пожарной 
командыʼ – нем. Brandmeisterʻначальник пожарной командыʼ. 

Еще две пары функционально отличных германизмов в белорусском языке выделяются одновре-
менно двумя семами – темпоральными и локальными: бел. бургамістр ʻначальник городского управ-
ления в некоторых странах Европы и в XVIII–XIX вв. в Россииʼ – нем. Bürgermeisterʻизбранный глава 
общины; городской главаʼ; бел. фельдмаршал ʻв царской и некоторых иностранных армиях: высший 
генеральский чин, а также лицо, имеющее этот чинʼ – нем. Feldmarschallʻ 1. тольковед.ч. Фельдмар-
шал (высшее военное звание)ʼ; ʻ2. Офицер в звании фельдмаршалаʼ. В белорусском языке германизмы 
бургамістр и фельдмаршал– архаизмы, т. е. устаревшие слова, вышедшие из общего употребления. 

Сопоставляя белорусскую лексему брандмаўар ʻспец.Стена из огнеупорного материала, разделя-
ющая смежные здания или части одного здания в противопожарных целяхʼ и немецкую Brandmauer
ʻогнеупорная стена между зданиямиʼ, можно увидеть, что немецкое слово относится к стилистически 
нейтральной лексике, тогда как белорусское представляет собой термин, используемый для обозначе-
ния понятия из области строительства. Данный пример наглядно указывает на целевой характер заим-
ствования германизмов в белорусском языке.

Следует обратить внимание на еще одну любопытную деталь: все представленные выше функцио-
нально отличные германизмы по структуре являются сложными существительными в немецком языке.
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Заключение
Можно констатировать, что в белорусском языке существенная часть германизмов относятся к не-

полным лексическим параллелям (243 пары слов, 84 %). Среди таких германизмов в значительной 
степени преобладают германизмы смешанного типа (146 пар слов, 50 %), далее следуют германизмы-
парасеманты (54 пары слов, 19 %) с семантическими отношениями включения (31 пара слов, 57 % всех 
парасемантов) или пересечения (23 пары слов, 43 % всех парасемантов). Германизмы-гетеросеманты 
встречаются в 13 % случаев (38 пар слов), функционально отличные германизмы наименее частотны 
(5 пар слов, 2 %). Среди германизмов смешанного типа преобладает тип семантических отношений 
пересечения (77 пар слов, 53 %), семантические отношения включения представлены в 47 % случа-
ев (69 лексических пар). В 86 парах германизмов смешанного типа (59 % случаев) функциональные 
и (или) коннотативные семы присутствуют только в семантике немецких слов, в 28 % случаев (41 лек-
сическая пара) – одновременно в двух языках, и только в 13 % случаев (19 пар слов) – в семантике 
белорусских лексем. Преобладание функциональных и (или) коннотативных сем в семантике немец-
ких слов обусловлено в первую очередь более долгой литературной традицией немецкого языка и, как 
следствие, бóльшей дифференциацией сем, а также отчасти политикой составления толковых словарей 
современных белорусского и немецкого языков. 

Преобладание семантически нетождественных германизмов в белорусском языке является законо-
мерным следствием внутреннего развития языка. Полные или частичные (расширение, сужение, раз-
витие переносных значений) изменения смысла слов являются результатом воздействия на язык самых 
разных факторов – социальных, культурных, исторических. Можно полагать, что формально-семанти-
ческая типология германизмов в белорусском языке позволяет обнаружить как общие (универсальные) 
черты, так и национальное своеобразие системы лексических значений в каждом из языков.
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